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Лесоводы

Страны

Советов

В М у р -К у р и л о в е ц к о м  лесничестве  М о ги л е в -П о д о л ьс к о го  
л есхозза га  (Винницкая  область )  почти двадцать  лет т р уд и тся 
А к и а  Ф е о д о с ь е в н а  Д рачинская .  Вначале  она  была п о м о щ н и 
к о м  лесничего  и училась  з а о ч н о  на л е сохозяйствен ном  ф а 
культете  У краи нской  сельскохозяйственной  академии, а тепе рь  
возглавляет  лесничество. На  ее счету  о к о л о  двух  тысяч г е к 
таров  п е р зо классн ы х  насаж дений  из ценных пород, с о з д а н 
ных в гослесф он де  и на о в р а ж н о -б а л о ч н ы х  зем лях  к о л х о з о з  
и совхозов .

А н н а  Ф е о д о с ь е в н а  —  д очь  лесника. И ее дети тож е  стре- 
.мятся стать ле соводам и :  д очь  Светлана  учится на третьем  
курсе  Л ь е о з с к о г о  лесотехнического  института, а сын Виктор  
поступил  в лесной  техникум.
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П р о л е т а р и и  всех ст ран , с о е д и н я й т е с ь !
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА— НАША ЗАДАЧА

А. И. ЗВЕРЕВ, министр лесного хозяйства РСФСР

Q  а годы, п р о ш е д ш и е  после  X X I V  съезда  
К П С С ,  советский народ  под  р у к о в о д с т 

вом  К ом м уни сти че ской  партии д об ился  новых 
вы д аю щ и х ся  успехов  в развитии н а р о д н о го  
хозяйства. О с н о в н ы м  направлением  в э к о н о 
ми ческой  политике  партии стало  повы ш ен ие  
благосостояни я  тр уд ящ и хся  на о снове  науч 
но -технического  прогресса, интенсивного  р о 
ста производства,  в сесторонн его  и с п о л ь зо ва 
ния э ко н ом и ч е с к о го  и научно -технического  п о 
тенциала государства.

В д и н а м и чн ом  и по с л е д о ва те л ьн о м  развитии 
экон ом ики  страны  о соб ая  роль  принадлеж ит  
бо га тей ш и м  п р и р о д н ы м  ресурсам , важ ной  с о 
ставной частью  к о то р ы х  являются  леса. М н о 
го о б р а зн ы е  ф ункции  леса о б у сл о в л и в аю т  р а з 
н о с т о р о н н ю ю  связь  лесного  хозяйства  со м н о 
гими о тр асля м и  н а р о д н о го  хозяйства. Э т о  ста
вит перед  о тр а с л ь ю  важ ны е  и сл ож н ы е  з а д а 
чи, к о то р ы е  д о л ж н ы  реш аться  путем  с о в е р 
ш енствования  к о м п л е кс н о го  ведения лесного  
хозяйства. Н ы не  о с о б о е  значение  п р и о б р е л о  
м акси м альн о  в о з м о ж н о е  использование  всех 
д ар о в  леса. Л есное  хо зяйство  стало о тн оси ть 
ся к р а з р я д у  важ нейш их  отраслей  н а р о д н о го  
хозяйства. О н о  пе ревод ится  на рельсы  интен
сивного  ведения.

В лесном  хозяйстве  Российской  Ф е д е р а ц и и  
занято  почти п олм и лли она  работников,  в том  
числе несколько  тысяч лесничих, десятки ты 
сяч техн иков -лесоводов  и лесников. Б о л ь ш и н 
ство инж енерно -технических  рабо тн и ков  и м е 
ет вы сш ее  и среднее  специальное  о б р а з о в а 
ние, к р у к о в о д с тв у  лесхозами, лесничествами 
приш ли в ы с о ко к вал и ф и ц и р ов ан н ы е  специали 
сты. Л есное  хозяйство  республи ки  е ж е го д н о  
получает  с о в р е м е н н у ю  п е р в о кл ас сн ую  техни
ку. О б ъ е м  капитальных влож ений  в 1973 г. 
составил б оле е  150 млн. руб. Р е зк о  в о зр о с л а  
п л о щ а д ь  поливных питомников,  с о зд а ю тся  
лесосем е нн ы е  плантации, 9 0 %  предприятий  
и м е ю т  цехи для пе рер аботки  древесины.

Увеличивая  вложения  и техническую  о сн а 
щ енн ость  лесного  хозяйства, партия и прави 
тельство  требуют,  ч тобы  каж ды й  влож енны й  
рубль  окупался  с прибавкой. И м ногие  лесные

предприятия  у спеш н о  вы п ол няю т  поставлен
ные перед  ними задачи. К таким пре дп рияти 
ям  м о ж н о  отнести Бобровский  лесоком бинат  
В о р о н е ж с к о го  управления, Ахунский и Када- 
динский л е со к о м б и н а ты  Пензенского, Степно-  
М ихайловски й  м ехлесхоз  А л тайского  управле
ния. Х о р о ш и х  результатов  в лесохозяйствен
ном  прои звод стве  д обились  Ленинградское, 
Челябинское, Владимирское,  К р ас н о яр с ко е  и 
д руги е  управления  лесного  хозяйства.

Успех ком пле ксно го  ведения лесного  хо зяй 
ства, повы ш ен ие  эф ф ективности  ле сохо зяйс т 
венного  прои звод ства  зависят от того, на ка
к о м  техническом, о р ган и заци онн ом  и л есовод -  
с твенном  уровн ях  будут  выполняться  о с н о в 
ные ра зд е л ы  работ.

В н а стоящ ее  врем я  в результате  принятых 
м е р  ликвидирован  разры в  м е ж д у  р у б к о й  леса 
и его  в о зо б н о в л е н и е м  как в ц е л о м  по  Р С Ф С Р ,  
так и по больш и нству  областей, краев  и авто
н ом ны х  республик. Н ео тлож н ой  задачей  дня 
стало ре ш ен ие  более  бы стры м и  тем пам и  п р о 
бл е м ы  улучш ения  качества лесовосстан овле 
ния. Н ед опусти м о ,  когда в ряде  областей, о с о 
б е нн о  в европейской  части Р С Ф С Р ,  тысячи гек
таров  в ы р у б о к  зарастаю т  осинниками, о л ь ш а 
никами, м ал оце н н ы м и  березнякам и ,  идет за 
болачивание. Н е о б х о д и м о  к о р е н н ы м  о б р а з о м  
улучш ить  при ем ы  работы, повысить  их каче
ство, найти новы е  пути и ф о р м ы  выращ ивания  
лесов, и спользовать  достиж ения  науки и пе
р е д о в о й  практики.

Речь идет о б  осущ ествлении  расш иренного  
в о сп р ои звод ства  ценных хвойных и твердо 
лиственных лесов, облесении всех лесных зе
мель, м ак си м ал ьн о м  повыш ении  прод ук ти вно 
сти массивов.

Н е о б х о д и м о  по -научн ом у  использовать  по 
л ож ительн ы е  опы ты  лесоразведения  в е в р о 
пейской части России, а также  учитывать спе
циф ические  условия  Восточной  и Западной  
Сибири, Севера,  Д альнего  Востока. Больш е  
внимания м ы  о б я за н ы  уделять с о зд ан и ю  леса 
на к а ж д о м  участке, с в о б о д н о м  от во зд елы ва 
ния сельскохозяйственны х культур. В ы р ащ и ва 
ние ценных п о р о д  деревьев  —  хвойных, дуба  и
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б у к а —  является в аж н е й ш и м  т р е б о в ан и е м  с о 
в рем е нн о го  лесоводства, о со б е н н о  в е в р о п е й 
ской части Р С Ф С Р .  Больш и х  успехов  в э том  
деле достигли С т а в р о п о л ь с к о е  и К ур ск ое  
управления лесного  хозяйства, к о то р ы е  зани 
м аю тся  облесени ем  оврагов, балок, горны х  
склонов  и рекультивацией  земель, н а р у ш е н 
ных п р о м ы ш л е н н ы м и  разрабо ткам и .

П о в ы ш е н и е  п род ук тивнос ти  лесных п л о щ а 
дей д о л ж н о  проводи ться  с м а к си м ал ьн ы м  уче 
том  конкретны х  лесорастительны х  условий. На 
С е в е р н о м  Кавказе  н е о б х о д и м о  обеспечить  
во сп р ои зво д ство  д у б о в ы х  и б у к о в ы х  н а саж д е 
ний, а также  созд ан и е  п р о м ы ш л е н н ы х  планта
ций ореха  грецкого .  Вм есте  с тем  в Д агестан 
ской и Ч е че н о -И н гуш ск ой  ав тон ом н ы х  р е с п у б 
ликах не у д е л я ю т  внимания в ы р а щ и в а н и ю  
привитого  п о с ад о ч н о го  м атери ала  оре ха  гр е ц 
кого. Н е д о с та то ч н о  и спол ьзую тся  б л а гопр и ят 
ные лесорастительны е  условия  для восста 
новления ценных д у б о в ы х  и б у к о в ы х  насаж 
дений и на предприятиях  К р а с н о д а р ск о го  у п 
равления лесного  хозяйства. В Ц е н т р а л ь н о 
ч е р н о з е м н о й  полосе  и П о в о л ж ь е  н е о б х о д и м о  
увеличить о б ъ е м ы  р а б о т  по с о зд а н и ю  куль 
тур дуба.

В С и бири  и на Д а л ь н е м  Востоке  о с о б о е  зн а 
чение имеет  в о сп р о и з в о д с т в о  ресурсов  к ед 
ра, этой наиболее  д ол гове чн ой  и ценной  д р е 
весной пород ы .  У с п е ш н о  с о зд аю тся  к е д р о вы е  
насаждения в К е м е р о в с к о й  области, где его 
удельный вес в лесных культурах  составляет  
5 6 % ,  в К р а с н о я р с к о м  крае  —  2 3 %  и Том ской  
области —  3 0 % ,  а вот  в Тю м ен ской  и О м с к о й  
областях  кедр практически  не восстанавли
вается.

Д альне йш е е  п ов ы ш ен и е  качества в о с п р о и з 
водства лесных р е су р со в  н е р а зр ы в н о  связано  
с улучш е ни ем  ле со с е м е н н о го  дела, с о зд ан и е м  
семенной ба зы  на селекци онн ой  основе. Глав
ное здесь в том, ч тобы  значительно  улучш ить  
использование  с о зд ан н ы х  постоянны х  лесосе 
менных участков  и плантаций. Н е о б х о д и м о  
осущ ествить к ом пл е кс  агротехнических  и ле- 
соводственных м е р о п р и я ти й  по их ф о р м и р о 
ванию. Б о л ь ш у ю  р а б о т у  по с о з д а н и ю  посад ок  
укрупненны м  п о с а д о ч н ы м  м а те р и а л о м  п р о в о 
дят лесоводы  С т а в р о п о л ь с к о го  края. В ы р а щ и 
вание такого п о с а д о ч н о го  материала  все 
больш е и бол ьш е  ставится на ин дус три альную  
основу. Х о р о ш и е  ре зультаты  д а ю т  посадки  в 
зимнее время. О с н о в н о й  б а зо й  вы ращ иван ия  
посадочного  м атериала  и впредь  б у д у т  к р у п 
ные постоянные лесные  питомники, о с н а щ е н 
ные наиболее с ов е р ш е н н ы м  о б о р у д о в а н и е м  и 
техническими средствами. О д н а к о  сер ье зн ы м  
недостатком  в ведении п и том н иче ского  хо зя й 
ства является отсутствие оросительн ы х  систем.

В комплексе  м еропри яти й  повы ш ен ия  э ф 

фективности  лесовосстановления  и сок р ащ е 
ния с роков  вы ращ ивания  м о л о д ы х  лесов о со 
б ое  значение  им еет  сохранение  под роста  при 
лесозаготовках.  О д н а к о  не которы е  л есохозяй 
ственны е  ор ган ы  не пре дъ являю т  долж ны х  
требований  к лесозаготовителям .

П р е д п р и я ти я  М инистерства  лесного  хозяйст
ва Р С Ф С Р  б о л ь ш у ю  р а б о ту  ведут  по вы ра 
щ и в а н и ю  ново год ни х  елок, прои звод ству  пред 
м е тов  ш и р о к о г о  потребления, хозяйственного  
и к ул ь т у р н о -б ы т о в о го  обихода.

Лес всегда был ф а к т о р о м  полож ительного  
влияния на сельское  хозяйство. Э то  проявля 
ется в воздействии его на получение устой
чивых урож аев,  в защ ите  почвы  от ветровой  и 
водной  эрозии. Л есны е  насаждения м огут  за
крепить пески и овраги, превратить  не уд о б 
ные и кам енисты е  зем ли  в окультуренны е  
площ ади. В Вол го гр адской  области  созданы  
о гр о м н е й ш и е  массивы  сосны, растущ ей  на 
под ви ж н ы х  в п р о ш л о м  песках. В А л тайском  
крае, О м ской ,  Н овосибирской ,  Астраханской, 
Ростовской  областях, в К ал м ы цк ой  А С С Р  на 
м ногих  тысячах гектаров  полей зеленею т  
квадраты  лесных полос. Ш и р о к а я  многолетняя  
практика  п о д тв е р ж д ае т  слова Р. Вильямса 
«...Лес, как м огучий  ре гул ятор  м о щ н о с ти  поч
вы, д о л ж е н  быть  не пр е м е н н ы м  к о м п о н е н то м  
сельскохозяйственны х  угодий к аж д о го  р ай о 
на, к аж д ой  области, независимо  от климати
ческих и почвенны х условий». Сейчас  перед  
л е со в о д ам и  стоит  задача  улучш ать  состояние  
и м е ю щ и х с я  защ и тн ы х  лесных насаждений, по 
выш ать  их эф ф ективность,  о сущ ествлять  за 
ними у ход  как своим и  силами, так и силами 
к ол хо зов  и совхозов .

О х р а н а  и пр и ум н ож ен и е  лесных богатств—  
од н а  из первостепенны х  задач, с тоящ их перед  
л е со в о д а м и  Российской  Ф едерации .  И по тому, 
как она  выполняется, м о ж н о  судить о работе  
л ю б о г о  звена, от  министерства д о  лесничест
ва. Сейчас  ра зрабаты вается  ш и рокая  п р о гр а м 
м а  по к о р е н н о м у  улучш е ни ю  на зе м ной  п р о 
ти в о п о ж а р н о й  службы, усилению  строительст 
ва н а бл ю д ате л ьны х  пунктов, р а зви ти ю  средств 
связи, о з д о р о в л е н и ю  лесов. Н о  д о  бла гопо 
лучия здесь  е щ е  далеко. В р а б о те  Псковского, 
Н о в го р од ск о го ,  Калининского, А м ур ск о го ,  
Т ом ско го  управлений лесного  хозяйства  выяв
лены  серьезн ы е  недостатки  в организации 
на зе м ной  охраны  лесов. П ож арно -хи м и че ски е  
станции здесь  плохо  о сн а щ е н ы  техническими 
средствами, с троительство  новы х  ведется м е д 
ленно.

Во  всех областях, краях  и ав тон ом ны х  рес 
публиках есть с о зд а н н ы е  рукам и  человека 
или п р и р о д ой  уникальны е  леса. О ни  пред 
ставляю т  б о л ь ш у ю  ценность. Н е о б х о д и м о  
провести  пе реучет  их, составить проекты
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у ход а  и освоения  их, привлечь к на б л ю д е н и ю  
ученых и вести в них хозяйство  по с трогим  
правилам  лесоводства.  Ц е н н у ю  инциативу в 
э том  о тн ош е ни и  проявила  группа  м осковских  
ученых. О н а  поставила вопрос  о перед аче  под  
ее кон тр оль  и для  наблю д ен ия  реликтовы х  ле 
сов в Б р о н н и ц к о м  районе  и С е р е б р я н о б о р 
ско го  лесного  м ассива  под  М оск в ой ,  о  р а з р а 
бо тке  м е р  по о хране  и с б е р е ж е н и ю  их.

В в о сп р ои зво д стве  лесных р е сур сов  очень  
важ ное  значение  им еет  ф о р м и р о в а н и е  в ы со 
к о п р о и зв о д и те л ьн ы х  насаждений н е о б х о д и м о 
го п о р о д н о г о  состава путем  прове де ния  р у 
б о к  у ход а  за лесом. О т  с во е вр е м е н н о го  п р о 
ведения этих р а б о т  и их качества зависит р е 
ш ение  вопроса,  б у д е м  ли м ы  активно  влиять 
на состав  лесов  б у д у щ е го  или о тд а д и м  это  на 
в о л ю  природы .

Б ол ьш и е  п р е и м ущ е с тв а  у поквар тальн о го  
м е то д а  ор ган изаци и  труда  на р у б ках  ухода. 
Его  эф ф е ктивнос ть  прове рен а  практикой, о  
нем  н е о д н о к р а тн о  говорилось  на различны х  
семинарах. О д н а к о  внедряется  он очень  м е д 
ленно. В ы со к а  эф ф ективность  хим ического  
у х о д а  за  м ол од н яка м и .  Э та  м е р а  у хо д а  за  ле 
с о м  у ж е  при м е няется  несколько  лет в С в е р д 
ловском, П е р м с к о м  управлениях  лесного  х о 
зяйства. Зд е сь  химия стала н а д е ж н ы м  и э ф 
ф е кти вны м  с р е д с т в о м  о с в о б о ж д е н и я  лесов 
от  с ор ной  и неж елательной  д ревесной  расти 
тельности, по зв ол и л а  достичь  качественного  
улучш е ни я  лесов  и повы ш ен ия  их п р о д ук ти в 
ности.

В на стоящ ее  в р е м я  нельзя  м ириться  с о т 
дельны м и  фактами, когда  п р о х о д н ы е  и вы бо -  
рочно -сани тарн ы е  ру б ки  п р е в р а щ а ю тс я  в пр и 
исковые, когда  рубки  уход а  п роводятся  в м е 
нее ценных насаждениях, а из-за  н е св о е вр е 
м е нн ого  у хода  лесные  культуры, а также  
естественные  м о л о д н я к и  хозяйственно  ценных 
п о р о д  зар ас таю т  м алоценны м и.

Важ н о е  значение  п р и о б р е тае т  ор ган изаци я  
р аци онал ьн о го  использовани я  ле сосы рье вы х  
ресурсов.  В реш ен ии  этой  задачи  п р и м е р о м  
д о л ж н ы  быть  пре дп риятия  лесного  хозяйства. 
П о д  их к о н тр о л е м  лесоза го тови тели  о б я зан ы  
по л н о с тью  использовать  вы деленны й  ле сосеч 
ный фонд, обеспечить  в ы в о зк у  всей заготавли 
ваем ой  древесины, в т о м  числе м е л к о т о в а р 
ной, м ягколиственной  и д ровяной .

О д н о й  из главных о б я зан н остей  рабо тни ков  
лесного  хозяйства  является о сущ ествление  
в о зл о ж е н н ы х  на них з а к о н о м  ф ункций  по ин
спек ти р ов ан и ю  и контролю .  С в о е  влияние  ле 
с ов о д ы  о б я з а н ы  повседневно  о к азы ва ть  на ле 
созаготовителей  всех ведомств, доб иваясь  
с тро го го  соб л ю д е н и я  инструкций  по  р а ц и о 
нальном у  и спол ьзова ни ю  древесины. Э ти м и  
п о л н о м о ч и я м и  и пра зам и  госуд арс тво  надели

ло  ор ган ы  лесного  хозяйства, и дело  чести ле
с ов о д о в  свято  исполнять их.

Рост  экон ом и к и  и к ультуры  в нашей стране 
влечет  за  с об ой  в о зр а с та ю щ е е  потребление 
д ревесин ы  и изделий из нее. В этих условиях 
важно, не снижая  о б ъ е м о в  заготовки  д реве 
сины, н еосл абное  внимание уделять осущ еств 
л е ни ю  м е ропри я ти й  по лесоводству, р асш и ре 
нию  площ аде й  лесов, интенсивному  ведению  
хозяйства. Э то  такж е  касается и ведения 
хозяйства  в лесах I группы.

За  годы  9-й пятилетки вы пол няем ы е  пре д 
приятиям и  лесного  хозяйства  объ е м ы  лесоза 
го товок  по н а р од н охо зяй стве н н ом у  плану 
во зр осл и  на 8 % .  4 2 %  товарной  продукции, 
вы п ускае м ой  пре дп риятиям и  М инистерства  
лесного  хозяйства  Р С Ф С Р ,  приходится  на п р о 
д у к ц и ю  лесозаготовок ,  б ол е е  половины  ра
бочих  и п р о м ы ш л е н н о -п р о и зв о д с тв е н н ы х  ф о н 
д ов  находится  в этом  производстве .  С л е д о в а 
тельно, в опр осы  выполнения плана ле соза го 
товок  и эф ф ективного  использования  рабочей  
силы и осн овн ы х  средств з ан и м аю т  в д еятель 
ности министерств  и управлений о д н о  из цент
ральны х  мест.

В э то м  год у  выполнение  плана поставки д р е 
весины  ведется с не которы м  отставанием. Д ля  
улучш е ни я  использования л е со за го тови те ль 
ной техники и повыш ения  эф ф ективности  ле 
с о з а го т о в о к  н е об ход и м о  в п е р в ую  оче р е д ь  
обеспечить  в 1974— 1976 гг. при р а б о те  на 
к онце нтрированн ы х  лесосеках п е р е х о д  на ук 
р упне нн ы е  ком плексны е  бригады, заверш ить  
п е р е в о д  предприятий  на вы в о зк у  древесины  
в хлыстах и полн остью  отделить процесс  тре
левки от  операци й  по погрузке, организовать  
д в у х с м е н н у ю  рабо ту  предприятий, с о с р е д о то 
чить внимание  на создании в предприятиях  
м е ж о п е р а ц и о н н ы х  запасов хлы стов  в объемах, 
о б е сп е ч и в а ю щ и х  ри тм и чную  работу.

Д л я  пе р е д о в ы х  предприятий  лесного  хозяй 
ства и лесной  пром ы ш л енн ости  характерен  вы 
сокий вы ход  д еловой  древесины. Глубокая  пе
р е р а б о тк а  древесины  —  показате ль  интенсив
ности производства.  М но ги е  р у ко в о д и те л и  о б 
ластных, краевы х  и республиканских  управле 
ний предприн яли  в этом  направлении  практи
ческие шаги (Краснодарское,  М о с к о в с к о е  и 
Татарское  управления  лесного  хозяйства). Но  
н е к о то р ы е  управления  не у д е л я ю т  д ол ж н о го  
внимания организации  про и зво д ства  хвойно
витаминной  муки, технологической  щепы, пих
тов о го  масла, д р ев есн ос тр уж ечн ы х  плит. Та
к у ю  постан овку  дела нельзя считать правиль
ной.

Н е у к л о н н о е  расш ирение  п р о м е ж ут о ч н о го  
п ользовани я  о стр о  поставило  вопрос  об  ис
п ользовани и  т о н к о м е р н о го  леса. Научиться 
пе рер абаты вать  н и зко с о р тн ую  древесину  во
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о б щ е  и м я гколи с твен ную  древесину, в частно 
сти, представляется  исклю чительно  н е о б х о д и 
м ы м  и важ ны м. З а  последние  годы  в р е зу л ь 
тате инициативы, пре дп рии м чивости  и ум енья  
использовать  р е зе р в ы  на лесохозяйственны х  
предприятиях  п о с тр о е н о  и о сн ащ е н о  о б о р у 
д ованием  значительное  количество  цехов, 
нижних складов, с уш и льны х  агрегатов, уста
новок  для п е р е р аб о тк и  хвойно -лиственны х от 
ходов.

Бо л ьш о е  значение  для развития  лесного  хо 
зяйства им еет  м ак си м ал ьн ое  использование  
всех полезны х  ф ункций  леса. Х о р о ш и х  р е зу л ь 
татов д об и в а ю тся  там, где с п он и м ан и е м  и 
отве тственностью  относятся  к с о з д а н и ю  м а 
териально-технической  базы, строительству  
пунктов и цехов  по прием ке  и п е р ер або тк е  
плодов, я год  и грибов. Такой п о д х о д  к делу  
позволил  п р е д п р и я ти я м  у спе ш н о  вы полнять  
планы з а го тов о к  и про и зво д с тва  пи щ е вы х  п р о 
д уктов  леса в Баш кирской,  К арельской  и 
С е в е р о -О с е ти н ск о й  ав тон ом н ы х  республиках, 
Ленинградской. Вологод ской ,  Влад им и рской  
областях; К р а с н о д а р с к о м  и А л т а й с к о м  краях. 
О д н а к о  в А рхангельской ,  Калужской,  Н о в г о 
родской, П ск о вс ко й  и р я д е  других  областей  
работники  лесного  хозяйства  не п р о я в л я ю т  
достаточной  инициативы  для использования  
запасов п и щ е вы х  п р о д у к т о в  леса.

П о вы ш е н и е  эф ф ективности  лесного  хо зяй 
ства м о ж е т  бы ть  дости гнуто  при условии, ес
ли все р а б о ты  и п р е ж д е  всего ле со хо зя й с т 
венные б у д у т  вы полняться  вы сококачес твен 
но в лучш ие  а гротехнические  сроки. Зад ачи  
повы ш ения  качества работ, товаров  и изделий 
выдвигаю тся  на первы й  план.

Сравн ите льно  не б о л ьш и е  капиталовлож ения,  
вы д еляем ы е  на р азвитие  нашей отрасли, о б я 
зываю т  рабо тн и ков  лесного  хозяйства  с б о л ь 
шой расчетливостью  и хо зяйской  см еткой  о т 
коситься к их использованию .

О с о б о  следует  остановиться  на п р о е к ти р о 
вании. С у щ е стве н н ы е  недостатки  в к е м  при 
водят к тому, что подчас  с троят  прим итивны е  
цехи по п е р е р аб о тк е  древесины, не п р е д у 
сматривают с троительства  п л о щ а д о к  готовой  
продукции, полной м еханизации  п р о и з в о д с т 
венных процессов  и транспортны х  работ. 
В вопросах прое ктир ован ия  важ ная  рол ь  при 
надлежит р у ко в о д и те л я м  ле схозов  и л е с п р о м 
хозов. Н еко торы е  из них в этих в опроса х  е щ е  
недостаточно квалиф ицированы , не учиты ва 
ют передового  опы та  прим енения  лучш ей  тех
нологии, строительства.

Не на должной высоте  и качество  р а б о т  при 
строительстве лесоосуш и тельной  сети и д о 
рог. Осуш ительны е  системы  служ ат  десятки 
лет, если за ними о сущ еств л я ю тся  постоянны й

н а д з о р  и уход, их периодически  ремонтирую т.  
О д н а к о  с л уж б е  р е м о н та  не уделяется  доста 
точн о го  внимания. О с о б е н н о  плохо  поставлено 
это д е л о  в К о с тр о м с ко м ,  Н ов гор од ск ом ,  Ря
з а н с к о м  и р яд е  д руги х  управлений лесного  хо 
зяйства.

Известно, что интенсивное  лесное  хозяйство  
б е з  д о р о г  вести не в о зм о ж н о .  М е ж д у  тем  не 
в езде  правильно  р е ш а ю т  эту проблему. Крас 
нод арски е  и алтайские л е сов од ы  ум ел о  ор га 
низовали  строительство  и р е м о н т  дорог. А  вот 
Калуж ское,  См оле нское ,  Тульское, О м с к о е  
управления  лесного  хозяйства  не уделяю т  
д о л ж н о го  внимания э том у  вопросу.

Устранение  о тм еченны х  недостатков, улуч
ш ение  использования  капитальных вложений, 
материально -технических  ресурсов  и основ 
ных ф о н д о в  —  задачи, с тоящ и е  в настоящ ее  
вр ем я  п е ред  лесоводам и. К а ж д о е  министер 
ство, управление  и предприятие  о б я зан о  выра
ботать  и о сущ ествить  систему  м е р  по повы 
ш е н и ю  качества р а б о т  и вы пускаем ой  п р о д у к 
ции. На  с о в р е м е н н о м  этапе ведение лесного 
хозяйства  н е м ы сл и м о  бе з  (повседневной и на
стойчивой  р а б о ты  специалистов  над внедрени
е м  в п р о и зво д ство  достиж ений  науки и пере
д ов о й  практики. О с о б а я  роль  в э том  д ол ж на  
при надлеж ать  спец иали зи рованны м  каф ед 
р а м  и л а б о р а т о р и я м  учебных вузов, научно- 
исследовательским  институтам, научно-техни
ческим  о б щ е с т в а м  и советам.

О д н ако ,  как показы вает  практика, м ногое  
в э то м  в о п р о се  остается нереш енны м . Так, 
в Б р я н с к о м  управлении лесного  хозяйстса 
есть все в о зм о ж н о сти  для тесной повседнев 
ной связи с институтом, но нет не обход и м ы х  
контактов  для внедрения  прогрессивной  тех
нологии, новейш их маш ин и оборудования .  
И нститут  нуж дается  в материальной  п о д д е р ж 
ке, управление  ж е  не пом о гает  е м у  решать  
эти вопросы . С  другой  стороны, л е совод ам  
н е о б х о д и м а  постоянная  действенная  п о м о щ ь  
института в реш ении  в опросов  улучш ения  ис
пользовани я  древесины, техники, с оверш ен ст 
вования  питом нического  хозяйства.

Б о л ь ш о е  значение для лесного  хозяйства 
и м еет  укрепление  связи науки с прои звод ст 
вом, внедрение  научных достиж ений  и пере
д о в о г о  опыта, изобретательство .  Ч тобы  вести 
в ш и роки х  м асш табах  у х о д  за древостоями, 
н е о б х о д и м ы  надеж ны е  м еханизм ы . О д н а к о  
конструкции  и м е ю щ и хс я  м е хан и зм о в  е щ е  не
соверш енны , не р а з р а б о т а н а  и м етод ика  п р о 
ведения химического  ухода, не определены  
оптим альны е  р а з м е р ы  предприятий  для ра з 
личных зон. Д о  сих п о р  нет научных р а з р а б о 
ток  о том, каким  о б р а з о м  лучш е  ор ган и зо 
вать э ко н ом и че с к о е  с тим улирование  в лесном  
хозяйстве.
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Наконец, перед  лесной наукой  стоят такие 
серьезны е  п роб л ем ы ,  как ведение  лесного  хо 
зяйства в н е ч е р н о зе м н о й  зоне, ф ункции  и з ад а 
чи лесохозяйственны х  предприятий  в зоне  це 
линных и з алеж н ы х  земель; Б ай к а л о -А м у р ск а я  
ж елезная  д о р о га  и ор ганизация  лесного  хо 
зяйства; пе р е р а б о тк а  мягколиственной  д р е в е 
сины; и спользовани е  расчетной  лесосеки  в ле 
сах I группы.

Н е о б х о д и м о  соверш ен ствовать  агротехнику  
вы ращ ивания  лесных насаждений на почвах 
с вы сокой  с тепен ью  засоления, находящ ихся  
в условиях  н едоста точного  увлажнения, а так
ж е  сп о со б ы  облесения  бугристы х  песков, вы 
р ащ ивани я  бука, кедра, прим енения  э ф ф е к 
тивных у д о б р е н и й  при создании  пол н оцен ны х  
в ы с о к о п р о д у к ти в н ы х  насаждений. Л есное  хо 
зяйство  в н а стоящ ее  врем я  находится  на та
к о м  уровне,  ко торы й  по звол яе т  при тесной 
связи опы тн ы х  хозяйств и научно -исслед ова -  
тельских институтов с п р о и з в о д с т в о м  э ф ф е к 
тивно вести исследования, получать  в ы с о к о к а 
чественны е  семена, посадочны й  материал, 
пр ов од и ть  все н е об ход и м ы е  ле сохозяйс твен 
ные м еропри яти я ,  охранять  и з ащ и щ ать  леса 
от  п о ж а р о в  и болезней. В ле сн ом  хозяйстве  
им еется  е щ е  м н о го  и других вопросов ,  к о т о 
р ы е  д о л ж н ы  ре ш ать  научно -исследовательские  
институты.

В п е р е д о в ы х  предприятиях  лесного  хо зя й 
ства м н о го е  делается  для облегчения т я ж е л о 
го труда: м од е р н и зи р у ю тс я ,  а в р я д е  случаев  
с о з д а ю т с я  новы е  м ехан изм ы  и п р и с п о со б л е 
ния. В коллективах  р азвиваю тся  м ассовая  р а 
ц и онали зац ия  и изобретательство.  Больш и х  
успехов  в э том  деле  добились  л е сов од ы  У л ь 
яновской  и П ен зе нской  областей, А л тай ско го  
и К р а с н о д а р ск о го  краев. Если бы  все м и н и 
стерства  и управления  п о д о б н ы м  о б р а з о м  р а 
ботали  с р ац и о н ал и за то р ам и  и и зоб р е та тел я 
ми, наш а отрасль  имела бы  го р а зд о  больш и й  
экон ом ический  эффект. О д н а к о  только  этим 
не м о гу т  бы ть  р е ш е н ы  важ нейш ие  в о п р о сы  в 
области  механизации  лесохозяйственны х п р о 
цессов. О сн о вн ая  роль  в э том  деле  д ол ж н а  
при надлеж ать  науке.

С р е д и  лесохозяйственны х  предприятий  и 
ор ган изаци й  о с о б о е  м есто  з ани м аю т  почвен- 
но -хим ические  лаборатории. Главная задача  
их состои т  в том, ч тобы  на основе  гл убокого  
и зучения  м еханическо го  и химического  с о 
става почв, всех природ но -клим атических  ус 
ловий, истории  лесов созд ать  вначале в пла
не, а з а те м  в натуре  леса будущ его .  С о с тав 
ление карт  лесов  б у д у щ е го  с использованием  
накопл енн о го  опы та  в хозяйстве  и научных д о 
стижений, с р а з р а б о т к о й  и прим енением  э ко 
ном ических  критериев  будет  способстаовать  
п о в ы ш е н и ю  технико -биологическо го  уровня

ведения хозяйства, производительности  труда, 
д ох о д н о с ти  лесного  хозяйства.

П о в ы ш е н и е  эф ф ективности  лесохозяйствен
ного  про и зво д ства  зависит во м н о го м  от у р о в 
ня квалиф икации  рабочи х  кадров, правильного  
и р ац и он ал ьн о го  их использования. Н о  нельзя 
закры вать  глаза на то, что на многих пр е д 
приятиях все е щ е  больш ая  текучесть рабочей  
силы. Э то  крайне  о трицательно  влияет на 
п р о и зв о д ств е н н ую  деятельность  их, особенно  
в восточны х  и северных районах республики. 
П ричи нам и  этого  являются с ер ье зн ы е  недо 
статки в ор ганизации  труда. Д оп ус к а ю тся  
бо л ьш и е  простои  и потери р аб о ч е го  времени  
по р а зл и ч н ы м  организационно -техническим  
причинам. На  многих предприятиях  р абочи е  
не о бе спе чи в аю тся  постоянной р або той  в те
чение года. О с о б о е  внимание д о л ж н о  быть 
о б р а щ е н о  на р аб о ту  с м о л о д ы м и  специалиста
ми. Д о л г  всех руководителей  о казы ва ть  м о л о 
д ы м  специалистам  д ейственную  п о м о щ ь  в 
освоении  поручен но го  участка работы, ор ган и 
зации быта, устройстве  на р а б о ту  членов их 
семей.

К о м п л е к с н о е  ведёние лесного  хозяйства  
пре д п олагае т  и с о о тв е тс тв у ю щ ую  систему  о р 
ганизации и оплаты  труда, наклады вает  о тп е 
чаток  на управление  производством ,  требует  
теснейш его  взаимодействия  м е ж д у  служ бами. 
Четкое  разграничение  прои звод ства  и у п р а в 
ления им  по це хам  является д е л о м  пр о гр е с 
сивны м  и в ы т е к а ю щ и м  из задач специализации  
и концентрации  производства. П о  м е р е  п р о 
д ви ж ени я  вперед  цеховая  система  ор ганиза 
ции прои звод ства  и обслуж и вания  его явится 
основной.  О гр о м н ы х  достиж ений  добиваю тся  
предприятия, управления отрасли, если они 
ор га н и з у ю т  п р ои звод ство  по этим  принципам.

Л есохозяй стве нн ое  п р о и зв о д с тв о  имеет 
свои особенности ,  в частности оно  терри то 
риально  ра збросано ,  ор ган изаци я  его привя
зана к о пре д е ле нной  территории. О н о  нахо
дится  в пр я м ой  зависимости  от  при род но -  
климатических  условий и др. Вм есте  с тем, не
см о тр я  на это, надо  реш ительн о  переходить  
на новы е  прогрессивны е  ф о р м ы  организации 
производства .  В п р о ти в н о м  случае это будет  
сдерж ивать  развитие  лесного  хозяйства, т ор 
м о зи ть  прим енение  новых технологических 
процессов ,  м аш ин  и оборудовани я ,  снижать 
экон ом ические  показатели.

К оллективы  предприятий лесного  хозяйства  
России в ответ  на постановления Ц К  К П С С ,  
С о в е та  М и н и с тр ов  С С С Р ,  В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М
о разверты вани и  социалистического  с ор е в н о 
вания взяли на себя  в 1974 г. повы ш енны е  
обязательства, к о то р ы е  с честью  вы п ол няю т 
ся. Д ости гнуты е  успехи явились р е зульта том
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с ам оотв е р ж е н н о го  тр уд а  десятков  тысяч р а 
бочих, лесников, инж енерно -технических  и 
других рабо тни ков  лесохозяйствен ны х  п р е д 
приятий. В т е к у щ е м  год у  за высокие  п о к а з а 
тели в тр уд е  более  900 р або тни ков  лесного  
хозяйства были на граж д ены  о р д е н а м и  и м е 
далями С С С Р .

Л есное  хозяйство  вступило  в такой этап

развития, когда  на первы й  план выдвигаются  
в опр о сы  интенсиф икации и повыш ения  э ф 
ф ективности  производства,  у скорения  научно- 
технического  прогресса. Работники лесного 
хозяйства  России не п о ж а л е ю т  сил, знаний и 
энергии для дальне йш е го  развития  лесного  хо
зяйства, для претворени я  в ж изнь  поставлен
ных п е ред  ними задач.

J L o ^ q  р а б  л я л м /

Указами Президиума Верховного 
Совета Р С Ф С Р  за заслуги в о бл а 
сти лесного хозяйства почетное 
звание заслуж енного лесовода 
РСФСР присвоено: Рыбцову Л ео 
ниду Яковлевичу — председателю 
Свердловского областного произ
водственного объединения м еж к о л 
хозных лесхозов, Барабанщ икову  
Андрею Андреевичу — директору 
Тебердинского государственного 
заповедника (Ставропольский
край), Краснову Николаю Макси
мовичу — начальнику Тульского 
управления лесного хозяйства, 
Менжулину Ивану Д авы довичу  — 
дичектору Озерского опытно-пока
зательного леспромхоза Алтайско
го края, Сафроновой Агнии И ва
новне — лесничему Юргинского 
лесхоза Кемеровской области, Се- 
востьянову Ивану Семеновичу — 
лесничему Кропоткинского лесхоза 
Краснодарского края, Софронову 
Александру Владимировичу — 
главному инженеру К раснодарско
го управления лесного хозяйства, 
Шадчиневу Василию Ивановичу — 
лесничему Гурьевского леспром
хоза Кемеровской области, Бороз
дину Петру Игнатьевичу — ди рек
тору Теллермановского леспром
хоза Воронежской области, Дубову  
Александру Николаевичу — гл а в 
ному лесничему Б алтайского  лес 
хоза Саратовской области, Ерм а
кову Александру Ивановичу — ди
ректору Усовского лесхоза С а р а 
товской области, Ильяшенко Алек
сандру Андреевичу — главному 
лесничему Калининского лесхоза 
Саратовской области.

*  *  *

Президиум Верховного Совета 
РСФСР за мужество и отвагу, 
проявленные летом 1973 года при 
тушении лесных пож аров  и спасе
нии от огня социалистической соб
ственности, наградил от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР медалью «За отвагу на по
жаре» следующих наиболее отли

чившихся участников тушения лес
ных пож аров  в Архангельской об
ласти: Андреева Анатолия Ивано
в и ч а — бульдозериста М алош уй
ского леспромхоза (Онежский
район),  Афанасенко Михаила Бо
рисовича — инструктор а пар ашют- 
но-пожарной команды  Архангель
ского авиаотделения Северной б а 
зы авиационной охраны лесов и 
оослуживанин лесного хозяйства 
(г. Архангельск),  Аф анасьева Вя
чеслава Степановича — старшего 
десантника-пож арного Онежского 
авиаотделения Северной базы 
авиационной охраны лесов и об 
служ ивания  лесного хозяйства 
(Онежский район),  Берденникова 
Владимира Яковлевича — лесника 
Холмогорского лесничества Холмо
горского механизированного лес
хоза (Холмогорский район),  Бо- 
родаш кина Анатолия Петровича — 
летчика-наблю дателя Северной б а 
зы авиационной охраны лесов и 
обслуживания лесного хозяйства 
(г. Архангельск),  Брихачева 
Александра Ивановича — бульдозе
риста Няндомского химлеспрома 
треста «Арххимлес» (г. Н ян до м а) ,  
полковника внутренней служ бы  
Вдовина Виктора Николаевича — 
заместителя начальника У правле
ния внутренних дел исполнительно
го комитета Архангельского о б л а 
стного Совета депутатов т р у д я 
щихся, Зуева  Александра Семено
вича — бульдозериста Подю жского  
леспромхоза (Коношский район),  
Кирюшина Алексея Романовича — 
мастера леса Коношского лес
промхоза (Коношский район),
Крепса Ивана Павловича — буль
дозериста Савинского опытного
леспромхоза С ев Н И И П  производ
ственного объединения «Архан-
гельсклеспром» (Плесецкий район),  
Л ипатова  Петра Николаевича — 
тракториста Вельской лесоперева
лочной базы комбината «Вельск- 
лес» (Вельский район),  Митрохина 
Игоря Сергеевича — старшего па

рашю тиста-пожарного Карпогор
ского авиаотделения Северной ба
зы авиационной охраны лесов и 
обслуживания лесного хозяйства 
(Пинежский район),  Молчанова 
Валентина Ивановича — бульдозе
риста Ш алакуш ского  леспромхоза 
(Няндомский район),  майора внут
ренней службы Палаткина Ивана 
Трофимовича — начальника отдела 
управления пожарной охраны Уп
равления  внутренних дел исполни
тельного комитета Архангельского 
областного Совета депутатов тру
дящихся, Петрову Евгению Влади
м и р о в н у — директора Яренского 
механизированного лесхоза (Л ен
ский район),  Путникова Виктора 
Александровича — бульдозериста 
Няндомского леспромхоза (Н ян
домский район),  Ратушного Ивана 
Ильича — летчика-наблюдателя С е
верной базы авиационной охраны 
лесов и обслуживания лесного хо
зяйства (г. Архангельск), Ржанни- 
кова Егора Осиповича — бульдо
зериста Северного леспромхоза 
(Плесецкий район), Родионова 
Дмитрия Николаевича — лесничего 
Ундозерского лесничества (Плесец
кий район),  Сергеева Игоря Се
меновича — бульдозериста Кодин- 
ского леспромхоза (Онежский 
район), Сиземина Леонида  Ивано
в и ч а — начальника Северной базы 
авиационной охраны лесов и об- 

. служивания лесного хозяйства 
(г. Архангельск),  Шарковкина 
Анатолия Ивановича — летчика- 
наблю дателя Северной базы авиа
ционной охраны лесов и обслужи
вания лесного хозяйства (г. Ар
хангельск), Шикина Михаила Фе
доровича — бульдозериста Верхне- 
Лупьинского леспромхоза (Л ен
ский район),  подполковника внут
ренней службы Шкиру Ивана Ива
новича — начальника управления 
пож арной охраны Управления 
внутренних дел исполнительного 
комитета Архангельского областно
го Совета депутатов трудящихся.
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С ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЛЕСОВОДОВ

К НОВЫМ ТРУДОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

D  М о скве  состоялось торж ественное заседание ра- 
ботников лесного хозяйства, лесной, д е р е во о б р а 

баты ваю щ ей и цел л ю лозн о -бум аж н ой  пром ы ш ленности, 
посвящ енное  Д н ю  работника леса. С  доклад ом  вы сту
пил председатель Государственного  комитета лесного  
хозяйства Совета М инистров  С С С Р  Г. И. Воробьев.

В лесах наш ей Родины, сказал докладчик, со ср е д о 
точено более трети м ировы х запасов древесины. С тр а 
на доверила труж еникам  леса заботу об  о гром ном  
национальном  богатстве народа. Приум нож ать  и пра
вильно его использовать —  свящ енная обязанность всех, 
кто работает в лесу.

С оветским  н а р о д о м  созд ано  перед овое  лесное хо
зяйство и лесная индустрия. Ныне это вы соком ехани
зированны е отрасли, от успеш ной работы  которы х  
зависит технический прогресс во м ногих отраслях на
род н о го  хозяйства.

Н аш а страна заним ает первое м есто в м ире  по 
объем ам  устройства лесов, лесовосстановлению  и за
щ итном у лесоразвед ению , вы возке древесины, п р о и з
водству пиломатериалов. Высокими тем пам и развива
ются химическая и хим ико-м еханическая переработка  
древесины.

В стране осущ ествляется больш ая п рограм м а  по 
улучш ению  ведения лесного  хозяйства на основе  по 
выш ения уровня  его технического оснащ ения и хими
зации, более полного  использования лесных ресурсов  
и земель государственного  лесного  фонда. П о вы ш ает
ся продуктивность и качественный состав лесов, со ве р 
ш енствуется их охрана.

Д окладчик отметил, что в соответствии с Д иректи 
вами X X IV  съезда К П С С  за м инувш ие три с полови
ной года пятилетки в стране проведена больш ая р а 
бота по лесовосстановлению  и защ итном у л е сор азве 
дени ю  на площ ади почти 9 млн. га. При этом леса 
восстанавливаю тся на площ ади, превы ш аю щ ей  еж е год 
ные вырубки. Перевы полнены  плановые задания по 
о суш ению  лесных площ адей, р убкам  ухода и устрой 
ству лесов. На предприятиях лесного  хозяйства бы ст
р о  развивается производ ство  пром ы ш ленной  пр од у к 
ции, вы полняю тся задания пятилетнего плана по вы
возке  древесины, производству  пиломатериалов, важ 
нейш им  изделиям  дере вообработки , вы пуску товаров  
народ ного  потребления и производ стве нного  назначе
ния.

Д альнейш ее  и всестороннее развитие получает лес
ная пром ы ш ленность. Н аращ иваю тся  объем ы  лесозаго 
товок  в районах, располож енны х к востоку от Урала  
и Европейском  Севере. П о  сравнению  с 1970 г. выпуск  
пром ы ш ленной  продукции по М и н л е сп р о м у  С С С Р  во з 
растет в этом  году почти на 18% , выпуск м ебели —  
на 40,6, древесноструж ечны х плит —  на 89, д ревесн о 
волокнистых плит —  на 9 8 % . Более чем в два раза уве
личится прои звод ство  технологической щ епы  и коло
тых балансов.

За годы текущ ей пятилетки выпуск товарной продук
ции на предприятиях целл ю лозн о -бум аж н ой  п р о м ы ш 

ленности увеличился на 20,5%, в том числе целлю ло
з ы —  на 18,5, бумаги —  на 17,6%. Значительно возрос  
объем  производства картона. О сновны е ф онды  целлю 
л о зн о -бум аж н ой  промы ш ленности пополнились вы со
копроизводительны м  оборуд ованием  больш ой  единич
ной м ощ ности, увеличился выпуск сульфатной, нейт
рально-сульф атной  и бисульф атной целлю лозы , что 
позволило расш ирить использование для этих целей 
м ягколиственной и низкосортной хвойной древесины  
и технологической щепы.

И з года в год растут ф онды потребления —  важный  
источник роста благосостояния труж еников леса. Рас
ш иряется сеть дош кольных учреждений, строятся но 
вые школы, жилье, магазины, столовые, больницы, 
клубы. В 1973 г. построено свыше 1 млн. 500 тыс. м 2 
жилья, около  38 тыс. семей получили новые квартиры.

В соответствии с реш ениями X X IV  съезда К П С С ,  
подчеркнул  далее докладчик, повыш ена миним альная  
заработная  плата рабочих и служащих, тариф ны е став
ки и д олж ностны е оклады среднеоплачиваемы х кате
горий работников северных районов страны, Д альнего  
Востока, С и би р и  и Урала.

В текущ ем  году эти мероприятия осущ ествлены  е Ка
захстане, С р ед н ей  Азии, Волго-Вятском  районе, П о 
волжье, Д онбассе, За два года более чем 1 млн. 
400 тыс. работникам  лесного хозяйства и лесной про
м ы ш ленности  этих районов повы ш ена заработная  плата.

Ш ирится разм ах социалистического соревнования за 
д оср о чн ое  выполнение планов 9 пятилетки. Тысячи ра 
бочих, сотни бригад за три с половиной  года выпол
нили задания пятилетки.

За вы даю щ иеся  достижения во В се сою зн ом  социа
листическом  соревновании з 1973 г. 15 передовиков  
производства удостоены  вы сокого звания Героев С о 
циалистического Труда. Более 15 тыс. передовиков пр о 
изводства награж дены  орденам и и медалями, 235 
тыс.—  знаком  «Победитель соревнования  1973 года».

В этом  году более 550 победителей во Всесою зном  
социалистическом  соревновании 1973 г. премированы  
бесплатны ми путевками на отдых в здравницах нашей 
страны, а 210 —  в здравницах стран —  членов СЭВ.

Н апряж енно, с больш им  энтузиазм ом  трудятся кол
лективы предприятий в четвертом, опред е ляю щ е м  го
ду пятилетки. О б  этом  убедительно свидетельствуют 
итоги вы полнения плана семи м есяцев текущ его года.

Л есоводы  залож или новые леса и противоэрозион- 
ные насаж дения на площ ади более 1 млн. га, создано  
86 тыс. га полезащ итны х лесных полос. План осуш ения  
лесных зем ель выполнен на 104,4%, по рубкам  ухода 
за лесом  —  на 109,3%.

П р едприятия  М инлеспром а С С С Р  выполнили план 7 
м есяцев по реализации продукции на 101%. Темпы 
роста по реализации продукции по сравнению  с про
ш лым годом  возросли  по товарам  народного  потреб
ления на 8 % ,  изделиям  производственного  назначе
ния —  на 19,8%.
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Объем  реализации продукции  увеличился на 230 млн. 
руб., производство  древесноструж ечны х плит —  на 
15,9%, мебели —  на 9,9, с п и ч е к — на 5,3% . Э кон ом и я  
деловой древесины  за счет производства изделий из 
заменителей только по предприятиям  М инлеспром а  
С С С Р  в текущ ем  году составит окол о  37 млн. м 3.

Коллективы предприятий М и н б ум п р о м а  план 7 м е 
сяцев по реализации продукции  выполнили на 100,4%, 
по бумаге —  на 101,1, товарам  народ ного  потребле
н и я—  на 102,6%- За 7 м есяцев текущ его  года реали
зовано продукции на 108 млн. руб. больш е, чем в 
прош лом  году, перевы полнены  планы по вы работке  
целлюлозы, бумаги, картона. Вместе с тем, отметил  
докладчик, ещ е им ею тся отдельны е предприятия, ко 
торые не вы полняю т государственны х заданий по р е а 
лизации продукции, освоению  новой техники, повы ш е
нию производительности  труда и рентабельности. Ещ е  
не везде эф ф ективно использую тся  лесосы рьевы е р е 
сурсы. Н еобход и м о  реш ительнее устранять им ею щ иеся  
недостатки, усилить работу по реж и м у экономии. Все 
силы труж еников леса долж ны  быть направлены  на 
еыполнение плана 1974 г. и успеш ное  заверш ение  д е 
вятой пятилетки.

Главным направлением  в работе  по -преж н ем у  оста
ется о п е р е ж аю щ е е  развитие производств по ком плекс- 
сной переработке  древесины  —  выпуск д ревесностру
жечных и древесноволокнисты х плит, технологической  
щепы и других эф ф ективны х зам енителей круглого  ле
са. Это  позволит без сущ ественного  расш ирения  лесо
заготовок значительно увеличить выпуск конечной п р о 
дукции, улучш ить использование лесов, вовлечь в экс
плуатацию древесину лиственных пород, д ров  и д р е 
весных отходов.

Вместе с тем нуж но планом ерно  наращ ивать объемы  
лесозаготовок и м ощ ности  по глубокой переработке  
древесины в районах, располож енны х к востоку от 
Урала, в С и би ри  и на Д альне м  Востоке  страны, пол

нее использовать лесосы рьезы е  ресурсы  в лесах пер
вой группы.

Ш и р о ки е  перспективы  для вовлечения в хозяйствен
ное освоение  крупных лесосы рьевы х запасов откры 
вает начатое строительство Б айкало-А м урской  ж елез
нод ор ож н ой  магистрали. Д ля обеспечения использо
вания природны х ресурсов  этого района требуется  
создание крупных ком плексов по переработке  древе
сины и сети лесохозяйственны х и лесопром ы ш ленны х  
предприятий.

Н уж н о  повыш ать уровень хозяйственного руковод ст
ва, улучш ать стиль и м етоды  работы, повышать ответ
ственность за порученное  дело, добиваться улучш ения  
планирования и эконом ического  стимулирования, со
верш енствования системы управления, ш ир окого  при
менения эконом ико-м атем атических м етодов и исполь
зования электронно-вы числительной техники, соверш ен
ной инф ормации.

На торж ественном  заседании выступили также пере
довики производства, поделивш иеся опытом. Среди  
них: бригад ир  лесокультурной  бригады, Герой С о ц и а 
листического Труда М ар и я  Николаевна Головачева, 
рам щ и к  С о л о м б ал ь ско го  лесокомбината, Герой С о ц и а 
листического Труда Борис Иванович Завьялов, отбель
щ ица Котласского цел л ю лозн о -бум аж н ого  комбината, 
Герой Социалистического  Труда Зинаида Николаевна  
Кож ина. С  приветствием  выступили ю ны е лесоводы  М а 
лаховской средней ш колы  №  46 М о сковской  области.

На торж ественном  заседании присутствовали член 
П о ли тб ю р о  Ц К  К П С С , министр сельского хозяйства 
С С С Р  Д. С. Полянский, заместитель Председателя Сове
та М инистров  С С С Р  3. Н. Нуриев, министры С С С Р.

С  больш им  подъ ем ом  участники торж ественного  за
седания приняли приветственное письмо Ц ентрально
м у Ком итету К П С С , П рези д и ум у  Верховного  Совета  
С С С Р  и С ове ту  М инистров  С С С Р .

ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза С С С Р отметила, что разр аб о т 
ка проекта ОАСУ-лесхоз первой очереди закончена.

Осуществлено решение научно-методических вопросов 
с разработкой математических моделей и алгоритмов 
их решения, проектирование информационной базы, 
включающей нормативную, справочную, отчетную ин
формацию с обоснованием форм и методов ее полу
чения, систему документов для  первичной и резуль
тативной информации, а т ак ж е  обоснование необходи
мых технических средств. Техническое проектирование 
по подсистемам в соответствии с планом и с о д е р ж а 
нием работ на данном этапе в основном выполнено.

Однако ряд вопросов, особенно вопросы общесистем
ного обеспечения в отрасли, решаются медленно. З а д е р 
живается обследование и анализ существующей систе
мы управления отраслью. Не обеспечивается проектиро
вание и создание Главного вычислительного центра 
(ГВЦ), недостаточна координация работ по проблеме. 
Слабо решаются вопросы обеспечения ОАСУ-лесхоз

кадрами-разработчиками. Руководители институтов не 
принимают достаточных мер к повышению эффектив
ности использования ЭВМ.

Медленно разрабаты вается  подсистема «Оперативное 
управление», задерживается  создание унифицированной 
системы документации и единой системы классифика
ции и кодифицирования технико-экономической инфор
мации для  АСУ по разработке  и внедрению общесоюз
ных классификаторов.

В настоящее время создан специальный совет для 
оперативного решения технических вопросов и руковод
ства созданием и внедрением ОАСУ-лесхоз.

В планы научно-исследовательских работ на бли
ж айш ее  время включаются полное обследование и ана 
лиз существующей системы управления, а такж е  р а з 
работка подсистем второй очереди ОАСУ-лесхоз и АСУ 
лесным хозяйством других уровней (республик, пред
приятий).
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ТРУДОВАЯ В А Х Т А  О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ Е Г О  ГОДА П Я Т И Л Е Т К И

СОРЕВНОВАНИЕ-РЕШАЮЩИЙ СТИМУЛ 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

И. ЧЕРНОБАЙ, директор Клеванского лесхоззага

g  ключившись во всенародное движение за 
успешное выполнение заданий девятой 

пятилетки, коллектив Клеванского лесхоззага 
{Ровенское управление лесного хозяйства 
УССР) основные свои усилия направил на 
повышение уровня механизации лесохозяй
ственных и трудоемких операций, на быстрей
шее внедрение передового опыта, достижений 
науки и технического прогресса.

Благодаря усовершенствованию производ
ства мы добились роста производительности 
труда, повышения качества продукции, улуч
шения условий труда, увеличили эффектив
ность занятых в производстве материальных 
и трудовых ресурсов.

В решении основной задачи лесохозяй
ственного производства — повышении продук
тивности лесов и улучшении их качественного 
состава первостепенная роль отводится руб
кам ухода за лесом, особенно в молодняках, 
где остро ощущается необходимость лесовод- 
ственного вмешательства.

Леса Клеванского лесхоззага состоят из 
спелых и перестойных насаждений (9,2%), 
приспевающих (7,2% ), средневозрастных 
(27,8%) и молодняков (55,8%). Молодняки 

|1 и II класса возраста занимают площадь 
\15,8 га. Характерно, что почти все они созда-
V . . •_ л

ны искусственным путем. Такая возрастная 
структура лесного фонда требует проведения 
рубок ухода на больших площадях.

За  три года текущей пятилетки площадь 
рубок ухода в лесхоззаге возросла с 3300 до 
3800 га, а в молодняках она увеличилась в 
полтора раза. Уже к концу 1973 г. наше пред
приятие добилось полного охвата площадей 
всеми видами рубок ухода. Ежегодное вовле
чение в рубку площадей достигается путем ши
рокой механизации, внедрением прогрессив
ных способов рубок. В первом квартале теку
щего года уровень механизации рубок ухода 
и санитарных рубок составлял 80%, в том 
числе в молодняках — 72%.

Наиболее приемлемый метод рубок ухода 
в наших условиях — линейно-полосный, пре
дусматривающий сплошную вырубку деревьев 
полосами или рядами. Его главное преимуще
ст в о — возможность применения механизации. 
При полосном методе для увеличения приро
ста в смежных с коридором рядах мы прово
дим селекционное изреживание. Расстояние 
между коридорами зависит от расстояния 
междурядий культур или густоты деревьев в 
молодняках естественного происхождения. 
Ширина коридора должна обеспечивать про
ход трактора, используемого на трелевке хво
роста.

В прошлом году линейно-полосным методом 
рубок были обработаны молодняки на площа
ди 73,5 га, а к концу пятилетки площадь рубок 
ухода достигнет 500 га.

С целью повышения продуктивности лесов 
лесоводы нашего предприятия занимаются 
созданием прочной семенной базы на селек
ционной основе. В молодняках естественного 
происхождения или высокопродуктивных лес-

Рис. I, Новое здание цеха переработки древесины
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Рис. 2. Мотоагрегаты, используемые работниками лес' 
хоззага  на рубках ухода

ных культурах мы закладываем постоянные 
лесосеменные участки. Д ля  улучшения плодо-> 
ношения на этих участках вносим минераль
ные и органические удобрения, производим 
рыхление почвы, посев люпина.

При создании постоянной лесосеменной 
плантации у нас применяется такж е метод 
прививки черенков с плюсовых деревьев. Это 
позволяет получать сортовые семена с высо
кими наследственными качествами. Привив
ки на специально создаваемых культурах с 
размещением 8 X 8  м обеспечивают полную 
механизацию работ по уходу за плантацией 
и сбору семян.

Заботясь о повышении продуктивности со
здаваемых искусственных насаждений, для 
выращивания высококачественного посадочно
го материала наше предприятие заложило 
базисный питомник площадью 25 га. В ре
зультате на предприятии повысилась культу
ра производства, достигнута механизация ос
новных технологических процессов по вы ра
щиванию посадочного материала, усовершен
ствована агротехника ,. расширен ассортимент 
выращиваемых пород и улучшено качество 
посадочного материала.

За период 1971 — 1973 гг. мы достигли сред
негодового прироста промышленного произ
водства в размере 23,2% и повысили произво
дительность труда на 6,8°,о- Обьем производ
ства увеличился за счет расширения дерево- 
переработки, доля которой в общем объеме 
промышленного производства занимает 70,5%, 
а такж е благодаря развитию лесохимии и по
бочного пользования.

Осуществлению намеченных планов способ
ствовало значительное расширение производ
ственно-технической базы путем реконструк
ции имеющихся и строительства новых цехов.

Ввод в действие только за последние три года 
трех новых цехов переработки древесины, 
смоло-скипидарного цеха и цеха по производ
ству хвойно-внтаминной муки позволил лес- 
хоззагу уже в этом году выпустить продукции 
от переработки древесины на сумму 1507 тыс. 
руб., что равно 70% от общей суммы товар
ной продукции.

При годовой переработке более 25 тыс. м3 
низкосортной древесины, технологического 
сырья и дров, а такж е лесных отходов мы 
ежегодно выпускаем 1000 м3 тарной дощечки, 
300 м3 клепки заливной, 800 м3 фризы, 
100 тыс. м2 паркета, на 100 тыс. руб. столяр
ных изделий и на 470 тыс. руб. товаров на
родного потребления. В 1975 г. после оконча
ния строительства цеха щитового паркета лес- 
хоззаг освоит выпуск этой продукции на
1,5 млн. руб.

Благодаря механизации трудоемких работ 
и полному использованию лесных отходов про
изводительность труда в цехах увеличилась 
на 10%, улучшились условия труда рабочих. 
Увеличение на 30% объема переработки до
стигнуто за счет освоения таких новых видов 
продукции, как пуговицы, паркет, сувенирные 
пепельницы, портсигары. В стоимостном вы
ражении выпуск продукции с 1 м3 низкосорт
ной деловой древесины теперь стал равен
47,4 руб., с 1 м3 дров — .34,8 руб. и с 1 м3 от
х о д о в — 16,86 руб. За период с 1970 по 1973 г. 
объем промышленной продукции в расчете на 
1 га лесной площади возрос с 30 до 72,5 руб.

Важнейшую роль во всех успехах нашего 
предприятия сыграло постоянно развивающее
ся во всех звеньях коллектива соревнование 
за успешное выполнение принятых социали
стических обязательств. С прошлого года лес- 
хоззаг полностью перешел на договорную си-, 
стему социалистического соревнования между 
звеньями, бригадами, сменами, участками и 
цехами. Рабочие различных профессий и

Рис. 3. Трактор с гидрозахватом на трелевке
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Рис. 4. Сбор березового сока

служб соревнуются за звание лучшего произ
водственника на отдельных участках работы.

Договорная система соревнования приви
вает работникам чувство ответственности за 
порученное дело, поддерживает в коллективе 
дух взаимопомощи и товарищества. Большое 
мобилизующее значение имеет ежемесячное 
обсуждение на собраниях хода выполнения 
принятых договоров.

Разрабаты ваем ые в начале каждого года 
администрацией и рабочим комитетом условия 
социалистического соревнования по лесхозза- 
гу учитывают три основных фактора. П ер
в ы й — показатель (направление) соревнова
ния за текущий год среди отдельных произ
водственных подразделений и групп. Второй 
фактор предусматривает порядок подведения 
итогов на местах и информацию коллектива 
и вышестоящих организаций. Третий охваты
вает порядок и меры поощрения победителей 
соревнования.

Критерием оценки работы отдельных 
бригад, участков, смен и цехов служат их 
основные производственные показатели. О д
нако для всех подразделений определяющими 
признаками остаются выпуск товарной про
дукции и выполнение объемов лесохозяйствен
ных работ в ценах условной стоимости, рост 
производительности труда, снижение себе
стоимости, увеличение фондоотдачи, уровень 
механизации и степень использования м еха
низмов.

На лесоэксплуатационных операциях мы 
осуществляем, как правило, ежедневный, еж е
месячный и еж еквартальный учет выполнения 
взятых обязательств, а в лесохозяйственной 
деятельности — ежемесячный и еж екварталь
ный. Ход выполнения каждым подразделе
нием и группой работников плановых заданий 
отражается в специальных карточках.

Выдвинутые на цеховых собраниях канди
датуры лучших производственников утверж 
даются администрацией, партийной, профсо
юзной и комсомольской организациями лесхоз- 
зага. Победителям социалистического сорев
нования присуждают призовые места и оп
ределяются меры поощрения.

Движение за коммунистическое отношение 
к труду как важнейш ая форма социалистиче
ского соревнования зародилось в нашем кол
лективе более десяти лет назад. Его инициа
т о р ы — лесокультурная бригада Клеванско- 
го лесничества (бригадир коммунист А. С. Ни- 
колайчук), бригада ремонтников (бригадир 
коммунист А. И. Цацько) и коллектив цеха 
переработки древесины. Они решили давать

больше продукции высокого качества с мень
шей затратой сырья и материалов, а также 
повышать уровень профессиональных и поли
тических знаний, принимать активное участие 
в общественной жизни коллектива. Почин 
этих бригад получил широкое распростране
ние. Теперь ежегодно ко Дню работника леса 
отдельные передовики производства и лучшие 
коллективы удостаиваются звания «Ударник 
коммунистического труда» и «Бригада комму
нистического труда». В настоящее время в 
коллективе насчитывается 170 ударников 
коммунистического труда, это почетное зв а 
ние носят также 23 производственных подраз
деления.

З а  достижение высоких показателей в со
циалистическом соревновании коллектив Кле- 
ванского лесхоззага в 1973 г. был награжден 
Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ , а 56 на
ших лучших производственников, инженерно- 
технических работников и служащих удостое
ны знака «Отличник социалистического со
ревнования 1973 года».

Закрепляя  достигнутые успехи, наше пред
приятие продолжает самоотверженно трудить
ся и в этом году. По итогам работы за II квар
тал лесхоззаг стал победителем во Всесоюз
ном социалистическом соревновании и награж 
ден переходящим Красным Знаменем Гослес- 
хоза С СС Р и Ц К профсоюза.
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НА ПОРОГЕ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТНЯ
Н. Н. ПОЯРКОВ, директор Белорусского филиала 
Союзгипролесхоза

елорусский филиал Союзгипролесхоза
выполняет широкую тематику проектно

изыскательских работ. Основные из них — ле- 
соосушение, лесохозяйственные дороги, проти- 
воэрозионные мероприятия, создание прудов 
и водоемов, организация лесосеменных хо
зяйств, инженерно-строительное проектиро
вание.

Коллектив филиала, укомплектованный вы
сококвалифицированными специалистами, 
успешно справляется с выполнением установ
ленных планов, постоянно расширяет темати
ку, повышает качество проектно-сметной д о 
кументации. Так, по итогам 1973 г. общий 
объем работ выполнен на 102,5%, произво
дительность труда при этом возросла на 4,3%, 
а сумма сверхплановых накоплений — на 
6,4%.

За достижение высоких показателей во вто
ром полугодии 1973 г. Белорусскому филиалу 
присуждено первое место в соревновании род
ственных предприятий и вручено переходящее 
Красное Знамя Гослесхоза СССР и Ц К  проф
союза лесбумдревпрома.

В этом году мы приняли новые, повышен
ные обязательства и вызвали на социалисти
ческое соревнование коллектив Ленинград
ского филиала Союзгипролесхоза. Главная н а 
ша задача — досрочно выполнить установлен
ный план, выпустить проектно-сметную доку
ментацию хорошего качества и с наименьши
ми затратами. Мы обязались ускорить сроки 
подготовки не менее половины всей проектной 
документации, обеспечить дополнительный 
рост производительности труда на 1,1% и сни
жение себестоимости работ на 1%-

Многое сделано за первые три месяца 
1974 г. Улучшилась подготовка к выезду на 
полевые работы, закончен ремонт автотранс
порта и геодезических инструментов, приобре
тены все материалы, лагерное снаряжение и 
оборудование. Д ва  подразделения выехали на 
полевые работы на полтора месяца ранее 
прошлого года. Администрация и обществен
ные организации филиала разработали общие 
положения (рекомендации) для составления 
и принятия личных творческих планов.

Д ля повышения эффективности проектно
изыскательских работ широко применяются 
новейшие геодезические инструменты — ниве
лиры НС-4, кипрегели автоматы КА-2; на 
буровых работах — мотобуры Д-10м, машина

УБП-15м. Высокой степени механизации ко
пировально-множительных работ достигла 
группа выпуска проектов, внедрившая бес- 
калькировочный метод размножения черте
жей на электрографических машинах ЭР-420 
и ЭРА-М. За один прошлый год использова
ние этой техники сэкономило около 120 маши- 
нодней. Рациональная планировка рабочего 
места переплетчика с учетом сочетания рабо
ты на проволоко-швейной машине БШП-4 и 
картоно-резательном станке КН-1 позволила 
ежегодно экономить на переплетных опера
циях около 50 машинодней. С целью ком
плексной механизации инженерно-технических 
расчетов вся вычислительная техника скон
центрирована в бюро и группах. Широко ис
пользуем и средства «малой механизации»— 
вспомогательные таблицы, графики, расчетно
технологические карты, специальные расчет
ные линейки и т. д. Многие работники филиа
ла участвуют в рационализации, внедрение их 
предложений принесло только в 1973 г. 
1200 руб. экономии.

Резко возросший объем инженерно-геологи
ческих работ вызвал необходимость организа
ции отдела инженерно-строительного проекти
рования, а увеличение количества лаборатор
ных исследований грунтов — создания соб
ственной почвенно-грунтовой лаборатории. 
Большую творческую активность проявляет 
группа технологов отдела инженерно-строи
тельного проектирования. В течение одного 
года она разработала проект лесопильно-де
ревообрабатывающего цеха (это техническое 
решение получило третью премию на конкур
се Союзгипролесхоза), рабочие чертежи лен
точного транспортера с несущей обратной 
ветвью (такая конструкция теперь применяет
ся во многих лесопильно-деревообрабатываю
щих цехах). Получили одобрение также р аз
работанные этой группой рабочие чертежи 
приводного рольганга для выноса пиломате
риалов из цеха и проект автоматической по
жарной сигнализации. Весьма плодотворной 
является и работа отдела лесохозяйственного 
проектирования, в котором трудятся многие 
ветераны, ударники коммунистического труда, 
пользующиеся заслуженным авторитетом в 
коллективе.

Существенную помощь в повышении каче
ства проектно-сметной документации оказы
вает технический совет филиала. Его ценные
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замечания авторы проектов учитывают в
своей дальнейшей работе. В 1973 г. все р азр а 
ботанные 178 проектов были утверждены з а 
казчиком. Лучшими из них признаны: проект 
восстановления и реконструкции осушитель
ной сети в Калининском лесничестве Полес
ского леспромхоза (Калининградская обл.); 
проект гидротехнических мероприятий в кол
хозах и совхозах III кловского района (Моги
левская обл.); схема лесохозяйственных дорог 
Могилевской области.

Первостепенное значение мы придаем вопро
сам накопления качественной научно-техниче
ской информации, ее анализу, отбору и пере
даче потребителям. Информационным обслу
живанием занимается группа выпуска проек
тов. Ее задача: накапливать материалы, гото
вить тематику итоговых обзоров и передавать 
их дополнительные экземпляры потребителям. 
Новые материалы выставляются на стендах 
для всеобщего обозрения. Научно-техническая 
библиотека филиала насчитывает около 5 тыс. 
документов.

Главная причина успешной работы коллек
т и в а — активное участие каждого работника 
филиала в социалистическом соревновании, 
в хорошей организации соревнования. По ито
гам прошлого года 47 лучших работников бы
ли удостоены звания «Ударник коммунисти
ческого труда», семь подразделений получили 
право называться «Коллективами коммуни
стического труда». Третья проектно-изыска- 
тельская партия (б. начальник партии М о
роз Г. Е., профорг Хоружко В. А.) подтвер
дила свой титул «партии высокой культуры 
производства». Звание «Лучший изыскатель» 
присвоено начальнику партии Рудовичу С. С., 
инженеру Ершову В. Л., ст. технику Андрей- 
ковец С. Ф., ст. инженеру Юнику Б. П., 
а «Лучший проектировщик» — начальникам 
партии Цыбулько А. С. и Елкину В. Д. Один
надцать работников филиала награждены 
знаком «Победитель социалистического сорев
нования 1973 г.» — среди них В. А. Забавский, 
Б. М. Малиборский, Б. П. Соколовский,
Н. Н. Жук, В. Э. Шедько, М. Н. Шулярен- 
ко и др.

В настоящее время за подтверждение з в а 
ния «Ударник коммунистического труда» бо
рются 44 и за присвоение этого звания 30 ин
женерно-технических работников. По резуль
татам первого квартала победителями инди
видуального соревнования признаны 11 работ
ников филиала. Среди подразделений, добив
шихся лучших показателей, первое место при
суждено группе лесотехнических изысканий 
(руководитель Александрович А. М., проф

групорг Олейник С. М.), второе место — про
ектно-изыскательской партии (начальник Ру-

дович С. С., профгрупорг Метла Л. В.) и 
третье — проектно-изыскательской партии (на
чальник Забавский В. А., профгрупорг Бо- 
рищик Г. П.).

При выявлении лучших работников, участ
ников индивидуального соревнования, учиты
вается ежемесячный объем выполненных р а 
бот (производительность в %), качество р а 
боты, выполнение принятых обязательств, ак 
тивность участия в политической и техниче
ской учебе, в общественной работе и спортив
но-массовых мероприятиях, а такж е соблюде
ние принципов морального кодекса строителя 
коммунизма. Результаты работы отдельных 
соревнующихся подраздел ей ini определяются 
ежеквартально на основании данных бухгал
терского учета и протокола собрания. Основ
ными критериями для оценки служат: выпол
нение плана проектно-изыскательских работ и 
принятых социалистических обязательств; вы
работка на одного работающего; затраты на 
1 руб. продукции; качество изыскательских 
работ; качество проектно-сметной документа
ции. Вместе с тем принимаются во внимание 
полнота охвата работающих соревнованием, 
размах изобретательства и рационализации, 
состояние охраны труда и техники безопасно
сти, трудовая дисциплина, сохранность з а 
крепленного инвентаря, оборудования и ин
струментов.

Согласно применяемой балльной системе за 
выполнение плана проектно-изыскательских 
работ всем партиям или группам устанавли
вается одинаковое количество баллов, равное 
числу участвующих в соревновании подразде
лений. З а  каждые 5% перевыполнения плана 
добавляется 0,5 балла. При сдаче изыскатель
ских работ с оценкой «хорошо» прибавляется 
1 балл за каждые 5 тыс. руб. сметной стои
мости работ. И наоборот, за нарушение сро
ков выполнения изыскательских и проектных 
работ снимается 1 балл с 1 тыс. руб. их смет
ной стоимости. Аналогичный расчет ведется 
и по другим положениям. По сумме баллов 
определяется победитель.

Проектно-изыскательской партии или груп
пе, занявшей первое место, вручается перехо
дящее Красное Знамя филиала и денежная 
премия в сумме 50 руб., за второе место — 
вымпел и премия в размере 30 руб., за третье 
место — поощрительная премия 20 руб.

Существующий с января 1965 г. Белорус
ский филиал Союзгипролесхоза за сравни
тельно небольшой период укрепился инженер
но-техническими кадрами, организационно 
расширился и экономически окреп. Наша бли
ж айш ая цель — успешным завершением про
ектно-изыскательских работ встретить свой 
десятилетний юбилей.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

Творческий вклад 

научно-технической 

общественности

А. ПЕСТЕРЕВА, заместитель председателя Вологодского 
областного правления НТО лесной промышленности 
и лесного хозяйства

D  ологодское областное правле- 
ние научно-технического общ е

ства насчитывает свыше 570 лесо- 
хозяйственников — передовых ин
женеров, техников, новаторов про
изводства,— вносящих свой твор
ческий вклад  в совершенствование 
техники и технологии лесного хо 
зяйства.

Научно-техническая общ ествен
ность лесохозяйственных пред
приятий области активно участ
вует во Всесоюзном общественном 
смотре выполнения планов научно- 
исследовательских работ и внед
рения в производство достижений 
науки и техники. Д л я  проведения 
смотра при Вологодском управле
нии лесного хозяйства и в каж дом  
лесхозе работаю т смотровые к о 
миссии, которые вместе с админи
страцией предприятия следят  за 
воплощением планов новой техни
ки и оргтехмероприятий.

В ходе общественного смотра 
члены Вологодского Н ТО за три 
года девятой пятилетки р а зр аб о 
тали и внедрили в производство 
116 предложений, реализация к о 
торых д ал а  экономию в сумме 
30,4 тыс. руб. Значительный вклад  
в комплексную механизацию про
изводственных процессов и совер
шенствование организации труда 
вносят первичные организации 
НТО Череповецкого, Грязовецкого 
лесхозов и В олго-Балтийского лес
промхоза. Назовем  некоторые наи
более ценные рекомендации наших 
рационализаторов. Так, примене
ние плугов различных м оди ф ика
ций при подготовке почвы под 
лесные культуры позволило д о 
вести уровень механизации этой 
операции в целом по В ологодско
му управлению лесного хозяйства 
до 98%.

На выращивании посадочного 
материала осуществлены комплекс
ная механизация в базисных лес
ных питомниках и ускоренное вы

ращивание посадочного материала 
под полиэтиленовой пленкой. 
В лесосеменном хозяйстве за л о ж е 
ны лесосеменные плантации из 
элитных деревьев и механизирова
на заготовка  шишек и семян. Л е 
совосстановление лесных культур 
производится посадкой крупно
мерными саж енцам и 3— 5-летнего 
возраста.  Внедрен поквартальный 
метод ухода за лесом, селекцион
ный отбор оставляемых на в ы р а 
щивание деревьев. Н а  этих р або 
тах используются агрегаты «Се- 
кор» и «Арум» и химические сред
ства уничтожения нежелательных 
лиственных пород. При отводе ле 
сосек применяется метод круговых 
площ адок и линейной таксации, 
а для  обработки материалов — 
электронно-вычислительные м а 
шины.

Все эти мероприятия способ
ствовали увеличению площ ади по
сева и посадок леса, росту объе
мов рубок ухода  и лесоосушитель
ных работ. З а  три года девятой 
пятилетки предприятия упр авл е 
ния посеяли и посадили леса на 
площ ади 46,5 тыс. га, рубки ухода 
выполнены на 127 тыс. га. При 
этом на 1,168 млн. руб. р еал и зо ва 
но сверхплановой товарной про
дукции и свыше 3 млн. руб. полу
чено только от заготовки и пере
работки дикорастущ их побочных 
продуктов. З а  период 1970— 
1973 гг. объем производства у нас 
возрос в 1,6 раза,  причем две тре
ти прироста товарной продукции 
достигнуто благодаря  повышению 
производительности труда.

Н а  залож енны х в лесхозах В о
логодской области 120 га лесных 
питомников выращ иваю тся хвой
ные сеянцы, саженцы декоратив
ных деревьев и кустарников для 
озеленения городов и населенных 
пунктов. Создаю тся семенные 
плантации и участки для  заго то в 
ки семян древесных пород с вы 

сокими наследственными свойства
ми. У насаждений, выращенных из 
таких семян, отмечается большой 
прирост и хорошее качество дре
весины.

Заметны х успехов в создании 
семенной базы достигла научно- 
техническая общественность Устю- 
женского лесхоза. Здесь широко 
практикуется прививка черенков со 
спелых высококачественных де
ревьев сосны и кедра  на молодые 
деревца сосны. В результате это
го плодоношение на деревцах на
ступает через 5— 10 лет, а семена 
сохраняют хорошие качества роди
тельских деревьев. В ближайшие 
годы количество заготавливаемых 
Устюженским лесхозом сортовых 
сосновых семян будет достаточно 
для выполнения лесокультурных 
работ во всех лесхозах области.

Изучение передового опыта по
могло нам освоить методику ана
лиза деятельности предприятий
в новых условиях планирования 
и экономического стимулирования, 
а такж е  организацию механизиро
ванных рубок ухода, выпуск то
варов народного потребления и су
вениров.

В 1973 г. областное правление 
НТО проводило научно-техниче
скую конференцию на тему: повы
шение эффективности лесохозяй
ственного и промышленного про
изводства — главный фактор р аз
вития экономики предприятия. 
•Принятые на конференции реко
мендации успешно внедряются в 
производство.

З а  успешное внедрение новой
техники и достижение предприя
тиями высоких производственно
экономических показателей пер
вичная организация Вологодского 
управления лесного хозяйства на
граж ден а  Почетной грамотой ЦП 
НТО лесной промышленности и
лесного хозяйства.
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УДК 63J.0.6

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ ОТРАСЛИ

А. Ф. ЦЕХМИСТРЕНКО, Е. А. Ф ЕО Ф И Л О В |ВНИИЛМ)

у с п е ш н о е  решение проблемы рациональ
ного использования и сохранения лесных 

ресурсов страны требует коренного улучшения 
структуры производства лесной и лесоперера
батывающих отраслей промышленности, со
кращения потерь древесного сырья на всех 
стадиях производства, широкого вовлечения 
в хозяйственный оборот сырьевых баз в райо
нах восточнее Урала, интенсификации лесно
го хозяйства и повышения продуктивности 
лесов, сохранения их биорегулирующих и з а 
щитных функций. Отсюда ближайш ие направ
ления научно-технического прогресса в лесном 
хозяйстве — равномерное освоение расчетной 
лесосеки по районам страны, группам ле
сов и хозяйствам; рациональное и полное ис
пользование всей заготовленной древесины; 
повышение продуктивности лесов и увеличе
ние на этой основе размеров лесопользования.

Неуклонный научно-технический прогресс 
всего народного хозяйства открывает широкие 
возможности для более полного и рациональ
ного использования древесного сырья и эконо
мии древесины. В связи с резкими различия
ми природных, экономических и демографиче
ских условий лесосырьевые ресурсы реали
зуются у нас крайне неравномерно. Так, в З а 
падной и Восточной Сибири, на Дальнем Во
стоке и в Коми АССР лесосека по хвойному 
хозяйству используется всего на 30—50%. а по

мягколиственному — на 3— 15%. Между тем 
в Северо-Западном (без Коми АССР) и 
Уральском экономических районах при пере
рубе расчетной лесосеки по хвойному хозяй
ству на 15—20% лесосеку по мягколиственно
му хозяйству недорубают на 40—65%. 
В остальных районах страны расчетную лесо
секу по хвойному хозяйству даж е  иногда не
значительно (на 10— 15%) перерубают, а по 
мягколиственному хозяйству используют по
чти полностью.

За последние годы наиболее интенсивно 
(в среднем на 90—99%) осваивается расчет
ная лесосека в лесах II группы. По хвойному 
хозяйству этот показатель составляет 104— 
120%, а по лиственному — 75— 78%. Недоста
точно реализуются запасы спелой древесины 
в лесах I группы. Д аж е  по хвойным породам 
расчетная лесосека там осваивается только на 
38—62%. В лесах III группы доля освоения 
расчетной лесосеки в целом по стране равна 
47—48%. в том числе по хвойным породам — 
60—66%. Однако в европейской части СССР 
(без Коми АССР) и на Урале соответствую
щий показатель достигает 95—97% (в частно
сти, по хвойному хозяйству— 118— 124%, по 
мягколнственному — 50%).

Поэтому очевидно, что важнейшая задача 
лесопользования — упорядочение отпуска леса 
по отдельным районам, группам лесов и хо
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зяйствам. За  последние годы в союзных рес
публиках и в отдельных малолесных районах 
РСФСР размеры отпуска леса приведены 
в соответствие с лесосырьевыми ресурсами. 
В то же время несколько возросли объемы 
рубок в районах восточнее Урала. Однако 
следует отметить, что размещение лесозаго
товок по территории страны еще не соответ
ствует наличию лесосырьевых ресурсов. В не
которых районах европейской части страны 
из-за этого истощаются запасы спелой древе
сины хвойных пород и усложняется лесо- 
снабжение. Необходимо продолжать плановые 
мероприятия по приведению лесозаготовитель
ных мощностей в соответствие с лесосырьевы
ми ресурсами. Чтобы избежать полного исто
щения лесных ресурсов зоны основных про
мышленных заготовок европейской части 
РСФ СР, важно обеспечить рациональное 
использование лесосечного фонда, увеличение 
выхода деловой древесины, сокращение по
терь и отходов древесины на всех этапах ее 
заготовки, обработки и переработки.

Большие возможности повышения степени 
использования древесного сырья таятся в 
устранении потерь, связанных с недостатками 
в организации производства. Основным пу
тем рационального и экономного исполь
зования древесины является улучшение 
общей структуры потребления древесного 
сырья в результате резкого повышения уровня 
глубокой его переработки. Существенное улуч
шение структуры производства лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности на базе комплексного ис
пользования древесного сырья и значительно
го развития химической и химико-механиче- 
ской переработки древесины может обеспе
чить через 20—25 лет рост объема производ
ства бумаги и картона в 8— 10 раз, древесных 
плит — в 12— 14 раз, фанеры — в 5 раз, мебе
л и — в 4—5 р а з 1. О пережающее развитие 
производства продукции переработки древеси
ны позволит удовлетворить возрастающие по
требности народного хозяйства в древесном 
сырье без значительного увеличения объемов 
лесозаготовок.

В ближайш ее десятилетие можно предполо
жить замедленное наращ ивание лесозаготовок 
из-за вовлечения в промышленную переработ
ку значительного количества ранее не исполь
зованных древесных отходов, лиственной и 
дровяной древесины. В дальнейшем темпы 
лесозаготовок будут возрастать в результате

' М е л ь н и к о в  Н. В. Рациональное использова
ние природных ресурсов. «Коммунист», 1973 г., №  16.

усиленной лесоэксплуатации в восточной ча
сти страны. ■

Важнейший резерв — совершенствование 
способов и технологии рубок леса. В настоя
щее время основным способом главных рубок 
является сплошнолесосечный (на него при
ходится 83% по площади и 89% по запасу); 
условно-сплошные рубки занимают соответ
ственно 12% и 9%, а рубки выборочной си
стем ы — всего 5% и 2%. Особенно нерацио
нальны условно-сплошные рубки, которые 
применяются в отдельных многолесных райо
нах и после которых на лесосеке остается 
значительное количество нежизнеспособных 
деревьев, создающих повышенную пожарную 
опасность и способствующих развитию очагов 
вредителей леса. Условно-сплошные рубки, не 
отвечающие интересам народного хозяйства, 
в ближайшее время должны быть заменены 
более прогрессивными рубками главного поль
зования. Внедрение в разновозрастных древо- 
стоях постепенных и выборочных рубок снизит 
до 40—50 руб. на 1 га расходы на лесовосста
новление и на 15—20 лет сократит сроки выра
щивания спелой древесины. При этом макси
мально сохранятся водоохранно-защитные 
свойства леса. Подобный же эффект дости
гается при сплошнолесосечных рубках с со
хранением подроста, которые целесообразно 
проводить в одновозрастных насаждениях 
с жизнеспособным подростом хвойных пород. 
Постепенные и выборочные рубки незаменимы 
в горных насаждениях. В Прибалтийских рес
публиках уже сейчас они составляют 40% от 
общего объема рубок главного пользования, 
в Краснодарском крае — 50%, Азербайджа
н е — 75%, Грузии — 87%, в Армении — 100%. 
С учетом структуры наших лесов, их разме
щения, а такж е почвенно-климатических усло
вий удельный вес несплошных рубок главного 
пользования можно довести до 15— 20%. Пер
воочередное применение они найдут в горных 
лесах, защитных лесах I группы и в разновоз
растных насаждениях II и III групп.

Комплекс машин, применяемый на лесозаго
товках как при сплошнолесосечных, так и по
степенных и выборочных рубках, не должен 
приводить к уничтожению подроста, измене
нию лесорастительной среды, эрозии почвы, 
что резко ухудшает водоохранно-защитные 
функции леса и приводит к дополнительным 
затратам  трудовых и денежных средств на ле
совосстановление.

В тесной связи с характером рубок главного 
пользования находятся способы и технология 
лесовосстановления, от которых во многом 
зависит качественная и количественная струк
тура будущих наших лесов. За годы Совет
ской власти лесные культуры в нашей стране
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созданы на площади 22,7 млн. га, из них
12.2 млн. га за период с 1961 по 1970 г. 
(в том числе в гослесфонде СССР —
10.3 млн. га) .  Значительно возрос удельный 
вес лесных культур в общем комплексе лесо
восстановительных мероприятий. Так, с уче
том реконструкции малоценных насаждений в 
целом по СССР на каждые 100 га вырубок 
теперь приходится 39 га лесных культур.

В последнее время основной объем лесо
культурных работ приходится на лесную зо
ну. Исследования К. Б. Лосицкого и других 
ученых показывают, что в таежной зоне искус
ственное возобновление требуется примерно 
на 30—40% площади рубок, а на остальной 
площади главные породы могут восстановить
ся путем естественного возобновления, в том 
числе сохранением подроста хвойных пород на 
40—45% вырубок.

Значительно возрос объем лесокультурных 
работ в многолесных районах Европейского 
Севера и в азиатской части СССР. Так, 
в 1972 г. на долю европейской части СССР 
падало 74%, а азиатской 26% общего объема 
посадок и посева леса против 80% и 20% 
в 1965 г. При этом уменьшилась площадь 
лесных культур в малолесных районах 
(в УССР — на 12%, Б С С Р — 28%, П рибалти
ке — на 35% ).

Основными проблемами в области лесовос
становления являются: очистка вырубок от по
рубочных остатков и валежника, обеспечиваю
щая успешное применение комплекса машин 
и механизмов; выращивание преимуществен
но элитного посадочного материала с закрытой 
корневой системой при соблюдении условий 
контролируемой среды; внедрение в лесокуль
турную практику крупномерного посадочного 
материала; разработка рациональной техноло
гии создания лесных культур на временно пе
реувлажненных площадях и осушенных зем 
лях; ликвидация разрыва между рубкой леса 
и его восстановлением и улучшение качества 
лесных культур.

Большой ущерб сельскому хозяйству прино
сит ветровая и водная эрозия почв. Исследо
ваниями установлено что на слабосмытых поч
вах урожайность снижается на 10— 15%, сред- 
несмытых — на 15—40%, сильносмытых до 
80%. Колоссален ущерб, причиняемый и 
пыльными бурями. По данным ВНИ А ЛМ И , 
создание защитных лесных полос повышает 
урожай зерновых с 1 га площади на 3—4 ц, 
а овощей, трав и корнеплодов — на 50—60 ц. 
Кроме того, защитные лесные насаждения 
благоприятно воздействуют на водный режим 
каналов, на регулирование уровня грунтовых 
вод и солевой режим почвогрунтов, улучшают

санитарно-гигиенические и природные условия 
для труда и отдыха населения.

В перспективе необходимо полностью обле
сить овраги, балки и пески, создать недостаю
щее количество полезащитных лесных полос. 
Важно также постоянно совершенствовать 
способы рубок ухода в защитных насажде
ниях, реконструировать расстроенные лесные 
полосы с низкими мелиоративными свойства
ми, заменять полезащитные лесные полосы, 
достигшие биологической спелости, больше 
создавать защитных лесных насаждений в су
хостепных и полупустынных зонах. Чтобы 
полностью решить проблему защиты почв от 
эрозии, требуется 12— 14 млн. га. защитных 
лесонасаждений, в том числе около 4—
5 млн. га полезащитных лесных полос и около 
8—9 млн. га насаждений на оврагах, балках и 
песках.

Одними из главных в лесохозяйственной 
практике должны быть рубки ухода за лесом, 
направленные на улучшение состава, структу
ры и состояния насаждений. Вместе с сани
тарными рубками они дают народному хозяй
ству значительное количество древесины. Так, 
за 1969— 1973 гг. предприятия лесного хозяй
ства в порядке промежуточного пользования 
заготовили около 181 млн. м3 ликвидной дре
весины. По сравнению с 1970 г. уровень меха
низации при уходе за молодняками возрос 
с 25 до 33%, на прореживаниях — с 80 до 
89%, на проходных и санитарных рубках — 
с 91 до 97%.

Увеличение объемов рубок ухода в настоя
щее время сдерживает трудность сбыта полу
чаемой от них древесины из-за неудовлетвори
тельного развития глубокой химической и хи
мико-механической переработки мелкотовар
ной и мягколиственной древесины, а также от
сутствие или недостаток дорог и слабая меха
низация этих рубок при их большой трудоем
кости.

Без полного использования в многолесных 
областях расчетной лесосеки по мягколиствен
ному хозяйству и отходов лесопиления и дере
вообработки в качестве технологического 
сырья реализация древесины от рубок ухода 
будет ограниченной и применима лишь 
в отдельных районах с наиболее благоприят
ными условиями для сбыта заготавливаемой 
древесины. Исходя из этого, а такж е возраст
ной структуры лесов СССР, главной задачей 
рубок ухода (наряду с -получением древеси
ны) будет уход за молодняками, при котором 
выход древесины невелик. В районах с недо
статком рабочей силы при уходе за молодня
ками сохранится широкое применение арбори- 
цидов.
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Возрастающее многоцелевое назначение л е 
сов, а такж е рост потребности в древесном 
сырье ставят на повестку дня проблему повы
шения продуктивности лесов, особенно в райо
нах интенсивной лесоэксплуатации. В а ж 
нейшее мероприятие в этом направлении — 
осушение заболоченных земель, в результате 
которого дополнительный ежегодный прирост 
древесины может составить до 2 м3 на 1 га. 
Лесоосушение необходимо развивать как лесо
хозяйственную операцию в сочетании с дорож 
ным и противопожарным устройством лесных 
массивов. Мелиорированные не покрытые ле
сом площади должны быть облесены. В бли
жайшую перспективу работы по лесоосуше- 
нию получат дальнейшее развитие.

В результате перемещения значительной ч а 
сти лесоосушительных работ в многолесные 
области европейской территории СССР про
дуктивность заболоченных лесов возрастет 
примерно в 2—2,5 раза. Будет совершенство
ваться технология лесоосушения, увеличится 
объем работ по ремонту осушительной сети. 
Получит применение преимущественно откры
тая дренаж ная сеть с системой осушителей со
ответствующей глубины. В районах неустой
чивого увлажнения (зона смешанных лесов) 
рекомендуется регулируемое осушение, позво
ляющее избежать переосушения в засушливые 
периоды.

Применяемые химикаты-удобрения, герби
циды, арборициды, химические средства защ и 
ты леса от вредителей и болезней, стимулято
ры роста, огнегасящие вещества, синтетиче
ские пленки и другие материалы — все это 
направлено на повышение продуктивности л е 
сов и производительности труда в лесном хо
зяйстве. Непременное условие широкого при
менения химических средств — всестороннее и 
тщательное изучение возможных последствий 
внесения в лесную среду того или иного не 
свойственного ей реагента. Гербициды сни
жают затраты труда в питомниках в 10— 
15 раз, в лесных культурах — в 10— 25 раз; 
арборициды при лесоводственном уходе со
кращают затраты  труда в 40—50 раз. Однако 
масштабы использования химических средств 
пока еще невелики (при уходе за молодняка- 
м и — на 13% площади, в питомниках — на 
12% и в культурах — на 0 ,4% ). Широкое при
менение химикатов сдерживается их недостат
ком, а такж е несовершенством технических 
средств по их внесению.

Исследованиями установлено, что с по
мощью удобрений можно значительно повы
сить текущий прирост хвойных лесов. Так, за 
время действия азотных удобрений (4— 5 лет) 
дополнительный прирост древесины с 1 га сос
новых насаждений колеблется в пределах

10— 15 м3. Целесообразно принять следующую 
последовательность удобрения лесных площа
дей: питомники, лесосеменные плантации и 
участки, приспевающие и спелые насаждения 
сосны и ели.

Использование доступного урожая по дико
растущим плодам в настоящее время состав
ляет 25%, ягодам — 5, орехам — 10, грибам — 
2, лекарственному сы рью — 10 и техническому 
сырью — 5%- В реализуемой продукции доля 
плодов и ягод равна 50%, грибов — 30%, оре
х о в — 10%, лекарственного и технического 
сырья — 10%.

Интенсификация лесного хозяйства невоз
можна без развитой и целесообразно разме
щенной в лесу дорожной сети. В целом по 
СССР густота дорожной сети сейчас исчис
ляется в 0,08 км, в том числе лесовозных и 
лесохозяйственных дорог — 0,04 км на 100 га 
общей площади лесного фонда. С осуществле
нием всех мероприятий по интенсификации 
лесного хозяйства густота дорог на 100 га лес
ной площади в среднем по СССР достигнет 
0,5 км.

О темпах дальнейшей механизации лесохо
зяйственных работ свидетельствует приведен
ное в таблице сравнение современного и наме
чаемого на ближайшие 20—25 лет роста этого 
показателя.

Современный уровень механизации подго
товки почвы под питомники, плантации и лес
ные культуры составляет 91%, по посеву и по
садке. леса, закладке питомников и планта
ц и й — 48%, уходу за лесными культурами, 
питомниками и плантациями — 56%, рубкам 
ухода в молодняках — 25%, прореживанию, 
проходным и санитарным рубкам — 92%.

Можно предположить, что уровень механи
зации основных лесохозяйственных работ че
рез 20— 25 лет повысится до 80—95%.

Процесс этот на первом этапе предусмат
ривает механизацию отдельных наиболее тру
доемких операций, на втором — их комплекс
ную механизацию, на третьем — автоматиза
цию наиболее важных и трудоемких видов р а 
бот и на четвертом — комплексную автомати
зацию.

В настоящее время первый этап в лесном 
хозяйстве уже находится в стадии развития 
и осуществляется второй этап. Основным на
правлением приняты разработка и внедрение 
комплекса машин и орудий, позволяющих 
полностью механизировать:

создание лесных культур на избыточно 
увлажненных площадях, осушенных землях и 
нераскорчеванных лесосеках, а также защит
ных насаждений (почвообрабатывающие и ле
сопосадочные машины, орудия и механизмы
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для агротехнического и лесоводственного ухо
да, кусторезы);

выращивание леса в горных условиях (кру
тосклонные тракторы, горные корчеватели, 
террасеры, почвообрабатывающие, посадоч
ные и другие машины);

реконструкцию малоценных насаждений 
(кусторезы, подборщики древесины, почвооб
рабатывающие машины);

сбор семян, шишек и плодов, извлечение из 
них семян, их очистку и сортировку (самоход
ные агрегаты для подъема в крону рабочих, 
вибрационные установки для стряхивания ши
шек и плодов, самоходные пневматические 
подборщики семян и плодов, секционные 
шишкосушилки с автоматизированным конт
ролем режима температуры и вл аж н о сти );

выращивание сеянцев и саженцев древес
ных и кустарниковых пород (сеялки для то
чечного высева, выкопочно-выборочные маш и
ны, ротационный культиватор, машина для 
укрытия посевов пленкой, корнеподкормщик 
для жидких удобрений);

рубки ухода в молодняках, прореживание и 
проходные рубки (агрегаты для срезания де
ревьев диаметром 7—30 см, обрезки сучьев со 
стоящих и поваленных деревьев, вытаскива
ния древесины из пасек и ее трелевки, пере
движные окорочные станки и установки для 
дробления древесины в технологическую 
щ епу).

Д ля агрегатирования машин и механизмов 
необходимы лесохозяйственные тракторы, от
вечающие требованиям лесного хозяйства, 
имеющие гидравлическую трансмиссию, валы 
отбора мощности с гидравлическим приводом 
и рациональный скоростной ряд для выполне
ния различных технологических о п е р а ц и й .  
Внедряемые технология и комплекс машин 
должны обеспечивать сохранение окруж аю 
щей природной среды.

Выполнение отдельных работ в лесном хо
зяйстве следует поставить на индустриальную 
основу, предусматривающую полную механи
зацию и автоматизацию всего производствен
ного комплекса. Однако лесное хозяйство 
еще испытывает недостаток кадров, поэтому 
необходимо полностью решить проблему меха
низации и частичной автоматизации лесохо
зяйственного производства.

В настоящее время на предприятиях и в ор 
ганизациях Гослесхоза СССР занято свыше 
740 тыс. человек, в том числе около 450 тыс. 
рабочих. В лесохозяйственной деятельности 
занято 400 тыс. человек, в том числе 220 тыс. 
рабочих. Тем не менее в ряде районов страны 
предприятия лесного хозяйства испытывают 
серьезные трудности в рабочей силе. Некото

рые предприятия отрасли не имеют постоян
ных рабочих, и лесохозяйственные операции 
там выполняют лесная охрана и временные 
рабочие, что снижает качество работ. Подго
товка квалифицированных рабочих для отрас
ли осуществляется в недостаточных размерах. 
Многие предприятия лесного хозяйства слабо 
обеспечены и кадрами специалистов, наблю
дается их текучесть. В связи с этим в целом 
по отрасли до 40% инженерно-технических 
должностей занимают практики.

Нормализация такого положения заклю 
чается не только в совершенствовании систе
мы подготовки кадров, а й в  закреплении их 
путем распространения льгот и системы опла
ты труда, действующих в лесной промышлен
ности и сельском хозяйстве, а также в созда
нии надлежащ их культурно-бытовых и произ
водственных условий.

В расчете на 1 га лесной площади на веде
ние лесного хозяйства в целом по стране в
1965 г. затрачивалось 0,54 руб., а в 1971 г.— 
0,79 руб. Причем в различных районах стра
ны эти показатели резко колеблются. Если 
в районах Дальнего Востока, Восточной и З а 
падной Сибири они находились в пределах 
0,13—0,48 руб., то в Белорусской С СР дости
гали 6,32 руб., в Украинской ССР — 11,28 руб., 
а по Центрально-Черноземному экономическо
му р ай о н у — 11,97 руб. В многолесных райо
нах европейской части РСФ СР и У рала опе
рационные расходы на 1 га лесной площади 
в 1971 г. были: в Архангельской области — 
0,46 руб.. Вологодской — 0,97 руб., Свердлов
ск о й — 0,95 руб., Коми А С С Р —-0,18 руб.

В 1970 г. капиталовложения в лесное хо
зяйство, составлявшие в целом по стране
136.5 млн. руб., возросли по сравнению 
с 1965 г. на 77%- Основная их часть —
77.5 млн. руб. (5 7 % )— была направлена на 
приобретение машин, оборудования и инстру
ментов, а остальная сумма — на строительно
монтажные работы. Рост капиталовложений в 
лесное хозяйство отвечает общей тенденции 
развития народного хозяйства нашей страны.

Развитие лесохозяйственного производства, 
его интенсивность по отдельным районам 
можно характеризовать количеством основных 
фондов, приходящихся на 1 га лесной площа
ди. Этот показатель в целом по С СС Р в 1965 г. 
был равен 1,37 руб., в том числе промышлен
но-производственные фонды — 0,58 руб., а в 
1971 г. соответственно— 1,99 и 0,79 руб., в том 
числе в европейской части Р С Ф С Р  и Урала —
6.05 и 2,79 руб. и в азиатской части РС Ф С Р — 
0,35 и 0,13 руб.

Обеспеченность многолесных областей евро
пейской части РС Ф С Р и Урала основными
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фондами несколько^ выше, чем азиатской, но 
также остается еще очень низкой. В 1971 г. 
общее количество основных фондов, в том 
числе промышленно-производственных, соста
вило здесь соответственно — 0,75 и 0,26 руб. на
1 га лесной площади. Следовательно, много
лесные области европейской части нашей 
страны в настоящее время значительно от
стают в оснащенности основными фондами от 
малолесных и среднелесистых областей евро
пейской части Р С Ф С Р  и Урала, в которых в 
1971 г. основные фонды на 1 га составили
19,4 руб., в том числе промышленно-производ
ственные— 9,2 руб. Все это настоятельно тре- 
бует, чтобы темпы роста капитальных влож е
нии и операционных затрат, направленных в 
лесное хозяйство многолесных областей евро

пейской части страны, должны быть значи
тельно выше, чем в целом по этому району.

Повышение научно-технического уровня 
лесного хозяйства, определяемого степенью 
механизации и химизации производства, со
вершенством технологии, позволит увеличить 
производительность труда, снизить себестои
мость лесной продукции и проводимых работ, 
полнее удовлетворять потребности в древеси
не, другой лесной продукции и разнообразных 
полезных функциях леса.

Сохранить и умножить для будущих поко
лений все природные богатства — наш почет
ный долг. Полное и рациональное использо
вание природных ресурсов, бережное отноше
ние к природе — составная часть строитель
ства коммунизма в нашей стране.

Р Е З Е Р В Ы  — В Д Е Й СТВ И Е

“ У Д К КЗ 1.0 : 595.787

Лесной шелкопряд на Украине

Д. А. ТЕЛНШЕВСКИЙ, начальник Волынского областного 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок ______

Д о последнего времени зелень лиственных пород 
в нашей стране использовалась в весьма ограни

ченных масштабах. М еж ду  тем она представляет собой 
ценное биологическое сырье.

В некоторых лесхоззагах Волынской области впер
вые стали применять лиственную массу дуба, граба, 
березы и серой ивы как корм для выращ ивания дубо
вого шелкопряда (Antheraca pernyi) .

Получаемый от местной (полесской) формы китай
ского дубового ш елкопряда  натуральный шелк-тусса, так 
называемый полесский тассар, был выведен профес
сором Украинской ордена Трудового Красного З н ам е
ни сельскохозяйственной академии Н. Н. Синицким и 
его учениками. Акклиматизация дубового шелкопряда 
осуществлялась в природных условиях Полесья путем 
многолетней селекции. С учетом климатических усло
вии лесной зоны С С С Р селекция предусматривала соз
дание моновольтинности, т. е. получение племенного 
материала от одной летней генерации.

Лесной натуральный шелк Полесья сохранил все вы 
сокие качества шелка, получаемого от китайского тас- 
сара Он прочней и эластичней шелка, вырабатываемого 
из коконов тутового шелкопряда. По сравнению с из

вестными текстильными материалами он более устой
чив к высоким температурам и действию солнечного 
света, обладает  высокой способностью к впитыванию 
влаги, является хорошим электроизолятором.

Шелк-тусса вполне пригоден для изготовления костю
мов, гигиенического белья и других изделий. Нго нить 
хорошо комбинируется с любыми натуральными или 
синтетическими волокнами. Еще недавно считалось, что 
дубовый шелкопряд предназначен для  удовлетворения 
ну ж д  только одной текстильной промышленности. М еж 
ду тем установлено, что коконное сырье можно исполь
зовать  в химическом, фармацевтическом и других ви
дах  производства, а так ж е  для  нуж д сельского 
хозяйства. Так, из куколок шелкопряда (они составля
ют 7 0 %  веса коконов) мож но получить много крайне 
необходимых аминокислот. Из содержащихся в кукол
ках около 65—70% высококачественных белков и 28— 
3 0 %  жиров можно получить ряд  особо ценных вита
минов и медицинских препаратов. Белок куколок в виде 
комплекса аминокислот пригоден для кормовых целей 
в животноводстве и звероводстве.

Технология получения коконного сырья несложна, не 
требует больших затрат и вполне доступна для лесных
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предприятий. Во время летних рубок в лиственных 
древостоях зелень быстро отделяют от деревьев (за 
4—5 ч.) и доставляю т на выкормочные участки, распо
ложенные вблизи от мест рубок. В местах рубок ветви 
толщиной 3—5 см склады ваю т в кучи высотой 1 м на 
сетки и погружаю т на автомобили или другой транс
порт для доставки к месту выкормки.

Гусеницы полесского тассара выходят из грены, кото
рую завозят  с гренажного пункта после ее отложения 
бабочками в период проведения попильонажа. От каче
ства проведения папильонажа зависит степень оплодо
творения грены, а следовательно, процент выхода гу
сениц. Показатели работы гренажного пункта Кивер- 
цовского ордена Ленина лесхоззага  в 1973 г. по выходу 
гусениц полесского тассара  из грены по отдельным вы- 
кормочным пунктам приведены в табл. 1.

Согласно данным табл. 1, показатели выхода гусениц 
здесь составляли 67%, что на 20% ниже результатов 
попильонажа 1972 г. Это главным образом произошло 
из-за резкого похолодания в период инкубации грены. 
Поэтому инкубацию грены следует осуществлять в 
светлом, хорошо вентилируемом помещении при темпе
ратуре 20—22° и влажности воздуха  75—85%.

Бум аж н ы е мешочки с греной весом по 20— 30 г под
вешивают в период инкубации к потолку на веревке 
на расстоянии не менее 1,5 м от земли. Переносить 
гусеницы на выкормочные букеты необходимо сразу 
после появления первых насекомых, так  называемых 
разведчиков. Гусеницы не долж ны  голодать д а ж е  не
сколько часов.

Выкормочные букеты из 4— 5 веток длиной 50— 60 см 
с молодыми листьями граба, бука, дуба  или березы, 
находящиеся в трехлитровых банках  с водой или в 
корытах, устанавливаю т в светлых и чистых помеще
ниях на одноярусных стеллаж ах.

По опыту ряда  выкормочных пунктов Киверцовского 
и Цуманского лесхоззагов, кроме выращ ивания гусениц 
двух возрастов на букетах, поставленных в стеклянные 
банки, для  лучшего их сохранения применяется полиэти
леновая пленка в виде мешка, в дно которого в став 
ляю т второй букет листьев.

На один такой букет вы саж иваю т  150—200 гусениц, 
которые питаются здесь в период своего первого и 
второго возрастов развития. Д л я  лучшего поедания 
корма букеты опрыскивают водой, пользуясь ручным 
пульверизатором. После первых шести дней развития 
гусеницы линяют, приобретая ж елтую  окраску, а затем 
переходят во второй возраст, т ак ж е  продолж аю щийся 
6 дней.

С наступлением тепла (при температуре воздуха  не 
ниже 15— 16°) прошедшие второй возраст развития гу
сеницы вместе с букетами переносят на свежие листья, 
выложенные на деревянных двухъярусных сгеллаж ах .  
Н атян утая  на каркас  стеллаж ей полиэтиленовая пленка 
или капроновая сетка (см. рисунок) предохраняет гусе
ниц от поедания птицами. Гусеницы находятся  на этих 
стеллаж ах  все три последующие периода своего р а з 
вития. Третий и четвертый возрасты длятся  по 7—
9 дней, пятый — 10 дней. Все это время гусеницы требу
ют усиленного кормления.

Д л я  выкормки на открытом воздухе ветви длиной
1 — 1,5 м расклады ваю т на стеллаж ах ,  где находятся 
гусеницы, в один слой. Затем  корм опрыскивают 
0,05%-ным раствором марганцево-кислого калия. По 
мере съедания корм расклады ваю т  на стел лаж ах  4 р а 
за в день. Использованные ветви высотой до 30—40 см 
удаляю т со стеллажей. Впоследствии их прессуют и ис
пользуют после обработки цементным раствором как 
стройматериал или сжигают.

В качестве корма для гусениц нельзя чередовать или 
смешивать листья разных древесных пород. Н а  весь 
период выкормки долж ны  применяться листья какой- 
нибудь одной породы. Интенсивная выкормка на хоро
шо освещаемых и проветриваемых стеллажах облег-

Таблица  /

Наименование пунктов

о 
& .
о 1

Грена, давшая 
фактический 
выход гусе

ниц, г.

о
3

535 335 63
Клепачево ........................................ 300 200 66
Корытнииа ................... ................... 1370 870 63
Холоневичи ......................................... 1805 1305 72

И т о г о : 4010 2710 67

ченного типа сокращ ает  сроки выращ ивания гусениц, 
обеспечивает выход коконов высокого качества, а так 
ж е  исключает возможность возникновения болезней 
насекомых.

Зеленая  масса потребляется в течение всего 1,5—
2-месячного периода развития ш елкопряда до момента 
завивки гусеницей кокона. В этот период, продолж аю 
щийся в среднем 10 дней, гусеницы кормления не тре
буют. Теперь из листьев любых древесных пород они 
образую т основание (каркас) для завивки коконов. При 
отсутствии листьев гусеницы будут вылезать  за преде
лы навеса.

Д л я  выращ ивания гусениц из 1 кг грены требуется
3— 5 т зеленой, массы древесных пород. Это количество 
обеспечивает выход 450—500 кг коконов. Поскольку пе
риод развития шелкопряда в наших условиях не превы
ш ает 1,5 месяца, мы можем за вегетационный период 
закончить два цикла выкормки шелкопряда (первый — 
м ай— июнь, второй — июль— август). При этом по- 
пильонаж следует разбить на две или д а ж е  три стадии, 
регулируя холодильными установками температурный 
режим как для племенных коконов, так и для самой 
грены.

По окончании завивки коконы снимают с веток, 
освобож даю т от листьев и отправляют для реализации, 
а племенные коконы отбирают для хранения. П редвари
тельно коконы проходят сушку и морение, для чего 
по опыту Киверцовского лесхоззага используются шиш- 
косушилки, которые в летний период простаивают. Х ра
нить коконы нужно в сухом прохладном помещении 
(при возможности лучше подвешивать их к потолку, 
предохраняя от грызунов).

В местах хранения коконов (в холодильных камерах) 
следует постепенно понижать температуру воздуха, а 
с ноября поддерж ивать ее в пределах + 3 ,  — 3° С. За 
время зимовки коконы необходимо д в а ж д ы  обследо
вать, чтобы выявить больные куколки. Коконы, в ко
торых находятся  куколки, больные желтухой, имеют 
черные пятна (карапачах).  Коконы, издающие при 
встряхивании звук, больны мюскардиной. Все коконы 
с больными куколками необходимо изъять из племен
ного материала  и пустить в переработку. Начиная с ап
реля температуру в камерах нужно постепенно повы
шать, доведя ее до 20—25° С. При вылете бабочек 
происходит их спаривание.

В ы ращ ивание на одном выкормочном пункте гусе
ниц из 2 кг грены (это соответствует выходу 1 т ко
конов) может обеспечить бригада из 4— 6 рабочих. 
Д л я  получения такого количества продукции за брига
дой закрепляю т навес площадью стеллажей 800Х 
1000 м2. Подвозят  корм на подводах.

Оплата  труда принята повременно-премиальная. К а ж 
дому рабочему установлен месячный оклад  в размере 
70 руб. с доплатой за выходные, праздничные дни и 
сверхурочные часы. З а  выполнение плана и получение 
доброкачественных коконов рабочим выплачивают пре
м и ю — 10% от общего фонда заработной платы и до
полнительно 0,1% за каж ды й процент перевыполнения 
плана.
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Теперь мы переходим на оплату по договору. За  
каж ды й килограмм сданных коконов рабочие будут 
получать 70— 90 коп. (в зависимости от сорта) .  Вместе 
с греной выкормщнк получит аванс в размере 25—30% 
от стоимости 1 кг.

Комплексное использование древесной зелени лист
венных пород даст  народному хозяйству дефицитное 
сырье — натуральный шелк. При этом не требуются 
дополнительные затраты  на посадку и выращ ивание

Навес для выкормки гусениц полесского тассара стал' 
ших возрастов

так ж е  пригодна для выкармливания гусениц полесско
го тассара.

В лесхоззагах Волынской области получен племен
ной материал полесского тассара, который является 
единственным в Советском Союзе.

Дан ны е  расчета (согласно материалам лесоустрой
ства 1973 г.) ежегодных размеров главного и промежу
точного пользования отдельных лиственных пород, а 
т ак ж е  ориентировочный объем получения технической 
зелени, пригодной для выкормки дубового шелкопряда 
в лесах гослесфонда Волынской области, содержатся 
в табл. 2.

Как видно из табл. 2, ежегодный объем заготовки 
технической зелени, пригодной для выкормки дубового 
ш елкопряда, у нас составляет 15,1 тыс. т. Использова
ние для этой цели только 10 тыс. т технической зелени 
позволит получить 2 тыс. т коконов на сумму около
10 млн. руб. (прейскурантная стоимость 1 т коконов
11 сорта — 5 тыс. руб.).  При этом стоимость выпускае
мой продукции с 1 га лесной плошади увеличится с 
37 до 64 руб.. а доходность каж дого  гектара лесной 
площади возрастет с 7 до 24 руб.

Получение коконного сырья от полудикого лесного 
шелкопряда — полесского тассара открывает широкие

Таблица 2

Наименование видов пользования

Размер общего пользова
ния

Реально возможный объем заготов
ки технической зелени

с 1 м3 древесной 
массы, кг

с общего поль
зования, т

Главное по:
д у б у ................................................ • ....................................
березе .....................................................................................
грабу ................... ............................................................

43,4
*8,8
9,4

40
32
32

1 736 
1 561

300

всего: 726 101,6 3 697

Промежуточное (по дубу, березе, грабу):
осветление.......................... ... ......................... ... ..........................  2800 15,6 234 3 650
п р о чи стки ............... ... ........................................................... 36,0 214 7 704

1,4 127 177

в с е г о : 8000 53,0 11 531
И т о г о : 8726 154,6 15 128

шелковицы, под плантации которой отводят  лучшие 
земли в южных районах нашей страны.

Условия для получения лесного шелка имеются во 
многих областях страны, включая юго-западную часть 
СССР, где много буковой древесины, листва которой

перспективы для развития северного лесного шелко
водства. Вместе с тем это обеспечивает рациональную 
переработку технической зелени ряда древесных по
род, а так ж е  создает благоприятные условия побоч
ного пользования лесом.

J io jq  р авля&м/

Президиум Верховного Совета Л атвийской С С Р сво
им Указом за долголетнее и активное участие в охране 
общественного порядка наградил группу наиболее отли
чившихся дружинников медалью «За  отличную служ бу 
по охране общественного порядка» и в том числе Агее
ва Владимира Александровича — шофера Вилякского

леспромхоза Балвского района, Калвана Доната Янови
ча — шофера Карсавского участка Лудзенского леспром
хоза,  Менгиса Волдемара Адамовича — заместителя на
чальника Попского участка Вентспилсского леспромхоза, 
Петерсона Микелиса Микелевича — начальника участка 
Стренчского леспромхоза Валкского района, Чистова 
Михаила. -Петровича — шофера Гулбенского леспром
хоза.
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О БСУЖ ДАЕМ  ПРОБЛЕМУ1 
«КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ»

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

В. Г. АТРОХИН

J j  ля улучшения системы подготовки от-
^ р а с л е в ы х  кадров в 1972 г. был органи

зован Институт повышения квалификации ру
ководящих работников и специалистов лесно
го хозяйства. Слушатели института изучают 
новейшие достижения отечественной и зар у 
бежной науки и техники, эффективные методы 
ведения лесного хозяйства, пути рационально
го использования лесных ресурсов. Учебная 
программа охватывает такж е вопросы повы
шения продуктивности лесов, охраны их от 
пожаров, вредителей и болезней. В процессе 
обучения предусмотрен широкий обмен пере
довым научным и производственно-техниче
ским опытом.

Контингент слушателей составляют руково
дители предприятий, организаций и учреж де
ний и их заместители, начальники отделов, 
секторов, лабораторий, цехов и других струк
турных подразделений и их заместители, 
а также отдельные специалисты, хорошо про
явившие себя на производстве.

В качестве учебной базы за институтом з а 
креплены Загорский лесхоз и Ивантеевский 
селекционный питомник В Н И И Л М а, Сивер- 
ский лесхоз Л енН И И Л Х а; Пушкинский и Р а 
менский мехлесхозы; Дмитровский, Тульский 
и Болотовский леспромхозы; Солнечногор
ский, Подольский, Криушинский, Солотчин- 
ский и Бобровский лесокомбинаты, а такж е 
Куровской спецсемлесхоз.

В учебных планах и программах, утверж
денных Гослесхозом СССР, более половины 
всего времени занимают вопросы управления 
производством, НОТ, экономики, организации 
труда и заработной платы. В процессе обуче
ния наряду с лекционными и практическими 
занятиями слушатели знакомятся с работой 
ряда передовых предприятий и отдельных но
ваторов производства. Важное место отводит
ся демонстрации учебных и научно-популяр
ных кинофильмов. При чтении лекций ис
пользуются различные наглядные пособия.

Выполняемые слушателями выпускные р а 
боты и рефераты посвящены актуальным во
просам лесного хозяйства, НОТ, организации

труда и управления производством. Слушате
ли имеют возможность заранее выбрать тему 
работы, исходя из интересов производства, и 
собрать необходимый исходный материал.

Рассмотрим несколько подробнее ряд наи
более интересных работ выпускников нашего 
института. Совершенствование организации 
управления производством — тема работы 
Л. Д. Ш аталова. В ней содержится анализ 
структурной перестройки предприятий Алтай
ского управления лесного хозяйства за по
следнее десятилетие.

В качестве производственной единицы усо
вершенствованной системы управления лес
ным хозяйством Алтайского края автор рас
сматривает крупное предприятие, укрепленное 
квалифицированными кадрами и оснащенное 
совершенной техникой. В начале реорганиза
ции предлагается объединить мелкие хозяй
ства в составе головных производственных 
комбинатов (объединений), а затем, сосредо
точив всю полноту руководства в созданных 
комбинатах, преобразовать объединенные 
мелкие предприятия в цеха. В основу объеди
нения предприятий положены территориаль
ная близость, наличие хорошо разветвленной 
дорожной сети и средств связи, а также м а
ксимально возможная однотипность производ
ства. З а  головное предприятие принимается 
наиболее развитое, технически высокоосна- 
щенное передовое хозяйство. Все подведом
ственные е*у  предприятия должны быть рас
положены в крупных перспективных поселках.

П редлагаем ая тов. Шаталовым реорганиза
ция позволяет сократить количество лесных 
предприятий Алтайского края с 60 до 38. При 
этом укрепится производственная и матери
ально-техническая база предприятий, возра
стут фонды, отчисляемые на развитие произ
водства и материальное поощрение, будут со
зданы условия для более эффективного ис
пользования машин, оборудования, капитало
вложений, а такж е для рациональной расста
новки кадров. Такая реконструкция, рассчи; 
танная на 3—4 года, уже на первом этапе 
высвободит 220— 250 единиц административ
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но-управленческого аппарата с годовым фон
дом зарплаты 330—350 тыс. руб.

Большой практической направленностью 
характеризуется такж е выпускная работа 
В. М. Прохорова, в которой автор вскрывает 
резервы роста производительности труда на 
предприятиях Ульяновского управления лес
ного хозяйства. Широкие возможости повы
шения этого важнейшего показателя рассмот
рены на примере Майнского лесокомбината, 
производственные подразделения которого пе
решли на новую технику и технологию. Толь
ко установка в лесопильном цехе рамы 
РД-75-6, .обеспечившей комплексную механи
зацию и частичную автоматизацию, позволи
ла высвободить 18 рабочих и способствовала 
росту выработки на 3,6%.

Рекомендуемая замена тарных лесорам 
РТ-2 многопильными станками вдвое увели
чит производительность труда в тарном про
изводстве, высвободит 5 рабочих. Внедрение 
новой лесозаготовительной техники (машины
В.ТМ-4, ЛП-2, СМ-2, тракторы ТБ-1) обеспе
чит предприятию рост выработки на 9,3%. 
Осуществление мероприятий по научной орга
низации т р у д а — совмещение профессий по
мощника оператора пилы АП-2М и слесаря 
по ремонту сучкорезных машин — даст лесо
комбинату годовой экономический эффект 
в размере 2310 руб.

Согласно расчетам В. М. Прохорова, лесхо
зы Ульяновской области, добившись значи
тельного снижения трудозатрат и численности 
рабочих, могут принести 79,4 тыс. руб. услов
но-годовой экономии, поднять производитель
ность труда в пределах 35— 73%.

Выпускник института К. В. Луговой в своей 
работе анализирует преимущества комплекс
ного лесного хозяйства на примере лесхозза- 
гов Сумского управления. Эти предприятия 
выполняют все виды операций, связанные с 
выращиванием леса, рубками промежуточно
го и главного пользования, поставкой и пере
работкой древесины, добычей живицы, лесо
химическим производством, а такж е с заго
товкой и реализацией продукции побочного 
пользования лесом.

По сравнению с лесхозами лесхоззаги зн а 
чительно мощнее, экономически крепче. 
Объем реализации продукции у них возрос в
5,5 раза, в том числе из отходов производ
ства — в 3 раза.

Прежде всего предлагается значительно 
увеличить объем лесовосстановительных р а 
бот. Низкотоварные осинники заменить высо
копродуктивными культурами сосны и дуба. 
Важное значение придается созданию н асаж 
дений из быстрорастущих пород, известкова
нию кислых почв, введению в лесные куль

туры почвоулучшающих пород. С целью ин
тенсификации лесного хозяйства Сумской об
ласти планируется участие в создании лесных 
культур технических ценных и плодовых по
род, подготовка элитных семенных плантаций, 
опрыскивание заготовленной древесины ядо
химикатами, а такж е расселение муравейни
ков и привлечение птиц для борьбы с вреди
телями леса.

Комплексное использование древесины в 
лесхоззагах области обеспечит увеличение 
объема производства конечной продукции без 
значительного роста объема лесозаготовок. 
Д о конца девятой пятилетки здесь намечено 
выпустить готовой продукции на сумму 
17 млн. руб. При этом повысятся показатели 
уровня механизации, товарности перерабаты
ваемой древесины и производительности тру
да в цехах переработки древесины. Наряду 
с этим лесхоззаги управления заготовляют 
много березового сока, грибов, лекарственно
го сырья, дикорастущих плодов и мяса диких 
животных.

В кратком обзоре практических рекоменда
ций бывших слушателей института повыше
ния квалификации следует упомянуть также 
о работе директора Киренского мехлесхоза 
(Иркутское управление лесного хозяйства) 
А. Д. Смирнова. Рассматривая особенности 
развития переработки древесины в условиях 
Крайнего Севера, автор, в частности, вносит 
ряд существенных поправок в разработанный 
Гипролесхозом проект С П -109 по строитель
ству на предприятии цеха деревообработки.

Недостатки этого проекта заключались в 
отсутствии канализации, недостаточной тол
щине стен, невозможности внедрения пневмо
системы для транспортировки материалов из- 
за необходимости размораживания системы 
отопления, а такж е в малом размере ворот, 
полностью исключающем механизацию монта
жа и ремонта оборудования.

Д ля  улучшения проекта предлагается уве
личить толщину стен и перекрытий, применив 
для облицовки теплоизоляционные материа
лы; зимой вместо пневмосистемы установить 
ТОЦ-16; типовые радиаторы заменить на во
дяную систему, состоящую из трехъярусных 
плетей труб диаметром 215— 280 мм; преду
смотреть устройство различных теплых там 
буров, санузлов, комфортабельных комнат 
быта.

В работе А. Д. Смирнова намечены также 
пути повышения производительности труда и 
увеличения объема выпускаемой предприяти
ем продукции благодаря внедрению планов 
НОТ и изменению принятой технологии.

Приведенные примеры творческой активно
сти слушателей нашего института, являющие
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ся результатом их глубоких технических зн а 
ний и богатого производственного опыта, сви
детельствуют о высоком качестве знаний вы
пускников, а такж е о правильности выбранно
го направления повышения квалификации от
раслевых кадров и в целом системы подго
товки специалистов лесного хозяйства.

Вместе с тем в этой системе имеется еще 
много недоработок. К ак показали первые ито
ги деятельности института, эффективность 
учебного процесса еще недостаточно высока. 
Государственные комитеты и министерства 
лесного хозяйства должны уделять переподго
товке руководящих кадров постоянное не
ослабное внимание.

Поэтому дискуссия «кадры для отрасли»,

ведущаяся на страницах журнала «Лесное 
хозяйство», имеет важное значение. Она по
может решить некоторые наболевшие вопро
сы и, в частности, работы нашего института.

Например, необходим более тщательный от
бор кандидатур на учебу в институт. Н аправ
лять туда следует лиц до 55-летнего возраста, 
проработавших на производстве после окон
чания учебного заведения не менее трех лет. 
Предприятия должны обеспечить своевремен
ный выезд на занятия всех направляемых ин
женерно-технических работников. Повышение 
квалификации в институте должно стать обя
зательным условием переаттестации и продви
жения по службе руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства.

ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Ц К  КПСС рассмотрел и одобрил опыт работы Т ом 
ского, Тюменского п Вологодского обкомов К П С С  по 
мобилизации коллективов предприятий на повышение 
эффективности лесозаготовительного производства.

Отмечено, что Томская, Тюменская и Вологодская  
областные партийные организации проводят большую 
политическую и организаторскую работу по м обилиза
ции коллективов предприятий на более полное исполь
зование внутрихозяйственных резервов.

В леспромхозах Вологодской области хорошо о т р а 
ботана и широко применяется технология, обеспечи
вающая создание запасов  древесины в хлыстах на ни ж 
них складах за счет максимального использования 
преимуществ вывозкн леса в зимний период. Наличие 
межсезонных запасов древесины позволяет предприя
тиям работать ритмично, лучше использовать трудо
вые ресурсы, машины и оборудование.

По инициативе Томского и Тюменского обкомов пар
тии в леспромхозах организованы укрупненные ком 
плексные лесозаготовительные бригады, осваивающие 
отдельные лесные массивы в летний период вахтовым 
методом.

Укрупненные лесозаготовительные бригады по сравне
нию с малыми комплексными даю т  более высокую про
изводительность труда  и лучше используют технику. 
Внедрение вахтового метода организации лесозаготовок 
в условиях большой заболоченности и слабо развитой 
сети лесовозных дорог расширило лесосырьевые базы 
предприятий и обеспечило более равномерную в тече
ние года занятость рабочих на основном производстве.

Указанное постановление Ц К  К П С С  имеет важное 
значение такж е  и для предприятий и организаций Гос- 
лесхоза СССР.

Прогрессивная технология лесосечных, транспортных 
и складских работ широко распространена на пред
приятиях лесного хозяйства.

Технология лесозаготовок, позволяю щ ая создавать на 
нижних складах межсезонные запасы древесины в хлы
стах, успешно применяется, на р я д е  предприятий лес

ного хозяйства Российской Федерации (в частности 
в Ульяновской, Рязанской, Курганской областях и Чу
вашской А С С Р),  Украины, Эстонии и других союзных 
республик.

В настоящее время на предприятиях Министерства 
лесного хозяйства Р С Ф С Р  работают 54 укрупненные 
бригады, в том числе на предприятиях лесного хо
зяйства Марийской АССР — 37, Ульяновской обл.— 8, 
Брянской обл. — 6 бригад.

В 1973 г. успешно работали укрупненные комплекс
ные бригады К. И. Л ебедева  в Козиковском лесоком
бинате Минлесхоза Марийской АССР, Н. И. Максимова 
в З аволж ском  леспромхозе Ивановского управления 
лесного хозяйства,  С. Т. Сехина в Дятьковском лес
промхозе Брянского управления лесного хозяйства 
и другие.

Коллегия Гослесхоза СССР рекомендовала государст
венным комитетам и министерствам лесного хозяйства 
союзных республик, учреждениям и организациям лес
ного хозяйства союзного подчинения:

обсудить на заседаниях коллегий и совещаниях во
прос о задачах  предприятий и организаций лесного 
хозяйства по выполнению указанного постановления 
Ц К  КПСС;

р азработать  и осуществить мероприятия по обеспече
нию ритмичной и устойчивой работы предприятий на 
основе дальнейшего внедрения передовой технологии, 
позволяющей создавать межсезонные запасы древесины 
в хлыстах на нижних складах;

рассмотреть и определить оптимальные составы лесо
заготовительных бригад применительно к условиям ра 
боты предприятия. Обеспечить там, где это возможно, 
переход на работу укрупненными комплексными брига
дами и организацию вахтового метода освоения о тда
ленных лесосек, обратив внимание на создание необ
ходимых культурно-бытовых условий для рабочих 
этих бригад;

уделить особое внимание подготовке бригадиров 
в школах передового опыта.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ
Л Е С  О  Б  О  Д С Т Е О

УДК 634.0*644

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СТРУКТУРУ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ

Д. П. СТОЛЯРОВ

Р  настоящее время все леса страны по их 
народнохозяйственному значению и це

левому назначению разделяются на группы и 
категории, для каждой из которых устанав
ливается определенный режим лесопользова
ния. Отличительной особенностью разделения 
лесов на группы является дифференцирован
ный подход к оценке народнохозяйственного 
значения той или иной части лесного фонда 
в зависимости от его роли в конкретных мест
ных экономических и природных условиях.

К первой группе относятся поле- и почвоза
щитные леса, горные, леса зеленых зон вокруг 
городов и промышленных центров, курортные, 
леса государственных заповедников, ленточ
ные боры в Западной Сибири, лесные колки 
в степях, защитные полосы вдоль железных и 
автомобильных дорог. Кроме того, в первую 
группу входят также полосы вдоль нерестовых 
рек, вокруг нерестовых озер, рыбоводных з а 
водов и хозяйств, защитные полосы притунд- 
ровых лесов.

По данным на 1 января 1966 г., общая пло
щадь лесов первой группы (включая притунд- 
ровые леса),  находящихся в ведении органов 
лесного хозяйства, составляет 15,3% общей 
площади всех лесов. Цель ведения лесного хо
зяйства в них заключается в использовании 
особых полезных свойств леса, в сохранении 
и усилении соответствующих функций его. 
В этих лесах большая роль отводится лесо
культурным мероприятиям, реконструкции на
саждений, уходу за лесом и другим лесовод- 
ственно-техническим мероприятиям. Пользова
ние древесиной здесь должно осуществлять
ся в таких размерах и такими способами, при 
которых обеспечивается соблюдение непремен
ных требований, обеспечивающих сохранение 
и усиление полезных свойств леса.

Леса второй группы расположены в густо
населенных малолесных или среднелесистых

районах с выраженным (ввиду значительного 
истощения запасов спелых и приспевающих 
насаждений) дефицитом. Это, главным обра
зом районы Центра, Юга, Поволжья, Северо- 
З апада  и Запада  европейской части СССР, 
малолесные и среднелесистые районы Урала, 
Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. 
П лощ адь лесов второй группы составляет 
6,9% от общей площади гослесфонда. В ле
сах второй группы ведется лесокультурная си
стема лесного хозяйства эксплуатационного 
значения, при которой на первом месте стоит 
выращивание леса, а лесоэксплуатация — на 
втором. В лесах второй группы лес выращи
вается для получения древесины, так как ко
нечная цель хозяйства заключается в пользо
вании лесом как источником древесины. Вме
сте с тем эти леса выполняют также водоох
ранные и защитные функции, особенно в мало
лесных и среднелесистых районах страны. 
Поэтому сохранению и усилению этих свойств 
леса во второй группе должно уделяться соот
ветствующее внимание.

Леса третьей группы составляют основную 
часть гослесфонда и расположены в мало
освоенных многолесных и лесоизбыточных 
районах страны. Они являются основным 
источником получения древесины для народ
ного хозяйства. Леса третьей группы занима
ют 77,8% площади гослесфонда. Территори
ально они расположены на севере и северо- 
востоке европейской части СССР, в многолес
ных и лесоизбыточных районах Урала, Зап ад 
ной и Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В лесах третьей группы ведется лесопро
мышленная система хозяйства, при которой 
основное место принадлежит промышленной 
лесоэксплуатации на базе комплексной меха
низации. Размер лесопользования здесь опре
деляется плановыми потребностями народного 
хозяйства в древесине и мощностями лесоза
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готовительных предприятий. Лесоэксплуата
ция осуществляется путем применения сплош
ных концентрированных рубок.

Наряду с лесоэксплуатацией здесь осуществ
ляются и лесоводственные мероприятия, толь
ко меньшей интенсивности (охрана и зашита 
леса, создание лесных культур, содействие 
естественному возобновлению и др.). Основ
ная работа лесохозяйственных предприятий 
заключается в охране и защите леса, уходе 
за лесом, подготовке лесосечного фонда и от
пуске леса лесозаготовителям. Воспроизвод
ство древесных запасов в этих лесах должно 
осуществляться не только лесхозами, но и л е
созаготовительными предприятиями (с широ
ким привлечением технических средств и р а 
бочей силы) при техническом руководстве 
лесохозяйственного персонала.

Леса третьей группы неоднородны по сте
пени и перспективам освоения. Более поло
вины их относится к эксплуатируемым (осво
енным) и около половины — к не освоенным 
промышленной лесоэксплуатацией, поэтому 
и задачи лесного хозяйства в них неодина
ковы.

Разделение лесного фонда на группы и по 
целевому назначению не остается неизменным 
в течение всего времени, оно подвижно и об
условливается изменениями экономических 
условий, развитием промышленного освоения 
лесов, уменьшением эксплуатационных зап а 
сов в отдельных районах страны и т. д.

О динамике изменения в разделении лесов 
по группам можно судить по следующим по
казателям. Удельный вес лесов первой, вто
рой и третьей групп (по лесной площади) 
соответственно характеризовался в 1948 г. 
такими цифрами: 2; 8; 90%: в 1956 г.— 3; 8 
и 89, а в 1966 г.— 13,7; 7,8 и 78,5%.

Как видно из приведенных данных, наблю 
дается тенденция к увеличению представлен
ности лесов с более высоким уровнем интен
сивности лесного хозяйства (лесов первой и 
второй групп). При этом резко возрастает и 
площадь лесов первой группы.

Организация рационального использования 
лесного фонда является одной из важнейших 
задач лесного хозяйства. Ц елевая направлен
ность в решении этой задачи заключается в 
том, чтобы обеспечить непрерывное пользова
ние лесом для удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и населения в древеси
не при правильном размещении его по терри
тории страны с учетом комплексного исполь
зования всех лесных ресурсов и особых полез
ных свойств леса.

В целом в нашей стране показатели обес
печенности лесом превышают среднемировые. 
В СССР в среднем на душу населения при

ходится 3,3 га покрытой лесом площади (про
тив 1,5 га в среднем по земному шару) 
и 367 м3 древесины по сравнению с 98 м3 
среднемировой нормы запаса.

Однако в лесном фонде нашей страны име
ется много низкопроизводительных площадей, 
удаленных от транспортных путей, которые 
могут быть отнесены к неэксплуатационным. 
Более полозины лесов расположено в горных 
условиях, где требуются особые приемы лесо
эксплуатации, при которых не нарушались бы 
защитные функции горных лесов. Кроме того, 
38% покрытой лесом площади лесного фонда 
представлено древостоями лиственницы, слабо 
используемой в лесном хозяйстве. Все это 
снижает фактическую обеспеченность народно
го хозяйства лесными ресурсами.

О бращ ает на себя внимание то обстоятель
ство, что фактические показатели отпуска 
древесины в разных экономических районах 
страны находятся в обратной пропорции к по
казателям обеспеченности лесом. Средний от
пуск древесины с 1 га покрытой лесом площа
ди в европейской части СССР составляет
1,2 м3, а в азиатской части страны — 0,2 м3. 
В лесах восточнее Урала сосредоточено бо
лее 80% запасов спелой древесины, в то время 
как здесь размещено только около '/з объема 
лесозаготовок. Две трети потребностей в дре
весине удовлетворяется за счет лесов европей
ской части страны.

Из приведенных данных следует, что в ле
сах третьей группы, расположенных восточнее 
Урала, имеются необходимые лесные ресурсы 
для увеличения пользования лесом, которые 
могут быть вовлечены в эксплуатацию при 
правильном размещении лесной промышлен
ности по территории страны.

Ликвидация сложившегося несоответствия 
в размещении лесосырьевых баз и имеющихся 
лесных ресурсов требует уже теперь направ
ления в лесоизбыточные районы необходимых 
материальных и денежных средств для созда
ния нужных производственных мощностей.

Вместе с тенденцией перемещения лесоза
готовок в многолесные районы наблюдается 
дальнейший рост интенсификации лесного 
хозяйства в малолесных районах европейской 
части страны. В этих районах в результате 
систематических перерубов расчетных лесосек 
по хвойному хозяйству отмечается значитель
ное истощение запасов спелых насаждений 
хвойных пород при одновременном накоплении 
запасов спелых и перестойных древостоев мяг
колиственных пород (Карельская АССР, Во
логодская, Костромская, Горьковская, Киров
ская, Свердловская области). Следовательно, 
в таких лесодефицитных районах реальным 
резервом увеличения размера лесопользова
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ния (при соответствующих условиях роста 
мощностей деревообработки и переработки 
древесины) является полное использование н а 
копленных запасов мягколиственных пород. 
Расчеты показывают, что эти резервы являю т
ся весьма значительными, в европейской части 
страны они составляют около 40 млн. м3 в год. 
Для ликвидации напряженности лесосырьево
го баланса в таких районах необходимо бо
лее ускоренными темпами создавать и расши
рять производственно-техническую базу по 
переработке древесины мягколиственных по
род, отходов лесозаготовок и деревообработ
ки при одновременном применении мер, на
правленных на ограничение размеров лесо
пользования.

Одним из путей решения вопросов рацио
нального лесопользования является резкое со
кращение потерь древесины при лесозаготов
ках и деревообработке, полное использование 
лесосечного фонда. Известно, что расчетная 
лесосека по мягколиственным породам в це
лом по стране используется всего лишь на '/з- 
В ряде районов (в том числе и в европейской 
части страны) при лесозаготовках не всегда 
находит применение такж е и маломерная дре
весина хвойных пород. Следовательно, народ
ное хозяйство имеет большие резервы для рас
ширения использования древесного сырья. 
Реализация указанных резервов потребует 
значительно меньших затрат, чем промышлен
ное освоение лесов в отдельных восточных 
районах страны.

Директивами XXIV съезда КПСС преду
сматривается основной путь рационального и 
бережного использования лесосырьевых ре
сурсов страны. Этот путь заключается в ком
плексном использовании древесины.' При ши
роком вовлечении в эксплуатацию мягколист
венной и маломерной древесины, отходов л е 
созаготовок и деревообработки обеспечивает
ся значительное снижение капиталовложений 
и увеличение эффективности их при промыш
ленном освоении лесов.

Важнейшим мероприятием в развитии лес
ного хозяйства, правильной организации лесо
пользования является не только обоснованное 
определение размеров пользования лесом и 
его территориальное размещение, но такж е 
применение научно обоснованных способов 
рубки.

На основании проверенных исследований за 
последние годы в лесном хозяйстве были р а з 
работаны и введены в действие общесоюзные 
основные положения и правила рубок главно
го и промежуточного пользования. Кроме то
го, с учетом особенностей лесорастительных 
условий в связи с географической зональ
ностью разработаны местные правила и реко

мендации по рубкам главного и промежуточ
ного пользования для крупных природных и 
экономических районов страны.

Дальнейшее совершенствование системы ру
бок должно идти по пути повышения уровня 
лесоводственных требований, обеспечивающих 
рациональное использование лесосырьевых ре
сурсов, их своевременное и быстрое воспроиз
водство за счет наиболее хозяйственно цен
ных древесных пород.

Необходимо особое внимание обратить на 
разработку и применение в разнообразных 
природно-лесорастигельных условиях соответ
ствующих технологических приемов рубки, ко
торые обеспечивали бы надежное сохранение 
жизнеспособного подроста хозяйственно цен
ных древесных пород, полное использование 
запасов на лесосеках и хорошее санитарное 
и противопожарное состояние лесов.

Следует отметить, что в некоторых районах 
нашей страны, особенно в лесах третьей груп
пы, характер рубок и организация лесосечных 
работ часто не отвечают требованиям рацио
нального использования и воспроизводства 
лесных ресурсов. Нередко в разновозрастных 
равнинных лесах таежной зоны проводятся 
сплошные рубки, при которых вместе со спе
лыми и перестойными вырубается и молодое 
поколение, не достигшее возраста технической 
спелости.

Исследования Л енН И И Л Х а показали, что 
замена сплошных рубок в таких насаждениях 
выборочными и постепенными рубками избав
ляет от трудоемких и дорогостоящих лесовос
становительных работ. При этих рубках ис
ключается уход за молодняками и на 15— 
20 лет уменьшаются сроки выращивания спе
лой древесины.

Известно, например, что около половины 
покрытой лесом площади на Северо-Западе 
европейской части страны занимают ельники, 
представленные главным образом разновоз
растными насаждениями с преобладанием вы
соких возрастов (VIII класса возраста и вы
ше). Такая возрастная структура древостоев 
указывает на необходимость их омолаж ива
ния. Широко применяемая в этих лесах в на
стоящее время сплошнолесосечная форма хо
зяйства на базе концентрированных рубок 
влечет за собой и вырубку той части древо
стоя, которая по своему возрасту, размерам 
и качеству еще не должна назначаться в руб
ку. В этих условиях наиболее рациональной 
формой хозяйства, соответствующей природе 
таких насаждений, является выборочная фор
ма, которая позволяет наиболее полно ис
пользовать общую продуктивность насажде
ний при соблюдении принципа непрерывности 
пользования лесом.
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При оценке экономической эффективности
выборочной формы хозяйства по сравнению 
со сплошнолесосечной в расчет должны при
ниматься суммарно лесоэксплуатационные и 
лесохозяйственные расходы.

При внедрении выборочной формы хозяйст
ва в соответствующих разновозрастных ельни
ках следует принимать во внимание как пре
имущества, так и недостатки ее. Преимущест
во данной формы в том, что в связи с увели
чением среднего объема хлыста снижается 
себестоимость работ на лесозаготовках. Отри
цательными моментами является меньшая 
концентрация труда на единице площади л е 
сосеки, специфика организации труда и экс
плуатации лесозаготовительной техники.

В связи с уменьшением объема заготавливае
мой древесины с единицы площади в эксплуа
тацию должны вовлекаться все большие пло
щади и, следовательно, увеличиваться протя
женность дорог, что вызывает некоторое уве
личение капитальных вложений. Этот недо
статок может быть предотвращен при одно
временном освоении лесных массивов сплош
ными и выборочными рубками на базе ис
пользования единой лесотранспортной сети.

С лесоводственной точки зрения преимуще
ством выборочной формы хозяйства является

соответствие ее природе разновозрастных ель
ников при непрерывности процесса восстанов
ления материнской породы естественным пу
тем, воспроизводства древесного запаса и по
стоянстве лесопользования.

Таким образом, переход на выборочную 
форму хозяйства в разновозрастных ельниках 
таежной зоны европейской части страны будет 
способствовать сохранению и рациональному 
использованию одного из важнейших компо
нентов биосферы и стабилизаторов среды, ка
ким является лес.

В районах интенсивного лесного хозяйства 
(первая и вторая группа лесов) в настоящее 
время (и тем более в перспективе) наблю да
ется постепенное стирание граней между руб
ками главного (постепенные и выборочные) 
и промежуточного пользования. Опыт ряда за 
рубежных стран отдельных районов нашей 
страны, где ведется интенсивное лесное хо
зяйство, показывает, что доля промежуточного 
пользования в общем отпуске леса непрерыв
но повышается. Таким образом, промежуточ
ное пользование является источником удов
летворения непрерывно растущих местных по
требностей в древесине. В то же время рубки 
ухода выполняют важную роль в регулирова
нии состава и структуры насаждений.

..................  ....................  УДК 634.0.63

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ

В. В. Д УД А  [УкрНИИЛХД]

J J  еса относятся к возобновляемым при
родным ресурсам с длительным перио

дом восстановления (оборота), часто прибли
жающимся к вековому. По этой причине фи
нансовая система и бухгалтерский учет в лес
ном деле не могут быть таким же действен
ным регулятором производства, каким они яв 
ляются в других отраслях народного хозяйст
ва. Значение бухгалтерского контроля здесь 
ограничивается сферой текущей хозяйствен
ной деятельности. Основные же долгосрочные 
решения и анализ хозяйственной деятельности 
за длительный период являются задачей лесо
устройства, повторяемого через 10 лет. Но бе
да в том, что многие вопросы лесоустройства, 
особенно в области обоснования и принятия

решений, недостаточно разработаны теорети
чески и отстают от все возрастающих требо
ваний.

М ежду тем с развитием техники и культуры 
уже поставлена более широкая и сложная за 
дача — перейти от управления хозяйством в 
лесах к управлению лесными ресурсами в це
лом. Чтобы приблизиться к решению этой 
задачи, потребуется поднять уровень лесо
устроительного контроля и прогноза на новую, 
качественно более высокую ступень. Большие 
возможности для этого открывает применение 
ЭВМ. Рассмотрим отдельные вопросы лесо
устроительного контроля.

Управлять — значит предвидеть последствия 
принимаемых решений. Однако при обычных
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Динамика возрастной структуры лесов Тростянецкого
лесхоззага в связи с приспеванием, использованием 
и возобновлением насаждений за период 1940— 1966 гг. 
и ож идаемое возрастное распределение на ближайшую  

перспективу

расчетах пользования лесом вопрос о том, 
улучшится ли и насколько возрастная струк
тура лесов в результате рубки в размере 
расчетной лесосеки, остается без прямого и 
ясного ответа. Нами составлен график (см. 
рис.), который позволяет наглядно предста
вить и оценить результаты применявшихся р а
нее, осуществляемых в настоящее время и про
ектируемых размеров рубок.

Как видно на рисунке, возрастная структу
ра лесов взятого в качестве примера Тростя
нецкого лесхоззага (Сумская обл.) за период 
1940— 1946 гг. ухудшилась: сократились и без 
того небольшие площади спелого и приспе
вающего леса, резко возросла площадь выру
бок и не покрытых лесом площадей. В 1957—
1966 гг. произошло некоторое улучшение воз
растной структуры: площадь насаждений стар
ше 80 лет увеличилась в лесхозе на 203 га, 
а насаждений 61—80 лет — на 1237 га, сокра
тилась не покрытая лесом площадь. За этот 
период было вырублено (начиная с III класса 
возраста) 1442 га и создано заново 2089 га 
насаждений (I класс возраста).

Установленная на 1967— 1976 гг. расчетная 
лесосека в размере 714 га несколько улучшит 
возрастную структуру, хотя недостаток спе
лых и приспевающих насаждений будет еще 
большой; ожидается только 6—7% спелых и 
около 12% приспевающих против 34%, необ
ходимых для перехода к возрастной структуре 
неистощенного леса.

Д ля того чтобы регулировать возрастную 
структуру лесов, планомерно изменяя ее в луч
шую сторону, необходимо видеть ее динамику 
на протяжении нескольких десятилетий. Гра
фик изменений возрастной структуры, пород
ного состава и площади лесов за длительный 
период облегчает контроль неистощительного 
пользования лесом, составление приходо-рас- 
ходного баланса движения лесных площадей 
и способствует выбору оптимального размера 
пользования в настоящий и будущий периоды 
на основе прогнозных оценок.

Динамика возрастной структуры лесов, по
казанная на рисунке, характеризует наиболее 
общие, в основном количественные соотноше
ния, связанные с лесопользованием. Д ля  вы
ращивания же и возобновления лесов преж 
де всего необходимо видеть качественную сто
рону протекающих изменений. Однако следить 
за качественным состоянием лесов, анализи
руя динамику многих принятых показателей

в отдельности, неудобно в том отношении, что 
не получается целостной картины. Поэтому 
нами помимо показателей состава, полноты, 
бонитета, товарности применена еще инте
гральная оценка насаждений, обобщающая 
перечисленные показатели.

В Чугуево-Бабчанском лесхозе (Харьковская 
обл.) были выделены следующие группы н а
саждений: полноценные, или лучшие, требую
щие лишь поддержания их в хорошем состоя
нии; насаждения, которые в течение одного 
или нескольких десятилетий могут быть до
ведены до полноценных; временно оставляе
мые без изменения; подлежащие замене в 
ближайшие годы.

К полноценным отнесены насаждения, наи
более полно использующие производительную 
способность условий произрастания.Их состав 
и другие таксационные показатели соответ
ствуют лесорастительным условиям и перспек
тивам лесовыращивания. К остальным груп
пам отнесены насаждения, у которых основ
ные таксационные показатели в различной 
степени не соответствуют лесорастительным 
условиям и перспективам лесовыращивания. 
Оказалось, что в Чугуево-Бабчанском лесхозе, 
где основные типы леса представлены свежей 
кленово-липовой дубравой, свежей дубовой 
суборью и пойменной берестово-пакленовой 
дубравой, насаждения, которые надо сохра
нять, составляют 21%, которые надо исправ
л я т ь — 58%, с которыми придется временно 
мириться — 19%, требующие немедленной за 
м ен ы — 2%. В других лесхозах в отдельную 
группу (пятую) могут быть выделены насаж
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дения, нуждающиеся в коренных мелиорациях 
почвенно-гидрологических условий (крайне 
влажные, сухие, бедные типы).

Известно, что, не различая два п о нятия— 
«что есть» и «что должно быть» в лесу, не 
зная типов леса (лесорастительных условий) 
и качества насаждений, нельзя правильно ор
ганизовать выращивание леса. В настоящее 
время проводится как бы двойная инвентари
зация лесного фонда: с одной стороны, усло
вий произрастания каждого участка и того, 
что на нем следует выращивать, а с другой — 
того, что на нем фактически произрастает. 
Предлагаемая оценка и группировка н аса ж 
дений на таксационно-типологической основе 
облегчает контроль за полнотой использова
ния на данном участке и в хозяйстве произ
водительных сил природы и раскрывает д ал ь 
нейшие перспективы в этом плане.

Кроме контроля за неистощительным поль
зованием лесом и полнотой использования 
производительной способности условий произ
растания, в лесхозах лесостепной и лесной 
зон нужен контроль за использованием само- 
возобновительной способности леса. Хотя вы
бор способов возобновления приурочен в ос- 
нбвном к отводу насаждений в рубку, когда 
осуществляют количественный и качественный 
учет имеющегося подроста, оценку возможно
сти его сохранения, однако более правильная 
организация лесовозобновления требует еще 
раньше, при лесоустройстве, группировать н а 
саждения, намечаемые в рубку, по следующим 
категориям:

под пологом леса подрост главных пород 
имеется в достаточном количестве (необходи
ма рубка в ближайш ие годы с сохранением 
подроста);

подрост главных пород в недостаточном ко
личестве (необходима постепенная двух-, трех
приемная рубка);

подрост главных пород хотя и отсутствует, 
но может быть легко получен при проведении 
несложных мер содействия естественному 
возобновлению (целесообразна рубка, рассчи
танная на естественное возобновление);

подрост главных пород отсутствует и не мо
жет быть легко получен (необходима сплош
ная рубка и создание лесных культур). П о
следняя группа, входящая в лесокультурный 
фонд, характеризуется еще по категориям л е 
сокультурной площади и типам лесных куль- 
тур.

Лесоустроительный анализ и прогноз воз
можности естественного возобновления наме
чаемых в рубку насаждений позволит шире 
использовать самосев и подрост, что особенно 
важно там, где, исходя из защитной роли леса, 
приходится ориентироваться на естественное

возобновление. Как показало экспедиционное 
обследование, в Чугуево-Бабчанском, Соснов- 
ском и Дубровицком лесхоззагах в среднем 
около 11% отводимых в рубку лесосек имеет 
благонадежный подрост. На 25% площадей 
он может быть получен путем содействия есте
ственному возобновлению.

Н аряду с характеристикой возобновления 
следует более подробно описывать и происхо
дящую смену качества создаваемых молод- 
няков, различая такие особенности их про
исхождения: 

естественное семенное, порослевое, культу
ры — по нераскорчеванной вырубке;

естественное, культуры рядами, культуры 
площадками — по прогалине, безлесным ме
стам;

естественный подрост, искусственно введен
ный подсевом семян, культуры с частичной 
подготовкой почвы — под пологом леса.

Рассмотренные выше группировки и анализ 
их помогают лучше оценивать леса прошло
го, настоящего и будущего, следить за изме
нениями их в процессе использования, преоб
разования и воспроизводства.

В настоящее время проводится усовершен
ствование существующей и создание новой 
технологии управления в системе Гослесхоза 
СССР, имеющее конечной целью построение 
АСУ лесного хозяйства. В отдельные подси
стемы АСУ выделяются учет и управление 
лесными ресурсами. Наши предложения, по
зволяющие усилить контроль за состоянием и 
динамикой возрастной структуры лесов, по
родным и качественным составом и происхож
дением насаждений, должны быть испытаны 
и учтены при создании этих подсистем.

Лесхоз как производственная единица с з а 
конченным бухгалтерским учетом, пользую
щ аяся правом юридического лица, является 
основным звеном отрасли. По лесхозу прини
маются долгосрочные проектные решения. 
Лесоустроительные материалы по лесхозу, 
касающиеся конкретных насаждений и участ
ков леса, должны служить отправным пунк
том для подсистем лесных ресурсов более вы
соких уровней. Данные по АСУ-облупрлесхоз, 
АСУ-минлесхоз, АСУ-гослесхоз соответствую
щих подсистем должны получаться путем сум
мирования показателей АСУ предыдущих 
уровней, начиная с АСУ-лесхоз, при возможно 
меньшем использовании расчетных средних и 
укрупненных показателей.

В последнее время при внедрении ЭВМ в 
лесоустройстве наметилось стремление отде
лить проектирование, анализ и контроль от 
обработки таксационных материалов. Этот 
путь нам кажется неправильным.

Только сочетая действенный лесоустрои
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тельный контроль за лесными ресурсами и 
управление ими с текущим планированием, 
бухгалтерским учетом и анализом хозяйствен
ной деятельности в лесу, возможно построить 
отраслевую систему управления, повысить эф 

фективность внедрения новой техники и дол
госрочных вложений в лесное хозяйство. Од
нако вначале придется расширить и укрепить 
экспериментальную базу для проверки резуль
татов научно-технических разработок.

УДК 634.0.624

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В АРЧОВНИКАХ

Ю. И. НИКИТИНСКИЙ, доктор биологических наук

П р а в и л ь н о  организованное лесопользование в оп- 
* ‘ ределенных природных условиях долж но  у в язы 

ваться с режимом рубок и лесовосстановления. Оно не 
должно приводить к деградации лесов, их истощению.

В настоящее время в горах республик Средней Азии 
основной лесообразующей породой является  арча. О б 
разуемые ею насаж дения занимаю т общую площ адь 
около 700 тыс. га с запасом древесины 16 млн. м3. Р а с 
полагаясь в зоне недостаточного увлаж нения,  арчов- 
ники выполняют большие почвозащитные, водоохран
ные и водорегулирующие функции. Вместе с тем для 
местного населения арчовники являю тся основным ис
точником получения деловой древесины и топлива. 
Кроме того, в них осуществляется интенсивный выпас 
скота, при этом допускается значительная перегрузка 
пастбищ.

Таким образом, в связи с указанными положениями 
лесопользование в арчовниках имеет свои особенности.

Большинство лесоводов дает  положительную оценку 
выборочным и постепенным рубкам в горных лесах. 
Не останавливаясь на разборе различных вариантов 
этих рубок, разработанны х в других географических 
условиях и для других лесов, можно сказать,  что они 
должны применяться с учетом фитоценотических осо
бенностей арчовников. П р еж де  всего из этих особенно
стей надо отметить, что арчовники представлены р а з 
новозрастными древостоями, а запас  и густота растений 
на 1 га  изменяются как  в зависимости от экспозиции 
склона, так и абсолютной высоты местности, что обес
печивает арчовым насаж дениям  долговечность (рис. 1). 
Обычно это редкостойные, не сомкнутые насаждения. 
Естественное возобновление, как правило, приурочено 
к пологам крон (рис. 2). Здесь, находясь под защитой 
низкоопущенных ветвей, самосев и нежные всходы 
сохраняются от уничтожения при выпасе скота. В не
меньшей мере эта приуроченность самосева объясняется 
также микроклиматическими условиями под кронами 
и биологическими особенностями арчи.

Наблюдениями установлено, что под пологом крон 
арчи в приземном слое воздуха  температура ниже, из
менение ее в течение суток более плавное, колебания 
более умеренные. Относительная влаж ность  воздуха,

Рис. 1. Диаграмма распределения растений арчи по вы
соте на 1 га в насаждениях (правая колонка на скло

нах северных экспозиций, левая — южных);
I — на абсолютной высоте 3 тыс. м; I I — 2,6 тыс. м;

III  — 2,2 тыс. м

как  правило, выше по сравнению с открытыми участ
ками и более, стабильна.

Особенно значительны различия в температурном 
режиме лесной подстилки. Д л я  иллюстрации можно 
привести наблюдения в 10 и 14 часов 4 июля. На поляне 
температура на поверхности . подстилки составляла от 
9,5 до 43,6°, в подстилке — от 10 до 25,5°, на поверхно
сти почвы — от 8 до 21,7°; под кронами арчи — соот
ветственно от 10,5 до 19°, от 8,5 до 14, от 7 до 14,5°.

Более умеренный ход температуры и в верхнем 
(25 см) слое почвы, находящ емся под кроной. Так, под 
кронами в 10 часов на глубине 10, 15, 20, 25 см тем
пература составляла  5,5; 5,1; 5,1; 5°; на поляне 7,5; 7,4; 
7,6; 7,6°; в 12 часов под кронами — 6,7; 5,2; 5,1; 5°; на 
поляне — 8,5; 7,6; 7,6; 7,6°; в 14 часов под кронами — 
8; 5,6; 5,4; 5,1°; на поляне — 10,4; 8,4; 7,7; 7,6°. Таким 
образом, исходя из этого, сосредоточение самосева арчи 
под кронами материнских деревьев определяется более 
умеренным здесь ходом суточных температур воздуха 
и почвы, более благоприятными условиями влажности, 
наличием полуразложивш ейся подстилки, разреженным 
травяным покровом.

Существует общ ая закономерность в уменьшении ин
тенсивности роста арчи по мере поднятия по верти
кальному профилю гор. Одновременно с этим на одной 
абсолютной высоте наблюдаются различия в росте. 
Поэтому для  арчовников нельзя устанавливать один 
возраст рубок для  всего лесного пояса, а установление
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нескольких возрастов рубок создает  неудобства. Ц е 
лесообразнее время рубки устанавли вать  не по во зр а 
сту, а по внешним разм ерам  деревьев.

Выборочные и постепенные рубки для  арчовников 
не приемлемы. Они в арчовниках перестают быть сино
нимом лесовосстановительных рубок, а поэтому долж ны  
быть изменены сообразно с особенностями этих лесов 
и использованием их в настоящее время как  выпасных 
угодий. Печальные последствия формального примене
ния этих видов рубок в арчовниках в виде необлесив- 
шихся лесосек и редин м ож но видеть почти в каж до м  
урочище.

Рис. 2. Расположение самосева на ленточных -площад
ках шириной 2 м на различных абсолютных высотах 

и экспозициях склона

Следует поставить под большое сомнение и прово
димые в настоящее время санитарные рубки. Основа
нием для  этого служ ит  то, что выборка деревьев не 
о правды вается  их фитопатологическим состоянием, вы
бираемые деревья  не являю тся рассадником болезней 
и вредителей, нередко и общее состояние (процесс 
отмирания арчовых деревьев благодаря их высокой 
устойчивости и фитонцидным свойствам длится деся
тилетиями) пе оправды вает  их удаления из насаж де
ния. Выбирая деревья при санитарных рубках, мы тем 
самым при неоднократном их применении в редкостой
ных насаж дениях  проводим медленное, но верное их 
изреживание, в результате чего в последующем соз
даю тся  редины. Причина расстройства арчовых лесов 
при санитарных рубках, так  ж е  как  при выборочных 
и постепенных, одна и та  же:  появление участков без 
естественного возобновления, последующее зарастание 
травянистой растительностью и интенсивный выпас ско
та  делаю т  восстановление леса практически не воз
можным.

Исходя из изложенных выше фактов, > мы считаем 
целесообразным, биологически и экологически обосно
ванным лесопользование в арчовниках ограничить руб
кой отдельных деревьев, на участках, которые обеспе
чены подростом. Сущность этих рубок в отличие от 
выборочных заклю чается  в том, что в насаждениях 
арчи могут вырубаться  только те деревья, под кронами 
которых имеется вполне благонадежный подрост. В этом 
случае освобождаемы й участок у ж е  не остается про
галиной. Н а нем растет и развивается молодое поколе
ние леса. При этом целесообразно в первую очередь 
вырубать деревья, достигшие возраста рубки, повреж 
денные и нежелательного качества, во вторую — значи
тельного возраста  и размеров, здоровые, в третью — 
спелые.

В противоположность выборочным и постепенным 
рубкам, когда  нередко в первые приемы вырубаются 
лучшие деревья, очень часто не имеющие подроста, при 
рубке деревьев, обеспеченных подростом, сохраняется 
генетический фонд, сохраняется потомство лучших де
ревьев и не происходит нежелательной «селекции» пло
хих деревьев.

П о  нашему мнению, только рубка спелых и пере
стойных деревьев, обеспеченных благонадежным под
ростом, решает вопрос сохранения покрытых лесом пло
щ адей, упорядочивает лесопользование в арчовниках, 
способствует их оздоровлению, восстановлению и при
о станавливает  их дальнейшую деградацию.

JLo^q р сивляеж!
Указом Президиума Верховного Совета  Р С Ф С Р  за 

заслуги в области лесного хозяйства  почетное звание 
Заслуж ен ного  лесовода Р С Ф С Р  присвоено: Акинтьевой 
Анне Ивановне — главному лесничему В олгоградско
го управления лесного хозяйства, Немкову Ана
толию Васильевичу — лесничему Д ятьковского  опытно
показательного лесокомбината Брянской области, Хан- 
бекову Ибрагиму Исхаковичу — заместителю директора 
Всесоюзного научно-исследовательского института лесо
водства и механизации лесного хозяйства, Московская 
область.

Президиум Верховного Совета Казахской С С Р  своим 
Указом за  многолетнюю активную работу по подготов

ке специалистов для лесного хозяйства  республики и 
в связи с шестидесятилетием со дня рож дения наградил 
Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР 
Темирбекова Иржана Кульжановича — директора Б оров
ского лесного техникума Кокчетавской области.

П резидиум Верховного Совета Казахской ССР своим 
Указом за  многолетнюю активную работу в партийных 
и советских органах и в связи с пятидесятилетием со 
дня рождения наградил Почетной грамотой Верховного 
Совета К азахской  С С Р Тюлеубаева Актана Тюлеубае- 
в и ч а — первого заместителя председателя Государствен
ного комитета лесного хозяйства Совета Министров 
Казахской ССР.
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•удк 634.0.И6

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА

ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД

СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

А. А. КОРЕПАНОВ (Пермская ЛОС]

1-1асаждениям всех классов 
“ возраста,  бонитетов и типов 

присущи общие закономерности 
сезонной динамики реж им а  поч
венно-грунтовых вод: систематиче
ское снижение уровня грунтовых 
вод зимой, резкий подъем весной, 
летнее понижение грунтовых вод, 
нарушаемое периодическим вы па
дением большого количества о с а д 
ков, и затем осенний подъем. О д 
нако в определенных почвенно
климатических условиях для  к а ж 
дого типа леса характерны специ
фические особенности режима поч
венно-грунтовых вод. Особенно 
отчетливо они проявляю тся по 
группам типов леса, объединяемым 
почвенно-гидрологическими усло
виями.

По разнообразию условий про
израстания сосновые насаж дения  
разделены нами на пять групп: 
насаждения на песчаных почвах 
недостаточного и оптимального 
увлажнения, насаж дения  на тор
фяных почвах верхового, переход
ного и низинного типов забо л ачи
вания. Динам и ка  почвенно-грунто
вых вод рассматривается  по четы
рем периодам, примерно совп а
дающим с временами года. Иссле
дования за  режимом почвенно
грунтовых вод проводились на 
43 пробных площ адях  в Кировской 
области (в подзоне южной тайги) 
в течение четырех лет.

Осенний подъем почвенно-грун
товых вод в сосняках недостаточ
ного увлаж нения  значительно з а 

паздывает,  особенно в сосняке ли 
шайниковом (табл. 1). Начинаясь 
в середине октября, он достигает 
максимума в начале  декабря. 
Несмотря на довольно длительный 
период, подъем не отличается 
большой абсолютной величиной и 
скоростью. Таким образом, осенние 
осадки, снижение транспирации и

точного 'у в л аж н е н и я .  Повышение 
уровня почвенно-грунтовых вод во 
всех типах леса здесь, кроме сос
няка  осоково-сфагнового, начи
нается с конца августа — начала 
сентября, т. е. с  календарного 
осеннего периода, и продолжается 
до  середины октября. Подъем их 
на 29—43 см в условиях избыточ
ного увлаж нения  является значи
тельным и приводит к подтопле* 
нию верхних горизонтов почвы, 
а сосняки осоково-сфагновые и 
пушицево-сфагновые затапливаю т
ся полностью.

З а п о зд ал а я  реакция почвенно
грунтовых вод на сезонные клима
тические изменения в сосняках 
недостаточного увлажнения прояв
ляется так ж е  и при их зимнем 
спаде. Так, в сосняке лишайнико
вом понижение их уровня продол
ж ается  с начала декабря до се
редины апреля (табл. 2). В на-

О сенний п о д ъ ем  п о ч в ен н о -гр у н то в ы х  в о д
Т аблица 1

Тип леса Ж О Я«: с s 
о . о

с С С х с

S о п рО
2 * о-ои С

С . лишайниковый .  .  . .  • . 
С. мшистый . . . . . . . . .
С. брусничный............... ...
С. бруснично-черничный . .
С. черничный ..........................
С. кустарничково-сфагновый 
С. пушицево-сфагновый . . . 
С. осоково-сфагновый . . . . 
С. болотно-разнотравный .  .

испарения не оказываю т 
ственного влияния на режим поч
венно-грунтовых вод сосновых н а 
саж дений на песчаных почвах не
достаточного увлажнения.

Совершенно иначе реагируют на 
осенние климатические изменения 
почвенно-грунтовые воды сосновых 
насаж дений оптимального и избы-

13/Х 283 6/XII 251 54 32 0,59
3/Х 172 29/XI 164 57 8 0,14

28/VIII 118 12/XI 76 45 42 0,93
28/VIII 100 19/XI 67 52 33 0,64

1/1Х 77 25/XI 41 55 36 0,65
28/VIII 45 12/XI 12 45 33 0,73
28/ VIII 29 19/XI 0 52 29 0,56
18/VIII 32 14/XI +  11 57 43 0,75
28/VIII 40 12/XI 5 45 35 0,78

суще- саждениях на почвах оптимально
го и избыточного увлажнения по
нижение уровня почвенно-грунто
вых вод начинается в середине 
ноября, т. е. с установлением 
устойчивого снежного покрова, и 
продолж ается  до середины марта, 
до начала весенних оттепелей. Не
сколько нарушают эту закономер-

Зи м н ее  п о н и ж ен и е  п о ч в ен н о-гр ун тов ы х в од

Т а б л и ц а  2

Тип леса
Дата

осеннего Глубина Дата зим Глубина
Продолжи
тельность Величина

макси грунтовых него ми грунтовых зимнего по
мума вод, см нимума вод, см нижения, ния, смсуток

Средне
суточное 
пониже
ние, см

С. лиш айниковы й...................
С. м ш и ст ы й ..............................
С. брусничный..........................
С. бруснично-черничный . .
С. чер ни чн ы й..........................
С. кустарничково-сфагновый 
С. пушицево-сфагновый . . . 
С. осоково-сфагновый . •
С. болотно-рвзнотравный . .

6/XII 251 13/1V 290 128 39 0,30
29/XI 164 4 /IV 194 127 30 0,24
12 / XI 76 17/III 100 126 50 0,39
19/XI 67 24/III 93 135 55 0,41
25/XI 41 13/111 63 109 22 0,21
12/XI 12 17/Ш 40 126 25 0,20
19/XI 0 26/III 17 128 17 0,13
14/XI +  11 2 /III + 6 109 5 0,04
12/XI 5 20/ Ш 23 126 18 0,14
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Таблица 3
В есен н и й  п о д ъ ем  п о ч в ен н о -гр у н т о в ы х  в о д

Тип леса
Дата

зимнего
минимума

Глубина 
грунто
вых вод, 

см

Дата
весеннего
макси

мума

Глубина 
грунтовых 

вод, см

Продолжи
тельность
весеннего
подъема,

суток

Величина
весеннего
подъема,

см

Средне
суточный
подъем,

см

С. лишайниковый .................................................... • 13/1V 290 25/V 219 42 71 1,69
С. м ш и сты й ................................................................... 4/1V 194 15/V 108 41 86 2,10
С. брусничный............................................................... 17/III 100 4/ V 43 48 0/ 1,23
С. бруснично-черничный ......................................... 24/III 93 4 / V 18 41 75 1,83
С. ч ер ни ч н ы й ............................................................... 13/III 63 4 /V 7 52 56 1,08
С. кустарничково-сфагновый.................................. 17/111 40 1 /V >2 46 38 0.83
С. пушицево-сфагновый............................................ 26/III 17 1/V + 11 36 28 0.78
С. осоково-сфагновый................................................ 2 / III 4 6 30/ IV +  20 59 14 0,24
С. болотно-разнотравный ......................................... 20/ III 23 4 / V + 5 45 28 0,62

ность наиболее обводненные сос
няки — пушицево-сфагновые и осо
ково-сфагновые. Величина и ско
рость понижения уровня почвен
но-грунтовых вод в зимний пери
од незначительны. Они характери
зуются наибольшими показателя
ми в условиях оптимального 
увлажнения, сниж аясь по мере 
увеличения обводненности типа 
леса.

На продолжительность и величи
ну осеннего подъема и зимнего по
нижения почвенно-грунтовых вод 
большое влияние оказывают лет 
не-осенние осадки. Они ускоряют 
наступление осеннего максимума 
и увеличивают подъем грунтозых 
вод в этот период. В результате 
в насаждениях на почвах недоста
точного и оптимального у в л аж н е
ния зимний минимум смешается 
на более ранний период, увеличи
вается продолжительность и воз
растает скорость понижения уров
ня грунтовых вод. В насаждениях 
на почвах избыточного у в л аж н е
ния наступление раннего миниму
ма сопровождается снижением аб 
солютной величины и скорости 
спада грунтовых вод. Это приво
дит к высокой обводненности на
саждений в весенний период.

Весенний подъем почвенно-грун
товых вод совпадает с началом 
оттепелей (табл. 3). Однако в н а 
саж дениях недостаточного у в л а ж 
нения он смещается на начало — 
середину апреля. Вероятнее всего

это вызвано тем, что для  подъема 
почвенно-грунтовых вод вешние 
воды долж ны промочить слой зем
ли в 2—3 м, а оттепелей для  это
го недостаточно. Поэтому повыше
ние уровня почвенно-грунтовых 
вод начинается с началом бурно
го снеготаяния. П родолж итель
ность весеннего подъема примерно 
одинакова во всех типах леса и 
почти равна продолжительности 
осеннего подъема. Несмотря на 
почти одинаковую продолж итель
ность весеннего повышения уровня 
почвенно-грунтовых вод, их дина
мика резко отличается по типам 
леса. Величина и скорость весен
него подъема уменьшаются с уве
личением обводненности типа леса. 
Так, в сосняке мшистом по ср ав 
нению с сосняком осоково-сфагно
вым величина весеннего подъема 
больше в шесть раз, а скорость 
подъема — в девять  раз.

Весенний максимум подъема 
почвенно-грунтовых вод наступа
ет в сосновых насаж дениях в мае. 
Причем по мере уменьшения об
водненности насаж дения дата  ве
сеннего максимума передвигается 
от конца апреля к третьей декаде 
мая.

Летнее понижение почвенно
грунтовых вод, несмотря на обиль
ные осадки, происходит значитель
но интенсивнее, чем зимнее 
(табл. 4).

Как видно из данных табл. 4, 
дата  летнего минимума в сосня

ках недостаточного узлажненш 
приходится на первую половин; 
сентября. В остальных типах леса 
кроме сосняка осоково-сфагнового 
летний минимум наступает в кон 
це августа. Поэтому продолжи 
телыюсть опускания уровня поч 
венно-грунтовых вод в течение ле 
та примерно одинакова во все: 
типах леса, кроме сосняков мши 
стого и лишайникового. Величине 
и скорость понижения возрастает 
по мере уменьшения увлажненно
сти почвы (до сосняка бруснично
черничного). Таким образом, боль 
шой подъем почвенно-грунтовы> 
вод весной сопровождается интен
сивным их спадом в летний пе 
риод. Из сосновых насаждений 
на избыточно увлажненных торф я
ных почвах наибольшее снижение 
уровня и наибольшая скорость 
снижения наблюдаются в сосняка* 
осоково-сфагно*вом и болотно-раз
нотравном, т. е. в летний период 
наиболее интенсивный отток грун
товых вод благодаря хорошей про
точности происходит на переход
ных и низинных болотах. Это при
водит к быстрому сбросу влаги в 
наиболее обводненных в весенний 
период типах леса.

Как указывалось выше, летне- 
осенние осадки предыдущего года 
оказывают влияние на продолжи
тельность и величину весеннего 
подъема почвенно-грунтовых вод. 
Однако на летнее понижение уров
ня оказывают влияние лишь осад

Таблица 4
Л ет н ее  п он и ж ен и е п оч в ен н о-гр ун тов ы х в од

Тип леса
Дата Глубина Дата Глубина

Продолжи
тельность Величина

летнего
Средне

суточноевесеннего грунтовых летнего грунтовых летнего по
максимума вод, см минимума вод, см нижения, ния, см ние, смсуток

. . . .  25/V 219 13/Х 283 141 64 0,45
С. мшистый . . . . • ................................. . . . .  15/V 108 3/Х 172 141 64 0,45
С. брусничный................................................ . . . .  4/ V 43 28/VIII 118 116 75 0,65
С. бруснично-черничный .......................... . . . .  4/ V 18 28/VIII 100 116 82 0,71

. . . .  4/ V 7 1/IX 77 120 70 0,58
С. кустарничково-сфагновый................... . . . .  1/V 2 28/VIII 45 119 43 0,36
С. пушииево-сфагновый.............................. . . . .  1/V +  11 28/VIII 29 119 40 0,34
С. осоково-сфагновый................................. . . . .  30/IV +20 18/VIII 32 110 52 0,47
С. болотно-разнотравный.......................... . . . .  4/ V +з 28; VIII 40 116 45 0,39
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Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ки этого ж е  года. Обильные о с ад 
ки уменьшают продолжительность, 
величину и скорость понижения 
почвенно-грунтовых вод во всех 
типах леса. Но при этом реакция 
на обильные летние осадки р а з 
лична во всех типах леса и во зр а 
стает по мере увеличения обвод
ненности.

Анализ сезонной динамики поч
венно-грунтовых вод дает  нам д о 
полнительные данные об особен
ностях их режима по типам леса. 
Наиболее наглядно эти особенно
сти проявляются по группам типов 
леса, объединяемых одинаковыми 
почвенно-гидрологическими усло
виями.

Д л я  сосновых насаж дений недо
статочного увлаж нения  характерна  
запо зд ал а я  реакция уровня поч- 
венно-грунтовых- вод на сезонные 
климатические изменения.

Наибольшей сезонной динамикой 
реж им а  почвенно-грунтовых вод 
отличаются насаж дения  оптималь
ного увлаж нения.  Несмотря на вы
сокую обводненность в весенне
осенний период, здесь к началу ве
гетации происходит быстрый сброс 
излишка влаги из корнеобитаемого 
слоя почвы. Это дает  им во зм о ж 
ность произрастать по I— II к л ас 
сам бонитета.

Сосновые насаж дения на то р ф я
ных почвах, особенно на переход
ных болотах, отличаются крайне 
неблагоприятным режимом у в л аж 
нения. Сброс почвенно-грунтовых 
вод в зимний период незначитель
ный, поэтому сосняки на болотах 
весной быстро затопляются талы 
ми водами. И лишь летом проис
ходит удовлетворительное пониже
ние уровня почвенно-грунтовых 
вод. Поэтому при проведении ле
соосушительной мелиорации на 
торфяных почвах в Кировской об^ 
ласти необходимо прежде всего 
обеспечить сброс весенних талых 
вод.

УДК 634.0.242

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛОГА НАСАЖДЕНИЙ

Г. И. МАРГАЙЛИК

0  свещенность является единственным при
родным фактором, который можно регу

лировать целенаправленными хозяйственными 
мероприятиями. Изучением лесоводственной 
эффективности регулирования освещенности 
полога естественных насаждений занимались 
многие ученые.

С. Ш. Читашвили (9) в 1966 г. пришел к вы
воду о целесообразности проведения интенсив
ных рубок ухода, способствующих улучшению 
фотосинтеза полога буковых древосгоев и. сле
довательно, повышению их продуктивности. 
Специальное подразделение деревьев на р а з 
ные классы по уровню и энергии обмена ве
ществ произведено А. П. Слядневым (7). 
Л. А. Кайрюкштис (2) доказал необходимость 
использования солнечной энергии при форми
ровании ярусных лесных насаждений. Сфор
мированные по его способу насаждения позво
ляют повысить освещенность подчиненных яру
сов на 7—8%, увеличить прирост древесины 
на 10— 16%, сосредоточив его на стволах луч
шего качества.

Наши исследования освещенности полога 
лесных насаждений проходили в течение пяти 
вегетационных периодов. В качестве объектов 
исследований были взяты однородные 20— 30- 
летние сосняки и ельники, 10— 15-летние берез
няки I I  бонитета с полнотой 0,9— 1,0 на терри
тории Минского и Логойского лесхозов Бело
руссии.

Главным физиологическим процессом в дре
весных растениях, который в конечном счете 
и определяет запасы насаждений, является, 
как известно, фотосинтез. Солнечный свет ока
зывает большое влияние на фотосинтез, реак
ции обмена веществ, рост и развитие насажде
ний. Однако особенности светового режима в 
различных насаждениях Белоруссии изучены 
еще недостаточно, в основном из-за исключи
тельно большой изменчивости его в естествен
ных условиях. Взаимоотношение специфики 
освещенности и интенсивности фотосинтеза — 
один из наиболее актуальных, ключевых во
просов в современном лесоводстве, экологии 
и физиологии растений. Энергетические воз
можности ассимиляционного аппарата дере
вьев и кустарников всегда находились в цент
ре внимания советских и зарубежных ученых. 
Формируя определенные пигментные системы 
в листьях древесных растений, можно оказы
вать влияние на процессы фотосинтеза. Под
черкивая эту важную особенность, Б. А. Ру
бин (6) отмечает, что фотосинтез представ
ляет собой функцию с очень ограниченными 
временными и пространственными параметра
ми. Он констатирует, что осуществляют эту 
функцию только те клетки, которые содержат 
достаточное количество соответствующих зеле
ных пигментов и происходит это при опреде
ленной освещенности. Ряд  авторов (5; 1; 4; 8; 3) 
полагает, что важнейшей стадией фотосин-
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Т аблица 1
Р егу л и р о в а н и е  о с в е щ е н н о с т и  полога н а с а ж д ен и й  

рубк ам и  у х о д а

Порода Интенсивность
Средняя освещен
ность крон, лк

прочисток, %
до ухода после

ухода

С о с н а ........................

Е л ь ............................

Береза  ...................

П р и м е ч а н и е .

10 2 8 ,5  
15 2 9 ,7  
10 11,2  
15 11,0  
10 3 6 ,7  
15 3 8 ,3

С р едняя  освещ енность

4 3 .6
5 7 .4
19 .5
2 3 .7  
6 9 ,4  
7 8 ,9

крон де-
А — --  --------- - - -   J  • w  * l l i l U l i U  i i V  V-/ p  1*1 J

Л. А. Иванова.

теза является фотохимическая стадия, ко
торая обусловливает эффективность использо
вания растительными организмами солнечной 
лучистой энергии. Накопление органических 
веществ и химической энергии в процессе фо
тосинтеза древесных растений теснейшим обра
зом связано с активной деятельностью фото- 
синтетического аппарата. Вот почему все ис
пользуемые в практике лесоводства и лесораз
ведения наиболее рациональные приемы и ме
тоды должны быть прежде всего направлены 
на обеспечение нормальных условий для фор
мирования пигментной системы листьев.

Главнейший показатель активной фотосинте- 
тической продуктивности лесных древесных 
растений — количество прироста древесины, 
накопленное ими за определенный период вре
мени (в расчете на единицу общей ассимиля
ционной поверхности листьев или хвои). З а 
фиксировано, что сочетания световых и темпе
ратурных параметров (спектральный состав 
и интенсивность излучения, суточное чередо
вание светлого и темного периодов, тем пера
тура воздуха и корнеобитаемой среды и др.) 
приводят к весьма резким сдвигам фотоморфо
генеза различных хвойных и лиственных д р е
весных пород и общей продуктивности обра
зуемых ими лесонасаждений. Накопленные 
наукой сведения указываю т на исключитель
ную важность физиологических процессов, 
направляющих онтогенез растений и создаю 
щих определенный режим внутреннего распре
деления продуктов фотосинтеза. Онтогенез 
растений обусловливается еще сравнительно 
малоизученными особенностями фотоморфоге
неза, которые определяют не только общий 
характер формирования каждого растительно
го организма, но и соответствующее формиро
вание и развитие строго определенных фото
синтезирующих систем. Количество побегов, 
морфолого-анатомические и физиологические

признаки листьев, их общая величина и р а з 
меры фотосинтезирующей поверхности, харак
тер сезонного роста и развития, длительность 
вегетации и т. п. — все это и является своеоб
разным проявлением фотоморфогенеза.

Поток солнечной радиации закономерно рас
пределяется по вертикали полога лесных на
саждений, причем светообеспеченность крон 
изучаемых древесных пород изменяется в те
чение периода вегетации как в количественном, 
так и в качественном выражении. Поток сол
нечных лучей, проходящих через полог иссле
дуемых насаждений, оказался различным по 
своей физиологической активности. Наиболее 
важное значение имеет физиологическая р а 
диация (по А. А. Ничипоровичу — фотосинте
тически активное излучение). Оранжево-крас
ные лучи с длиной волн 600—700 ммк облада
ют максимальной активностью, они поглоща
ются хлорофиллом, усиливают процесс 
фотосинтеза, стимулируют рост и развитие 
древесных растений. Напротив, зеленые лучи 
с длиной волн 500—600 ммк отличаются зна
чительно меньшей активностью (примерно в 
8— 15 р аз) .  При этом оранжево-красные свето
вые лучи попадают только на верхние ярусы 
крон деревьев, а зеленые-— это поток радиа
ции, прошедший через полог насаждений, про
фильтрованный кронами. Соответственно све- 
тообеспеченности протекает формирование ас
симиляционного аппарата древесных пород 
(световые, промежуточные и теневые типы 
листьев и хвои). Листья и хвоя верхних яру
сов крон деревьев благодаря своим оптималь
ным физиологическим качествам и спектраль
ным свойствам поглощают большее количе
ство красных лучей и соответственно обеспе
чивают повышение прироста в высоту.

К ак  показывают наши данные, приведенные 
в табл. 1,2, в результате разреживания насаж 
дений в 1,5—2 раза  изменяется средняя осве
щенность крон деревьев, существенно увеличи
вается количество физиологически активной 
радиации (Ф А Р), поступающее в фотосинте-

Т аблица 2

И зм ен ч и в ость  Ф АР в за в и си м о ст и  от  гу ст о т ы  
н а са ж д ен и й

Среднее количество ФАР,
Интенсив поступающее на опытные

ность участки, эрг/с на 1 см
Порода выборки,

%
до ухода после ухода

10 2810 3578
15 2895 4236
10 1254 1962
15 1249 2109

Б ереза  ................... 10 2967 4593
15 2948 5127
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Т а б ли ц а  3
И зм ен ен и е с о д е р ж а н и я  хлороф и лла в х в о е  и л и сть я х  

в за в и си м о ст и  о т  о с в ещ ен н о с т и  крон д ер ев ь ев

Порода
Интенсив

ность
выборки.

%

Содержание 
мг на 1 г сыр 

и ли

после ухода

хлорофилла, 
ого веса хвои 

стьев

до ухода

С о с н а ....................... 10 1,28 1,05
15 1,31 0 ,8 2

Е л ь ............................ 10 1,36 1,19
15 1,39 1,13

Б е р е з а ................... 10 1,85 1,58
15 1,89 1,40

зирующий полог насаждении. Улучушение ре
жима освещенности крон деревьев приводит 
к благоприятному изменению содержания 
хлорофилла в хвое и листьях исследуемых дре
весных пород.

Анализируя цифровые показатели табл. 3, 
можно отметить, что содержание хлорофилла 
в хвое сосны и ели, а также листьях березы 
существенно уменьшилось. Это объясняется 
изменением количества световых листьев и 
хвои в процессе разреживания. После разре
живания насаждений соотношение различных 
типов хвои и листьев существенно улучшилось, 
значительно увеличилась масса световых ли
стьев и хвои (примерно, в 1,2— 2 раза, табл. 4). 
Перестройка фотосинтезирующего аппарата 
благоприятно отразилась на ассимиляционной 
деятельности деревьев. Текущий прирост по 
высоте на исследуемых участках значительно 
увеличился и составил: у сосны 159— 208%, у 
ел и — 124— 186 и у березы 175—293%.

Таблица  4

С оотн ош ен и е различны х типов хвои и л и стьев  
в за в и си м ости  от  о св ещ ен н о ст и  крон д ер ев ь ев

Порода
Интенсив
ность вы
борки, %

Количест!

световой

3 0  Х В О И  ( Л И(

промежу
точной

:тьев), %  

теневой

Д о  р а з р е ж и в а н и я

Сосна . . . . 10 29 27 53
15 23 30 47

Ель ................... 10 13 37 50
15 15 39 46

Береза  . . . . 10 24 30 46
15 23 28 49

П о с л е  р а з р е ж и в а н и я

Сосна . . . . 10 34 25 41
15 41 23 36

Е л ь ................... 10 22 35 43
15 30 32 38

Б ер ез а  . . . . 10 31 28 41
15 38 30 32

Проведенные исследования позволяют кон
статировать, что при более усиленном разре
живании сосновых, еловых и березовых на
саждений улучшаются условия освещенности 
крон деревьев и это вполне благоприятно ска
зывается на их росте и развитии, повышении 
продуктивности естественных древостоев.

Н а основании этого можно сделать следую
щий вывод.

Лесоводственная эффективность регулирова
ния освещенности полога насаждений вы раж а
ется в оптимальном доступе физиологически 
активной радиации к кронам деревьев, улуч
шении условий формирования фотосинтетиче- 
ского аппарата и, как следствие этого, повы
шении продуктивности сосняков, ельников и 
березняков.

Таблица 5
Р ек о м ен д у ем ы е  оптимальны е полноты  

н а са ж д ен и й  по пор одам  и возр астам

Главная порода

Возраст насаждений, лет

10 20 30 40

оптимальные полноты

0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 ,5
0 ,9 0 ,8 0 ,7 0 ,6
1 ,0 0 ,9 0 ,8 0 ,7

П р и м е ч а н и е .  П р и дер ж к и  даны для естественных 
насаж дений I— III бонитета.

При рациональном разреживании полога 
(табл. 5) естественных лесонасаждений дости
гается улучшение условий освещенности крон 
деревьев, благоприятно изменяется структура 
полога, улучшаются условия формирования 
фотосинтетического аппарата древесных рас
тений, повышается продуктивность древостоев.
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УДК 634.0.266

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОЛЕЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

А. Ф. КАЛАШ НИКОВ, заместитель начальника 
управления защитных лесонасаждений, колхозных 
и совхозных лесов М С Х  СССР, заслуженный лесовод 
РСФСР

f |  овышение эффективности сельскохозяй
ственного производства — важнейшая з а 

дача нашей страны. Она решается на основе 
укрепления материально-технической базы 
колхозов и совхозов, химизации, комплексной 
механизации земледелия и животноводства и 
широкой мелиорации земель. Эффективность 
общественного сельскохозяйственного произ
водства в значительной мере определяется ин
тенсификацией земледелия. В комплексе агро
технических и других мероприятий по интен
сификации земледелия одно из ведущих мест 
принадлежит повышению плодородия земель, 
а такж е защите их от ветровой и водной эро
зии, ослаблению вредного воздействия небла
гоприятных климатических условий на сель
скохозяйственные посевы.

Пыльные бури и водная эрозия, засуха и су
ховеи наносят огромный ущерб земледелию 
важнейших сельскохозяйственных районов 
страны. Наукой и практикой доказано, что 
осуществление комплекса организационно
хозяйственных, агротехнических, лесомелио
ративных, гидротехнических и других меро
приятий обеспечивает успешную борьбу с 
эрозией почв, засухами и суховеями. В соот
ветствии с постановлением Ц К  КПСС и Со
вета Министров СССР от 20 марта 1967 г. 
«О неотложных мерах по защите почв от вет
ровой и водной эрозии» выполнены большие 
объемы работ по защитному лесоразведению. 
Повышение эффективности полезащитных лес
ных полос, защищающих наиболее ценные п а
хотные земли, имеет особо важное значе
ние для сельскохозяйственного производства 
страны.

В Обращении Ц К  КПСС к партии, совет
скому народу указывается: «Бороться за по
вышение эффективности производства — зн а 
чит повсеместно и энергично внедрять новей

шую технику, прогрессивные технологические 
процессы и проектные решения».

В последние годы наукой и производством 
накоплен большой опыт по выращиванию по
лезащитных лесных насаждений и повышению 
их эффективности, что нашло отражение в дей
ствующих указаниях по защитному лесораз
ведению. Несмотря на то. что «Инструктивные 
указания по проектированию и выращиванию 
защитных лесных насаждений в равнинных 
районах СССР», одобренные Минсельхозом 
СССР и ВАСХНИЛом в 1966 г.. были значи
тельным шагом в научно-техническом про
грессе полезащитного лесоразведения, МСХ 
СССР и Гослесхоз СССР 11 апреля 1973 г. 
утвердили новые «Инструктивные указания по 
проектированию и выращиванию защитных 
лесных насаждений на землях сельскохозяй
ственных предприятий». В них отражена наи
более прогрессивная технология выращивания 
защитных лесонасаждений в различных при
родных условиях, а также вопросы повыше
ния их эффективности в комплексе с агротех
ническими и другими мероприятиями с учетом 
минимального отвода земель под насаждения 
и т. д.

Полезащитные лесные полосы оказывают 
многостороннее положительное влияние на 
элементы микроклимата, снегораспределение, 
водный режим и т. д. Сейчас установлено, что 
высокая мелиоративная эффективность поле
защитных лесных полос обусловливается на
учно обоснованным их размещением на сель
скохозяйственной территории, составом дре
весных пород и конструкцией насаждений. 
Д альность влияния лесных полос на микро
климат, влагообеспеченность полей и урожай
ность сельскохозяйственных культур в сред
нем проявляется до 25—30-кратной высоты 
насаждений (в заветренную сторону до 20—
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25 Я, в наветренную до 5 Я ) .  Дальность влия
ния продуваемых и ажурных полос больше, 
чем непродуваемых. С учетом того, что поле
защитные лесные полосы в различных почвен- 
но-климатических условиях достигают опреде
ленной предельной высоты, последними ин
структивными указаниями расстояния между 
продольными и поперечными полосами сохра
нены и не должны превышать:

а) на серых лесных почвах, оподзоленных и 
выщелочных черноземах — 6 0 0 X 2 0 0 0  м (клет
ка 120 га);

б) на типичных и обыкновенных чернозе
м а х — 500 X  2000 м (клетка 100 га);

в) на южных черноземах — 4 0 0 X 2 0 0 0  м 
(клетка 80 га);

г) на темно-каштановых и каштановых поч
в а х — 3 5 0 X 2 0 0 0  м (клетка 70 га);

д) на светло-каштановых почвах — 250 X  
X  2000 м (клетка 50 га).

М елиоративная эффективность полезащит
ных лесных полос разных конструкций.непре
рывно изменяется во времени и пространстве 
по мере увеличения их высоты (возраста). 
Так, степень защищенности полей, или коэф
фициент полезного действия (К П Д ) полеза
щитных лесных полос (отношение в процен
тах части поля, находящейся под мелиора
тивным влиянием лесных полос, к общей пло
щади поля, окаймленного ими) на обыкновен
ных черноземах Молдавии (акация белая) со
ставляет: к 5 годам непродуваемых полос 30% 
(продуваемых или ажурных 36% ), к 10 годам 
51% (61% ), к 15 годам 66% (79% ), к 20 го
дам 71% (85% ); на южных черноземах
Украины (дуб) соответственно по возрастным 
группам 7% (8% ), 25% (27% ), 35% (43%) 
и 46% (55% ); на предкавказских черноземах 
Краснодарского края (акация белая) 20% 
(24% ), 48% (57% ), 58% (69%) и 66% (80% ); 
на темно-каштановых почвах Ростовской об
ласти (акация белая) 14% (17% ), 34% (42% ), 
43% (54%) и 49% (58% ); па светло-кашта- 
новых почвах Волгоградской области (вяз пе
ристоветвистый) 17% ('20%), 40% (48% ),
45% (52%) и 50% (60% ). -

Таким образом, полезащитные лесные поло
сы при принятом размещении к 15—20 годам 
не полностью защ ищ аю т межполосные поля, 
поэтому на межполосных полях необходимо 
применять различные агротехнические приемы 
(оставление стерни, снегозадержание), т. е. 
осуществлять комплекс мероприятий. С другой 
стороны, К П Д  продуваемых лесных полос 
выше примерно на 8— 15% по сравнению с 
непродуваемыми полосами. Следовательно, 
с целью повышения К П Д  в выращенных не
продуваемых полосах необходимо осущест
влять лесоводственные меры ухода, а новые

полосы заклады вать  с учетом создания эффек
тивных (продуваемых, ажурных) конструкций.

Инструктивными указаниями 1973 г. преду
смотрена закладка  полезащитных лесных по
лос в основном из 3—4 рядов (но не более 5) 
шириной не свыше 15 м. В отдельных случаях 
внутри полей севооборотов допускается з а 
кладка двухрядных ветроломных полос. В по
лезащитные лесные полосы из 4—5 рядов, как 
правило, рекомендуется вводить одну главную 
породу и несколько сопутствующих. Д вух
трехрядные полосы создаются только из глав
ных полос, а в зоне каштановых почв для до
бавочного накопления снега в опушечный ряд 
полосы рекомендуется вводить 20—35% низ
корослых кустарников в чередовании С 'д р е 
весными породами. Таким образом, чтобы со
здать лесные полосы продуваемой (ажурной) 
конструкции и свести к минимуму трудоемкие 
рубки ухода в них, они создаются без кустар
ников, за исключением районов с каштановы
ми почвами.

Продуваемые лесные полосы по сравнению 
с непродуваемыми почти не откладывают в 
насаждениях сугробов снега, т. е. по сравне
нию с непродуваемыми менее обеспечены вла
гой. Чтобы создать в таких полосах необхо
димые условия для роста древесных пород, 
значительно увеличивают площадь питания 
растений за счет более широких междурядий 
(2.5—4 м), редкого размещения в ряду сеян
цев (1 — 1.5 м) и саженцев, а также укоренен
ных черенков (1,5—3 м).

■ Сейчас уже есть данные о положительной 
роли одновременного проведения агротехни
ческих и лесомелиоративных мероприятий.. Н а  
полях опытного хозяйства В Н ИИ  зернового 
хозяйства Казахской ССР в 1969 г. при без
отвальной основной подготовке почвы с остав
лением стерни, посеве пшеницы стерневыми 
сеялками и т. д. урожай яровой пшеницы под 
защитой 3—4-рядных полос в зоне 30-кратной 
их высоты составил 20—25,1 ц/га, ила был 
больше, чем на необлесенных полях на 3— 
8,1 ц/га (4). В совхозе «Кулундинский» Ал
тайского края с 1965 г. осуществляется почвог 
защ итная обработка почвы, предложенная 
В Н И И  зернового хозяйства, все поля окайм
лены лесными полосами, площадь которых со
ставляет более 1700 га. В 1971 г. совхоз полу
чил средний урожай зерновых культур с 1 га
14,3 ц, а соседние совхозы, не имеющие лес
ных полос: «П обеда»— 10 ц, «Курский» —
10,5 ц, «Табунский» — 12 ц. Д аж е  в засушли
вом 1973 г. урожай в совхозе «Кулундинский» 
был в два раза выше, чем в соседних хозяй
ствах.

В статье «Хлеб Алтая» 1 приводится выска
1 «П равда»  от 12 ноября 1973 г.
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зывание первого секретаря Алтайского край
кома КПСС А. В. Георгиева о кулундинской 
системе: «Засуха еще раз убедила: без кулун- 
динского опыта у нас не только в степной зоне, 
но и во многих других районах не будет устой
чивых урожаев. В совхозе «Кулундинский» 
противоэрозионная, почвозащитная система 
земледелия, творчески дополненная полеза
щитным лесоразведением, осуществляется, 
можно сказать, в идеальном виде. Этот год 
подтвердил: система эта в любое лето гаран
тирует урожай».

По исследованиям в Ростовской области (3) 
полезащитные лесные полосы повышают эф 
фективность плоскорезной обработки почвы и 
посева сеялкой СЗС-9. Так, в 1971 г. урожай 
озимой пшеницы с 1 га в опытном хозяйстве 
Донского зонального Н ИИ СХ  составил по 
пару при почвозащитной технологии на полях 
с полосами 50 ц, без полос 48,5 ц. В засуш ли
вом 1972 г. он был соответственно равен 12,8 
и 11,8 ц. По непаровым предшественникам эти 
показатели составили в 1970 г. 22,5 и 21,2 ц; 
в 1971 г.— 36,2 и 33,4 ц; в 1972 г.— 10,6 
и 8 ц.

Важнейшей проблемой полезащитного лесо
разведения является минимальный отвод паш 
ни под насаждения. Ранее заложенные про
дольные лесные полосы имеют ширину 20 м, 
поперечные— 15 м. Сейчас в основном реко
мендуются 3—4-рядные (9— 12 м) а также 
5-рядные (15 м) и 2-рядные (6 м). При проек
тировании системы полезащитных лесных по
лос в зависимости от особенностей природных 
условий могут быть разнообразные варианты 
сочетания полос, имеющих различную шири
ну: продольные 15 м, поперечные 12 м, или 
соответственно 12 и 9 м; 12 и 6; 9 и 6 м; далее 
продольные 12 м и через одну полосу 9 или
6 м, а поперечные — 6 м; продольные 9 м и че
рез одну 6 м, а поперечные 6 м и т. д. Чтобы 
создать полосы эффективных конструкций, 
тщательно подбирают главные породы, био
логически устойчивые в конкретных природ
ных условиях и имеющие определенную гу
стоту крон. Узкие 2— 3-рядные полосы созда
ют из густокронных пород, а 4—5-рядные — 
из редкокронных. В районах с выраженной 
ветровой деятельностью должны создаваться 
более широкие 4—5-рядные лесные полосы.

Одна из важнейших задач науки — совер
шенствование технологии выращивания био
логически устойчивых и долговечных неширо
ких полезащитных лесных полос, изучение их 
эффективности при различном размещении на 
сельскохозяйственной территории в комплексе 
с противоэрозионными мероприятиями и т. д.

При создании системы нешироких полеза
щитных лесных полос можно уменьшить пло

щадь пашни, отводимую под насаждения, и 
при условии высокой мелиоративной эффек
тивности их в сочетании с агротехническими 
и другими мероприятиями обеспечить повыше
ние урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Сравнительные данные по площади лес
ных полос в зависимости от их размещения и 
ширины приводятся в таблице.

Из табл. видно, что при более редком раз
мещении лесных полос уменьшаются их пло
щадь и КПД. С другой стороны, при одном 
и том же размещении лесных полос площадь 
их уменьшается при снижении ширины полос 
или чередовании продольных различной ши
рины. Таким образом, в каждом конкретном 
случае при проектировании можно преду
смотреть минимальный отвод земель под по
лосы с учетом обеспечения ими необходимой 
эффективности. В ближайшие 10— 15 лет в 
важнейших сельскохозяйственных районах 
страны будет завершено создание систем по
лезащитных лесных полос на пахотных зем
лях.

Сейчас установлена определенная корреля
тивная закономерность в изменении урожай
ности зерновых культур и сохранности посе
вов в период пыльных бурь от площади поле
защитных лесных полос. При более редком 
их размещении увеличивается площадь окай
мленной клетки, уменьшается К П Д  полос, а 
следовательно, должна снижаться урожай
ность зерновых.

В засушливые годы в группе хозяйств Ал
тайского края, по данным филиала «Росгип- 
розем», с облесенностью полей более 3% 
(169 тыс. га посевов) погибло зерновых: в 
1963 г. — 2,9%, в 1965 г . — 1,5%- В группе 
хозяйств с облесенностью полей 0,9% 
(407 тыс. га) погибло соответственно в 
1963 г .— 21%, в 1965 г .— 12% от общей пло
щади посева.

В Сакском районе Крымской области во 
время пыльных бурь 1969 г. озимые посевы 
сохранились в совхозе «Саки» (2,7% полос 
от пашни) на 93% площади и дали урожай
27,4 ц/га; в колхозе им. Войкова при редком 
размещении полос (1,3%) посевы сохрани
лись на 69% площади и урожай составил
19,2 ц/га, а в колхозе им. Кирова (0,8% полос 
от пашни) соответственно — 49% и 18,9 ц/га 
(1). В совхозе «Тихорецкий» Краснодарского 
края при размещении продольных полос че
рез 400— 500 м (К П Д  — 70% ) в 1969 г. ози
мая пшеница и травы погибли на 36% пло
щади, а в соседнем колхозе «Колос» при 
размещении полос через 1000— 1200 м 
(К П Д  — 25%) они погибли на 89% площа
ди (2). В настоящее время в различных при
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родных условиях многие колхозы и совхозы  
создали на своих полях систему полезащ ит
ных лесных полос 15— 20-летнего возраста и 
старше.

Совхоз «Гигант» Сальского района Ростов
ской области на общей площади пашни — 
37,8 тыс. га создал систему полезащитных 
лесных полос на 1606 га (4,7% от пашни). 
Высокий уровень земледелия в сочетании с 
лесными полосами обеспечивает в совхозе 
рост урожайности сельскохозяйственных куль
тур. Так, урожайность с 1 га зерновых соста
вила: в 1966— 1970 гг. — 21,6 ц; в 1971 г. ози
мой пшеницы — 28,8 ц (в хозяйствах райо
н а — 22 ц), подсолнечника — 21,3 ц (7,9 ц), 
кукурузы на зер н о — 12 ц (4,6 ц);  в засушли
вом 1972 г. соответственно— 22,3 ц (19,6 ц),
10.5 ц (8,9 ц), 12,5 ц (5,7 ц); во влажном 
1973 г. — 34,9 ц (30,7 ц), 18,2 ц (15,3 ц),
50 ц (35,0 ц). Полезащитные лесные полосы 
обеспечивают повышение урожайности сель
скохозяйственных культур, созревающих и в 
первой и во второй половине лета, т. е. в те
чение всего вегетационного периода.

П олезащитные лесные полосы оказывают 
многостороннее положительное влияние и на 
орошаемых землях. Снижая скорость ветра, 
они обеспечивают нормальную работу дож де
вальных агрегатов, предупреждают в комп

лексе с другими мероприятиями поднятие 
уровня грунтовых вод, уменьшают испарение 
влаги из каналов и полей, предупреждают 
вторичное засоление и заболачивание оро
шаемых земель, а такж е значительно умень
шают губительное действие суховеев на уро
жай. В течение нескольких суховейных дней 
урожай на орошаемых землях снижается на 
25—30%. В сильно засушливом 1972 г. уро
жай  озимой пшеницы «Безостая-1», по дан
ным В Н И А Л М И , на Ростовской опытно-ме
лиоративной станции под защитой полос со
ставил с 1 га 33,9 ц, а на контроле — 28,1 ц 
(прибавка 5,8 ц), в Крымской государствен
ной сельскохозяйственной опытной станции 
(1) урожай озимой пшеницы «Кавказ» соот
ветственно был равен 52,5 и 47,4 ц/га 
(5,1 ц/га).

Сейчас с учетом максимальной экономии 
орошаемых земель вдоль ветвей магистраль
ных и межхозяйственных распределителей 
создаются лесные полосы из 3—4 рядов, 
вдоль хозяйственных и участковых распреде
ли т ел ей — из 2—3 рядов, а по границам по
лей севооборотов — из 1—3 рядов с разме
щением продольных полос от 400 до 800 м, 
а поперечных — не более 1500 м. В районах 
с сильными ветрами эти расстояния умень
шаются.

П л ощ адь  п ол езащ и тн ы х л есн ы х  полос (% ) при различном  их р а зм ещ ен и и  на полях и разной  ш ирине  
(ч и сл и тел ь  — с о о т в е т с т в е н н о  ш ирина п р одольн ы х и поперечны х; зн а м ен а т ел ь  — цифры  ч ер ез  

ти р е  — ч ер ед о в а н и е  пр одол ьн ы х полос разной  ш ирины  и ш ирина п оп ереч ны х)

Расстояние между полоса
ми, м

Площадь
Ширина полос, м

КПД полос (% )  в возрасте 
15 лет; Н  —10 м при даль

ности влияния
клетки, га

•20: 15 12; 9 12; 6 9: 6 непродува- 
емых (25Н )

продува
емых (ЗОЯ)продольными — 12—9; 6 12—9; 6 9 -6 ; 6

250 2000 50
8 ,7 5 ,3

4 ,5
5 ,1
4 ,5

3 ,9
3 ,3 100 100

350 2000 70
6 ,2 3 ,9

3 ,3
3 ,7
3 ,3

2 ,9
2 ,4 71 85

400 2000 80
5 ,7 3 ,5

2 ,9
3 ,3
2 ,9

2 ,5
2 ,2 63 75

500 2000 100
4 ,8 2 ,8

2 ,4
2 ,7
2 ,4

2,1
1 ,8 50 60

600 2000 120 i l l 2 ,4
2 ,0

2 ,3
2 ,0

1 ,8
1 ,3

42 50

800 2000 160 h i 1 ,9
1 .4

1 ,8
1 ,4

1 .4
1 .2 31 37

1000 2000 200 h i 1 ,7
1 .4

1 ,5
1 ,4

1 .2
1 .0 25 30

1500 2000 300
2Л 1 ,3

1 ,0
1.1
1 ,0

0 ,9
0 ,8 17 20

2000 2000 400
1 ,8 1 .0

0 ,8
0 ,9
0 ,8

0 ,8
0 .7 13 15
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Следует отметить, что для повышения эф 
фективности защитных лесонасаждений на 
орошаемых землях необходима дальнейшая 
разработка вопросов по их размещению вдоль 
каналов с учетом облицовки последних и в 
зависимости от способов полива и применяе
мой новой техники орошения, а такж е техно
логии выращивания насаждений с различны
ми гидрологическими условиями и засолен
ностью земель.

Повышение эффективности полезащитного 
лесоразведения тесно связано с внедрением 
в производство новейшей техники. Сейчас 
процессы подготовки почвы и посадки поле
защитных насаждений почти полностью ме
ханизированы, однако до сих пор еще много 
труда затрачивается на проведение уходов 
за почвой и на лесоводственные уходы.

Д л я  ухода за почвой в междурядьях лес
ных полос применяются серийные сельскохо
зяйственные культиваторы и специальный 
лесной культиватор КЛ-2,6, а в рядах н асаж 
д ен ий — культиваторы КРЛ-1, КБЛ-1 и 
ПРВН-72000. Культиватор КРЛ-1 применяет
ся в насаждениях высотой до 1 м, КБЛ-1 — 
до 2 м, а используемое для ухода в рядах 
приспособление ПРВН-72000 к плугу-рыхли
телю ПРВН-2,5А применяется только в лесо
полосах старше 3— 4 лет. Основные работы 
по рубкам ухода в лесных полосах пока еще 
слабо механизированы, так как существую
щие орудия и инструменты не удовлетворяют 
требованиям лесоводственных уходов в на
саждениях.

Подводя итоги развития научно-техниче
ского прогресса в полезащитном лесоразве
дении, можно отметить, что в настоящее вре
мя повышение эффективности полезащитных 
лесных полос осуществляется на основе про
ектирования их системы, правильно разм е

щенной на территории и состоящей из более 
узких лесных полос, выращиваемых из устой
чивых и долговечных главных пород, обеспе
чивающих максимальную высоту и эффектив
ные конструкции насаждений, а также на ос
нове проведения лесоводственных мер ухода 
в существующих полосах для придания им 
продуваемой и ажурной конструкции.

Дальнейшее развитие полезащитного лесо
разведения в нашей стране выдвигает перед 
наукой и производством ряд новых проблем, 
в частности: по разработке теоретических ос
нов повышения мелиоративной роли полеза
щитных лесных полос в комплексе с прогрес
сивными агротехническими и другими проти- 
воэрозиоными мероприятиями в различных 
природных условиях; по повышению мелио
ративной эффективности узких полезащитных 
лесных полос, совершенствованию технологии 
их выращивания, биологической устойчиво
сти и долговечности; по разработке машин и 
орудий для проведения рубок ухода и одно
временного ухода за почвой в рядах и меж
дурядьях насаждений, созданию устойчивых 
насаждений на орошаемых землях с учетом 
применения новой оросительной техники, а 
такж е совершенствованию организации агро
лесомелиоративных работ и т. д.
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УДОБРЕНИЕ КУЛЬТУР СОСНЫ
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ

А. ф. ТИМОФЕЕВ, доцент;
Л. А. КОМАРОВА, ассистент (Кировский 
сельскохозяйственный институт) _____

В Кировской области более 
6 тыс. га земель, вышедших 

из-под торфоразработок, передано 
лесхозам. С 1962 . г. Слободской, 
Кировский и Оричевский лесхозы

занимаются лесокультурным ос
воением . (рекультивацией) этих 
земель. В будущем объем этих 
работ значительно увеличится.

Проведенные нами исследова

ния показали, что на выраоотак- 
ных торфяниках вследствие раз
личных гидрологических, агрохи
мических и других условий, со
хранность и рост лесных культур 
неодинаковые на разных участках 
одного и того ж е  массива. Н и з
кая приживаемость и слабый 
рост культур сосны часто проис
ходит из-за переувлажнения, од
нако нередко слабый рост наблю
дается и от недостатка в почвен
ном субстрате питательных ве
ществ, особенно калия и фосфо
ра. Поэтому нами с 1969 г. на 
Прокопьевском массиве (Слобод
ской лесхоз) начаты  исследова
ния влияния минеральных удоб
рений на рост культур сосны.

Первый опыт залож ен  весной
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1964 г. в посадках сосны (проб
ная площ адь 13), созданных лесо
посадочной машинон ЛМ Д-1  д в у х 
летними сеянцами из местного пи
томника. Расстояние м еж д у  р я д а 
ми 1,6— 1,7 м, в ряду  м еж ду  р ас 
тениями — 0,7—0,8 м. Н а 1 га 
5750 шт. Участок расположен в 
20—40 м от валового канала ,  ме
стоположение повышенное, хоро
шо дренируемое, уровень грунто
вых вод на глубине 70— 150 см.

Н а участке вполне достаточная 
аэрационная емкость д аж е  во 
влажные годы; в сухие годы грун
товые воды опускаются ниже нор
мы осушения. Следует такж е  от
метить быстроту спада уровня 
грунтовых вод (благодаря  близо
сти канала  и хорошей водопро
ницаемости грунта) .  К оэф фи
циент фильтрации 1—3 м/сутки.

Во время посадки площадь бы
ла чистой от травянистой и мохо
вой растительности. В последую
щие годы наблю далось постепен
ное зарастание, но д о  1972 г. оно 
было очень слабое. Отдельными 
куртинами произрастает щучка 
дернистая, а в небольших пони
жениях — водоросли. Начиная с
1969 г. стал появляться мох рода 
Funaria ,  его сильное развитие о т 
мечено в 1973 г. (степень покры
тия 0,40). В рядах образовался  
слой л е с н о г о  опада, главным об 
разом хвои. Следовательно, про
исходит процесс образования поч
вы из инертного торфяно-мине
р а л ь н о г о  с у б с т р а т а .

Д ля характеристики почвенных 
'.'словий приведем описание поч- 
F C H H o r o  разреза.

Таблица I

А гр охи м и ч еск и е п о к а за т ел и  п оч в ен н ого  профиля. 
П робная пл ощ адь 13

Г ори-
Глубина
взятия рн

Гидроли
тическая
кислот 5,

мг-экв.
V , %

Подвижные формы на 
100 г почвы, мг

зонт образца,
см

(НС1) ность 
мг-экв. 
на 100 г 

почвы

на 100 г 
почвы Р*05 К,О

Ат 0 -1 1 4,25 14,37 8,00 36,0 0,6 2,0
ВЛО 13-40 3,78 4,65 6,10 57,0 10,0 0,6
с 60—70 4,03 1,45 2,40 62,0 12,0 1,25
с 90-100 4,10 1,14 2,00 64,0 12,0 1,25
д 140—1с0 3,90 2,06 3,20 61,0 20,0 1,25

--- 0 —- 1 1 СМ. Темно серый, более плотные и тяжелые по ме
торфяный с примесью песка, 
сухой, довольно плотный, густо 
пронизан корнями, переход ясно 
заметный, волнистый.

В д — И — 13 см. Пепельный, 
среднесуглинистый, сухой, плот
ный с непрочной комковатой 
структурой, встречаются рж авы е 
затеки, переход ясно заметный.

В д 5— 13—45 см Светло-серый, 
легкосуглинистый, с Е е ж и й ,  очень 
плотный, оглеенный, с непрочной 
комковатой структурой, встреча
ются рж авы е  пятна, корней мало, 
переход резкий.

С — 45— 140 см Сероватый, пес
чаный, рыхлый, свежий сверху и 
влаж ный внизу, бесструктурный, 
корней нет, в верхней части встре
чаются пж авые пятна.

Д  — 140— 150 см и более. Се
рый, песчаный, мокрый, встреча
ются рж авы е  пятна и сизые слои,

Т а б л и ц а  2

И з м е н е н и е  п р и р о с т а  с о с н ы  в в ы с о т у  под влиянием  м и н е р а л ь н ы х  
у д о б р е н и й .  П р о б н а я  п л о щ а д ь  13

У частки

Показатели I |
0 1-я 1-6 1—в 2-а

i 1
2-6 2-в 3-а З-б 3-в

спыта КОНТ. Kso К100 К 150 Р50 рг 100 Р 150 PaÔ oO Р’.ОО̂ ЮО Р 1ОО К 1<

П рир ост выс ОТЫ 10 внесения улобре ний (1968 г.)
см 3F..3 40,0 41,9 37,1 40,2 4-, 1 42,2 40,1 38,1 39,5
% 100 105 109 98 105 110 о о 100 103

Поправка,
% 0 —5 —9 + 2 —5 — 10 -1 0  —5 0 —3

Прирост высоты после внесения удобрений, см.
1969 г. 33,2 44,2 45,2 40,5 46,2 47,8 46,5 45,8 50,0 48,2
1970 г. 31,4 40,8 42,1 43,2 40,1 44,1. 41,0 45,3 48,9 47,8
1971 г. 45,9 48,6 52,3 53,6 53,5 55,0 59,6 49,0 54,5 53,5
1972 г. 44,1 48,5 51,9 52,0 50,0 52,0 53,5 46,5 51,7 52,0
1973 г. 47,2 55,9 57,1 58,3 56,1 59,4 58,3 55,7 56,1 60,2

Из менение прирос та с учетом поправки, ^Ь

1969 г 100 128 127 124 134 134 130 135 151 140
1970 г. 100 125 126 136 123 130 121 139 156 149
1971 г. 100 101 105 119 111 110 119 101 119 ИЗ
1972 г. 100 105 109 120 108 108 i n 101 117 114
1973 г. 100 113 112 126 ИЗ 116 115 113 119 125

ханическому составу.
Некоторые агрохимические по

казатели почвенного профиля при
ведены в тасл. 1.

Следовательно, почвенные усло
вия характеризуются кислой реак
цией, малым содержанием обмен
ных оснований, фосфора, калия. 
С глубиной содержание фосфора 
повышается, но ъти слои слабо 
используют корни растении.

Весной 1969 г. путем равномер
ного рассеивания и перемешива
ния с поверхностным слсем поч
вы были внесены гранулирован
ный суперфосфат и калийная 
соль в отдельности и совместно в 
дозах 50, 100 и 150 кг действую
щего вещества на 1 га. Размеры 
учетных делянок 100 м2 ( 2 0 X 5 ) ,  
с таким расчетом, чтобы на де 
лянке было не менее 50 стволов 
сосны Ширина защитной полосы 
принята в 5 м. Высота культур 
до внесения удобрений на всех 
учетных делянках была примерно 
одинаковой и составляла 76— 
90 см. Изменение прироста высо
ты под влиянием удобрений д а 
но в табл. 2 и на рис. 1.

Данны е табл. 2 показывают, что 
в первые два года после внесе
ния удобрений прирост высоты 
увеличился на 24—36% от КзО, 
на 21—34% от Р г 0 5 и на 35—56% 
от совместного влияния калия и 
фосфора. Коэффициент варьиро
вания составляет 0,11—0,30, точ
ность опыта 3.31—8.04%. При 
95,5%-ном уровне доверительные 
интервалы х — 2 S t  будут нахо
диться в пределах х ± (1 .2 ^ -2 ,5 )  см.

Следовательно, при всех вари
антах опыта получено существен
ное увеличение прироста по срав
нению с контролем, однако' нет 
существенного различия между 
вариантами с калием и фосфором, 
а т ак ж е  с различными дозами 
удобрений, хотя некоторое увели
чение прироста наблюдается при 
дозах 100 кг по сравнению с до
зами 50 кг. Повышение доз удоб
рения до 150 кг действующего ве-
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К о н т р о л ь hOs ‘ KiO

Рис. 1. Влияние удобрений на прирост сосны (пробная площадь 13, Прокопье)

щества на 1 га в большинстве 
случаев прибавки не дает.

В последующие 2 года (1971 и
1972 гг.) влияние удобрений
уменьшилось: повышение приро
ста по всем вариан там  находится 
в пределах 1—20%, причем наи
большие увеличения наблю даю тся 
от влияния калия и фосфора в 
дозах  150 кг и совместного их 
влияния в дозах  100 кг. З а  1973 г. 
получено увеличение прироста до 
12—26% по отношению к контро
лю, причем различия м еж ду  от 
дельными вариантам и опыта не
большие. Возможно, что за  1971 —
1973 гг. оказало  влияние не толь
ко непосредственное последей
ствие удобрений, но и лучшее р а з 
витие сосны на удобренных пло
щ адях  за  1969— 1970 гг., а т ак ж е  
активизация агрохимических про
цессов в поверхностных слоях 
почвы.

Второй опыт залож ен  весной
1970 г. на пробной площади 23 
Прокопьевского массива. Почва 
дренированная, глубина грунто
вых вод приведена в табл. 3.

1970 40 82,5
1971 44 77.5
1972 64 107
1973 100 117

Средн. 53 98

Все эти наблюдения относятся 
к сухим годам, особенно i 972 г. 
и первая  половина вегетации
1973 г. М ож но  считать, что ре 
ж им грунтовых вод близок к оп
тимальному. Глубина остаточного 
слоя торфа составляет 0,2—0,5 м.

Д л я  характеристики почвенного 
профиля проводим описание р а з 
реза.

А т — 0— 20 см -— Торфяный, тем
но-коричневый, сухой сверху и 
свежий в нижней части, уплот
ненный, плитчатый, хорошо р а з 
ложившийся, но редко заметны 
растительные остатки, переход 
резкий.

В д — 20—25 см — Сизовато-се
рый, влажный, плотный, вязкий, 
глинистый с рж авы м и подтеками 
по ходам корней, бесструктурный, 
корни единично, переход резкий.

С — 25— 170 см — Ж елтоваты й 
сверху, ниже серый песок с р ж а 
выми пятнами, рыхлый. На глу
бине 55 см и 100 см встречаются 
прослойки вязкие, глинистые, 
плотные мощностью до 10 см.

Сосна посаж ена весной 1966 г.

97 110 100 86
122 140 148 106
128 137 144 116
119 115 108 112
118 125 125 105

лесопосадочной машиной ЛМД-1, 
частично вручную под меч Коле
сова. Размеры опытных делянок 
и дозы удобрений приняты те же, 
что и в опыте первом, но допол
нительно взяты варианты с пол
ным минеральным удобрением 
(калийная соль, суперфосфат и 
аммиачная селитра). Схема и ре
зультаты  опыта приведены в 
табл. 4.

Следовательно, в течение четы
рех лет удобрения оказывают з а 
метное влияние на прирост сосны, 
причем наиболее сильно дей
ствует совместное применение 
фосфора и калия, а такж е фос
фора, калия и азота по 100 кг 
действующего вещества на 1 га.

Третий опыт заложен также 
весной 1970 г. в посадках сосны 
1966 г. (пробная площадь 23а). 
Почва дренированная, уровень 
грунтовых вод такой же, как на 
пробной площади 23. Глубина 
остаточного слоя торфа 50—60 см, 
торф плотный, глыбами, средне- 
разложившийся с малым содерж а
нием калия и фосфора. Из-за не
благоприятных физических и агро
химических свойств торфа рост 
культур плохой (табл. 5). Опыт 
проведен с полным минеральным 
удобрением по 100 кг действую
щего вещества на 1 га и 50 кг 
азота (калийная соль, суперфос
фат  и аммиачная селитра).

Результаты замеров прироста 
сосны на контроле и на опытной 
делянке приведены в табл. 5, а 
высота —- на рис. 2.

Таким образом, на бедных тор
фяных почвах прирост культур 
сосны под влиянием полного ми
нерального удобрения увеличи-

Таблица 3

С р ед н ем еся ч н ы е и с р е д н ев е г е т а ц и о н н ы е  гл уби н ы  гр у н т о в ы х  в о д . 
П робная площ адь 23

Глубина грунтовых вод по месяцам, см

Годы
май июнь июль август сентябрь средн.
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В лияние у д о б р е н и й  на  п р и р о ст  со сн ы . П робная п л ощ адь 23

Таблица 4

Участок

Показатели
0 1а 16 1в 2а 26 2в За 36 Зв 4а 46 4в

Вариант опыта КОНТ. Kso КIOO Kl50 Р5о Pioo Piso Р SnKso Р 100̂ 100 Р 150^150 NgoP 50^60 NiooP 100^100 ^ieoPlSoKl5C

Прирост высоты , см
1970 26,1 28,2 31,0 31,3 29,1 29,0 28,4 26,2 31,2 29,6 97,1 32,3 31,0
1971 38,7 43,9 44,3 44,6 44,6 45,5 43,0 41,5 45,7 47,2 44,7 42,4 45,3
1972 34,1 37,9 39,7 41,4 40,0 41,6 40,0 39,1 43,0 45,3 41,0 43,9 42,4
1973 35,0 38,5 39,4 40,3 37,4 44,0 37,3 44,1 41,1 41,0 37,5 44,9 44,1

Прирост к контролю, %

1970 100 108 119 111 111 111 109 100 119 ИЗ 105 124 119
1971 100 113 114 115 114 118 112 107 118 122 115 125 117
1972 100 111 116 121 117 122 117 115 126 133 120 129 124
1973 100 110 112 115 107 125 118 126 117 117 107 128 126

вается в 1,5—3 раза,  причем улуч
шается стройность сосенок. В год 
внесения удобрении их влияние 
было незначительное, а на вто
рой, третий годы — максимальное 

Одновременно удобрение оказа-

сильное (в относительных едини
цах) влияние удобрений наблю 
дается  на участках с бедным не
достаточно разложивш имся тор
фом. где без удобрений лесокуль
турное освоение малоэффективно.

Т о б лч ц .1  5

И з м е н е н и е  п р и р о с т а  с о с н ы  в в ы с о т у  под в л и я н и е м  у д о б р е н и й .  
Ир с б н а я  п л о щ а д ь  23а.

Прирост сосны Прирост
до внесения после ннесе- Изменение п ''ирг ста
удобренИЙ сения уд ib- с поп; а вы й, %

Вариант (1969 г.) «о рении, см
опыта

см %
С

1970 1971 1972 1970 1971 1972

Контроль с1,'- 100 0 6,2 S,/ 100 КЮ 10( ■
NjqP iooK.oo 4,3 ьз +17 6,1 25,и 23,0 115 305 27»

ло влияние на развитие травяного 
покрова. Вея площадь посадок 
почти чистая от травянистой р а 
стительности, только небольшими 
куртинками редко встречается 
мятлик болотный и щучка дерни
стая. На второй год внесения 
удобрений (1971 г.) пробная пло
щадь сплошь заросла  мятликом 
и щучкой, среди них редко иван- 
чай. В настоящее время удобрен
ный участок представляет  собой 
как бы островок среди чистой от 
травянистой растительности тер
ритории с плохо развитой сосной. 
Урожаи зеленой массы в 1973 г. 
составили в среднем 87 ц/га, с 
колебаниями от 75— 100 ц/га, до 
25—33, в среднем 28 ц/га сена.

Таким образом, исследования 
показали, что в условиях до ста 
точного др енаж а  минеральные 
удобрения оказываю т по л о ж и 
тельное влияние на рост культур 
сосны на выработанных торф яни
ках, причем продолжительность их 
действия сохраняется до 4—о 
лет, возможно и более. Особенно

С учетом стоимости удобрений, 
затраты  на доставку (до 2—3 км) 
и внесение (механизированное) 
удобрений составили 32 р \б  
88 коп. на 1 га, что составляет 
около 15—20% стоимости с о зда 
ния культур.

Эти затраты  трудно сопостав
лять  с эффектом от дополнитель
ного прироста, однако для тех ус
ловий, где рост культур мал и 
сосна теряет свою стройность, вы
сокая эффективность удобрений 
не вызывает сомнений. Д л я  др у 
гих ’ местоположений можно пред
положить, что там, где дополни
тельный прирост от них составит 
не менее 15—20%, применение 
удобрений экономически эф ф ек
тивно.

Экономическая эффективность 
удобрений на выработанных тор
фяниках м ож ет  быть повышена 
при одновременном воздействии 
удобрений на рост сосны и 
развитие злаковой растительно
сти. В этом случае в м еж д у р я д ь 
ях можно получать сено в тече

ние нескольких лет (до смыкания 
культур) стоимостью до 50— 
60 руб. с 1 га за год.

Наибольшее влияние на при
рост сосны оказывает совместное 
гнесение азота, фосфора и калия. 
Ориентировочные дозы внесения 
по 100 кг действующего вещества 
на 1 га. Дальнейшие исследова
ния позволят уточнить соотно
шения и дозы минеральных удоб
рений. а такж е длительность их 
действия.

_i______ I--------- ■-------- l
ч£3г >r:: "З1' z

Рис. 2. Изменение роста культур 
сосны под влиянием удобрений 
(пробная плош адь 23а, Прокопье)
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ВЫРАЩИВАНИЕ СОСНЫ

НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ

В. К. ПОДЖАРОВ, В. Ф. НИКИТЕНКО

D  ост добычи торф а  на орга-
■ нические удобрения, топливо 
и другие цели вы звал  появление 
новой категории лесокультурного 
фонда  — выработанных торф яни
ков. Их площадь, возвращ енная 
в гослесфонд Белоруссии, уж е 
составляет около 30 тыс. га. О д 
нако облесение таких земель со
пряж ено со значительными труд
ностями, так  как при добыче у д а 
ляю т верхний наиболее плодород
ный слой почвы, а оставленные 
горизонты донного торфа биоло
гически малоактивны, в них недо
статочно калия, фосфора, а иног
да  и микроэлементов. Ф ормиро
вание полноценных, продуктивных 
насаждений здесь возм ож но пу
тем создания лесных культур и 
последующего внесения минераль
ных удобрений.

Этот способ был изучен при вы 
ращивании сосны в Светлогорском 
лесхозе Гомельской области 
БС С Р. Ковчицкое лесничество хо 
зяйства,  начиная с 1962 г:, е ж е 
годно принимало от торфопред- 
приятия «Редкий Рог» 30—50 га 
выработанных торфяников. Среди 
них преобладали глубокооторфо- 
ванные площади. Незначительный 
удельный вес занимали м елкоза
лежные участки и минеральные 
обнажения. Их облесение сосной 
и березой, а в отдельных местах 
елью и тополями, не представляло 
особых трудностей. О днако  на 
глубокооторфованных площ адях  
культуры всех пород росли плохо, 
суховершинили, выжимались мо

розами, их повреж дали  вредители. 
Н а  этих площ адях  многие годы 
не появлялась  травянистая  расти
тельность, не было естественного 
возобновления древесных и ку
старниковых пород. К 7— 10 го
дам  насаж дения  часто изрежива- 
лись, иногда погибали или дохо
дили до состояния не представ
ляющего практической ценности.

Д л я  улучшения роста сосны 
применили минеральные удобре
ния: аммиачную селитру, супер
фосфат, калийную соль и медный 
купорос. Их вносили весной сле
дующего после посадки года, р а з 
брасывая по поверхности почвы 
заделы вали  культиватором. И спы 
таны- следующие дозировки и со
четания удобрений по действую 
щему веществу: малые дозы N 30, 
Р45, Кбо, C u 6; Р45К60; N30P45K611;
NaoPjsKeoCue; средние — N60, Р90,
Kisn.^ CU12; NenPgo; N!6oKi2o; P90K120; 
PdoK)2oCu12; P90, Cu 12» N60P90K 120; 
N 60P 90K 120CU12; большие — N 12o, 
P 180, C l i 24j P180K240; N120P180CU24 И

•различные соотношения фосфо
ра и калия — Р 6оКбо; PeoKiso; 
Р  Г2лК$0-

П лощ адь к началу закладки 
опыта (через 4 года после прекра
щения добычи) совершенно не 
имела растительности. Глубина 
остаточной з ал еж и  около 70 см, 
степень разложения осоково-рого
зового торфа — 30%; уровень 
грунтовых вод летом около 1 м, 
pH НС1 вы тяж ки — 4,9; гидроли
тическая кислотность — 67,9; сум
ма поглощенных оснований —

93,2 мг. экв. на 100 г почвы, сте
пень насыщенности основания
м и — 57,9%. Содержание валовых: 
азота — 3,75; Р 20 5 — 0,25; К2О —
0,04%; подвижных: азота — 320,
К 2О — 70 мг/кг почвы, фосфора — 
следы.

Действие удобрений проявилось 
уж е  в первый год и прежде всего 
сказалось на появлении и росте 
травянистой растительности. При 
раздельном внесении азотных, ка
лийных и медьсодержащих туков 
трава не появлялась как в р а з 
личных вариантах опыта, так и на 
контроле. Л иш ь суперфосфат спо
собствовал редкому (20—30%) 
появлению сорняков.

Сильное влияние на рост трав 
оказали фосфорно-калийные сме
си и полные удобрения. Во всех 
сочетаниях и дозировках они при
водили к обильному (60—90%) 
покрытию торфа иван-чаем, мел
колепестником канадским, льнян
кой и злаками. В первые 3 года 
степень развития травостоя возра
стала, а высота увеличивалась от 
67 до 134 см, что свидетельство
вало о существенном повышении 
плодородия почвы. При этом 
уменьшилось выживание саж ен 
цев и не наблюдалось их види
мого угнетения, так как с н ар а 
щиванием массы сорняков усили
вался рост сосенок в высоту и они 
выходили из-под заглушающего 
воздействия сорняков даж е  при 
отсутствии уходов. Прирост по 
диаметру несколько ослабевал. 
В отдельных случаях, особенно

Т а б л и ц а  /

Р ост  сосн ы  при в н есен и и  м инеральны х у д о б р е н и й  в о д н о л е т н и е  к у л ь т у р ы

Средние высоты, мм
Сре дние 
диаметрыОсновные сочетания и дозировки 

удобрений
годы после внесения

до внесения 
туков 1 2 3 4

корневой 
шейки на 

4-й год, мм

Контроль.................................................................... 80±3.
Р ,0к«0 ..................................... ......................... . . f.6+3
Р«оКио...................... ... ..................................... 60+4
Р ,оК „о ..................................... - • ■ • * . ................ .. 76^4
N30P«Ke„Cu, . . . . . . . . .  . : . . -76+4 -
NeoPioKiioCun . . . . . . . . . . . .  . . . .  77+4 .
N ia o ^ is o K a io C u ii ...................... ............................. ....  6 9 ^ 3

120±3 200±7 331±11 399+12 17,4±0,6
115-1-4 271 +  10 472+16 768НЬ23 24,0±0,8
132-1:6 300+11 5С6±18 876i -25 27,8±1,1
138- :5 297- -9 513±17 81Н -28 24,1±0,9
117-5-4 254- -9 507 +  15 716-1-25 23,4+1,0
139^
110J

-6
-4

325-
270J

-9 560+15
536±18

837-
814-

:19
-18

25,8+0,6
25,2±0,6
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при внесении туков в 1-летние 
посадки, требовалась прополка 
общепринятой интенсивности.

О тпад культур сосны во всех 
вариантах в течение этого срока 
был небольшой (от 0 до 11,3%). 
Он оказался  максимальным на 
контроле (11,3), несколько мень
шим (7,7) при внесении только 
азота и меди, еще меньше (4,0— 
5,4) в вариантах с Р, К, NP, NK 
и NCu. Фосфорно-калийные и пол
ные смеси обеспечили 100%-ную 
сохранность культур.

Выживание сосенок в пределах 
3,3—5,6% наблю далось лишь на 
секциях, лишенных растительно
сти (контроль, Си, КСи и Р) н 
единично в вариантах  NK. К, NP, 
PCu и NCu. На участках, удоб
ренных фосфорпокалийпими сме
сями, это явление не отмечено. 
Здесь зафиксированы растения, 
давшие вторичный прирост в пер
вый год до 7, во второй — 14%.

Внесение удобрений прежде 
всего улучшило состояние и акти
визировало прирост хвои. Уже в 
первый год ее масса увеличилась 
на участках с Р 90 в 3,3; К 1 2 0 — 1,3 
и Р 9 0 К 120 — 4,4 раза.  Н а  секциях 
с фосфорнокалийными и полными 
смесями хвоинки развивались в
1.5 раза быстрее и активнее под
ключались к ассимиляционной 
деятельности Их окраска стано
вилась сизо-зеленой, длина к кон
цу лета превышала в 1,2— 1,5, а 
вес — в 1,7—2.0 раза  контрольные 
экземпляры. Эти различия па тре
тий год несколько уменьшились 
н составляли по массе 2,3—3,5 
раза. Без удобрений, при внесе
нии медного купороса и амм иач
ной селитры хвоя имела бледно- 
зеленую окраску, а ее кончики 
осенью бурели или приобретали 
фио ютовый оттенок. Суперф ос
фат вызывал пожелтение и ч а 
стичное нобурение хвои, калий 
способствовал сохранению темно- 
зеленой окраски.

Показатели роста стволовой ч а 
сти сосенок изменялись менее 
интенсивно (табл. 1). Одни N. Си, 
К и сочетания NCu, NK не о к а з а 
ли заметного действия на рост в 
высоту и в диаметре. Только Р, 
NP, PCu незначительно улучшили 
эти показатели

Существенное увеличение при
роста в высоту, превышающего

контроль на 4-й год в 3,1—5,4 ра
за, наблюдается под действием 
фосфорно-калийных смесей и пол
ных удобрений. При этом соче
тания, в которых фосфор преоб
л адает  над калием, менее эф ф ек 
тивны, чем, где он в меньшинстве. 
Дозировкой, приближаю щ ейся к 
оптимальной, оказалась  P joK ijo- 
Д обавление к ней азота  и меди 
несколько улучш ает рост в пер
вые 3 года (на 12—2 4 % ),  но з а 
тем различия сглаживаю тся.  
Уменьшение и увеличение ее в
2  раза  приводило к ухудшению 
роста сосны О днако  с возрастом 
действие максимальных доз уси
ливалось.

Удобрения ослабляли рост кор
невых систем (табл. 2).  Н а  еди 
ницу веса надземных органов кор
ней больше на неудобренной поч
ве, несколько меньше при внесе
нии калийных туков и минимум 
на секциях с фосфорнокалийными 
смесями и полными удобрениями. 
Однако их абсолютная масса на
3-й год в 1 ,8 —2 , 6  раза  больше, 
чем на контроле.

Улучшение минерального пита
ния растений несколько изменяет 
соотношение м еж ду  их органами. 
В первые годы оптимальные до зи 
ровки вы зы ваю т интенсивное н а 
ращивание хвои и ветвей, затем 
усиливается прирост древесины. 
Соотношение м еж ду контролем и 
удобренными вариантами на 2 -год 
существенно возрастает  по массе 
стволовой древесины (на 177%) 
и корням (123% ),  оставаясь поч
ти неизменным по хвое. В после
дующем оно начинает постепенно 
падать. Продуцирование общей 
органической массы культурами 
сосны под влиянием лучших соче

таний и норм внесения туков уве
личивается на 3-й год в 2,4—3,6 
раза. При этом действие полных 
смесей всегда более высокое, чем 
одних фобфорно-калийных.

Отзывчдаость сосны на мине
ральные удобрения резко падает 
при более 'плодородном почвооб- 
разующеи} субстрате. Н а  торфе, 
содержащем валовых фосфора — 
0,14 и кадия 0,04%, а подвижных 
соответственно: 71 и 145 мг/кг, 
увеличение общей массы на вто
рой год едва составило 77%. Не 
оказываю т туки заметного влия
ния на мелкозалежных участках 
и минеральных обнажениях.

Вносить, удобрения следует вес
ной до полного оттаивания почвы 
сельскохозяйственными разбрасьь 
вателями, лучше типа РТТ-4,2 на 
тяге трактора МТЗ-52. П о в р е ж к -  
ние деревцев в культурах не стар
ше 4-х лет наблюдаются только 
в местах разворота агрегата и со
ставляют при длине гона о к о л о  

300 м всего 2,2%.
З атраты  на выращивание 1 га 

насаждений при одноразовом 
внесении оптимальных дозировок 
( Р 20 5 — 60—90 и К20  — МО-
1 2 0  кг/га) ,  возрастают на 18 р. 
51 к., но при этом площадь будет 
эффективно использована и на 
родное хозяйство получит к воз
расту спелости минимум 250— 
320 м3/га древесины. Без эго~п 
приема культуры обычно п о т н о " - 
ют, и хозяйства несут неоднократ
ные убытки при рекултьивашш.

Таким образом, минеральные 
удобрения позволяют облесить 
наиболее ' жесткие в лесорастп- 
тельном отношении оторфованные 
участки выработанных торфяни
ков.

Т а б л и ц а  2

О рган и ч еск ая  м а сса  с р е д н и х  со се н о к  на 3-й гоп. после внесен ия  
разны х со ч ета н и й  м и неральны х у д о б р е н и й  (а б со л ю т н о  с у х о й  в ес , г)

Сочетания, дозировка 
удобрений

Стволик,
ветви Хвоя Корни Всего

16,2 24,0 14,0 Г 4 2
27,5 38,0 18,0 83,5
22,0 31,5 19,5 73,0
47,0 ^6,0 25,0 128,0
59,0 69,0 30,5 158,5

'̂,60̂ >90^1Ю -̂'и1 2 ............... ... 72,0 83,5 36,5 192,0

Указом Президиума Верховного Совета Казахской 
С С Р за заслуги в подготовке высококвалифицирован
ных кадров лесного хозяйства, большую научную рабо
ту и внедрение в практику научных исследований в об
ласти лесоводства присвоено почетное звание засл у ж ен 
ного лесовода Казахской С С Р Грибанову Леониду  
Никитовичу — доктору биологических наук, профессору

------ Жодх/равляем!
Казахского ордена Трудового Красного Знамени госу
дарственного сельскохозяйственного института и Гурико- 
ву Дмитрию Ефимовичу — кандидату сельскохозяйствен
ных наук, доценту Казахского ордена Трудового К рас
ного Знамени государственного сельскохозяйственного 
института.
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УДК 634.0.3*4

БЫСТРОТОК НА ПЛЫВУНАХ

Н а севере Ж итом ирской  области расположена Слове- 
чанско-Овручская возвышенность, представляю щ ая со 
бой один из значительных останцов лёссового плато. 
Здесь под воздействием водной эрозии образовалась 
целая сеть оврагов, известная под названием Норин- 
ской овражно-балочной системы.

Овраги разруш али не только пахотные земли, возник
ла угроза и населенным пунктам, поэтому были при
няты срочные меры, чтобы остановить рост оврагов.

В данной статье рассматриваю тся мероприятия по 
ликвидации оврага в одном из населенных пунктов, 
расположенном на этой системе — в с .  Черепки. Правый 
берег р. Болдунка  в указанном месте сложен из супе
сей, мощность к о т о р ы х — 13 м. Грунтовые воды в з а 
строенной части села находятся на глубине около 6  м 
и выклиниваются по берегу реки, вызывая механиче
скую суффозию грунта и оползни.

В 1968— 1970 гг. овраг  перерезал в середине села 
центральную улицу и угрож ал  усадьбе. В 1970 г. из 
оврага ливневым потоком было вынесено около 3 тыс. м3 

грунта. П лощ адь водосбора оврага около 2,5 км 2. В него

а  п

Схема железобетонного быстротока с переездом:
1 —-наклонная часть лотка; 2  — ливнеотвод; 3 — подво
дящий канал; 4 — суглинок; 5 — два  слоя рубероида; 
6  — суглинок с отсевом из щебня; 7 — фильтр из 
базальтового волокна; 8  — экран из глины; 9 — д р е 
н аж  из асбоцементных труб; 1 0  — гаситель; 1 1 — щебен
чатый дренаж ; 12—-подпорная стенка; 13 — мостик;
14 — устой мостика; 15 — основание из отсева щебня; 
16 — песчаная подушка; 17 — пригрузка из местного 
грунта (суглинок); 18 — супесь, о бл адаю щ ая  плывунны
ми свойствами; 19 — рисберма; 20 — уровень грунтовых 

вод; 2 1  — дно оврага до строительства

поступает поверхностный сток с бассейна балки, пере
секающей село, а так ж е  с его улиц. Расчетный расход 
1% обеспеченности составляет около 6  м3/сек. Перепад 
в вершине оврага равен 6  м.

Дн о оврага подстилают водонасыщенные супеси, обла
дающие плывунными свойствами, и поэтому они имеют 
низкую несущую способность.

Д л я  ликвидации оврага предусмотрено строительство 
железобетонного быстротока с переездом (см. рис.). 
Чтобы повысить несущую способность грунта основа
ния под быстроток, по дну оврага была отсыпана пес
чаная подушка слоем 1 м. Песок отсыпался по дну 
оврага до тех пор, пока не перестал погружаться при 
уплотнении. На песчаной подушке уложили отсев из 
щебня, на котором установили железобетонные блоки 
быстротока. На отсеве из щебня были возведены устои 
мостика и подпорные стенки подходов к мостику.

Назначение подпорной стенки — удерж ивать д о р о ж 
ное полотно в пределах ливнеотвода, подводящего 
воду с улиц села к быстротоку. Перед входом в быст
роток предусмотрен специальный глиняный экран, пре
граж даю щ ий доступ грунтовых вод под основание бы
стротока. Чтобы избеж ать выноса глинистых частиц 
экрана, м еж ду ним и отсыпкой из отсева щебня уложен 
фпльтр из базальтового волокна.

Д л я  подвода воды к быстротоку предусмотрен 
подводящий канал и ливнеотводы. Ливнеотводы отво
дят  поверхностный сток с улиц села.

В основании подводящего канала  находится слой су
глинка, поверх которого уложено два слоя рубероида, 
еще выше слой суглинка толщиной 15 см, а на нем 
уж е расположены блоки.

Грунтовые воды отводятся с помощью дренажа из 
асбоцементных перфорированных труб диаметром 
150 мм с щебенчатым фильтром толщиной 30 см. Д р е 
нажные воды направляются по асбоцементному трубо
проводу в щебенчатый дренаж  рисбермы.

Во избежание выпирания грунта по обеим сторонам 
рисбермы выполнена пригрузка из местного грунта 
слоем 1,2 м. Д л я  беспрепятственного отвода грунтовых 
вод под рисбермой и пригрузкой уложены  три ленты 
щебенчатого дренаж а .

Быстроток был сооружен Норинской гидролесомелио
ративной станцией в 1971 г. по проекту, разработанному 
институтом «Укрземпроект». Эксплуатация этого соору
ж ения д ал а  положительный эффект.

В период строительства паводковые воды отводились 
в реку через временный быстроток, построенный рядом.

Н. Н. КОПЫСТИНСКИЙ, Н. С. ПАЛЕНЫЙ,
П. П. КАРПЕНКО
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО
ТАКСАЦИЯ

УДК 634.0.524.4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
В ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
П. И. МОРОЗ, начальник В/О Леепроект

J/J нтенсификация лесного хозяйства и ус
пешное развитие лесозаготовительной 

промышленности страны предъявляют к лесо
устройству все возрастающие требования по 
повышению качества лесоинвентаризации, 
улучшению проектов организации и развития 
лесного хозяйства, увеличению объемов лесо
устроительных работ.

Многотысячный коллектив работников 
В/О Леепроект отвечает делом на поставлен
ные перед ним задачи и непрерывно н ара
щивает объемы лесоустроительных работ. Ес
ли за восьмую пятилетку было устроено 
198 млн. га лесов, или около 40 млн. га в год, 
то в текущей пятилетке эти работы должны 
быть выполнены на площади 215 млн. га. 
В последнее время объем лесоустройства еж е
годно возрастает примерно на 1 млн. га: в 
1971 г. было устроено 41,7 млн. га, в 1972 г.— 
42,7, в 1973 г. — 43,4, план на 1974 г. состав
ляет 44,3 млн. га, а в 1975 г. намечается 
устройство лесов на площади 45,3 млн. га.

Выполнение поставленной задачи в значи
тельной степени зависит от успешного внед
рения в лесоустроительное производство до
стижений науки и техники, передового опыта, 
совершенствования технологии. З а  последние 
5 лет Леепроект получил значительное коли
чество современных технических средств: 
счетно-вычислительные машины, стереоизме- 
рительные, лесотаксационные, геодезические 
приборы и инструменты, офсетные пробно- 
печатные станки и другое множительное и 
переплетное оборудование, автомашины и мо
торные лодки на общую сумму около 
3,7 млн. руб.

Основные объемы лесоустроительных работ  
базируются на широком и всестороннем ис

пользовании материалов цветной спектрозо
нальной аэрофотосьемки. Возросшая техни
ческая вооруженность и использование ряда 
последних достижений науки и техники по
зволили качественно изменить весь техноло
гический процесс лесоустройства. Традицион
ный, сложившийся на протяжении многих де
сятилетий, труд таксатора претерпел коренные 
изменения.

Большим достижением лесоустроителей яв
ляется разработка и внедрение новой техно
логии лесоинвентаризации,- основанной на 
рациональном сочетании наземной таксации 
с камеральным аналитико-измерительным де
шифрированием цветных спектрозональных 
аэрофотоснимков, обладающих более высо
кой информативностью.

Создание такой технологии стало возмож
ным на основе многолетних исследований, 
проводившихся Ленинградской ЛТА, Лен- 
Н И И ЛХ ом и другими научно-исследователь
скими институтами по изучению информаци
онных свойств лесных аэрофотоснимков и 
разработке теоретических основ лесотаксаци
онного дешифрирования, а также серии опыт
но-производственных работ, выполненных 
Леспроектом в содружестве с указанными ин
ститутами. В результате были отработаны 
практические приемы таксационного анализа 
стереомодели леса, возникающей при рас
сматривании пары смежных снимков через 
стереоприборы, и фотограмметрических изме
рений некоторых параметров изображения 
верхнего полога древостоев, изучен характер 
связей этих параметров с таксационными по
казателями насаждений, прямое дешифриро
вание которых невозможно. Это привело, к 
практическому решению задачи, даж е п^ста-
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ковка которой в сръвни¥еДьйб’нёдавнёе вре
мя многим казалась  ошибочной, из-за невоз
можности таксации части насаждений устра
иваемого лесного массива без осмотра их 
в натуре.

Тем не менее этот метод таксации о казал 
ся не только принципиально осуществимым, 
но по некоторым показателям и более точ
ным: систематические ошибки стали в не
сколько раз меньше, чем при наземном ме
тоде, уменьшилось число грубых промахов в 
определении состава насаждений.

Важное преимущество ~ новой технологии 
состоит в том, что она в наибольшей степени 
применима для таксации малоосвоенных, уда
ленных от обжитых мест лесных районов, 
т. е. там, где полевые работы проводят в осо
бо трудных, а порой и опасных условиях с 
большими п непроизводительными затратами 
на переходы, перебазирование, устройство 
полевых лагерей и доставку продовольствия. 
Новая технология лесойнвент-аризации позво
лила внести коренные изменения в организа
цию и самую сущность проведения полевых 
работ: значительно сократились объемы про
рубки таксационных визиров и промеров 
ходовых линий, а следовательно, и потреб
ность в рабочих. В натуре стали таксировать 
только насаждения, в той или иной мере з а 
тронутые хозяйственной деятельностью и экс
плуатацией. От 50 до 70% натурной таксации 
заменено измерительно-аналитическим де
шифрированием в полекамеральных и каме
ральных условиях. Таксацию насаждений 
(дешпфровочную) стало возможным прово
дить в любое время года, в результате чего 
один таксатор-дешифровщик без какого-либо 
ущерба для качества и точности ' работ стал 
выполнять 1,5—2,5 сезонные^ нормы.

Разумеется, работа по новой технологии 
требует высокой квалификации инженера. 
Кроме овладения приемами аналитического 
и измерительного дешифрирования на сте- 
реоприборах, он должен хорошо' изучить з а 
кономерности в строении и развитии древо- 
стоев, установить взаимосвязи между прямы
ми дешифровочными признаками и таксацион
ными показателями насаждений, выразить их 
в математической форме. Однако связанные 
с этим дополнительные затраты многократно 
и в кратчайший срок окупаются.

За пять лет (1969— 1973 гг.) по названной 
технологии устроено около \7  млн. га лесов, 
из них в 1973 г.— 5,5 млн. га (Коджером- 
ский лесхоз Коми АССР — 450 тыс. га, Руд- 
ногорский лесхоз Иркутской области —
600 тыс. га и др.). Общая экономия денежных 
средств за этот, период составила 1. млн. руб. 
с высвобождением трудозатрат '120 человек
52

в среднем за год. Именно новая технология 
позволила Леспроекту успешно справиться 
с постоянно растущими и напряженными 
планами лесоустроительных работ.

Широкое внедрение новой технологии лесо- 
инвентаризации в комплексе с камеральным 
дешифрированием аэрофотоснимков потребо
вало переподготовки кадров инженеров-так- 
саторов. Н а специально организованных кур
сах за последние 5 лет было подготовлено 
более 250 таксаторов-дешифровщиков. С уче
том дальнейшего расширения дешифровоч- 
ных методов таксации таких специалистов 
должны готовить наши лесные вузы. Однако 
до сих пор эта проблема не решена, по
скольку соответствующие учебные заведения 
не уделяют данному вопросу должного вни
мания и не имеют для этого необходимой ма
териальной базы.

Рассматриваемый период времени харак
теризуется также коренной перестройкой тех
нологии камерального производства, ломкой 
традиционных навыков труда лесоустроите- 
лей. Практически полностью (за исключением 
составления и вычерчивания лесоустроитель
ных планшетов, окраски оригиналов планов 
лесонасаждений и схем лесхозов) механизи
рован весь процесс составления и размноже
ния планово-картографических материалов 
лесоустройства, начиная от перенесения с 
аэрофотоснимков (абрисов) элементов нагруз
ки внутренней ситуации и кончая цветной пе
чатью копий планов насаждений и схем-карт 
лесхозов. В большинстве лесоустроительных 
предприятий созданы специализированные от
ряды (цехи) камерального производства, ос
нащенные необходимым картосоставительским 
и множительным оборудованием. Выпускае
мые лесоустройством планово-картографиче
ские материалы стали более точными, каче
ственными и однотипными: появилась воз
можность полнее удовлетворять потребности 
заказчиков в этих материалах вплоть до из
готовления окрашенных планов технических 
участков и обходов. Полностью преобразо
ван процесс обработки лесотаксационной ин
формации и составления материалов, харак
теризующих лесной фонд, а такж е некоторых 
простых таблиц и ведомостей.

Уже внедрены в производство «малая» и 
«средняя» механизация счетно-вычислитель
ных работ в лесоустройстве с помощью не
больших счетно-клавишных и счетно-перфо
рационных машин, что в значительной мере 
освободило инженерный состав лесоустрои- 
телей от утомительной и однообразной счет
ной работы. Но настоящую революцию в ка
меральных работах произвела обработка ле
соустроительных материалов на ЭВМ.
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В результате обработки на ЭВМ первич
ных лесотаксационных материалов выводят
ся на печать таксационные описания, табли
цы и ведомости, характеризующие лесной 
фонд, полностью пригодные для сдачи их з а 
казчику в готовом виде. От механизации счет
но-вычислительных работ и составления вы
ходных лесоустроительных документов наши 
специалисты перешли к их автоматизации.

Необходимо отметить одну важную каче
ственную особенность обработки лесоустрои
тельных материалов на ЭВМ. Если раньше 
часто пропускались или возникали в процес
се обработки и последующей считки готовых 
материалов различные ошибки или неувязки, 
то теперь в результате жесткого машинного 
контроля исходной таксационной информа
ции и промежуточных итоговых показателей 
такие ошибки и просчеты полностью исклю
чаются. В свою очередь это требует и от 
ИТР — исполнителен работ — высокой куль
туры подготовки данных в карточках такса
ции: ЭВМ просто «не примет» некачественно 
подготовленные материалы до тех пор, пока 
все ошибки и неувязки в них не будут ис
правлены.

В 1973 г. на ЭВМ было обработано свыше
1.5 млн. таксационных выделов на площади 
более 20 млн. га с высвобождением трудоза
трат ИТР в размере 220 человек за год. 
С 1969 по 1973 гг. уровень механизации счет
но-вычислительных работ в лесоустройстве 
возрос в 5 раз и достиг 84%, в том числе с 
применением электронно-вычислительных м а
шин — 35%.

Электронно-вычислительные машины ис
пользуются не только для обработки лесоин
вентаризационных материалов, но и для ре
шения целого комплекса вопросов проектиро
в а н и я — определение возрастов рубки леса, 
расчет и обоснование разм ера главного и про
межуточного пользования, составление таблиц 
хода роста и ведомостей хозяйственных меро
приятий, товаризация лесоэксплуатационного 
фонда и др.

В результате широкой механизации и авто
матизации камеральных работ удалось вы
свободить ИТР от выполнения трудоемких 
счетных работ и переключить их труд на 2—
3 месяца на более квалифицированную р аз 
работку главнейших разделов лесоустроитель
ного проектирования, к которым относятся: 
углубленный анализ прошлого хозяйства уст
раиваемых объектов (в соответствии с про
граммой по авторскому надзору), установле
ние рационального разм ера главного и про
межуточного пользования лесом, лесовосста
новительных мероприятий.

Сейчас основные объемы материалов лесо

устройства обрабатываются на ЭВМ вычис
лительных центров других ведомств или на
учных учреждений (ВЦ В Н И И Л М а, Лен- 
Н И И Л Х а).  Учитывая специфичность лесо
устроительной инфромации и трудности 
получения машинного времени, В/О Леспро- 
ект приступило к созданию кустовых собст
венных ВЦ. В двух лесоустроительных 
предприятиях организованы и действуют ВЦ 
на базе ЭВМ: в г. Горьком — на ЭВМ
«Минск-32», в г. Киеве — на ЭВМ «Наири».

На примере В Ц Поволжского лесоустрои
тельного предприятия кратко проиллюстриру
ем выполняемую им работу. ЭВМ «Минск-32» 
введена предприятием в эксплуатацию с се
редины 1972 г. Накопленный ранее опыт по 
обработке лесоустроительных материалов на 
ЭВМ способствовал относительно быстрому 
ее освоению и позволили ВЦ в 1973 г.:

осуществить производственную обработку 
260 тыс. таксационных выделов;

оказать помощь другим предприятиям си
стемы Леспроект по внедрению комплекса про
грамм на ЭВМ;

разработать и внедрить около 500 программ 
общего и 30 программ специального матема
тического обеспечения.

Одной из важнейших задач ВЦ была 
полная и рациональная загрузка ЭВМ 
«Минск-32». Среднесуточная полезная ее за 
грузка увеличилась в 1973 г. до 13,7 час. про
тив 10,8 час. в 1972 г.

За  счет внедрения ЭВМ высвобождено
5 тыс. чел.-дней. Много сил и времени было 
уделено обучению производственного персона
ла. З а  2 года было подготовлено программис
тов, радиоэлектронщиков, операторов и дру
гих специалистов 35 человек — почти 100% 
численного состава ВЦ.

Основные задачи, поставленные перед кол
лективом В Ц  на 1974 г., — обработка 70% 
годового количества выделов; дальнейшая 
унификация лесоустроительной информации; 
составление методики оптимизации лесовос
становительных мероприятий; установка мно
жительной машины РЭМ-420 с размножени
ем на ней материалов лесоустройства; увели
чение полезного рабочего времени машины 
до 4 тыс. час. и др.

Несколько иные задачи стояли перед ВЦ 
Украинского лесоустроительного предприя
тия. Имея малую универсальную ЭВМ «Наи
ри», предназначенную в основном для реше
ния расчетных задач, украинские лесоустрои- 
тели использовали ее для проектных расчетов 
и исходные данные для них получали на 
комплекте счетно-перфорационных машин. 
Д ля  этой машины составлено 14 программ, в 
числе которых такие как: расчет размера
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главного пользования при сплошно-лесосеч
ных рубках, обработка материалов обследо
вания естественного возобновления; расчет 
размера рубок ухода за лесом, определение 
эффективности от запроектированных меро
приятий, установление потенциальной продук
тивности лесов в объекте лесоустройства.

В первые годы массового внедрения 
средств механизации и автоматизации хотя 
и удалось сократить значительную часть тру
доемких ручных операций, однако это еще 
слабо отраж алось  на сроках сдачи проектов. 
Имеющаяся техника на камеральных работах 
использовалась нерационально и неравно
мерно в течение года: в месяцы «пик» пере
гружалась, а в другое время простаивала.

Такое положение заставило искать прин
ципиально новые формы организации лесо
устроительных работ. В результате тщ атель
ного анализа и поисков было установлено, 
что сложившаяся система организации поле
вых и камеральных работ, в основе которой 
лежит принцип индивидуальной обработки 
каждым инженером и техником материалов 
своего таксаторского участка, изжила себя и 
даж е стала тормозом в использовании новой 
техники. Поэтому был предложен более про
грессивный бригадно-поточный метод органи
зации полевых работ, который начал широко 
внедряться с 1972 г.

Он характеризуется тем, что лесничества 
устраиваемого объекта обрабатываются од
новременно несколькими таксаторскими груп
пами с тем, чтобы уже в ходе полевого пе
риода полностью получить законченные мате
риалы по лесничеству и передать их в 
вычислительный центр. И ТР и рабочие по ме
ре окончания работ на одном участке пере
мещаются на другой в соответствии с имею
щимся графиком. При такой организации 
труда каж дая лесоустроительная партия мо
жет базироваться целиком в одном месте 
(полевом лагере или населенном пункте). При 
этом, естественно, облегчается ее обеспече
ние продовольствием, организация питания, 
охрана полевого лагеря. Начальник партии, 
находясь в центре развернувшихся работ, по

вышает оперативное руководство ими и конт
роль за ними; более эффективно используют
ся средства транспорта (ежедневная достав
ка персонала на работу и обратно, развозка 
квартальных и визирных столбов с мест цент
рализованной их заготовки и т. д.); улучша
ется культура производства и бытовые усло
вия.

В 1974 г. полевые лесоустроительные ра
боты по новому методу организации труда 
должны быть выполнены на площади 16,5 
млн. га, что составит 43% от общего годового 
объема лесоустроительного производства. 
Внедрение его механизации и автоматизации 
в сочетании с совершенствованием методов 
организации труда позволит закончить значи
тельную часть полевых лесоустроительных ра
бот досрочно и сдать материалы заказчику 
значительно раньше установленных сроков 
(табл. 1).

В Украинском лесоустроительном предпри
ятии работы организованы так, что уже с 
июля, т. е. почти с начала полевого периода 
лесоустроительные материалы начинают по
ступать в вычислительный центр для обра
ботки. Это позволило более равномерно вы
пускать конечную продукцию лесоустрой
ства — проекты организации и развития 
лесного хозяйства (табл. 2). В целом по Ук
раинскому предприятию за 1973 г. средне
взвешенная дата сдачи проектов заказчику 
на 40 дней опережает срок. В 1974 г. намече
но сдать проекты в среднем за 55 дней, т. е. 
на 2 месяца ранее установленного срока.

Учитывая повышающиеся требования к 
точности лесоинвентаризации, В/О Леепроект 
принимает меры по широкому внедрению из
мерительно-перечислительных методов такса
ции. Так, при сопоставлении данных за 1973 г. 
с данными 1969 г. установлено, что в целом 
по системе за этот период количество моде
лей при таксации возросло почти в два раза 
и количество пробных площадей для опреде
ления сумм площадей сечений в полтора 
раза.

На примере Кададинского лесокомбината 
Пензенской области, который устраивался в

Т а б л и ц а  1

Ф а к т и ч е с к и е  срок и  сд а ч и  п р оек тов  по Л е с п р о е к т у  за  1967 и 1973 гг . (н ар астаю щ и м  и тогом )

Всего
проектов,

шт.

в том числе сдано по месяцам

Годы
и hi IV V VI VII VIII IX X

1967 158 — — — — 21 37 58 111 158

1973

54

212 — 2 3 5 34 66 180 201 212
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Таблица 2
Ф ак ти ч еск и е ср ок и  сд а ч и  п р оек тов  по У к р а и н ск о м у  л е со у с т р о и т е л ь н о м у  предприятию

за  1970— 1973 гг. (н ар астаю щ и м  итогом )

Всего
проектов,

шт.

в том числе слано по месяцам

Годы
III IV V VI VII VIII IX

1970 33 — — — — — 9 33

1971 41 1 — 3 — 18 41

1972 27 1

1973 49 1 —

1970— 1971 гг., видно, что из общей площади 
спелых и перестойных насаждений (21,9 тыс. 
га) методом измерительно-перечислительной 
таксации охвачено 12,9 тыс. га, или 59%.

Н аряду с улучшением точности лесоинвен
таризационных работ значительно улучшает
ся и качество лесоустроительного проектиро
вания. Конечная его цель — максимальное по
вышение продуктивности лесных площадей 
(прироста). Н а примере того же Кададин- 
ского лесокомбината видно, что успешному 
решению этой задачи способствовала большая 
работа по изучению почвенно-лесотипологиче
ских условий хозяйства. Это позволило лесо
устройству решить проблему территориально
го размещения основных лесообразующих по
род в строгом соответствии с условиями про
израстания и выделить 18,5 тыс. га лесных 
площадей, на которых произрастают древес
ные породы, не соотвтствующие этим усло
виям. Только замена таких насаждений поз
волит ежегодно получать дополнительно за 
счет повышения среднего прироста 40,7 тыс. м3 
преимущественно хвойной древесины.

Резкому повышению среднего прироста н а
саждений лесокомбината будут способство
вать ежегодно возрастающие объемы произ
водства лесных культур, площадь которых 
на не покрытых лесом площадях составит 
3,9 тыс. га и на лесосеках ревизионного пе
риода 8,4 тыс. га, что такж е позволит полу
чить дополнительный прирост в размере 
245,5 тыс. м3. В деле повышения продуктив
ности лесных площадей много внимания уде
ляется реконструкции низкополнотных на
саждений и малоценных молодняков с полу
чением дополнительного прироста в 36,7 
тыс. м3. В комплексе мероприятий, направлен
ных на повышение продуктивности лесных 
площадей, особая роль отводится здесь руб
кам ухода. Если в прошлый ревизионный

5 8  20 27

4 12 34 49 —

период за счет проведения рубок ухода было 
переведено в более ценные насаждения толь
ко 516 га, то на предстоящий ревизионный пе
риод рубки ухода обеспечат формирование 
3565 га целевых насаждений и будет получе
но 73 тыс. м3 дополнительного прироста цен
ной древесины. В целом по лесокомбинату 
только от вышеперечисленных мероприятий 
дополнительный прирост составит свыше 
600 тыс. м3. Размер лесопользования с 1 га 
лесопокрытой площади за ревизионный пери
од увеличится с 3,1 м3 до 3,6 м3.

Важным звеном в комплексном использо
вании полезностей леса в лесокомбинате яв
ляются: сенокошение, сбор грибов, ягод и 
орехов, пчеловодство, заготовка мочала и ле
карственного сырья, охота и др. Д ля каждо
го вида пользования лесоустроГктвом опре
делена сырьевая база и разработаны пути 
их улучшения.

Систематическая работа, проводимая Лес- 
проектом по повышению точности лесоинвен- 
таризации, совершенствованию ее техноло
гии, внедрению электронно-вычислительной 
техники и новых форм организации труда, 
позволила расширить круг вопросов при ле
соустроительном проектировании и значитель
но улучшить качество проектов организации 
и развития лесного хозяйства. Наряду с уст
ройством лесов государственного значения, 
Объединение выполняет самые разнообразные 
виды работ: устройство колхозных и совхоз
ных лесов, лесопарков, санаторных лесов, ме
мориальных парков, курортных лесов и запо
ведников, проводит охотоустройство, лесопа
тологические обследования с составлением 
проектов по борьбе с вредителями и болезня
ми леса, почвенно-лесотипологические обсле
дования, разрабатывает генеральные схемы- 
планы развития лесного хозяйства и противо
пожарного устройства лесов областей, краев
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и республик, осуществляет авторский надзор 
за внедрением лесоустроительного проекта в 
лесохозяйственное производство.

Большой объем работ выполняется кадро
выми силами Леспроекта, насчитывающего 
на 1 января 1974 г. 6,5 тыс. ИТР, в том числе 
40 программистов и 230 инженерно-техниче
ских работников по обслуживанию и эксплуа
тации ЭВМ.

Д ля  усовершенствования знаний инженер
но-технического персонала в течение 1974 г., 
как и в прошлые годы, проводились курсовые 
мероприятия по изучению техники и техноло
гии работ, ознакомлению с новейшими дости
жениями науки и передового опыта в обла
сти лесного хозяйства и лесоустройства и др. 
В связи с внедрением ЭВМ возникла потреб
ность в специалистах по программированию 
и обработке лесотаксационных материалов на 
ЭВМ. Сейчас на курсах по программированию 
занимаются 26 инженеров-лесоустроителей.

На тематической выставке «Современная 
технология лесоустройства», организованной 
В/О Леспроект в 1973 г. на ВДНХ СССР, 
функционировала школа передового опыта, 
проводились семинарские занятия, охватив
шие около 500 специалистов, приглашенных из 
всех лесоустроительных предприятий и кон
тор.

Интенсификация лесного хозяйства, возрос
шие технические возможности лесоустройства 
дали возможность Леспроекту разработать и 
представить на рассмотрение и утверждение 
Гослесхоза СССР методику повторного лесо
устройства. которая позволит сократить не
производительные затраты труда и средств 
при повышении качества лесоустроительных 
рабст. Значимость этого мероприятия опре
деляется тем, что повторное лесоустройство 
ежегодно проводится на площади около 
30 млн. га, что составляет примерно 70% 
всей устраиваемой территории. Новое первич
ное лесоустройство проводится на площади 
!0— 15 млн. га в год.

Конечно далеко еще не все проблемы лесо
устройства решены, предстоит большая р а 
бота по его дальнейшему совершенствова
нию. Лесоустройство еще длительное время 
будет связано с проведением натурных работ 
по организации территории и инвентаризации 
лесов. Механизация этих работ (особенно из
мерительных) связана с большими трудно
стям, и.

За  последние годы в лесоустройстве приме
няются современные измерительные приборы 
п инструменты: высотомеры, реласкопы, воз
растные бурава. Однако их еще мало. Лесо- 
устроители испытывают острую нехватку в л е
соизмерительной технике, обеспеченность ко

торой в целом по системе по отдельным типам 
приборов составляет всего лишь 10—30%. 
Очень мало еще стереоизмерительных прибо
ров, необходимых для лесотаксационного де
шифрирования аэрофотоснимков. Лесоустрои- 
тели вынуждены пользоваться кустарно 
реконструированными стереоскопами, мало 
приспособленными для этой работы, что отри
цательно влияет и на производительность тру
да и на качество дешифровочных работ.

В этом важном деле большую помощь про
изводству могут и должны оказать наши ве
дущие научно-исследовательские институты 
(В Н И И Л М , Л енН И И Л Х , ВНИИМ Лесхоз 
и др.). Лесоустройство должно быть обеспе
чено всеми необходимыми приборами отече
ственного производства, не уступающими луч
шим мировым образцам, тем более, что лесо- 
устроителями-производственниками и учеными 
разработан ряд удачных современных конст
рукций.

Многообещающие перспективы открывают
ся перед лесоустройством по совершенство
ванию использования аэрометодов в лесоин- 
вентаризации и дальнейшему расширению 
области применения таксационного дешифри
рования аэрофотоснимков, дистанционных 
методов инвентаризации лесных ресурсов. 
Перспективно использование материалов вы
борочной крупномасштабной аэрофотосъемки 
в качестве дополнительного материала к дан
ным более мелких масштабов. Крупно- и 
сверхкрупномасштабные аэрофотоснимки поз
воляют измерительными методами получить 
информацию о лесе, почти равноценную дан
ным наземных пробных площадей. Экстрапо
ляция этой информации дает возможность 
по-новому подойти к процессу камерального 
лесотаксационного дешифрирования средне- 
и мелкомасштабных аэроснимков.

Метод выборочной крупномасштабной аэро
фотосъемки, или как его называют «метод 
фотопроб» может серьезно изменить техноло
гию математико-статистической инвентариза
ции лесосырьевых ресурсов крупных неосвоен
ных регионов, где его применение в «назем
ном» варианте затруднено из-за полного 
отсутствия транспортных путей.

Сейчас технология лесоинвентаризации в 
комплексе с камеральным дешифрированием 
аэрофотоснимков используется только при 
устройстве таежных лесов по I I I— IV разря
дам в равнинной или слабо пересеченной 
местности. В ближайшие годы в более широ
ких масштабах камеральное лесотаксацион
ное дешифрирование среднемасштабных аэро
фотоснимков найдет применение при устрой
стве горно-таежных лесов и устройстве лесов 
по I— II разрядам. Соответствующие техноло
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гии уже разработаны  и проходят производст
венную апробацию.

Объединение ведет работу по использова
нию материалов аэрофотосъемки для выявле
ния изменений в лесном фонде устраиваемого 
объекта за истекший ревизионный период. 
Методом сопоставления материалов залетов 
разных лет мы, в частности, сможем получить 
объективные и неоспоримые данные о произ
веденных и сохранившихся лесных культу
рах, их состоянии, успешности естественного 
лесовозобновления, качестве отвода лесосек 
и использовании лесосечного фонда и, воз
можно, об эффективности рубок ухода. Эти 
данные будут способствовать более глубоко
му анализу прошлой хозяйственной деятель
ности и ее результатов как в целом по объек
ту лесоустройства, так и относительно отдель
ных участков леса, подвергшихся хозяйствен
ному воздействию без каких-либо дополни
тельных натурных работ.

Леспроект проводит большие научные ис

следования в области комплексного исполь
зования материалов различных видов воз
душных фотографических и нефотографиче- 
ских съемок, автоматизации лесотаксацион- 
ного дешифрирования. Все эти работы 
направлены на дальнейшее сокращение тру
доемких натурных изысканий, повышение 
точности и достоверности лесоучетных мате
риалов.

Таким образом, в недалеком будущем про
ектные разработки лесоустройства будут 
базироваться в первую очередь не на опыте 
и интуиции проектанта, а на строгом инже
нерном расчете. Это, безусловно, резко повы
сит значимость лесоустроительных проектов, 
сделает их основными техническими докумен
тами, неукоснительное соблюдение которых 
будет способствовать росту продуктивности 
наших лесов, рациональному использованию 
всех лесных богатств, их своевременному 
восстановлению и расширенному восп зоиз- 
водству.

 .....*.....   "• * -  " ' ""  --------------   - . . Г----------- . у д К 634-0-586

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

В. А. БУХТОЯРОВ, начальник экспедиции
{Юго-Восточное лесоустроительное предприятие’ _________________________

П  ри выполнении полевых ле- 
* * соустроительных работ  в 
таеж ных необжитых районах, в 
объектах, где полностью отсут
ствуют какие-либо дороги, н а д е ж 
ным и единственным видом транс
порта является  воздушный. Обыч
но в этих условиях используются 
вертолеты. Однако  необходимость 
подготовки для них посадочных 
площадок, сравнительно м алая  их 
грузоподъемность в сочетании с 
высокой стоимостью лётного часа 
заставляю т лесоустроителей изы
скивать новые виды транспорта,  
которые применительно к конкрет
ным условиям могут быть более 
эффективными.

Первой Воронежской экспеди
цией Юго-Восточного лесоустрои
тельного предприятия на п р о тя ж е 
нии последних 5— 6  лет  лесо
устроительные полевые работы 
проводились с - использованием 
вертолетов МИ-1, М И-4 и гидро

самолета АН-2В. Работы выпол
нялись как на различных объек
тах, так и в аналогичных усло
виях на одном и том ж е объекте 
по III р азряду  лесоустройства 
(см. табл.) .

Проведенный нами анализ по
казал, что при наличии на объек
тах работ достаточного количе
ства озер и речек, могущих слу
ж ить  местами для посадки, гид
росамолеты имеют значительные 
преимущества перед вертолетами.

Так, при предварительном из
учении территории Кондинского 
лесхоза, расположенного в Ханты- 
Мансийском национальном округе 
Тюменской области на площади 
свыше 3 млн. га, выявлено д о 
вольно большое количество озер. 
В этих условиях в 1966 г. и в 
последующие годы было принято 
решение использовать при лесо
устройстве гидросамолет типа 
АН-2В. В течение всего полевого

сезона он успешно применялся для 
заброски на объекты ИТР l рабо
чих, таборного снаряжения, про
дуктов питания, перебазирования, 
поддержки регулярной связи с 
таксаторскими группами и их вы
возки.

Как показал опыт работ, гидро
самолет способен совершать по
садку на сравнительно небольшие 
озера (до 1 км и менее). В боль
шинстве случаев обеспечивается 
его подруливаиие вплотную к бе
регу, что делает  удобным раз
грузку и погрузку имущества.

Гидросамолет АН-2В обладает 
грузоподъемностью до 800— 850 кг, 
а с более крупных озер и до 
1 тыс. кг, что обеспечивает пере
базирование или вывоз таксатор- 
ского лагеря (имущества и лю
дей) за один полет, тогда как вер
толет МИ-1 требует для этого не 
менее 6 —7 полетов, а вертолет 
МИ-4, обладающий достаточной 
грузоподъемностью, имеет стои
мость лётного часа по сравнению 
с гидросамолетом почти в 2  раза 
дорож е (до 2 2 0  руб.).

При III р азряде  лесоустройства 
стоимость использования гидро
самолета была в пределах 2 . 7_
2,9 коп. на 1 га, а вертолета МИ-1 
на том ж е  объекте — 14.0—14,2 
коп. за  1 га, т. е. дороже почти 
в 5 раз.

Стоимость эксплуатации верто
лета М И -4  определилась по За- 
каменскому лесхозу Бурятской 
АС С Р в 9,1 коп. и по Колвинско- 
му лесхозу Пермской области в 
10,3 коп. на 1 га устроенной пло-
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О бъем  вы полненны х л е со у с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  и их  ст о и м о ст ь  по в и д ам  а р е н д у е м о г о  в о зд у ш н о го
тр ан сп орта

Затрачено на транспорт
Стоимость 
1 га лесо
устройства 
III разряда, 

ксп.

Затраты на 
транспорт к 
стоимости 

1 га лесоуст
ройства, %

Наименование
воздушного
транспорта

Годы 
лесо- 

устрой- 
с тва

Наименование объектов 
лесоустройства

Объем вы
полненных 

работ, 
тыс. га

на весь 
объем, 

тыс. руб.

на 1 га 
устроенной 
площади, 

коп.

Вертолет МИ-1 

Вертолет МИ-4

Гидросамолет
АН-2В

1965 
1969
1969

1970

1966
1967
1968
1969

Кондинский лесхоз (Тюменская 
область)

Колвинский лесхоз (Пермская 
область)

Закаменский лесхоз (Бурятская 
АССР)

Кондинский лесхоз (Тюменская 
область)

93,8 13,3 14,2 36,7 38,7
330,0 46,1 14,0 37,5 37,3
551,0 56,8 10,3 40,0 25,8

664,0 60,1 9,1 40,8 22,3

682,0 19,0 2,8 36,7 7,6
501,2 13,3 2,7 36,0 7,5
524,1 15,0 2,9 38,1 7,6
85,0 2,4 2,8 37,5 7,5

щади, что несколько ниже по 
сравнению с вертолетом МИ-1, 
однако в 3—4 раза  д орож е  гид
росамолета.

Если удельный вес транспорт
ных средств (от стоимости 1 га 
лесоустройства) при аренде вер
толета МИ-1 составил 37,3— 
38,7%, МИ-4 — 22,3—25,8%, то 
гидросамолета только 7,5—7,6%.

Таким образом, обобщ ая опыт 
использования воздушного т р ан 
спорта при лесоустройстве, можно 
отметить, что в объектах (или

какой-то их части) с наличием 
достаточного количества озер, а 
так ж е  рек наиболее эффективны 
гидросамолеты. В этих случаях 
возмож но и целесообразно нар я
ду с использованием воздушного 
транспорта и водного — моторных 
лодок, катеров.

Применение вертолетов оправ
дано  там, где использование д р у 
гих видов транспорта исключено, 
особенно в объектах, располож ен
ных в необжитых горных районах

(например, Закаменский лесхоз 
Бурятской АССР, устроенный на
ми в 1970 г.). Наиболее прием
лем в этих условиях вертолет 
МИ-4.

К этому следует добавить, что 
в таких районах, как Западная  
Сибирь, из-за большой потребно
сти в вертолетах нефтегазовых 
промыслов аренда их практиче
ски ограничена. Поэтому здесь 
целесообразно применять гидроса
молеты.

УДК 634.0.5

О ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ 

СОСТАВЛЕНИЯ ТАБЛИЦ ХОДА РОСТА

В. А. Ш КУНОВ (ВНИИЛМ)

Значение таблиц хода роста древостоев (Т Х Р),  ис
пользуемых для решения различных лесохозяй

ственных задач ,— общеизвестно. Возросшим требовани
ям к точности лесоинвентаризационных работ должны 
соответствовать более точные и надежные таблицы 
хода роста.

В данной работе рассматриваю тся итоги сравнения 
результатов исследования роста смешанных березовых 
древостоев (Загорский лесхоз Московской области),  со
ставленных по методическим указаниям: Ц Н И И Л Х а
(комбинированный метод), П оволжского и математико- 
статистического способов, а так ж е  способа Н. Н. Свало- 
ва. Материалом для  исследования послужили 51 вре
менная пробная площадь и 197 круговых пробных пло
щадей, полученных по результатам математико-статисти
ческой инвентаризации лесного фонда.

Распределение опытного материала  в пределах к а ж 
дого из названных выше способов осуществлялось сле
дующим образом: а) по методу Ц Н И Й Л Х а  — путем по
строения графиков прямолинейной зависимости по

Н, D  и <7г (25 пробных площадей); б) по Поволжскому 
сп о со б у — по величине элементарного запаса древо
стоя (4). Деление древостоев на группы густоты — по 
соотношению фактического количества деревьев на 
пробной площади и количества деревьев нормального 
древостоя, взятого из ТХР А. В. Тюрина, густота кото
рых условно принималась за 1 ,0  (2 1  пробная площадь); 
в) по способу Н. Н. Свалова — на основе выравненных 
значений верхней высоты в функции от возраста дре
востоев и доверительного интервала для высоты 
(23 пробные площ ади).

З а к л а д к а  пробных площадей осуществлялась в одном 
классе бонитета ( I I ) ,  типе леса (березняк злаково-раз- 
нотравный) и типе условий произрастания (С2). Для 
определения средней линии развития березняков (соглас
но данным глазомерной инвентаризации и материалам 
статметода)  подбирались насаж дения с умеренным ре
жимом воспитания. В качестве главного классификаци
онного признака при отнесении древостоев к одному 
естественному ряду роста использована верхняя ■ыеота
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"(по способу Ц Н И И Л Х а  — средняя высота).  Гипотеза
о нормальности распределений основных таксационных 
показателей, взятых для  расчетов, проверялась по не
скольким критериям (5). Опытный материал, о бъ еди 
ненный в одну совокупность, характеризуется  однород
ностью по густоте.

Таким образом, в исследовании соблюдено в а ж н о е ’ 
и обязательное требование научного эксперимента 
принцип единственного различия, т. е. единство всех 
условий (почвенные и лесорастительные условия, состав 
древостоя и густота произрастания, принцип хозяйствен
ного воздействия, метод обработки опытного м атериа
ла и т. д .) ,  кроме одного изучаемого — способа состав
ления таблиц.

В качестве эталона для сравнения использованы ре
зультаты  математико-статистической инвентаризации 
лесного фонда. Сравнение рядов динамики таксацион
ных показателей, полученных разными способами, про
ведено методом ковариационного анализа. В основу 
сравнения положены такие показатели, как  высота,  д и а 
метр, сумма площадей сечений, запас  и общ ая  произво
дительность. С учетом того, что при ковариационном 
анализе удобнее работать с прямыми линиями, данные
о ходе роста по всем таксационным показателям  были 
трансформированы в логарифмические уравнения 
прямой:

lg y  “  а +  b \g x  .

Результаты  проведенного анали за  показали, что су- 
щественных различий в росте смешанных березняков по 
высоте не наблю дается  ни в одном типе таблиц 
(/•’факт. =  0,006; F0,05 =  2,64).  Ориентируясь на р езульта
ты математико-статистической инвентаризации, можно 
заключить, что каж ды й из вышеназванных методов со
ставления ТХР обеспечивает требуемую точность по вы
соте ( ± 5 .0 %  ПРИ Р  =  0,95).

Анализ результатов сравнения по диаметру показы
вает, что существенные различия по этому показателю 
имеются в таблицах, составленных: а) по способам
Ц Н И И Л Х а  и математико-статистическому; б) по спосо
бам Ц Н И И Л Х а  и П оволжскому.  В остальных случаях 
существенных различий не обнаружено. В характере 
распределения суммы площадей сечений существенные 
различия выявлены лишь в таблицах, составленных по 
методу Ц Н И И Л Х а .  Ход формирования ZG при этом 
имеет исключительно противоречивый характер и не о т 
вечает закономерности, установленной для  всех случаев 
(см. рис., а ) .

Результаты  ковариационного анализа  по величине об
щей производительности, полученной путем сумм ирова
ния выравненных значений текущего прироста налично
го древостоя, рассмотрим более подробно. Сравнение 
дисперсий по типам таблиц показывает, что все линии

Т а б л и ц а  /

П опарное ср а в н ен и е  п р и в ед ен н ы х  с р е д н и х  по 
общ ей  п р о и зв о д и т ел ь н о сти

Способ составления 
таблиц

Приведен
ные сред

ние

Разности

2,4046 2,4728 2,4763

Поволжский 2,4769 0,0723* 0 ,С041 0,0006
(0,0491) (0,0445) (0,0370)

Математико-статистичес- 2,4763 0,0717 * 0,0035 —
кий (0,0445) (0,0370)

Н. Н. Свалова 2,4728 0,0682* — —
(0,0370)

ЦНИИЛХа 2,4046 — — —

* Разница достоверна в 95 случаях из 100
(К ри тери й  п оследовательного  сравнения: 

"s у -0,000165; "Sy = 0,01285; Q -  2,28; 3,46; 3,82)

Линии регрессии по сумме площадей сечений (а ) и об
щей производительности (б )  в смешанных березовых 

древостоях II класса бонитета:
/  — математико-статистический способ; 2 — Поволжский 
способ; -3 — способ Н. Н. С валова;  4 — способ Ц Н И И Л Х а

развития березняков можно характеризовать одной об
общенной дисперсией. Попарное сравнение приведенных 
средних по вариантам (табл. 1 ) указывает на то, что 
достоверные различия по общей производительности 
имеются лишь в таблицах, составленных по способу 
Ц Н И И Л Х а .  В остальных случаях существенных разли
чий обнаруж ить не удалось (см. рис., б).  Аналогичные 
результаты получены по величине наличного запаса 
древостоя.

С равнивая линии регрессии по основным таксацион
ным показателям, мы не обнаруживаем  существенных 
различий м еж ду результатами, полученными по способу 
Н. Н. Свалова, П оволж ском у и математико-статистиче
скому способам. Это дает нам основание с уверенностью 
сказать , что оба способа с достаточной точностью ха
рактеризуют реально существующие закономерности ро
ста смешанных березняков в изучаемом объекте. П р еж 
де чем делать  выводы из полученных результатов, оста
новимся на методическом подходе к составлению таблиц 
по каж до м у  из названных выше способов.

На высокую точность результатов, получаемых при 
статистической таксации леса, не раз указывалось 
в отечественной и зарубежной литературе. Известно, что 
точность таксационных показателей, закладываемых 
в таблицы, зависит от числа наблюдений и коэффициен
та вариации того или иного из них. При использовании 
коэффициентов вариации, полученных по результатам 
исследований, точность результатов математико-стати- 
стического способа в определении основных таксацион
ных показателей для березовых насаждений изученного 
района будет следующей (табл. 2 ).

Из приведенных в табл. 2 данных следует,  что исполь
зованные нами для составления ТХР результаты мате- 
матико-статистической инвентаризации лесного фонда 
не вызывают сомнения в их гарантированной точности, 
в связи с чем применение данного способа в качестве 
контрольного вполне обоснованно.

Недостатки метода Ц Н И И Л Х а  уж е  неоднократно 
обсуждались в печати (2 , 3, 6 , 8 ) и достаточно хорошо 
известны. Обобщая эти критические замечания и осно
вываясь на практических результатах исследований, 
можно заключить, что субъективизм в подборе опытного 
материала (нерепрезентативная выборка) ведет к изуче
нию динамики суммы площадей сечений по разнопол-
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Таблица 2

С р едн и е к о эф ф и ц и ен ты  вари ац и и  так сац и он н ы х  
п о к а за т ел ей  в м одел ьн ы х л есн ы х м асси в ах  б е р е зы  

и т о ч н о ст ь  их  о п р ед ел ен и я

Класс возраста

Чи
сл

о 
пр

об


ны
х 

пл
ощ

ад
ей Таксационные показатели

Н D SG М

£
ьГ

£
оГ

£
ьГ

£

«С
£
ьГ я,

 
н

V,
 

% £
оГ

I I ................................. 15 39 10,0 45 11,6 52 13,4 65 16,7
I l l ................................. 35 31 5,2 37 6,2 41 6,9 54 9,1
IV ................................. 40 ?6 4,1 31 4,9 37 5,8 48 7,6

34 23 3,9 28 4,8 36 6,0 44 7,5
V I ....................... 44 21 3,2 25 3,8 33 5,0 42 6,3

V I I ................................. 29 20 3,7 23 4,3 31 5,8 40 7,4

нотным древостоям (это обстоятельство признают и с а 
ми автопы метода) ,  что не позволяет у становить 'истин
ный ход роста этого важ ного  таксационного показате
ля. В связи с этим выравнивание диаметров, высот 
и наличных запасов  по данным разнородных древостоев 
не гарантирует верных результатов. Подбор звеньев 
одного естественного ряда по данным анализа  средних 
модельных деревьев не исправляет положения по той 
причине, что средние деревья не являю тся устойчивыми 
и с возрастом их место в древостое меняется. И споль
зование для  этой цели верхней высоты (прием широко 
применяемый в практике) так ж е  не дает  ж елаемого 
эффекта.

Таким образом, составление таблиц хода роста, осно
ванное на данных глазомерной таксации с использова
нием для  подбора одного естественного ряда  средних 
по величине модельных деревьев, не обеспечивает лесное 
хозяйство надежными данными о состоянии и динамике 
лесов.

Методические положения, изложенные в Поволжском 
способе (8 ), представляю т определенный практический 
интерес. Актуальность научных исследований, н апр ав 
ленных на изучение связи м еж ду  ростом древостоев 
и факторами внешней среды, очевидна. Н а необходи
мость проведения такого рода  работ указывали  многие 
лесоводы. Следует так ж е  согласиться с мнением автора 
способа, что исследование насаждений, имеющих р а з 
личную густоту, в конечном счете позволит установить, 
какая густота и какие степени интенсивности вмеш атель
ства человека более целесообразны в данных условиях 
с точки зрения достижения наибольшей производитель
ности и продуктивности. О днако  сам способ установле
ния разрядов  густоты по третьему коэффициенту формы 

в березовых древостоях смешанного происхож де
ния не нашел практического подтверждения. Причину 
этого, по нашему мнению, можно объяснить двумя об
стоятельствами: а) либо куртинным характером произ
растания изученных березняков, в силу которого трудно

улавливать  различия по 173/1 в древостоях разной густо
ты; б) либо тем, что относительная форма ствола, 
согласно гипотезе В. К. Захарова ,  подтвержденной так
ж е  исследованиями В. С. Моисеева, постоянна во всех 
случаях. Таким образом, использование отдельных поло
жительных приемов способа не решает затронутой 
проблемы.

В основе методики Н. Н. С валова  (9, 10) лежит ис
пользование текущего прироста древостоев как принци
пиальной основы моделирования процесса их роста. 
Величину общей производительности древостоя (без ко
ры) получают путем суммирования выравненных значе
ний текущего прироста наличного запаса. Такой способ 
расчета, по мнению его многочисленных сторонников 
( 1 , 3, 1 1 ), дает  возможность получать более достовер
ные и объективные данные о производительности. Ряды 
развития древостоев по естественным рядам строятся на 
основе выравненных значений верхней высоты, вычис
ленной методом постоянного количества. Положительной 
стороной способа является такж е  выбор более точных 
аппроксимирующих функций роста, предложенных 
Ф. Корсунь и испытанных автором метода на значи
тельном опытном материале.

Полученные результаты исследований дают основание 
заключить, что для  целей составления ТХР математико
статистический способ и способ Н. Н. Свалова  следует 
применять дифференцированно. Необходимо помнить, 
что применение статметода с учетом его высокой стои
мости возмож но лишь в районах с высокой интенсив
ностью ведения хозяйства. При ограниченных возм ож 
ностях сбора экспериментальных данных или при на
личии массового полевого материала их лучше состав
лять  по способу Н. Н. Свалова.
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Связь товарности, сортности 

и фаутности в кедровниках 

Дальнего Востока

Н. м. ГЛАЗОВ, кандидат сельскохозяйственных наук—

I /  роме сведений о запасах древесных пород и раз- 
* *  меоах деревьев лесное хозяйство и промышлен
ность интересуют выходы деловой древесины из дре
востоев и ее сортность (качество). При прочих равных 
условиях и одинаковых общих запасах  древесины хо
зяйства,  обеспеченные крупномерным и высокосортным 
лесом, рентабельнее других. Сорт круглых лесомате
риалов имеет особое значение для  лесозаготовителей, 
так  как  отпускная цена древесины высоких сортов зн а
чительно выше низкосортной. Пока лесное хозяйство 
удовлетворяется лишь разницей в ценах крупной, сред
ней и мелкой деловой древесины, без учета сорта 
в пределах этих категорий. П равда ,  средние сорта ка-
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Изменение качества древесины кедра по ступеням 
толщины:

тегорий крупности древесины, особенно у хвойных пород, 
различны, так  что сорт и в этом случае имеет значение.

При полевых работах  лесоустройство устанавливает  
классы товарности каж до го  спелого и приспевающего 
древостоя (три класса) и проводит товаризацию  (сор- 
тиментацию) запасов  пород в крупных учетных едини
цах (хозчасти, урочища, к в ар тал ы ) .  Сорт отдельных 
древостоев по участкам (выделам) в натуре не уста
навливается, а при товаризации запас  древесины по по
родам разделяется  на четыре сорта с помощью местных 
товарных таблиц. Таким образом, качественное р азде 
ление общего запаса  древесины во многом зависит от 
точности местных таблиц.

В связи с тем, что товарные таблицы составляют 
теперь для  совокупностей деловых стволов насаждений, 
что обеспечивает использование их для мелких и об
ширных территорий лесного фонда, возникает задача  
увязки средних классов товарности групп древостоев 
с процентами выхода деловой древесины из них. Если 
бы в натуре вместо класса товарности определяли про
цент деловой древесины, так ая  задача  не возникала бы. 
Теперь же, по нашему мнению, она удовлетворительно 
решается графически, согласно утвержденным нормам 
деловой древесины по трем классам товарности древо
стоев. При этом считают, что средний древостой каж дой 
совокупности характерен для нее, что обеспечивается 
при товаризации д а ж е  группировкой по ступеням 
толщины.

В лесной таксации известно, что средние величины 
и коэффициенты варьирования связаны м еж ду собой; 
среднее в нормальном ряду распределения определяет 
величину крайних (наибольшей и наименьшей) вариант.  
Очевидно, и средние классы товарности будут, таким 
образом, характерны для однородных совокупностей 
древостоев. С вязь между средними классами товарности 
и выходом деловой древесины из общего запаса х а р ак 
теризуется прямой линией, при этом к первому и вто
рому классам огносят нижние проценты выхода деловой. 
Промежуточные средние классы товарности, а так ж е  со
ответствующие им проценты определяют с помощью 
графика (см. рис.).

Средние классы товарности совокупностей древостоев 
и проценты деловой древесины от общего запаса  леса 
приведены ниже:

Классы
товарности

Хвойные, % Лиственн

1 .0 81 71
1,2 77 67
1 ,4 73 63
1,6 69 59
1,8 65 55
2 ,0 61 51
2 ,2 57 47
2 ,4 53 43
2 ,6 49 39
2 ,8 45 35
3 ,0 41 31
3 ,2 37 27
3 ,4 33 23
3 ,6 29 19
3 ,8 25 15
4 ,0 21 И

Здесь 4 класс товарности — дровяные древо*

5
S-

•— •—  (раут низ, %
—х— х амассы товарности

«— *о— о сорта 
-----------------быхи(/ и'e/iо бой,

лиственные древостой — все породы, кроме березы к а 
менной, отличающейся исключительно низкими вы хода
ми деловой древесины.

При пользовании товарными таблицами, составленны
ми Для совокупности деловых стволов, необходимо оп
ределять переводный коэффициент, так как в вымеука- 
занных данных деловая  древесина показана от общего 
запаса ,  а в товарных таблицах — от массы деловых 
стволов. Переводный коэффициент устанавливается как 
отношение табличного процента деловой древесины др е 
востоев заданного среднего' диаметра  к фактическому, 
полученному по среднему классу товарности. С [ едннй 
класс товарности совокупности древостоев вычис 1яется 
по таксационным описаниям или по таблицам з; пасов 
спелых и перестойных древостоев. Проценты из 'о пер
ных таблиц делятся на этот коэффициент и исправлен
ные таким путем используются при товаризации обще
го запаса  породы.

Средние классы Товарности крупных совокупностей 
древостоев по породам колеблются незначительно — 
у кедра от 1,9 до 2,5 класса, в отличие or отдельных 
насаждений, ко то р ы е 'м о гу т  быть и первого класса то
варности и дровяными. В связи с этим градации клас
сов товарности в приведенных выше данных больше, 
чем требуется.

На сортность деловой древесины (крупной и средней) 
значительное влияние ' оказывает фаутность, особенно 
у кедра порок «фаут — низ» — категория деловых ство
лов с напенной гнилью и дуплом. Так, например рас
пределение 439 моделей кедра, взятых при лесоустрой
стве, отличается следующей количественной и качествен
ной характеристикой:

Д иам етр  гнили (доли 
торца)  более  . . . .

Число случаев (встре
чаемость), % .

Таким образом, 12% бревен из всех фаутных перехо
дя т  в дрова , что по объему составляет около 18% об
щего запаса  деловых деревьев.

В девственных разновозрастных древостоях, какими 
и являю тся кедровники, ряды числа деревьев по сту
пеням толщины характеризуют одновременно ст 1тику 
и динамику древостоя, а средние ступени — в извест
ной мере и средний диаметр древостоев. Утверждение, 
что средние величины' не характеризую т разновозраст
ный древостой нашими исследованиями, как и многи
ми другими, не подтверждается.

К ак  установлено по материалам  сплошной рубки 
кедровников на пробных площ адях  лесоустройства 
(1742 кедровых дерева),  число фаутных деревьев и к а 

чественные показатели древостоев кедра по ступеням

1/2 1/2 1/3 1/4 Менее
1/4

12 13 19 1S 33
дрова 4 3 2 1
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Таблица I  

К ачеств о д р е в ес и н ы  к ед р о в ы х  д р е в о с т о е в  по ст у п ен я м  толщ и ны  и аналогичны м  ср ед н и м  ди ам етр ам

Показатели
Ступени толщины, см

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68

Средний сорт ..............................................................  2,0
Средний класс товарности (из таблиц) ...............  1,5
Выход деловой, % .........................................• . . . 71
Деревьев «фаут-низ», %  .........................................  21
Дров из «фаут-низ», % ................................................  13

средних диаметров меняются следующим образом 
(табл. 1).

Таким образом, с увеличением толщины деревьев их 
фаутность в итоге увеличивается в два раза, сорт дре
весины снижается на 40%. Средние классы товарности 
имеют прямую связь со средними сортами крупной 
и средней деловой древесины. Н аглядно  связи между 
этими качественными характеристиками показаны на 
графике.

Средняя сортность хвойного пиловочника, по материа
лам комбината «Приморсклес», колебалась от 1,9 (Ниж-

Т аблица 2
Р а сп р е д ел е н и е  за п а са  кр упн ой  и ср ед н ей  

д р ев еси н ы , %

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

4569 65 63 61 61 57 55 53 51 49
22 24 25 26 28 30 32 35 38 41 44
13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 26

Годы учета
Выход по сортам, % Средний

сорт1 2 3 4

1968 18 35 33 14 2,4
1969 18 38 30 14 2,4
1970 19 39 28 14 2,4

18* 33 33 16 2,5
18 ** 28 41 13 2,5

* Данные сортиментно-сортных таблиц 
ного лесоустроительного предприятия;

** Данные таблиц И. В. Семечкина.

кедра Дальневосточ

2,8
2,9

43
48
29

не-Даубчхинский и Краснореченский леспромхозы) до
2,9 (Фуцзинский),  что увязывается с данными табл. 1. 
Если варьирование сорта отдельных бревен составляет 
четыре ступени (1—4), то у  совокупностей деловых де
ревьев разных ступеней толщины — от второго до треть
его сорта, а в совокупности древостоев одной породы, 
по-видимому, и того меньше.

Средний диаметр кедровников Дальнего Востока со
ставляет  44 см, с отклонением по отдельным массивам 
от 36 до 52 см. В соответствии с приведенными 
в табл. 1 зависимостями доля фаутности в массивах 
колеблется от 26 до 35%, средний сорт — 2,2—2,5, сред
ний класс товарности — 2—2,4 и выход деловой древе
сины из древостоев к е д р а — 61—53%.

Объективность оценки сортов древесины подтвержда
ют данные комбината «Приморсклес» за 1968— 1970 гг., 
полученные по материалам фактической раскряжевки 
хлыстов в леспромхозах (табл. 2).

Н а основании изложенного следует, что использова
ние связи м еж ду  средним классом товарности и выхо
дом деловой древесины позволяет применять для  това
ризации таблицы совокупностей деловых стволов древо
стоев по породам как общие (для больших и малых 
территорий) с ориентировкой на проставленные в нату
ре классы товарности.

Качественные характеристики древесины древостоев 
кедра имеют тесную связь со средними диаметрами 
и между собой, что позволяет их прогнозировать при 
планировании лесозаготовок.

ХРОНИКА ___________ ____________________________

В Г0СЛЕСХ03Е СССР
Рассмотрев результаты  проверки научно-исследова

тельской деятельности В Н И И Л М а  за 1971 — 1973 гг., 
коллегия Государственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров С С С Р ук азал а  на недостатки в ру 
ководстве научно-исследовательской деятельностью ин
ститута: в организации научных исследований, внедре
нии в производство новой техники и передовой техно
логии, контроле за выполнением научно-исследователь
ских тем.

Гослесхоз СС С Р обязал  руководство В Н И И Л М а :  
р азработать  мероприятия по устранению имеющихся 

недостатков; принять меры по улучшению стиля и ме
тодов работы института, обеспечить четкость и опера
тивность в выполнении планов, постановлений, при ка
зов и поручений, своевременно и квалиф ицированно р ас 
сматривать поступающие в институт письма и докум ен
ты, организовать контроль и проверку исполнения;

принять необходимые меры по своевременному вы 
полнению на высоком научно-техническом уровне пяти- 
лстнего плана научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ, обеспечить опытно-производствен- 
ную проверку завершенных исследований и представле
ние их к внедрению;

улучшить подготовку научных кадров  по линии аспи
рантуры, соискательства и стажирования,  в первую оче
редь по таким специальностям, как  экономика и орга
низация лесного хозяйства, АСУ, механизация и защита 
леса. В течение 1974 г. завершить аттестацию всех без 
исключения сотрудников, у которых истекли сроки 
избрания на должности; поручить соответствующим под
разделениям р азработку  единых лесотехнических требо
ваний к вновь создаваемым лесозаготовительным м а
шинам;

принять меры к сокращению сроков разработки и 
повышению качества работы по стандартизации посев
ного и посадочного материала, средств механизации, 
методов испытания лесохозяйственной техники и при
боров; улучшить опытно-конструкторскую работу и до
биться повышения качества изготовления машин и ору
дий д л я  государственных испытаний; улучшить служ бу 
научно-технической информации и патентно-лицензион
ной работы. Проводить рассмотрение на ученом совете 
результатов  деятельности основных научных подразде
лений по важнейшим направлениям исследований.
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МЕХАНИЗАЦИЯ
И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

У Д К  634.0.237

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗАДЕЛЫВАЮЩИХ ОРГАНОВ 
ЛЕСНЫХ СЕЯЛОИ

Ф. В. ПОШАРНИКОВ, кандидат технических наук

Q  бычно заделка семян у сеялок для лес
ных питомников осуществляется отдель

ными рабочими органами. Выбор того или 
иного типа заделывающих устройств зависит 
от типа и размеров сошника, породы и вели
чины семян, ширины бороздки, глубины зад ел 
ки семян, физико-механических свойств почвы 
и ее состояния. Н а каждой сеялке, как прави
ло, применяют определенный тип заделы ваю 
щих органов и их работа не всегда может 
удовлетворять требованиям вышеприведенных 
факторов. В качестве заделывающих органов 
у лесных сеялок применяют:

шлейфы из металлических колец; 
боронки различных конструкций; 
каточки одиночные с гладким или вогнутым 

ободом и спаренные конические или вогнутые; 
загортачи лемешные и пластинчатые. 
Проводимые в Воронежском лесотехниче

ском институте исследования различных кон
струкций заделывающих органов лесных сея

лок с проверкой их работоспособности в поле
вых условиях при производственных посевах 
позволили накопить некоторый опыт правиль
ного их использования.

Шлейфы из металлических колец (рис. 1 а) 
применяют у сеялки СПН-4 при работе с сош
никами для высева мелких семян. Наблюдения 
за их работой показали, что качество заделки 
ими семян невысокое. При работе на тяжелых 
почвах они плохо заделываю т бороздку, слабо 
обрушивая послесошниковые боковые валики 
(рис. la, I) .  На более легких почвах они ин

тенсивно загребают почву, перемешивая верх
ние более сухие ее слои с нижними, при этом 
могут достигать дна борозды, смещая тем са
мым семена и вынося иногда их даж е  на по
верхность (рис. l a ,  II).  Кроме того, шлейфо
вые кольца плохо движутся по центру рядка, 
смещаются в сторону по склонам боковых ва 
ликов (рис. 1 а, I I I) .  Все это приводит к тому, 
что показатели равномерности глубины задел
ки семян и качество заделки невысоки, о чем 
можно судить по результатам исследований 
равномерности глубины заделки лесных семян 
(см. таблицу).

К ак видно из таблицы, равномерность глу
бины заделки семян при работе шлейфовых 
колец очень низкая (К = 5 9 ,3 % )>  что под
тверждает сказанное о качестве их работы.

Боронки для заделки лесных семян приме
няют редко. Они также не обеспечивают высо
кого качества работы. Кроме того, при не-

Рис. 1. Технологические схемы работы заделывающих 
органов лесных сеялок:

а — шлейфов из металлических колец (I — при работе 
на тяж елы х  почвах; II — при работе на легких, рыхлых 
почвах; III  — смещение ш лейфа относительно центра 
бороздки);  б — спаренных вогнутых каточков; в — ле

мешных загортачей; г — пластинчатых загортачей
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большой глубине заделки и работе на рыхлых 
почвах создается опасность выгребания семян 
на поверхность. Заделываю щ ие боронки ис
пользуются на некоторых лесокультурных 
сеялках (ПСТ-2).

Прикатывающие одиночные каточки приме
няют у сеялок С Л П  и ССЛН-1. Они ставятся 
после сошников перед загортачами или после 
них. При исследовании было установлено, что 
каточки, стоящие перед загортачами 
(CCJIH-1), мало влияют на качество заделки, 
основную роль здесь выполняют загортачи. 
Они движутся по послесошниковым осыпям, 
уплотняя их. При этом уплотнение почвы над 
семенами получается неравномерным, главным 
образом, по краям бороздки. Применение при
катывающих каточков, установленных за з а 
гортачами (С Л П ),  приводит к тому, что сни
жается гребнистость в зоне заделки бороздки, 
почва над семенным ложем уплотняется. О д
нако к этому нужно подходить дифференциро
ванно. Положительное влияние послепосевного 
прикатывания отмечено многими исследовате
лями у нас и за рубежом. После прикатывания 
происходит подтягивание капиллярной влаги 
в верхние горизонты, улучшается контакт се
мян с почвой, иногда повышается температура 
на 1—3°. Однако нужно отметить, что прика- 
тывание не всегда эффективно, иногда оно от
рицательно влияет на прорастание семян. Это 
вызывается тем, что после прикатывания влага 
подтягивается не только в зону залегания се
мян, но и выше, и при высокой температуре 
наружного воздуха может происходить быст
рое иссушение почвы. Нельзя прикатывать тя 
желые почвы, а такж е  переувлажненные пес
чаные и супесчаные. Лучшие результаты в 
этих случаях может дать предпосевное прика- 
тывание, которое можно рекомендовать вместо 
послепосевного. В сеялках, оборудованных ка- 
точками, их следует отсоединять в тех слу
чаях, когда послепосевное прикатывание не
желательно.

Спаренные каточки (рис. 1 б) используют 
на овощных сеялках (СОН-2,8). Д л я  провер
ки качества их работы каточки были установ
лены взамен шлейфовых колец на сеялке 
СПН-4. Испытания показали, что они рабо
тают значительно лучше шлейфовых колец. 
При этом получается сравнительно небольшая 
гребнистость, а мелкие бороздки заделы ваю т
ся хорошо. Равномерность глубины заделки 
семян заметно улучшается, что можно видеть 
по показателям среднего квадратического от
клонения ±0  (0,92 см против 1,66 при поста
новке шлейфовых колец) и коэффициента в а 
риации V (25,9% против 59,3% ). Нужно отме
тить также, что они хорошо заделывают 
бороздки, образуемые вдавливанием кат-

П ок азател и  р авн ом ерности  глубины  за д ел к и  
семян ак ац и и  ж ел т о й

Типы заделывающих
органов

Показатели шлейфы
из метал спаренные
лических

колец
каточки

2 ,8 3 ,55

1,66 0 ,92
59 ,3 25 ,9

0 ,23 0 ,18
8 ,9 3 ,3

Глубина заделки  а ,  см ..................
Среднее  квадратическое  отклоне

ние + о ,  с м ..........................................
Коэффициент вариации V , % . . 
Средняя ош ибка  + т ,  см . . .  . 
П оказатель  точности р, % . . .

ками-маркерами, после которых не остает
ся боковых валиков и нет запасов почвы для 
заделки семян. Обычно после продавливания 
бороздок производится мульчирование посе
вов. При работе на легких и средних почвах 
можно обойтись и без мульчирования, исполь
зуя в качестве заделывающих органов спарен
ные вогнутые каточки.

Лемешные загортачи применяются у сеялки 
СЛ-4А. Наблюдения за их работой велись на 
этой ж е сеялке. Имея форму отвала (рис. 1 в), 
лемешные загортачи заглубляются значитель
но ниже поверхности поля. Заделка бороздок 
идет за счет деформации и разрушения их бо
ковых стенок. Отмечая положительный момент 
такой технологии, когда заделка семян про
исходит нижними, более влажными слоями 
почвы, что особенно важно при работе в з а 
сушливых районах, нужно все же отметить и 
существенные недостатки ее. При деформации 
стенок бороздок вблизи дна может происхо
дить смещение семян вперед и вверх, которое 
нарушает равномерность их распределения в 
вертикальной плоскости. После прохода ле
мешных загортачей образуется значительная 
гребнистость в зоне заделки бороздок, сни
ж аю щ ая такж е равномерность глубины задел
ки семян, что может привести к иссушению и 
выветриванию почвы над семенным ложем. 
Н а рис. 2 а показана профилограмма посевной 
ленты после прохода сошников и загортачей 
сеялки СЛ-4А. Вершины гребней двух близко 
расположенных бороздок смыкаются вместе, 
образуя сплошной гребень, который резко воз
вышается над остальной поверхностью посев
ной ленты, отделяясь от нее двумя бороздка
ми, остающимися в месте прохода лемешных 
загортачей.

Пластинчатые загортачи установлены на се
ялках СЛ П, СЛШ-4М, ССЛН-1 и некоторых 
других. Они более широко применяются по 
сравнению с лемешными, редко заглубляются 
ниже поверхности (рис. 1 г ) , чаще движутся
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Рис. 2. Поперечные профили посевных лент:
а — после прохода лемешных загортачей; 

б  — после прохода  пластинчатых загортачей

на уровне ее или чуть выше. Такие загортачи 
заделывают бороздку за счет почвы, выдви
гаемой сошником вверх и затем располагаю 
щейся по сторонам бороздки в виде боковых 
почвенных валиков. Часть почвы осыпается в 
бороздку, а оставш аяся на валиках сдвигается 
загортачами, устанавливаемыми под углом к 
направлению движения. Правильно отрегули
рованные загортачи сдвигают примерно такой 
же объем почвы, который выдвигается сошни
ком на поверхность (с учетом самоосыпания), 
поэтому гребнистость в зоне заделки бороздки 
незначительная (рис. 1 г, штриховая линия). 
Поверхность поля около бороздки получается 
ровной, так как нижние обрезы загортачей 
установлены горизонтально. Н а рис. 2 б пока
зан профиль посевной линии после прохода л е 
мешных и пластинчатых загортачей, можно 
видеть что гребнистость посевной ленты зн а 
чительно меньше в зоне работы пластинчатых 
загортачей. Небольшие гребни располагаются 
по центрам бороздок, понижения профиля око
ло них не наблюдалось. К недостаткам работы 
пластинчатых загортачей можно отнести тот 
факт, что они заделы ваю т бороздки смешан
ными верхними (более сухими) и нижними 
слоями почвы, что с точки зрения обеспечения 
лучшего водного реж има в зоне расположения 
семян нежелательно. Там, где требования к 
обеспечению нужного водного режима для се
мян имеют важное значение (засушливые рай 
оны), следует сдвигать верхний подсушенный

горизонт почвы до прихода загортачей в сто
рону от посевных лент с помощью планиров
щиков.

Подводя итоги проведенному анализу рабо
ты заделываю щих органов лесных сеялок, 
можно сделать следующие выводы:

Применяемые у некоторых лесных сеялок в 
качестве заделывающих органов шлейфы из 
металлических колец не обеспечивают требуе
мого качества заделки семян. Н а тяжелых 
почвах они не засыпают полностью бороздки, 
на легких глубоко перемешивают почву в зоне 
заделки часто с семенами и имеют неустойчи
вый ход относительно центра бороздки.

Прикатываю щ ие каточки, устанавливаемые 
на некоторых лесных сеялках, рекомендуется 
применять в зависимости от конкретных поч- 
венно-климатических условий; при работе на 
тяж елы х или заплывающих почвах их необ
ходимо снимать.

Д л я  заделки мелких бороздок можно реко
мендовать спаренные вогнутые каточки, пока
завшие значительно лучшее качество заделки 
в сравнении со шлейфами из металлических 
колец. Спаренные каточки следует применять 
для заделки бороздок, образуемых катками- 
маркерами.

Лемешные загортачи после прохода обра
зуют значительную гребнистость в зоне задел
ки семян, что ухудшает ее равномерность и 
может привести к выветриванию и иссушению 
почвы над семенным ложем.

По сравнению с л ем еш н ы м ^  пластинчатые 
загортачи более равномерно заделывают се
мена, гребнистость в зоне заделки незначи
тельна. Применение планировщиков перед 
проходом загортачей позволяет им заделывать 
бороздки влажными слоями почвы.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  УДК 534.0.232.427

НОВАЯ ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА
Н. В. РОСЛЯКОВ, В. А. ХОДОРЕВСКИЙ (ВН И АЛ М И ]___

о заданию Гослесхоза СССР лаборато
рией испытаний и системы машин 

ВНИАЛМИ в производственных условиях 
Волгоградской области проводились испыта
ния новой лесопосадочной машины ССН-1. С а
жалка сеянцев навесная ССН-1 (конструкции

М. Г. Соколова), предназначена для посадки 
сеянцев лиственных и хвойных пород с над
земной частью от 7 до 40 см и длиной корне
вой системы до 27 см. Машина работает на 
предварительно подготовленных почвах на 
глубину до 35 см.
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Т е х н и ч еск а я  х а р а к т ер и с т и к а  ССН-1

Вариант машины

Показатели одно двух трех
рядная рядна рядная

1 2  3
50; 75; 100; 150; 300

20—30

1 ,2 — 3 ,6

до 15 до  7— 15 до  7

0 , 8 —2 ,3  1 ,5 — 4 , 5  2 , 0 — 6 ,5

Ч исло  высаживаемых
рядов ............................

Ш аг посадки ,  см . . 
Глубина хода  сошника

с м ............................
Рабочая  скорость,

к м / ч а с ............................
Транспортная скорость

к м / ч а с ............................
П роизводительность  

час сменного времени
пог. к м ...................

Количество  обслуж иваю  
щ е г о  персонала, чел. 
т р ак то р и ст  . . . 
с аж ал ь щ и к и  . . . 

Габ ар иты ,  мм;
а) в рабочем  п о л о ж е 
нии

длина ............................
ш и р и н а ........................
в ы с о т а .......................

б) в транспортном п о 
ложении

длина ............................
ширина ........................

Д орож ны й  просвет,  мм
О б щ и й  вес, к г ...................
в том числе бр у с -сц еп ка  

балластный ящ и к  . . 
следоуказатель  . . .

С аж алка  (см. табл.) выпускается в навес
ном трехмашинном варианте и состоит из трех 
посадочных машин, бруса-сцепки и балласт
ного ящика. К аж д ая  секция саж алки  может 
применяться самостоятельно, навешивается 
непосредственно на навесную систему тракто
ра, для чего имеет навесное устройство. Д ву х 
рядный и трехрядный агрегаты составляются 
при помощи навесного бруса-сцепки СБ-9, на 
котором машины устанавливаются с 3- и 2,5- 
метровыми междурядьями. Брус-сцепка со
стоит из трех секций. Д л я  составления двух
рядного агрегата используется только средняя 
секция бруса, а для трехрядного — все три сек
ции (рис. 1). Боковые секции бруса-сцепки 
при помощи штырей жестко присоединяются 
к средней секции, которая имеет навесное 
устройство для присоединения к гидронавеске 
трактора. Д ве крайние машины в трехрядном 
и двухрядном агрегатах присоединяются к 
сцепке с помощью быстродействующих зам ко
вых устройств и винтовых тяг. Положение м а

2430 2435 2590
1400 4500 7400
2025 2025 2025

2270 2275 2430
1400 4500 4550
350 350 250
230 585 990
— 150 290
— 50 50
14 14 14

шины в поперечной плоскости можно регули
ровать, для чего в замковых устройствах про- 
фрезерованы пазы. После регулировки замко
вые устройства жестко присоединяются к- 
сцепке. В продольной плоскости машины ре
гулируются винтовыми тягами. Средняя ма
шина при трехрядной навеске крепится шар
нирно к сцепке с помощью рамки и винтовой 
тяги. Р ам ка  с винтовой тягой образуют парал- 
лелограммный механизм. При таком способе 
крепления средняя саж алка  может переме
щаться в вертикальной плоскости относительно 
сцепки. Д л я  органичення перемещения сред
ней саж алки  на рамке установлена штанга с 
пазом. Ж есткие крепления крайних машин к 
брусу-сцепке и шарнирное средней позволяют 
агрегату копировать рельеф поля. При переез
дах на дальние расстояния боковые секции 
сцепки укладываются на среднюю секцию, к 
ней же сравнительно легко присоединяются 
все три машины (рис. 2).  В передней части 
гусеничного трактора при составлении трех
рядного агрегата на раме устанавливают бал
ластный ящик, повышающий его продольную 
устойчивость и служащий емкостью для хра
нения запаса сеянцев. Д ля более точного вож
дения агрегата на тракторе имеется следоука
затель, а на сцепке навешен раздвижной м ар
кер. При переездах и поворотах маркер под
нимается и укладывается на сцепку.

С аж алк а  ССН-1 имеет ассиметричный сош
ник с острым углом вхождения в почву. Одна 
боковина его является опорной гранью. Сош
ник установлен с наклоном к опорной грани 
(в правую сторону), угол наклона относитель
но вертикали для опорной грани 15°. Сошник 
такой конструкции образует наклонную поса
дочную щель, чем достигается односторонняя 
деформация почвы и перемещение ее преиму
щественно в вертикальном направлении снизу 
вверх. Благодаря  этому уменьшается попада
ние верхнего сухого слоя почвы в зону распо
ложения корней сеянцев и создаются условия 
для более качественной их заделки. Впереди 
сошника, у плоской его стороны, расположено

Рис. 1. Сажалка сеянцев навесная ССН-1 в трехрядном  
агрегате
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Рис. 2. С а ж а л к а  ССН-1 в транспортном положении

опорное колесо, которым регулируется глубина 
хода сошника. Такое расположение опорного 
колеса создает благоприятные условия для 
копирования микрорельефа почвы и устойчи
вого хода сошника по глубине.

Посадочный механизм состоит из опорно
приводного колеса, имеющего на поверхности 
шпоры для ' лучшего сцепления с почвой, из 
диска с захватами, приемного столика для 
сеянцев и двух раскрывателей захватов. Диск 
жестко соединен с опорно-приводным колесом, 
которое при работе перекатывается по почве. 
Это позволяет получать довольно точный шаг 
посадки сеянцев. Как показали испытания, при 
шаге посадки 100 см отклонения в среднем 
составили ± 5  см. На диске имеются радиаль
ные прорези для установки различного коли
чества захватов в зависимости от принятого 
шага посадки. Можно установить 1, 2, 3, 4 и
6 захватов, что соответствует шагу посадки 
300, 150, 100, 75 и 50 см. Перемещением з а 
хватов по радиальным прорезям в диске ме
няют расстояние между захватом и почвой в 
зависимости от размеров посадочного мате
риала.

Приемный столик имеет зажим, позволяю
щий подавать в него сеянец в любой момент 
времени до подхода захвата, что облегчает 
условия работы сажальщиков. При необходи
мости сеянцы можно подавать непосредствен
но в захват, зажим при этом отключается. 
Приемный столик расположен сверху машины. 
При работе сажальщики сидят прямо, что 
значительно снижает их утомляемость.

Посадочный механизм шарнирно присоеди
нен к раме сажалки и может копировать 
рельеф ноля независимо от глубины хода

сошника. Как и сошник, он установлен под уг
лом. При необходимости (при посадке круп
номерным материалом) его можно легкс 
снять, для чего нужно удалить один соедини
тельный палец. Саженцы в сошник подаются 
вручную. Заделка и уплотнение почвы вокруг 
высаженных сеянцев, производится уплотняю
щим катком. Так как посадочная щель накло
нена, то почва хорошо уплотянется одним кат
ком. Как показали замеры, усилие на выдер
гивание сеянцев на южных черноземах равно
1,0—2,5 кг. Незначительный наклон сеянцев 
не оказывает влияния на их приживаемость и 
рост. О бразуемая уплотняющим катком колея 
заделывается загортачем. При первоначаль
ных испытаниях сажалки ССН-1 в процессе 
работы наблюдался односторонний увод агре
гата в левую сторону. Н а участке длиной 
100 м он смещался влево от проведенной ли
нии на 13— 16 м. Частое включение правого 
рычага управления трактора (25 раз на участ
ке длиной 200 м) приводит к искривлению ря
дов посадок. Было установлено, что отклоне
ние агрегата в сторону происходит из-за боль
ших его габаритов и особенностей конструк
ции сошников, что не было учтено при проек
тировании машины.

После устранения выявленных недостатков 
весной были проведены производственные по
садки с помощью ССН-1 в Михайловском 
межколхозно-совхозном механизированном 
лесхозе Волгоградской области при создании 
полезащитных лесных полос. Почвы — южный 
чернозем. Полосы 4-рядные, ширина междуря
дий 3 м, шаг посадки 1 м. Агрегат был состав
лен в двухмашинном варианте. Таким обра
зом полоса создавалась одним агрегатом за 
два прохода. При скорости движения 3—
3,6 км/час пропуски достигали 15%. Случаев 
загиба корней не обнаружено. Глубина поса
дочной щели 24—28 см. Через 30 дней на учет
ных участках погибло 14% высаженных сеян
цев лиственных пород. Таким образом, испы
тания саж алки  ССН-1 подтвердили возмож
ность ее применения при создании полезащит
ных лесных насаждений.
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У Д К  634.0.369

Устройство для подъема

на растущие деревья

И. А. ДАВЫДЕНКО, кандидат сельскохозяйственных 
наук

ГТри научных исследованиях, а так ж е  в лесохозяй- 
**ственкой практике нередко требуется подъем на 

растущие деревья с целью установки на них различных 
приборов, взятия  образцов с крон и стволов, заготовки 
черенков, семян и т. п. Применяемые для  этого устрой
ства не полностью отвечают предъявляем ы м  к ним тре
бованиям. Основной недостаток таких приспособлений 
состоит в том, что при их использовании сильно по
вреж даю тся  деревья. Это справедливо отмечает 
В. Б. Логгинов 1

20

Рис. 1. Ствол дерева с уст
ройством для влезания

Предлагаемое нами
устройство (рис. 1,2) со 
стоит из набора отрезков из 
пеньковой или хлопчато
бумажной плотной веревки 
толщиной 9— 10 мм, сл уж а
щих, как и у  В. Б. Логгино- 
ва (1967), для наложения на 
ствол дерева колец 22. Одна 
сторона отрезка веревки за 
канчивается петлей 20 с 

1 внутренним диаметром око
ло 5 см. Длина отрезка с 
петлей долж на превышать 
длину окружности ствола 
дерева на 40— 60 см. Возле  
петли на отрезок туго наде
ты две резиновые шайбы 16 
через просверленные в них 
отверстия 17. Расстояние 
м еж ду шайбами около 4 см. 
Они обычно изготовляются 

Z? из резиновых пробок для со 
судов и имеют в диаметре 
около 35 мм при толщине
15 мм. Отрезки веревки, 
применяемые для участков 
ствола с тонкой корой, во 
избеж ание ее повреждений 

снабжены щитками 19 (длиной около 20 см при ширине 
вверху и внизу соответственно 7 и 13 см ), изготовлен
ными из 1,5-миллиметрового фибрового листа. Щитки

прикреплены к шайбам полосками сыромятной кожи
или стальной проволокой 18.

Закрепление веревочного кольца на дереве осуществ
ляется путем обвода с правой стороны вокруг ствола 
свободной части веревки 21, продеванием её сквозь пет
лю, отведением назад, натягиванием и подтыканием 
сложенной вдвое свободной части веревки под кольцо 
снизу вверх так, чтобы свободный конец при этом был 
направлен вниз. При таком способе крепления кольца 
для  его снятия (при слезании с дерева) достаточно вы
дернуть свободный конец веревки из-под кольца. При 
креплении колец на стволах диаметром около 1 м и бо
лее, а т ак ж е  не менее толстых, но с сильно трещинова
той корой, обведенный (захлеснутый) вокруг ствола де
рева, продетый сквозь петлю и отведенный назад  сво
бодный конец веревки 2—3 раза  обворачивается вокруг 
кольца.

В торая главная составная часть устройства — пара 
крючков 2, изготовленных из стального прута толщиной
9— 10 мм и прикрепляемых к обоим ботинкам перед 
подъемом на деревья. Д л я  закрепления крючка снару
ж и внутренней берцы 11 ботинка 1 толстой дратвой 
пришита ко ж ан а я  пластинка 4 толщиной около 5 мм. 
Ш вы 8 при этом делаются вдоль вертикальных краев 
пластинки с тем, чтобы м еж ду  нею и берцой образова
лась сквозная щель 12. Д л я  увеличения срока службы 
ш ва в месте его прохождения снаружи пластинки де
лается специальная канавка, в которую шов и уклады 
вается (для  большей надежности пластинка может быть 
дополнительно укреплена специальными металлически
ми заклепкам и).  При закреплении крючок нижним кон
цом вдвигается  сверху в щель, вводится в зацепление 
нижней его частью с нижним краем пластинки в месте 
выреза 5 и подается в крайнее верхнее положение. Для 
повышения устойчивости крючка в узле крепления

1 Л о г г и н о в  В. Б. Новый способ подъема в крону 
дерева. «Л есоводство и агролесомелиорация;», 1967 г. 
№ 9.
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я тем более во « избеж ание  его потери, применяется
фиксатор 6, представляющий собой кож аную  пластинку 
толщиной 4— 5 мм с вырезом 7 вверху. Этим вырезом 
фиксатор подводится, под изогнутую верхнюю часть 
крючка и привязывается к берце при помощи шнурка 9, 
продеваемого в отверстия (соответственно 13, 14 и 15) 
фиксатора, берцы и укрепительной нашивки. Д л я  повы
шения износоустойчивости ш нурка в месте его пролега
ния снаруж и фиксатора  имеется канавка  10.

Фиксация крючка в верхнем положении может быть 
также произведена путем захваты вания  крючка в месте 
изгиба верхней его части полоской сыромятной кожи 
или шнурком и привязыванием к наружной берце ботин
ка с использованием при этом отверстий в ней. В таком 
случае отпадает  необходимость в укрепительной нашив
ке 3 и фиксаторе. О днако  при этом способе фиксации 
крючка Надежность и устойчивость его крепления ниже, 
чем в первом случае.

Чтобы исключить отрыв подошвы ботинка, его в обу
том положении перевязывают в подъеме или укрепляют 
специальным ремешком с пряжкой.

Подъем при помощи предлагаемого устройства осу
ществляется следующим образом. Поднимающийся при
крепляет к ботинкам крючки, наклады вает  на ствол ве
ревочное кольцо, вставляет  в зазор  м еж ду  стволом д е 
рева (а при пользовании кольцами, снабженными щ ит
ками,— м еж ду  щитком) и веревочным кольцом крючок, 
прикрепленный к ботинку правой ноги. В 40— 50 см вы
ше первого кольца наклады вается  таким ж е способом 
второе кольцо. В ы прямляясь на правой ноге, поднимаю
щийся подает корпус тела вверх и вставляет в зазор

м еж ду  стволом дерева (щитком) и веревочным кольцом 
крючок, прикрепленный к ботинку левой ноги. Н акл а 
ды вает  очередное кольцо, после чего процесс повто
ряется. Д л я  обеспечения безопасности применяется 
двойной страховочный п.ояс (типа монтажного),  изго
товленный из отрезков веревки. Он же служит опорой 
поднимающемуся для  поддерж ания в вертикальном по
ложении корпуса его тела при монтировочных и прочих 
работах. Отрезки веревки для наложения колец подни
мающийся несет на себе, одев их петлями за специаль
ный проволочный крючок, прикрепленный к лямке, под
вешенной через плечо. В отдельных случаях, например, 
при длинной стволовой части, очищенной от сучьев, 
подъем мож ет  осуществляться с использованием для 
определенной высоты ствола других подъемных 
устройств (лазы  Ш ахова  и т. п.).

Устройство обеспечивает наилучшую эффективность 
подъема при толщине стволов деревьев на высоте 1,3 м 
от 15 до 60 см, но мож ет  быть применено и на более 
толстых стволах. Подъем по стволам толщиной 20— 
30 см в нижней части и 12— 15 см в верхней осуще
ствляется со скоростью 4—7, а с п у ск а н и е — 11—20 м 
за 10 мин. Вес устройства, позволяющего подъем на 
высоту 8— 10 м (при длине отрезков веревки с петлей 
в 120 см), без веса страховочного пояса составляет 
с фибровыми щитками примерно 4,5 кг, без щитков — 
около 3,5 кг. Устройство особенно удобно в условиях 
заповедников, парков и в других местах, где повреждение 
деревьев наиболее нежелательно. Оно может быть ис
пользовано так ж е  для подъема на различные бетонные 
и стальные сбежистые столбы.

У Д К  631.3!’ .34

БУР ДЛЯ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ

Н. А. М И РО НО В (Татарская лесная опытная станция],

О бщеизвестна трудоемкость работы на копке поч
венных ям при различных исследованиях в лесном 

хозяйстве. Снижение громадных в масш табе  страны з а 
трат на такую работу возможно путем создания и при
менения новых, более производительных по сравнению 
с существующими буровых приспособлений. Поэтому 
разработка и внедрение их в производство имеет боль
шое практическое значение.

Описываемый ниже простой по устройству портатив
ный бур предназначен для взятия почвенных образцов, 
определения ее мощности и изучения с его помощью 
морфологического строения генетических горизонтов 
почвы до глубины 80 см и др. Он позволяет извлекать 
за один прием столбик почвы (керн) высотой 80 см и 
диаметром 20 мм практически без нарушения его естест
венного сложения. Такой керн можно брать как  непо
средственно от дневной ненарушенной поверхности поч
вы, так и от поверхности дна почвенной ямы или тр ан 
шеи любого размера.

Бур состоит из рукоятки, пробки рукоятки, трубки 
и наконечника. Вес его всего 1222 г., в том числе рукоят
ка с пробкой — 461 г., трубка — 702 и наконечник — 59 г. 
Оптимальные параметры этих деталей указаны на рис. 
При произвольном их изменении особенно наконечника 
и трубки, изготовленное приспособление будет нерабо
тоспособно.

В рабочем положении рукоятка  со сквозным резьбо

вым отверстием навинчивается на трубку. Оба конца 
рукоятки пустотелые и имеют внутреннюю резьбу. 
В транспортном положении одним концом она навинчи
вается на трубку, а во втооой ее конец (гнездо) поме
щается наконечник и ввинчивается дюралевая пробка.

С тальная тонкостенная трубка с л у ж и т  приемной ем
костью для керна и предохранения его от деформации. 
Вырезанное в трубке окно длиной 75 см и шириной
16 мм служит: а) для  наблюдения за сохранностью 
объема и формы керна и за .поступлением его в трубку;
б) для обработки и деления (по 75-сантиметровой ли
нейке вдоль окна) керна (скальпелем или перочинным 
ножом) на отрезки нужной длины и в) для чистки по
лости трубки (металлическим или волосяным ершиком, 
наждачной бумагой, ветошью и т. п.).

Наконечник бура имеет яйцевидную форму и служит 
для вырезания цилиндрического керна почвы. Так как 
внутренний диаметр  (20 мм) наконечника в заточенной 
части на 1 мм меньше внутреннего диаметра (21 мм) по 
всей остальной его части, то вырезаемый столбик почвы 
практически не испытывает трения о внутренюю поверх
ность наконечника, а поэтому не деформируется и сво
бодно поступает в трубку, поскольку внутренние диа
метры ее и наконечника одинаковы. Наружный диаметр 
наконечника .в уширенной его части на 4 мм больше 
наруж ного  диаметра тр.убкя. П оэтом у образуемая на
конечником (в процессе внедрения бура) скважина
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в почве имеет диаметр на 1—4 мм (в зависимости от 
упругости почвы) больше, чем наружный диаметр труб
ки. Б лагодаря  этому трубка по всей ее длине (высоте) 
очень мало (местами) касается внутренней поверхности 
скважины  до глубины 80 см, трение ее о почву незначи
тельно, а поэтому бур в почву внедряется довольно 
легко.

Все детали бура могут быть изготовлены в любой ме
ханической мастерской при наличии токарного и фре
зерного станков.

Техника работы буром. У держ ивая  бур вертикально 
за  концы рукоятки, ориентируют его окном (в трубке) 
в направлении от себя и внедряют в почву на нужную 
глубину. Внедрение проводят плавно во избежание по
падания мелких комочков почвы в окно трубки и зак л и 
нивания керна. В последнем случае бур извлекают, очи
щ аю т от заклинившегося керна и внедряют в почву по
вторно. Заклинивание керна мож ет  происходить и от не
осторожности в работе. Так, при резком наклоне бура 
в сторону от себя, чего не следует допускать в процес
се бурения, кери через окно трубки деформируется  д а в 
лением о стенку скважины  и заклинивается.

Извлекаю т бур из почвы плавно, без рывков, во из
бежание выпадания керна через заточенный конец на
конечника, что бывает очень редко и в основном на су
хих почвах. При опрокидывании бура рукояткой вниз 
добытый керн почвы легко выпадает  из трубки.

Усилий обеих рук и веса корпуса человеческого тела 
обычно достаточно для внедрения бура на глубину 80 см 
во все некаменистые почвы в свежем и увлаж ненном со
стоянии. В уплотненную (в период засухи ),  просохшую 
сверху почву его забиваю т деревянным молотком. При 
использовании железного молотка или топора необходи
мо применять амортизирующий предмет (кусок доски, 
фанеры и т. п.) во избежание расплющ ивания рукоятки 
и открытого конца в ней. При правильной эксплуатации 
и бережном обращении бур безотказен в работе. Д о б ы 
ваемые им керны почвы, как  правило, на 95—99% не 
деформируются по высоте, т. е. их высота равна глуби
не скважины. Степень деформации кернов в ди ам етраль
ном направлении за счет так  называемого пристенного 
эффекта такая  же небольшая, как  и в бурах известных 
конструкций (Н. А. Качинского и др.),  применяемых для 
определения объемного веса почвы. Но, поскольку внут
ренний диаметр нашего бура мал (20 мм),  то отрица
тельное влияние пристенного эффекта иногда может 
быть существенным, а поэтому определение объемного 
веса почвы этим буром не предусматривается.

С помощью описываемого бура при картировании

почв любых угодий возможно изучение их на глубину 
прикопок и полуям (до 80 см), при этом тяжелое и ма
лопроизводительное рытье заменяется относительно лег
ким и более производительным бурением. Он может 
быть широко использован при изучении влажности 
80-сантиметрового слоя почвы, особенно в опытах на 
мелких делянках, при агрохимических обследованиях 
почвы, определении мощности намытых почв в овраж 
но-балочных системах и т. п.

Н а  оперативную работу по извлечению 80-сантиметро
вого керна из свежей и слабоувлажненной почвы затра
чивается около 1 мин. На бурение уплотненной, сверху 
просохшей до 10— 20 см почвы, когда до этой глубины 
необходима забивка  бура молотком, расходуется около
3 мин., а на бурение очень сильно просохшей почвы (до 
50 см),  что бывает редко и керн приходится извлекать 
частями, а не целиком, требуется от 5 до 10 мин. Широ
кое использование бура экономически выгодно. Так, со
гласно нормативам при картировании почв в масштабе 
1 : 10000 и сложности почвенного покрова III катего
рии, стоимость рытья прикопок и полуям в расчете на 
100 га составляет 4 руб., а стоимость бурения скважин 
буром предложенной конструкции — 1 руб., т. е. буре
ние обходится в 4 раза  дешевле.

КОРОТКО О РАЗНОМ

В Друскининкайском лесхозе (Литовская ССР), неда
леко от перекрестка дорог, у пожарной наблюдательной 
вышки построен «домик лесовода» для проведения аги
тационно-пропагандистской работы. Посетители леса — 
частые гости в нем. Они могут почитать здесь брошюры, 
листовки и другую литературу по & охране лесов от 

пожаров.
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УДК 634.0.432.31

ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

Н. П. КУРБАТСКИЙ, Э. Н. ВАЛЕНДИК (Институт леса 
> и древесины имени В. Н. СУКАЧЕВА  С О  АН  СССР)

J/J нструкция по проведению взрывных р а 
бот при борьбе с лесными пожарами 

предусматривает применение взрывчатых ве
ществ (ВВ) с заглублением отдельных за р я 
дов в грунт. Вследствие трудоемкости способ 
малоэффективен. В этом случае до 80% вре
мени затрачивается на подготовку скважин, 
укладку и забойку патронов-боевиков. Д ля 
ускорения и облегчения работ применяют мо
тобуры, а взрывание производят более круп
ными сериями зарядов с помощью электро
взрывателей или детонирующего шнура. О д
нако выполнение этих работ остается по- 
прежнему трудоемким. Кроме того, при взры
ве отдельных заглубленных зарядов взрывная 
волна направлена преимущественно вверх. 
Площадь между воронками не очищается от 
горючих материалов — она лишь засыпается 
выброшенным грунтом. Но, как известно, под
стилка и валежник могут тлеть под такой 
присыпкой. Поэтому заградительные полосы 
из серии отдельных воронок ненадежны.

Д ля  создания заградительных и опорных 
полос взрывом авторы предложили применять 
накладные заряды, т. е. без заглубления их 
в грунт (1). При таком способе применения ВВ 
значительно возрастает их расход, так как 
на полезную работу тратится лишь 10% энер
гии взрыва (3). Но вместе с тем в этом слу
чае не надо проводить трудоемких работ по 
изготовлению скважин или траншей. Исполь
зование удлиненных зарядов позволяет со зд а 
вать одним взрывом непрерывные загради
тельные или опорные полосы длиной по ,200— 
300 м. Чтобы создать заградительную  или 
опорную полосу этим способом, надо только 
уложить на поверхности почвы удлиненный 
заряд  по трассе будущей полосы и взорвать 
его с одного конца зажигательной трубкой.

Скорость прокладки и соответственно произ
водительность труда увеличиваются, а вероят
ность несчастных случаев значительно сни
жается.

При накладном взрызании применялись за 
ряды в следующих вариантах; шнуровые зар я
ды из патронированного аммония 6-ЖВ с обо
лочкой из капроновых нитей (2), раскладка 
патронов на детонирующий шнур, удлиненные 
заряды с оболочкой из капроновой ткани (4), 
шланговые заряды с оболочкой из полиэтиле
на и монозаряды для создания опорных полос. 
Лучшими признаны два последних варианта, 
разработанных в Институте леса и древесины 
имени В. H. Сукачева АН СССР в 1970— 
1973 гг.

Ш ланговый заряд  — это полиэтиленовый 
шланг с выступающим наружным швом, на
полненный стандартными патронами аммони
та в один ряд, которые примыкают друг к 
другу торцами. Техническая характеристика 
шлангового заряда: длина 10 и 27 м (два ва
рианта),  вес соответственно 11,35 и 30,6 кг, 
в шланге 56 или 150 патронов, длина шланга
11,6 и 31,4 м, а его диаметр 40 мм, шланг из 
полиэтилена, толщина его стенок 120— 
200 мкм (ГОСТ 10354-63). Длинные заряды 
упаковывают в ящики (ГОСТ 4450-61), а ко
роткие попарно в полиэтиленовые мешки 
(ГОСТ 103-63). Патроны из аммонита 
ПЖ В-20, длина их 180 мм, диаметр 36 мм. 
Каждый патрон весит 0,2 кг.

Заряды  длиной 27 м укладывают в деревян
ные ящики гармошкой. Д л я  этого в шланге 
предусмотрены зазоры  в два диаметра патро
на м еж ду третьим и четвертым, шестым и 
седьмым, девятым и десятым и т. д. патрона
ми. Заряды  длиной 10 м, предварительно со
бранные в пачки путем перегиба шланга на
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Рис. 1. Шланговый заряд ,  подготовленный к взрыву

звенья по четыре патрона в звене, уклады ва
ют в полиэтиленовые мешки. В этом случае 
зазоры оставляют между четвертым и пя
тым, восьмым и девятым и т. д. патронами. 
Пачка имеет круглое сечение и обмотана в 
два слоя полиэтиленовой лентой шириной 
100— 150 мм (ГОСТ 10354-63). Верх мешков 
завязываю т или сваривают.

Транспортируют и хранят шланговые за р я 
ды по «Единым правилам безопасности при 
взрывных работах» (1968 г.) и «Инструкции 
по проведению взрывных работ при борьбе с 
лесными пожарами» (1962 г.). Заряды, упа
кованные в мешки или в ящики, можно пере
возить на всех видах транспорта, но мешки 
должны укладываться при этом вертикально 
в один слой. При хранении мешки с зарядами 
необходимо устанавливать такж е вертикально 
и в один слой, при необходимости для этого 
устраивают стеллажи.

Заряды  к местам лесных пожаров достав
ляют так, как это указывается в «Инструкции 
по проведению взрывных работ при борьбе 
с лесными пожарами» (1962 г.). При этом 
предпочтение следует отдавать беспарашют- 
ному сбрасыванию зарядов, что значительно 
УПрощает, ускоряет и удешевляет доставку их 
к пожару. Целесообразность бесларашютного

сбрасывания шланговых зарядов подтвержда
ет опыт Красноярской базы авиационной ох
раны лесов, где в пожароопасные сезоны 1971 
и 1972 гг. путем беспарашютного сбрасывания 
было доставлено к лесным пожарам 65 т 
шланговых зарядов. При этом потерь не бы
ло, так  как патроны из поврежденных зарядов 
использовались для усиления взрывов при 
уборке валеж а с заградительной полосы.

Заряды  сбрасывают с самолета или верто
лета на трассу полосы взрывания по 6— 10 
упаковок на одно место. Затем каждый заряд 
берут за один конец и растягивают его по по
лосе. При этом патроны в шланге, перемеща
ясь к противоположному концу и соединяясь 
друг с другом торцами, образуют сплошной 
заряд  уже без зазоров. Д ля закрепления это
го положения освободившийся конец шланга 
завязывают узлом.

Подготовленные заряды укладывают по 
трассе полосы, соединяют между собой конца
ми внакладку на длину патронов и скрепляют 
их свободным концом шланга. Заряд  должен 
плотно прилегать к поверхности почвы 
(рис. 1). При наличии валежника заряд про
таскивают под него, а в случае необходимо
сти, кроме того, подкладывают под валежник 
дополнительные патроны. Таким способом по
лучают заряд  длиной 200—300 м, который 
взрывают одной зажигательной трубкой.

Расход рабочего времени на прокладку за 
градительной полосы зарядами составляет 
30 чел.-мин на 100 м полосы. Это в шесть раз 
меньше, а следовательно, и быстрее, чем при 
создании полосы с заглублением отдельных 
патронов-боевиков в скважины. Характери
стика заградительных полос, проложенных 
взрывом шланговых зарядов при локализации 
лесных пожаров, приведена в табл. 1. Во всех 
случаях, за исключением сосняка бруснично- 
зеленомошного, полосы проложены против 
фронта пожара и во всех случаях продвиже
ние кромки пожара было остановлено.

Т аблица 1
П арам етры  за гр а д и тел ь н ы х  п ол ос, пролож енны х  

взры вом ш ланговы х за р я д о в

Тип леса

Размеры полосы, 
м

Размеры ка
навки, см

длина обшая
ширина

шири
на

глуби
на

Е льник  зеленомошный 250 3 ,5 115 30
То ж е • • •  ....................... 500 3 ,2 90 28
Л иствяг  брусничный . . 250 3 ,5 100 23
Л иствяг  разнотравный 300 2 ,8 80 25
Сосняк багульниковый 400 2 ,5 110 30
Сосняк брускично-зеле- 

н о м о ш н ы й ........................ 320 3 85 22
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Рис. 2. Схема заградительной полосы, полученной в ре
зультате  взрыва шлангового заряда :

1 — кан авка ;  2 — зона тления; 3 — зона ослабленного 
пламени

При применении зарядов выяснилось, что 
действие взрыва накладного заряда  в р аз 
личных лесорастительных условиях неодина
ково. На суходольных местах полосу по з а 
градительным свойствам можно подразделить 
на три части (рис. 2): 1) канавка посередине 
полосы, образованная в минеральном грунте 
и являю щ аяся преградой для распростране
ния всех видов горения,, включая тление; 
2) часть полосы, непосредственно прилегаю
щая к канавке, на которой взрывной волной 
сносится напочвенный покров, а мхи и под
стилка перемешиваются с грунтом (на этой 
части полосы возможно лишь тление); 3) пе
риферийная часть полосы протяжением от 0,8 
до 1,8 м (считая от оси канавки), нд которой 
взрывной волной нарушается структура горю
чих материалов — они присыпаются и частич
но смешиваются с грунтом; подрост и кустар
нички здесь очищаются от хвои и листьев (на 
этой части полосы интенсивность пламенного 
горения резко сйнжается).

Рис. 3. Заградительная  полоса, полученная взрывом 
шлангового за р я д а  в сосняке мшистом

О бщая ширина полосы может достигать
3,6 м, ширина канавки 1 м, а глубина 0,23 м. 
На заболоченных участках с торфянистым 
грунтом в результате взрыва образуется к а 
нава шириной до 1,2 м и глубиной до 0,4 м. 
На переходных участках размеры ее меньше, 
но по обеим ее сторонам напочвенный покров 
частично удаляется, а остаток присыпается 
грунтом (рис. 3).

В хвойных молодняках взрывом накладно
го заряда  можно создать коридор с минерали
зованной полосой. При пожарах в северных 
районах на участках с близким горизонтом 
вечной мерзлоты, а также на каменистых 
грунтах накладной способ создания загради
тельных полос пока единственно возможный, 
так как бурение скважин здесь связано с 
большими трудностями. При взрыве наклад
ного заряда  на участке с вечной мерзлотой в 
пределах оттаявшего слоя почвы образуется 
канава глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м. 
На мелких щебенчатых и каменистых почвах 
получается полоса с обнаженным щебнем ши
риной до 0,6 м. Такие полосы целесообразно 
использовать как опорные линии для отжига.

Шланговые заряды уже применяются ба
зами авиационной охраны лесов при борьбе с 
лесными пожарами. Организовано их про
мышленное 'изготовление*. Заводская отпуск
ная цена зарядов в полиэтиленовых мешках 
475 руб. за 1 т.

Следует отметить то, что при локализации 
лесного пожара часто целесообразнее не 
ждать, когда кромка пожара подойдет к за 
градительной полосе, а заблаговременно про
извести отжиг, что и делают опытные пара
шютисты-пожарные на практике. Это значи
тельно < повышает надежность локализации 
пожара и исключает случаи, когда с кромки 
пожара, подошедшей к полосе, порыв ветра 
перебрасывает горящие ветви, траву и др., 
которые создают очаги горения за полосой.

При применении отжига образующиеся з 
результате взрыва шланговых зарядов поло
сы часто оказываются излишне широкими. 
Поэтому были испытаны заряды  менее тяж е
лые, применение которых могло удешевить и

1 Разработка  технологии изготовления зарядов и кон
струкции автомата  выполнены В. Е. Бажиным, Б. И. 
Ю ж анинввы м, В. И. Валовым и В. И. Свиридовым. 
Организация промышленного производства осуществле
на А. Ф. Ереминьтм, A. G. Зайцевым, В. И. Трипусом.
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Рис. 4. М онозаряд  для создания опорной полосы

облегчить взрывные работы. С целью подбора 
оптимального поперечного их сечения были 
испытаны монозаряды диаметром 20, 24 и 
28 мм из аммонита 6-ЖВ. Взрывание их про
изводилось в листвяге брусничном (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что для созда
ния опорных полос целесообразно применять 
заряды диаметром 24 мм. При взрыве за р я 
дов с большим диаметром образуются излиш
не широкие полосы, а с меньшим — недоста
точно надежные, так как в ряде случаев по
лосы минерализуются неполностью. Эти так 
называемые монозаряды предназначены толь
ко для создания опорных полос при локали за
ции лесных пожаров отжигом.

Монозаряд в отличие от шлангового заряда, 
составленного из отдельных патронов, пред
ставляет собой полиэтиленовый шланг, напол
ненный порошкообразным ВВ (рис. 4). Длина 
его 10 м, диаметр с оболочкой 25 мм, вес
5 кг. Ш ланг наполнен аммонитом 6-ЖВ. П о
лиэтиленовая оболочка изготовляется по 
ГОСТу 10354—40, толщина стенки 150— 
200 мкм.

Чтобы транспортировать заряды, их сверты
вают сначала в бухты, которые укладывают 
по одной в полиэтиленовый мешок, изготов
ленный по ГОСТу 103— 63, а затем в бум аж 
ный битумный. Допускается укладка зарядов 
в два бумажных битумных мешка. Горловину 
мешка прошивают. Правила транспортировки 
монозарядов те же, что и шланговых. Д остав
ляют их к месту лесного пожара в мягкой 
упаковке путем бесиарашютного сбрасывания 
с вертолета с высоты до 40 м при скорости 
полета 60 км/час.

Техника применения этих зарядов та же, 
что и при использовании шланговых. Некото
рое отличие лишь в том, что монозаряд не ре
комендуется протягивать под валежник. Его 
следует укладывать сверху и с боков валеж и 
ны путем перегиба заряда. Такой способ ук

ладки позволяет сократить время на подготов
ку взрыва и предохранить оболочку заряда от 
разрывов.

В Красноярском крае в производственных 
масштабах, а в Якутской АССР в опытном по
рядке взрывами монозарядов были созданы 
опорные полосы для отжига в различных ле
сорастительных условиях. Во всех случаях по
лосы были пригодны для пуска от них отжига.

Следует отметить, что способ ожига от по
лос, созданных взрывом накладных зарядов, 
несколько отличается от обычного. Дело в 
том, что при создании полос плугами они по
лучаются с четкими бровками, на которых на
почвенный покров не нарушен. В этом случае 
отжиг производится непосредственно от бров
ки полосы. От полос же, созданных взрывом 
накладного заряда, отжиг таким способом не
возможен, так  как напочвенный покров на не
котором расстоянии от канавки сметен или 
присыпан грунтом. Но по мере удаления к пе
риферии полосы условия для зажигания на
почвенного покрова улучшаются. Эксперимен
тально установлено, что пуск огня отжига от 
опорных полос, созданных взрывом моноза
рядов, в наиболее распространенных типах 
леса необходимо производить на расстоянии 
не менее 1,5 м от бровки канавки.

Т а б л и ц а  2

Р езу л ь т а т ы  взры ва накладны х за р я д о в  разн ого  
д и а м ет р а  в л и ств я ге  б р у сн и ч н о м

Заряд
Размеры
ПОЛ ОС Ы ,

м

Размеры 
канавки, м

Примечание

ди
а

м
е

т
р

,
мм пе

с, 
г

дл
ин

а

ш
ир

и
н

а ш
ир

и
на г

л
у

б
и


на

32 900 48 3 ,5 0 ,7 5 0 ,2 8  Полоса м ож ет  быть ис
пользована  как загра
дительная

28 800 40 3 ,0 0 ,60 0 ,2 6  То ж е
24 560 40 1,0 0 ,4 7 0 ,1 5  Полоса пригодна как

о порн ая  линия для от
ж ига

2 0 370 40 0 ,3 6 0 ,0 8  Полоса м о ж ет  бы ть  п р и 
годна лишь как опор,  
ная  линия для отжигд.

В 1973 г. монозаряды прошли государствен
ные испытания и рекомендованы для приме
нения в базах авиационной охраны л есо в 1.

Шланговые и облегченные заряды значи
тельно расширили применение ВВ при борьбе 
с лесными пожарами. В 1972 г. в районах Си

1 В работах  по организации и проведению испыта
ния шланговых и монозарядов приняли участие работ
ники Красноярской базы авиационной охраны лесов 
Н. Н. Смертин, И. А. Новик, О. А. М акаров ,  Л. Ф. Ро 
манов и В. И. Бабинцев.
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бири и Дальнего Востока шланговых зарядов 
было израсходовано около 130 т, а в 1973 г.— 
243 т. Особенно заметно возросли объемы р а 
бот по применению ВВ в Красноярской базе 
авиационной охраны лесов. До 1970 г. здесь 
использовали ВВ с заглублением патронов в 
грунт, и расход их не превышал 10—-11 т. 
С 1970 г. начали применять удлиненные за р я 
ды накладным способом, а с 1971 г. шланго
вые заряды, и расход ВВ увеличился до 16 т. 
В 1972— 1973 гг. ВВ уже применяли на 15 
оперативных отделениях, причем ежегодно 
расходовалось по 49 т шланговых зарядов. 
В настоящее время база имеет свой склад для 
хранения ВВ емкостью 100 т.

Однако в целом по системе авиационной 
охраны лесов внедрение шланговых зарядов 
идет крайне неравномерно и медленно. Их 
применяли в 1973 г., кроме Красноярской ба
зы, Якутская — 40 т, Д альневосточная— 15 т, 
С евер н ая— 12 т, С ы кты вкарская— 10 т и З а 
падно-Сибирская— 6,5 т. Очень слабое освое
ние зарядов в ряде баз связано главным об
разом с тем, что нет складов для круглого
дичного хранения ВВ. Это существенно тор
мозит применение ВВ для борьбы с лесными 
пожарами. Необходимо, чтобы каж дая  база 
авиационной охраны лесов имела свой склад 
для круглогодичного хранения взрывчатых 
материалов емкостью до 100 т. Только тогда 
возможно будет широкое применение этого 
эффективного средства борьбы с лесными по
жарами.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. К  у р б а т с к и й Н. П.. В а л е н д и к Э. Н. Л о к а 
л и зац и я  лесн ы х  п о ж ар о в  н ак л ад н ы м и  ш н уровы м и  за-

Рис. 5. Опорная полоса для отжига, полученная взры
вом м онозаряда

р яд ам и . В сб. «В опросы  лесной пирологии» ИЛиД, 
К р а сн о яр ск , 1970 г.

2. К у р б а т с к и й  Н. П. О прим енении отж ига для 
л о к ал и зац и и  лесн ы х  п о ж аров . «Лесное хозяйство» ,
1970 г., JSfc 6.

3. П о к р о в с к и й  Г. И. Основы расчетов зарядов. 
М., В оениздат. 1945 г.

4. X и б а р и н Б. С. У длиненны е ш ланговы е зар я д ы  
д л я  борьбы  с л есн ы м и  п о ж ар ам и . ч<Лесное хозяйство»,
1971 Г., N°. 4.

В О П Р О С Ы  ТЕОРИИ

У Д К  634.0.431.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Е. С. АРЦЫБАШ ЕВ. В. Д. КУЗЬМИН, О. К. ОРЛОВ,
В. А. ПОЛУАРШ ИНОВ, Ю. П САФ РО НО В,
Б. С. СТАРШИНОВ, В. И. ТЕЛЬНЫХ, А. И. ЯКОВЛЕВ

Известно (1), что со светотехнической и энергети
ческой точек зрения такое  стихийное явление, как 

лесной пожар, представляет собой очень мошный 
и сложный источник излучения, точный расчет спек
трального состава которого представляет  весьма с л о ж 
ную теоретическую задачу. Энергия в спектре излучения

лесного пож ара неравномерно распределяется по дли
нам волн. На видимую часть приходится лишь незна
чительная доля общей энергии, излучаемой лесным по
ж аром ;  на невидимую инфракрасную часть — основная 
(от 95 до 99% ).

Исследование характеристик инфракрасного излучения
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Рис. 1. Принципиальная схема многоканальных спектро- 
радиометров:

1 — исследуемый элемент очага лесного по ж ар а ;  2 — 
объективы; 3 — чувствительные элементы, преобразую 
щие инфракрасное излучение в электрический сигнал;
4 — модулятор лучистого потока; 5 — усилители; 6 — 

шлейфовый осциллограф; 7 — оптические фильтры

лей 5. Сигнал с к аж до го  канала  регистрировался на 
отдельном шлейфе осциллографа 6.

По экспериментальным осциллограммам определяли 
некоторые основные характеристики инфракрасного из
лучения лесного пож ара :  максимальную плотность излу
чения (энергетическую светимость) в каж дом  из иссле
дуемых спектральных диапазонов, взаимную временную 
связь (взаимную корреляционную функцию) между ин
тенсивностью излучения в отдельных спектральных 
ди апазонах ,  корреляционные связи между излучениями

лесного по ж ар а  и его отдельных . элементов является  
в этой связи исходной предпосылкой в создании ап п а 
ратуры дл я  дистанционного обнаруж ения  лесных п о ж а 
ров. Приводим характеристики инфракрасного излучения 
двух моделей лесного п о ж ар а  (горящих мхов и углей), 
полученные с помощью многоканальной инфракрасной 
аппаратуры.

В качестве измерительной аппаратуры  использовали 
четырехканальный спектрорадиометр (рис. 1). Исследуе
мый очаг лесного пож ара  /  находился на расстоянии 
около 17 м от спектрорэдиометра. Излучение фокусиро
валось с помощью четырех объективов 2 на чувстви
тельные элементы из сернисто-свинцовых фотосопротив
лений 3. Лучистый поток прерывался диском-модулято
ром 4 с частотой, равной резонансной частоте усилите-

с е к
Г

в разных диапазонах  по совокупности рассматриваемых 
величин, развитие во времени процесса горения элемен
тарного участка лесного пож ара  и др. Представление 
об изменении плотности излучения очага пожара в ф а 
зах  возгорания и сильного огня дает  рис. 2. По оси 
абсцисс отлож ена величина:

Х 1 — ^-*Х 'т Ха''сХф!'?Х^Х> 
ДХ,

Рис. 2. Изменение плотности излучения модели лесного 
пожара во времени (модель в виде круглой чаши диа
метром 0,5 м) в четырех спектральных диапазонах  

эф. Вт. см"2, по оси абсцисс — время в секундах

i
где Х\ — эф фективная энергетическая светимость источ

ника, эф. Вт с м - 2; 
х \ — спектральная плотность энергетической свети

мости, Вт см -2 ;
AXi — спектральный диапазон, определяемый характе

ристикой фильтра, установленного в i-том оп
тическом канале, см; 

ф Х — спектральная чувствительность приемника лу
чистой энергии (неохлаж даем ое сернисто-свин
цовое фотосопротивление);

-0 ,7- 
~08 ~ Рис. 3. Автокорреляционные и 
-(]д - взаимокорреляционные функции

изменения плотности излучения
-1,0 -
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т\а — спектральный коэффициент пропускания а т м о - ( 
сферы;

Тф1 — спектральный коэффициент пропускания фильт
ра t -го кан ала  инфракрасной аппаратуры.

Математический анализ характеристик инфракрасного 
излучения модели лесного по ж ар а  (горящие мхи) поз
волил сделать следующие выводы.

Характер изменения излучения в различных спек
тральных диапазонах  модели по ж ар а  во времени пр ак
тически идентичен, что характеризуется  очень большими 
значениями коэффициентов корреляции, приведенными 
в таблице.

К ак  показываю т данные таблицы, м еж ду  изменениями 
характеристик излучения в отдельных спектральных д и а 
пазонах статистическая связь близка к функциональной 
линейной, поскольку коэффициент корреляции м еж ду 
ними близок к единице.

З а сл у ж и в ает  особого рассмотрения автокорреляцион
ные и взаимнокорреляционные функции м еж ду  процес
сами излучения горящих мхов в разных диапазонах  
спектра. Они приведены на рис. 3.

К оэф ф и ц и ен т  к о р р ел я ц и и  м е ж д у  эф ф ективны м и  
зн ач ен и ям и  п л о тн о сти  и зл у ч ен и я  в разн ы х кан ал ах  

(см . р и с . 2)

Коэффициент корреляции

1 1,00 0,93 0,71 0,90
2 0,93 1,00 0,86 0,83
3 0,71 0,86 1,00 0,52
4 0,90 0,83 0,52 1,00

О бращ ает  на себя внимание влияние наличия низко
частотных составляю щ их на изменение яркости горящих 
мхов, что, по-видимому, является  характерной особен
ностью изменения интенсивности инфракрасного излу
чения лесного пож ара.

Рис. 4. Характеристики инфракрасного излучения раска
ленных углей ( t = 6 3 0 ° )

С ледует отметить, что для  разных спектральных ди а
пазонов интервал корреляции не остается постоянным 
и л еж и т  в пределах 20—75 сек.

Н а  рис. 4 приведены характеристики инфракрасного 
излучения второй модели — раскаленных углей с тем
пературой порядка  630°, полученные одновременно 
в четырех спектральных диапазонах.

Приведенное в данной статье описание характеристик 
инфракрасного излучения двух элементов лесного по ж а
ра — горящих мхов и раскаленных углей безусловно 
не исчерпывают во всей полноте характеристик инфра
красного излучения лесного пож ара.  Однако эти данные 
позволяет получить представление о порядках величин 
яркостей в инфракрасном диапазоне  спектра и харак
терных особенностях протекания процесса излучения 
во времени.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
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(Марийский политехнический институт имени 
М. Горького)_______________________________

J-J аиболее опасными вредителями дубрав 
в Среднем Поволжье являются непарный 

шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, з л а 
тогузка, которые, разм нож аясь  периодически, 
наносят лесному хозяйству большой ущерб. 
Н аряду  с названными вредителями начали в 
массе появляться и другие не менее опасные. 
Так, леса Чувашии в 1963— 1966 гг. сильно по
страдали от зимней пяденицы, размноживш ей
ся вместе с зеленой дубовой листоверткой на 
площ ади более 63 тыс. га; в 1967 г. — от боя- 
рышниковой листовертки, образовавшей оча
ги на площади более 48 тыс. га. Засуш ливая

погода в 1972 г. ухудшила физиологическое 
состояние деревьев, и опасность повреждения 
дубрав массовыми листогрызущими вредите
лями еще более возросла.

Д о последнего времени против листогрызу
щих вредителей в основном применялся авиа- 
химический метод, позволяющий в короткие 
сроки ликвидировать очаги вредителей при 
сравнительно небольших затратах  сил и 
средств. Однако применяемые ядохимикаты 
оказывают отрицательное влияние на лесной 
биоценоз, и это обстоятельство заставляет нас 
изыскивать новые методы борьбы, среди кото
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рых большого внимания заслуживает биоло
гический, в частности, микробиологический.

Министерством лесного хозяйства Ч уваш 
ской АССР в 1970— 1972 гг. были проведены 
производственные опыты по применению бак
териального препарата энтобактерина. На ос
новании проведенных работ сделан вывод о 
безусловной перспективности применения его 
в борьбе с листогрызущими вредителями ’.

По заданию министерства, заинтересованно
го в испытании не только энтобактерина, но и 
других биологических препаратов, нами с 7 
июня по 12 октября 1971 г. и со 2 июня по 
15 октября 1972 г. проводились испытания 
дендробациллина, инсектина, экзотоксина, а 
также энтобактерина в дубравах, произраста
ющих на высоком правом берегу Волги, снача
ла в Опытном лесхозе, а затем в Мариинско- 
Посадском учебно-опытном лесхозе, где чис
ленность вредителей в очагах нарастала. Био
препараты в виде водной суспензии применя
лись как в чистом виде, так и в смеси с хло
рофосом или дизельным топливом.

Испытания препаратов проводилось в четы
рех вариантах: 1) в садках размером 0,75Х 
X  0 ,7 5 X 1 ,0  м, устанавливаемых на высоте 
0,6 м от поверхности земли, в которые поме
щали по 100 гусениц II возраста (питались 
они листьями со свежесрезанных веток дуба); 
2) в садках, надетых на сучья растущих дубов 
и укрепленных к столбам на высоте до 6 м 
от земли; 3) в молодых (15 лет) зараженных 
листогрызущими вредителями чистых культу
рах дуба с полнотой 1,0 (опрыскивание про
изводилось с помощью ранцевого опрыскива
теля); 4) в древостоях дуба (путем опрыски
вания биопрепаратами с самолета АН-2). 
В Опытном лесхозе были обработаны два уча
с т к а — чистые культуры дуба с полнотой 0,5, 
созданные известным лесничим Б. И. Гузов- 
ским в 1903 г., и древостой естественного про
исхождения с полнотой 0,8, V класса возраста. 
Н а одном был применен энтобактерин, на 
другом — инсектин.

В Мариинско-Посадском учебно-опытном 
лесхозе опыты проводились в древостоях дуба 
с примесью вяза и клена (класс возраста V, 
полнота 0,7—0,8). Н а одном участке был при
менен энтобактерин, на другом — инсектин, на 
третьем — дендробациллин. П лощ адь каждого 
участка в обоих лесхозах — 2,5 га.

Во всех вариантах опытов расход препара
тов на 1 га составлял: энтобактерин и дендро
б ациллин— 4 кг, инсектин — 2,5 кг, экзоток
си н — 0,01 кг.

1 Ф а д е е в  Д., М о с к о в к и н  В. Опыт биологи
ческой борьбы с вредителями дубрав  в Чувашской
АССР. «Лесное хозя!ктво->, 1973 г., №  5.

Смертность гусениц учитывали через каж
дые три дня в течение одного месяца после 
постановки опыта. Д л я  этого под каждой кро
ной учетных дубов устанавливали четыре 
ящика размером 0,5 X  0,5 м. Живых особей 
вредителей подсчитывали на срезанных вет
вях. Одновременно учет вели также в необра
ботанных биопрепаратами садках и участках 
леса (контроль). Приводим данные двухлет
них опытов (см. табл.).

Как показывают наши двухлетние наблю
дения, в дубравах Чувашской АССР из лис
тогрызущих вредителей преобладает боярыш- 
никовая листовертка (в Опытном лесхозе ее 
72,6% от общего количества, в Мариинско-По- 
садском лесхозе — 67,3%). К наиболее опас
ным следует отнести и зеленую дубовую лис
товертку. Все испытанные биопрепараты—■ 
дендробациллин, инсектин, экзотоксин и энто
бактерин-— оказались весьма эффективными 
в борьбе против этих вредителей. Однако об
ращ ает на себя внимание то, что в дубравах 
Среднего Поволжья зеленая дубовая листо
вертка по сравнению с боярышниковой более 
восприимчива к испытанным биопрепаратам 
(смертность — до 100%).

По данным 1972 г.1, наиболее эффективен 
был дендробацилин — гибель вредителей по
сле его применения составила: в садках на ду
бе 93,8%. при авиаопрыскивашш насаждений 
93% (контроль — соответственно 31 и 17,8%). 
Значительную смертность вызывал энтобакте
рин и экзотоксин; сравнительно меньшая эф
фективность (смертность в садках 81,3%, 
в насаждениях 83,2%) получена при приме
нении инсектина, что объясняется, возможно, 
тем, что в 1 г полученного нами биопрепарата 
содержалось меньше спор (титр инсектина 
15 млрд., дендробациллина и энтобактерина 
30 млрд. спор).

Так как действие биопрепаратов после их 
применения продолжается и в последующих 
стадиях развития гусеницы — куколки и 
взрослого насекомого, следует полагать, что 
конечная эффективность выше, чем указано 
в приведенной нами таблице.

Вывод о высокой эффективности биопрепа
ратов подтверждается результатами обследо
вания насаждений в сентябре 1973 г. В на
саждениях, обработанных биопрепаратами в 
1971 и 1972 гг., следов повреждения листвы 
уж е не было, не обнаружено и яиц, хотя ста
рых (пустых) яйцекладок было немало.

При проведении опытов выяснилось также, 
что добавление к биопрепаратам хлорофоса

1 Д ан ны е  1971 г. здесь не приводятся, так как  опыты 
проходили в неблагоприятных условиях — низкая тем
пература  воздуха, сильные дожди .
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С м ер тн ость  л и ст о гр ы зу щ и х  в р е д и т е л ей  п осл е  пр им енени я б и о л о ги ч еск и х  п р еп аратов

Препарат

Смертность вредителей, %

в салках
в культурах 
дуба, 1971 г.

в насаждениях

на земле на дубе
1971 г. 1972 г.

1971 г. 1971 г. 1972 г.

Дендробациллин . . ■ ............................................................. 84 , 5 70,1 93 , 8 _ _ 93,0
72 , 0 4 7 , 9 90,5 75 , 0 46,6 87,7
66 , 2 53 , 7 81,3 52 , 3 62 , 0 83,2

Экзотоксин ......................................................................................... 24 , 0 — 8 9 , 5 100,0 — —

Дендробациллин +  х л о р о ф о с ............................................... 9 3 , 0 8 8 , 9 97,5 — — —
Инсектин +  х л о р о ф о с ..................................... • ........................ 83,2 78 , 0 88,8 — — —
Дендробациллин +  дизельное  топливо ............................ 85 , 6 6 4, 7 94 , 5 — — —
Экзотоксин -f- ди зельн ое  т о п л и в о ...................................... 50 , 7 40 , 7 92 , 2 — — —

3 3 , 4 6 , 7 31 , 0 15,2 30 , 3 17,8

в сублетальных дозах повышает смертность 
вредителей, однако существенного эффекта 
это не дает. Увеличение нормы расхода био
препаратов в сравнении с рекомендуемыми 
в два раза также несколько повышает их эф 
фективность, однако это повышение незначи
тельн о— для дендробациллина 4,2%, энтобак- 
терина 5%, инсектина 12,6%.

Таким образом, двухлетний опыт примене
ния бактериальных биопрепаратов в дубравах 
Чувашской АССР, а такж е результаты испы
тания их в других районах страны против 
ряда листогрызущих и хвоегрызущих вредите
лей позволяют считать, что эти препараты 
перспективные средства борьбы. В настоя
щее время, когда опасность массового размно
жения листогрызущих вредителей значительно

возросла, необходимо шире развернуть даль
нейшие испытания названных, а такж е других 
биологических препаратов в производственных 
условиях. При проведении опытов необходимо 
уточнить наиболее оптимальные нормы расхо
да препаратов, установить лучшие способы и 
сроки их применения с учетом вида вредителя, 
возраста гусениц, фазы развития очага, выяс
нить экономическую эффективность.

При решении вопроса о том, какому биоло
гическому препарату отдавать предпочтение, 
следует учитывать не только их техническую 
эффективность, но и стоимость, а также то, 
что, по некоторым данным (В Н И А ЛМ И ), 
энтобактерин не может считаться абсолютно 
безвредным для теплокровных животных и по
лезной энтомофауны.

УДК 634.0.433

ЯДЕРНЫЙ П0ЛЙЭДР03 ПРОТИВ КОЛЬЧАТОГО ШЕЛКОПРЯДА 

И РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА

Среди методов защ иты  леса от вредителей и болезней вирусологический занимает 
одно из важ ны х мест. Вопросы использования вирусов против вредителей леса по
стоянно освещаются в ж урнале  «Лесное хозяйство». В этом номере публикуются 
материалы И. З ариня ,  И. Ритума и Р. Витола по этому вопросу.

D  настоящее время в борьбе 
с вредными насекомыми все 

больший интерес вы зы ваю т р а з 
личные приемы биологического 
метода, в том числе вирусологи
ческий, основанный на использо
вании энтомопатогенных вирусов, 
вызывающих заболевание и гибель 
вредителя. Перспективным возбу
дителем болезни является  вирус

ядерного полиэдроза,  обладающий 
высокой патогенностью и способ
ностью сохранять вирулентность 
благодаря  белковой защитной 
оболочке.

В литературе имеются сведения
о вирусном заболевании у коль
чатого ш елкопряда и возм ож но
стей его практического использо
вания в борьбе с этим вредите

лем, особенно в северных районах 
нашей страны. Единственные опы
ты по применению ядерного поли
эдроза  против кольчатого шелко
пряда  были проведены в З а к а р 
патской области и Молдавии.

Ц ель  нашей работы — установ
ление возможностей применения 
вируса ядерного полиэдроза в 
борьбе с кольчатым шелкопрядом
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Вирусные полиэдры кольчатого 
шелкопряда

50%. Значительное количество 
особей отмирает в стадии кукол
ки и бабочки. Вирусная инфекция 
переходит на следующее поколе
ние вредителя (через яйца).

Следовательно, для  достижения 
наибольшей эффективности вирус 
полиэдроза лучше всего применять 
во время первой и второй воз
растных стадий развития гусениц. 
Чтобы получить вирусный мате
риал, зараж ени ю  необходимо под
вергать гусениц III  и IV во зр а 
стов. В этом случае от погибших 
особей получают наибольшую мас
су вирусных полиэдров. Судя по, 
данным наших опытов, оптималь
ной концентрацией вирусного пре-

на развитие и течение ядерного
полиэдроза кольчатого шелко
пряда, является температура сре
ды. Н аблю дая  развитие вирусной 
инфекции при разных температу
рах (8°, 14°, 20°, 26°, 32°), мы 
установили, что наиболее благо
приятна температура от 20 до 
26°, при которой болезнь разви
вается в течение четырех-семи 
дней, а гусеницы погибают в те
чение двух-восьми. Смертность 
вредителя 90%. Неблагоприятна 
для развития болезни температу
ра 14° и ниже. В этом случае от
мирание гусениц начинается лишь 
на 12— 14-й день после за р а ж е 
ния, а срок гибели вредителя

(M alacosom a n eu s t r ia  L.) в усло
виях Прибалтики. В качестве 
опытного м атериала  использовали 
гусениц кольчатого ш елкопряда, 
собранных в южных районах Л а т 
вии, а такж е  в Литве, М олдавии 
и Краснодарском крае. Д л я  их 
зар аж ения  применяли вирус я д е р 
ного полиэдроза,  выделенный из 
латвийской популяции ш елкопряда. 
Исследования проводились в л а 
бораторных условиях (в садках, 
термостатах, климатических к ам е 
рах) ,  в природе (в плодовом с а 
ду на отдельных деревьях под 
изоляторами) и на поле в учебно
опытном хозяйстве Л С ХА «Е л
гава».

Опыты показали, что вирус 
полиэдроза з а р а ж а е т  гусениц ш ел
копряда  всех возрастных стадий 
развития. Однако  наиболее вос
приимчивыми оказались гусеницы 
младших возрастов (I и II):  
смертность их составляла  90%. 
Инкубационный период болезни 
длится четыре-шесть дней. М ассо
вая гибель наблюдается на седь
мой — девятый день после з а р а ж е 
ния. Гусеницы старших возрастов 
(IV и V) более устойчивы к ви
русу: смертность их не превышает

Т а б л и ц а  2
Э ф ф ек ти в н о сть  п р им енени я см еш анн ы х п р еп аратов  против г у с ен и ц  
кол ьчатого  ш елк оп р я да с р е д н е г о  в о зр а ст а  в природны х у сл о в и я х

(опы ты  1973 г .)

Вариант опыта

Причина отмирания

Вирус ядерного полиэдроза в концентрации 1.104 по
лиэдров в 1 мл 4- 0,05%-ный энтобактерин................... 99,8 32,5

Вирус ядерного полиэдроза в концентрации 1.104 поли
эдров в 1 м л .............................................................................. 100 2,5

Вирус ядерного полиэдроза в концентрации 1.107 поли
эдров в 1 м л .............................................................................. 100 2,5

0,05%-ный энтобактерин........................................................... 69,5 64,8
Вирус ядерного полиэдроза в концентрации 1.104 поли

эдров в 1 мл +  0,02%-ный диптерекс . . . .............................. 100 —
0,5%-ный энтобактерин .........................................................................  100 100
0,02%-ный д и п т е р е к с ............................................................... 37,4 —
Вирус ядерного полиэдроза в концентрации 1.104 поли

эдров в 1 мл +  0,002%-ный диптерекс...................• . . 65,8 1,2
0,002%-ный диптерекс...............................................................  21,9 —

67,3

97.5

97.5 
5,0

22.6

47,4

77.4

37.4

16,2
21,9

парата для борьбы с кольчатым 
шелкопрядом можно считать 
105—5 • 105 полиэдров в 1 мл. 

Основным фактором, влияющим
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Опытный сад лаборатории ви
русных болезней растений и

12 87,0насекомых ЛСХА..........................

Учебно-опытное хозяйство ЛСХА

16/V -  12/VII 
1970 г.

1.10е 14,4 7

«Елгава» (Елгавский район) . . 

Учебно-опытное хозяйство ЛСХА

о

21 Г 
-22

 < 1.107 16,6 6 6 99,7

«Елгава» (Елгавский район). . 31 /V -  i3 /v i  
1972 г.

1.107 17,2 7 8 96,9

очень растянут (10— 15 дней). 
Смертность до окукливания не 
превышает 10— 12%- При темпе
ратуре 8° вирусная инфекция не 
развивается.

Поскольку прибалтийские рай
оны являю тся  крайней гео
графической границей распро
странения кольчатого шелкопря
да, иследовання по применению 
вируса ядерного полиэдроза про
тив этого вредителя в наших кли
матических условиях важ ны  с 
практической точки зрения. Кли
мат Прибалтики, как известно, 
весьма непостоянный, и в мае, 
во время развития кольчатого 
шелкопряда, температура воздуха 
часто понижается ниже 18°, т. е. 
ниже оптимальной для развития 
вирусной инфекции.

Полевые опыты по использова
нию вируса ядерного полиэдроза 
в борьбе с кольчатым шелкопря
дом были проведены, в 1970, 1971 
и 1972 гг. в Елгавском районе. 
Возраст опрыскиваемых деревьев
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8—9 лет. Концентрация рабочей 
суспензии Ы О 7 полиэдров в 1мл.  
Н орм а расхода суспензии от 1 
до 2,5 л на одно дерево в з а в и 
симости от величины кроны. Д л я  
лучшего смачивания листьев в 
суспензию добавляли  о безж ирен
ное молоко. Плотность вредителя 
на одно дерево от 1 до 3 гнезд. 
Возраст гу се н и ц — III. Результаты  
испытания вирусного препарата  в 
борьбе с кольчатым шелкопрядом 
обобщены в табл. 1.

К ак  видим из данны х таблицы, 
во всех случаях применения ви
руса была достигнута высокая 
эффективность. Наиболее  небла
гоприятные условия погоды отме
чались в 1970 г., что повлияло на 
скорость развития инфекции. П р о 
хладные и дож дливы е  дни были 
и во время проведения опытов в 
1971 и 1972 гг. Однако  концент
рация вирусного препарата  о к а з а 
лась достаточно высокой (1 -107 
полиэдров в 1 мл),  что обеспечи
ло высокую эффективность его. 
Несмотря на сравнительно боль
шое количество осадков (в сред
нем 1,6 мм в день) и низкую 
температуру воздуха  (в среднем 
10,5°) в течение трех дней после 
применения препарата, первые

погибшие от полиэдроза гусеницы 
на опытном участке были найде
ны на 7-й и 8-й дни после опры
скивания. Гибель гусениц усили
лась на 9-й и 12-й дни, что совпа
ло с повышением температуры 
воздуха. Н а  четырнадцатый день 
при осмотре опытных участков не 
обнаруж ено ни здоровых, ни по
гибших гусениц. Таким образом, 
при использовании вирусного пре
парата  в достаточно высокой кон
центрации ( Ы О 7 полиэдров в
1 мл), да ж е  при сравнительно 
низкой численности вредителя и 
неблагоприятных условиях погоды 
происходит интенсивное развитие 
эпизоотии полиэдроза,  обеспечи
вающей высокую эффективность.

С целью установления во зм о ж 
ности использования в борьбе с 
кольчатым шелкопрядом смеси 
препарата вируса ядерного поли
эдроза с энтобактерином и дип- 
терексом в 1973 г. были постав
лены специальные опыты. Гусени
цы вредителя в момент обработ
ки деревьев достигли III во зр а 
ста. Температура воздуха колеба
лась ночью от 14 до 18°, днем 
часто поднималась до 24°. Весь
ма высокая эффективность была 
достигнута при применении пре

парата  вируса полиэдроза в по
ниженной концентрации (1-I04 
полиэдров в 1 мл) в смеси с 
0,02%-ным диптерексом и также 
0,05%-ным энтобактерином — 
смертность вредителя 100% (см. 
табл. 2). В обоих вариантах ги
бель вредителя отмечалась уже на 
второй и четвертый день после 
опрыскивания, а максимальная 
смертность наблюдалась на два и 
шесть дней раньше, чем при ис
пользовании чистого вирусного пре
парата. Во всех случаях резко вы
раж ались  причины смертности гу
сениц шелкопряда. Механизм дей
ствия дополнительных веществ в 
сублетательных дозах заключает
ся в основном в ■усилении про
цесса течения болезни. Использо
вание препарата в смеси с други
ми компонентами дает возмож 
ность значительно снизить кон
центрацию вируса, а такж е бак
териальных или химических ком
понентов, в то же время обеспе
чивается высокая интенсивность 
развития инфекции и достигается 
желательная эффективность.

И. ЗАРИНЬ, И. РИТУМА 
(Латвийская сельскохозяйственная 

акадгмия)

Р ы ж и й  сосновый пилильщик 
Neodiprion sertifer Geoflr.  такж е  
мож ет  быть носителем вируса яд е р 
ного полиэдроза, который иногда 
играет значительную роль в регу
ляции численности этого вредите
ля. В энтомологической литературе 
имеются сведения о возможности 
практического использования этого 
вируса против рыжего соснового 
пилильщика. Успешные экспери
менты в этом плане у ж е  прово
дились. Нами ставились опыты по 
установлению возможности приме
нения вируса ядерного полиэдро
за  в борьбе с рыжим сосновым 
пилильщиком в Прибалтийских 
районах Советского Союза.

Используя, например, такие

провоцирующие факторы, как з а 
держ ани е развития яиц, нагрева
ние и охлаж дение личинок, о б р а 
ботка личинок чужеродными ви
русами и химическими вещ ества
ми, мы активизировали латентную 
вирусную инфекцию у рыжего 
соснового пилильщика прибалтий
ской популяции и из тел погиб
ших от полиэдроза личинок выде
лили местный штамм вируса.

Чтобы создать новый микробио
логический препарат на базе виру
са ядерного полиэдроза рыжего 
соснового пилильщика и в ы рабо
тать методику его применения,  не
обходимо было изучить ряд  во
просов. Одним из основных усло
вий успешного применения энто-

Т а б л и ц а  1

Р а зв и т и е  в и р у с а  я д е р н о г о  п о л и эд р о за  р ы ж ег о  со сн о в о го  
пилильщ ика в за в и си м о ст и  от  т ем п ер а т у р ы  с р е д ы

Температура
среды

Срок инкубацион
ного периода болез

ни, дни

Продолжительность 
отмирания личинок, 

дни

Смертность личинок 
от ядерного поли

эдроза, %

10—14 ° более 9 более 25 48,5
15—19 ° 5—8 6-12 62,8
20—24 ° 5 - 7 4 - 8 88,2
2 5-29  ° 4 - 6 4—7 84,5
3 0 -  34 ° 3—5 3 - 6 97,2

Вирусные полиэдры рыжего сосно
вого пилильщика

мопатогенных вирусов в борьбе 
с вредными насекомыми является 
благоприятная температура внеш
ней среды. Чтобы определить раз
витие ядерного полиэдроза у ры
жего соснового пилильщика в за 
висимости от температуры возду
ха, личинок среднего возраста, ин
фицированных вирусом, выкарм
ливали в климатических камерах 
при следующих температурах: 
10— 14, 15— 19, 20—24, 25—29,
30— 34°. Результаты опыта показа
ли (табл. 1), что наиболее благо
приятной для  развития данной
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вирусной инфекции является  тем 
пература 20° и выше, при которой 
инкубационный период болезни 
длится до 7 дней, а смертность 
личинок в течение 4—8 дней со
ставляет обычно 85— 95%. По н а 
шим наблюдениям, достаточно вы 
сокая эффективность (смертность 
вредителя 60— 70% ) достигается и 
при сравнительно низкой темпера
туре в о з д у х а — 14— 16°, если з а р а 
жению подвергаются молодые ли 
чинки (I и II возрастов).  Этот 
фактор необходимо учитывать при 
использовании вирусного препара 
та в Прибалтике, где в конце мая 
и начале июня среднесуточная 
температура воздуха  часто бывает 
ниже 20°.

Как показали опыты, при з а р а 
жении личинок младших возрастов 
(I и II) их смертность в благо
приятных для развития вирусной 
инфекции условиях достигает 
обычно 90—95%, а личинок сред
него возраста — 80—90%. Личинки 
старших возрастов (IV  и V) более 
устойчивы к вирусной инфекции 
и погибают (40—50% ) обычно 
лишь перед образованием коко
нов. Однако в этом случае значи
тельное количество особей (по н а 
шим подсчетам, в среднем, 46,6%) 
погибают в стадии кокона или 
имаго. Вирус ядерного полиэдроза 
рыжего соснового пилильщика пе
реходит через яйца на следующее 
поколение. Это способствует р а з 
витию вирусной эпизоотии в при
роде, сдерживающей размнож ение 
этого вредителя. Несмотря на это 
опрыскивание деревьев рекомен
дуется проводить в то время, 
когда личинки вредителя еще не 
достигли I I I— IV возрастов.

Очень в аж но  установить для 
разных возрастов личинок пилиль
щика оптимальную дозу вируса. 
Д л я  этой цели в естественных 
условиях подвергались зараж ению  
вирусом полиэдроза личинки р ы 
жего соснового пилильщика II, III

5.10* 46
2.10s 54
2.10* 79
2.10s 98
4.10е 100
1.107 100
2 .107 100
6.107 100

Контроль —

82

и IV возрастов, при этом исполь
зовались разные концентрации ви
руса (табл. 2). Как показывают 
приведенные данные, наиболее 
подходящей в условиях П рибалти
ки является  концентрация вируса
4.106 полиэдров в 1 мл. Примене
ние вирусного препарата в такой 
концентрации даст  достаточно вы 
сокую эффективность д а ж е  при 
зараж ении  личинок III и IV во з
растов. От концентрации вируса 
зависит так ж е  скорость развития 
болезни. После зар аж ения  вирус
ным препаратом в концентрации
4.106 полиэдров в 1 мл инкубаци
онный период болезни у личи
нок II возраста продолж ается  
7— 9 дней, III возраста  —
9— 11 дней. Массовое отмирание 
отмечается у личинок II возраста 
на 11— 13-й дни, III  возраста  — на 
13— 16-й дни.

В 1972 и 1973 гг. препарат  ви
руса ядерного полиэдроза испы
тывался в борьбе с рыжим сосно
вым пилильщиком в полевых усло
виях в двух районах Л атвии  — 
Лиепайском и Елгавском, отли
чающимся по климатическим усло
виям. Лиепайский район находится 
вблизи моря, где явно вы раж ен  
приморский климат со сравнитель
но низкой температурой и высо
кой влаж ностью  воздуха. Д л я  
Елгавского характерен более кон
тинентальный климат.

В 1972 г. при постановке опы
тов погодные условия не благо
приятствовали развитию вирусных 
инфекций: среднесуточная темпе
ратура  воздуха  была в Л и е п ай 
ском районе 13°, Елгавском 14°. 
В период отмирания личинок она 
несколько повысилась и была 
в среднем соответственно 15,8 и 
17,5°. При этом после опры скива
ния в этих районах зарегистриро
вано большое количество осад
к о в — в среднем 3,4 мм в день. 
В 1973 г. температурные условия 
были несколько благоприятнее.

37 14
25 32
72 41
94 56
99 70
99 80

100 88
200 93

Опрыскивание сосновых н асаж де
ний вирусным препаратом (поле

вые опыты)

Наземное опрыскивание 10-лет
них сосновых культур вирусной 
суспензией в концентрации 1.107 
полиэдров в 1 мл (норма расхода 
жидкости 50—80 л на 1 га) про
водили во время развития личи
нок рыжего соснового пилильщика 
среднего возраста. Эффективность 
во всех случаях была достаточно 
высокой: гибель личинок пилиль
щика наблюдалась на 8—9-й дни, 
особенно интенсивная на 12— 16-й 
дни. Смертность вредителя на 
опытных участках к моменту ко- 
конирования составляла 68— 82%.

При применении вирусного пре
парата  против личинок рыжего 
соснового пилильщика младших 
возрастов (I и II) гибель отдель
ных гнезд вредителя отмечалась 
уж е  на 7-й день после опрыскива
ния, а смертность достигала  90%.

Д л я  сравнения эффективности 
препарата в борьбе с этим вре
дителем были испытаны энтобакте- 
рин-3, а такж е  некоторые химиче
ские препараты — антио, дипте- 
рекс, метатион, гамма-изомер 
ГХЦГ. Бактериальный препарат 
энтобактерин-3 не дал  удовлетво
рительных результатов. При при
менении химикатов во всех вари
антах гибель вредителя начина
лась уже на 2— 4-й дни после об
работки, а техническая эффектив
ность достигала в случае исполь
зования 0 , 2 % - н о г о  антио — 45— 
50%, 0,5%-ного ди п терекса—■
85— 90%, 0,2%-ного метатиона — 
100%, гамма-изомера ГХЦГ — 
72— 78%.

В обработанных вирусной сус
пензией сосновых насаждениях 
численность ры жего  соснового пи
лильщика снизилась в основном 
в год обработки. Однако гибель 
личинок от полиэдроза наблю да
лась и па второй год, что свиде
тельствовало о продолжении ви
русной эпизоотии среди отродив- 
и: т о ся  поколения соснового пи
лильщика. Этому способствовали 
передача вирусной инфекции через 
яйца  на следующее поколение вре
дителя  и сохранение вирусных

Т а б л и ц а  2
С м ер т н о ст ь  личинок р ы ж е г о  с о сн о в о го  пилильщ ика в за в и си м о ст и  

от  их в о зр а ст а  и к о н ц ен т р а ц и и  в и р у сн о го  п р еп арата  
(пол евы е испы тания)

Концентрация 
вирусного препарата 

(количество 
полиэдров в 1 мл)

Смертность вредителя от ядерного полиэдроза в зависимости 
от возраста личинок, %

II возраст III возраст IV возраст
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полиэдров в лесу на лесной под
стилке и в верхних слоях почвы, 
а т ак ж е  на хвое и ветках  д е 
ревьев.

Вирусный материал в достаточ
ном количестве мож но получить 
в лаборатории и в полевых усло
виях. В первом случае личинок 
ры ж его  соснового пилильщика 
III возраста,  выращ иваемых в л а 
боратории, за р аж а ю т  вирусом. 
Затем  погибших от полиэдроза п о
мещ аю т в стеклянные банки, з а л и 
вают водой в соотношении 1 : 3.

Д л я  получения вирусного м ате

риала  в полевых условиях личи
нок среднего возраста  помещают 
в полиэтиленовые садки с откры
тым верхом размером 1 .5Х1.0Х 
X I , 0 м и кормят  зараж енны м  кор
мом. Погибших личинок подсуши
вают, очищают от экскрементов, 
хвои и коконов (погибших от по
лиэдроза личинок м ож но соби
рать так ж е  на участках н а са ж д е 
ния, где популяция пилильщика 
погибла после обработки вирусной 
суспензией), измельчивают и зал и 
вают водой. Примерно через ме
сяц осадок раствора, содержащий

вирусные полиэдры, подвергают
надлежащ ей очистке и из него из
готовляют препарат.

Вирусный препарат реком ен
дуется применять против личинок 
рыжего соснового пилильщика 
младших возрастов (I и II). Н ор
ма расхода жидкости около 60 л 
на 1 га (при наземном опрыски
вании); концентрация рабочей 
суспензии 2.105 — 4.106 полиэдров 
в 1 мл.

И. ЗАРИНЬ, Р. ВИТОЛА (Латвийская 
сельскохозяйственная академия)

УДК 634.0.414

Розанная муха — вредитель плодов шиповника  

на культурных плантациях

Г. В. НИКОЛАЕВ, В. И. НОСЫРЕВ

Введение шиповника в культуру и закл адка  промышленных плантаций имеет 
большое значение для увеличения у рож ая  плодов шиповника и удовлетворения 
таким образом возрастаю щ их потребностей в них внутреннего и внешнего рынков. 
В связи с этим лесоводы в настоящее время уделяю т серьезное внимание защите 
плодов этого растения. Публикуемая в этом номере статья Г. В. Николаева, В. И. Но- 
сырева «Розан ная  муха — вредитель плодов шиповника на культурных плантациях» 
представляет в этом плане определенный интерес для  специалистов.

Сравнительно недавно розанная 
муха считалась второстепен

ным вредителем в связи с тем, что 
она по р аж ал а  в основном ди ко 
растущие шиповник и жимолость. 
В настоящее время шиповник 
вводят  в культуру, и муха причи
няет серьезный вред этому р ас 
тению. Вредоносность розанной 
мухи заключается в том, что ли 
чинки, питаясь мякотью плодов, 
делаю т их совершенно непригод
ными для употребления или сни
ж аю т  содержание в них витам и
на С на 30% и более. В годы м ас 
сового размножения розанная м у
ха приносит значительный ущерб 
при возделывании шиповника. 
П отери урож ая ,  по нашим д а н 
ным, при этом достигают 70— 80%.

Р о зан н ая  муха как  вредитель 
плодов шиповника зарегистриро
в ана  во Франции, Швейцарии, 
Австрии, Югославии и Болгарии. 
В пределах СС С Р она встречается 
в Краснодарском крае, средней и 
западной полосе европейской ча

сти, в Приамурье  и Казахстане. 
В специальной литературе имеют
ся краткие сообщения по феноло
гии мухи в условиях Ю ж ного  
Урала, Краснодарского края ,  М о
сковской области, Литвы и Ю ж н о 
го Прибайкалья. Л итературные  
сведения о вредителе весьма о гра
ничены. Они сводятся в основном 
к морфологическому описанию ви
да и его распространению.

Розан ная  муха (R hagole t is  a l te r 
n a te  Fall)  относится к семейству 
пестрокрылок (Trypetidae) о тряда  
двукрылок. Это —- небольшое насе
комое (длина тела 5— 6 мм). 
Голова светло-ж елтая ,  лоб, грудь 
и ноги оранжево-желтые.  Задне- 
спинка с двумя блестящими чер
ными пятнами, разделенными 
светлым интервалом. Брю ш ко бле
стящее, оранж ево-ж елтое  или 
бледно-желтое. Я йцеклад коричне
во-желтый, анальный тергит самца 
блестящий, коричневый, церки тем 
ные. Крылья имеют поперечные 
бурые перевязки с желтой отме

тиной. Б у р ая  перевязь, идущая по 
задней поперечной жилке, доходит 
до переднего края  крыла; вершин
ная темная каемка крыла не за 
ходит в пределы первой радиаль
ной ячейки; вершина анальной 
ячейки с темным пятном. Взрос
лые личинки безногие, длина их 
5,5— 6 мм, они грязно-белого или 
ж елтоватого цвета. Тело мало 
прозрачно, червеобразное, сужен
ное к переднему концу, состоящее 
из головного, трех грудных и вось
ми брюшных сегментов. Пупарий 
соломенного цвета длиной от 3,3 
до 5,5 мм и шириной от 1,2 до
2 мм.

Н ам и в течение ряда лет во Все
союзном научно-исследовательском 
институте лекарственных растений 
(В И Л Р )  проводилось изучение 
этого вредителя на промышлен
ных плантациях шиповника в двух 
зонах (в Московской области и 
в Поволжье) и в дикорастущих 
зарослях. Первые мухи на планта
циях шиповника появляются в
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конце второй — начале третьей де
кады июня — в период цветения и 
образования плодов шиповника. 
Сроки вылета взрослых особей 
определяются погодными условия
ми, глубиной залегания в почве 
куколок, особенностями микро
рельефа и степенью задернения 
участка. Вышедшие из куколок 
мухи вылетают из почвы через 
трещины.

Поведение розанной мухи — 
один из малоизученных вопросов 
ее экологии. М еж ду  тем именно 
с поведением тесно связаны мно
гие особенности жизнедеятельно
сти: активность полета, питание, 
спаривание, яйцекладка.

По нашим наблюдениям, имаго 
мухи не совершают "больших пе
релетов. Будучи потревоженными, 
они описывают петлю или неопре
деленной формы зигзаг  в воздухе 
и возвращ аются на этот ж е или 
соседний куст. Только порывы 
ветра относят их на некоторое 
расстояние. Установлено, что мухи 
часто исследуют хоботком поверх
ность плодов, листьев, при этом 
редко заползаю т в цветки. На 
основании этого мож но предполо
жить, что они слизывают с пло
дов и листьев выделения и росу, 
но не питаются нектаром.

Массовое спаривание и о ткл ад 
ка яиц розанной мухой начинается 
во второй половине июля. К ак  
правило, наибольшая активность 
особей проявляется  в ж аркие  и 
безоблачные дни при среднесуточ
ной температуре 18—22°. В пас
мурную погоду мухи прячутся в 
кронах кустов или под листовые 
пластинки. Перед откладкой яиц 
самки обследуют поверхность пло
дов шиповника, а затем вводят  
яйцеклад под эпидермис. Н а  месте 
укола остается небольшое темно
ватое пятнышко с маленькой вдав- 
ленностью. Большинство уколов 
расположено с нижней стороны

плодов верхнего и среднего яр у 
сов куста. Количество их варьи
рует от 2 до 5, иногда до 13. 
О днако  не при каж до м  уколе 
самка  отклады вает  яйца. Н а  пло
дах  имеются пустые или ложные 
кладки, в которых нет яиц. В ито
ге в одном плоде развивается  не 
более 3 личинок. Д л я  откладки 
яиц самки используют плоды глав 
ным образом в ф азе  побурения. 
Поврежденны е плоды легко отли
чить от здоровых по своей о к р а 
ске: из красных они или становят
ся черными, или ж е  остаются 
красными, но имеют более или м е
нее крупные черные пятна.

Закончив питание, личинки ро
занной мухи вы ходят  из плодов, 
падаю т на почву и углубляются 
в нее на 4— 5 см, где и о куклива
ются. Часть  личинок, не успевших 
ко времени уборки у р о ж а я  зак о н
чить питание и покинуть плоды, 
остается в них во время хране
ния и транспортировки. Такие л и 
чинки коконируются в таре или 
плодохранилищах, где больш ая 
часть их погибает. В редких слу
чаях пупарии мухи встречаются 
непосредственно в плодах ш ипов
ника.

Д л я  определения зимующего з а 
паса вредителя нами проводилось 
обследование почвы на п л анта 
циях шиповника. При раскопках 
установлена следую щ ая глубина 
залегания пупариев: от 0 до 2 см 
залегает  34% пупариев (на 1 м2
9 шт.) ,  от 2 до 5 см — 58% 
(15 шт.) и на глубине 10 см лишь 
8% (2 шт.).

Н ам и выявлена  прям ая  зависи
мость увеличения количества ро
занной мухи от возраста  п ланта
ций. Так на 5-летних плантациях 
отмечаются единичные пупарии, 
в то время как  на 9-летних их ко 
личество достигает до 15 шт. на
1 м2. Процент пораженных плодов 
соответственно колеблется от 20

Э ф ф е к т и в н о с т ь  о б р а б о т к и  ш иповника и н сек т и ц и д а м и  против  
р о за н н о й  м у х и  в 1971 — 1972 гг .

Препарат

Концентрация 
по пппарату,

‘ %

Количество
обработок Поврежденных плодов, %

1971 1972 1971 1972 1971
%  к 

конт
ролю

1972
%  к 

конт
ролю

Хлорофос (диптерекс) 0,2
Роза морщинистая

0,2 2 2 39,2 48 45,3 60
80% с. п.) 

Контроль
0,15 _ 81,0 100 75,2 100

Рогор (40% к. э.) 0,1 0,2 1 2 26,0 30 27,2 33
То ж? 0,3 — 1 — 17,6 20 ___ _
Контроль — — — — 86,0 100 82,4 100

ДД0Ф (50% к. э.)
Роза коричная 

0,2 — 2 19,6 24
Контроль — — — - — — — 81,0 100
Бензофосфат (30% к. э.) — 0,2 — 2 — — 37,2 44
Контроль — — — — — — 84,4 100

до 25% в насаж дениях  5-летнего 
возраста  и от 70 до 80% в 9-лет- 
них. Н а  размножение вредителя 
влияет  так ж е  агротехника. Если 
на плантациях м еж дурядья  обра
батываются в двух перпендикуляр
ных направлениях, то создаются 
неблагоприятные условия для со
хранения и перезимовки куколок. 
При меж дурядной обработке в 
одном направлении, отсутствии 
прореживания кустов и рыхления 
почвы в ряду создаются благо
приятные условия для  сохранения 
и накопления вредителя.

Основная масса пупариев распо
лагается  в пределах проекции 
кроны кустов. Следует отметить, 
что розанная муха предпочитает 
возвышенные и наиболее прогре
ваемые участки. В сырых пони
женных местах пупариев значи
тельно меньше.

Количественное соотношение по
лов розанной мухи в период ее 
лёта является  критерием для опре
деления сроков проведения мер 
борьбы. Литературных данных по 
этому вопросу нет. Нам и прово
дилось периодическое вы лавлива
ние мух в т е ч е т е  всего периода 
лёта. Мы пришли к выводу, что 
соотношение самцов и самок в на
чале лёта близко к 1,7 : 1, в конце 
лёта 0 ,5 :1 ,  а в целом для  попу
ляции 1 : 1. Самое большое коли
чество самок бывает через
10— 15 дней после появления пер
вых особей.

Обследование плантаций розы 
морщинистой, розы коричной и 
шиповника Витаминный В Н И В И  и 
Воронцовский №  1 показало, что 
плоды розы морщинистой повреж 
даю тся на 10— 12% больше по 
сравнению с розой коричной. 
Сорта шиповника Витаминный 
В Н И В И  и Воронцовский №  1 по
лучены в результате скрещивания 
розы коричной, поэтому они, как  
и следовало ож идать ,  поражаю тся 
вредителем так  же, как  роза ко
ричная.

В борьбе с розаяной мухой на
ми в 1971— 1972 гг. на промыш
ленных плантациях шиповника в 
Московской области были испыта
ны рогор, Д Д В Ф  и бензофосфат. 
З а  эталон взят  хлорофос. О бра
батывали насаж дения с помощью 
ОВТ-1 и «Автомакса» во время 
массового лёта и откладки яиц 
розанной мухой (норма расхода — 
600— 800 л /га ) .  Эффективность 
препаратов определяли при сборе 
у р о ж ая  на обработанных и конт
рольных участках. Д л я  анализа 
отбирали по 250 плодов в дву
кратной повторности. Приводим 
наши данные (см. табл.).

Приведенные в таблице цифры 
показывают, что при обработке 
Д Д В Ф  количество поврежденных 
плодов снижается на 76%, а при
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обработке рогором — на 67% по 
сравнению с контролем. Бензофос
ф ат  и хлорофос несколько менее 
действенны. Так бензофосфат вы 
зы вает  снижение количества по
врежденных плодов на 56%, а хло
р о ф о с — на 40%. Эффективность 
хлорофоса по сравнению с рого
ром так ж е  значительно ниже. 
Д а ж е  при двукратной обработке 
хлорофосом количество повреж 
денных плодов уменьшается толь
ко на 52%, а при однократном 
опрыскивании рогором — на 70— 
80%.

Следует отметить, что при испы
тании хлорофоса нами отмечена 
значительная гибель пчел, мух- 
журчалок, божьих коровок и зл а 

тоглазок. Через сутки после обра
ботки на площ адке  в 1 м2 (под 
кронами кустов) насчитывалось до 
10 погибших особей полезных на
секомых. Д Д В Ф  и рогор безопас
нее для  энтомофагов и энтомофиль- 
ных насекомых, поэтому их при
менять целесообразнее.

Определение остаточных коли
честв препаратов  в сырых и высу
шенных плодах шиповника мето
дом тонкослойной хроматографии 
показало, что высушенные плоды 
не содерж ат  их. В сырых плодах 
нет Д Д В Ф ,  количество хлорофоса 
и рогора не превышает предельно 
допустимого. Что касается бензо
фосфата, то через 45 дней после 
обработки обнаруж иваю тся  очень

небольшие его остаточные количе
ства — от м е д о в  до 0,2 мг в 1 кг 
плодов в зависимости от кратно
сти обработок насаждений.

Мы рекомендуем в борьбе с ро- 
занной мухой применять не толь
ко обработку шиповника химика
тами, но и проводить профилакти
ческие мероприятия, которые мо
гут значительно сократить зимую
щий запас вредителя. К ним отно
сятся: сбор урож ая  в более с ж а 
тые сроки, хранение плодов на 
мешковине или полиэтиленовой 
пленке с. последующим уничтоже
нием выползающих из них личи
нок; соблюдение высокой агротех
ники возделывания культуры ши
повника.

—  — ------------------- —  ........ -  —  ХРОНИКА

ВСТРЕЧА ЛЕСОВОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

D  о Всероссийском семинаре-сове- 
щании по комплексному веде

нию лесного хозяйства  и охраны 
леса (г. Уфа, август 1974 г.) 
участвовали работники Министер
ства лесного хозяйства РС Ф С Р,  
начальники управлений лесного 
хозяйства, директора, главные ин
женеры предприятий, передовики 
производства, представители на
учных учреждений.

Руководствуясь решениями
XXIV съезда  КПСС об ускорении 
технического прогресса и интенси
фикации производства, они о б с у ж 
дали  актуальную проблему корен
ного улучшения ведения лесного 
хозяйства  на основе повышения 
уровня производительности труда, 
технического оснащения и м ехани
зации.

Совещание открыл председатель 
Государственного комитета лесно
го хозяйства Совета Министров 
С С С Р Г. И. Воробьев. С привет
ственным словом к участникам 
совещания обратился первый сек
ретарь Башкирского обкома п ар 
тии М. 3. Шакиров. Он сказал, 
что столица Башкирии не случай
но выбрана местом встречи лесо
водов: почти половина территории 
республики покрыта лесом, в боль
ших объемах здесь ведутся лесо
заготовки и лесовосстановление. 
В республике н алаж ен  выпуск 
древесностружечных плит, тары, 
бумаги, мебели и другой продук

ции лесной и деревообрабатываю 
щей промышленности. Осуществ
ляются мероприятия по сохране
нию лесных богатств Башкирской 
АССР, увеличению производства 
заготозок лесных продуктов, пред
метов хозяйственного обихода из 
древесины, проявляется большая 
забота  о растительном и живот
ном мире.

Главные задачи лесоводов р е с 
п у б л и к и — усилить внимание к 
естественному и искусственному 
лесоразведению и качеству лесо
устройства, вести строгий контроль 
за исполнением проектов органи
зации лесного хозяйства и соблю
дением правил лесопользования.

Д о к л а д  о повышении эф фектив
ности ведения лесного хозяйства 
в Российской Федерации сделал 
министр лесного хозяйства Р С Ф С Р
А. И. Зверев. М атериалы  его до 
клада легли в основу передовой, 
публикуемой в этом номере ж у р 
нала.

Выступивший в прениях дирек
тор Псебайского лесокомбината 
(Краснодарского управления лес
ного хозяйства) Ю. Я. Лекаркин 
рассказал  о достижениях кубан
ских лесоводов в деле сохранения 
и приумножения лесных богатств 
К раснодарского края. Только за 
годы текущей пятилетки на К у б а 
ни посажено 30 тыс. га леса. Л ес 
ные полосы протяженностью 
2400 км созданы на площади

29 тыс. га. От рубок ухода, 
осуществленных на площади 
190 тыс. га, получено 2,8 млн. м3 
древесины.

Достойный вклад в успешное 
выполнение производственного 
плана вносит такж е  коллектив 
Псебайского лесокомбината. Р а 
ботники предприятия за период 
с 1970 по 1974 гг. собрали
2,2 тыс. ц лесных семян, посадили 
в тяжелых горных условиях 
1100 га лесных культур из цен
ных пород деревьев — бука, дуба, 
пихты. Заготовлено 324 тыс. м3 
древесины, реализовано продукции 
на сумму 15,7 млн. руб., това
ров народного потребления — на 
5,4 млн. руб.

Повышению продуктивности ле
сов Северного Кавказа ,  по мнению 
Ю. Я. Л екаркина, во многом тор
мозят лесозаготовители других 
ведомств, нерационально исполь
зующих ценную древесину, а так
же перерубы расчетной лесосеки 
по буковому и дубовому хозяй
ству. Поэтому тов. Лекаркин счи
тает необходимым запретить этим 
лесозаготовителям эксплуатиро
вать леса Кубани, а такж е пре
кратить перерубы расчетной лесо
секи.

Опытом успешной работы поде
лилась с участниками совещания 
Герой Социалистического Труда 
М. Н. Головачева— '-^нгадир 
лесокультурной бригады Майнско-
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го лесокомбината (Ульяновское 
управление лесного хозяйства) .  
Основное направление производ
ственной деятельности предприя
тия — создание лесных культур из 
хозяйственно ценных и быстро
растущих пород: сосны, листвен
ницы и тополя. З а  три с полови
ной года девятой пятилетки лесо
комбинат посадил 2640 га лесных 
культур (из них в гослесфонде — 
1990 га и на оврагах  и балках 
650 га). Кроме того залож ено 
455 га полезащитных лесных 
полос.

— Одна наша бригада ,— с к а за 
ла тов. Головачева,— за 20 лет р а 
боты посадила 882 га лесных 
культур, залож и ла  340 га полеза
щитных полос, в том числе 
155 га — на оврагах  и балках. При 
этом выращено 25 млн. шт. с тан 
дартного посадочного материала.

О состоянии использования ле 
сосырьевых ресурсов и ведении 
лесного хозяйства в Карелии д о 
ложил директор Олонецкого опыт
но-механизированного лесхоза
С. Я. Юров. Длительная интенсив
ная  эксплуатация лесов К арель
ской АС С Р привела к резкому 
сокращению лесных площадей рес
публики. Работники лесного х о 
зяйства и лесной промышленности 
Карелии с каж ды м  годом доби
ваются полного и комплексного 
использования древесины, успешно 
выполняют намеченные объемы 
важнейш их лесохозяйственных р а 
бот.

В текущем году лесхозы рес
публики создадут  лесных культур 
на площади 33 тыс. га, заготовят  
около 60 т семян ели и сосны, на 
65 тыс. га проведут рубки ухода 
за лесом и санитарные рубки, 
дадут  народному хозяйству 
420 тыс. м3 древесины, осушат 
почти 50 тыс. га лесных площадей.

Разработанны е министерством 
лесного хозяйства Карельской 
АССР мероприятия по дальн ей
шей интенсификации лесного х о 
зяйства республики будут  способ
ствовать усиленному воспроизвод
ству лесосырьевых ресурсов.

С насущными проблемами, сто я 
щими перед лесоводами В оронеж 
ской области, познакомил участни
ков совещания начальник Воро
нежского управления лесного хо 
зяйства В. А. Горохов. Искусст
венное лесовосстановление и лесо
разведение в малолесной В оронеж 
ской области (степная и лесостеп
ная зоны) требуют особой, у с ло ж 
ненной технологии и связаны со 
значительными трудностями. Н е 

смотря на это, за период с 1961 по 
1974 гг. в области было создано 
лесных культур на площади 
52,7 тыс. га, из которых 40 тыс. га 
у ж е  переведены в покрытую лесом 
площадь.

Главные заботы воронежских 
лесоводов направлены на ускоре
ние сроков выращ ивания дубовых 
насаждений (особенно на вы руб
ках) ,  а так ж е  на улучшение об
щего санитарного состояния лесов. 
Большую тревогу вызывает у сы ха
ние отдельных дубрав  области. 
Этот процесс особенно усилился в 
связи с засухой, сильными моро
зами, изменением гидрорежима, 
объеданием листвы насекомыми и 
поражением грибными и бакте
риальными болезнями.

Л иквидировать  последствия усы
хания одному областному упр авл е 
нию лесного хозяйства не под си
лу. Д л я  создания на предприятиях 
управления соответствующей м а 
териально-технической базы тре
буется постоянная помощь Мини
стерства лесного хозяйства РС Ф С Р.

О работе лесохозяйственных 
предприятий Пензенской области 
р ассказал  начальник Пензенского 
управления лесного хозяйства 
И. П. Ванеев. Рационально исполь
зовать  лесосырьевые запасы пред
приятиям управления помогает 
глубокая переработка древесины. 
И з  переработанной за текущую 
пятилетку 400 тыс. м3 неликвидной 
древесины, полученной от рубок 
ухода, а т ак ж е  отходов лесопиле
ния и деревообработки лесхозы 
Пензенской области получили то 
варной продукции на 14 млн. руб., 
или 30% ее общего объема. При 
этом было сохранено от вырубки 
около 4 тыс. га леса. В текущем 
году пензенские лесоводы посади
ли лес на площ ади более 12 тыс. 
га, из них 1,6 тыс. га полезащ ит
ных полос; товарной продукции 
выпущено на 18 млн. руб.

В разработанном плане развития 
лесного хозяйства области пре
дусмотрено расширенное воспроиз
водство и комплексное использо
вание лесных ресурсов. С целью 
непрерывной эксплуатации сырье
вой базы уж е  построен ряд  лесо
промышленных комплексов. Все 
это помогает пензенским лесово
дам решить проблему воспроиз
водства лесных ресурсов и увели
чения продуктивности лесов.

В аж ны е вопросы об улучшении 
производственных и бытовых усло
вий лесоводов Российской Ф едера
ции затронул председатель Цент- 
ралоного Комитета профсоюза лес-

бумдревпрома Б. А. Беликов. Он
отметил большой вклад, вносимый 
лесоводами Российской Федерации 
в укрепление экономики страны. 
Высоких показателей в выполне
нии производственных заданий и 
принятых социалистических обяза 
тельств за досрочное завершение 
девятой пятилетки добились мно
гие лесокультурные бригады и ра 
ботники ведущих профессий.

Вместе с тем серьезным недо
статком, тормозящим развитие от
расли, остается низкий уровень 
механизации и автоматизации тя ж е 
лых и трудоемких операций. В боль
шом долгу перед рабочими в созда
нии эффективной лесохозяйствен
ной техники находятся научно-ис
следовательские институты, кон
структорские бюро. Недостаточное 
внимание уделяется еще улучше
нию условий труда лесоводов. Н е
обходим повышенный контроль за 
соблюдением рабочими технологи
ческих приемов, требований техни
ки безопасности, внутреннего тру
дового распорядка Не устранены 
еще недостатки в области ж илищ 
но-бытового обслуживания. В сто
ловых предприятий не хватает 
мест, в орсах мало холодильных 
емкостей, овощехранилищ и склад
ских помещений. Важнейшим ры
чагом повышения эффективности 
работы предприятий является со
циалистическое соревнование. Оно 
поможет лесоводам полнее ис
пользовать резервы производства.

Директор Л ен Н И И Л Х а  Д . П. 
Столяров в обзоре тематики работ 
института подробно остановился 
на недостатках в организации и 
планировании работ по охране ле
сов от пожаров. Внесен ряд реко
мендаций по совершенствованию 
авиалесоохраны.

Среди выступивших в прениях 
такж е  были начальник отдела лес
ного хозяйства Минлеспрома СССР
В. И. Казначеева, директор З л а 
тоустовского лесокомбината (Че
лябинское управление лесного хо
зяйства) А. С. Кузнецов, замести
тель министра лесного хозяйства 
Белорусской С С Р В. П. Романов
ский, главный лесничий Калинин
ского управления лесного хозяйст
ва Л. В. Галеев, министр лесного 
хозяйства Башкирской АССР 
М. X. Абдулов и другие.

Принятые на совещании реко
мендации будут способствовать пе
реходу предприятий лесного хозяй
ства на новую, более высокую сту
пень развития, помогут досрочному 
осуществлению производственных 
заданий девятой пятилетки.
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В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза С С С Р рассмотрела вопрос об 
опыте полезащитного лесоразведения в Алтайском крае.

В колхозах и совхозах края  успешно осуществляется 
комплекс противоэрозионных мероприятий, включающий 
специальную агротехнику, разработанную  Всесоюзным 
институтом зернового хозяйства, и создание полезащ ит
ных лесных полос при активном участии работников 
лесного хозяйства.

В восьмой пятилс тке в Алтайском крае заложены 
насаждения различных видов на площади 41,3 тыс. га, 
или 103,2% к плану. З а  три года текущей пятилетки 
эти работы выполнены на площади 18,7 тыс. га, в том 
числе в 1973 г.— 8,8 тыс. га.

Успешному осуществлению работ по полезащитному 
лесоразведению в большой степени способствуют п р е ж 
де всего совместные усилия работников сельского и 
лесного хозяйства, правильная организация труда, по
вышение материальной и моральной заинтересованности 
исполнителей работ в результатах  своего труда, а т а к 
же широкое привлечение к этому делу комсомольцев, 
молодежи и школьников.

Почти во всех колхозах  и совхозах действуют м еха
низированные агролесомелиоративные бригады по вы 
ращиванию полезащитных лесных полос, что позволило 
ускорить темпы работ, обеспечить их высокое каче
ство.

Передовым хозяйствам  по защитному лесоразведению 
в Алтайском крае является  совхоз «Кулундинский», н а 
ходящийся в центре ветровой эрозии почв. За  послед
ние годы по примеру совхоза «Кулундинский» с по
мощью Ключевского лесхоза созданы полезащитные 
лесные полосы на площади 6500 га в Ключевском, Ку- 
лундннском и Табунском районах. В ряде  колхозов 
и совхозов этих районов работы по закладке  лесных 
полос полностью завершены.

Созданные в совхозе «Кулундинский» полезащитные 
лесные полосы уж е оказываю т положительное влияние 
на урожайность сельскохозяйственнных культур.

В сложных климатических условиях засушливой Ку-

лундинской степи и лесоводами края созданы две госу
дарственные лесные полосы: Алейск-Веселовка и
Рубцовск-Славгород общей протяженностью 500 км. Эти 
госполосы совместно с сетью полезащитных лесных по
лос, расположенных на землях колхозов и совхозов, 
значительно повысили лесистость, улучшили микрокли
матические условия и природный ландш афт в Кулун- 
дино-Алейских степях, которые стали излюбленным ме
стом отдыха сельских тружеников.

Больших успехов при выращивании защитных лес
ных насаждений ежегодно добиваются коллективы Б л а 
говещенского, Ключевского, Волчихинского, Павловско
го и других лесхозов.

З а  успехи, достигнутые в лесном хозяйстве и в об
ласти защитного лесоразведения, 22 работникам лесного 
хозяйства присвоено почетное звание «Заслуженный 
лесовод РСФ СР».

З а сл у ж и в ает  внимания и распространения инициатива 
Алтайской краевой комсомольской организации и Ал
тайского управления лесного хозяйства по привлечению 
комсомольцев и молодежи, пионеров и школьников к 
созданию полезащитных лесных насаждений и озелене
нию населенных пунктов при активном участии работ
ников лесного хозяйства. Широкое распространение в 
крае получила организация ученических производствен
ных бригад, школьных лесничеств, летних лагерей труда 
и отдыха, целью которых было участие в работах по 
лесному хозяйству и мероприятиях по охране природы.

Комсомольские организации создали свыше 280 лаге
рей труда и отдыха, школьных лесничеств, ученических 
производственных бригад и большое количество отрядов 
«друзей зеленого друга», «зеленых патрулей», пионер
ских дозоров, охвативших более 30 тыс. ребят.

Коллегия рекомендовала государственным комитетам 
и министерствам лесного хозяйства союзных и автоном
ных республик, областным (краевым) управлениям лес
ного хозяйства изучить и широко распространить опыт 
алтайских лесоводов по созданию защитных лесных на
саждений в Кулундинской степи.

* * *

Увеличились прием и выпуск инженеров лесного хо
зяйства и улучшилось качество их подготовки. В ре
зультате за последние годы уменьшился процент прак
тиков, занимающих инженерно-технические должности. 
Однако потребность отрасли в специалистах с высшим 
образованием по-прежнему удовлетворяется неполно
стью.

С лабая  обеспеченность предприятий и организаций 
лесного хозяйства, особенно районов Сибири, Дальнего  
Востока, Казахской ССР, среднеазиатских и з а к а в 
казских республик, специалистами с высшим о бр азо 
ванием объясняется наряду  с недостаточным выпуском 
их большой текучестью инженерно-технических кадров. 
На ряде предприятий молодые специалисты иногда 
используются на работах, не требующих инженерного 
образования, Не придается должного внимания заоч
ному обучению практиков, направлению молодежи на 
учебу в высшие учебные заведения.

Многие руководящие работники лесохозяйственных 
органов, предприятий и организаций слабо связаны с 
вузами, готовящими для лесного хозяйства кадры, не 
о казываю т институтам должной помощи в укреплении 
их материально-технической базы, проведении воспита
тельной работы среди студентов, не участвуют в рабо
те комиссий по распределению молодых специалистов.

Государственным комитетам и министерствам лесно
го хозяйства союзных республик, предприятиям и орга
низациям лесного хозяйства союзного подчинения 
предложено: обеспечить строгое выполнение положения
о персональном распределении молодых специалистов, 
окончивших высшие учебные заведения; организовать 
рассмотрение по к аж до м у  предприятию состояния ис
пользования специалистов высшей квалификации; уста
новить контроль за своевременным прибытием специа
листов к месту работы, провести подготовку к их 
приему; обеспечить представление молодым специали
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стам работу в соответствии со специальностью, создать 
для них необходимые жилищно-бытовые условия, и ус
ловия для быстрейшего приобретения практического 
опыта и повышения квалификации; в крупных пред
приятиях, областных (краевых) управлениях лесного 
хозяйства, министерствах лесного хозяйства автоном
ных республик создать советы молодых специалистов.

Необходимо провести организаторскую работу на 
предприятиях лесного хозяйства по направлению на 
учебу на лесохозяйственные факультеты высших учеб
ных заведений лучших производственников, работаю 
щих в лесном хозяйстве, детей работников лесного хо 
зяйства, членов школьных лесничеств, сельской моло
дежи. Следует шире вовлекать рабочих и служ ащ их

лесохозяйственных предприятий и организаций в заоч
ное образование; систематически осуществлять разъяс
нительную и воспитательную работу среди студенче
ских коллективов лесохозяйственных факультетов выс
ших учебных заведений; регулярно принимать участие 
в работе комиссий по распределению студентов лесо
хозяйственных факультетов; разработать и осущест
вить меры по дальнейшему совершенствованию системы 
повышения квалификации инженерно-технических ра 
ботников, укреплению ее материально-технической ба
зы с учетом того, чтобы каж ды й специалист лесного 
хозяйства через 3—5 лет прошел переподготовку 
в институтах и на курсах повышения квалифи
кации.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ -  ПРОИЗВОДСТВУ

В Таллине прошел семинар-со
вещание специалистов лесного хо
зяйства, занимаю щихся информа
ционной работой, созванный М и
нистерством лесного хозяйства и 
охраны природы Эстонской С С Р  и 
Л абораторией экономических ис
следований Эстонского научно-ис
следовательского института лесно
го хозяйства и охраны природы.

Открывший совещание зам ести
тель министра Э. А. М яндм а  от
метил, что в условиях современ
ности объем всевозможной инфор
мации, в том числе и по лесному 
хозяйству, увеличивается очень 
быстрыми темпами. Д л я  того что
бы уверенно ориентироваться в 
этом все возрастаю щ ем ин форм а
ционном потоке, уметь выбрать из 
него все нужное для производства, 
необходимо постоянно повышать 
квалификацию специалистов лес
ного хозяйства, занимаю щ ихся ин
формационной работой.

Заместитель начальника Ц ен т 
рального бюро научно-технической 
информации Государственного к о 
митета лесного хозяйства Совета 
Министров С С С Р Д. С. Бергер 
сделал доклад  о роли и значении 
информационной деятельности в 
научно-техническом прогрессе лес
ного хозяйства. В нем отмечено, 
что в настоящее время мало толь
ко хорошо организовать сбор и 
распространение информации, не
обходимо принять все меры по 
улучшению подготовки специали
стов, занимающихся информацион
ной работой, постоянно заботить
ся о совершенствовании деятель
ности органов информации.

Старший инженер Л аб о р ат о 
рии экономических исследований

А. А. Тоом рассказал  о состоянии 
информационной работы в л аб о 
ратории и основных задачах  ин
формационных работников пред
приятий системы Министерства 
лесного хозяйства и охраны при
роды Эстонской С С Р . Во всех 
22 лесхозах министерства в о бла
сти научно-технической инф орм а
ции по совместительству работают 
специалисты лесного хозяйства.  
Д л я  методического руководства и 
помощи в лаборатории создан от
дел технической информации из 
восьми сотрудников. Отдел регу
л ярно  издает  информационные м а
териалы по проблемам лесного хо
зяйства и охраны природы на 
эстонском языке. Л аб о р ато р и я  ор
ганизовала оперативную инфор
мацию по вопросам лесного 
хозяйства и охраны природы в 
Эстонской С С Р  и успешно ее осу
щ ествляет по эстонскому телеви
дению. Отдел ежегодно проводит 
семинары со специалистами, р або 
тающими в области научно-техни
ческой информации в лесхозах.

Начальник отдела научно-техни
ческой информации Министерства 
лесного хозяйства Б С С Р  В. И. Б о 
родин поделился опытом информа
ционной работы в лесном хозяй 
стве Белоруссии.

В лесхозах Белоруссии широкое 
распространение получила новая 
форма организационной работы по 
научно-технической информации с 
привлечением большого круга спе
циалистов — общественные бюро 
научно-технической инфоомации 
(О Б Н Т И ) .  В Л идском  лесхозе 
Гроднеиского управления лесного 
хозяйства Минлесхоза Б С С Р  
О Б Н Т И  организовало свой спра

вочно-информационный фонд и 
постоянно его пополняет. Эконо
мический эффект от внедренных 
новшеств, заимствованных из м а
териалов НТИ, за 1973 г. соста
вил 7,5 тыс. руб.

С участниками совещания были 
проведены специальные занятия. 
Н а них подробно разбирались во
просы деятельности специалистов, 
занимающихся информационной 
работой на предприятиях лесного 
хозяйства по совместительству, об
щественных бюро по научно-техни- 
ческой информации на предприя
тиях, оформления информацион
ных материалов, поступающих с 
предприятий, эффективность ин
формационной работы, меры по
ощрения информационных работ
ников в лесном хозяйстве.

Участникам были показаны ки
нофильмы, созданные сотрудника
ми Лаборатории экономических 
исследований Э стН И И Л Х О П а;  
«Выращивание древесных расте
ний под пленкой в Тартуском 
опытном питомнике» (фильм реко
мендован как учебный для всех 
предприятий лесного хозяйства 
страны);  «Никуласский заповедник 
на верховом болоте» и «Организа
ция мест отдыха в лесах Эстонии».

На совещании было принято ре
шение, направленное на улучше
ние информационной работы в си
стеме лесного хозяйства Эстонской 
С СР, а опыт эстонских лесоводов 
по организации мест отдыха для 
трудящихся в лесу рекомендован 
для  широкого внедрения и про
паганды.

Е. С. ИВАНОВ
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И НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЛЕСОНАРУШЕНИЯ

Консультацию дает
мл. советник юстиции Ю. Д. САШ ИН

Основные вилы лесопользования в С С С Р — рубка леса, добыча живицы и дру
гих лесных материалов, а такж е  некоторые другие виды побочного лесопользования — 
пастьба скота и сенокошения в лесах осуществляются только по разрешениям лесохо
зяйственных органов и только на участках, отведенных ими для этой цели.

Ответственность за лесонарушения м ож ет  быть различной: материальной, админи
стративной и уголовной. Степень ее определяется как  сам им 'х ар ак тер о м  допущенного 
лесонарушения, так  и размерами причиненного государству ущерба.

В значительной степени характер ответственности зависит от категории леса, 
в которой допущено нарушение действующего порядка  лесопользования. Вполне по
нятно, что лесонарушения в лесах I группы влекут за собой более повышенную ответ
ственность, чем во всех остальных, а ответственность за нарушения в лесах II группы 
выше, чем за те ж е  нарушения в лесах III группы. З а  лесонарушения в колхозных ле 
сах лица, совершившие их, несут точно такую же ответственность, как  и за нарушения 
в лесах государственного значения.

Н а р я д у  с общесоюзным законодательством ответственность за лесонарушения 
в нашей стране регламентируется и законами союзных республик. В этой статье дается 
разъяснение лишь законодательства, касающегося ответственности за  лесонарушения 
в Российской Федерации. В других союзных республиках все эти вопросы решаются 
аналогичным образом, но с теми или иными частными изменениями.

■  Одним из наиболее распространенных видов льсо- 
нарушений является самовольная рубка сырорастущего
и мертвого леса без лесорубочного билета или ордера, 
вы даваем ы х на заготовку и вывозку древесины, а так ж е  
рубка леса хотя и на основании этих документов, но не 
на том участке, не в том количестве или не тех пород 
деревьев, как  указано в лесорубочном билете (ордере).  
К лесонарушению относится так ж е  повреждение расту
щих деревьев и кустарников до степени прекращения их 
роста.

Если эти нарушения допущены предприятиями, о р га 
низациями и учреждениями, то причиненный в таких 
случаях ущерб возмещается ими в десятикратном р а з 
мере по сравнению с действующими в данной местности 
таксами на древесину, отпускаемую на корню по пер
вому разряду  во всех лесотаксовых поясах без приме
нения установленных норм снижения.

■  Иначе решается вопрос об ответственности за не
законную порубку и повреждение до степени прекраще
ния роста деревьев и кустарников, если эти нарушения 
были допущены отдельными граж данами, населением.

Разм еры  взысканий за ущерб в этих случаях опреде
ляю тся на основе специальной таксы с учетом группы 
леса, где было совершено лесонарушение, количества 
срубленных или поврежденных до степени прекращения 
роста деревьев и кустарников, их породы и диаметра 
(табл. 1). В случае незаконной рубки сухостойных де
ревьев размер взысканий так ж е  исчисляется по этой 
таксе, однако суммы уменьшаются вдвое. Размер взы
сканий уменьшается вдвое, чем указано  в данной таксе 
(табл. 1), такж е  и в тех случаях, когда виновное лицо 
вывезет из леса и присвоит буреломные, ветровальные 
либо у ж е  ранее кем-либо срубленные с корня деревья.

Вместе с тем, за  незаконную порубку или поврежде
ние до степени прекращения роста дуба и других твер
долиственных пород, кедра, а так ж е  ореховых и плодо
вых деревьев (кроме ореха грецкого, груши и кизила) 
размеры взысканий независимо от того, в каком лесу 
было совершено это нарушение, всегда исчисляются по 
наивысшим ставкам, указанным в данной таксе. В слу
чаях ж е незаконной порубки или повреждения до сте
пени прекращения роста иных н а и б о л е е  ценных расте-
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Т а б л и ц а  1

Р азм еры  взы сканий с о т д ел ь н ы х  гр а ж д а н  (н а сел ен и я ) за  н е за к о н н у ю  п о р у б к у  или п о в р еж д ен и е
д о  п р ек ращ ен и я  р о ста  д е р е в ь е в  и к у ст а р н и к о в

Размер взысканий за каждое срубленное или поврежденное 
прекращения роста дерево, руб.-коп.

до степени

Диаметр дерева у пня (от и до включительно), см
государственнные заповедники, 
почво- и полезащитные леса, 

курортные и городские леса, леса 
зеленых зон вокруг промышленных 
предприятий и городов, ленточные 
боры в Запанной Сибири, степные 

колки

остальные 
леса I группы

леса 
II группы

леса 
III группы

11—00 9-00 7—50 5-00
16—00 12—50 9—50 7—00

от 16,1 до 2 0 ........................................................................................ 21—00 17—00 14—00 10-00
от 20,1 до 2 4 ........................................................................................ 29—00 23—00 17—50 12-00
от 24,1 д о 28 ........................................................................................ 37—00 29—50 22—50' 16—00
от 28,1 ДО 3 2 ........................................................................................ 46—00 37—00 28—50 20—00

59—00 47—00 36—00 25—00
от 36,1 до 4 0 ........................................................................................ 75—00 60—00 44—00 31—00
о т 4 0 ,1 д о 4 4 ............................................ *,.......................................... 100—00 80—00 52—50 37-00
от 44,1 до 4 8 ........................................................................................ 125—00 100—00 62—00 43-00
от 48,1 до 52 ...................... ... .............................................................. 157—50 126—00 72—50 51—00
За каждый сантиметр диаметра сверх 52 см дополнительно 
За каждый срубленный либо поврежденный до степени

9—00 7-00 3—00 2—00

8—00 6—00 4—00 3-00

ннй — самшита, тиса, камфарного дерева, ореха грец
кого, эвкалипта, явора, платана (чинара),  груши, кизи
ла, березы карельской и можжевельника,  а т ак ж е  в 
случаях незаконной порубки или повреждения до сте
пени прекращения роста любых хвойных деревьев в те 
чение декабря и января размеры взысканий независи
мо от того, в каком лесу были допущены эти лесонару- 
шения, исчисляются по ставкам таксы для  лесов госу
дарственных заповедников, увеличенным вдвое.

■  Правительством Р С Ф С Р  утверждена так ж е  спе
циальная такса для исчисления размера взысканий и 
за повреждение деревьев и кустарников не до степени 
прекращения их роста. Материальную ответственность 
за такого рода лесонарушения несут одинаково как  от 
дельные граждане,  так  и предприятия, организации и 
учреждения. Заметим, что ущ ерб по этой таксе взыски
вается в том случае, если возраст деревьев свыше 
10 лет. За  повреждение деревьев, не достигших десяти
летнего возраста, взимаются суммы по другой таксе. 
Определяющими факторами при исчислении размеров 
ущерба в случаях повреждений деревьев и кустарников, 
не влекущих за  собой прекращение их роста, являются 
породы этих растений, а т ак ж е  группы лесов, где были 
допущены эти лесонарушения. Размеры взысканий за 
этот вид ущерба приведены в табл. 2.

При применении этой таксы действуют те ж е прави
ла: а) при повреждении дуба  и всех других твердолист
венных пород, кедра, ореховых и плодовых деревьев

(кроме ореха грецкого, груши и кизила) размеры взы
сканий независимо от того, где было совершено лесо- 
нарушение, исчисляются по ставкам для лесов государ
ственных заповедников; б) при повреждении самшита, 
тиса, камфарного дерева,  ореха грецкого, эвкалипта, 
явора, платана (чинара),  груши, кизила, березы карель
ской и мож жевельника  (древесных пород), а такж е при 
повреждении любых хвойных деревьев в течение декаб
ря и января  размеры взысканий независимо от того, где 
было совершено лесонарушение, исчисляются по став
кам, установленным для лесов государственных запо
ведников, увеличенным вдвое.

■  Для исчисления взысканий за повреждение моло
дых лесных культур, растущих на площадях, специаль
но отведенных под лесовозобновление, применяются две 
таксы: одна позволяет определять размеры взысканий 
за повреждение либо уничтожение саженцев и сеянцев 
в лесных питомниках или на плантациях, другая  — за 
уничтожение или повреждение лесных культур, молод
няка естественного происхождения и самосева на пло
щадях, отведенных под лесовозобновление (кроме лес
ных питомников и плантаций).

Обе эти таксы такж е  предусматривают одинаковую 
материальную ответственность как отдельных граждан, 
так  и юридических лиц. При применении этих такс не 
имеет значения степень повреждения растений.

Размеры взысканий за уничтожение или повреждение 
сеянцев и саженцев в лесных питомниках и на планта

Т а б л и ц а  2

Р азм еры  взы сканий за  п о в р еж д ен и е  д ер ев ь ев  и к уста р н и к о в  не д о  степ ен и  прекращ ения роста
(в о зр а ст  д ер ев ь ев  свы ш е 10 л ет)

Размер взысканий .руб.-коп.

леса I группы

За какое повреждение государственные заповедники, 
почво-и полезащитные леса, городские 

и курортные леса, леса зеленых зон 
вокруг промышленных предприятий 

и городов, ленточные боры в Западной 
Сибири, степные колки

остальные
леса 

II группы
леса 

III группы

За каждое поврежденное, но не до степени прекращения
роста дерево в возрасте свыше 10 л е т ......................................................................................  7—50 6—00 5—00 3—50

За каждый поврежденный, но не до степени прекращения 
роста к у ст ........................................................................................................................... .  5—50 4—00 3—00 2—00
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циях зависят от количества уничтоженных либо повреж 
денных растений и от того, где это нарушение было со
вершено. Например, на плантациях  за уничтожение или 
повреждение сеянцев всех пород взыскивается за к а ж 
дую штуку 6 руб. Разм еры  взысканий за уничтожение 
или повреждение растений в питомниках приводим 
в табл. 3.

При определении ж е  размеров взысканий за  уничто
жение или повреждение лесных культур, молодняков 
естественного происхождения и самосева на площадях, 
предназначенных для лесовозобновления, учитывается 
категория лесов, площади, на которых были допущены 
лесонарушения, и возраст  деревьев (табл. 4).

Так же исчисляется разм ер  взысканий и за повреж д е
ние не до степени прекращ ения роста молодых деревьев 
в возрасте до 10 лет в обычных лесах, т. е. тех молодых 
деревьев, которые растут на площадях, да ж е  не пред
назначенных для лесовозобновления.

■  В РСФСР у тверж дена  специальная такса  и для 
взысканий ущ ерба за  самовольное сенокошение и пасть
бу скота в лесах. При самовольной пастьбе скота за  
к аж д у ю  голову взыскиваются суммы в размерах, при
веденных в табл. 5.

При самовольном сенокошении на сенокосных и паст
бищных угодьях — за каж ды й  гектар скошенных угодий 
взыскиваются следующие суммы (в рублях):

сеяные т р а в ы ..................................................................... 31-5—00
улучшенные естественные у г о д ь я ....................... 160—00
естественные угодья  без улучш ения  (кроме

з а б о л о ч е н н ы х ) ............................................................  80—00
заболоченные п л о щ а д и ..............................................  5 5 -  00
площ ади  вне сенокосных и пастбищных у го 

дий ...................................................................................  120— СО

При самовольном сенокошении или пастьбе скота не
редко повреждаются и да ж е  уничтожаются молодые 
лесные культуры. Если такие случаи имеют место, то 
размер взысканий с виновных лиц определяется сло ж е
нием двух сумм: 1) за  самовольное сенокошение и
пастьбу скота в лесах; 2) за ущерб, причиненный лес
ному хозяйству уничтожением или повреждением лес
ных культур, молодняков естественного происхождения 
и самосева на площадях, предназначенных для лесово
зобновления.

■  Всем известна полезная роль муравьев в лесу, о д 
нако нередки случаи, когда муравейники уничтожаются 
или повреждаются. Совет Министров Р С Ф С Р ввел 
с 1 октября 1973 г. в действие специальную таксу, по
зволяющую взыскивать к ак  с населения, так  и с юриди
ческих лиц денежные суммы за уничтожение или по
вреждение муравейника (табл. 6.)

За  самовольное повреждение или уничтожение мура
вейников в лесах государственных заповедников, в поч-

Таблица 3
Р азм еры  взы сканий за  у н и ч т о ж ен и е  или 

п о в р еж д ен и е  растен и й  в питомниках

Вилы уничтоженных или поврежденных растений
Р азм ер  

в зы ска н и й ,  
р у б .-ко п .

Сеянцы, за 1 г а ..............................................................  .
Саженцы до 5 лет, за 1000 шт.......................................
Саженцы основных лесных пород старше 5 лет,

за 1000 шт............................................................................
Саженцы декоративных и технических пород 

старше 5 лет, за 1 шт....................................................

7800-00
290-00

520-00 

6—00

возащитных, полезащитных и курортных лесах, лесах 
зеленых зон вокруг промышленных предприятий и го- 
родов, в городских лесах, ленточных борах в Западной 
Сибири и в степных колках размер взысканий исчис
ляется по указанной выше таксе, увеличенной вдвое.

■  Б ы ваю т случаи, когда отдельные граждане или 
различные организации, предприятия и учреждения са
мовольно для своих нуж д раскорчевывают или распа
хивают землю лесного фонда, возводят на ней построй
ки, используют ее в качестве складочных и свалочных 
мест, для переработки древесины и даж е  для разработ
ки недр. Материальную ответственность за этот вид 
лесонарушения несут одинаково как граждане, так 
и юридические лица. Виновные лица в таких случаях 
обязаны возместить стоимость всех без иключения р а 
бот, которые проводятся для приведения территории 
в состояние, пригодное для ее использования в лес
ном хозяйстве.

Если при самовольном захвате лесных участков и их 
использовании были допущены и другие лесонарушения, 
то размер возмещаемого ущерба увеличивается на сум
му, исчисленную за  все виды лесонарушений.

■  В случае уничтожения или повреждения леса в ре
зультате поджогов или небрежного обращения с огнем
с виновных — будь то организации, предприятия и уч
реждения или отдельные граждане — взыскиваются все 
расходы, связанные с тушением пожара,  с очисткой тер
ритории. Кроме того, виновные полностью возмещают 
потери товарной ценности леса, исчисляемые по дей
ствующим в данной местности таксам на древесину, 
отпускаемую на корню. Подлежит такж е  взысканию 
и стоимость выращивания новых лесных культур или 
молодняков естественного происхождения взамен погиб
ших. И, наконец, они обязаны возместить полную стои
мость всех сгоревших или поврежденных в результате 
пож ара  находящихся в лесу зданий, сооружений и лю
бого другого имущества (например, сена, пиломатериа
лов, оборудования и т. п.).

■  Аналогичным путем граждане,  а также и орга
низации, предприятия и учреждения обязаны воз.ме-

Т а б л и ц а  4

Разм еры  взы сканий за  у н и ч т о ж ен и е  или п о в р еж д ен и е  лесны х к у л ь т у р  м олодн я к ов  ест ест в ен н о г о  
п р ои сх о ж ден и я  и са м о сев а  на п л ощ адя х, предн азначенны х дл я  л есов озобн ов л ен и я

Размер взысканий, руб.-коп.

леса I группы

Возраст уничтоженных или поврежденных лесных 
культур, молодняков естественного происхождения 

и самосева

государственные заповедники, 
почво- и полезащитные леса, курорт

ные леса, леса зеленых зон вокруг 
промышленных предприятий и городов, 

ленточные боры в Западной Сибири 
и степные колки

остальные
леса 

II группы
леса 

III группы

До 5 лет, за каждый г е к т а р .......................................................  435—00 360—00 290 00 200—00
От б до 10 лет, за каждый гектар  ...............   595—00 460—00 355—00 220—00
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Таблица 5

Р азм еры  взы сканий за  сам ов ол ьн ую  п а ст ь б у  ск о та

Размеры взысканий,
руб .-коп.

на пло
Какой скот на паст щадях

бищных вне паст
угодьях бищных
в лесу угодий

в лесу

13—50 20-00

4—50 7—00
9 -00 13—50

Крупный рогатый скот и лошади в воз
расте свыше двух л е т ..............................

Молодняк крупного рогатого скота и 
лошадей в возрасте до двух лет, а
также мелкий с к о т ..................................

К озы ...................................................................

стить государству материальный ущерб, причиненным 
лесному хозяйству в случаях допущенного ими повре
ждения леса до степени его усыхания промышленными 
отходами, химикатами и сточными водами: с них взы 
скивается стоимость потерь товарной ценности леса, 
исчисляемая по действующим в данной местности т а к 
сам на древесину, отпускаемую на корню, стоимость 
выращивания новых лесных культур или молодняков 
естественного происхождения взамен погибших и стои
мость работ по очистке территории.

■  Как известно, побочные виды лесопользования, 
в том числе и сбор грибов, ягод, орехов и иных ди ко 
растущих плодов, могут производиться в основном 
в любых местах без какого-то либо разрешения. 'О д н а 
ко определенные участки леса соответствующими орга
нами управления могут быть закрыты для сбора оре
хов и иных плодов, и он допускается там лишь по 
специально выдаваемым билетам (ордерам).  З а  сам о
вольный сбор орехов или плодов на этих участках леса 
виновные (граждане, а т ак ж е  предприятия, организации 
и учреждения) так ж е  несут материальную ответствен
ность. Размеры взыскания определяются специальными 
таксами (табл. 7).

И  Административная ответственность — это н а к аз а 
ние, налагаемое органами власти или государственного 
управления на лиц, допустивших нарушение установ
ленного общественного порядка. Такую ответственность 
несут и те, кто допускает нарушение правил лесополь
зования. Административное наказание заключается 
в том, что на виновных лиц помимо того, что с них 
взыскивается материальный ущ ерб, налагается  и опре
деленный штраф.

Постановлением Совета Министров Союза С С Р  от 
18 июня 1971 г. №  395 утверж дены  «Правила  п о ж а р 
ной безопасности в лесах СССР». Они предусматривают, 
что лица, виновные в нарушении правил, обеспечиваю
щих пожарную безопасность в лесных массивах, под
вергаются штрафу. Размеры ш трафа  зависят  от харак-

Т а б л и ц а  6

Р азм еры  взы сканий за  у н и ч т о ж е н и е  или 
п о в р еж д ен и е  м ур ав ей н и к а

Диаметр муравейника 
(гнезда) у основания, м

Размер взысканий 
за каждый уничто
женный либо по

врежденный муравей
ник, руб.-коп.

до 0,7 . . . . 
от 0,8 до 1,0 
от 1,1 до 1,3 
©т 1,4 до 1,6 
от 1,7 до 1,9 
2,0 м и более
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10—00 
20— 00 
26—ЕО 
51-00 
81—00 

114—50

тера допущенного нарушения; оттого, кто нарушитель,
а так ж е  оттого, какое должностное лицо налагает  этот 
штраф.

Так, если нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах было совершено отдельным гражданином, то он 
мож ет  быть подвергнут ш трафу до 50 рублей, а если 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 
повлекшее возникновение лесного пож ара  или распро
странение его на значительной площади, было допуще
но должностными лицами предприятий, организаций и 
учреждений, то такие лица могут быть подвергнуты 
ш трафу на сумму до 100 рублей.

Уплата ш траф а  не освобождает  должностных лиц и 
гр аж д а н  от обязанности устранить допущенное ими на
рушение в срок, установленный органами лесного хо
зяйства.

Т а б л и ц а  7

Р азм еры  взы сканий за  сам овольно за го т о в л ен н у ю  
п р о д у к ц и ю  там , г д е  за го т о в к а  е е  в е д е т с я

по би л етам

Наименование продукции

Размер взысканий за 
каждый килограмм 

самовольно заготов
ленной продукции, 

руб.-коп.

Фундук и л еш и н а ...................
Орехи грецкие ..........................
Орехи кедровые ......................
Ш и п о вн и к .................................
Яблоки, груши, слива, алыча
Клю ква.........................................
Брусника .....................................
Облепиха .....................................
Каштан съедобный ...............

4—60 
4—00 
3—00 
2— 20 
2—00 
2—00 
1—60 
1—40 
1—40

В случаях остальных лесонарушений с должностных 
лиц предприятий, организаций и учреждений, их допу
стивших, взимается штраф, налагаемый административ
ными комиссиями при исполнительных комитетах рай
онных городских Советов депутатов трудящихся, а т ак 
ж е сельскими и поселковыми Созетами депутатов тру
дящихся. В частности, они могут быть подвергнуты 
ш траф ам  за такие лесонарушения: 

незаконную порубку леса на участках, не переданных 
им для рубки, а так ж е  рубку леса хотя и на отве
денном участке, но не в том количестве и не тех пород 
деревьев, которые указаны  в билете (ордере);

повреждение растущих деревьев и кустарников как 
влекущее прекращение роста, так и не влекущее его;

присвоение срубленных с корня, а так ж е  буреломных 
и ветровальных дереовьев или самовольную рубку су 
хостойных деревьев;

повреждение леса промышленными отходами, хими
катами и сточными водами, влекущее его усыхание;

уничтожение или повреждение подроста в лесах, лес
ных культур, сеянцев и саженцев в лесных питомниках 
и на плантациях, а так ж е  молодняков естественного 
происхождения и самосева на площадях, предназначен
ных для лесовозобновления;

самовольную раскорчевку и распашку лесных участ
ков или самовольное использование их для возведения 
построек, для  складочных и свалочных мест, для  пере
работки древесины и разработки недр; 

самовольное сенокошение и пастьбу скота в лесах; 
уничтожение или повреждение муравейников в лесах; 
самовольный сбор орехов и плодов на участках, на 

которых такой сбор допускается только по билетам 
(ордерам).

Во всех этих случаях лесонарушений должностные 
лица предприятий, организаций (в том числе и колхо
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зов) и учреждений, по вине которых было допущено 
нарушение правил лесопользования, подвергаются ад
министративным ш траф ам  в размере  до 50 руб.

Такому ж е ш трафу эти должностные лица подвер
гаются и за нарушение «П равил  отпуска леса на корню 
в лесах СССР».

Все указанные выше виды лесонарушений в случае 
причинения крупного ущ ерба  государству могут за 
собой повлечь и уголовную ответственность. В каж дом  
конкретном случае вопрос решается дифференцирован
но, и виновные к административной ответственности 
привлекаются лишь тогда, когда их действия не влекут 
за собой ответственности уголовной.

■  За незаконную порубку леса и его повреждение 
до степени прекращения роста виновные несут также 
и уголовную ответственность. Определяющим критерием 
для  этого является  сумма причиненного ущерба. Если 
лесонарушение было совершено в п е р в ы е ,  то уголов
ная ответственность для  виновных лиц по ст. 169 ча 
сти I УК Р С Ф С Р  наступает: 1) если лесонарушение 
было совершено в полезащитных, почвозащитных, бере
гозащитных и курортных лесах, государственных зап о 
ведниках, лесопарках и в лесах зеленой зоны вокруг 
городов и промышленных предприятий, а определенная 
на основе таксы сумма материального ущерба превы
ш ает 100 рублей; 2) если лесонарушение было доп ущ е
но в остальных лесах I группы и сумма ущ ерба пре
вышает 200 рублей; 3) в случаях незаконной порубки 
леса в любых других лесах, когда сумма ущ ерба  со
ставляет 300 рублей и более.

З а  эти преступления установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года. При наличии 
смягчающих обстоятельств возмож но назначение испра
вительных работ на срок до одного года или приме
нение ш траф а  на сумму до 300 рублей.

Ответсвенность за незаконную порубку леса значи
тельно повышается,  если в результате ее государству 
причинен крупный ущерб. В соответствии с частью 2 
ст. 169 РС Ф С Р  в таких  случаях мера наказания опре
деляется в виде лишения свободы на срок до 3 лет или 
назначением ш трафа до 500 рублей. При определении 
величины ущерба судебно-следственные органы учиты
вают и количество срубленных деревьев и размеры 
ущерба в денежном выражении.

Иначе решается вопрос об уголовной ответственности 
при повторном лесонарушении. Повторность обозначает, 
что порубка леса была совершена два  и более раза,  
независимо от того, было ли уж е  наказано это лицо 
за первую незаконную порубку либо нет. В таких слу
чаях уголовная ответственность по ст. 169 ч. 1 УК 
РС Ф С Р наступает независимо от размеров причинен
ного ущерба. Если ж е  при этом будет установлено, что 
лесонарушитель совершал незаконные порубки леса 
для промысла, т. е. систематически, и они служили ему 
одним из источников дохода, то для него ответствен
ность наступит по ч. 2 ст. 169 УК РС Ф С Р, предусмат
ривающей более строгое наказание.

В любом случае привлечения лесонарушителя к уго
ловной ответственности за незаконную порубку леса 
помимо его наказания за  преступление и помимо воз
мещения им материального ущерба он обязан  вернуть 
всю незаконно добытую древесину (она подлежит о б я 
зательной конфискации).

От незаконной порубки леса следует отличать хище
ние. Если виновное лицо не занималось непосредствен
ной рубкой деревьев или кустарников, а вывезло из 
леса и присвоило уж е  кем-либо заготовленную древе
сину или лесоматериалы, то в данном случае ответст
венность для  него наступит по иным статьям Уголов
ного кодекса РС Ф С Р, карающ им лиц, совершивших 
краж у.

Рассм атривая  вопрос об административной ответст
венности, мы уж е  отмечали, что и отдельные граждане, 
а должностные лица предприятий, организаций и уч-

реждний несут ответственность за нарушение «Правил 
пожарной безопасности в лесах СССР». К администра
тивной ответственности все эти лица привлекаются 
лишь тогда, когда в результате допущенных ими нару
шений указанных правил лесу не был причинен вред 
или он был незначительным. Если ж е лесу наносится 
большой ущерб, виновные лица помимо возмещения 
материального ущерба несут уголовную ответственность. 
Если уничтожение или существенное повреждение лес
ных массивов виновное лицо совершило умышленно 
путем поджога, то согласно закону он несет уголовную 
ответственность (часть 2 ст. 98 УК РС Ф С Р) и лишается 
свободы на срок до десяти лет.

В тех ж е случаях, когда уничтожение или суще
ственное повреждение лесных массивов произошло не 
в результате умышленных действий, а явилось следст
вием небрежного обращения с огнем или с источниками 
повышенной опасности, ответственность определяется по 
ст. 99 УК РС Ф С Р,  по которой виновный наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет или исправи
тельными работами на срок до одного года (материаль
ный ущерб при этом такж е  подлежит полному возме
щению).

П од  небрежным обращением с огнем понимаются 
так ж е  действия, когда не принимаются требуемые 
обстоятельствами меры предосторожности. Например, 
пож ар в лесу возник от костра, разложенного винов
ным; от небрежно брошенного им окурка; от искры па
ровоза, если машинист не принял надлежащих мер 
и т. п. Подобное бездействие возможно в силу самых 
различных причин: забывчивости, невнимательности, не
предусмотрительности, рассеянности, торопливости и т. д. 
Под небрежным обращением с источниками повышенноь 
опасности понимают такие действия, когда не прини
маются должные меры предосторожности при работах 
(например, взрывных),  связанных с повышенной опасно
стью для людей и имущества.

■  Согласно «Инструкции о порядке привлечения 
к ответственности за лесонарушення в лесах СССР» на 
каждое лесонарушение работниками лесной охраны со
ставляется акт. Существуют три их формы: 1) о наруше
нии правил пожарной безопасности в лесах, не повлек
шем за собой уничтожение или повреждение леса; 
2) о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, 
которое повлекло за  собою уничтожение или поврежде
ние леса в результате пожара, и 3) о всех других лесо- 
нарушениях.

Акты о лесонарушении правил пожарной безопасности 
в лесах, в результате которых лес не был уничтожен или 
поврежден, составляют в двух экземплярах, а если лесо- 
нарушителем является  учреждение, предприятие, органи
зация или колхоз,— в трех. Один экземпляр направляют 
нарушителю (граж данину или должностному лицу), а 
второй — должностному лицу лесохозяйственной органи
зации, которому законодательством предоставлено право 
налагать штрафы за нарушение этих правил. Право 
налагать такие штрафы предоставлено:

лесничим, начальникам лесничеств-лесопунктов, на
чальникам производственных участков лесомелиоратив
ных станций — на должностных лиц в размере до 
10 рублей и на граж дан — до 5 рублей;

руководителям лесхозов, лесхоззагов и других госу
дарственных лесохозяйственных предприятий и органи
заций (в том числе и других ведомств, например, лесо
хозяйственных предприятий Министерства обороны 
СССР, государственных заповедников, лесоохотничьих 
хозяйств и госпромхозов Главного управления охот
ничьего хозяйства и заповедников при Совете Мини
стров СС С Р и т. п.) — на должностных лиц в размере 
до 30 рублей и на гр аж дан  — до 10 рублей;

начальникам краевых, областных управлений лесного 
хозяйства, министрам лесного хозяйства автономных 
республик, председателям государственных комитетов 
лесного хозяйства Советов Министров союзных рес
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публик, начальникам государственны х инспекций авто
номных республик, краев и областей — на долж ностны х
лиц в разм ере до 50 рублей и на граж дан  — до 
10 рублей;

председателю  Государственного ком итета лесного хо
зяйства С овета М инистров С ССР, председателям  госу
дарственных комитетов лесного хозяйства Советов М и
нистров сою зных республик и министрам лесного хозяй 
ства союзных республик — на долж ностны х лиц в р а з 
мере до 100 рублей и на гр аж дан  — до 50 рублей.

Взимание ш траф а за  наруш ение правил пож арной 
безопасности в лесах оф орм ляется (в трех экзем пля
рах) постановлением долж ностного лица государствен
ного лесохозяйственного органа, котором у предоставле
но право налагать эти ш трафы .

Если наруш ение правил пож арной безопасности в ле
сах вы звало пож ар, в результате которого был унич
тож ен или повреж ден лес, составляется  акт по иной 
форме (образцы  всех таких актов даны  в приложении 
к инструкции). Один экзем пляр акта направляю т лесо- 
наруш ителю  с предлож ением о добровольном возм ещ е
нии причиненного лесному хозяйству ущ ерба в 15-днев- 
ный срок, а второй — долж ностном у лицу лесохозяйст
венной организации для  налож ения на виновное лицо 
ш трафа.

Если в установленны й срок ш траф  не будет уплачен, 
то он взы скивается в бесспорном порядке. Что ж е к а 
сается возмещ ения причиненного пож аром  м атериаль
ного ущ ерба, то при неудовлетворении требований лес
хоза о добровольном его возмещении в установленны й 
срок третий экзем пляр акта о пож аре направляю т в со
ответствую щ ие организации (народны й суд, Госарбит
раж , выш естоящ ую  организацию , которой подведом ст
венно предприятие, учреж дение или организация, совер
шившие лесонаруш ения) для  взы скания ущ ерба в об
щ еграж данском  порядке.

Необходимо отметить, что если уничтожение или по
вреж дение леса пож аром , возникшим в результате на
рушения правил пож арной безопасности в лесах, вле
чет за  собою уголовную  ответственность (т. е. тогда,

когда уничтожены или существенно повреждены  лесные 
м ассивы ), то административны е ш трафы на виновных 
лиц ве налагаю тся, а экзем пляр акта со всеми необ
ходимыми к нему м атериалам и (калькуляциям и, расче
там и и т. п.) направляю т следственному органу (в ми
лицию, прокуратуру) для  расследования.

Акты о всех других лесонаруш ениях, влекущ их адм и
нистративную  ответственность, такж е составляю т в трех 
экзем плярах. Один экзем пляр направляю т лесонаруши- 
телю, а другой — в административную  комиссию. Н е
уплаченные в установленны й срок ш трафы  взыскиваю тся 
в бесспорном порядке. В отношении ж е возмещения 
м атериального ущ ерба, причиненного лесонарушением, 
при неисполнении в установленны й срок требований 
лесхоза действует общ еграж данский порядок взы ска
ний. В тех ж е случаях, когда лесонаруш ение влечет 
за собой уголовную  ответственность (например, сам о
вольная порубка леса в значительных разм ерах  или 
повторно), то акт о лесонаруш ении (со всеми м атериа
лами и соответствую щ им заявлением ) в течение не бо
лее двух  суток долж ны  направляться лесхозом в орга
ны милиции для производства расследования. В таких 
случаях исковой м атериал на взыскание с виновных 
м атериального ущ ерба отдельно не оформ ляю т — тре
бования о взы скании ущ ерба излагаю т в самом за я в 
лении о привлечении лесонаруш ителя к уголовной от
ветственности.

И ногда лесонаруш ения допускаю т и сами лесхозы. 
В таких случаях акты  о лесонаруш ениях составляю т 
работники государственной лесной охраны вышестоящей 
лесохозяйственной организации или финансовые орга
ны, вы явивш ие лесонарушение.

Все поступивш ие с долж ностны х лиц и гр аж дан  сум
мы ш траф ов зачисляю тся в доход союзного бю дж ета.

Д олж ностны е лица, которым предоставлено право 
налож ения на гр аж дан  ш траф а в административном 
порядке, вправе вместо этого сделать наруш ителю  
предупреж дение или передать материалы в товарищ е
ский суд или общ ественные организации по месту его 
работы  либо ж ительства для применения соответствую 
щих мер общ ественного воздействия.

0 ПЕРЕХОДЕ НА НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

Консультацию дает Г. М. Кисе
лев, заместитель начальника отде
ла кадров, труда и заработной  
платы Гослесхоза СССР

В о п р о с .  К ак производится от
несение лесохозяйственных пред
приятий и лесничеств к группам 
по оплате труда руководящ их и 
инженерно-технических работни
ков?

О т в е т .  Отнесение лесохозяйст
венных предприятий и лесничеств 
к группам по оплате труда руко
водящ их и инженерно-технических 
работников производится исходя 
из объемов лесохозяйственных р а 
бот, производства промышленной,

сельскохозяйственной продукции и 
продукции побочного пользования 
лесом, площ ади охраняем ы х лесов 
и особых условий.

Все эти объемные показатели 
работ оцениваю тся в баллах: 

лесохозяйственны е работы  (из 
расчета 10 тыс. руб. объем а работ 
в едины х общ есою зных ценах 
1965 г.) в равнинны х л е с а х — в 3; 
в степных и лесостепных р ай о 
нах — 4; в горных, полупустынных 
и пустынных районах  — 6; в лесо
м елиоративны х станциях, заняты х 
созданием  полезащ итны х лесных 
насаж дений ,— в 12 баллов;

производство промыш ленной то
варной продукции (из расчета

10 тыс. руб. в оптовых ценах пред
приятий на 1 июля 1967 г.) — 
1 балл;

производство сельскохозяйствен
ной продукции и продукции побоч
ного пользования лесом (из р ас 
чета 10 тыс. руб. в действующих 
ценах) — 3 балла;

охрана (из расчета 10 тыс. га) 
курортных лесов; ценных лесных 
массивов, выделенных в соответст
вии с реш ениями гшавительства; 
зеленых зон вокруг городов и 
промышленных центров — 20; поле
защ итны х и почвозащ итны х лесов, 
защ итны х полос вдоль ж елезны х 
и шоссейных дорог, запретных по
лос вдоль рек, вокруг озер и во-
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О т н е с е н и е  пр едп ри яти й  я л есн и ч ест в  к группам по оп л ате т р уда , 
по общ ей  су м м е  баллов

Предприятия Лесничества

группа сумма баллов группа сумма баллов

I свыше 240 ................................................ I свыше 45
II свыше 170 до 240 ................................. II от 25 до 45

III свыше 120 до 170..................................... III от 10 до 25
IV от 50 до 1 2 0 ............................................ —

доемов, орехопромысловых зон-—  
3; остальных лесов — 1 балл.

Отнесение предприятий и лесни
честв к группам по оплате труда  
производится исходя из общей 
суммы баллов (см. табл.)

Общ ая  сумма баллов за охрану 
лесов при определении группы 
предприятия не может  превышать 
100, а лесничеств 20 баллов.

Расчет баллов производится про
порционально объемам производ
ства и охраняемой площади. П р и 
м е р .  Л есхоз находится  в лесной 
равнинной зоне, объем лесохозяй
ственных работ 210 тыс. руб., 
объем промышленной продукции 
510 тыс. руб., площ адь лесов зе 
леной зоны 9 тыс. га, площ адь 
остальных лесов 61 тыс. га. Расчет 
суммы баллов: 2 1 0 : 1 0 X 3  =  63,0;
5 1 0 : 1 0 X 1 = 5 1 , 0 ;  9 : 1 0 X 2 0 = 1 8 , 0 ;  
61 : 1 0 X 1 = 6 ,1 .  Общ ая  сумма бал 
лов равна  138,1 (6 3 + 5 1  +  18+ 6 ,1 ) .  
Исходя из этой суммы баллов лес
хоз долж ен  быть отнесен к III груп
пе по оплате труда  руководящ их 
и инженерно-технических р або т 
ников.

Отнесение районов р асполож е
ния предприятий к степным, лесо
степным, горным, полупустынным и 
пустынным производится Советами 
Министров союзных республик.

Предприятие мож ет  быть отне
сено на одну группу ниже по ср ав 
нению с группой, определенной по 
установленным показателям , с уче
том характера  и степени слож но
сти производства, требований,
предъявляемых к  качеству лесохо
зяйственных работ (продукции),
при более низком уровне механи
зации лесохозяйственного произ
водства,  а так ж е  если в общей 
сумме баллов по предприятию
слишком большой удельный вес 
занимаю т баллы за охрану лесов, 
но вместе с тем к ней на практике 
не предъявляется  повышенных

требований (например, в м алоос
военных, низкобонитетных, при- 
тундровых лесах, горных рединах 
и т. п.).

В о п р о с .  Кому дано  право 
относить предприятия, лесйичест- 
ва, цехи, участки к той или иной 
группе?

О т в е т .  Гослесхоз С С С Р предо
ставил право относить предприя
тия системы Гослесхоза С С С Р к 
группам по оплате труда  государ
ственным комитетам и министер
ствам лесного хозяйства союзных 
республик, учреж дениям и органи
зациям лесного хозяйства союзного 
подчинения.

Л есомелиоративные станции от
носят к той или иной группе по 
оплате труда  только с разрешения 
Гослесхоза СССР.

Опытные предприятия относят к 
группам по оплате труда по пока
зателям, утвержденным для  отрас
ли на общих основаниях. Однако 
по удельному весу опытных работ 
они с разреш ения Гослесхоза 
СС С Р могут быть отнесены на о д 
ну группу выше. При этом учиты
вается проводимая работа но 
повышению культуры производст
ва, охране труда  и распростране
нию передового опыта.

Группы по оплате труда рабо т 
ников лесничеств, цехов, участков 
устанавливаю т руководители пред

приятий по согласованию с рабо
чим комитетом на основе показа- 
лей, утвержденных Гослесхозом 
С С С Р по согласованию с , Ц К  
профсоюза рабочих Лесбумдрев- 
прома, разработанных на базе 
примерных показателей, рекомен
дованных Госкомтрудом СССР и 
ВЦСПС.

В о п р о с .  При каких условиях 
предприятие, лесничество, цех пе
реводится в повышенную группу?

О т в е т .  В каж дой  гр у ш е  по 
оплате труда работников пред
приятий, лесничеств, цехов преду
смотрены минимальная и макси
м альная величины объемов работ, 
в пределах которых их относят к 
той или иной группе по оплате 
труда. Предприятие, лесничество, 
цех переводят в повышенную груп
пу, если объемы производства пре
высили минимальные показатели, 
установленные для  более высокой 
группы. При этом какие-либо тре
бования превысить минимальные 
показатели, например, на 5, 10, 15 
более процентов, не предъявляют

ся. Важно только, чтобы такое 
превышение носило устойчивый ха 
рактер. Предприятия, лесничества, 
цехи переводят из одной группы в 
другую, как  правило, один раз  в 
год при утверждении годовых 
планов.

------------------------- -------------------------------------------------------  ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Д л я  разработки научно обоснованных мероприятий 
по повышению устойчивости насаждений и интенсифи
кации ведения хозяйства в государственных лесных 
полосах на Саратовский опорный пункт В Н И И Л М а  
возложена разработка  мероприятий по улучшению ве
дения хозяйства в госполосах, лесоводственных приемов 
восстановления и реконструкции госполос на базе ком
плексной механизации, мероприятий по повышению ус
тойчивости госполос.

В план научно-исследовательских работ В Н И И Л М а  
и его лесных опытных станций (Боровой, Северо-Кав- 
казской и Донской) с 1974 г. включена тема: « Р а зр а 
ботка мероприятий по улучшению ведения хозяйства 
и повышению устойчивости государственных защитных 
лесных полос».

Министерства лесного хозяйства автономных рес
публик и областные управления лесного хозяйства, на 
территории которых находятся государственные лесные 
полосы, обязаны включить в тематические планы лесных 
почвенно-химических производственных лабораторий 
изучение пригодности почв для  выращивания леса на 
трассах госполос по методике В Н И И Л М а.

Союзгипролесхозу (начиная с 1975 г.) будет вклю
чаться в план научно-исследовательских работ тема 
по разработке мероприятий, обеспечивающих улучше
ние ведения хозяйства и повышение устойчивости госу
дарственных защитных лесных полос. Эту работу 
институт будет выполнять в качестве соисполнителя 
под методическим руководством В Н И И Л М а.
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Телрераты mjSjuucxuinil
УДК 634.0.644
Совершенствовать структуру пользования лесом. С т о 

л я р о в  Д. П. «Лесное хозяйство», 1974 г., № 10, с. 27—30.
Указаны конкретные пути совершенствования структу

ры пользования лесом.
УДК 634.0.63
Лесоустроительный контроль и управление лесными 

ресурсами. Д у д а  В. В. «Лесное хозяйство», 1974 г., 
№ 10, с. 30—33.

Даны предложения ввести и усилить долгосрочный ле
соустроительный контроль за возрастной структурой ле
сов, породным и качественным составом, особенностями 
происхождения насаждений.

Иллюстраций — 1.
УДК 634.0.625
Особенности лесопользования в арчовниках. Н и к и 

т и н с к и й  Ю. И. «Лесное хозяйство», 1974 г., № 10, 
с. 33—34.

На основании особенностей естественного возобновле
ния арчи, микроклиматических условий под пологом 
крон, строения древостоев и использования арчовников 
как выпасных угодий предлагается пользование в них 
ограничить только вырубкой деревьев, обеспеченных бла
гонадежным подростом.

Иллюстраций — 2.
УДК 634.0.6 v
Сезонная динамика п о ч в е н н о -г р у н т о в ы х  в о д  с о сн о в ы х  

насаждений. К о р е п а н о в  А. А. «Лесное хозяйство», 
1974 г., № 10, с. 35-37.

Приведены результаты изучения режима почвенно
грунтовых вод в лесах Кировской области. Эти данные 
могут быть использованы при составлении проектов осу
шения лесных земель.

Таблиц — 4.
УДК 634.0.266
П о в ы ш а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  п о л е за щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е 

ния. К а л а ш н и к о в  А. Ф. «Лесное хозяйство», 1974 г., 
JV* 10, С. 40—44.

Рассматриваются вопросы повышения технического 
уровня работ по созданию полезащитных лесных полос.

УДК 634.0.232 : 674.032.475.4
У д о б р ен и е  к у л ь т у р  с о с н ы  н а  в ы р а б о т а н н ы х  т о р ф я н и 

к а х .  Т и м о ф е е в  А. Ф ., К о м а р о в а  Л . А. «Лесное 
хозяйство», 1974 г., JVb 10, с. 44—47.

Авторы приводят данные, подтверждающие целесооб
разность разведения сосны, реже ели на выработанных 
торфяниках и бесперспективность лиственных для этих 
целей.

Т а б л и ц  — 5, и л л ю с т р а ц и й  — 2.
УДК 634.0.232 : 644.032.475.4
В ы р а щ и в а н и е  с о сн ы  н а  в ы р а б о т а н н ы х  т о р ф я н и к а х .

П о д ж а р о в  В. К., Н и к и т е н к о  В. Ф. «Лесное 
хозяйство», 1974 Г., J4*« 10, с 48—49.

В  статье авторы рассматривают в о п р о с  о  применении 
минеральных удобрений при рекультивации выработан
ных торфяников. Сведения, изложенные в статье, пред
ставляют интерес при р е к у л ь т и в а ц и и  о с т а т к о в  осоково
рогозовых торфяников.

Таблиц — 2.

УДК 634.0.524.4
Технический прогресс в технологии лесоустройства 

и его перспективы. М о р о з  П. И. «Лесное хозяйство», 
1974 г., JV» 10, с. 51—57.

Изложены пути дальнейшего развития советского 
лесоустройства, подведены итоги достигнутого в этой 
отрасли.

Таблиц — 2.
УДК 634.0.525 : 674.032.475.8(571.6)
Связь товарности, сортности и фаутности в кедровни

ках Дальнего Востока. Г л а з о в  Н. М. «Лесное хозяй
ство», 1974 г., № 10, с. 60—62.

Характеризуется связь классов товарности с сортно
стью и фаутностью древесины кедра в связи со сред
ними диаметрами древостоев.

Иллюстраций — 1, таблиц — 2.
УДК 634.0.232.427

Новая лесопосадочная машина. Р о с л я к о в  Н. В., 
Х о д о р е в с к и й  В. А. «Лесное хозяйство», 1974 г. 
№ 9, с. 65—67.

Дается информация о новой лесопосадочной машине 
ССН-1 для полезащитного лесоразведения и приводятся 
результаты испытаний в Волгоградской области.

Иллюстраций — 2, таблиц — 1.
УДК 634. 0. 337

Анализ работы заделывающих органов лесных сеялок. 
П о ш а р н и к о в  Ф. В. «Лесное хозяйство», 1974 г.,
№ 10, с. 63—65.

Приводится анализ качества работы имеющихся кон
струкций заделывающих органов лесных сеялок и дают
ся рекомендации по их применению для заделки круп
ных и мелких семян.

Иллюстраций — 2, таблиц — 1.
УДК 634.0 : 595.787
Лесной шелкопряд на Украине. Т е л и ш е в с к и й  Д. А. 

«Лесное хозяйство», 1974 г., № 10, с. 21—23.
Технология использования зелени лиственных пород 

деревьев в качестве корма для выращивания гусениц 
дубового шелкопряда.

Иллюстраций — 1, таблиц — 2.
УДК 634.0.432.31
Применение взрывчатых веществ для борьбы с лес

ными пожарами. К у р б а т с к и й  Н. П., Вален- * 
д и к  Э. Н. «Лесное хозяйство», 1974 г., № 10, с. 71—75.

Технические характеристики двух вариантов удлинен
ных зарядов, применяемых для создания заградитель
ных полос методом взрывания. Результаты использова
ния таких зарядов при локализации лесных пожаров.

Иллюстраций — 5, таблиц — 2, список литературы —
4 назв.

П о п р а в к а
На 3-й странице обложки в девятом номере журнала 

помещена фотография лесопосадочной машины СКЛ-1.
В настоящем номере на 3-й странице обложки дана 

фотография сажалки леса по пластам СЛП-2. Техниче
ская характеристика ее: производительность 1,76 пог.
км/ч; число рядков, обрабатываемых машиной, 2; основ
ная ширина междурядий, на которые рассчитана маши
на, 150—250 см; рабочие скорости 1,2—2,4 км/ч; транспорт
ная скорость до 6 км/ч; габариты — длина 1730 мм, ши
рина 3020—3290 мм, высота 2220 мм; дорожный просвет 
600 мм; масса 1180 кг.
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ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА НАВЕСНАЯ СКЛ-1

Предназначена для рядовой посадки крупномерных саженцев хвойных пород на 
вырубках в равнинных условиях с количеством пней до 600 шт. на ! га, а при большем ко
личестве пней-— по расчищенным полосам.

Агрегатируется с тракторами ТДТ-40М, ЛХТ-55, ТДТ-60/75. оборудованными на
весными системами СУН-3.

Обслуживает агрегат тракторист, д е з  саж альщ ика и оправщик.

Техническая характеристика
Производительность в час чистой р а 
боты, пог. км — 1,5—2,5
Ш аг  посадки (установочный), м — 1— 2
Число рядков, обрабаты ваем ы х машиной — 1
П р и во д  вы сажи ваю щ его  аппарата  от прикатывающего катка 
Рабочие скорости, км /час  — 1,5—2,5
Транспортная скорость,  км /час  —  до  10
Габариты, мм: 

в рабочем положении
длина — 2580
ширина — 1740
высота — 2310

Д о р о ж н ы й  просвет, мм — 250
Масса, кг —- 850

Изготовитель — завод  «Почвомаш», г. Киров

РУК ОВОД ИТ ЕЛ И ХОЗЯЙСТВ,  СПЕ ЦИАЛИСТЫ! З А К А З Ы В А Й 
ТЕ Л Е СОП ОСАД ОЧ НУЮ  МА ШИНУ НАВЕСНУЮ СКЛ-1 В РАЙ
ОННЫ Х О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я Х  «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»!Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Если у Вас есть легковой автомобиль, мотоцикл, м о то р о л 

лер, мопед, катер, м оторная, парусная или гребная лодка (к р о 

ме надувиой), реком енд уем  застраховать их. П о  д оговор у  стра 

хования Госстрах возместит Вам  ущ ер б  в случае гибели или

повреж д ения средства транспорта в результате аварии, пож ара, взрыва, удара  

молнии, других стихийных бедствий, а также в случае похищ ения средства  

транспорта или в случае повреж д ения  их, связанного  с угон ом  либо попыткой  

похищ ения (угона).
Страхование м оторны х лодок, кром е  того, проводится на случай похищ ения  

подвесного  лодочного  мотора.
Д о го во р  страхования заклю чается от 2 м есяцев до  одного  года. С тр ах о 

вые платежи устанавливаются по ставкам, р азм е р  которы х зависит от вида

транспорта и величины страховой суммы. Так, при страховании автомаш ины

страховой платеж  составит от 1,5 до 3 страховой суммы, мотоцикла, м о то 

роллера, м опеда —  о т  1 до 2 , а при страховании лодок и судов от 0,7

ДО 2 % .
Платеж и м ож но  уплачивать путем  безналичных расчетов через бухгалтерию  

по месту работы  или наличными деньгами страховом у агенту.
Лицам, страховавш им  средства транспорта в течение двух лет &ез п е р е 

рыва и не допустивш им  за это врем я аварии, при заклю чении нового договора  

предоставляется скидка в разм ере  10 %  с исчисленной сум м ы  платежа, а пря 

страховании в течение трех лет и более —  15
Владельцы  средств транспорта! Заклю чайте  договоры  страхования и сзое- 

срем енно возобновляйте  их —  это в ваших интересах.
Д о го в о р  страхования м ож но  оф орм и ть  по месту Ваш его жительства или 

работы, вызвав агента Госстраха.

Главное управление государственного страхования С С С °

Ц ена 30 коп.
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