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П Е Р Е Д О В И К И  
П Я Т И Л Е Т К И

П Е Р Е Д О В И К И
П Я Т И Л Е Т К И

Трудовой календарь станочницы ЛЮДМИЛЫ ВЛАДИ
МИРОВНЫ ГРУШЕЦКОЙ более чем на полгода опере
жает время. В середине 1973 г. она уже работала в счет 
1974 г. Четверть века Людмила Владимировна работает 
станочницей в деревоперерабатывающем цехе Малин- 
ского лесхоззага (Житомирская область). Ее бригада 
перерабатывает лесные отходы на товары и изделия, 
нужные стране. За успехи в труде Людмила Владими
ровна Грушецкая награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени-
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... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 1973 ГОДА СОЗДАЮТ НЕОБХОДИ
МЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ЧЕТВЕРТОМ  
ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ. НАЙМ ПРЕДСТОИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ  
РОСТА ЭКОНОМИКИ, СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ВСЕ КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ, ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУД А И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС К ПАРТИИ, 
К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ.

НОВЫЕ РУБЕЖИ ЛЕСОВОДОВ
^ стекш ий  год благодаря осуществлению 

ленинского генерального курса партии 
во внутренней и внешней политике ознамено
ван крупными успехами, отмечен ударным тру
дом , широким размахом  всенародного социа
листического соревнования.

Определенных успехов добились и работни
ки лесного хозяйства в выполнении показате
лей плана и социалистических обязательств. 
В истекшем году в стране проведены лесо
восстановительные работы на площади 2 млн. 
325 тыс. га, или больше плана на 23 тыс. га. 
Посадка и посев леса в государственном лес
ном фонде выполнены на площади 1 млн. 
90 тыс. га, или 102% к плану. Противоэрозион- 
ные насаждения на оврагах и песках созданы 
почти на четверти миллионов гектаров, зало
жено 96 тыс. га полезащитных лесных полос 
на полях колхозов и совхозов, переведено в 
покрытую лесом площадь 743 тыс. га лесных 
культур . Лесовосстановительные работы про
ведены более организованно, в основном вес
ной и в сжатые сроки. Выполнен значительный 
объем работ по расширению зеленых зон го
родов, по облесению рек, каналов, водохра
нилищ и дорог, закладке плантаций орехо
плодных культур , созданию семенной базы на 
селекционной основе. Осушено 263 тыс. га 
лесных площадей, рубки ухода в молодняках 
проведены на площади 1 млн. 140 тыс. га. 
В процессе рубок ухода за лесом заготовлено 
38 млн. м 3 древесины.

Большая работа осуществлена по ликвида
ции последствий лесных пожаров. За два ис
текших года разработано более 15 млн. м 3 
ликвидных горельников, расчищены неликвид
ные горельники и заложены культуры на пло

щади свыше 105 тыс. га. Из лесов государст
венного значения для народного хозяйства от
пущено по всем видам пользования 
400 млн. м 3 древесины, более рациональным 
стало размещение лесозаготовок и использо
вание лесных ресурсов, проведены необходи
мые мероприятия по охране и защите ле
сов.

В истекшем году произведено и реализова
но продукции на 1 млрд. 434 млн. руб. Темп 
роста составил 6,6%  при плане 4,2. Сверх го
дового плана произведено продукции почти 
на 32 млн. руб . и сверх взятых социалистиче
ских обязательств —  на 24 млн. руб. Вывезе
но 42 млн. 538 тыс. м3 древесины, из них 
сверх плана — 133 тыс. м3.

Выпуск товаров народного потребления и 
изделий производственного назначения увели
чился на 9 ,4%  и составил 475 млн. руб. Зна
чительно возросло производство товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода. План их выпуска перевыполнен 
на 11 ,4% . Произведено большое количество 
пиломатериалов, тары и тарных материалов, 
паркета и другой продукции. Перевыполнены 
задания по заготовке и переработке пищевых 
продуктов леса, лекарственного и техническо
го сырья, поставке сена и витаминной муки 
для сельского хозяйства.

На развитие лесного хозяйства и защитное 
лесоразведение в истекшем году использова
но 230 млн. руб. капитальных вложений, или 
101,5% к плану. Введены в действие основные 
фонды  общей стоимостью более 224 млн. руб. 
Годовой план строительно-монтажных работ 
выполнен к 25 декабря, как это и предусмат
ривалось социалистическими обязательствами.
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Производительность труда в лесном хозяй
стве возросла на 4,3%  (при плане 3,5), в про
мышленном производстве —  на 5% (при пла
не 3,5). За счет роста производительности 
труда получен прирост промышленной про
дукции (88% ).

Право называться лучшими из лучших за
воевали в 1973 г. многие коллективы . Среди 
них Хилокский лесхоз Читинской области, Кур- 
ловский леспромхоз Владимирской области, 
Клеванский лесхоззаг Украинской ССР , Богу- 
шевский лесхоз Белорусской ССР , Канонер
ский лесхоз Казахской ССР , Таурагский лес
промхоз Литовской ССР . Коллективам этих 
предприятий по итогам социалистического со
ревнования за 1973 г. присуждены переходя
щие Красные ^намена ЦК КПСС , Совета Ми
нистров СССР,' ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ . Колле
гия Гослесхоза СССР и президиум ЦК проф
союза работников лесдревбумпрома за высо
кие показатели в труде присудили переходя
щие Красные знамена Гослесхоза СССР и ЦК 
профсоюза 14 предприятиям и организациям 
лесного хозяйства. Значительный вклад в вы
полнение заданий плана и социалистических 
обязательств внесли новаторы и передовики 
производства. Почти 60 тыс. человек награж
дены знаком «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года».

Большие задачи и более высокие показате
ли содержит план нашей отрасли на текущий 
год. Предстоит выделить народному хозяйст
ву лесосечный фонд по главному пользова
нию в объеме 378 млн. м 3. Лесоустроитель
ные работы запланированы на площади 
44 млн. 284 тыс. га, это на 1 млн. 124 тыс. га 
больше, чем в прошлом году. Лесовосстано
вительные работы намечены на 2 млн. 
313 тыс. га, создание противоэрозионных и 
полезащитных лесных насаждений —  на 
348 тыс. га. Будут проведены большие работы 
по облесению берегов рек, каналов, водохра
нилищ, по закладке технических и орехоплод
ных культур , по осушению лесных площадей, 
выращиванию посадочного материала, рубкам 
ухода за лесом . Предусматривается проведе
ние необходимых мероприятий по охране и 
защите лесов, ликвидации последствий пожа
ров, расчистке площадей горельников и за- 
культивированию их.

Производство промышленной продукции в 
текущ ем году составит 1,5 млрд. руб. Это по 
сравнению с планом минувшего года на 7% 
больше. Товаров народного потребления и из
делий производственного назначения будет 
выпущено на 535 млн. руб ., что на 17,3% 
превышает план прошлого года.

Объем заготовки древесины достигнет 
78 млн. м 3, вывозки ее —  43 млн. 400 тыс. м3.

Значительно возрастет производство пилома
териалов, ящичной тары и тарных материа
лов, паркета, витаминной муки и другой про
дукции. Увеличится объем деревообработки 
по заказам  промышленности и сельского хо
зяйства. Предусматривается заготовить и пе
реработать продукции побочного пользова
ния на сумму до 66 млн. руб ., значительно уве
личить производство витаминной муки и дру
гих кормов для сельского хозяйства.

Объем капитальных вложений возрастет 
против плана истекшего года на 10% , а по 
строительно-монтажным работам —  на 8% . 
Производительность труда в лесном хозяйст
ве должна повыситься на 3 ,6% , промышлен
ном производстве —  на 4 ,1% . Более 85% при
роста объемов лесохозяйственных работ и 
выпуска продукции запланировано за счет ро
ста производительности труда.

Достижение намеченных рубежей потребу
ет большого напряжения. Необходимо доби
ваться, чтобы каждый труженик лесного хо
зяйства ясно представлял себе задания этого 
года. Нужно наладить на всех предприятиях 
четкий ритм, повысить ответственность каж
дого работника за порученное дело, подтя
нуть до уровня передовых те предприятия, 
которые пока отстают. Главное состоит в том, 
чтобы сделать поворот к качественным ф ак
торам роста, повышению эффективности про
изводства, его интенсификации, совершенст
вованию структуры  производства и управле
ния.

У  работников лесного хозяйства, как и у 
всех тружеников страны, горячий отклик вы
звало Обращение ЦК КПСС к партии, к совет
скому народу с призывом ознаменовать чет
вертый год пятилетки новыми успехами в 
выполнении решений XX IV  съезда КПСС , со
средоточить особое внимание на социалисти
ческом соревновании за досрочное выполне
ние плановых заданий, ускорении роста произ
водительности труда, повышении эффектив
ности общественного производства. С  огром
ным воодушевлением встречены постановле
ния ЦК КПСС , Совета Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  о развертывании Всесо
юзного социалистического соревнования.

Заслуживает большого одобрения принятие 
напряженных социалистических обязательств 
и встречных планов, начатое по инициативе 
работников лесного хозяйства Ленинградской, 
Челябинской и Киевской областей, Краснояр
ского края, Курловского леспромхоза Влади
мирской области, Истринского лесхоза Мо
сковской области, Клеванского лесхоззага Ро- 
венской области и других коллективов. 
В центре внимания должно быть повышение 
качества лесохозяйственных работ и продук
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ции, снижение себестоимости, экономия ма
териальных и трудовых затрат, ликвидация 
потерь.

Один из важнейших участков работы —  
пользование лесом . Надо осуществлять его 
так, чтобы за счет эффективного использо
вания лесосечного фонда более полно удов
летворялись растущие потребности народного 
хозяйства в древесине, производилось боль
ше продукции из кубометра древесного 
сырья, не допускалось истощений лесов и со
хранились их многогранные полезные ф унк
ции. Следует так организовать лесозаготови
тельное производство, чтобы лесосечный 
фонд использовался полностью , не оставля
лись недорубы , необходимо свести до мини
мума объем условно-сплошных рубок, не до 
пускать потерь древесины на всех стадиях 
производства. Больше внимания надо обра
тить на расширение использования древеси
ны лиственных пород, что даст возможность 
ликвидировать перерубы в хвойных лесах и 
не рубить незаподсоченные насаждения.

Особенно серьезно нужно задуматься над 
этими вопросами лесозаготовительным пред
приятиям Минлеспрома СССР Вологодской и 
Тюменской областей, Красноярского и Хаба
ровского краев, где еще медленно осваива
ются мощности по переработке мелкотовар
ной древесины, особенно от рубок ухода за 
лесом, нерационально используется заготов
ляемое сырье, в ряде районов не обеспечи
вается при рубках сохранение подроста и мо- 
лодняков. Для рационального использования 
лесов с учетом их многоцелевого назначения 
надо настойчиво внедрять постепенные и вы
борочные рубки, не допускать назначения в 
рубку сосновых насаждений без предвари
тельной подсочки.

Учитывая важное народнохозяйствнное зна
чение дубовой и буковой древесины, необхо
димо принять дополнительные меры по ра
циональному ее использованию. Следует 
осуществить отбор и учет высококачествен
ных деревьев дуба и бука, организовать об
мен этой древесины, не допускать ее перера
ботки на второстепенные сортименты .

Работники лесного хозяйства должны свое
временно разработать и эффективно исполь
зовать всю товарную древесину, поврежден
ную лесными пожарами, расчистить нетовар
ные горельники и своевременно восстановить 
их ценными породами. Необходимо также бо
лее интенсивно осуществлять мероприятия, 
направленные на сохранение и улучшение ис
пользования лесных ресурсов в бассейне озе
ра Байкал.

В текущей пятилетке проделана значитель
ная работа по совершенствованию технологии

и повышению качества лесовосстановления, 
внедрению в производство новых машин. Бо
лее 95% объема посадки и посева леса вы
полнены весной. Повысился удельный вес 
посадки. Свыше 25 тыс. га культур создано 
саженцами. Проведены дополнения лесных 
культур , пострадавших от засухи. В районах 
основных лесозаготовок на площади более 
600 тыс. га обеспечено лесовосстановление 
путем сохранения подроста. Приживаемость 
лесных культур 1972 г. составила 83% и двух
ле тни х—  81 % .

Вместе с тем  в проведении лесовосстанови
тельных работ отмечен ряд недостатков. Про
верками на предприятиях Архангельской, Нов
городской и Алма-Атинской областей вскрыты 
нарушения агротехники. Неправильно подби
рается породный состав культур, занижаются 
нормы высева семян и густота посадки, допу
скается использование нестандартного мате
риала и семян, полученных из других районов. 
Не везде обеспечивается дополнение и уход 
за культурами.

Устранение нарушений технологии значи
тельно повысит эффективность лесовосстанов
ления, положительно скажется на продуктив
ности и состоянии будущих лесов.

Многие предприятия, особенно многолес
ной зоны СССР , не обеспечивают потребности 
в лесных семенах, а из-за плохой обработки 
семенного сырья часть семян гибнет, чем при
чиняется ущерб хозяйству. На предприятиях 
лесного хозяйства Коми АССР , Хабаровского 
и Красноярского краев вследствие небрежно
го хранения большое количество семян поте
ряло всхожесть и переведено в нестандарт
ные.

Не все предприятия обеспечивают свою по
требность в посадочном материале. Э то от
мечено в Архангельской, Пензенской, Ам ур 
ской, Рязанской областях, Марийской и Баш
кирской А ССР . В Российской Федерации мед
ленными темпами ведется строительство пи
томников, закладка плантаций, недостаточно 
выращивается посадочного материала под 
полиэтиленовой пленкой.

Повышение эффективности лесовосстанови
тельных работ неразрывно связано с созда
нием постоянной лесосеменной базы на се
лекционной основе. Однако эти работы раз
вертываются медленно. Особенно неудовле
творительно поставлено это дело на 
предприятиях Свердловского, Алтайского , Тю
менского, Тамбовского, Куйбышевского управ
лений. Необходимо принять все меры к устра
нению имеющихся недостатков, организовать 
изучение и внедрение опыта Ленинградского 
управления лесного хозяйства по закладке и
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выращиванию лесосеменных плантаций хвой
ных пород.

Важным участком является создание про- 
тивоэрозионных и полезащитных лесных на
саждений. Эти работы проводятся на обшир
ной территории и играют важную роль в деле 
борьбы с засухой, водной и ветровой эрози
ей почв, в увеличении урожайности сельско
хозяйственных культур . Большинство пред
приятий добилось хороших качественных по
казателей, вырастило насаждения, которые 
уже оказывают защитное влияние.

Однако ряд предприятий лесного хозяйства 
Азербайджанской ССР, Казахской ССР и Ар 
мянской ССР не выполняют заданий по со
зданию противоэрозионных и защитных лес
ных насаждений. В истекшем году не выпол
нили плана предприятия Молдавской ССР, 
Бурятской АССР и Северо-Осетинского управ
ления, не справились с заданием по закладке 
противоэрозионных насаждений на оврагах и 
песках Рязанское, Краснодарское и Ростов
ское управления.

В ряде случаев допускаю тся нарушения 
агротехники, не обеспечивается уход за поч
вой, используется нестандартный посадочный 
материал, что приводит к большому отпаду 
и даже гибели лесопосадок. Такие факты  от
мечены в Азербайджане и Казахстане. Значи
тельная гибель полезащитных полос допущ е
на также в Липецкой, Орловской и Оренбург
ской областях. В ряде районов наблюдается 
большая разбросанность лесопосадочных ра
бот, на значительных площадях лесополосы 
погибают от потравы скотом .

Задача в области защитного лесоразведе
ния состоит в том , чтобы обеспечить высо
кое качество работ и создание устойчивых и 
долговечных насаждений. Нужно принять ме
ры к максимальной концентрации работ и со
зданию законченных систем защитных лесных 
насаждений в короткие сроки.

Одним из эффективных мероприятий в по
вышении продуктивности лесов является осу
шительная мелиорация. Объем этих работ 
ежегодно возрастает, укрепляется материаль
но-техническая база предприятий. Стали боль
ше строить дорог одновременно с проведе
нием осушительных работ. Вместе с тем при 
лесоосушении допускаю тся серьезные недо
статки. Не выполняется весь комплекс работ, 
накапливается незавершенное строительство, 
растягиваются сроки сдачи объектов в экс
плуатацию.

Объем осушенных лесных земель в теку
щем году значительно возрастает. Нужно при
нять меры к завершению строительства ма- 
шинно-мелиоративных станций, производи
тельно использовать землеройную  технику,

повысить сменность работы, добиться макси
мальной выработки на механизм , повысить 
ответственность за правильность планирова
ния работ и качество проектирования, обес
печить своевременный ремонт, правильную 
организацию эксплуатации осушительных си
стем  и хозяйственного использования осушен
ных земель.

Важной задачей в текущем году является 
дальнейшее совершенствование охраны лесов 
от пожаров и защита их от вредных насеко
мых и болезней. О существляемые за послед
нее время меры по охране лесов позволили 
сократить пройденную пожарами площадь и 
снизить потери. Однако во многих районах 
страны лесные пожары все еще наносят 
ущерб хозяйству.

В прошлом году в трудном положении ока
зались леса Якутской АССР , Магаданской и 
Архангельской областей, Карельской АССР, 
Хабаровского края. Увеличилась горимость 
лесов в Казахстане, Латвии, Эстонии и в У з
бекистане. Все это говорит о том, что в орга
низации охраны лесов еще не устранены все 
недостатки. Указания по противопожарной 
профилактике в лесах и регламентации ра
боты лесопожарных служб не везде изучены 
и не всегда осуществляются. На ряде пред
приятий работы по повышению пожароустой- 
чивости лесов, созданию противопожарных 
разрывов, строительству дорог, водоемов и 
других объектов проводятся в недостаточных 
объемах, нередко бессистемно, не всегда 
дают нужный эф ф ект .

Пожарно-химические станции ряда пред
приятий слабо оснащены пожарной техникой, 
размещаются в необорудованных помещени
ях, строительство специальных помещений 
растягивается на длительные сроки. Пожар
ные команды малочисленны и плохо обучены 
способам борьбы с лесными пожарами. В ря
де районов все еще не на должном уровне 
находится очистка мест рубок. Площадь 
сплошных вырубок, не очищенных предприя
тиями Минлеспрома СССР , по состоянию на 
1 июня 1973 г. в Томской области превысила 
18 тыс. га, в Иркутской — 15 тыс. га.

Предоставленные руководителям предприя
тий и лесничим права налагать штраф за на
рушение правил пожарной безопасности в ле
сах используются крайне недостаточно, а в 
Карельской АССР  этим правом в прошлом 
году не воспользовался ни один лесничий.

В нынешнем году необходимо улучшить 
противопожарную профилактику и усилить 
контроль за выполнением правил пожарной 
безопасности, более правильно организовать 
разъяснительную работу, работу лесопожар
ных служб, обеспечить в районах наибольшей
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пожарной опасности создание мехнизирован- 
ных отрядов, не отвлекать лесную охрану в 
пожароопасный период на работы , не связан
ные с охраной лесов.

За последние годы немало сделано для 
улучшения санитарного состояния лесов. О д 
нако в ряде районов в связи с засухой
1972 г. на значительных площадях наблюдает
ся усыхание насаждений, распространение 
вредителей. Задача состоит в том , чтобы в 
ближайшее время осуществить лесохозяйст
венные мероприятия, направленные на преду
преждение дальнейшего распространения вре
дителей и болезней леса и снижение причи
няемого ими ущерба.

На предприятиях отрасли проводятся рабо
ты по наращиванию объемов производства 
промышленной продукции и главным образом 
товаров народного потребления и изделий 
производственного назначения. Это позволяет 
выполнять и перевыполнять плановые зада
ния, полнее удовлетворять потребности про
мышленности, сельского хозяйства и населе
ния в лесных материалах. В то же время обес
печивается более рациональное использова
ние заготовляемой древесины, рабочей силы, 
основных фондов. Повышаются экономиче
ские возможности предприятий. В текущем 
году из планируемой прибыли более 100 млн. 
руб. направлено на расширение производства 
и образование фондов экономического сти
мулирования.

При общем удовлетворительном выполне
нии в 1973 г. плана по выпуску промышлен
ной продукции не все предприятия справились 
со своими заданиями. В РСФ СР  насчитывает
ся 5% таких предприятий, в Латвии —  20% . 
В РСФ СР , Литовской ССР и Молдавской ССР 
недовыполнен план по вывозке технологиче
ских дров, в Латвийской ССР —  по добыче и 
поставке живицы. Предприятия Российской 
Федерации медленно расширяют производ
ство витаминной муки, а на предприятиях 
Литовской, Латвийской и Эстонской союзных 
республик вообще не организовано ее про
изводство.

Недопустимо, что на ряде предприятий го
товая продукция не пользуется спросом по
требителей, накапливается на складах в сверх
нормативных остатках. Народное хозяйство 
интересует не то, что предприятие произвело 
и сдало на склад , а то, что реализовано и на 
что имеется спрос потребителей. Во многих 
цехах лесопильное, деревообрабатывающее 
оборудование, установки по производству ви
таминной муки, пихтового масла эксплуати
руются лишь в одну смену, допускаю тся про
стои оборудования, что снижает фондоотда
чу. Делеко нз полностью используется сырье

вая база для дальнейшего развития загото
вок пищевых продуктов леса, лекарственного 
и технического сырья, повышения эффектив
ности производства подсобных сельских хо
зяйств.

Необходимо уделять больше внимания ор
ганизации и совершенствованию промышлен
ного производства, повышать его товарность, 
рентабельность, устранять потери и непроиз
водительные расходы , не допускать наруше
ний государственной дисциплины поставок и 
реализации лесопродукции.

По нашей отрасли основные показатели пла
на капитальных вложений в истекшем году и 
за три года пятилетки выполнены. Однако об
щие показатели по строительству могли быть 
лучше, если бы все предприятия обеспечили 
выполнение плана. В 1973 г. не выполнили пла
на капитальных вложений и ввода в действие 
основных фондов предприятия лесного хозяй
ства Азербайджанской ССР, Грузинской ССР , 
Таджикской ССР , Молдавской ССР и Туркмен
ской ССР .

Все еще велик объем незавершенного 
строительства на предприятиях лесного хо
зяйства РСФ СР , Украинской ССР, Литовской 
ССР , Латвийской ССР , Эстонской ССР и Армян
ской ССР . Многие предприятия допускаю т 
распыление капитальных вложений, матери
альных и трудовых ресурсов, несвоевременно 
заканчивают работы на пусковых и переходя
щих стройках. Важно сейчас глубоко и всесто
ронне проанализировать итоги минувшего 
года, извлечь уроки из допущенных просче
тов, укрепить плановую дисциплину, поднять 
уровень руководства в строительстве и про
ектном деле.

Необходимо принять срочные меры к повы
шению эффективности капитальных вложений, 
устранить случаи распыления средств и мате
риальных ресурсов, сократить объем незавер
шенного строительства, соблюдать нормы про
должительности строительства и экономию 
строительных материалов.

В ходе выполнения плана капитальных вло
жений следует больше уделять внимания мо
дернизации и замене устаревшего оборудова
ния, укреплять предприятия и цехи, расширять 
производственные мощности действующих 
предприятий.

Успешное выполнение заданий четвертого 
года пятилетки требует эффективного исполь
зования техники. За последние годы в отраст 
ли проведены большие работы по техниче
скому оснащению производства, созданию 
новых лесохозяйственных машин. В текущем 
году имеется полная возможность еще более 
укрепить материальную базу производства. 
На вооружении предприятий имеется более
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46 тыс. тракторов, 42 тыс. грузовых автомо
билей, десятки тысяч машин, механизмов и 
оборудования. Количество технических средств 
с каждым годом увеличивается, но исполь
зуются они не везде эффективно . Наиболее 
низкая эффективность использования машин
но-тракторного парка отмечена на предприя
тиях лесного хозяйства Узбекской , А зербай
джанской, Молдавской союзных республик, а 
также в ряде областей РС Ф С Р . Вопросы тех
нического обслуживания машин и механиз
мов требуют более быстрого решения.

Необходимо уделить большое внимание 
производительному использованию производ
ственных мощностей и основных фондов. За 
последние годы в нашей отрасли фондоотда
ча, отражающая техническую вооруженность, 
остается на одном и том  же уровне. Причи
н а— недостаточная загрузка машин и обору
дования, низкий коэффициент сменности, на
личие неустановленного оборудования, про
стои и потери рабочего времени. Наша за
дача добиться повышения фондоотдачи , уст
ранить недостатки в использовании техники, 
обеспечить необходимые условия для работы 
механизаторских кадров.

На современном этапе, когда темпы произ
водства нарастают год от года, особенно важ
на своевременная реализация научно-техниче
ских новшеств. Нельзя затягивать сроки внед
рения в производство новой техники и техно
логии, а у нас не всегда вовремя решаются 
эти вопросы.

В этом году государственным планом пред
усмотрено внедрение новой техники и техно
логии по пяти мероприятиям : комплексная
механизация работ на нижних складах, базис
ных питомниках, по созданию лесных куль
тур на площадях с избыточным увлажнением, 
технология тушения лесных пожаров искус
ственно вызываемыми осадками и применение 
бактериальных препаратов в борьбе с вреди
телями леса. По отраслевому плану предусма
тривается внедрение 12 мероприятий и по 
республиканским планам — около 100.

Новые разработки позволят обеспечить 
рост технического уровня отрасли и повыше
ние производительности труда. Однако отрас
левой науке нужно расширить и углубить ис
следования по экономике, механизации (осо
бенно несплошных рубок), автоматизирован
ной системе управления, защите леса, исполь
зованию лесов для отдыха населения. К числу 
недостатков работы институтов относятся 
слабая комплексность разработки важнейших 
заданий по новой технике и технологии с эко
номическим обоснованием их. Этим недостат
ком страдает и наш головной институт —

ВНИИЛМ. Значительного улучшения требует 
работа по подготовке научных кадров, осо
бенно по экономике, механизации и вычисли
тельной технике в таких крупных институтах, 
как ВНИИЛМ и ЛенНИИЛХ.

Задача повышения производительности тру
да была и остается в числе главных задач 
коммунистического строительства, прочным 
фундаментом  экономических и социальных 
программ, выдвигаемых партией. Соревнуясь 
за успешное выполнение заданий пятилетки, 
многие предприятия отрасли добились непло
хих результатов в росте производительности 
труда, однако ряд предприятий отстает в вы
полнении заданий по росту производительно
сти труда, допускается сверхплановая числен
ность работников, перерасходуются фонды 
заработной платы.

Анализ показывает, что одной из главных 
причин этого являются серьезные недочеты в 
организации производства и труда, слабая 
механизация различных вспомогательных ра
бот. Сдерживаю т рост производительности 
труда и недостатки в его нормировании. Мно
гие предприятия из-за несовершенства нор
мирования и учета перерасходуют древесное 
сырье, лесные семена, горючее, строительные 
и другие материалы .

Большим резервом роста производительно
сти труда является концентрация лесохозяй
ственных работ, сокращение переездов тех
ники и переходов рабочих к местам работы. 
Недостаточно ведется борьба с потерями ра
бочего времени, связанными с простоями и 
текучестью  кадров. Многие руководители 
предприятий предоставляют отпуска работни
кам без сохранения содержания, слабо ведет
ся борьба с прогулами, невыходами на рабо
ту. Не проявляется должной заботы о созда
нии работникам необходимых жилищно-быто
вых условий и безопасных методах труда.

Постоянного внимания требует вопрос о ра
боте с кадрами, совершенствование стиля и 
методов руководства. Важную роль здесь 
играют правильный подбор и расстановка кад
ров, повышение оперативности в руководст
ве производством, четко налаженная провер
ка исполнения. Совершенствование системы 
управления требует широкого применения 
экономико-математических методов и исполь
зования электронно-вычислительной техники, 
совершенной информации. В этом направле
нии проводится работа и нужно быстрее внед
рять в производство достигнутые результаты .

Необходимо улучшать и развивать систему 
подготовки и переподготовки кадров во всех 
звеньях, учить управлять по-новому, на осно
ве глубокого анализа теории и практики.
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Огромное значение приобретает экономиче
ское образование кадров.

Наша экономика вступила в такой этап раз
вития, когда на первый план выдвигаются во
просы повышения эффективности производст
ва, ускорение научно-технического прогресса. 
Это означает, что надо хозяйничать разумно, 
расчетливо, чтобы каждая единица затрат 
обеспечивала существенное увеличение объе
мов производства и его эффективности . Кон
кретные указания по осуществлению этих важ
ных задач содержатся в решениях декабрьско
го (1973 г.) Пленума ЦК КПСС , постановлениях

ЦК КПСС , Совета Министров СССР , ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  о Всесоюзном социалистическом 
соревновании, Обращении ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу.

Труженики лесного хозяйства, активно вклю
чившись во всенародное социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана на 1974 г., добьются 
не только выполнения, но и перевыполнения 
заданий, улучшения использования, сохране
ния и приумножения лесных богатств, внесут 
достойный вклад в дело строительства комму
низма в нашей стране.

...БОРОТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА— ЗНАЧИТ ПОВСЕМЕСТНО И ЭНЕРГИЧНО ВНЕДРЯТЬ НОВЕЙ
ШУЮ ТЕХНИКУ, ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. ВСЕ НОВОЕ, ЧТО РОЖДАЕТСЯ В ИНСТИ
ТУТАХ, КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО, НА ЗАВОДАХ, В КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ, ЧТО СОЗДАЕТСЯ НОВАТОРАМИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЯМИ, 
ДОЛЖНО БЫСТРО ВНЕДРЯТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
НАДО ЭНЕРГИЧНО ДОБИВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЯ СОВЕТСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СВОЕМУ КАЧЕСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ УРОВНЮ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ УСТУПАЛА, НО И ПРЕВОСХОДИЛА ЛУЧШИЕ ЗАРУ
БЕЖНЫЕ ОБРАЗЦЫ.

БОРОТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА— ЗНАЧИТ МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ, МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, РЕЗКО СОКРАЩАТЬ ИХ ПРО
СТОИ, БЕРЕЧЬ КАЖДЫЙ ЧАС, КАЖДУЮ МИНУТУ РАБОЧЕГО ВРЕ
МЕНИ, НЕУКЛОННО УКРЕПЛЯТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ.

БОРОТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА— ЗНАЧИТ БЫСТРЕЕ ВВОДИТЬ И ОСВАИВАТЬ ПРОЕКТНЫЕ 
МОЩНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, ПОВЫШАТЬ ИХ ФОНДО
ОТДАЧУ.

БОРОТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОД
СТВА— ЗНАЧИТ СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ, УМЕНЬШАТЬ МАТЕ
РИАЛОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ, СТРОГО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЭКО
НОМИИ, БЕРЕЖНО И РАЧИТЕЛЬНО РАСХОДОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, 
ОСОБЕННО МЕТАЛЛ, ТОПЛИВО, ЭНЕРГИЮ, КАЖДЫЙ РУБЛЬ КАПИ
ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ДОБИВАТЬСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА СВЕРХ
ПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ.

ИЗ ОБРАЩ ЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМ ИТЕТА КПСС 
К ПАРТИИ, К СО ВЕТСКО М У НАРО ДУ .
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ЭКОНОМИКА
Ш ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634.0.221.4 : 634.0.651

Экономическая эффективность 
выборочного хозяйства 

в разновозрастных ельниках
Д. П. СТОЛЯРОВ, в. В. САРКИСОВ, Г. Н. ПОЛЯКОВА 
(ЛенНИИЛХ)

рактика лесозаготовок и лесного хозяй
ства показала, что ведение сплошнолесо

сечного хозяйства в разновозрастных ельниках 
(высокопроизводительных типах леса), не
смотря на простоту его организации, не поз
воляет рационально использовать запасы этих 
насаждений, так как это сопряжено с большой 
длительностью сроков выращивания новых 
спелых древостоев и требует дополнительных 
затрат при лесовосстановлении вырубок.

Организация в этих древостоях выбороч
ного хозяйства позволит не только рациональ
но использовать запасы еловых насаждений, 
но и сохранить защитные, водоохранные и дру
гие полезности леса, сократить сроки выращи
вания нового елового древостоя, повысить об
щую продуктивность насаждений.

Однако, несмотря на доказанную лесовод- 
ственную целесообразность этой формы хо
зяйства, переход от сплошнолесосечной на 
выборочную его форму на производстве осу
ществляется крайне медленно. С точки зрения 
лесозаготовительного процесса выборочные 
рубки являются, во-первых, организационно 
более сложными, чем сплошные, во-вторых, 
отсутствует специализированная техника для 
их 1 исполнения, в-третьих, территориальная 
разбросанность разновозрастных ельников 
требует строительства и поддержания более 
густой сети лесотранспортных путей. В связи 
с этим организация выборочной формы хозяй
ства в производственных условиях требует 
соответствующего экономического обоснова
ния. Д л я  решения этой проблемы необходима 
разработка технико-экономических показате
лей по лесозаготовительному процессу и по

лесному хозяйству как основы для совокупной 
оценки выборочной формы ведения хозяйства 
в разновозрастных ельниках. При этом, веро
ятно, целесообразно рассматривать выбороч
ное хозяйство не как изолированную, самосто
ятельную форму, а в сочетании со сплошноле
сосечной формой, т. е. при сочетании сплош
ных и выборочных рубок в системе единого 
хозяйства.

При определении экономической эффектив
ности ведения выборочной формы хозяйства 
необходимо рассмотреть ряд следующих тео
ретических и практических вопросов:

1. Выбор методики экономического обосно
вания ведения выборочного хозяйства в р аз 
новозрастных ельниках;

2. Исследование влияния изучаемых спо
собов рубок на трудоемкость исполнения ле
созаготовительных операций;

3. Изучение структуры и величины эксплу
атационных затрат и капиталовложений, не
обходимых для осуществления сплошных 
и выборочных рубок в сфере лесозаготовитель
ного производства;

4. Определение затрат  на лесовосстановле
ние и выращивание еловых древостоев при 
разных способах освоения разновозрастных 
ельников;

5. Исследование товарной структуры про
дукции, получаемой при разных формах ве
дения хозяйства.

При выборе методики экономического обос
нования выборочного хозяйства следует учи
тывать методические рекомендации по опре
делению экономической эффективности раз
ных способов рубок, имеющиеся в лесохозяй
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ственной литературе, и требования «Типовой 
методики определения экономической эф ф ек
тивности капитальных вложений», которые 
должны составлять основу решения проблемы 
данного характера в лесной отрасли социали
стического общественного производства. При 
этом следует отметить, что в лесохозяйствен
ной литературе можно найти различные ме
тодические подходы к определению эффектив
ности способов рубок. Одни авторы (Н. А. М о
исеев, М. В. Рубцов, В. А. Дудин, М. Д. Н е
красов) предлагают определять экономиче
скую эффективность по рентабельности про
изводства, другие (Н. П. Чупров, Н. Ф. Пет
ров, Т. А. Кислова) по приведенным затратам .

Нам представляется, что противопоставле
ние показателей приведенных затрат  и рен
табельности производства неправомерно.

И тот и другой показатель должны исполь
зоваться совместно и выполнять свои опреде
ленные функции. Как следует из существа 
типовой методики 1969 г., при определении 
сравнительной экономической эффективности 
различных форм хозяйства, т. е. при выборе 
более эффективного варианта, необходимо ис
пользовать приведенные затраты, при оцен
ке же общей эффективности выбранной формы 
хозяйства следует опираться на показатель 
рентабельности.

Необходимо такж е отметить, что ранее 
предлагаемая оценка способов рубок по при
веденным затратам  давалась  раздельно по 
лесозаготовительному процессу и в сфере лес
ного хозяйства. При этом не принималось во 
внимание качество и количество получаемой 
продукции за полный цикл воспроизводства 
древесины. Таким образом, методика опреде
ления экономической эффективности различ
ных способов рубок требует дополнительного 
совершенствования.

Во-первых, мы считаем, что экономическую 
оценку формы хозяйства следует давать  
в единстве процесса заготовки и вы ращ ива
ния, как взаимосвязанных и взаимно обуслов
ливающих друг друга. Во-вторых, учет каче
ства продукции за полный цикл воспроизвод
ства должен являться важным показателем 
при оценке эффективности той или иной фор
мы хозяйства.

Таким образом, сравнительную экономиче
скую эффективность выборочной формы хо
зяйства предлагается определять за весь пе
риод «рубка — лесовыращивание — рубка». 
При этом для сравнения принимается в каче
стве базового варианта проведение сплошных 
рубок с последующим восстановлением ело
вого древостоя искусственным путем. В ка
честве альтернативного — варианты выбороч
ных рубок с выборкой 1/3 и 1/2 запаса. П о

следний прием выборочных рубок за столет
ний период нами принимается как сплошной 
способ освоения лесосек для соблюдения со
поставимости вариантов.

Сопоставление показателей по отмеченным 
вариантам, конечно, не исчерпывает проблему 
полностью. В качестве одного из вариантов 
можно было бы рассмотреть и вариант сплош
ных рубок с оставлением жизнеспособного 
подроста как мероприятия, связанного с фор
мированием древостоя с преобладанием хвой
ных пород. Однако изучение хода роста дре- 
востоев, созданных отмеченным выше путем, 
не дает сейчас достаточных материалов для их 
экономической оценки.

Продолжительный срок выращивания ле
са обусловливает длительный разрыв между 
начальным вложением затрат и конечным 
результатом.

В типовой методике 1969 г. для приведения 
разновременных затрат более поздних лет 
к текущему моменту рекомендуется применять 
«коэффициент приведения». Следует согла
ситься с мнением многих авторов о том, что 
использование норматива для приведения р а з 
новременных затрат  в размере 0,08 для лес
ного хозяйства является неправомерным, так 
как этот показатель допустим лишь для от
раслей со сравнительно ограниченным сроком 
замораживания вкладываемых средств (10— 
20 лет). Использование этого норматива в лес
ном хозяйстве со сроком выращивания древо
стоя (50— 100 лет) сводит эффект будущего 
к несущественно малой величине настоящего 
времени. Вследствие этого можно использо
вать уже установившийся в практике лесного 
хозяйства норматив приведения в размере 
0,03.

Расчет сравнительной экономической эффек
тивности выборочной формы хозяйства может 
быть произведен в соответствии со следующей 
общей формулой:

3  =  [ (п 3 сп-  П З вы6) +  (тсп — Tb)]Q> где
П З сп— приведенные затраты при сплошно

лесосечной форме хозяйства, руб./м3;
ПЗвыб— приведенные затраты при выбороч

ной форме хозяйства, руб./м3;
(Тсп—Тв)~ разница в средней цене реализа

ции продукции при сплошнолесосечном и вы
борочном хозяйствах (руб./м3);

Q — объем производства, тыс. м3.
Д ля  сплошнолесосечной формы хозяйства 

приведенные затраты за цикл «рубка — лесо
выращ ивание— рубка» можно представить 
следующим выражением:

ПЗсп == А[ -f- Б —(— А п, где
Ai— приведенные затраты при лесоэксплу

атации начального девственного древостоя;
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A n— приведенные затраты при лесоэксплу
атации вновь созданного древостоя в столет
нем возрасте;

Б — приведенные затраты  при выращивании 
древостоя искусственного происхождения.

Приведенные затраты  при лесоэксплуатации 
(Ai и Ац) с учетом фактора времени характе
ризуются выражением:

A-i +  А п =  (СЛз, +  Е НКЛЗ,) Ьх -{-

+  (Слз„ +  Е н • КЛЗ]1) • Ь2, где

Слз,< СЛЗ)[— эксплуатационные затраты при 
лесозаготовительном процессе начального и 
окончательного периодов;

К ЛЗ|, КЛ311 — капитальные вложения при ле
созаготовительном процессе начального и 
окончательного периодов;

Е„— нормативный коэффициент сравнитель
ной экономической эффективности;

b |, bг, . . . ,  Ьп — коэффициенты приведения 
разновременных затрат.

Затраты  за период лесовыращивания (Б) 
при сплошнолесосечной форме хозяйства ха
рактеризуются комплексом затрат  на проведе
ние различных лесохозяйственных мероприя
тий, которые можно представить следующим 
выражением:

Б =  ( C „ t +  Ен • К лх ) .Ь, +  (Слх, +  Ен ■ Клх.) X

X &2 + ...................( ^ лхп “НЕн-К.^п) 'Ь П, где
С.,*,; С.1Х, . . . СЛХп —затраты на проведение 
лесохозяйственных мероприятий, направлен
ных на выращивание нового древостоя;
КЛх,, КЛХа . . . .  — капитальные вложе
ния при проведении лесохозяйственных меро
приятий, направленных на выращивание но
вого древостоя;

Еи— нормативный коэффициент сравнитель
ной экономической эффективности;

Ьи Ь2, Ьп — коэффициенты приведения
разновременных затрат.

При выборочной форме хозяйства приведен
ные затраты за такой же период могут опре
деляться по следующей формуле:

П З Выб =  A, -f  А „ .................. А„, где
Ах, Ац, Ап— приведенные затраты на

лесоэксплуатацию в 1-ом, П-ом, . . . ,  «п» при
еме рубок.

Средняя цена реализации определяется за 
весь цикл воспроизводства при сплошной 
и выборочной формах хозяйства:

о,-Ь, +  аг -Ьг +  а3-Ьг . . . а п -Ьп

а-1, а 2, а 3, . . . ,  ап — реализационная стои
мость продукции в каждый прием проведения 
рубки;

Ьи ^2 , &з. • •, Ьа — коэффициент приведения 
разновременных затрат;

п — число приемов рубки.
В соответствии с отмеченными положения

ми по определению сравнительной экономи
ческой эффективности выборочной формы хо
зяйства для изучения натуральных показате
лей (затраты труда и средств на лесозаготов
ках, выход древесины с 1 га) в производствен
ных условиях были проведены выборочные 
рубки в разновозрастных еловых насаждениях 
Ленинградской области (Курбинский лесо
пункт) и Карельской АССР (Онежский лесо
пункт). Выбранные объекты для исследования 
являются типичными для условий Северо-За
пада европейской части Р С Ф С Р  по преоблада
ющим типам леса, возрастной структуре, со
ставу, полноте и другим таксационным показа
телям разновозрастных еловых насаждений, в 
которых наиболее целесообразной является 
выборочная форма хозяйства. Д ля исследова
ния были подобраны лесные делянки с одина
ковыми условиями и таксационной характерис
тикой древостоя (ельник-черничник, состав 
8 Е 1 Б 1 0 с  +  С, класс бонитета III, возраст 
160 лет, полнота 0,9, запас на 1 га 280 м3).

При изучении влияния способа рубок на 
производительность труда и себестоимость 
продукции были изучены затраты труда по 
производственным операциям, установлены из
менения среднего объема хлыста в одних и 
тех же насаждениях при разных способах руб
ки, определены эксплуатационные затраты на 
лесосечные работы. Как показали расчеты, 
освоение разновозрастных ельников на осно
ве выборочных рубок в равных условиях по 
объемам хлыстов приводит к увеличению 
трудоемкости производственно-трудовых про
цессов на лесосечных работах, к снижению 
сменной выработки и производительности 
труда лесозаготовительных рабочих вследст
вие меньшего запаса, выбираемого с 1 га ос
ваиваемой площади. Однако при практиче
ском осуществлении выборочных рубок в си
лу выборки более крупных деревьев величина 
фактического среднего объема хлыста оказы
вается всегда больше, чем при сплошных руб
ках, поэтому в конечном итоге указанное об
стоятельство приводит к снижению трудоем
кости лесосечных работ на 5— 17% и себесто
имости этих работ на 4—7%. Величина изме
нения трудоемкости и эксплуатационных за 
трат на лесосечных работах при проведении 
выборочных рубок уже рассматривалась 
нами *.

1 Эксплуатационные затраты при выборочных рубках. 
«Лесное хозяйстзо» 1971, № 11.
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Н аряду с положительными моментами при 
проведении выборочных рубок имеется также 
и ряд отрицательных сторон:

во-первых, возникает необходимость в до
полнительных затратах на отбор и клеймение 
деревьев (1 — 1,5 коп. на 1 м3) ;

во-вторых, вследствие меньшей массы дре
весины, выбираемой с единицы эксплуатаци
онной площади, при выборочных рубках уве
личивается протяженность лесовозных дорог, 
что связано с дополнительными капитальны
ми вложениями на строительство и затратами 
на содержание.

Очевидно, что все положительные и отри
цательные факторы действуют и проявляют
ся одновременно и должны быть учтены при 
сопоставлении выборочного способа освоения 
лесосек со сплошнолесосечным. Кроме того, 
необходимым условием при оценке является 
рассмотрение вопросов, связанных с лесовос
становлением и выращиванием нового древо
стоя после проведения рубки выборочными 
и сплошными способами.

Эти затраты за период выращивания при 
сплошнолесосечной форме хозяйства можно 
представить в виде комплекса затрат, если 
весь цикл лесовыращивания разбить на воз
растные группы. Например, в первые 10 лет 
необходимо провести следующие мероприя
тия: закладку  лесных культур, проведение аг
ротехнических уходов и осветлений; с 11 до 20 
лет — период проведения прочисток, с 21 до 
40 лет — период проведения прореживаний 
и т. д. до проведения основной рубки в 100 
лет. Сопоставление затрат  за весь цикл лесо
выращивания при сплошнолесосечном хозяй
стве с затратами за такой же период при вы
борочном позволяет учесть экономию от со
кращения расходов на проведение работ по 
лесовосстановлению и рубкам ухода при про
ведении выборочной формы хозяйства в р аз
новозрастных ельниках.

Кроме отмеченных преимуществ выбороч
ной формы хозяйства с точки зрения лесохо
зяйственных мероприятий следует учитывать 
также, что после рубки в оставшейся части 
древостоя за счет улучшения условий питания 
и освещения значительно повышается продук
тивность. Эффект от п р о екти вно сти  насаж 
дений может быть определен в виде разницы 
в количестве и качестве продукции, получа
емой при выборочной форме хозяйства 
и сплошнолесосечной за одинаковый период 
времени (100 лет).

С этой целью для сравнения продукции сле
дует принять за исходный при той и другой 
формах хозяйства древостой девственный р аз 
новозрастный еловый.

При сплошнолесосечной форме хозяйства 
количество продукции за столетний период 
предполагается получить за счет сплошной 
рубки начального девственного древостоя, ру
бок промежуточного пользования и оконча
тельной сплошной рубки древостоя в столет
нем возрасте.

Продукция, получаемая при выборочной 
форме хозяйства, может быть определена по 
моделям выборочного леса, составленным по 
данным пробных площадей, ранее пройденных 
(30—40 лет тому назад) выборочными рубка
ми. Кроме того, учитывая особенности возра
стной структуры разновозрастных ельников, 
следует установить интенсивность рубки и пе
риод повторяемости ее за 100 лет. З а  этот 
срок при ведении выборочной формы хозяй
ства интенсивностью 1/3 запаса в каждый при
ем с рубкой можно прийти 4 раза, при выбор
ке 1/2 запаса — 3 раза. При этом необходимо 
отметить, что после рубки еще остается пер
спективная часть древостоя, из которой 
в дальнейшем сформируются новые высоко
продуктивные еловые насаждения.

Кроме общего объема продукции, получае
мой при разных формах хозяйства, с точки 
зрения цели лесовыращивания большое зна
чение имеет товарная структура. Изменение 
выхода крупных сортиментов повлияет на 
среднюю цену реализации 1 м3. Поэтому об
общающим показателем оценки продукции яв
ляется денежное выражение единицы продук
ции.

Изменения товарной продукции, получен
ные на моделях еловых насаждений, не ис
ключают возможности дополнительно иссле
довать ее в производственных условиях.

С этой целью товарная структура древеси
ны, получаемой при выборочных рубках, изу
чалась по принятым в лесоустройстве методи
кам. Результаты исследования товарной 
структуры опубликованы в журнале «Лесное 
хозяйство», 1972 г., №  10.

Таким образом, разработанные технико-эко
номические показатели по лесозаготовитель
ному процессу и по лесному хозяйству, а так
же разница в средней цене реализации про
дукции за весь цикл воспроизводства при раз
ных формах хозяйства дают возможность оп
ределить сравнительную экономическую эф
фективность ведения выборочной формы хо
зяйства в разновозрастных ельниках.

Основные показатели, характеризующие 
сравнительную экономическую эффективность 
выборочной формы хозяйства, приводятся 
в таблице.

Как показали результаты расчетов, при рас
смотрении варианта, когда выборочное хозяй
ство ведется в сочетании со сплошнолесоесч-
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Технико-экономические показатели при разных формах хозяйства
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8—13 2—88 1—02 0—42 7—66 1—74 0—38

Приведенные затра
ты на лесозаготовках,
руб./м’ .......................... 7—95 — 0—41
Приведенные затра
ты при лесовыращи- 
вании, руб./м3 . . . .  1— 13
Средняя цена реали- ___________ __________
зации, руб./м3 . . . 13—44
Сравнительная эко
номическая эффек
тивность, руб./м3 . .

ным (с объемами производства: 40 тыс. м3 — 
выборочным и 60 тыс. м3— сплошным) на ба
зе использования единой лесотранспортной се
ти, для лесозаготовительного предприятия 
обеспечивается экономия в пределах 0,6— 1,72 
руб. на м3.

Следует отметить, что переход на выбороч
ную форму хозяйства может быть осущест
влен на значительных территориях, которые 
находятся в зоне действия существующих ле
совозных дорог. Только совместная организа
ция этих двух форм хозяйства позволит р а 
ционально и экономно использовать лесосырь
евые ресурсы.

17—00 14—86

0 - 6 0  1—72

В заключение следует отметить, что рас
смотрение вопросов по определению сравни
тельной экономической эффективности выбо
рочной формы хозяйства применительно к ус
ловиям лесозаготовок и лесовосстановления 
на Северо-Западе европейской части РСФ СР 
таежной зоны не исключает возможности ис
пользования как методических приемов, так 
и практических рекомендаций при определен
ном их редуцировании для решения аналогич
ных вопросов в других районах страны, близ
ких к рассматриваемым по эксплуатационным 
и лесорастительным условиям.

' УДК 634.0.24

Концентрация —резерв повышения 

эффективности производства

Л. А. БАРБАС (Союзгипролесхоз);
Н. Ф . ШОРНИКОВ (Слуцкий лесхоз)_

ушествующая система плани- 
рования и проведения рубок 

ухода основана на лесоводствен- 
ной необходимости выполнения их 
в определенные сроки. В органи
зационно-хозяйственных планах 
основой при наборе участков для 
рубок ухода служит таксацион
ная характеристика насаждений. 
Однако при этом во многих слу
чаях не учитывается пространст
венное расположение участков и 
подъездные пути. В связи с чем

участки, отведенные под рубки 
ухода, обычно бывают разбросаны 
ею территории всего лесничества, 
что создает большие трудности в 
организации работ, рациональном 
использовании механизмов и про
ведении систематического контро
ля. Поэтому на предприятиях 
стали искать пути преодоления 
этих трудностей.

В Слуцком лесхозе Минской 
области поиски начались в 1966 г., 
когда был внедрен поквартальный

метод рубок ухода. При таком 
методе в рубку назначается целый 
квартал. Поквартальный метод 
позволил более рационально орга
низовать работу и использовать 
механизмы. Однако для выполне
ния годового объема работ в лес
ничестве достаточно провести руб
ки, например, в двух кварталах. 
Учитывая, что даже самое ма
ленькое лесничество в лесхозе со
стоит из 60 кварталов, повторную 
поквартальную рубку можно про
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водить только приблизительно че
рез 30 лет Таким образом, при 
поквартальном методе решаются 
вопросы более рациональной орга
низации труда и использования 
техники, но не учитываются лесо- 
водственные требования проведе
ния рубок в определенные сроки. 
Кроме того, рубки ухода прово
дятся и в тех насаждениях, ко
торые по своему состоянию могли 
бы быть назначены в рубку на 
более отдаленные сроки.

Необходимо было найти такой 
метод, в котором сочетались бы 
рациональная организация труда 
и лесоводственные требования. 
Ясно было одно — решить эту за 
дачу можно только при условии 
максимальной концентрации объ
ектов работ.

В Слуцком лесхозе был разра
ботан и внедрен новый метод ру
бок ухода, условно названный 
участково - концентрированным, 
сущность которого заключается в 
следующем.

Территорию каждого техническо
го участка лесничества разбивают 
на 5 примерно равных частей — 
рабочих участков. Такое деление 
обусловлено тем, что в лесхозе 
преобладают молодняки с пяти
летним сроком повторяемости ру
бок ухода. В каждом конкретном 
случае количество рабочих участ
ков будет зависеть от периода по
вторяемости рубок ухода в мо- 
лодняках. С планшета делается 
выкопировка рабочего участка, на 
которую наносится вся ситуация 
(выделы, дороги, реки и т. п.). 
В специальный журнал лесохозяй
ственных мероприятий заносят 
данные из таксационного описа
ния (номер квартала и выдела, 
ялошадь, состав насаждения, воз
раст, полнота).

Ответственную работу по обсле
дованию выдела и уточнению его 
таксационной характеристики про
водит специалист лесхоза, отме
чая в журнале необходимые лесо
хозяйственные мероприятия. Од
новременно на выкопировку нано
сят все недостающие элементы 
внутренней ситуации (дороги, тро
пинки и т. д.) и места, удобные 
для верхних складов. В отдельной 
графе журнала указывается оче
редность проведения мероприятий.

Для рубок ухода установлены 
три категории очередности:

I — участки, где требуется сроч
ное проведение мероприятий. Сю
да относятся смешанные молодня
ки с высокой полнотой, в кото
рых ясно выражено угнетение 
главной породы.

II — участки, где рубки ухода 
без ущерба можно провести через 
3—5 лет. Это чистые насаждения 
с высокой полнотой или смешан
ные более низкой полноты со сла

бо выраженным угнетением глав
ной породы.

III — участки, где не требуется 
проведение рубок ухода.

По окончании обследования лес
ничий производит набор участков, 
причем все насаждения I катего
рии очередности назначаются в 
рубку в обязательном порядке. 
Если выявленные в лесничестве 
объемы рубок ухода в молодняках 
(осветление и прочистка) меньше 
установленных по плану, то недо
стающее количество пополняется 
за счет насаждений I категории 
очередности, произрастающих в 
кварталах, непосредственно примы
кающих к данному рабочему уча
стку. По прореживанию и проход
ным рубкам недостающие объемы 
набираются в этом же рабочем 
участке за счет насаждений II ка
тегории очередности. Санитарные 
рубки назначаются не только в 
данном рабочем участке, но и 
в любом другом при наличии на
саждений, остро нуждающихся 
в их проведении.

По окончании обследования ра
бочего участка выделы, назначен
ные в рубку, раскрашивают на 
выкопировке условными цветами 
по видам рубок ухода. Такая схе
ма наглядно иллюстрирует про
странственное расположение объ
ектов работ и облегчает планиро
вание наиболее рациональной ор
ганизации их выполнения. На схе
ме обозначаются места устройства 
верхних складов и трассы буду
щих трелевочных волоков, наме
чаемых с учетом максимально воз
можного использования дорог.

По данным, полученным в опыт
ном порядке Я. А. Гуриновичем, 
сравнение результатов подготовки 
лесного фонда участково-концент
рированным и поквартальным ме
тодами показало (см. табл.), что 
в кв. 21 Гольчицкого лесничества 
на площади 68,1 га (73,5—5,4) не 
было острой необходимости в про-

П одбор у ч а с тк о в  д л я  рубок  
ухода

О б ъ е м ы  р у 
бо к ,  га

Виды рубок

Прочистка . . . . 
Прореживание . . 
Проходная рубка

И т о г о

23,4 23,4
73,5 5 ,4

3,1 3,1
100 31,9

ведении прореживания при пер
вом приеме н выполнение этого 
объема рубок можно было отне
сти на более отдаленные сроки. 
Кроме того, при поквартальном 
методе было прорублено 17 км 
трелевочных волоков, на которых 
было вырублено 1039 м3 древесины, 
или 39% от общего объема заго
товки. Между тем при участково
концентрированном методе в этот 
прием надо было прорубить толь
ко ИЗО м волоков, вырубив 68 м5 
древесины. Планируемый объем 
работ по прореживанию был вы
полнен за счет рубок в соседнем 
квартале в насаждениях II кате
гории очередности.

После набора участков и со
ставления рабочей схемы начинают 
работу в лесу. Для всех видов 
рубок в квартале устанавливает
ся один столб, на котором ука
зываются номер квартала, виды 
рубок и год производства работ. 
Для определения вырубаемой 
массы в молодняках закладывают 
пробные площади, а в выделах, 
где назначены прореживания, про
ходные и санитарные рубки, про
водится отбор и клеймение деревь
ев согласно наставлению. Проруб
ка визиров не проводится. Таким 
образом, трудовые затраты по 
подготовке лесного фонда сокра
щаются.

В Слуцком лесхозе рубки ухода 
участково-концентрированным ме
тодом проводят в среднем на 
площади около 1500 га ежегодно. 
Экономия в результате исключе
ния работ по прорубке визиров 
и установке деляночных столбов 
составляет около 2,5 тыс. руб. 
Вследствие концентрации объектов 
работ число участков рубок ухода 
уменьшилось в 10 раз. Это позво
лило рациональнее использовать 
тракторы и за счет сокращения их 
перебазировок снизить общий про
бег в среднем на 2 тыс. км.

Концентрация объектов при руб
ках ухода так же, как и при про
ведении других лесохозяйствен
ных работ, обеспечивает рацио
нальную организацию их выпол
нения, оптимальное использование 
рабочей силы, техники, приводит 
к сокращению затрат.

Задача повышения эффективно
сти производства является осно
вой всей нашей экономической по
литики. Поэтому исключительно 
важно при разработке организа
ционно-хозяйственных планов веде
ния лесного хозяйства решать та
кие кардинальные вопросы, как 
концентрация объектов работ и 
рациональная организация их вы
полнения с учетом экономических 
особенностей района расположе
ния и производственных возмож
ностей каждого предприятия.
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОПРОСЫ э к о н о м и к и  
И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  634.0.684

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Л. В. ОВЧИННИКОВ (ВНИИЛМ)

0  беспечение лесного хозяйства рабочей 
силой, ее полное и рациональное исполь

зование связано с проблемой преодоления се
зонности труда и более равномерным распре
делением трудовых затрат на протяжении 
года.

В настоящее время в лесохозяйственной д ея
тельности предприятий центральных областей 
постоянные рабочие составляют только около 
40% общей их численности. В то же время 
(как показывают данные выборочного обсле
дования) постоянные рабочие, проработавшие 
в лесничествах полный год, отрабатываю т в 
течение года лишь 168—216 дней.

Среди причин недостаточной обеспеченности 
лесного хозяйства их рабочей силой и непол
ного ее использования сезонность труда — од
на из главных.

Уровень и характер  использования рабочей 
силы в лесном хозяйстве тесно связан с уров
нем и характером трудообеспеченности. Вслед
ствие значительных изменений объема лесохо
зяйственного производства в течение года из
меняется и уровень обеспечения его рабочей 
силой, что видно из данных, приведенных в 
таблице 1.

Приведенные данные показывают, что в ле
сохозяйственной деятельности в разгар работ 
потребность в рабочей силе в 4,2— 17,8 раза

превышает имеющиеся ресурсы (в данном слу
чае ресурсы труда постоянных рабочих), а в 
период спада работ на некоторых предприя
тиях не обеспечивается полная занятость име
ющихся рабочих.

Таким образом, сезонность труда в лесном 
хозяйстве создает две проблемы: обеспечение 
рабочей силой лесохозяйственного производ
ства, особенно в период разгара работ; более 
равномерное и полное использование имею
щейся рабочей силы в течение года.

Во многих случаях на предприятиях лесно
го хозяйства необходимо одновременно ре
шать обе эти проблемы. Так, в Мценском лес
хозе дальнейшее увеличение числа постоян
ных рабочих в лесохозяйственном производст
ве (как это видно из данных табл. 1) связано 
с необходимостью изыскания для них дополни
тельных сфер приложения труда в период спа
да работ, хотя постоянные рабочие составляют 
здесь лишь 62,2% всех рабочих.

Процесс труда в лесном хозяйстве протекает 
с перерывами, а отдельные операции связаны 
с определенными часто короткими сроками, 
поэтому для более полного использования ра
бочей силы в лесхозе необходимо сочетание 

•различных производств и различных видов 
труда одним и тем же рабочим. Практика по
казывает, что наибольший эффект дает соче-

Таблица I
П отребн ость  и обесп еч ен н ость  лесохозяй ствен н ого  п р о и зв о д ств а  рабочей  силой (д ан н ы е за  1970 г.)

П о к а з а т е л и
'Г

А л е к с а н д р о в с к и й  л е с 
п р о м х о з  В л ад и м и р ск о й  

о б л аст и
П у ш к и н с к и й  лесхоз  М ос

к о в с к о й  о бл аст и

М ценс кий  л есхоз  
О р л о в с к о й  о бласти , 

М ц е н с к о е  л есн ичеств о

в ян 
варе

в ию 
не

за
год

в я н 
варе

в ию 
не за  гол

в ян 
варе

в ию
не

за
год

297 297 3 564 205 205 2 455 195 195 2342

1701 4918 22 076 325 3640 18 901 177 823 4317

5,7 16,6 6 ,2 1.6 17,8 7 ,7 0 ,9 4 ,2 1,9

Среднегодовой фонд рабочего времени 
имеющихся постоянных рабочих, чел.-
д н е й .........................................................................
Фактические общ ие затраты труда, чел.-
д н е й .........................................................................
Отношение общих затрат труда к фонду 
рабочего времени постоянных рабочих
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o o « V bW * v ® V o д а в л е с о х о зя й с т в е н н о й  д ея т ел ь н о ст и .
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Г: ш ей  с е зо н н о с т ь ю  п р о м ы ш л ен н о е  п р о и зв о д ст -

, 04 в о  о т л и ч а ет ся  в М ц ен ск ом  л е с х о з е , н аи м ен ь -
: : : : : : : : : : : : :  а . :  ш е ® — в п у ш к и н с к о м , а с е зо н н о с т ь  о б щ и х  за -
.................................... т р а т  т р у д а , н а о б о р о т , н а и б о л ь ш а я  в П уш кин-

ск ом  л е с х о з е , а н аи м ен ь ш ая  — в М ц ен ск ом .
J a  IJ ! * В  л е сн и ч ест в а х  А л ек са н д р о в с к о г о  л есп р ом -
S-S.H £ £ S.g'So'gS'S § 5  х о з а  и М ц ен ск о го  л е с х о за  п р ом ы ш л ен н ое  про-
« x e l < s I s < o o K 4 s 5 ls !  и зв о д с т в о  в зн а ч и т ел ь н о й  с т еп ен и  н оси т  ха-
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Р асп р ед ел ен и е  з а т р а т  т р у д а  рабочих А лек сан дровск ого  л есп р о м х о за  по производственны м
п о д р азд ел ен и ям  и м есяц ам  (з а  1871 г .)

Таблица 3

По л е с п р о м х о з у  
в ц ел о м

В л е с о п у н к т а х В лесничествах

М есяц

чел . -д ней
в % к 
ит о гу

всего
че л . -д н ей

в %  к 
и т о г у

на л есо 
з а г о т о в 

к а х

всего
че л . -д н ей

в % к 
итогу

на л есо 
з а г о т о в 

ка х

Я н в а р ь ....................................................................  13970 9 ,6
Ф е в р а л ь ..................................................................... 13 907 9 ,6
М а р т ......................................................................... 14 574 10,0
А п п е л ь ....................................................................  13115 9 ,0
Май ......................................................................... 10 546 7 ,3
И ю н ь .................................................................... • 10 550 7 ,3
И ю л ь .........................................................................  10 693 7 ,4
А в г у с т ..................................................................... 11 134 7 ,7
С е н т я б р ь ..........................■ . . . ■ . . . .  10838 7 ,5
О к т я б р ь ......................■ .......................................• 10 973 7 ,6
Н о я б р ь ..................................................................... 10 579 7,3
Д е к а б р ь ..................................................................... 14 125 9,7
За год . . . .  • ..........................• . . . .  145 004 100

11273 9 ,0 9 578 2 697 13,2 612
11 355 9,1 9 765 2 552 12,5 658
12810 10,3 9 568 1 764 8,6 766
12 152 9,8 7182 963 4,7 285
9 555 7,7 7 418 991 4,8 99
9 375 7,5 7 403 1 175 5,7 746
9 055 7 ,3 6961 1638 8,0 534
8 998 7 ,2 6 629 2136 10,5 449
9 452 7 ,6 6 519 1 386 6,8 542
9 468 7,6 6 844 1505 7,4 322
9 332 7,5 6 505 1 247 6,1 432

11742 9,4 8 443 2 383 11,7 824
124 567 100 92 814 20 437 100 6269

рактер вспомогательного. Около 37% годовых 
затрат труда приходится здесь на декабрь — 
февраль, т. е. на период максимального спа
да работ в лесохозяйственной деятельности.
Об этом же свидетельствует и ассортимент 
товаров народного потребления (тарные ящ и
ки, метлы и др.) В этих предприятиях выше, 
чем в Пушкинском лесхозе, обеспеченность 
лесохозяйственного производства постоянными 
рабочими, рабочая сила используется более 
полно и равномерно.

В лесничествах Пушкинского лесхоза орга
низованы цехи по переработке древесины. Эти 
цехи имеют равномерную в течение года по
требность в рабочей силе, а на практике они 
имеют постоянный контингент рабочих, кото
рые почти не привлекаются для выполнения 
работ лесохозяйственного производства. Та
кое же положение во многих других предприя
тиях (Виноградовский лесхоз, Дмитровский 
леспромхоз и др.).  Подобное развитие про
мышленного производства, как показывает 
опыт, мало способствует преодолению сезонно
сти труда в лесном хозяйстве.

Подсобные промышленные производства с  
определенной целью улучшения использования 
труда должны создаваться, как правило, не
посредственно в лесничествах. Анализ затрат 
труда в лесопунктах и лесничествах Александ
ровского леспромхоза (табл. 3) и некоторых 
других предприятий показывает, что характер 
и направление сезонности в этих подразде
лениях в о сн о в н о м  совпадает, что создает 
большие трудности для  совместного использо
вания рабочей силы в лесохозяйственных и 
промышленных цехах. Планирование лесохо
зяйственной и лесопромышленной деятельно
сти также осуществляется раздельно без учета

комплексного использования всех ресурсов 
труда.

В условиях предприятий центральных обла
стей промышленная деятельность в лесничест
вах должна развиваться лишь в объеме, не
обходимом для обеспечения полной занято
сти рабочей силы. В основном же эту деятель
ность необходимо сосредоточить в крупных 
механизированных цехах непосредственно при 
лесхозах или даж е в межлесхозных промыш
ленных предприятиях, ибо только в этом 
случае можно обеспечить надлежащий техниче
ский уровень и эффективность лесопромыш
ленного производства. Во всех случаях необ
ходимо учитывать сырьевые возможности, по
требность в продукции промышленного произ
водства и условия ее реализации.

XXIV съезд партии поставил задачу обес
печить в колхозах и совхозах дальнейшее раз
витие подсобных промышленных производств 
и промыслов в целях более полного и равно
мерного в течение года использования трудо
вых ресурсов в сельской местности, укрепле
ния экономики хозяйств, повышения произво
дительности труда. Д ля  лесного хозяйства эта 
задача столь же актуальна, как и для сель
ского.

Д ля более полного использования рабочей 
силы на предприятиях лесного хозяйства не
достаточно выравнить только общую сезон
ность затрат  труда. Необходимо обеспечить 
равномерную занятость в течение года рабо
чих различных категорий, прежде всего жен
щин.

Анализ показывает, что в лесном хозяйстве 
сложилось довольно четкое разделение тру
да (по видам работ) между рабочими мужчи
нами и рабочими женщинами. Если суммиро-

17

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Р асп р ед ел ен и е  з а т р а т  т р у д а  рабочих муж чин 
и рабочих ж енщ ин (б ез  м ехан и заторов) в течение 

го д а , % (ф ак ти ч ески  за  1970 год)

Таблица 4

М есяц

А л е к с а н д р о в 
ск и й  л е с п р о м 

хоз
П у ш к и н с к и й

л е с х о з

М ц е н с к и й  л ес 
х о з ,  М ц ен с кое  

л есн и ч ес тв о

ра
бо

чи
е

м
уж

чи
н

ы

ра
бо

чи
е

ж
ен

щ
ин

ы

ра
бо

чи
е

м
уж

чи
н

ы

ра
бо

чи
е

ж
ен

щ
ин

ы

ра
бо

чи
е

м
уж

чи
н

ы

ра
бо

чи
е

ж
ен

щ
ин

ы

Январь . . . . 10,3 10,3 4,1 2 ,6 8,7 4 ,8
Февраль . . . 9 ,7 8 ,2 5 ,4 5 ,2 11,1 5 ,5
Март . . . . 9, 4 4, 7 9, 3 7, 2 8,1 2, 9
Апрель . . . 4 ,2 3 ,0 5 ,9 4,5 4 ,6 9,4
М а й ................. 5 ,5 14,6 6 ,3 12,7 7,2 11,8
И ю н ь ................. 14,6 14,7 12,7 15,9 13,0 13,9
Июль • . . . . 7 ,6 8,8 7 ,0 8,4 5,1 9 ,5
Август . . . . 8,1 9, 6 12,9 13,9 8 ,9 10,0
Сентябрь . . 8 ,8 9,8 11,0 11,9 7 ,9 10,4
Октябрь . . . 6 ,0 6,4 8 ,9 8,1 6,4 9 ,6
Ноябрь . . . 5 ,3 3 ,3 4,8 3 ,6 8,2 8 ,2
Декабрь . . . 10,5 6 ,6 11,7 6 ,0 10,8 4 ,0
Итого за год, % 100 100 100 100 100 100

вать работы, на которых используется м уж 
ская и женская рабочая сила, то можно вы
явить характер занятости в течение года этих 
категорий работников.

Такие данные приведены в табл. 4. Из нее 
видно, что при существующем разделении 
труда и структуре производства на предприя
тиях лесного хозяйства обеспечивается срав
нительно равномерная в течение года потреб
ность в мужской рабочей силе. Сезонность в 
использовании женского труда значительно 
превышает сезонность затрат  мужского труда. 
Этим в основном объясняется то, что в лес
хозах центральных областей среди постоян
ных рабочих женщины составляют 20—30%.

Рабочие мужчины заняты в основном в те
чение года на рубках главного и промежуточ

ного пользования. Женщины, которые в лет
ний период заняты на лесокультурных рабо
тах и частично на уходе за молодняками, в 
зимний период могут быть заняты в основном 
в промышленном Производстве. Следователь
но, подсобные промышленные производства в 
лесничествах должны быть рассчитаны в пер
вую очередь на использование женского труда.

В лесничествах Александровского леспром
хоза и Мценского лесхоза в промышленной 
деятельности используется в основном жен
ский труд и в этих лесничествах потребность 
в течение года в мужской и женской рабочей 
силе примерно одинаковая. В лесничествах же 
Пушкинского лесхоза (как и многих других 
лесхозах Московской области) потребность в 
течение года в женском труде почти в два р а 
за меньше, чем в мужском. В лесничествах 
Александровского леспромхоза и Мценского 
лесхоза из женщин сформированы постоянные 
женские лесокультурные бригады, в Пушкин
ском же лесхозе постоянных лесокультурных 
женских бригад нет, а женщины привлекают
ся только на временную работу. Это говорит
о том, что рациональная структура производ
ства на предприятиях лесного хозяйства имеет 
не только важное экономическое, но и соци
альное значение.

Таким образом, обеспечение круглогодовой 
и эффективной занятости рабочей силы в лес
ном хозяйстве предполагает решение следую
щих основных вопросов:

совершенствование внутриотраслевой струк
туры производства и затрат  труда по месяцам 
года;

совершенствование и расширение подсобных 
промышленных производств и промыслов;

обеспечение круглогодовой занятости рабо
чих различных категорий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
■указами Президиума Верховного Совета РСФСР 

за заслуги в области лесного хозяйства присвоено 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР Алтын- 
никову Геннадию Леонидовичу — лесничему Завитин- 
ского лесхоза Амурской области; Колесникову Николаю 
Васильевичу — директору Угодско-Заводского лесоком
бината Калужской области; Молодцову Леониду Андре
евичу— лесничему Ерахтурского лесокомбината Рязан
ской области; Титову Вадиму Степановичу — лесниче
му Щелковского учебно-опытного лесхоза Московского 
лесотехнического института; Мосину Николаю Василье
вичу — директору Медынского межколхозного лесхоза, 
Калужская область; Маркину Михаилу Никифорови
чу — начальнику отдела лесного хозяйства и лесовос
становления Калужского областного производственного 
объединения межколхозных лесов «Облмежколхозлес»; 
Атрохину Виктору Георгиевичу — заместителю директо
ра по научной работе Всесоюзного научно-исследова

тельского института лесоводства и механизации лесно
го хозяйства, директору Института повышения квали
фикации руководящих работников и специалистов лес
ного хозяйства. Московская область; Духнову Василию 
Константиновичу — заведующему Клетским опорным 
пунктом Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута агролесомелиорации. Волгоградская область; 
Евсюнину Николаю Федоровичу — лесничему Дедович- 
ского лесхоза Псковской области; Колданову Василию 
Яковлевичу— научному сотруднику Лаборатории лесо
ведения Академии наук СССР, Московская область; 
Маркову Василию Васильевичу — директору Рощинско
го механизированного лесхоза Ленинградской области; 
Плотникову Николаю Алексеевичу — председателю сове
та Калининского областного производственного объеди
нения межколхозно-совхозных лесхозов «Облмежколхоз- 
лес».
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УДК 634.0.266

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ-ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФАКТОР

Ф. С. БДРЫШМАН, Кубанский СХИ

g  условиях Кубани полезащитные лесные 
полосы эффективно защищают поля от 

пыльных бурь, посевы сельскохозяйственных 
культур от засух, суховеев и вымерзания, они 
в любой год обеспечивают повышенные уро
жаи в межполосных пространствах. Все это 
еще раз подтвердили данные наших исследо
ваний, выполненных в течение последних четы
рех лет.

Установлено, что д аж е в случае исключи
тельно сильного проявления ветровой эрозии 
степень сохранности озимых посевов и почвы 
зависит от облесенности полей. Если бы не бы
ло лесных полос, то совхозу «Новосергиев- 
ский» Кущевского района в 1960 г. мог бы 
быть нанесен ущерб на сумму 500 тыс. руб., 
тогда как, например, в колхозе имени Кирова 
Кавказского района при низкой защищенности 
полей убытки в 2,5 раза превысили стоимость 
создания правильной системы зеленых зас
лонов.

В таблице 1 приведены данные, подтверж
дающие, что и в период особенно сильных 
пыльных бурь в 1969 г. степень сохранности 
посевов озимой пшеницы оказалась  зависимой 
от степени защищенности полей лесными по
лосами, и особенно с востока. Отклонение от 
этой закономерности имело место главным об
разом в случае неудовлетворительного состоя
ния самих лесных полос.

Особенно эффективными оказались правиль
но созданные системы высоких лесонасажде
ний. В частности, системы лесных полос в сов
хозах «Хуторок» Новокубанского и «Тихорец
кий» Тихорецкого районов, а такж е в других 
хозяйствах довольно хорошо защитили поля 
и потому ущерб оказался сравнительно неболь
шим. И, наоборот, погибли посевы и был вы
дут верхний слой почвы главным образом на 
не защищенных лесными полосами полях.

Редко размещенные лесные полосы были не
достаточно эффективными. Однако и они спо
собствовали сохранности озимых от выдува
ния. В колхозе «Россия» Усть-Лабинского 
района в четвертой бригаде за одиночными 
лесными полосами сохранились посевы на 
расстоянии 150—218 м (17—20 высот), а в 
микросистеме лесных полос — на удалении от 
38 до 64 их высот.

Известно, что в засушливые и суховейные 
годы полезащитные лесные полосы обеспечи
вают повышенные урожаи зерна. В Красно
дарском крае колхозы имени Кирова и имени 
Мичурина Кавказского района в 1954 г. полу-

Таблица 1

Гибель и повреж дение  озимых посевов в 1969 г.

Район Х о зя й с тв о
Л

ес
ны

е 
п

ол
о

сы 
в 

%
 к 

пл
о

щ
ад

и 
па

ш
ни

0
01

С 3 -X х °  аГ 2= О S 
О с п С = О

Новопокров- Колхозы .З а  мир*,
ский .Р о с с и я '  .................

Колхоз имени Кали
1 , 6 73

нина .............................. 2,8 58

Г иагинский
Колхоз .Кубань" . . 
Колхоз имени Кали

2.8 43

Кавказский
нина ..............................
Ордена Ленина сов

0 ,5 70

хоз .Кубань* . . . .  
Совхоз имени Горь

4,3 13

кого ..............................
Колхоз имени Ж да

3,5 24

нова ..............................
Колхозы .Маяк рево
люции*, имени Ки

3.7 38

рова ..............................
Гулькевичский и Кро
поткинский откорм-

1 , 8 - 2 , 3 5 4 - 5 8

совхозы ................. 1 , 2 - 2 , 4 66—75
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У рож ай с е л ь х о зк у л ь т у р  под защ и той  лесны х полос
Таблица 2

П о л у ч а н о  зерна  ( ц / г а )  на 2  я  2 о  орас сто ян и и вы с о т  полосы С "Irf" S  =* Z. Я

Х о зя й с т в о К у л ь т у р а ® -*
о  2 ®

в; (_ К  32 
О  О  Xя  я  •>я  а  к  Z

2 7 15 25 о  е- 
®*о о

я  о  s  *j  о  а  *• о
>> п с СО н  а  п

Колхоз имени Кирова Новопокров- Озимая пшеница 
ского района Яровой ячмень
Колхоз .Коммунар" Каневского Озимая пшеница 
района
Колхоз „Маяк революции* Курганин- Озимая пшеница 
ского района

чили прибавки урожая озимой пшеницы с 1 га 
от 8 до 12 ц, в Новокубанском районе в сред
нем с каждого гектара собрали по 11,2 ц зер
на пониженных кондииий, тогда как в другом 
хозяйстве (быв. Института сои и клещ евины), 
все поля которого были окаймлены лесными 
полосами, средний урожай зерна составил
20,1 ц с 1 га.

В 1972 г. сильная ж ара  при низкой относи
тельной влажности воздуха тоже была причи
ной «захвата» зерна. При этом подтвердилось 
наблюдавшееся в прежние суховейные годы 
явление: урожай зерна снижался по мере про
движения от лесополосы к середине поля.

Зависимость величины урож ая от показате
ля удаленности (в западном направлении) от 
лесополосы характеризуется следующими 
уравнениями регрессии.

По колхозу «Коммунар»: в поле №  3 (брига
да №  2) у =  19,32—0,12х +  0,0004 х2; в по
ле № 6 (бригада №  3) у =  20,96 — 0,303х+  
+  0,004х2.

По колхозу «Маяк революции», в поле № 2 
(бригада №  4): v =  51,8591— 1,90222х +
+ 0 ,0 9 0 1 765х2 — 0,0019305х3,

здесь: у — урожай зерна в ц/га, х — расстоя
ние от лесополосы в высотах.

В таблице 2 приведены данные, полученные 
в 1972 г. на опытных полях колхозов. Из дан
ных таблицы видно, что зона с повышенным 
урожаем озимой пшеницы и ярового ячменя 
колебалась в пределах 20— 30 высот (на от
дельных участках — до 15 высот).

По нашим исследованиям, на опытных полях 
прибавка урожая зерновых, полученного в з а 
сушливом 1972 г., составила от 2 до 10 ц с 
1 га, т. е. 12,8—95,2% в сравнении с урожаем 
в зонах за пределами влияния лесных полос.

По материалам наших опытов в колхозе 
имени Свердлова (Каневский район) в благо
приятном по погодным условиям 1956 г. было 
получено с каждого гектара поля в зоне дей

17,6 16,6 12,8 8,7 8 ,5 20
26,5 24,7 22,7 23,4 18,2 30
19,1 18,5 17,6 16,6 15,6 30

48,4 42,3 37,1 30,6 — 20

ствия лесных полос на 2,6 ц больше озимой 
пшеницы и на 10 ц кукурузы в початках.

По данным СКЛОС, в Тихорецком и Ку
банском зерносовхозах лесные полосы в 1961 г. 
обеспечили следующую прибавку урожая с 
1 га: озимой пшеницы — 2,7 ц, кукурузы в сме
си с соей на силос — 26 ц, кукурузы на зер 
н о — 5,5 ц, овса — 7,2 ц; в 1962 г. на тех же 
полях прибавки составили: озимого ячменя — 
7,1—8,8 ц, озимой пшеницы — 6,1— 7,0 ц, под
солнечника— 8,4 ц.

По данным наших исследований, выполнен
ных в благоприятных по погодным условиям
1970 и 1971 гг., в колхозах «Коммунар» К а
невского района, «Россия» Усть-Лабинского 
района, «Маяк революции» Курганинского 
района и имени Кирова Новопокровского 
района прибавка урожая зерна составила от 
3 до 10 ц с 1 га (соответственно от 10 до
3 2 ,4 % ).

В условиях неустойчивых малоснежных зим, 
характерных для Кубани, лесные полосы з а 
щищают озимые посевы от вымерзания. 
В 1954 г. в колхозе «Советская Россия» П а в 
ловского района на примыкающем к лесной 
полосе участке почва промерзла на глубину
22 см и при оттаивании насчитывалось 375 жи
вых растений на 1 м2. На другом участке, 
удаленном от полос более чем на 300 м, поч
ва промерзла на 35 см и при оттаивании ока
залось только по 6 живых растений на 1 м2. 
Урожай озимой пшеницы на первом участке 
составил 23 ц с 1 га, на втором — 10 ц.

Проверка этого явления в суровую по кли
матическим условиям зиму 1968/69 г. на опыт
ных полях колхозов показала, что в условиях 
Кубани полосы защищают прилегающие поля 
озимого ячменя от вымерзания в зоне от 13 
до 21 высот, а более зимостойких сортов его— 
до 29 высот.

В исключительно суровую на Кубани зиму 
1971/72 г. озимые посевы пшеницы такж е луч
ше сохранились под защитой лесных полос.

20
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Таблица 3

Влияние полезащ итны х л есн ы х  полос на валовой 
сбор зер н а  озимой пш енинцы

1970 г.
3,9 40 156 132 118
3,9 40 168 94 179
3,9 40 192 101 190

1971 г.
3,9 40 280 123 227
3,9 40 346 126 274
4,0 40 419 127 328

Расчеты показа ли, что дополните льный уро-
жай в результате благотворного влияния хоро
ших по состоянию полезащитных лесных по
лос, как правило, перекрывает недобор зерна 
из-за отвода под них части пашни. Особенно 
это ярко выражено в неблагоприятные годы, 
когда относительные прибавки достигают боль
ших величин, а абсолютные показатели уро
жая недостаточно высоки. Однако материалы 
новейших исследований показывают, что даж е 
в исключительно высокоурожайные годы эта 
тенденция сохраняется. Это подтверждают 
данные наших исследований, проведенные в 
бригаде № 2 колхоза «Коммунар» Каневского 
района (табл. 3).

Таким образом, в колхозе «Коммунар» в 
высокоурожайные годы прибавка зерна под 
влиянием лесных полос превышала недобор 
его из-за трансформации части пашни под лес
ные насаждения: в 1970 г. — на 18—90%, в
1971 г. — на 127— 228%. В колхозе имени Ки
рова Новопокровского района превышение 
прибавок над недобором зерна в 1970 г. со
ставило от 12 до 84%.

Анализ экспериментальных материалов по
казал, что конструкция, таксационные пока
затели, размещение и прочие признаки поле
защитных лесных полос сказываются на их 
эффективности. В период пыльных бурь в си
стемах лесных полос, не достигших проектной 
высоты, наиболее эффективна ажурная кон
струкция, менее — продуваемая. При редком 
размещении лесных полос (что имеет место 
в большинстве случаев в настоящее время)

в
Совхоз «Кубань» Кавказского района. Лесная полоса 
21 года после умеренного прореживания. Оставлено 
2550 деревьев на 1 га (норма 1500—2600); заполнение

53,6 см (норма 30,2—56,8) на 1 пог. м лесополосы

лучше, когда они продуваемые. В суховейные, 
засушливые и в благоприятные годы, в том 
числе и зимой, более результативны ажурные 
лесные полосы. Менее всего эффективны (а в 
годы пыльных бурь, многоснежных зим и 
дождливых летних месяцев вовсе не приемле
мы) непродуваемые лесные насаждения.

Полезащитные лесные полосы следует под
держивать рубками ухода в переменном со
стоянии — от продуваемой до ажурной конст
рукции. Отрастание поросли будет изменять 
степень ажурности.

Минимальное пыленакопление среди редко 
размещенных лесных полос, характер аккуму
лирования мелкозема в таких межполосных 
пространствах, уровень прибавок урожая з а 
висят от степени заполненности ветропроница- 
емого фронта стволами деревьев, числа рядов 
в полосе, угла атаки ветрового потока и др. 
Изреженные, низкорослые, предельно мало
рядные древостой, а такж е расположенные под 
острым углом к вредоносному ветру основные 
лесные полосы недостаточно эффективны, а з а 
гущенные древостой и сильно изреженные не
устойчивы и недолговечны. Поэтому следует 
принимать специальные меры для их улуч
шения.

Из приведенных материалов исследований 
вытекает следующее.

В завершенной системе высокорослых за 
щитных лесных полос сельскохозяйственные 
поля Кубани хорошо защищены от пыльных 
бурь, особенно на фоне высокой культуры 
земледелия. В незавершенной системе, когда 
каж дая лесная полоса действует обособленно, 
благотворный эффект значительно снижается. 
Поэтому необходимо форсировать облесение 
полей и сочетать защитное лесоразведение с 
противоэрознонной организацией территории 
и специальной противоэрознонной технологией 
возделывания сельскохозяйственных культур.

Как в завершенной системе полезащитных 
лесных полос, так и в случае одиночного р аз
мещения они благотворно влияют на формиро
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вание урожая сельскохозяйственных культур, 
особенно в засушливые и суховейные годы. 
В эти годы по сравнению с участками полей, 
расположенными за пределами зон влияния, 
прибавки урож ая достигают от 12,8 до 95,2%, 
преимущественно — более 30%.

В благоприятные годы под защитой лесных 
полос образуются повышенные урож аи зерна, 
прибавки достигают от 10 до 30%.

Полезащитные лесные полосы отепляют по
ля, в результате чего ослабляется действие мо
розов и обеспечивается сохранность озимых 
посевов. Д ля  слабозимостойких сортов ячме
ня эта зона простирается от 13 до 21 высот 
древостоя, для более зимостойкого сорта до

29 высот, а на посевах озимой пшеницы — до 
45 высот.

Высокорослые удовлетворительные по со
стоянию полезащитные лесные полосы способ
ствуют повышению валового сбора зерна: не
добор его из-за потери части пашни с лихвой 
перекрывается прибавками, получаемыми в 
пределах зон благотворного влияния полосы.

Независимо от того, какой противоэрозион- 
нои технологии возделывания сельскохозяйст
венных культур будет отдано предпочтение, 
необходимо форсировать завершение полно
ценной системы полезащитных лесных полос, 
способствующей увеличению валового сбора 
зерна в крае.

■ У Д К  634.0.266

КАК РАЗМЕЩАТЬ 

ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

С. Н. АДРИАНОВ (Ульяновский сельскохозяйственный 
институт)______________________ ____________________________________________________ ^

|У| ногими отечественными, а такж е зару
бежными учеными установлено, что пол

ноценную защиту сельскохозяйственных уго
дий от неблагоприятных природных факторов 
(дефляции почвы и снега, суховеев, засухи) 
можно достичь только в том случае, если сель
скохозяйственные угодья находятся под 
постоянным воздействием системы лесомелио
ративных насаждений в сочетании с соответст
вующими другими агрономическими, мелиора
тивными, гидротехническими и организацион
ными мерами. В этом комплексе система 
ветроломных лесных полос занимает особо 
важное место. Она высоко эффективна, деше
вая и весьма долгодействующая.

Обобщая отечественные и зарубежные м а
териалы о влиянии полезащитных лесных по
лос, можно сформулировать понятие о системе 
агролесомелиоративных насаждений: под си
стемой агролесомелиоративных насаждений 
следует понимать такое их размещение на 
сельскохозяйственных угодьях, при котором 
каждое насаждение и все вместе взятые наи
более полно проявляют свое мелиоративное 
влияние на микроклимат приземного слоя воз
духа, гидрологический режим угодий и плодо
родие почвы, что обеспечивает более высокую 
продуктивность и рентабельность сельскохо

зяйственного производства на защищаемой 
территории.

В применении к полезащитным ветроломным 
лесным полосам, размещенным на равнине 
(при уклоне местности меньше 1,5°), это зна
чит, что все основные (продольные) насажде
ния должны быть на таком удалении друг от 
друга, чтобы сферы их эффективной ветровой 
тени соприкасались.

При условии, если насаждения состоят пре
имущественно из высокорослых главных дре
весных пород, а ширина насаждения около
10 м, общая площадь всех ветроломных дре
весных полос, связанных в систему, должна 
составлять 3—5% от защищаемой территории.

Таким образом, процент облесенности, ши
рина насаждения, его защитная высота, по
родный состав, направленность основных дре
весных полос своей длинной стороной по отно
шению к направлению действия ветра могут 
служить в качестве критериев для оценки сте
пени защищенности территории.

В районах степного лесоразведения есть хо
зяйства, на территории которых создана и дей
ствует система защитных ветроломных лесных 
полос. Это совхозы «Гигант», «Целинский», 
«Учебно-опытный» и колхоз имени XXII съез
да КПСС Ростовской области; ряд хозяйств
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Грибановского района Воронежской области; 
совхозы «Инжавинский» и «Кирсановский» 
Тамбовской области, совхоз «Кулундинский» и 
колхоз «Родина» Алтайского края; П оволж 
ская агролесомелиоративная станция Куйбы
шевской области; Ульяновская сельскохозяй
ственная опытная станция Ульяновской обла
сти, колхоз «Деминский» Волгоградской 
области и др.

Однако в большинстве хозяйств, имеющих 
защитные лесные полосы, последние все еще 
не составляют систему, действие их локально, 
разрозненно. Залож енные в основном в 1948— 
1954 гг., когда были развернуты большие р а 
боты, эти насаждения в настоящее время при
носят ощутимую пользу. Но проблема полной 
защиты сельскохозяйственных угодий от не
благоприятных ветров остается пока еще не 
решенной. К этому следует добавить, что в 
составе многих насаждений отсутствуют глав
ные древесные породы, или их явно недоста
точно, или насаждения состоят целиком из со
путствующих пород, а ремонт их из-за трудо
емкости и дороговизны не целесообразен. Т а
кие насаждения низкорослы, следовательно, 
дальность их агрометеорологического влияния 
гораздо меньшая.

Сказанное можно проследить на примере со
стояния защитных ветроломных лесных полос 
в двух областях и двух автономных республи
ках Среднего П оволжья (табл. 1).

Закладку  новых полезащитных полос ведут 
и в настоящее время, площадь насаждений 
увеличивается. Составляют проекты лесоме
лиоративных мероприятий в ряде колхозов и 
совхозов.

Проектирование, в том числе и размещение 
новых ветроломных лесных полос, ведут на 
основании действующих «Инструктивных у ка
заний по проектированию и выращиванию з а 
щитных лесных насаждений на землях сель
скохозяйственных предприятий». В этих указа-

Та блиц а 1

С остояние защ и щ ен н ости  сел ьхозугоди й  
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Татарская АССР . . . . .  27,2 0 ,7  2 ,5— 13,5 4—17
Чувашская А С С Р ................  4 ,2  0 ,5  4 ,0— 13,0 5— 32
Ульяновская область . . . 21 ,2  1,7 3 ,0— 13,5 3—35
Куйбышевская область . . 1,8  0 ,7  3 ,0— 13,0 4— 35

' Д е р я б и н  Д.  И., М у р з а е в  А. И. Опыт и эф
фективность защитного лесоразведения в Среднем По
волжье. М., ВНИИТИ, 1971.

ниях определены основные принципы разме
щения ветроломных древесных полос в зави
симости от почвенно-климатических условий. 
При этом имеется в виду, что расстояния 
между основными (продольными) полосами 
соответствуют режиму неблагоприятного вет
ра, отклонение продольных полос от направ
лений, перпендикулярных к наиболее вредо
носным ветрам, допускается не более 30°; 
имеется в виду, что эти полосы состоят пре
имущественно из главных пород, следователь
но, насаждения полноценны по своей защит
ной высоте.

А как следует размещать новые лесные по
лосы, если на территории хозяйства уже есть 
определенная сеть ранее заложенных насаж
дений, имеющих недостаточную защитную вы
соту? Если все основные землеустроительные 
объекты хозяйства (поля севооборотов, выпа
сы, усадьбы, магистральные автодороги, есте
ственные рубежи и др.) и границы этих объек
тов уже стабильны и не могут быть изменены 
в силу объективных причин или это нецелесо
образно по ряду организационно-хозяйствен
ных причин? Если в розе ветров нет одного 
или хотя бы двух соседних или противополож
ных вредоносных направлений, или наоборот, 
имеется несколько различных вредоносных 
направлений и роза ветров становится много
лучевой? Как в таких условиях «вписать» но
вые ветроломные древесные полосы в сетку 
уже существующих полос, уже сложившихся 
землеустроительных элементов?

Что касается особенностей ветрового режи
ма, то выше указанная ситуация может быть 
характерной особенностью на значительной 
территории. Так, на территории Среднего По
волжья особенно большой ущерб приносят 
суховеи: восточного, юго-восточного, южного, 
и юго-западного направлений; метелистые и 
дефляционные ветры — северного, северо-за
падного, западного, юго-западного, а иногда 
и южного направлений. Очень сильные ветры 
со скоростью 15 м/сек и более встречаются 
во всех направлениях. В этих условиях надо 
решить вопрос об оценке агрометеорологиче
ской эффективности существующих ветролом
ных лесных полос, а такж е вновь закладывае
мых насаждений. Возникает необходимость 
определить методику оценки агрометеорологи
ческой эффективности ветроломных лесных 
полос.

Т акая  работа нами проделана в учебно
опытном хозяйстве Ульяновского сельскохо
зяйственного института (УСХИ), поскольку 
его территория во всех отношениях типична 
для разработки методики.

О бщ ая территория учебного хозяйства —
17,9 тыс. га, в том числе 16,6 тыс. га пашни.
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Почвы в основном среднемощные слабовыще- 
лоченные черноземы. Урожаи зерновых срав
нительно высокие (в среднем, около 25 ц/га), 
но колеблются по годам в зависимости от по
годных условий (осадков и влажности возду
ха), уровень рентабельности 50— 70%. Климат 
засушливый, континентальный, бывают сухо
веи, сильные метелистые ветры, появилась 
дефляция почвы. Под защитными лесными на
саждениями находится 223 га пашни протя
женностью 151 км. Это в основном ветролом- 
ные лесные полосы. Степень облесенности 
1,2% от общей площади и 1,4% от пашни.

В 1971 г. был проведен специальный учет 
состояния насаждений путем закладки в к а ж 
дом из них пробных площадок, измерения на
саждения, определения (в отношении частей 
света) направления длины насаждения и др. 
Н а основании этих данных сделана агроле
сомелиоративная оценка состояния земле
устройства территории хозяйства и эффектив
ности ветроломных лесных полос.

По конфигурации поля хозяйства самые 
разнообразные: прямоугольной, треугольно-
трапецеидальной и еще более сложной формы. 
На территории всех трех отделений учебного 
хозяйства имеется 28 прямоугольных, 13 тре
угольно-трапецеидальных и 10 других услож
ненных конфигураций полей. При этом 10 по
лей из числа первых двух групп вытянуты 
с севера на юг, 18 — с востока на запад, ос
тальные 32 поля имеют другие направления. 
Площадь большинства полей — 200— 250 га 
каждое, есть поля по 300— 320 га, по 30— 50 га.

Следовательно, конфигурация полей слож 
ная, что имеет прямое отношение к разм ещ е
нию ветроломных лесных полос. Наличие по
лей больших размеров указывает на необхо
димость размещения ветроломных лесных по
лос не только по границам, но и внутри полей.

Границы всех угодий уже твердо сложились, 
зафиксированы и в силу объективных причин 
не подлежат изменению. Поэтому все новые 
ветроломные древесные полосы, призванные 
дополнить существующие и вместе с ними 
образовать систему насаждений, можно р а з 
мещать только в рамках сложившейся земле
устроительной ситуации.

Нами дана оценка направлению ветров по 
сезонам (зима, весна, лето, осень; год в це
лом) и степени выраженности преобладаю 
щих, в том числе и вредоносных, направле
ний. Установлено, что как сезонные, так и го
довая розы ветров не имеют одного или хотя 
бы двух соседних (и нм противоположных) 
ярко выраженных направлений. Наоборот, 
большинство лучей восьми румбов по своей 
длине почти одинаковы или несущественно 
отличаются друг от друга. Эта особенность

ветрового режима имеет одно из важнейших 
значений при оценке характера работы и даль
ности распространения агрометеорологическо
го эффекта ветроломных древесных полос. 
При таком положении при любом ориентиро
вании полосы длинной стороной по отношению 
к частям света она недостаточно защ ищ ает от 
вредоносного ветра, перпендикулярного и близ
ких к нему направлений, а в основном защ и
щает от ветров, дующих под углом около 45°.

Оценка насаждений по возрасту позволяет 
судить о перспективе роста, то есть о возмож
ности увеличения защитной высоты насажде
ний или ее стабилизации, а также о дальней
шем сроке службы этих насаждений.

В нашем примере мы все насаждения р аз
делили на пять возрастных групп и выявили, 
что почти все насаждения как агролесомелио
ративные объекты достигли взрослого состоя
ния.
Возраст на
саждений,
лет . . .  . до 5 6— 10 11—15 16—20 21—25 Всего
Площадь 
насажде
ний, га . . 13 — 2 167 41 223

В биологическом аспекте, учитывая почвен
но-климатическую зону (засушливая степь), 
существенного увеличения прироста по высоте 
ожидать не приходится. Срок службы н асаж 
дений будет продолжаться еще достаточно 
длительное время, ориентировочно не менее 
20— 30 лет.

От защитной высоты зависит дальность рас
пространения агрометеорологического эффек
та насаждений. Защ итная высота зависит от 
состава насаждения и, прежде всего, от нали
чия главной древесной породы, доли ее уча
стия в составе насаждения и продольной гу
стоты, т. е. количества деревьев на единицу 
длины насаждения (на 1 км).

В насаждениях учебного хозяйства на пло
щади 23 га протяженностью 16 км главная 
порода — береза. Остальные 90% древесных 
полос протяженностью 135 км состоят из вяза 
перистоветвистого и клена ясенелистного, от
носящихся в данных условиях к сопутствую
щим породам.

Сгруппировав ветроломные древесные поло
сы по ступеням их высоты, мы получим сле
дующие данные (табл. 2).

В настоящее время средневзвешенная высо
та насаждений составляет 6,5 м, прирост воз
можен не более 0,5 м. Поэтому для дальней
ших расчетов следует средневзвешенную вы
соту принять за 7 м.

Отсюда видно, что насаждения учхоза низ
корослые. Это объясняется почти полным о т 
су т ст в и ем  в и х  с о с т а в е  главных пород. Сколь-
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Р асп ределен и е д р ев есн ы х  полос по их защ итной  
в ы соте

Таблица 2

Высота д е р е в ь е в ,  м М енее 5 От 5 д о  10 От 10 д о  13

Протяженность, км . . 37 91 23
Площадь насаждений, га 53 139 31

ко-нибудь существенного увеличения высоты 
за счет роста сопутствующих пород ожидать 
не приходится, так как насаждения достигли 
возраста количественной спелости.

Здесь же, при оценке насаждений по их 
составу, долж но быть учтено и наличие кус
тарников. Этот показатель имеет прямое от
ношение к конструкции насаждения, а следо
вательно, и к дальности распространения 
агрометеорологического эффекта. В нашем 
случае 25% насаждений имеют значительную 
примесь кустарников.

В этом случае ветроломные древесные по
лосы по количеству рядов распределились 
в следующем порядке: 3 ряда — 7 га; 4— 5 — 
38; 6— 10 р я д о в — 151; более 10 рядов — 27. 
Итого 223 га.

Многорядные насаждения составляют боль
ш инство— 178 га (79% ), следовательно, д ал ь 
ность эффективной ветрозащиты у них не
сколько меньше возможной, что также нужно 
учитывать в процессе проектирования при 
определении расстояний между ветроломными 
древесными полосами.

В исследованном хозяйстве в силу особен
ностей ветрового режима, конфигурации и 
ориентации земельных участков хозяйства 
ветроломные древесные полосы расположены 
под углом 45° к вредоносному направлению 
ветра. Известно, что дальность агрометеоро
логически эффективной ветровой тени при 
угле атаки 90° простирается от насаждения 
продуваемой конструкции на удаление, рав 
ное 30—35Н (Н — защ итная высота), плот
н о й — около 20Н.  Н асаждениям плотной кон
струкции путем лесоводственных мер ухода 
можно придать продуваемую конструкцию, но 
все же как показали прежние работы автора и 
ряда других исследователей (1, 2, 3), за счет 
многорядности дальность их действия будет 
несколько меньше, около 28Н.  Под углом 
атаки 45° эта дальность снизится примерно на 
30%, т. е. 8Н.

Поэтому фактическая дальность агрометео
рологической эффективной ветровой тени мно
горядных, продуваемых в нижней части лес
ных полос при угле атаки ветра 45° будет 
равной 20Н,

В нашем конкретном примере (учхоз 
УСХИ), когда защ итная высота полос 7 м, 
дальность эффективной ветровой тени выра
зится величиной 140 м. Вся протяженность 
лесных полос 151 км. Следовательно, под за 
щитой находится 2114 га, или 12% пашни.

Если бы в составе насаждений были глав
ные породы и их высота достигла бы 16 м, 
тогда под защнтой существующих насаждений 
находились бы 4832 га, или 29% пашни. Эту 
разницу, в данном примере равную 17% 
(2718 га) ,  которая не будет покрыта эффек
тивной ветровой тенью существующих насаж
дений, нужно покрыть за счет некоторого 
сближения расстояния между новыми древес
ными полосами и существующими.

По соседству с существующей одиночной по
лосой будут располагаться две новые полно
ценные лесные полосы (одна по одну, другая 
по другую сторону). Поэтому каж дая из но
вых древесных полос должна отстоять от ста
рой полосы на свое расчетное расстояние, 
уменьшенное на величину 0,5Н.  Эту поправку 
(0,5Н)  нужно учитывать при размещении но
вых ветроломных древесных полос в сетке 
существующих, имеющих более низкую эф 
фективность.

Что касается расстояния между новыми 
лесными полосами, то в тех случаях, когда 
в силу особенностей ветрового режима или 
ориентации полей насаждения расположены 
в основном под углом 45° к направлению вет
ра, расстояния между продольными древесны
ми полосами должны быть сокращены на 30% 
(по отношению к расстояниям, обычно рассчи
танным для угла атаки 90° ± 3 0 ° ) .

При этом в условиях сложившейся стабиль
ности землеустроительных объектов не тре
буется новой нарезки полей, изменения их гра
ниц или границ других землеустроительных 
элементов. Новые лесные полосы могут быть 
размещены в рамках существующих земле
устроительных ситуаций. Это подтверждается 
как нашими проектными расчетами примени
тельно к условиям учхоза УСХИ, так и солид
ным производственным опытом ряда хозяйств, 
где при создании системы защитных лесных 
насаждений применен принцип «вписывания» 
новых лесных полос в рамки существующей 
землеустроительной ситуации.

Расчет экономической эффективности, сде
ланный на примере учебного хозяйства УСХИ, 
где новые древесные полосы запроектированы 
на несколько сближенных расстояниях, то 
есть с учетом 30 % -ной поправки, показал, что 
окупаемость такой системы насаждений на
ступит на 5—6 год.

Такая  быстрая окупаемость в данном случае 
объясняется тем, что учхоз выращивает и про-
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дает элитную пшеницу, реализационная цена 
которой в 4— 5 раз больше товарной. В тех
же хозяйствах, где ведущая культура — товар
ное зерно, окупаемость затрат  на создание си
стемы ветроломных полос наступит к 8— 10- 
летнему возрасту насаждений.
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Взаимодействие запыленного потока
с лесными полосами

различных конструкций

И. Б. УСКОВ, И. В. ЛИТВИНА, И. Б. ЦИПРИС 
[Агрофизический институт ВАСХНИЛ)

комплексе мероприятий по интенсификации сель- 
скохозяйственного производства значительное ме

сто занимает защитное лесоразведение. Системы за 
щитных лесонасаждений оказывают многообразное ме
лиорирующее влияние на защищаемую ими территорию, 
которое необходимо учитывать при их проектировании 
и эксплуатации. В периоды пыльных бурь и снежных 
метелей такого рода естественные преграды оказывают, 
в частности, активное воздействие на изменение кон
центрации твердого компонента в двухфазном потоке 
воздуха. Количественная оценка результатов взаимо
действия лесной защитной полосы с двухкомпонентным 
потоком представляет практический интерес как для 
лесоводов, так и для проектировщиков. Нисколько не 
умаляя значения эмпирических рекомендаций по рацио
нальной организации лесозащитных насаждений (1, 2), 
заметим, однако, что в настоящее время развитие вы
числительной техники позволяет с известной степенью 
приближения и точности проводить количественный 
анализ мелиорирующего действия лесных защитных по
лос и оценивать их эффективность по результатам 
расчета взаимодействия приземного слоя с раститель
ной преградой.

В настоящей работе рассматривается математическая 
модель, описывающая взаимодействие запыленного при
земного слоя атмосферы с лесной однорядной полеза
щитной полосой.

Принятые условные обозначения: х, у  — продольная 
и поперечная координаты; и, v — горизонтальная и вер
тикальная составляющие скорости; I — масштаб турбу
лентности; b — интенсивность турбулентных пульсаций; 
k — коэффициент турбулентной вязкости; Cf — коэффи
циент сопротивления элементов растительности; s — эф
фективная аэродинамическая площадь поверхности ра
стительности в единице объема; аьСуа— безразмерные 
коэффициенты пропорциональности; и =  0,4 — постоянная 
Кармана; N  — объемная концентрация примеси; q t —■

гидравлическая крупность частиц примеси

динамическая скорость; то — касательное напряжение 
трения в приземном слое; р — плотность воздуха; уй— 
параметр шероховатости; Н  — высота лесной полосы; 
Ук — уровень над поверхностью почвы, на котором влия
нием проницаемого препятствия на характеристики по
тока можно пренебречь.

Двумерное течение исследуемого процесса описыва
ется системой дифференциальных уравнений вида;

ди
д х V

дЬ
U7)7 +  v

ду

дЬ_
ду

^ L ( k - \ - c  S —dy \  д у )  ° f S 2
д , db . , / ди  у

=  д 7 аок 1Гу + k ( d j ) +

I и+  с fS —  

ди

с,Ьг 
к '

dv

I

d N
д х

д х  ду

k =  I У~Ь 

1 дУ  ~ ( т )
Г-1/4 4-

d N  д , , r - r - d N  d N
’° ^ -  =  —J V b  Л  + а' о 7 -ду  ду

Последнее уравнение системы характеризует поведение 
твердого компонента. Второй член в правой части урав
нения определяет интенсивность выпадения твердой 
фракции из потока в результате действия гравитацион
ной силы (3).

Приведенная система уравнений для двухкомпонент
ного потока записана в предположении применимости 
диффузионной модели и отсутствия влияния твердого 
компонента на структуру потока воздуха, то есть ча
стицы примеси н ее концентрация таковы, что рассмат
риваемый двухкомпонентный поток может исследо
ваться при использовании уравнений сплошной среды. 
Такая модель позволяет утверждать, что эпюры ско
ростей одно- и двухкомпонентного потоков подобны, по
этому возможно решение задачи подразделить на ре
шение динамической задачи (определение величин и, v, 
I, Ъ) и на его основе произвести расчет изменения рас
пределения концентраций в полосе и за полосой.

Системы дифференциальных уравнений были решены 
численным методом с использованием ЭВМ БЭСМ-4
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■о.

при следующих начальных и граничных условиях чисто 
динамической задачи:

д: =  0; и — —*■ In у~~ у*; и =  0;х Ул

k =  *v * (y  +  у0)\ Ь = с 1 2 <1)2; у =  0; u =  v  =  0; 

*>Ь-% =  0; 1 =  *с[1*у0;

, d u  9 , дЬ „
У =  У»; =  abk =  0;

и следующих граничных условиях для твердого компо
нента: условие непроницаемости поверхности земли

dN\
ду  !у=о “  0 N  У=Ук

где у \  — толщина слоя запыленного потока воздуха; 
на границе у —  у ь — концентрация примеси мала.

Ниже приводятся некоторые результаты численного 
эксперимента, проведенного с использованием изложен
ного выше метода решения для случая набегания на 
лесную полосу приземного запыленного потока воздуха 
с логарифмическим профилем скорости и равномерным 
распределением твердого компонента по всей высоте 
облака пыли, равной 1,5 высотам лесной полосы. З а 
метим, что излагаемый метод расчета допускает зада
ние любого профиля скорости и концентрации твердой 
примеси при входе потока в лесную полосу.

Для удобства расчетов и анализа в качестве величи
ны, количественно характеризующей изменение кон
центрации примеси, принято отношение концентрации 
в рассматриваемом сечении N  к начальной концентра
ции в облаке перед полосой N 0. В таком представлении 

N
величина равна единице при входе облака в поло
су (jc =  0).

Переходя к анализу результатов расчета, заметим, 
что в дальнейшем в качестве характерных размеров

Рис. 1. Изменение концентрации пыли на различных 
высотах у при обтекании продуваемой лесной полосы 

с проницаемостью S =  0,005 с м - 1; высоты:
1 _  у =  1,0; 2- 1,7; 3 — у =  2,5; 4 — £ =  3,8

У -w -  V, где Н — высота
х  _

приняты отношения — х;
лесной полосы, х  и у  соответственно горизонтальная 
и вертикальная координаты, отсчитываемые от начала 
полезащитной полосы и от уровня земли. Рассчитаны 
три варианта лесных полос одинаковых геометрических 
размеров и различающихся по конструкции (ажурная и

т
Рис. 2. Распределение горизонтальной (и) и вертикаль
ной (v) составляющих скоростей ветрового потока в 
продуваемой полосе проницаемостью S =  0,005 см-1 

( х  =  0,5) и за полосой ( х  =  1,5):
1, 3 — v(x =  0,5; 1,5); 2 — u(x =  0,5; 1,5)

продуваемая) и степени проницаемости s, которую опре
делим, как отношение суммарной площади ветвей и 
листьев, слагающих полосу деревьев, к объему полосы. 
Для полосы ажурной конструкции величины s принята 
равной 0,05 см-1, для продуваемых полос Si =
= 0 ,0 05  см-1, S2=0,001 см-1. Отметим, что принятые 
в расчете величины проницаемости St и s2 ориентиро
вочно соответствуют изменению аэродинамической ха
рактеристики растительности в летний и осенне-зимний 
сезоны.

Установлено, что в условиях принятой модели общий 
характер изменения концентрации в приземном слое 
в результате взаимодействия с лесными полезащитными 
полосами различных конструкций аналогичен. Харак
терное распределение концентрации на примере проду
ваемой полосы с s =  0,005 см-1 в самой полосе и за 
нею приведено на рис. 1. Здесь в качестве параметра 
принята безразмерная поперечная координата. Анализ 
кривых показывает, что при взаимодействии запылен
ного потока с полосой наблюдается подъем пыли, при
чем непосредственно над полосой ( i f ^ l )  выше само
го растительного массива концентрация увеличивается 
по мере продвижения облака в массив полосы непо
средственно над кронами деревьев ( у = 2,5). В то же 
время в выше расположенных слоях концентрация при
меси растет с меньшей интенсивностью (для v = 3 ,8 )  и 
захватывает область, значительно превышающую шири
ну полосы (до х > 1 0 ) .  Наблюдаемый подъем для 
у — 3,8 при i > 3 ,  когда вертикальная составляющая 
скорости практически равна нулю (см. рис. 3), обуслов
лен увеличением турбулентной составляющей диффузи
онного переноса в верхние сечения приземного слоя. 
В самой полосе на уровнях £ < 1 , 7  концентрация резко 
падает при выходе облака из растительного покрова, а 
затем при х  > 1 5  -Ь 20 наблюдается постепенное, менее
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Рис. 3. Изменение вертикальной составляющей скорости 
ветрового потока на различных высотах (у) в лесной 
полосе (х 1) и за продуваемой полосой проницаемо

стью S =  0,005 см-1; высоты:
1 — 7 =  1,0; 2 — 7=  1,7; 3 — 7 =  2,5; 4 — 7 =  3,8 

®

интенсивное общее снижение концентрации твердого 
компонента. Причем на расстоянии 40 высот от начала 
лесной полосы интенсивность снижения концентрации 
практически одинакова на всех высотах приземного 
слоя, при этом отмечается подобие эпюр распределения 
концентраций по высоте запыленного потока с убыва
нием ее по мере удаления от поверхности земли.

Для качественного анализа причин, обусловливающих 
характер изменения структуры запыленного потока в 
результате его взаимодействия с лесной полезащитной 
преградой, рассмотрим изменение горизонтальной и вер
тикальной составляющих, компонент скорости ветро
воздушного потока. На рис. 2 приведено сравнение 
продольной и поперечной составляющих скорости в по
лосе и на расстоянии 1,5 высот за полосой. При рас
смотрении кривых прежде всего видно, что наиболь
ший вклад в изменение характера перераспределения 
и выпадения твердого компонента вносит вертикальная 
составляющая скорости, которая изменяется не только 
по абсолютной величине, но и по направлению. К тому 
же восстановление профиля горизонтальной составляю
щей просходит значительно быстрее.

На рис. 3 показано изменение вертикального компо
нента средней скорости у лесной преграды в различ
ных сечениях приземного слоя. Совместный анализ кри
вых рис. 1 и 3 позволяет объяснить практически все

характерные точки интенсивности извтепеппя концентра
ции как по высоте, так и на территории, прилегающей 
к лесной полезащитной преграде. Наблюдаемое резкое 

• увеличение вертикальной составляющей при входе об
лака в лесную полосу (х< 0 ,2 5 )  обусловливает интен
сивный подъем пыли в верхние слои над полосой и, 
таким образом, препятствует выпадению твердого ком
понента из потока. На расстоянии порядка х =  0,25 от 
начала растительности вертикальная составляющая ско
рости начинает уменьшаться, но общая тенденция к 
подъему частиц сохраняется практически до сечения, 
соответствующего концу полезащитной преграды, так 
как вертикальная скорость еще отлична от нуля. На 
некотором расстоянии за полосой ( х ~  1,08-г-1,10) вер
тикальный компонент меняет знак и значительно воз
растает по абсолютной величине. Появление большой 
вертикальной скорости, направленной к подстилающей 
поверхности, приводит к более интенсивному выпаде
нию частиц, которое наблюдается на заветренной сто
роне полосы в пространстве между х — 1,08 и х ~ 5 ,0 .  
При уменьшении вертикальной составляющей до нуля 
(31; — 2,8) дальнейшее изменение концентрации в основ
ном обусловливается только действием гравитационной 
силы, определяемой величиной гидравлической круп
ности.

Полученные результаты согласуются с данными на
турных описательных наблюдений характера распреде
ления эоловых отложений у лесных полезащитных по
лос (4).

На рис. 4 в полулогарифмической сетке координат 
приведены результаты определения изменения верхней 
границы распространения пыли в приземном ветровоз
душном потоке, взаимодействующим с лесной полосой. 
Из анализа кривых видно, что интенсивность подъема 
пыли непосредственно над проницаемой лесной прегра
дой для полос разной конструкции различна. Так для 
продуваемых полос характерна большая интенсивность, 
чем для ажурных той же проницаемости. В то же вре
мя проницаемость полосы, не изменяя степени интен
сивности для полос одинаковой конструкции, заметно 
влияет на высоту подъема пыли. В более проницаемой 
полосе ( 5  — 0,001) верхняя граница запыленного пото
ка выше. Наличие продуваемого пространства под кро
нами деревьев снижает высоту подъема запыленного 
воздуха в пределах самой полосы. Однако по мере 
удаления от полосы эти различия стираются и на рас
стоянии х ~ 2 0  высот разница в конструкции и степени 
проницаемости практически не сказывается на форми
ровании верхней границы запыленного потока, распро
страняющегося по защищаемой территории.

потока в приземном слое у лесной полосы:
1 — продуваемая полоса S =  0,005 с м - ';  2 — продувае
мая полоса S =  0,001 с м -1; 3 — ажурная полоса

S =  0,005 см-1
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Следует заметить, что по выходе запыленного потока 
из полосы наблюдается некоторое временное снижение 
верхней границы с последующим ее подъемом практиче
ски до границы приземного пограничного слоя атмо
сферы (в нашем решении он принимается равным 50 м). 
Характерно, что конструкция полосы сказывается на 
характере снижения и последующего подъема верхней 
границы запыленного потока. У полос ажурной конст
рукции в отличие от продуваемых полос не наблюдает
ся заметного снижения верхней границы распростране
ния пыли и, более того, на некотором расстоянии за 
полосой нет дальнейшего подъема пыли.

В заключение отметим, что в результате взаимодей
ствия пылевоздушного потока с лесной полезащитной 
полосой высота запыленного облака значительно уве
личивается при общем снижении концентрации твердо
го компонента (сравнить рис. 1 и 4). Лесная полоса 
стимулирует выпадение твердой фракции на заветрен
ной стороне в области х — l,l-f-10 с дальнейшим моно
тонным снижением количества отложений.

Характер вертикального распределения концентрации 
пыли в результате прохождения запыленного облака 
через полосу изменяется в сторону повышения 
концентрации в направлении к подстилающей по
верхности. При этом в дальнейшем эпюра рас
пределения концентраций сохраняется на расстояниях, 
превышающих границу эффективного воздействия лес
ной полосы на структуру приземного потока воздуха.

Форма границы запыленного приземного слоя оп
ределяется конструкцией лесной полосы. Для ажурных 
полос характерно более плавное изменение границы 
облака.
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U  апашные террасы в условиях 
сухого и резко континенталь

ного климата способствуют накоп
лению влаги в почве.

По данным натурного замера, 
на террасах, заложенных на тер
ритории колхоза «Красный Ок
тябрь» и совхоза «Пионер» Клет- 
ского района Волгоградской об
ласти, мощность рыхлого слоя у 
насыпного откоса составляет 60— 
62 см, в середине полотна — 38— 
41, а у выемочного откоса — 
25— 27 см.

В непосредственной связи с пе
ремещением и рыхлением почвы 
при террасировании находится 
распределение гумуса по полотну 
террас. Анализ показал, что в слое 
почвы (0— 100 см) у насыпного 
откоса содержится 1,28—3,60% гу
муса, в середине полотна — 0,29— 
2,52% и у выемочного откоса — 
0,26— 1,77%. Запасы влаги в поч
ве на террасах последовательно 
убывают от выемочного откоса к 
насыпному (табл. 1).

На фоне имеющихся характери
стик лесорастительных условий 
приводим некоторые данные о со
стоянии четырехлетних культур 
сосны обыкновенной, созданных на 
террасах в 1969 г. По результатам

Таблица I 
Л етние зап асы  влаги  в почве

УДК 634.0.232

Рост культур 

сосны 

на напашных 

террасах

В. Г. ЩЕПИЛОВ [Клетский 
опорный пункт ВНИАЛМИ)

учета, сохранность сосны у вы
емочного откоса составила 76%, 
в середине полотна — 70, а у на
сыпного откоса всего лишь 47%.

Годичный прирост в высоту в 
первые два года имел некоторое 
увеличение в местах, лучше обес
печенных питательными вещества
ми (табл. 2).

В последующем рост сосны в 
различных частях напашных тер
рас не только выравнивается, но 
выявляется закономерность пре
имущественного ее роста у вы
емочного откоса.

На рисунках 1 и 2 показан га
битус корневой системы двухлет

них саженцев сосны, размещенных 
у насыпного откоса. На рисунке 1 
видно, что горизонтальные корни 
распространяются в бровке насып
ного откоса на 36 см. а в проти
воположную сторону полотна тер
р а с — на 74 см, корневая система 
полностью располагается в зоне 
наибольшего иссушения почвы.

Довольно хорошая разрыхлен- 
ность почвы у насыпного откоса 
способствует формированию у сос
ны вертикальных корней, которые, 
густо переплетаясь в сравнитель
но небольшом пространстве, углуб
ляются до 124 см (рис. 2).

Компактность корневой системы 
сосны у насыпного откоса не обес
печивает растение достаточным 
для нормальной жизнедеятельно
сти количеством воды. Поэтому в 
этой части террас отмечается 
очень низкая сохранность насаж
дения.

Г оризонтальные корни сосны, 
размещенные в середине полотна, 
в равной степени распространяют
ся как в сторону выемочного, так 
и в сторону насыпного откосов 
(рис. 3).

По сравнению с корневой систе
мой у насыпного откоса в середи
не полотна она имеет меньшее 
число вертикальных корней и 
меньшую глубину их распростра
нения— 108 см (рис. 4).

на напаш ны х тер р асах мм Таблица 2

1 Н
■ 1 S н в Д

Р ост  к у л ь т у р  сосны  обы кновенной на напаш ны х т е р р а с а х

Глубина, см
2 оо °2 о «в а» *5 а . ои В

2 Ооя О се
М есто  п о са д ки

Годи чны й  п р иро с т  по  вы соте , СМ
Высота

>> = ® а> «з 23 33 В 1969 г. 1970 г. j 1971 г. | 1972 г. см

0—100 
1 0 0 - 200 

0—200

123,4
238,7
362,1

107,2
167.0
275.1

97,8
139,0
236,8

У
В
У

выемочного откоса 
середине полотна . . 
насыпного откоса . .

2 , 8  10,0 
2 ,9  10,7 
3 ,0  11,2

27,1
22,0
19,8

29,6
24,9
20,3

74.5
65.5 
59,3
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К насыпному К Выемочному
откосу откосу

см
ад зо го ю о ю го зо 40 so во 70 so 
*—s-—i—i—*—i—i—i—i—i—i—i—i

Рис. 1. Корни сосны обыкновен
ной, размещенной у насыпного от
коса напашных террас (в плане)

Рис. 2. Корни сосны обыкновен
ной, размещенной у насыпного от
коса напашных террас (в профиле)

К насыпному К Выемочному
откосу откосу

СМ
\70 60 SO to 30 20 10 О 10 20 30 ЬО 50 60 ШI--1--1-- 1--1--1--1--1--1--1--1--1---1--1--1;

У выемочного откоса на рисунке 
5 корневая система сосны изобра
жена в плане, откуда видно, что 
горизонтальные корни, как прави
ло, всегда направляются в сто
рону насыпного откоса. В про
филе корневая система распро
страняется преимущественно в 
10—30-сантиметровом горизонте
почвы, наиболее обеспеченном пи
тательными веществами в данной 
части полотна террас (рис. 6).

В отличие от корневых систем 
у насыпного откоса и в середине 
полотна корневая система сосны у 
выемочного откоса имеет только 
один вертикальный корень, рас
пространяющийся на глубину 
98 см.

Таким образом, по полотну тер
рас с уменьшением глубины рых
ления почвы и содержания в ней 
питательных веществ от насыпно
го к выемочному откосу с одно
временным улучшением обеспечен
ности влагой в том же направле
нии наблюдается следующая за 
кономерность в развитии корневой 
системы сосны: от насыпного от
коса к выемочному уменьшается 
количество вертикальных корней 
и глубина их распространения, а 
количество поверхностных, гори
зонтальных корней увеличивается. 
Преимущественный, последующий 
рост сосны у выемочного откоса 
террас объясняется проникнове
нием корней в зону оптимальной 
обеспеченности почвы питательны
ми веществами.

Итак, лучшим местом посадки 
сосны обыкновенной на террасах 
мы считаем часть полотна у вы
емочного откоса. В связи с этим 
подготовку почвы под посадку 
сосны в гидрографической сети 
целесообразно проводить узкими 
трехметровыми террасами с одно
рядным размещением культур.

Рис. 3. Корни сосны обыкновен
ной, размещенной в середине по
лотна напашных террас (в плане)

Рис. 6. Корни сосны обыкновен
ной, размешенной у выемочного 
откоса напашных террас (в про

филе)

к масытопц к Выепачмону
откосу откосу

Рис. 4. Корни сосны обыкновен
ной, размещенной в середине по
лотна напашных террас (в про

филе)

Рис. 5. Корни сосны обыкновен
ной, размешенной v выемочного 
откоса напашных террас (в плане)
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УДК 634.0.266 : 634,0.244

Рубки ухода
в полезащитных

лесных полосах
А. А. ПОДКОПАЕВ (Владимировская 
агролесомелиоративная опытная станция 
УкрНИИЛХА)

И звестно, что наиболее эффек
тивны в агрономическом от

ношении лесные полосы продувае
мых конструкций, обладающие 
наибольшим ветрозащитным дей
ствием.

Однако в прошлом лесные поло
сы создавали по древесно-кустар
никовому типу с размещением 
растений 1,5 X  0,7 м, и в резуль
тате формировались малоэффек
тивные насаждения со слабой вет- 
ропроницаемостью. Для создания 
продуваемой конструкции таких 
насаждений нужны были рубки 
ухода на больших площадях. Так, 
например, в Николаевской обла
сти из 11,91 тыс. га сомкнувшихся 
полезащитных лесных полос более 
10 тыс. га требуют рубок ухода.

Чтобы определить влияние лесо- 
водственных мер ухода (прочи
сток) на изменение ветропрони- 
цаемости и ветрозащитных свойств 
полос, созданных по различным 
схемам смешений, мы обследовали 
полезащитные лесные полосы, 
пройденные рубками ухода 
(1968 г.) в колхозах и совхозах 
Николаевской области, в зоне ю ж 
ных черноземов.

Для определения ажурности по
лос использовали визирную сет
ку (размер ячеек 1 X  1 см) с рас
стояния, равного шести высотам 
полос в нижней части их (между 
стволами), и в кронах. Плотными 
непродуваемыми считали полосы 
густые сверху донизу с ветропро- 
нииаемостью менее 20% по всему 
вертикальному поперечному про
филю (в нижней части и в кро
нах) К продуваемым полосам от
носили насаждения с ветропрони- 
цаемостью в нижней части более 
70— 75% и в кронах менее 25— 
30%. К полосам ажурной конст
рукции относили такие, у которых 
просветы, равномерно распреде
ленные по всему поперечному 
профилю, занимали около 30— 
35% площади.

В совхозе «Зеленоярский» Нико
лаевского района обследована 
3-рядная дубовая лесная полоса 
1950 г. посева, созданная гнез
довым способом без сопутствую

щих пород и кустарников. 
В 1968 г. из нее удалили часть 
деревьев, оставив в гнездах но 
2—3, а также обрезали ветви на 
стволах до 1,3— 1,5 м высоты.

В настоящее время это одно
ярусное высокоэффективное в аг
рономическом отношении насажде
ние продуваемой конструкции с 
72%-ной ветропроницаемостью в 
нижней части и более 4%-ной в 
кронах. На 1 га этой полосы на
считывается 1557 деревьев дуба. 
Сомкнутость крон 0,7. Защитная 
Еысота 7—8 м

6-рядные дубово-кустарниковые 
полосы в колхозе «Путь к комму
низму» Нови-Одесского района с 
размещением 2,25 X  0,7 м, где чи
стые ряды дуба чередуются со 
смешанными рядами дуба с жел
той акацией, после полной вы
рубки кустарника и обрезки ветвей 
деревьев до высоты 1,2— 1,5 м, осу
ществленных в 1968 г., в период 
обследования (17-летний возраст) 
имели ветропроницаемость в’ ниж
ней части вертикального профиля 
77,5%, в кронах 22,8%. Число 
стволов главной породы на 1 га — 
1481.

Вырубка кустарников в насаж
дении и обрезка вег вей на ство
лах деревьев способствовали уве
личению ветропроницаемости как 
в кроне, так и между стволами 
в нижней части насаждения.

Однако надо заметить, что ака
ция желтая после рубки начина
ет обильно куститься, и отдельные 
экземпляры ее достигают 0,7— 
0,9 м высоты.

Кустарники после рубки быстро 
отрастают, вследствие чего нижняя 
часть полосы вскоре становится 
плотной и тем самым ослабляют
ся защитные свойства насаждения. 
Вырубка же кустарников в про
цессе формирования продуваемой 
конструкции требует значительных 
затрат труда, так как эту работу 
надо проводить через 2—3 года.

Что касается широких, а также 
смешанных белоакациевых насаж
дений с участием кустарников, то 
они уже в первые годы после про
ведения рубок становятся слабо

ветропроницаемыми и малоэффек
тивными в агрономическом отно
шении.

Так, в совхозе «Степной» Нико
лаевского района смешанное 
8-рядное насаждение акации 
белой с кленом ясенелистным, кле
ном татарским и кустарниками 
(акацией желтой и аморфой) при 
100%-ной вырубке в 1968 г. ку
старников и обрезке ветвей до вы
соты 1— 1,2 м в период обследо
вания имело слабую ветропрони
цаемость (внизу — 43,3%, в кро
н а х — 3,9%). Такое насаждение 
в 31-летнем возрасте при разме
щении деревьев 1,5 X  0,7 м имело 
на 1 га 3667 стволов. Сомкнутость 
крон — 0,7. Защитная высота на
саждения — 8,5—9 м.

То же самое наблюдается в ши
роких белоакациевых полосах без 
кустарников. Например, в колхозе 
имени Калинина Ново-Одесского 
района 11-рядная белоакациевая 
полоса без кустарников при уда
лении около 30% деревьев и об
резке ветвей до высоты 1,5—1,8 м 
в момент обследования имели пло
хие защитные свойства (ветро- 
пронпцаемость в нижней части 
вертикального профиля 46,7%, в 
кронах 12,2%). В таком насажде
нии 16-летнего возраста при раз
мещении деревьев 2,5 X  0,7 м на
считывалось 1072 ствола акации. 
Сомкнутость крон — 0,7. Защитная 
высота полосы 7—8 м.

В том же колхозе обследована
15-рядная белоакациевая полоса
16-летнего возраста с участием 
ясеня зеленого (30%) и кустарни
ков (размещение деревьев 1,5 X  
X  0,7 м). После удаления 100% 
кустарников и около 30% главных 
пород (остались 2843 дерева на 
1 га) ветропроницаемость соста
вила внизу 3,3%, в кронах 8,8%. 
Сомкнутость крон — 0,8. Защитная 
высота полосы 8—9 м.

Более выраженными защитными 
свойствами обладают менее ши
рокие белоакациевые полосы. На
пример, в совхозе «Нечаянский» 
Николаевского района 6-рядная 
лесная полоса из акации белой с 
подлеском из вишни и акации 
желтой при 100%-ной вырубке ку
старников и обрезке ветвей до вы
соты 1,3— 1,5 м имела продувае
мую конструкцию (ветропроницае
мость внизу 92,5%, в кронах 
16,1%).

В таком насаждении (при раз
мещении 1,5 X  0,7 м) в 23-летнем 
возрасте было 1833 дерева на
1 га. Сомкнутость крон — 0,7. З а 
щитная высота полосы — 7—7,5 м. 
Из приведенных примеров следует, 
что ветропроницаемость полос за
висит от ширины их. Так, при оди
наковой степени прочистки с уве
личением ширины полосы умень
шается ветропроницаемость.
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Следовательно, при проведении 
рубок ухода в лесных полосах сле
дует учитывать ширину насажде
ния: чем шире полоса, тем интен
сивнее должна быть рубка.

В колхозе имени Шевченко Но- 
во-Одесского района узкие 5-ряд
ные чистые гледичневые полосы, 
из которых в 1968 г. при рубках 
ухода было удалено около 30% 
главной породы, ко времени об
следования имели хорошую ветро- 
проницаемость в нижней части 
вертикального профиля (76,7%); 
ветропроницаемость в кронах — 
19,4%- Сомкнутость крон — 0,7. 
Защитная высота полосы в 16-лет
нем возрасте — 8—9 м. В таком 
насаждении при размещении де
ревьев 2,5 X  1 м на 1 га насчи
тывалось 1977 стволов.

Худшими защитными свойства

ми в агрономическом отношении 
обладают пройденные рубками 
смешанные насаждения гледичии 
с ясенем зеленым, грушей, кленом 
татарским, скумпией.

В совхозе «Зеленоярский» в 
1969 г. была проведена рубка ку
старников (через один в ряду) и 
обрезка ветвей на высоту 1,2—
1,5 м, после чего ветропроницае
мость внизу составила 38,3%, в 
кронах 18,3%. В таком 6-рядном 
насаждении 19-летнего возраста 
при размещении деревьев 1,5 X  
X  0,7 м насчитывалось 2700 де
ревьев на 1 га. Сомкнутость 
крон — 0,8. Защитная высота на
саждения — 9—9,5 м.

Итак, наиболее продуваемыми 
и эффективными в агрономическом 
отношении оказались пройденные 
рубками узкие 3—5-рядные поло

сы без кустарников. Широкие по
лосы, а также узкие с кустарника
ми вскоре после вырубки кустар
ника образуют насаждения плот
ной конструкции и малоэффектив
ные.

Следует иметь в виду, что в це
лях формирования продуваемой 
конструкции и повышения агроно
мической эффективности лесных 
полос, созданных по древесно
кустарниковому типу, необходимо 
полностью удалить кустарник, вы
рубить часть деревьев и обрезать 
лишние ветви на стволах.

В бескустарниковых лесных по
лосах формирование агрономиче
ски эффективных продуваемых
конструкций достигается вырубкой 
части густостоящих деревьев и об
резкой нижних ветвей.

УДК 634.0.232.216

Использование взрывов 
при облесении 
каменистых склонов
С. Г. ЧЕРЕМСКОЙ, кандидат сельскохозяйственных 
наук (Всесоюзный научно-исследовательский институт
защиты почв от эрозии]

g  поисках замены ручного труда при под
готовке посадочных мест под лесные 

культуры на каменистых склонах было о б р а
щено внимание на возможность использова
ния для этой цели взрывов. Н а наш взгляд, 
применение их в лесомелиоративной практике 
имеет большое будущее. С помощью взрывов 
можно в любых условиях устраивать террасы 
и подготавливать посадочные места (воронки) 
под лесные культуры в больших масштабах. 
Это особенно важно при облесении крутых 
скалистых или каменистых склонов. Тем более, 
что освоение таких склонов обычными спосо
бами требует гораздо больше затрат  времени 
и рабочей силы. Кроме того, направленные 
взрывы можно использовать при засыпке ов
рагов.

Несмотря на то, что идеи использования 
взрывов для подготовки почвы под лесные 
культуры были высказаны еще в двадцатых 
годах, существенных теоретических разрабо
ток в этом направлении не было. В отечест
венной литературе описан лишь единственный

опыт использования взрывов для подготовки 
почвы, который был проведен еще в пятидеся
тых годах в Крымском заповеднике. В послед
нее время появились также сведения о при
менении взрывов при облесении горных скло
нов в окрестностях Тбилиси.

К сожалению, применяемая техника и ре
зультаты последних работ остаются пока еще 
неизвестны лесоводам. Опыт проведения этих 
работ в Крыму показал, что взрывные рабо
ты как средство для подготовки почвы под 
лесные культуры в горных условиях дают по
ложительные результаты, но они дорогостоя
щие. Поэтому в Крыму этот способ не полу
чил должного распространения. Тем не ме
нее невозможность использования для подго
товки почвы на крутых каменистых склонах 
механизмов и недостаток рабочей силы упор
но выдвигают вопрос об использовании взры
вов в практике горного лесоразведения.

Положительные (с лесоводственной точки 
зрения) результаты опыта взрывных работ в 
Крыму дали основание провести нам анало-
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гичные работы на каменистых склонах П ри
днестровья (Винницкая область, Ямпольская 
ЛМ С).

Участок, на котором проведены взрывы и 
заложены лесные культуры, расположен в 
средней части левого коренного берега реки 
Днестр. Экспозиция склона южная, крутизна 
20—35° (рис. 1). Берег сложен различными 
горными породами. В нисходящем порядке 
залегают: лессовидные суглинки, песчаники, 
опока, известняки (мел), которые во многих 
местах переслаиваются кремнистым щебнем. 
Вся поверхность склона густо усеяна глыба
ми и камнями песчаника и плотного извест
няка. Вес отдельных обломков этих пород не
редко превышает десятки тонн. Почва на 
большей части участка смыта, ее заменяют 
обнажения материнских пород и их делювий.

Основной почвенный фон, примерно 70— 
75%, составляет здесь в различной степени 
выветренные опока и мел. Они имеют отно
сительно удовлетворительные водно-физиче- 
ские свойства и более, чем кварцевые пески, 
богаты питательными веществами. Результа
ты агрохимического анализа показывают, что 
насыщенность их кальцием чрезмерно высо
кая (215— 1300 мг/экв.) по всему профилю. 
Механический состав мелкозема средне- и 
тяжелосуглинистый. Содержание гумуса очень 
низкое (0,32— 1,5%), запасы его в 20-санти
метровом верхнем горизонте 6—36 т на 1 га. 
Реакция почвенного раствора слабощелочная 
(pH солевое — 7,35—8,10).

Травяной покров редкий, преимущественно 
из шалфея и пырея. Характерной особенно
стью берега является такж е слабое естест-

Ф

Рис. 1. Общий вид каменистых склонов в Приднестровье 
(Ямпольский р-н, Винницкой обл.)

@

венное зарастание древесной и кустарниковой 
растительностью даж е при отсутствии выпаса 
скота. Из древесных пород здесь изредка 
встречаются берест, шелковица и лох узко
листный, из кустарников — свидина, круши
на слабительная (жостер) и шиповник.

Взрывные работы по подготовке почвы про
водили по трем схемам: с размещением точек 
взрывов 5 X 5  м, 4 X 4  м и 3 x 4  м. Соот
ветственно этим схемам при размещении в 
шахматном порядке количество взрывов на 
1 га составляет 400, 625 и 825. Лунки (ворон
ки) подготавливали методом шпуровых заря
дов, величина которых рассчитывалась со
гласно «Техническим правилам ведения 
взрывных работ на дневной поверхности» и не 
превышала 0,6 кг каждого из них. В качестве 
взрывчатого вещества использовался аммонит 
марки 6-Ж В в виде водоустойчивого порошка. 
Средствами взрывания служили капсюли-де
тонаторы в бумажной гильзе (8-Б) и огне
проводный асфальтированный шнур (ОШ-А).

Техника взрывных работ несложна. Она со
стоит из таких операций: маркировки пло
щади в соответствии с заданной схемой разме
щения взрывов (мест посадки); устройства 
шпуров; зарядки шпуров; взрывания зарядов.

Порядок работы следующий. Вначале про
изводится разметка лесокультурной площади 
с закреплением центров мест посадки (взры
вов) колышками длиной 25—30 см. Затем р я 
дом с колышками ломами делают шпуры глу
биной 70 см и диаметром 5—6 см. В них з а 
кладывают воспламенительные трубки (кап-

Рис. 2. Состояние взрывных воронок после оправки.
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сюли-детонаторы с огнепроводным шнуром)' 
и производится зарядка  — засыпка аммони
том. Завершаются работы поджиганием з а 
рядов, которое производится по пути отхода 
взрывника из опасной зоны.

Воронки от взрывов имеют диаметр по вер
ху 1,2—2 м и глубину рыхления грунта 
0,7—0,8 м (рис. 2). Обследование показало, 
что при одинаковых зарядах  величина их зави 
сит от влажности грунта: тем они больше, 
чем влажнее грунт. Следовательно, проводить 
взрывные работы наиболее рационально в пе
риод высокой влажности почвы.

Опыт проведения взрывных работ показал, 
что в мелиоративном отношении лучше, если 
воронки оправляют вручную. Д елается это 
для увеличения емкости воронок, что усили
вает их водо- и наносоуловительную способ
ность.

Качество подготовки посадочных мест с 
помощью взрывов намного лучше, чем вруч
ную; достигается большая глубина рыхления 
грунта (60—80 см), дробятся камни, образу
ется в воронках множество трещин, что весь
ма существенно при создании лесных н асаж 
дений в трудных лесорастительных условиях.

Д ля  создания лучших условий роста лесных 
культур воронки можно заполнять плодород
ной землей, не ожидая наполнения их мелко
земом, поступающим с поверхностным стоком. 
Эти работы не обязательны, однако умелое 
проведение их в комплексе со взрывами в 
ряде случаев может себя оправдать для уси
ления роста культур в молодом возрасте.

Стоимость 1 га подготовки почвы взрывным 
способом при размещении лунок 5 X  5 м; 4 X  
Х 4 и 3 X 4  м с учетом доработки их вручную 
в наших работах соответственно составила 
110, 170 и 225 руб., или в среднем 27 коп. за 
одну лунку. Затраты  на ручную подготовку 
лунок в аналогичных условиях выше. Они со
ответственно равнялись 132, 206 и 272 руб., 
или в 'ср едн ее  -ЗЭ-коп. за одну лунку. Причем

Рис. 3. Общий вид лунки с сосной черной 

•
применение ручного труда требует больших 
организационных усилий и времени.

Говоря о технике закладки культур по ча
стично подготовленной почве способом взры
ва, заметим, что лунки подготовляли с 17 по
30 сентября. Предпосадочную обработку и 
подновление лунок не делали. Посадку про
водили с 30 марта по 1 апреля под меч Коле
сова.

Д ля  закладки культур на местах взрывов 
были использованы сосны черная и обыкно
венная (меловая раса),  дуб красный, клен 
остролистный и липа серебристая. Сосну чер
ную высаживали одно- и двухлетними сеянца
ми, дуб красный — двухлетними, клен остро
листный и липу серебристую — однолетними.

В каждой лунке (воронке) размещ али 3—
7 посадочных мест (это зависело от величи
ны лунки), причем сосну часто высаживали по 
два, а иногда и по три сеянца в одно посадоч
ное место. Д елалось это для гарантии высокой 
приживаемости.

Уход за культурами заключался в однократ
ной уборке камней из лунок, оправке сажен
цев и удалении сорняков.

Данные учета лесных культур показали, что 
приживаемость сосны черной, высаженной в 
лунки двухлетними сеянцами, составляет 
90,5%. Значительно ниже приживаемость этой 
породы, высаженной однолетними сеянцами 
(78,4%). Сосна обыкновенная (меловая раса) 
имеет здесь более высокую приживаемость 
97,8%.

Незначительным оказался отпад и у других 
пород, высаженных в лунки. Так, приживае
мость дуба красного составляет 94,3; клена 
остролистного — 97,9 и липы серебристой — 
97,1%.

Обследование культур показало, что все 
породы на местах взрывов хорошо растут и 
развиваются, угнетения их не наблюдается. 
В значительной мере этому способствует то 
обстоятельство, что в лунках собирается вла
га и питательные вещества, поступающие со 
склонов в периоды снеготаяния и ливней 
(рис. 3)*

Агрохимический анализ ила, осевшего в 
лунках, показал, что содержание гумуса в нем 
заметно выше, чем в верхнем 20-сантиметро
вом горизонте почвы (соответственно 0,76—
2,1 и 0,32— 1,6%)- То ж е  наблюдается и по 
калию.

Результаты проведенных исследований по
казали, что взрывной способ может найти 
применение при подготовке почвы на крутых 

 кам-енн-ет-ьи-екло-н-а-х-.- — —----  -
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НРИТИКА БИ Б Л И О ГРА Ф И Я КРИТИКА

ЦЕННАЯ КНИГА 

ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ

В настоящее время на выруб
ках лесной и лесостепной 

зон ежегодно создается около 
250 тыс. га лесных культур. При 
решении этой проблемы возника
ет ряд вопросов, требующих на
учного обоснования. Первостепен
ное значение при этом имеет вы
бор наиболее выгодной экономи
чески и наиболее эффективной 
технологии создания лесных куль
тур на базе комплексной механи
зации, дифференцированной в за
висимости от условий произраста
ния и типов вырубок. Давно 
назрела также необходимость об
общить производственный опыт 
выращивания лесных культур в 
лесной и лесостепной зонах. Без 
этого невозможен научно обосно
ванный выбор типов лесных куль
тур на вырубках.

Большое значение имеет и уста
новление оптимального соотноше
ния естественного и искусственно
го восстановления, что позволит 
максимально использовать потен
циальные возможности среды в 
разных лесорастительных зонах и 
экономических районах европей
ской части РСФСР.

Всем этим актуальным вопро
сам и посвящена новая книга
Н. П. Калиниченко, А. И. Писа
ренко, Н. А Смирнова «Лесовос
становление на вырубках» (М., 
«Лесная промышленность», 1973).

В первом разделе книги рассмат
риваются вопросы естественного 
возобновления и меры содействия 
естественному возобновлению под 
пологом леса и на вырубках. Здесь 
показано значение очистки мест 
рубок и минерализации почвы, 
роль внутрилесосечных обсемени- 
телей и стен леса в процессе во
зобновления, подчеркнуто значение 
сохранения подроста. Особое вни
мание уделено распределению пло
щадей по способам лесовосстанов

ления в различных лесораститель
ных зонах и административных 
областях европейской части 
РСФСР.

Исследования авторов позволили 
представить наиболее важные чер
ты и особенности процессов естест
венного и искусственного лесо
восстановления в виде математи
ческих моделей, отражающих ди
намику заращивания вырубок. Это 
шаг вперед в лесокультурном де
ле, решение еще одной важной 
проблемы в лесном хозяйстве.

Анализ способности к возобнов
лению по группам типов леса, ана
лиз процесса создания лесных 
культур в зависимости от основ
ных фондов, капитальных вложе
ний, операционных затрат, выве
дение нормативов оптимального 
соотношения естественного и ис
кусственного лесовосстановления 
дают возможность установить спо
собы лесовосстановления уже при 
назначении насаждений в рубку.

На основании исследований ав
торов и обобщения передового 
опыта в книге дан анализ эффек
тивности производства культур ос
новных лесообразующих пород: 
сосны, ели, дуба и лиственницы. 
Показаны рост и продуктивность 
культур в лесной и лесостепной 
зонах европейской части РСФСР 
в зависимости от типов условий 
произрастания, схем размещения и 
густоты посадки. В ряде случаев 
приводится сравнение продуктив
ности культур и естественных на
саждений.

В книге подробно описана пере
довая технология создания лесных 
культур по типам вырубок с при
менением механизации, включаю
щая подготовку почвы, посадку и

проведение агротехнических ухо
дов. Подготовка почвы разделена 
на два технологических приема: 
подготовка площади и обработка 
почвы. При рассмотрении вопроса 
подготовки площади на дерново- 
подзолистых почвах показано пре
имущество полосной расчистки вы
рубок по сравнению с раскорчев
кой.

Авторы предложили оптималь
ные сроки посадки сеянцев хвой
ных пород на вырубках, густоту 
размещения растений. В книге от
мечена перспективность создания 
культур ели крупномерным поса
дочным материалом на старых вы
рубках и на свежих, быстро за
растающих мягколиственными по
родами.

Значительное внимание в книге 
уделено проведению агротехниче
ских уходов, от которых зависит 
успешность выращивания культур. 
Показана динамика зарастания 
различных типов вырубок травя
нистой растительностью в завис 1- 
мости от способов обработки поч
вы. Даны рекомендации по уходу 
за культурами путем уничтожения 
сорной растительности и малоцен
ных лиственных пород на выруб
ках в условиях выраженной сме
ны пород.

Очень интересным является ана
лиз затрат труда и денежных 
средств на создание лесных куль
тур по различным технологическим 
схемам.

Естественное и искусственное 
лесовосстановление рассмотрено в 
книге как процессы, взаимно до
полняющие друг друга и направ
ленные на решение основной за
дачи — повышение производитель
ности лесных земель.

К сожалению, в книге не нашли 
отражения вопросы выращивания 
посадочного материала и недоста
точно полно освещен вопрос фор
мирования культур на вырубках 
Авторам работы следовало бы так
же осветить и зарубежный опыт 
лесовосстановления на вырубках.

A. Р. РОДИН. В. В. ГРИБКОВ, Н. М. НАБАТОВ,
B. К. ПОПОВ

КРИТИКА «  БИБЛИОГРАФИЯ ©  ^ КР И Т И К А
--------------------------------------------- —---;уЛ; V.------------------------------------------------------------------------- ;----- —
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УДК 634.0.561.;

Роль деревьев разных классов 
роста в создании запаса 

древостоя
Проф. О. П. МОИСЕЕНКО

U  действующем Наставлении по рубкам 
ухода в лесах СССР указывается, что 

одной из основных задач рубок ухода яв л я 
ется повышение продуктивности лесов. Сте
пень их продуктивности вы ражается текущим 
приростом по объему древостоя, который сл а 
гается из приростов отдельных деревьев. По 
уровню роста они не одинаковы. Поэтому 
важно знать роль разных по интенсивности 
роста категорий деревьев в создании запаса 
древостоя, что позволит более правильно ре
шать вопросы при рубках ухода, связанные с 
оставлением деревьев на корню и отбором 
в рубку. Важность этого усиливается тем, что 
по данному вопросу, имеющему не только тео
ретическое, но и большое практическое зна
чение, мнения разноречивы.

П. В. Воропанов (2) и В. Ф. Морозов (5) 
на основе физиологических исследований счи
тают, что деревья III класса роста, а так 
же IV класса роста по Крафту наиболее ин
тенсивно накапливают древесину после изре- 
жнвания древостоя. Поэтому они должны быть 
самыми перспективными в древостоях, форми
руемых для высокого прироста и создания 
высокопродуктивных насаждений.

Другого мнения придерживается Ф. Н. Ха
ритонович (7), по данным которого макси
мальный прирост в сосняках II класса возра
ста дают деревья I класса роста по Крафту. 
Если принять прирост дерева I класса роста 
за 100%, то прирост дерева II класса по К р аф 
ту составляет 41,5%, еще меньше дерево III 
класса роста и тем более IV класса — 8,2%.

Нашими исследованиями (4) установлена 
высокая сопряженность между объемным при
ростом и толщиной деревьев. Количественно 
эта взаимосвязь для дуба и граба характери

зуется коэффициентом корреляции г =  0,90— 
—0,95, т. е. она близка к функциональной, 
с чем согласуются позднейшие данные 
Ф. Н. Харитоновича.

Борггреве, как отмечает П. В. Воропанов 
рекомендовал вырубать деревья бука I клаС' 
са  по Крафту с тем, чтобы, усилив освещение 
и почвенный простор, улучшить условия ростг 
остающихся деревьев низших классов роста 
повысить текущий прирост и получить в 1,5 ра 
з а  больший древесный запас.

Наставлением по рубкам ухода предусмат 
риваются три категории деревьев: лучшие
вспомогательные и подлежащие вырубке. Луч 
шие в основном принадлежат к верхнему по 
логу и состоят из деревьев высших классо! 
роста; вспомогательные могут находиться i 
любой части полога.

В рубку рекомендуются деревья сухостой 
ные, отмирающие, фаутные, искривленные 
двойчатые, с сильно разросшейся, низко опу 
щенной с толстыми сучьями кроной и единич 
ные деревья хорошего роста в порядке раз 
реживания густых относительно однородны; 
групп. Следовательно, назначаемые в рубю 
деревья, как правило, относятся к низший 
классам роста.

Из изложенного видно, что по одним реко 
мендациям в древостое следует оставлять де 
ревья из высших классов роста верхнего по 
лога, по другим — из сильно обедненных выс 
шими классами роста верхнего полога с сохра 
нением деревьев IV класса роста по Крафту

Наши исследования по изучению текущей 
прироста осинников в зависимости от типа ле 
са, возраста, полноты и классов роста дерева 
ев осуществлены на 16 пробных площадям 
с 57 секциями, на которых насчитывалось свы
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ше 23 тыс. деревьев. В осиннике снытевом 
было заложено 10 постоянных пробных пло
щадей, а в кисличном — 6 проб. Степень пере
живания доводилась до 0,8, 0,6 и 0,4 в древо- 
стоях I и II классов возраста и до 0,8 и 0,6 в 
древостоях III и IV классов. Полнота древо
стоев контрольных секций колебалась в преде
лах 0,96— 1,15 применительно к таблицам хода 
роста осины БС С Р, составленных В. Д. Аре- 
щенко (1). Все оставшиеся на секциях деревья 
были занумерованы и распределены по клас
сам роста Крафта. На высоте 1,3 м у каждого 
дерева кору очищали от неровностей и прово
дили кольцевую линию, которая служила по
стоянным местом обмера окружности.

Нами и рядом ученых из Ф РГ установлено, 
что измерения окружности из-за малой дис
персии пригодны, главным образом, для дли
тельных опытов на пробах, на которых необ
ходимо точно определить прирост. Измерения 
прироста проводили ежегодно на всех деревь
ях опыта в течение 4—5 лет на 12 пробах и
8 лет на 4 пробах. Прирост исчислялся с при
менением ЭЦ ВМ  «Минск-22».

Результаты исследований по определению 
годичного объемного прироста одного дерева 
по классам роста, выраженного в процентах 
от прироста дерева I класса роста в древо
стоях разных возрастов и полнот, показали, 
что тип леса 1а и I бонитетов, а такж е полно
та древостоя в первых двух классах возраста 
существенного влияния на исчисленные пока
затели не оказывают. Это позволило упро
стить сводную таблицу (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что при разных возрастах 
и полнотах древостоев деревья низших классов 
роста накапливаю т древесины меньше, чем 
I класса. Из усредненных показателей нижней 
графы следует, что дерево II класса роста на
капливает древесины немногим больше поло
винного размера (56,8%) по сравнению с де
ревом I класса роста (100% ), дерево III клас
са роста менее четверти (23,4%), IV класса 
роста только 7,3%, а V — около 1,5%.

Одновременно наши данные полностью под
тверждают выводы других исследователей, 
что интенсивность роста деревьев III класса 
роста и особенно IV и V при изреживании 
древостоев несравненно выше, чем деревьев
I и II классов роста (из-за громоздкости т аб 
лица не дается). При полноте 0,6 текущий 
прирост деревьев III класса по Крафту повы
шается на 25— 30% в древостоях до 20 лет 
и в 1,5—2 раза  больше в древостоях III и 
IV классов возраста. У деревьев IV класса 
роста при этой полноте прирост удваивается 
в древостоях до 20 лет и в 10— 11 раз больше 
в древостоях III и IV классов возраста, в то 
время как у деревьев II класса роста 1штен-

Т а б л и ц а  I
С во д н ая  таб л и ц а  так сац и о н н ы х  п о к азател ей

Класс
в о зр ас та

П о л н о т а
д р е в о с т о 

ев

Г о ди чны й  объемный прирост 
сам  р о с т а  о д н о г о  дере ва  в 

пр и р о с та  дерева  I класса

по к л а с - 
% от 
роста

В о зр а ст ,  лет
I II ш 1 - 1 v

I — п 1,0 100 57,1 25,4 5,5 1,0
8—13 0,8 100 55,6 24,9 6,2 1,3

0,6 100 58,0 24,5 6,8 2,2
III —  IV 1,0 100 50,3 18,6 5,8 —

23—35 0,8 100 56,1 19,0 11,7 —

0 6 100 63,7 28,3 13,9 —
I — IV 1,0 100 53,7 22,0 5,6 1,0
8—35 0 8 100 55,9 22,0 6,0 1,3

0 ,6 100 60,8 26,4 10,3 2,2
I — IV
8—35 0 ,6—1,0 100 56,8 23,4 7,3 1,5

сивность объемного прироста увеличиваете? 
на 10— 15% в древостоях до 20 лет и на 50— 
80% в древостоях III и IV классов возраста, 
а у деревьев I класса роста по Крафту и того 
меньше — на 5— 10 и 40—50% в зависимости 
от возраста древостоя. Но и при этих условиях 
абсолютный объемный прирост дерева I клас
са роста выше абсолютного прироста одного 
дерева III класса роста примерно в 4 раза и в 
15—20 раз превышает прирост дерева IV клас
са роста.

М ожет возникнуть такой вопрос. При одной 
и той же полноте древостоя, например 0,6, де
ревьев из низших классов роста было бы в 
несколько раз больше, чем из высших клас
сов, если бы древостой изредили до указан
ной полноты вырубкой в первом случае де
ревьев высших классов роста, а во втором — 
деревьев из низших классов роста. Если 
учесть, что при полноте 0,6 интенсивность ро
ста деревьев низших классов роста в 2— 10 раз 
больше по сравнению с энергией роста деревь
ев высших классов, то можно думать не только
0 неизменности абсолютного прироста, но д а 
же об его увеличении при оставлении в дре
востое деревьев преимущественно низших 
классов роста.

Этот вопрос весьма наглядно и убедительно 
разрешается при исчислении абсолютного те
кущего прироста, приходящегося на 1 м2 сум
мы поперечных сечений деревьев и для каж 
дого класса роста. К ак правило, число деревь
ев низших классов роста, приходящихся на
1 м2 поперечных сечений, будет больше, чем 
деревьев из высших классов роста, так как 
диаметры деревьев с повышением класса ро
ста увеличиваются. По нашим материалам в 
древостоях осины, не тронутых или очень сла
бо тронутых рубками ухода, средние диамет
ры по классам роста в зависимости от воз

р а с т а  следующие;
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К лассы  р о ст а  К р аф та  J III IV

Средние диаметры в
возрасте 8 лет . . . 6 ,8  5 ,2  4,1 3,1 2 2

14 » . . . . 9 ,2  7 ,4  5 ,6  3 ,8  2 ,7
23 » . . . .  20,5 16,0 11,8 8 ,5  6 ,4
35 » . . . .  27,4 21,6 15,5 11,6 —

Отсюда следует, что на 1 м2 поперечных се
чений приходится следующее число деревьев 
по классам роста:

Классы  роста
I ' ! ш IV

Число деревьев на 
1 м’ поперечных се
чений в возрасте 

8 л е т .......................... 278 457 758 1324 2632
14 » . . . . 150 232 407 885 1753
23 » . . . . .  . . . 32 50 92 176 310
35 » .......................... 17 27 53 95 —

Следовательно, деревьев III класса роста на
1 м2 поперечных сечений примерно в 3 раза, 
а IV класса роста в 5,5 раза  больше, чем де
ревьев I класса роста.

По многолетним измерениям всех деревьев 
на секциях мы располагаем данными о теку
щем приросте ( м 3/ г а )  по классам роста К р аф 
та, о числе деревьев и их толщинах на высоте 
1,3 м, а следовательно, и о сумме площадей 
сечений (м2) по тем же классам роста на 57 
секциях при полнотах древостоев осины 0,4, 
0,6, 0,8 и 1,0 в возрасте 8, 14, 23 и 35 лет для 
1а бонитета и в возрасте 10, 15 и 32 года для
I бонитета (табл. 2).

Д анны е табл. 2 позволяют сделать следую
щие, надежно обоснованные выводы о роли 
деревьев разных классов роста в накопле
нии древесины древостоем:

текущии прирост деревьев всех классов ро
ста, приходящийся на 1 м2 поперечных сече
ний, с понижением полноты увеличивается во 
всех возрастах древостоя;

у деревьев всех классов роста и при всех 
полнотах текущий прирост уменьшается с по
вышением возраста древостоя;

во всех возрастах древостоя и при всех его 
относительных полнотах абсолютный текущий 
прирост по объему уменьшается с понижением 
класса роста деревьев и так, что прирост де
ревьев III класса роста в зависимости от воз
раста составляет 50— 70%, а деревьев IV клас
са роста 10—40% от прироста деревьев I клас
са роста.

Эти закономерности текущего прироста пов
торяются и в осиннике I бонитета только с бо
лее низкими абсолютными показателями.

Итак, несмотря на более интенсивный рост 
деревьев низших классов роста при изрежи- 
вании древостоев и большую их численность, 
объемный прирост продолжает оставаться на
много ниже прироста деревьев высших клас
сов роста при любой полноте древостоя. От
сюда следует, что для создания высокопро
дуктивных древостоев при рубках ухода в пер
вую очередь должны удаляться, кроме фаут
ных, деревья низших классов роста, которые 
пи при каких условиях не могут считаться 
перспективными деревьями.

В. П. Тимофеев (6) также отмечает, что 
наибольшей продуктивностью характеризу
ются древостой с большим количеством де
ревьев высших классов роста, а по мнению 
Н. JI. Коссовича (3), хвоя деревьев II класса 
роста ассимилирует почти в два раза интен
сивнее, чем у деревьев IV класса роста.

Если бы при рубках ухода оставались де

Т абл иц а  2
Т екущ и й  п рирост, п ри ход ящ и й ся  на 1 м’ площ ади поперечны х сечений, по классам  роста  в зависим ости

от в о зр а с т а  и полноты  осинника 1а бон и тета

В о зр а ст ,
лет

О т н о с и 
т е л ьн ая

Т е к у щ и й  п рир о ст  по к л а с с а м  р о с т а ,  м 3 Т е к у щ и й  п рир о с т  в % от  прироста  
р оста

дер е вь ев класса

I | II | I I I  | I V  | V I | и  | i n  | ,v V

8 1, 0 1,16 1,11 0,83 0,41 0,16 100 96 71 35 14
0 ,8 1,21 1,16 0,85 0,46 0,19 100 96 70 38 16
0 ,6 1,26 1,21 0,89 0,51 0,21 100 96 71 40 17
0 ,4 1,31 1,26 1,02 0,57 — 100 96 78 43

14 1,0 1,13 0,97 0,65 0,23 0,05 100 86 58 20 4,5
0 ,8 1,21 1,02 0,70 0,28 0,09 100 85 68 23 7,5
0 ,6 1,27 1,07 0,78 0,38 — 100 85 61 30
0 ,4 1,32 1,12 0,85 0,54 —. 100 85 64 41

23 1,0 0,94 0,72 0,45 0,11 — 100 80 49 12
0,8 0,97 0,78 0,52 0,19 — 100 81 53 20 _
0 ,6 1,04 0,95 0,72 0,36 — 100 91 69 35 _

35 1,0 0,72 0,63 0,37 0,06 — 100 87 51 8 _
0 ,8 0,75 0,66 0,43 0,08 — 100 88 57 11 _
0 ,6 0 ,90 0,82 0,62 0,12 — :п 100 91 69 13 -
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У Д К  63 4 .0 .6 1 3

ВОЗРАСТ РУБКИ СОСНЯКОВ

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ревья по преимуществу низших классов роста 
(IV и III классов по К раф ту), то продуктив
ность древостоев снизилась бы не менее, как 
на 25—30%, не говоря о понижении товар
ности древостоя и повышении возраста коли
чественной и технической спелостей, а следо
вательно, повышении возраста рубки и сниже
нии размера главного пользования лесом.

С писок л и тер ату р ы
1. А р е щ  е н к  о В. Д. Ход роста и товарность  осинни
ков БС С Р. А втореф ерат, М инск, 1958.

В. В. УСПЕНСКИЙ [Воронежский лесотехнический 
институт)

U  деле организации и регулирования лесо
пользования важное место современное 

лесоустройство отводит правильно обоснован
ному возрасту рубки насаждений. В основе 
этого лежит учение о спелостях леса. При 
установлении возраста рубки в лесах Цент- 
рально-Черноземного района (Ц Ч Р ),  которые 
относятся к лесам I и II групп, широкое рас
пространение нашли количественная, техни
ческая и естественная спелости.

Техническая спелость положена в основу 
оптимальных возрастов главных рубок, кото
рые лесоустроительная инструкция (1964 г.) 
рекомендует в качестве основополагающих 
для лесов II группы и в запретных полосах 
вдоль рек лесов I группы.

Применительно к соснякам Ц Ч Р  в послед
ние годы применяются следующие возрасты 
рубок (см. т а б л .) .

В 1967— 1969 гг. на очередной ревизионный 
период возраст рубки лесоустройством был 
повышен на 10 лет (табл.). Но и он, как нам 
кажется, не отвечает главной задаче лесного 
хозяйства — наиболее полному удовлетворе
нию потребностей народного хозяйства райо
на в ценной сосновой древесине. При этом не

соответствие связано с тем, что при обоснова
нии возрастов главных и лесовосстановитель
ных рубок не учитывается сортиментная струк
тура древесины, вырубаемой в процессе рубок 
ухода.

Следовательно, получаемая из насаждений 
древесина от всех видов рубок не отвечает це
ликом и полностью структуре потребления 
сосновой древесины внутри ЦЧР. Структура 
ее потребления исследовалась на основании 
материалов Воронежской и Тамбовской об
ластных плановых комиссий и по данным уп
равлений лесного хозяйства по заготовке дре
весины за последние 10 лет. В результате было 
установлено, что промышленность, строитель
ство и сельское хозяйство района нуждаются 
на 40% в сосновых сортиментах, получаемых 
из крупной деловой древесины, на 45% в сор
тиментах средних размеров и на 15% в мел
кой деловой древесине.

Пиловочник и строительный лес хвойных 
пород является преобладающим среди сорти
ментов, ввозимых в области Черноземного 
Центра.

Таким образом, ведущими сортиментами, по 
которым следует устанавливать техническую

В озрасты  руб ок  сосн яков  ЦЧР

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е  
леса  И группы

Леса I групп ы

у с т р о й с т в а ,  годы за пр етны е | п о л е - п о ч в о за щ и т н ы е | п р и г о р о д н ы е j лесоп ар ков ы е

1957— 1966
1967— 1976

71—80
81— 100

71—80
8 1 -1 0 0

91— 100
101— 120

91— 100
101— 120

141 — 161 
о х, 140
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спелость сосняков района, является совокуп
ность крупной и средней деловой древесины.

Возраст технической спелости для главной 
части древостоя культур сосны (3) оказался 
равным: применительно к древостоям 1а бо
н и тета— 71—80 лет; I — 81—90 и II — 91 — 
100 лет. Полученные показатели были учтены 
лесоустройством при обосновании возрастов 
рубки сосновых насаждений. Казалось бы, 
что возраст рубки полностью согласуется со 
структурой потребления древесины. Однако 
нам хотелось бы обратить внимание на сле
дующее. За последние 20—30 лет в Ц Ч Р  рез
ко возрос размер промежуточного пользова
ния. В частности, по литературным данным он 
составляет 40% всей заготавливаемой в райо
не древесины. И. В. Воронин, В. А. Бугаев 
и др. (2) указывают, что доля древесины, з а 
готовленной в процессе рубок ухода и сани
тарных рубок, составила в Ц Ч Р 36% с коле
банием по областям от 25 до 45%- Так, с 1959 
по 1967 г. из лесов района получено 17,2 млн. 
м3 древесины, в том числе 5,6 млн. м3 за счет 
промежуточных рубок. И такой значительный 
объем пользования не фигурирует при расчете 
спелостей леса, а следовательно, и не нашел 
отражения при установлении возраста глав
ных и лесовосстановительных рубок.

Древесина, выбираемая в процессе ухода 
за лесом, несравненно мельче, чем при глав
ных и лесовосстановительных рубках. Поэто
му рубка леса по технической спелости только 
наличного запаса древостоя не позволяет 
удовлетворить запросы народного хозяйства 
района в требуемых сортиментах. Следова
тельно, более целесообразно в основу возра
стов рубки положить техническую спелость, 
рассчитанную с учетом выбираемой части на
саждения, т. е. по общей производительности.

В лесоводственной литературе сведения об 
использовании промежуточного пользования 
при расчетах спелостей леса не отличаются 
полнотой. Впервые подобная мысль была вы
сказана М. М. Орловым в 30-х годах, в период 
дискуссии о возрастах рубки, когда он реко
мендовал при расчете технической спелости 
прибавлять к главному пользованию размер 
отпада. Естественно, что в те годы доля про
межуточного пользования д аж е  в зоне интен
сивного ведения лесного хозяйства была низ
кой. Поэтому предложение М. М. Орлова ока
залось нежизненным.

Е. Я- Судачков 1 по этому поводу пишет 
следующее: «При определении возраста спе
лости следует исходить из действительных ус
ловий хозяйства. В тех случаях, когда отпад

• С у д а ч к о в  Е. Я. Спелость леса. М. — Л., Гослес- 
бумиздат, 1957 г.

может быть своевременно изъят при промежу
точном пользовании, величина его должна 
учитываться при вычислении, если... нельзя 
назначить промежуточного пользования, мас
сой отпада следует пренебречь».

Техническая спелость по общей производи
тельности впервые нашла практическое при
менение при устройстве лесов Московской 
области (1).

В сосняках ЦЧР, хотя и не весь отпад, но 
значительная часть его (100— 150 м3/га) изы
мается в процессе рубок ухода в виде более 
маломерной древесины, чем при главных и ле
совосстановительных рубках. Чтобы полностью 
привести вырубаемую древесину в соответст
вие с современной и перспективной структу
рой потребления, при установлении возрастов 
рубки следует учесть древесину, получаемую 
от промежуточных рубок, чего, к сожалению, 
лесоустройством не делается.

Нами предпринята попытка установить воз
раст рубки с учетом не только растущей, но и 
выбираемой части древостоя, т. е. получить 
сведения о технической спелости с учетом об
щей производительности. Проанализировать 
сортиментную структуру древесины, выбран
ной из конкретного древостоя за длительный 
период (60— 100 лет),  не представляется воз
можным. Поэтому нами использовались пока
затели таблиц хода роста и товарности, со
ставленные для культур сосны. Д ля  контроля 
взяты фактические материалы по выходу сор
тиментов при рубках ухода в Моршанском и 
Перкинском лесокомбинатах Тамбовской об
ласти. При этом установлено, что возраст тех
нической спелости по общей производительно
сти культур сосны la — II бонитетов наступа
ет в 101 — 102 года, т. е. на 20—30 лет позд
нее, чем для главной части древостоя. При 
рубке с 81 года из древостоя в целом получа
ется значительно больше сортиментов мелких 
размеров, чем требуется народному хозяйству 
района.

Сейчас роль промежуточного пользования 
постоянно растет. Во всех лесхозах Ц Ч Р  од
новременно с главными и лесовосстановитель
ными рубками в древостоях в большом объе
ме проводят рубки ухода. С учетом этого 
предлагается установить в сосновых лесах 
Ц Ч Р  возраст рубки в 101 — 120 лет. Он прием
лем как для лесов эксплуатационных, так и 
защитных. При этом гармонически сочетаются 
экономические интересы производства, по
скольку хозяйство нацеливается на рациональ
ное использование отпада без заметного сни
жения защитных свойств лесов.

В возрасте 101 — 120 лет сосняки находятся 
в хорошем санитарном состоянии, и в чистых 
древостоях выход деловой древесины состав
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ляет 90% и более. Экономические расчеты 
показали, что таксовая оценка всей древесины 
с 1 га в возрасте 80 лет составляет 2772 руб., 
а в 110 лет — 3865 руб., или на 39,3% боль
ше. Цена среднего прироста к 80 годам равна 
34,6 руб., к 110 годам — 35,1 руб., а качест
венная цифра соответственно составляет 
3,20 руб. и 3,37 руб.

С другой стороны, сосновый древостой в воз
расте 101 — 120 лет'’ характеризуется высокой 
способностью нести водоохранные и защитные 
функции. По исследованиям Ф. П. Моисеен- 
ко и А. А. Молчанова, защ итная способность 
сосновых лесов на супесчаных почвах сохра
няется на одном уровне примерно с 50 до 
120 лет.

Рекомендуемый возраст имеет некоторые 
временные нежелательные последствия: умень

шение эксплуатационного фонда в лесах
II группы и как  следствие этого — снижение 
размера главного пользования. Последнее 
можно компенсировать расширением рубок 
ухода, так  как нередко в сосняках района на
блюдается наличие сухостоя.

Техническая спелость по общей производи
тельности со временем найдет широкое при
менение при обосновании рубок древостоев 
в зоне интенсивного лесного хозяйства.
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Таксационное дешифрирование 
спектрозональных аэроснимков 
в условиях горного рельефа
Е. П. ДАНЮЛИС, П. А. КРОПОВ [Северо-Западное 
лесоустроительное предприятие)

I )  течение последнего пятиле- 
тия при инвентаризации рав

нинных лесов успешно применяют
ся методы измерительного и так
сационного дешифрирования спек
трозональных аэроснимков. Одна
ко использование их в условиях 
горного рельефа невозможно по 
ряду причин. Особенности изобра
жения проекций крон на аэро
снимках в связи с рельефом мест
ности в значительной степени 
влияют на дешифровочную харак
теристику насаждений и методы 
их изучения. Изменение направле
ний и смещение точек местности, 
вызываемые рельефом, обусловли
вают специфические способы из
мерительного дешифрирования, 
трудность и степень точности его. 
В горных условиях натурные так 
сационные работы должны прово
диться с учетом взаимосвязей 
между таксационными показателя
ми и элементами горного ланд
шафта с целью их дальнейшего 
использования для дешифрирова
ния аэроснимков.

Для разработки технологии де
шифрирования спектрозопальных 
аэроснимков в горных условиях 
проводились научно-исследова

тельские работы в лесах Нижне- 
удинского лесхоза Иркутской об
ласти. Согласно физико-географи
ческому районированию по зо
нальным признакам лесхоз входит 
в южно-таежную подзону южной 
области Восточных Саян. Опыт
ный участок (25 тыс. га) является 
частью горного ландшафта бас
сейна рек Бирюсы и Уды в верх
нем их течении. По высотной по
ясности он принадлежит к одному 
высотному ярусу, где горные скло
ны и плакоры покрыты хвойными 
насаждениями, а высоты над уров
нем моря колеблются в пределах 
600— 1300 м.

Аэрофотосъемка объекта была 
проведена в масштабе 1 : 15000 на 
спектрозональную аэропленку 
СН-6М.

Было заложено 30 таксационно- 
дешифровочных пробных площа
дей, выполнена выборочно-пере
числительная и измерительная так 
сация в 135 выделах, глазомерная 
таксация — 271 км, ландшафтные 
исследования — 150 км и натурная 
плановая привязка аэроснимков —
32,6 км. В процессе сбора и ка 
меральной обработки материала 
охватывались все вопросы такса

ционного и измерительного де
шифрирования спектрозональных 
аэроснимков в горных условиях, 
была разработана и опробована 
на опытном участке технология 
дешифрирования.

Основой таксационного дешиф
рирования является изучение де- 
шифровочных признаков насаж
дений, взаимосвязей между такса
ционными и дешифровочными по
казателями и натурная трениров
ка исполнителей. Следовательно, 
таксационное дешифрирование аэ
роснимков должно начинаться с 
натурного изучения особенностей 
строения насаждений и их полога, 
распространения типов условий 
произрастания и связи их с эле
ментами ландшафта. В процессе 
такого знакомства с насаждения
ми устраиваемого объекта изуча
лись морфологические и ландшафт
ные признаки дешифрирования 
различных таксационных показа
телей.

Морфологические признаки де
шифрирования изучали по мето
дике проф. Г. Г. Самойловича, 
переработанной применительно к 
горным условиям. Для этого ис
пользовали таксационно-дешифро- 
вочные пробные площади, выделы 
с перечислительной таксацией и 
маршрутные ходовые линии. Осо
бенностью изучения признаков 
дешифрирования в горных усло
виях явилось то, что пробные пло
щади и выделы с перечислитель
ной таксацией необходимо было 
приурочить к склонам определен
ной крутизны и экспозиции с уче
том однородности и типичности 
насаждений.

Изучение ландшафтных призна
ков таксационного дешифрирова
ния аэроснимков осуществлялось во 
время маршрутного обследования
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опытного участка по ходовым 
линиям. До выхода в лес по 
аэроснимкам (при стереоскопиче
ском их рассматривании) прово
дили предварительное разделение 
исследуемого ландшафта на тер
риториальные единицы — местно
сти и урочища, а также предвари
тельное контурное дешифрирова
ние применительно к фациям. З а 
тем эти контуры были перенесены 
на фотосхемы масштаба 1 : 17000. 
По фотосхемам планировались и 
прокладывались маршруты ланд
шафтной таксации в соответствии 
с рельефом местности, гидрогра
фией и квартальной сетью.

В процессе натурного описания 
морфологической структуры ланд
шафта обращалось внимание на 
выраженность границ фаций и ти
пов условий произрастания, а так
же на точность камерального про
ведения границ выделов по аэро
снимкам. Фации описывались с 
указанием высоты местности над 
уровнем моря, крутизны и экспо
зиции склонов. В итоге натурных 
исследований и стереоскопическо
го анализа аэрофотоизображения 
полога насаждений были разрабо
таны морфологические признаки 
дешифрирования, а также ланд
шафтные признаки дешифрирова
ния аэроснимков применительно к 
схеме типов условий произраста
ния.

Такие таксационные показатели, 
как диаметр на высоте груди и 
запас насаждений, не определяют
ся путем непосредственного де
шифрирования аэроснимков. Их 
обычно устанавливают косвенно 
на основе корреляционных связей 
с дешифируемыми показателями.

Важнейшая задача при исследо
вании корреляционных связей — 
выделение близких по своему 
строению и структуре групп на
саждений, в пределах которых 
зависимости между изучаемыми 
показателями характеризовались 
бы близкими параметрами.

При выполнении данной работы 
группировку насаждений проводи
ли по преобладающим породам, 
типам леса и классам бонитета. 
Ввиду явного преобладания спе
лых и перестойных древостоев они 
составлены только для этой кате
гории насаждений. Основным кри
терием их однородности было 
принято соотношение высоты и 
диаметра на высоте груди. Обра
зованные сборные совокупности 
по таксационным показателям для 
каждой группы насаждений были 
обработаны на ЭЦВМ «Минск-22» 
и получены уравнения, выражаю
щие зависимости:

^1,3 =  /  № ; ^1,з =  /  (°к);
h = f  (DK);

В горных условиях измеритель
ное дешифрирование аэроснимков 
осложняется в связи с необходи
мостью определения превышений 
между проекцией главной точки 
правого аэроснимка и точкой 
местности, где осуществляются из
мерения. Приемлемая для произ
водства производительность таких 
измерений достигается при усло
вии соответствующей подготовки 
аэроснимков. Для  выбора опти
мального варианта подготовки 
аэроснимков были испытаны сле
дующие методы определения пре
вышений точек местности: по
сплошным горизонталям, прове
денным на нерабочей части аэро
снимков, по густой сети опознан
ных высотных точек и на основе 
измерения разности продольных 
параллаксов точек местности. Во 
всех случаях производительность 
труда оказалась примерно равной 
40—50 измерениям высот деревьев 
за рабочий день. Однако дополни
тельная подготовка аэроснимков 
в связи с проведением сплошных 
горизонталей требует затрат вре
мени в 3 раза больше, чем при 
создании густой сети высотных то
чек. Поэтому для практики реко
мендованы второй и третий спосо
бы определения превышений точек 
местности.

В результате исследования точ
ности методов измерения высот по 
аэроснимкам для практики реко
мендованы две формулы, предло
женные А. Л. Старосельским и 
Р. Н. Гельманом. Они характери
зуются одинаковой точностью с 
формулами А. Е. Смирнова, но в 
большей степени упрощены, тре
буют меньшего числа вычислитель
ных операций и поэтому для про
изводственной практики являются 
более удобными и приемлемыми.

Таксационное дешифрирование 
аэроснимков фактически начинает
ся при установлении границ выде
лов, т. е. в процессе контурного 
дешифрирования. Следовательно, 
контурное дешифрирование, как и 
таксационное, могут выполнять 
таксаторы, владеющие всеми при
емами таксационного и измери
тельного дешифрирования, изучив
шие в натуре местные лесорасти
тельные условия и особенности 
строения насаждений, т. е. про
шедшие полный цикл таксацион- 
но-дешифровочной тренировки.
В горных условиях для контурно
го дешифрирования особенно 
важны его ландшафтные призна
ки, без знания которых разграни
чение лесной территории на вы- 
делы не может быть выполнено 
с достоверностью, удовлетворяю
щей требования производства.

К контурному дешифрированию 
следует приступить после подго

товки аэроснимков, включающей 
в себя плановую и высотную их 
привязку а также нанесение квар
тальной сети. На основе стерео
скопического изучения рельефа 
местности, руководствуясь ланд
шафтными признаками дешифри
рования, разграничиваются круп
ные участки, объединяющие близ
кие по условиям произрастания 
группы фаций, границы которых 
уверенно определяются по резким 
контурам форм рельефа. Затем 
тщательным анализом полога на
саждений с учетом комплекса мор
фологических признаков дешифри
рования такие участки разделяют
ся на таксационные выделы.

Таксационное дешифрирование—- 
комплексный процесс, требующий 
глазомерно - стереоскопического 
анализа морфологических, ланд
шафтных и цветовых признаков 
изображения на аэроснимках все
го насаждения и его полога. Ка
кую-нибудь очередность дешифри
рования таксационных показате
лей здесь устанавливать нецеле
сообразно. Дешифрирование аэро
снимков лучше начинать с опреде
ления наиболее легко опознавае
мого таксационного показателя и 
постепенно переходить к другим 
показателям по мере повышения 
трудности их дешифрирования. 
Это позволяет на основе изучен
ных закономерностей строения на
саждений уверенно использовать 
определенные показатели в каче
стве дополнительных признаков 
для дешифрирования более скры
тых таксационных показателей.

Контрольное дешифрирование 
выполняли 2 исполнителя. Они 
прошли достаточную натурную и 
камеральную таксационно-дешиф- 
ровочную тренировку, в процессе 
которой овладели приемами изме
рительного дешифрирования в гор
ных условиях, изучили морфологи
ческие и ландшафтные признаки 
дешифрирования и ознакомились 
с особенностями строения дешиф
рируемых насаждений (см. табл.).

Анализ ошибок дешифрирования 
производился по однородным груп
пам насаждений в зависимости от 
преобладающей породы и крутиз
ны склонов (до 8°, от 9 до 15° и 
более 16°). Он показал, что каме
ральное дешифрирование аэро
снимков в горных условиях не 
уступает по точности другим ме
тодам лесоинвентаризации. Ошиб
ки определения таксационных по
казателей не превышают допусти
мых ошибок, предусмотренных в 
технических указаниях по лесоин
вентаризации на основе сочетания 
камерального дешифрирования 
аэроснимков с наземной таксацией 
в равнинных лесах.

Технология лесоинвентаризации
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Х арактери сти к а  точности  деш иф ри рован ия так сац и он н ы х  п о казател ей  
по аэро сн и м к ам  в услови ях  горного рел ьеф а

Т а ксац и о н н ы е  п о к а 
за т е л и

К р у ти зн а  с к л о н о в

до 8° 9—15° 16° и более

о ш и бки

СЗ г= О. -«з • ct -ло Я V С- ЕС О

CJ ТО а)к — х<=t  ̂и о То uо. о о

Коэффициент со 1 112 +  0 ,2
става, ед. 2 111 4-0,1
Возраст, лет 1 112 +  10,3

2 111 +  7 ,8
Средняя высота, 1 112 +  1,2
% 2 112 +  1,8
Относительная 1 112 —0,2
полнота, ед. 2 111 0 ,0
Запас на 1 га, % 1 112 +  1,0

2 111 -  4 ,7
Средний диаметр, 1 112 —0,6
% 2 111 + 2 , 2

с применением методов камераль
ного дешифрирования аэроснимков 
в горных лесах в целом сохраняет 
те же основные, ранее разработан
ные положения для равнинных ле
сов, широко внедряемые сейчас в 
практику лесоустройства. В гор
ных лесах в связи с применением 
и повышением значения ландшафт
ных методов дешифрирования и 
усложнением стереоизмерений по 
аэроснимкам изменяется содержа
ние некоторых этапов из общего 
цикла лесоинвентаризации, но зна
чение их и последовательность 
чаще всего сохраняются.

В горных условиях в большей 
степени, чем в равнинных, ж ела
телен двухгодичный цикл инвен
таризационных работ. Это обус

0 ,9 4 0 ,6 0 ,9 —0,4 1,1
0 ,9 0 ,0 1,0 —0,1 0,9

22,9 +  7,2 25,9 +  12,0 28,8
21,7 4-10,7 18,2 +  2,1 17,6

6,4 _2,2 6,9 —0,2 7,9
6,8 — 1^4 7,5 4-1,4 11,4

0,09 +  0,03 0,08 +  0.03 0,06
0,10 +  0,05 0,11 +  0,01 0,06

14,6 +  8,0 18,3 +  5,7 22 2
15,6 4 6,7 16,7 +  2,4 17’9
11,8 —6,2 11,7 — 1,4 6,0
13,6 +  1,6 10,2 —5,4 12,0

ловливается, с одной стороны, 
самой идеей камерального дешиф
рирования аэроснимков, чтобы по
лучить таксационные характери
стики насаждений до повторного 
выхода в лес, а с другой — необ
ходимостью и высокой эффектив
ностью предварительного изуче
ния горного ландшафта в целях по
вышения достоверности дешифри
рования. Двухгодичный цикл лесо- 
инвентаризации должен быть обя
зательным для партий и отрядов, 
впервые начинающих применять 
методы таксационного дешифри
рования и приступающих к инвен
таризации в новых лесораститель- 
пых условиях. При ежегодном 
выполнении работ с одной обла
сти, в пределах одного лесорасти

тельного района весьма эффектив
ным будет одногодичный цикл 
работ при условии обработки так
сационных материалов на ЭВМ и 
освобождении таксаторов в каме
ральный период для выполнения 
таксационного дешифрирования. 
Конечно, и в этом случае необхо
димость в проведении подготови
тельных работ не исключается.

В процессе выполнения опытно
производственных работ лесоин- 
вентаризация на опытном участке 
была проведена на основе сочета
ния разработанных методов каме
рального дешифрирования спект
розональных аэроснимков с назем
ными таксационными работами. 
На основе фактических затрат по 
применению технологии определя
лась эффективность внедрения ме
тодов дешифрирования. Общая 
эффективность технологии лесоин
вентаризации на объекте опытно
производственных работ в Нижне- 
удинском лесхозе составила 9%. 
Предполагаемая экономия расхо
дов на лесоинвентаризацию на 
основе сочетания рационального 
объема наземных работ с каме
ральным дешифрированием аэро
снимков в горных условиях соста
вит не менее 12%.

Разработанная технология лесо- 
инвеитаризацин может успешно 
применяться при устройстве гор
ных лесов, характеризующихся 
сильно пересеченным рельефом 
при преобладающей крутизне скло
нов более 6" и превышениях меж
ду точками местности в пределах 
базиса аэроснимка не более 500 м. 
Сюда входит большинство лесхо
зов Европейского Севера, Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Востока, 
устраиваемых по III и IV разря
дам лесоустройства.

ПАМЯТИ БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ФЛЕРОВА

С кончался видный энтомолог, 
научный сотрудник Ленин

градского научно-исследователь
ского института лесного хозяйства 
Борис Владимирович Флеров.

Б. В. Флеров родился 16 марта 
1899 г. в Твери в семье учителя. 
В 1930 г. окончил Ленинградскую 
лесотехническую академию. Неко
торое время он работал в отделе 
защиты леса от вредителей 
ЦНИИЛХа, затем инженером по 
лесозащите в тресте «Ленлес», не 
прерывая научной деятельности и 
тесно увязывая ее с производст
вом. С первых дней Великой Оте
чественной войны Б. В. Флеров 
сражался в рядах Советской Ар

мии. Он был награжден орденом 
«Красной Звезды» и медалями. 
После войны Б. В. Флеров снова 
научный сотрудник отдела защиты 
леса ЦНИИЛХа. На 67-м году 
жизни, проработав в институте 
33 года, Б. В. Флеров ушел на 
заслуженный отдых.

Б. В. Флеровым опубликовано
12 научных работ, которые отли
чаются теоретической значимостью 
и практической направленностью.

На широких просторах Сибири 
внедрен его метод лесопатологи
ческой разведки авиационными и 
наземными средствами. Большое 
практическое значение имеет раз
работанный нм метод прогноза

массовых размножений хвое- и 
листогрызущих вредителей в лесах 
таежной зоны. В настоящее время 
этот метод широко используется 
службой прогнозов МЛХ РСФСР 
для надзора за размножением си
бирского шелкопряда. Основные 
теоретичесике положения этой ме
тодики находят применение для 
прогноза гораздо более широкого 
круга вредителей в разных райо
нах их обитаний.

Борис Владимирович Флеров от
личался принципиальностью и це
леустремленностью, всесторонней 
эрудированностью. Память о нем 

' всегда будет жить в сердцах всех, 
кто его знал и работал с ним.
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MlEXAIниI3AIцИ1Я1
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УДК 634.0.377.44

Испытания экспериментальных 
лесохозяйственных
колесных

С. Ф . ОРЛОВ, Л. Ф . БАРАННИКОВ,
А. Н. ЖИНГАРОБСКИЙ, В. П. СЕДОВ (ЛТА);
И. К. ИЕВИНЬ, А. М. ЭПАЛТ (ЛатНИИЛХП);
А. Б. К.ЧЯЧКО (БНИИЛМ)

м еханизация рубок ухода находится все 
еще на низком уровне из-за отсутствия 

машин, достаточно эффективных с экономиче
ской и лесоводственной точек зрения. По ны
нешним представлениям чаще всего такими 
машинами являются специальные тракторы в 
агрегате с соответствующим технологическим 
оборудованием.

В лесном хозяйстве, как и в лесной про
мышленности нашей страны, широко распро
странены и признаны специальные гусеничные 
тракторы, конструкция которых продолжает 
совершенствоваться и развиваться. Вместе с 
тем в народном хозяйстве расширяется при
менение колесных тракторов. Они в сравне
нии с гусеничными обладают большими скоро
стями движения, дешевле в эксплуатации, бо
лее универсальны, допускаются к передвиже
нию по дорогам общего пользования. Их ходо
вая система с пневматическими шинами боль
шого диаметра и низкого давления немногим 
уступает по проходимости гусеничному движ и
телю и менее вредно воздействует на лесную 
обстановку. Поэтому там, где проходимость 
колесных тракторов существенно не ограничи
вается грунтовыми условиями, применение их 
может повысить производительность труда и 
существенно снизить стоимость продукции.

В лесном хозяйстве эксплуатируется значи
тельное количество серийных сельскохозяйст
венных тракторов типа «Беларусь», Т-40 и др., 
которые оборудуются трелевочными приспо
соблениями. Однако они не обладают доста
точной проходимостью для работы в лесу по 
слабым грунтам, по снежному покрову и на  
захламленных лесосеках, а их компоновка не

тракторов

позволяет рационально агрегатировать их с 
трелевочным оборудованием. Это касается как 
чокерного, так в еще большей степени про
грессивного бесчокерного оборудования.

С 1962 г. Ленинградская лесотехническая 
академия и другие организации проводят ра
боты по совершенствованию колесных тракто
ров для лесного хозяйства. В результате об
ширных теоретических и экспериментальных 
исследований обоснованы основные парамет
ры и требования к лесным тракторам. Д ля до
стижения широкой универсальности, высоких 
тяговых свойств и проходимости лесного трак
тора очень важна его общая компоновка, ко
торая основывается на следующих отправных 
положениях:

центр тяжести колесного трактора, предназ
наченного для трелевки, должен быть смещен 
ближе к передней оси, чтобы на нее приходи
лось 65— 70% эксплуатационного веса;

свободное место для установки технологиче
ского оборудования между кабиной и осью 
задних колес должно составлять по длине не 
менее половины продольной базы;

точка приложения сил от транспортируемой 
пачки леса должна располагаться между пе
редней н задней осями.

Кроме того, создание лесного трактора ос
новывается на унификации с тракторами и 
другими машинами массового производства.

Эти и ряд других положений были реализо
ваны академией при разработке и изготовле
нии в ее мастерских трех образцов экспери
ментального лесного трактора на базе серий
ного сельскохозяйственного трактора Т-40. От 
базовой машины с минимальными переделка-
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колеса,- 70,2%
расчетные 1,62—26,6 км/час. Радиус поворота 
минимальный по середине колеи — 3500 мм. 
Трелевочное оборудование — лебедка и щит 
(манипулятор и зажимной коник). Тип приво

ми использовался блок, состоящий из двига
теля, трансмиссии, ведущего моста и кабины 
с органами управления, который представляет 
собой одноосный тягач. Он соединяется по
средством двойного шарнира с активным по
луприцепом, ведущий мост которого выполнен 
на базе тракторных узлов и приводится кар 
данной передачей от трансмиссии одноосного 
тягача.

Этот трактор создавался в основном с целью 
проверки ряда теоретических положений и вы
явления производственных возможностей на 
трелевке такой специальной машины. Работы 
велись совместно с Ленинградским управле
нием лесного хозяйства, а затем с 1971 г. с 
Латвийским научно-исследовательским инсти
тутом лесохозяйственных проблем.

Один образец такого трактора имееет обо
рудование для бесчокерной трелевки — гидро
манипулятор конструкции ЛТА и сам озаж им 
ной коник конструкции ЛТА — Л атН И И Л Х П . 
Два другие образца оборудованы для чокер- 
ной трелевки щитом и лебедкой. Соответствен
но тракторы получили условные индексы 
Т-40ЛБ (бесчокерный) и Т-40Л (см. рис.).

Техническая характеристика. Тип тракто
ра — трелевочный, с четырьмя одинаковыми 
ведущими колесами (11-38"), шарнирно сочле
ненной рамой и механической трансмиссией. 
Условный индекс — Т-40Л (Т-40ЛБ). Тяговое 
у си л и е— 1300 кг. Мощность двигателя — 
40 л. с. Вес без технологического оборудова
ния — 3300 кг. Вес эксплуатационный с тре
левочным оборудованием — 3956 кг (4100 кг), 
в том числе вес, приходящийся на передние 

2776 кг /3090кг\ „
( 7- — ) ■ Скорости движения

да трелевочного оборудования — механиче
ский и гидравлический (гидравлический). Тя
говое усилие лебедки максимальное — 
3500 кг (— ). М аксимальная грузоподъемность 
при максимальном вылете стрелы — (300 кг). 
Угол поворота стрелы — (140°). Вылет стре
лы — 3,7 м.

Тракторы Т-40Л и Т-40ЛБ прошли лабора
торные исследования и производственные ис
пытания на разных видах рубок и в различ
ных лесорастительных условиях. Производст
венные испытания включали как хрономет- 
ражные наблюдения (табл. 1) с целью выяв
ления и анализа затрат  времени на отдельные 
операции и определения производственных 
возможностей трактора, так и длительную ря
довую эксплуатацию для оценки средних про
изводственных показателей трактора, его на
дежности и технического совершенства.

В конце 1971 г. были начаты испытания на 
трелевке двух образцов Т-40Л в рядовой экс
плуатации: одного — на ЛОС Калснава
Л атН И И Л Х П а, а второго — в Сосновском лес
хозе Ленинградской области.

На ЛОС Калснава в течение первых 50 смен 
(октябрь—декабрь 1971 г.) за работой трак
тора на санитарных рубках велось наблюде
ние, которое показало следующее:
Отработано часов . . • . • ..........................  400
«Чистое» время работы ..................................  277 час
Простои по н е и с п р а в н о с т я м .......................... 12 час
Стрелевано д р ев еси н ы ....................................... 1011м3
Средний объем стрелеванных хлыстов . . 0,354 м3
Среднее расстояние трелевки .................. 480 м
Средняя сменная выработка за период
н а б л ю д е н и я .............................................................  20,2 м3
Выработка за час «чистой» работы . . . .  3,64 м3
Сменная норма выработки тракторов 
ТДТ-40М

в аналогичных условиях . . . .'Г-40
17,9 
ТТ75!

Лесосеки на ЛОС Калснава, где работал 
трактор, имели равнинный рельеф и разнооб
разные почвы: от сухих супесчаных до торфя
нистых избыточно увлажненных и местами за 
болоченных.
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Комиссия по и сп ы тан и я м  трактора на ЛОС 
Калснава дала  положительную лесоводствен- 
ную оценку его работы, отметив хорошие ус
ловия для р о ст а  остающегося древостоя и не
значительные его повреждения.

С 1/1 — 1972 г. по 1 /II —- 1973 г. были про
ведены очередные эксплуатационные испыта
ния тракторов Т-40Л. В Сосновском лесхозе 
трактор обслуживался бригадой из 4—5 чело
век и работал в основном на проходных руб
ках без прокладки технологических коридоров 
(волоков). Лесосеки характеризовались преи
мущественно холмистым рельефом и плотны
ми супесчаными грунтами; преобладающий 
тип леса '— сосняк вересковый. За  указанный 
период было отработано 160 смен; стрелевано 
леса 4294 м3; средний объем стрелеванных 
хлыстов — 0,21 м3; среднее расстояние трелев
к и — 325 м; средняя выработка за смену —
26,9 м3. '

На ЛОС Калснава преобладали санитарные 
рубки (уборка ветровала) и проходные. Тре

левка в большинстве случаев велась по техноло
гическим коридорам шириной 2,5—3 м, кото

рые прорубались с интервалом 20 м. Трактор 
обслуживался бригадой из 3—4 человек. Здесь 
было отработано 183 смены; стрелевано леса 
3498 м3; средний объем х л ы с т а — 0,19 м3; 
среднее расстояние трелевки — 420 м; средняя 
выработка за см ен у — 19,1 м3.

Чокеровка везде выполнялась трактористом, 
которому иногда помогал один из членов 
бригады, на верхнем складе отцепка произво
дилась такж е трактористом с участием членов 
бригады.

Д ля  сравнения укажем, что нормы выработ
ки тракторов ТДТ-40М и Т-40 в условиях Сос- 
новского лесхоза составляют соответственно 
17,8 и 15,3 м3, а в ЛОС К ал сн ав а— 15,5 и 
13,0 м3.

На 1 февраля 1973 г. тракторы Т-40Л отра
ботали каждый более 1300 моточасов (по 
счетчику двигателя). За  это время наиболее 
серьезной неисправностью была поломка зубь
ев на венце маховика двигателя и на взаимо
действующей с венцом при запуске шестерне 
пускового двигателя. Эта неисправность обус
ловлена недоработкой двигателя базовой ма-

Тпблица 1

Р е зу л ь т а т ы  х рон ом етраж н ы х  н аблю дени й , полученны е при и спы таниях первы х тр ак то р о в  Т-40Л

Н аи м ен о ван ие П о к а з а те л и  р або т ы  т р а к т о р о в  Т-40Л

Место испытаний

Состав насаждения . . . 
Средний запас на 1 га, м5
Вид рубки ..........................
Время испытаний . . . . 
Грунтовые условия . • .

Рельеф местности

Тосненский лесхоз Ленинградской области

6Е2Б20с +  С 6С2Е2Б +  0с
210 142

Проходная 
Февраль 1969 г. Октябрь 1970 г.
Снег глубокий до 70 см Влажный супесчаный и

суглинистый грунт 
Равнинный Холмистый с подъема

ми до 10'

ЛОС Калснава Латвий
ской ССР 
7Е20с1Б +  С 
230

Октябрь 1971 г. 
Умеренно влажный су
песчаный грунт 
Равнинный

Среднее расстояние трелевки, м . . 337 1320 174
Средний объем стрелеванных хлыс
тов, м * .............................. • ...................... 0,49 0,867 0,142
Средняя рейсовая нагрузка, м8 . . . 1,94 2,31 1,14
Производительность средняя за 1 час
«чистой» работы, м* .............................. 5,99 3,27 3,97
Средние затраты времени по опера
циям трелевки, %;

холостой ход и маневры . . . . 16,7 28,5 20,3
чокеровка и сбор пачки . . . . 46,1 35,0 51,2
грузовой ход ................................... 26,5 3 1 ,S 13,2
отцепка пачки .................................. 10,7 4,7 15,3

Сменная выработка расчетная но
производительности за 1 час «чис
той» работы, м3 ....................................... 34,4 19,0 23,0
Сменная норма выработки* в ана
логичных условиях тракторов
ТДТ-40М ' 29,1 13,0 20,3

Т-40 ’ м .......................................• 16,5 6,1 18,6

П р и м е ч а н и е .  * Здесь и далее имеются в виду «Типовые нормы выработки на рубки ухода за
лесохозяйственные работы». М., «Лесная промышленность», 1970.
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У словия и р е з у л ь т а т ы  испы таний  т р а к т о р а  Т -40Л Б с о бор уд о ван и ем  д л я  бесчокерной  трелевки

Таблица 2

Н аи м е н о в а н и е П о к а з а т е л и  у с л о в и й  и с п ы т ан и й  и р а б о т ы  т р а к т о р а  Т-40ЛБ

Место испытаний . . . . • • ..........................................• .

Время и с п ы т а н и й ...................................• ...................................
Состав древостоя, средний возраст, средняя высота, 
полнота до рубки, б о н и т е т ....................................................

Грунтовые условия .....................................................................

Вид р у б к и ........................................................• ......................
Средний объем стрелеванных хлыстов, м3 ......................
Среднее расстояние трелевки, м ...........................................
Средняя нагрузка на рейс, м3 • .......................................•
Среднее время полного цикла, мин.......................................
Производительность за 1 час «чистой» работы, м* . .

Лисинский лесхоз Ленин- ЛОС Калснава 
градской области
апрель 1971 г. октябрь 1971 г.

5ЕЗБ2С, 30 лет, 10 м, 0,9, II 7Е20с1Б +  С, 60—70 лет,
21 м, 0,7, I

Переувлажненный суглинок Плотный сухой супесчаный
грунт

Прореживание Проходная
0,1 0,122 
200 103
1,70 1,10
14,5 , 16,8
7 ,04  3,93

шины, которая в настоящее время, по данным 
Владимирского тракторного завода, устране
на. Остальные неисправности не касались уз
лов базового трактора и заключались в основ
ном в поломках технологического оборудова
ния, легко устранявшихся и не вызывавших 
значительных простоев.

Высокие производственные показатели тр ак 
торов Т-40Л и положительная лесоводствен- 
ная оценка их работы побудили Минлесхоз- 
леспром Латвийской ССР принять решение об 
изготовлении еще 5 тракторов для проведения 
более широких производственных испытаний. 
В соответствии с этим решением в 1972—
1973 гг. на опытном заводе «Ригалесмаш» из
готовлены пять тракторов Т-40Л, которые пе
реданы в леспромхозы Латвии.

Наряду с чокерными прошел испытания и 
трактор с оборудованием для бесчокерной 
трелевки Т-40ЛБ. Он работал по такой техно
логии. Участок разбивали на пасеки шириной 
20 м, между которыми прорубали волоки ши
риной 2,5 м. В алку деревьев на волоках про
водили вершиной или комлем в сторону тре
левки. После обрубки сучьев хлысты собирали 
с волока гидроманипулятором трактора, кото
рый заезж ал  на волок задним ходом, и тре
левали на верхний склад. Следующим этапом 
была валка деревьев с пасек под острым уг
лом к волоку вершиной в сторону трелевки и 
обрубка сучьев. Хлысты с пасек такж е соби

рали гидроманипулятором и трелевали за вер
шину на верхний склад.

Условия испытаний и показатели работы 
трактора Т-40ЛБ представлены в тайл. 2. Р е
зультаты испытаний указывают на возмож
ность в перспективе повышения производи
тельности труда и исключения ручных опера
ций чокеровки и отцепки пачки на рубках ухо
да. Испытания вместе с тем выявили необхо
димость продолжения работ по совершенство
ванию конструкции бесчокерного оборудова
ния и технологии применения машины.

Всесторонние исследования и производствен
ные испытания экспериментальных тракторов 
Т-40Л и Т-40ЛБ позволили сделать следую
щие выводы:

1) колесные тракторы можно успешно ис
пользовать в лесном хозяйстве;

2) специальные колесные лесные тракторы 
имеют более высокие технико-эксплуатацион
ные показатели и во многих случаях по произ
водительности не уступают гусеничным трак
торам;

3) обоснованы основные параметры и сфор
мулированы требования к колесному трактору 
для рубок ухода.

Эти материалы используются при создании 
под руководством В Н И И Л М а колесного лесо
хозяйственного трактора Т-80Л, опытные об
разцы которого разработаны и изготовлены 
Липецким тракторным заводом.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Организации Сельхозтехники приступили к сбору заявок на 1975 г. Своевременно 
оформляйте заявки на получение лесохозяйственной и сельскохозяйственной техники.
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УДК 631.35 : 634.0

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

МАШИНЫ В ЛЕСХОЗЕ

В. А . ХОДОРЕВСКИЙ (ВНИАЛМИ) ____________________________

защитном лесоразведении из-за отсут
ствия специальных машин и орудий не

которые виды работ выполняются до сих пор 
вручную. В то же время есть целый ряд сель
скохозяйственных машин, которые можно 
здесь успешно использовать.

Так, например, в Михайловском меж кол
хозно-совхозном лесхозе (Волгоградская обл.) 
при проведении рубок ухода в лесных поло
сах получаемая неликвидная древесина уда
ляется с помощью копновозов типа КНУ-11 
или К У Н -10. Д о  их применения хворост и 
хмыз вручную выносили из полос, склады ва
ли в кучи, а затем с соблюдением всех мер 
пожарной безопасности сжигали. На это з а 
трачивалось большое количество денежных 
средств и труда. Применение копновозов по
зволило использовать неликвидную древесину 
в борьбе с водной эрозией. Хмыз и хворост 
стали укладывать в вершины оврагов, что пре
пятствует их дальнейшему размыву.

Копновоз КНУ-11 навешивается на все мо
дификации трактора «Беларусь» или Т-28 с 
раздельно-агрегатной гидросистемой и пред
назначен для транспортировки копен соломы, 
сена. Обслуживается одним трактористом. 
М аксимальная грузоподъемность при агрега
тировании с трактором М ТЗ-50Л— 500 кг, а

с трактором Т-28—300 кг. Скорость перевозки 
грузов не более 10 км/час.

Копновоз прост по устройству и состоит из 
грабельной решетки, верхней подвижной рам
ки и гидроцилиндра, соединяемого шлангами 
с гидросистемой трактора. Гидроцилиндром 
поднимают и опускают верхнюю подвижную 
рамку. Грабельная решетка состоит из девяти 
металлических пальцев, присоединяемых к 
раме грабельной решетки. На раме имеются 
кронштейны для навески на трактор. По бо
кам с каждой стороны рамы крепятся по од
ному боковому пальцу.

При работе с копновозом рабочие срублен
ную древесину выносят и складывают вдоль 
лесополосы по всей ее длине по обе стороны 
от нее. В лесных полосах с широкими между
рядьями, где можно пройти копновозу, дре
весину укладывают в междурядьях.

Технологический процесс вывозки копново
зом КНУ-11 хвороста от закраек лесополосы 
аналогичен вывозке соломы (рис. 1). Подъе
хав к ряду хвороста, тракторист опускает гра
бельную решетку на поверхность почвы. Уста
навливает в «плавающее» положение рычаг 
гидросистемы, чтобы решетка могла копиро
вать рельеф поля. Поднимает верхнюю под
вижную рамку и начинает движение задним 
ходом. Хворост, перемещаясь по пальцам гра
бельной решетки, доходит до рамы и посте
пенно накапливается. От смещения в сторону 
он удерживается боковыми пальцами. Как 
только копновоз наполнится, тракторист оста
навливает трактор, опускает верхнюю рамку, 
слегка поднимает грабельную решетку и от
возит собранный хворост на место укладки. 
Д л я  сброса хвороста трактор останавливают, 
опускают грабельную решетку на землю и 
затем поднимают верхнюю рамку и отъез
жают.

Рис. 2. Стогометатель СНУ-0,5 на погрузке выкорчеван
ных деревьев

Рис. 1. Копновоз КНУ-11 на вывозке хвороста iu  лес-
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Рис. 3. Использование переоборудованного стогометате
ля на транспортировке бревен

С  помощью к о п н о в о за  м о ж н о  т а к ж е  о т в о 
зить от п о л о с  в ы к о р ч ев а н н ы е с к о р н ем  дере
вья. К а к  п о к а з а л а  п р ак т и к а  р а б о т , для повы
ш ен и я  п р о ч н о ст и  н а  пальцы решетки целесо
о б р а з н о  п р и в а р и т ь  р е б р а  жесткости. Копновоз 
у с п е ш н о  р а б о т а е т  при  вывозке на расстояние 
д о  1 ты с. м .

Д л я  погрузочно-разгрузочных работ и об
служивания пилорамы в указанном хозяйстве 
успешно применяют навесной универсальный 
стогометатель СНУ-0,5. Он представляет со
бой подъемную раму с грабельной решеткой, 
оборудованной рамкой с накидным устрой
ством, и навешивается на трактор «Беларусь» 
без снятия кабины. Рама стогометателя 
укрепляется на полуосях ведущих колес трак
тора и при помощи двух гидроцилиндров — 
на передней части его рамы. Стогометатель 
(рис. 2) не мешает трактору работать с раз
личными прицепными и навесными маш ина
ми. Грузоподъемность его — 500 кг, высота 
подъема — до 5,5 м.

С помощью СНУ-0,5 осуществляется погруз
ка на тракторный прицеп выкорчеванных де
ревьев, которые потом отвозят на место р аз 
грузки. При погрузке тракторист подъезжает 
к выкорчеванному дереву, опускает подъем
ную раму и гидроцилиндром поворачивает ее, 
чтобы она была примерно параллельна по
верхности поля (желательно для лучшего под
бора пальцы наклонить на 6— 7°). Двигаясь 
вперед, стогометатель подбирает выкорчеван
ные деревья. После заполнения решетки тр ак
торист опускает накидное устройство и при
жимает собранную массу. Затем  поднимает 
решетку с грузом на высоту 1— 1,5 м и подъ
езж ает к месту укладки. Поднимает грабель
ную решетку на нужную высоту, открывает

Рис. 4. Прессование древесном стружки в тюки пресс- 
подборщиком ПИ В-1,6

накидное устройство и разгружает груз, по
ворачивая решетку.

При работе стогометателя на обслуживании 
пилорамы с него снимают грабельную решет
ку. Вместо нее к раме хомутами крепятся две 
планки с крюками на концах (планки изго
товляют из грядилей рамы тракторного плу
га).  На крюки одевают тросы, с помощью ко
торых можно зацепить несколько бревен 
(рис. 3). При применении двух крюков с тро
сами бревна устойчиво закрепляются и их 
удобно транспортировать на эстакаду пило
рамы. Таким переоборудованным стогомета
телем можно грузить и разгружать автома
шины с различными грузами.

Из отходов древесины в мехлесхозе изго
товляют упаковочную стружку. Д ля транспор
тировки ее прессуют в тюки пресс-подборщи
ком ППВ-1,6. Если им обычно прессуют сено 
из валков в процессе движения, то при прес
совании стружки пресс установлен стационар
но. Работает он от вала отбора мощности 
трактора «Беларусь». В хозяйстве для этих 
целей используется трактор, оборудованный 
стогометателем для погрузки леса. Стружка 
из кучи подается рабочим на подборщик-тран
спортер вилами (рис. 4).  Подбирающие паль
цы захватывают ее и транспортируют на 
прессовку. Тюки прессуются весом до 30 кг 
и увязываются проволокой. Плотность тюков 
можно регулировать при помощи регулятора 
плотности. Спрессованную таким образом 
стружку укладывают в штабели для отгрузки 
потребителям.

Применение этих сельскохозяйственных ма
шин позволило мехлесхозу значительно сокра
тить потребность в рабочей силе и снизить 
стоимость выполняемых работ.
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Д О С Л Е Д О В А Н И Я  П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я

УДК 634.0.232.216

Особенности работы плугов на лесных 
площадях с микроповышениями
Ф . Ф .ГЕРБУТ  
(Закарпатская ЛОС)

О с н о в н а я  подготовка почвы при 
выращивании искусственных 

лесных насаждений осуществляет
ся различными способами: глубо
ким рыхлением, вспашкой, фрезе
рованием, подготовкой посадоч
ных ям и площадок. Одной из 
причин, сдерживающих развитие 
механизации лесокультурного про
изводства в целом, является от
сутствие теории обработки почвы 
применительно к различным лесо
растительным условиям. Имею
щиеся для этой цели машины и 
технология их применения разра
ботаны преимущественно для от
дельных лесорастительных усло
вий. Простой перенос их в другие 
почвенно-климатические условия 
не дает ожидаемого эффекта. 
Особенностью лесных участков яв
ляется наличие микроповышений, 
образовавшихся в результате эро
зионных процессов, лесоэксплуата
ционных работ, раскорчевки и т. д. 
При подготовке почвы на нерас- 
корчеванной вырубке или камени
стом участке микроповышениями 
могут быть пни или отдельные 
камни. В Карпатах они достигают

по высоте 0,4 м и в поперечнике 
0,2—0,8 м. Указанные условия от
рицательно влияют на работу 
агрегатов по подготовке почвы.

Расчет параметров почвообраба
тывающих машин для лесного хо
зяйства в настоящее время про
водится по методике, разработан
ной для сельскохозяйственных ору
дий. Однако работа орудий на 
площадях с микроповышениями не 
является характерной для сельско
хозяйственного производства и 
изучена недостаточно. В лесном 
хозяйстве влияние этого фактора 
до настоящего времени совсем не 
изучалось.

При встрече орудия с микропо
вышением на трактор действует 
увеличенное тяговое сопротивле
ние. При этом плуг под действием 
сопротивления отклоняется в сто
рону от направления движения. 
Все это создает неустойчивый ре
жим работы агрегата, вызывая его 
смещение в горизонтальной и вер
тикальной плоскостях. Для выяс
нения этого явления потребова
лись специальные исследования. 
Работа проводилась в Мукачев-

ском лесничестве на свежей вы
рубке с частичной раскорчевкой 
полосами при наличии 820 пней 
на 1 га, среднем их диаметре 
17,5 см и высоте до 15 см. Вто
рым участком была нераскорче- 
ванная вырубка в Ивановском 

лесничестве Мукачевского лесоком
бината с количеством пней 178 шт. 
на 1 га при среднем диаметре 
40 см и высоте до 25 см. Влаж
ность почвы во время проведения 
работ составляла 22—34%, твер
дость на глубине 5—30 см — 
25—57 кг/см2. Почва — бурая лес
ная сильнооподзоленная, глеева- 
тая, тяжелосуглинистая. Для ис
следований был взят плуг ПКЛ-70 
с одноотвальным корпусом, наве
шенным на трактор ТДТ-40М че
рез универсальную навеску НЗ-2А.

Перед проходом агрегата по 
всей длине опытного гона снима
ли профиль поверхности и измеря
ли размеры микроповышений. От
клонения плуга в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях при 
встрече с микроповышениями за
меряли с помощью специального 
приспособления из двух реек и 
угломера. Приспособление при
крепляли одновременно на плуг и 
трактор так, чтобы при отклоне
ниях плуга точка вращения стрел
ки угломера совпадала с точкой 
вращения плуга, который навеши
вался по двухточечной системе.

Для уменьшения эрозии почвы 
агрегаты работали, как правило, 
поперек склона. До прохода плу
га были замерены высоты микро
повышений и расстояния между 
ними (табл. 1 и 2).

Как видно из таблиц, больше 
всего (17,2%) наблюдалось микро
повышений высотой 26—30 см. З а 
меренные расстояния не зависели 
от высоты микроповышений. По
давляющее количество случаев 
приходится на расстояния 2,3— 
2,6 м и более. Градацию расстоя
ний свыше 2,6 м не проводили, 
так как они при длине плуга 2,5 м 
не оказывали влияния на его 
работу.

Та б ли ц а  1

Вы соты  микроповыш ений и количество  их д о  планировки  площ ади

Вы сота, см

П о к азате л и о ю оС-1 CN о
со

ю
со

о ют}* <к

1ю
1«о <М <оСМ со

1«О
СО чГ 10 О rj«

К о л и ч е ств о  на 1 га, ш т . . .  . 
П р о ц ен т  . . .  ...............................

119
14,2

69
8 ,2

118
14,0

135
16,1

144
17,2

104
12,4

88
10,4

61
7 ,2

3
0 ,3

Та б ли ц а  2

Р ассто ян и я  м еж д у  микроповы ш ениям и до  планировки

Р асс то я н и я  по н ап р ав л ен и ю  д в и ж е н и я  п л у га , м

П о к азате л и
1со ю 

сГ о
1 со

0 * 0
1

о~ *-Г
1OJ тГ 1ю 1со о  

«-»<м
1Г— СО

см м
1тГ СО 

см см бо
ле

е
2,

6

К ол и честв о  сл у ч а ев  на 1 га,
31 23 23 35 46 51 46 53 62

П р о ц ен т  ............................................ 8 ,2 6 ,3 6 ,3 9 ,6 12,5 13,8 12,4 14,3 16,6
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Ш ирина огрехов  и откл он ен и я  от зад ан н о й  глубины  
вспаш ки  до планировки

Таблица 3

П о к азате л и

Н аи м ен ован и е
М т ! <з С Р

Ш ирин а, с м ................................... 14,6
О ткл он ен и я  от  гл уб и н ы , см 11,4

Влияние микроповышений на 
работу плуга определялось вели
чиной огрехов и отклонениями 
глубины вспашки. Величина этих 
изменений выражалась углом от
клонения плуга от направления 
движения агрегата в горизонталь
ной и вертикальной плоскостях. 
Угловые отклонения плуга в обе
их плоскостях возрастают при 
увеличении высоты микроповыше
ний, что выражается шириной 
огрехов и изменениями глубины 
вспашки (табл. 3).

Отклонения плуга от заданной 
глубины достигают 56%. В резуль
тате этого его корпус неполностью 
подрезает пласт, и на поверхности 
остаются невспаханные полосы — 
огрехи шириной до 14,6 см. Непод- 
резанные пласты принимают не
устойчивое положение и отвалива
ются обратно в борозду. Количе
ство неполностью обернутых пла
стов достигает 17,3%. При нагро
мождении их друг на друга греб- 
нистость увеличивается до 23,8 см, 
что в два раза выше, чем уста
новлено агротехническими требо
ваниями. Вспушенность почвы 
уменьшается на 20%. Дно и стен
ки борозды остаются неровными.

Чтобы определить возможность 
подготовки почвы плугом на пло
щадях с микроповышениями, рабо
ты были проведены по следующим 
двум схемам с частичной плани
ровкой бульдозером Д-492 за один 
проход и более полной планиров
кой за три прохода. При частич
ной планировке поверхность была 
выровнена не полностью. Часть 
микроповышений срезалась и 
сдвигалась в понижение. Одновре
менно выкорчевывались оставшие
ся после корчевки мелкие пни. 
Повторными измерениями установ
лено, что высоты микроповышений 
и их количество на единицу пло
щади уменьшились, а размеры 
расстояний увеличились (табл. 4 
и 5).

Однако эти изменения после 
планировки существенного влия
ния на качество пахоты не ока
зали. Величина отклонений плуга 
уменьшилась незначительно. На 
втором участке планировка прове
дена до полного выравнивания 
площади Поверхность ее осталась 
слегка волнистой без явно выра

0 ,6  5 ,2  51,0 5 ,4
0 ,4  3 ,9  37 ,5  4 ,9

женных мнкроповышений. После 
подготовки почвы на этом участке 
отклонения плуга по ширине 
уменьшились до 8,5 см, однако 
глубина хода орудия была в пре
делах агротехнических требований 
(2,8 см). Такие отклонения про
изошли в результате неравномер
ного уплотнения почвы и разного 
ее сопротивления. При этом плуг 
чаще забивался заваленными сор
няками и корнями. Путь забива
ния его уменьшился с 78,5 до
72,4 м. Полная планировка поло
жительно повлияла на снижение 
гребнистости (с 23,8 до 19,9 см) 
и повышение вспушенности (с 16,4 
до 18,3%).

Из полученных данных видно, 
что дополнительная планировка 
участка с микроповышениями пе
ред пахотой мало влияет на ее 
качественные показатели. Такого 
эффекта можно достигнуть при 
дополнительной обработке вспа
ханного участка непосредственно 
перед закультивированием. Поэто
му проводить планировку как тру
доемкую и малоэффективную опе
рацию нецелесообразно.

Для подготовки почвы на пло
щадях с микроповышениями был 
применен способ глубокого рых
ления плугом со снятым отвалом 
корпуса. При этом орудие откло

нялось в горизонтальной плоско
сти, уменьшилась гребнистость по
верхности до 11,3 см, а рабочая 
скорость агрегата увеличилась до
0,94 м/сек; забивание и залипание 
рабочих органов плуга не наблю
далось, вспушенность почвы умень
шилась с 18,2 до 14,1%. Однако 
применение такого способа воз
можно на незадерненных уча
стках.

Таким образом, исходя из из
ложенного материала, можно сде
лать следующее заключение: 

наличие микроповышений на 
лесных участках отрицательно 
сказывается на работе почвообра
батывающего агрегата, вызывая 
его отклонение от заданной шири
ны и глубины захвата;

на качество работы почвообра
батывающего орудия на площа
дях с микроповышениями оказы
вают влияние конструктивные осо
бенности ходовой части трактора. 
Надо выбирать трактор с макси
мальной длиной опорной гусеницы 
и минимальным расстоянием от 
конца опорной части гусеницы до 
точки прицепа. Этому требованию 
отвечает конструкция ходовой 
части трактора класса 3 т общего 
назначения (ДТ-54А; Т-74; ДТ-75). 
Трактор ТДТ-40М не отвечает 
этим условиям;

почвообрабатывающие орудия, 
которые работают на площадях 
с микроповышениями, должны на
вешиваться по двухточечной схе
ме. Во избежание деформации 
центральной тяги навесной систе
мы конструкция ее должна быть 
эластичной типа тяг, которые уста
навливаются на тракторах общего 
назначения. Тяги, применяемые в 
навесках НЗ-2А и на тракторах 
ЛХТ-55, не отвечают предъявляе
мым требованиям.

Табл ица  4
Х ар актер и сти к а  мнкроповыш ений после частичной планировки

Вы сота м и кр о п о вы ш ен и й , см

П о казател и
5—10 11— 15 16—20 2 1 - 2 5 2 6 -3 0

К оличество  м и кроп овы ш ений  
на 1 га, ш т ................................... 155

40,8
68
18,0

33
8,7

47
12,4

36
9 ,5

Таблица 5
Р асстоян и я  м еж д у  микроповыш ения.чи после частичной планировки

Р а сс то я н и я , м

П о казатели
0 ,Е —1,0 1,1 — 1,5 1,6—2,0 2 ,1 - 2 ,5 более 2 ,5

К оличество  сл у ч а е в , ш т . . . .  16 11 38 98 28
П р о ц е н т ............................................ 8 ,5  6 ,0  19,7 51,2 14,6
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ЛЕС И ОХОТА

УДК 634.0 : 639.1.06

СОЗДАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕМИЗОВ

П, Г. ВДКУЛЮК, начальник управления лесоразведения 
Минлесхоза УССР

лесах Украины обитает сейчас значи
тельное количество охотничьей фауны. 

Д л я  дальнейшего развития охотничьего хозяй
ства, особенно увеличения количества птиц, 
необходимо создавать специальные ремизы, 
где дикие звери и птицы могли бы укрыться 
и найти для себя корм. Такие ремизы целе
сообразно создавать одновременно с зак л ад 
кой лесных культур. Эта проблема на Украи
не особенно актуальна, так как лесистость 
здесь сравнительно мала и свыше 43% лесов 
относится к первой группе. Во всех районах 
республики насаждения, особенно в зеленых 
зонах городов, усиленно посещаются населе
нием, что отрицательно влияет на условия 
размножения птиц и зверей. В хвойных лесах, 
а их у нас 46% от общей площади, числен
ность фауны невелика, поэтому создание 
условий, которые содействовали бы ее увели
чению, имеет на Украине большое значение.

По дан ным учета лесного фонда, доля ис
кусственных насаждений в покрытой лесом 
площади гослесфонда республики составляет 
сейчас 45% и в дальнейшем будет возрастать, 
так как культуры создаются на всех выруб
ках, и кроме того, ежегодно на площади свы
ше 50—55 тыс. га закладываю тся леса на 
склонах оврагов, балок и на песках в объеме 
70% от общей площади посадок. Основные 
объемы лесопосадочных работ переместились 
теперь в безлесные районы, где создание ре
мизов особенно актуально. Следует также 
учитывать, что биологическая устойчивость и 
долголетие степных насаждений зависят от 
степени повреждения их листогрызущими и 
другими вредителями, которых в степных 
районах очень много.

Для привлечения птиц и содействия их 
успешному размножению лесоводы Украины 
сохраняют дуплистые деревья, изготовляют и 
ежегодно вывешивают в среднем по 250 тыс. 
искусственных гнездовий. Но этого явно недо

статочно. Чтобы увеличить численность на
ших пернатых друзей нужны еще и ремизы. 
Их следует закладывать  из таких пород, кото
рые служат кормовой базой для зверей и 
птиц. Однако до сих пор нет четких рекомен
даций по этому вопросу, поэтому нами сдела
на попытка разработать их применительно к 
условиям Украины.

Как уже отмечалось, сейчас в республике 
более 70% лесных культур создается на зем
лях мелиоративного фонда. Подготовка почвы 
здесь под ремизы проводится одновременно с 
обработкой ее под лесные культуры и теми же 
самыми способами. Предлагаемые методы со
здания ремизов и смешения в них пород на 
склонах оврагов и балок для всех лесорасти
тельных зон УССР излагаются в таблице.

При создании ремизов на лесосеках учиты
ваются лесорастительные условия и состав 
вырубленного насаждения, например, нерав
номерная полнота древостоя на ольховых вы
рубках, где много окон и прогалин. Часто 
ольховые вырубки оставляют под естествен
ное заращивание, а в окнах и прогалинах 
подготавливают почву и высаживают калину 
обыкновенную, смородину черную и черемуху. 
Расстояние между рядами посадки — 1,5 м и 
в ряду — 0,5 м.

На дубовых вырубках ремизы создают об
садкой участков по периметру 3—4 рядами 
груши лесной, черешни, яблони или кизила, 
а такж е посадкой этих пород звеньями — в 
ряду 15—25 посадочных мест дуба и 5—7 вы
шеперечисленных пород. Если ширина лесосе
ки 100 м и более, то посредине ее саж аю т еще 
2—3-рядную полосу из груши, черешни или 
других пород с примесью кизила, ирги, бе
ресклета европейского и др.

На сосновых вырубках в Полесье и лесосте
пи ремизы закладывают из груши, рябины, 
бузины, бересклета европейского, барбариса и 
облепихи такими же способами, как и на ду-
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М етоды создания ремизов и смешения в них пород н а  склонах оврагов и балок

Тип
условий С пособы  со зд ан и я  р ем и зо в , П о д го т о в к а  поч вы , р ассто ян и е

С хем ы  см еш енияп р о и з р а  к о л и ч ество  ряд о в м е ж д у  р яд ам и
стан и я

Э лем енты  р ел ь еф а  
о в р а ж н о -б а л о ч н о й  

сети

Приовражные уча
стки и склоны

Дод,
д2
&
С2

Обсадка участков культур Сплошная вспашка на зябь; 
по периметру 3—4 ряда- обработка по системе чер- 
ми кустарников ного или раннего пара;

1,25— 1,5 X 0,4— 0,5 м

1) ТрТрТрТр
2) БяБ яБ яБ я
3) Ш Ш Ш Ш
4) Лх Лх Лх Лх
5) ИрИрИрИр
6) КзКзКзКз
7) О О О О
8) ТрТрТрТп 

БяБяБяБя  
ТрТрТрТр 
БяБ яБ яБ я

9) ТрТрТрТр 
ТрТрТрТр 
Б яБяБяБя  
БяБяБяБя

10) Звеньями — в ряду 
20—30 посадочных
мест терна, 20—30 
боярышника, затем 
шиповника и т. д.

(Ремизы из колючих кустарников по периметру участков культур служат эдповременно и живыми изгородями 
для защиты от скота. Тр — терн, Бя — боярышник, Ш — шиповник, Л х — лох, Ир — ирга, К.з — кизил, О — обле
пиха)

Склоны оврагов и 
балок к

сс ': 
с*

!:
ва

Посадка 3—4-рядных полос Сплошная вспашка на зябь,
по периметру или посре
дине каждого участка, но 
не реже 50 м между по
лосами

1) ГрКГрК
2) ЧКЧКЧК
3) РК РК РК
4) ГрГрГр
5) ЧЧЧЧЧ
6) Р Р Р Р Р

ккккк
7) ККККК
8) Звеньями в ряду

15—20 посадочных
мест Гр, Ч или Р и 
7—20 кустарников

(К — кустарники; терн, боярышник, шиповник, вишня войлочная, облепиха, лох, ирга, кизил, лещина, смородина 
золотистая; Р — рябина вводится в ремизы в зоне Полесья и лесостепи, Гр — груша во всех зонах, Ч — череш
ня вводится в ремизы преимущественно в правобережных районах Украины)

обработка по системе 
черного или раннего па
ра; напашка полос или 
террас. Расстояние меж
ду рядами и в рядах 
такое же, как и в куль
турах — 2,5—3 м

Участки между 
вершинами овра-

Д 0 Посадка кустарников пло- а) вручную полосами ши- ККККК 
Д] щадками по 0,01—0,03 га риной 0,7 м; расстояние

гов С„ между рядами — 1—
Ci 1,5 м, в рядах — 0,4—
В, 0,5 м
В, б) вручную площадками —

террасками 1,5—2 м X 
X 0,7 м; расстояние меж
ду рядами 1,25— 1,5 м.
На 1 га 2500 площадок, 
на каждую 3—4 сеянца; 

в) бульдозерами площадки 
размером 1,5 X 0,7 м, на 
1 га 1000— 1200 площа
док, на каждую 3—-4 се
янца

(К — терн, смородина золотистая, боярышник, облепиха, вишня войлочная, шиповник, кизил, 
ваются каждый в отдельности или в смеси, как указано выше в пункте первом)

ККККККККК

ККККККККК

высажи-

Днища овражно
балочных систем 
и конусы вы
носа

Д,
Д.
Дз
С,
С,
с.

Посадка поперек днища Вручную полосами шири-

(К — облепиха, калина, корзиночные ивы)

оврагов и балок полос 
шириной 10—20 м из кус
тарников; расстояние 
между полосами — 10—
20 м

ной 0,7 м, расстояние 
между рядами 1,5 м

ККККККККК
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Продолжение

Э лем енты  р ел ьеф а  
о в р аж н о  - б ал о ч 

ной сети
у с л о в и й Способы со зд ан и я  рем изов, П одготовка почвы , рассто я С хем ы  см еш енияпроизра
стания

к оли чество  ряд ов ние м е ж д у  р яд ам и

Водотоки и не
большие лож 
бины

д.
дг
С»
С,

Посадка кустарников по во
дотокам и ложбинкам

( К — кустарники: шиповник, терн, боярышник, облепиха)

Вручную площадками — тер
расками 1,5—2 X 0,7 м; 
расстояние между рядами 
1,5 м, на каждую пло
щадку высаживается 3— 
4 сеянца

ккккккккк

бовых вырубках. Под пологом сосняков пол
нотой 0,7 и меньше проводится дискование 
почвы и посев дрока красильного, а в окнах 
изреженных древостоев высаживают группа
ми кустарники, и прежде всего те,, которые 
дают плоды, привлекающие птиц. Ж елательно 
такж е засаж ивать  кустарниками и прогалины.

В насаждениях хвойных пород лесохозяйст
венные предприятия ежегодно проводят р а з 
личные противопожарные мероприятия, в том 
числе разрубку, раскорчевку и минерализа
цию разрывов. Рекомендуется облесять эти 
разрывы, например, грушей лесной, рябиной 
с примесью бузины красной, спиреи, барбари
са и других кустарников. Все вопросы проек

тирования и закладки ремизов решаются при 
составлении проектов лесных культур.

Чтобы шире привлечь к этому важному де
лу общественность, Министерство лесного хо
зяйства УССР совместно с республиканским 
обществом охраны природы, а также общест
вом охотников и рыболовов объявили конкурс 
на лучшее создание ремизов. Предусмотрены 
поощрения лесничествам, лесхоззагам, лесо
мелиоративным станциям и другим организа
циям, которые выйдут победителями в этом 
конкурсе. Все принимаемые меры направлены 
к тому, чтобы в дальнейшем ни один участок 
лесных культур не создавался без ремизов.

УДК 639.111.16 : 634.0.232

ЛОСЬ И КУЛЬТУРЫ ЕЛИ

М. R.  МЕРЗЛЕНКО (МЛТИ)

*2 а последние два десятилетия 
^  в лесных угодьях европейской 
части СССР наблюдается увеличе
ние численности лосей и расшире
ние их ареала. Охотничье хозяй
ство нашей страны заинтересовано 
в росте численности лесной фауны, 
однако любые угодья (в том числе 
и лесные) могут обеспечить кор
мами лишь определенное количе
ство животных. Неурегулирован
ный рост поголовья лосей приво
дит к диспропорции между их 
численностью и кормовыми воз
можностями угодий. Во многих 
районах лоси стали наносить мас
совые повреждения молодым дре- 
востоям и лесным культурам. Если 
летом в рацион питания лося вхо
дят листья деревьев, кустарников, 
разнообразные травянистые расте
ния (зонтичные, таволга, кипрей, 
некоторые виды злаков, пижма), 
ягодные кустарники, а также вод- 
но-болотные растения, среди ко

торых лось предпочитает вахту, 
кубышку, ирис, то зимой лось по
едает побеги сосны, осины, ивы, 
можжевельника, дуба.

Результаты обследования лес
ных культур, проведенные инсти
тутом Союзгипролесхоз в 1968— 
1969 гг. в зоне смешанных лесов 
Московской, Владимирской, Ка
лужской и Смоленской областей, 
показали, что лоси наносят значи
тельный ущерб сосновым культу
рам, повреждая верхние побеги, 
ветки и стволики сосны. При об
следовании установлено, что в сос
новых культурах в результате по
вреждения лосями погибает до 
10— 15% высаженных на 1 га со
сен (3).

В то же время до сих пор бы
товало мнение, что лоси повреж
дают молодые культуры, причем 
из хвойных пород только сосно
вые. Так считается, что среди лес
ных древесных пород лосями

больше всего повреждается сосна. 
На втором месте по степени по
вреждения стоит осина, на треть
е м — дуб. Потравы березы, липы 
и ели незначительны и хозяйствен
ного значения не имеют (1). Одна
ко при обследовании лесных куль
тур хвойных пород, проведенных 
кафедрой лесных культур МЛТИ 
в 6 лесничествах Волоколамского, 
Дмитровского лесокомбинатов, 
Можайского и Талдомского лес
промхозов Московской области 
наряду с повреждениями лосями 
молодых культур сосны, отмечено 
интенсивное повреждение культур 
ели старших возрастов, представ
ляющих порой уникальные в лесо
культурной практике участки куль
тур III и IV классов возраста.

В культурах ели II класса воз
раста и в более старших лось 
резцами челюсти, как стамеской, 
срезает до самой древесины кору 
стволов деревьев. Нами отмечены
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три основных в и д е  повреждений 
стволов: боковой погрыз коры
(рис. 1), кольцевой погрыз и об
дир коры. Высота погрызов от 
поверхности земли колеблется в 
пределах 1,1—3 м, а длина погры
за составляет 0,6— 1,2 м. При об
дире коры лось зубами захваты
вает кору ели на уровне высоты 
морды и далее, отступая немного 
назад от дерева, обдирает целую 
полосу коры до высоты 3—3,5 м 
от земли, пока она не оборвется 
(рис. 2). Повреждаются стволы 
культур ели 11— IV классов воз
раста. Такие повреждения свойст
венны и естественным древостоям 
ели II—V классов возраста и осо
бенно часто встречаются в лесах 
северной части Московской обла
сти, а также в лесопарковом поя
се г. Москвы.

В культурах ели И и III клас
сов возраста повреждаются де
ревья I— III классов роста и раз
вития по Крафту, имеющие в этом 
возрасте уже очищенный от сучь
ев гладкий ствол до высоты 2,7 м. 
Средний диаметр поврежденных 
деревьев на 10% больше среднего 
диаметра культур. Таким образом, 
здесь лось наносит повреждения 
лучшим экземплярам ели. Следует 
подчеркнуть, что сосновые куль
туры со II класса возраста совер
шенно не повреждаются лосями.

Для культур IV класса возраста 
отмечена повреждаемость деревь
ев всех классов роста по Крафту. 
Однако, если для культур II клас
са роста повреждаемость состав
ляет 2—4%, то для IV класса она 
колеблется в пределах от 2 до 
8%, причем средний диакетр по

Рис. 1. Боковой пог*рыз коры ели

э

Рис. 2. Обдир коры ели

врежденных деревьев на 25% мень
ше среднего диаметра культур.

Установлено, что средний диа
метр деревьев ели, повреждаемых 
лосями в культурах II, III и 
IV классов возраста, оказался 
равным 17 см. Таким образом, на
блюдается явная избирательная 
способность лосей, выражающаяся 
в повреждаемости деревьев опре
деленного диаметра.

В наибольшей степени повреж
даются загущенные лесные куль
туры ели и культуры, не пройден
ные рубками ухода, в которых на
блюдается лучшее очищение ство
лов от сучьев.

Повреждения лосями еловых 
культур старших возрастов отри
цательно сказываются на физио
логическом состоянии деревьев. 
В местах погрызов и особенно 
обдиров стволов древесина пора
жается большим рогохвостом 
(Urocerus gigas L) и малым ро
гохвостом (Sirex juvencus F), что 
приводит к сухобочине стволов. 
Эти повреждения резко снижают 
технические качества древесины и 
способствуют внесению спор баз- 
идиальных грибов, вызывающих 
в последующем ее гниение. Места 
погрызов и обдиров стволов ели 
нередко обрабатываются черным 
дятлом (Dryocopus martius) и ре
же пестрым дятлом (Dendrocopus 
major L), уничтожающими поселе
ния рогохвостов. Такие деревья в 
сильный ветер становятся буре
ломными. Стволы ломаются в ме
стах повреждений. Все это приво
дит к ухудшению санитарного 
состояния лесных культур.

Как следствие повреждений ло
сями деревьев ели является сни
жение выхода деловой древесины 
на обследованных участках ело
вых культур в среднем на 5%.

Наличие значительных повреж
дений как культур сосны 1 клас
са возраста, так и культур ели 
старших возрастов можно объяс
нить очень высокой численностью 
лосей в Московской области. Так, 
на территории Волоколамского 
лесокомбината она достигает 
15 голов на 1 тыс. га. Вместе 
с тем, хозяйственно-допустимая 
плотность лосей (2) должна опре
деляться размерами повреждений

леса, а также наличием и запаса
ми кормов. В среднем следует счи
тать допустимой плотность лосей, 
равную 3—4 головам на 1 тыс. га.

Сейчас в зоне смешанных лесов 
во многих лесничествах из-за вы
сокой численности лосей отказы
ваются от посадок сосны и выса
живают ель, даже в тех условиях 
произрастания, где целесообразнее 
было бы выращивать сосну. 
Однако отказываться от выращи
вания сосны в таких случаях 
нельзя, так как отрицательное 
влияние лосей не может и не 
должно быть критерием возмож
ности культивирования этой поро
ды. Численность лосей бесспорно 
должна регулироваться плано
мерно.

При учете вреда, наносимого 
лосями народному хозяйству, 
а также регулировании их коли
чественного распределения по лес
ным угодьям, необходимы согла
сованные действия работников 
лесного и охотничьего хозяйства. 
Настало время рассмотреть во
прос о планомерном отстреле ло
сей на территории лесных хо
зяйств зоны смешанных лесов с 
целью доведения их до такой 
плотности, которая соответствова
ла бы кормовым возможностям 
лесных угодий.
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ОХРАНА
ЗАЩИТА ЛЕ С А

УДК 634.0.431

ЕЩЕ РАЗ К ОПЫТУ ПРОШЛОГО

Н. П. КУРБАТСКИЙ, Э. Н. ВАЯЕНДИК 
(Институт леса и древесины СО АН СССР)

J I  есные пожары возникают одновремен
но во многих местах как следствие при

родных предпосылок, которые усиливаются хо
зяйственными, техническими и организацион
ными факторами. Изучение опыта борьбы 
с пожарами в 1972 г. в центральных областях 
европейской части Р С Ф С Р  даст возможность 
определить эти факторы и снизить их отрица
тельное влияние.

Из природных предпосылок решающее зн а 
чение имеет степень пожарной опасности по
го д ы — показатель напряженности пож аро
опасного периода, отдельного месяца или все
го пожароопасного сезона.

Напряженность пожароопасного сезона в 
1972 г. была в Костромской, Владимирской, 
Горьковской областях, в Марийской АССР и 
на прилегающих к ним территориях выше 
средней многолетней на 160—200% (рис. 1). 
Эти данные получены путем сопоставления 
среднего класса пожарной опасности за сезон 
1972 г. со средним многолетним.

Здесь пожароопасная напряженность в мае 
превысила средний многолетний уровень почти 
в два раза. Следствием этого была вспышка

м а й  и ю н ь  и ю ль  аВгуст сент ябрь

лесных пожаров. Особенно часто лесные по
жары  возникали во Владимирской области 
(на площади около 1 млн. га — ежедневно до 
20 лесных пожаров).

В начале июня наступила умеренно теплая 
погода, выпало много осадков, что резко сни
зило опасность возникновения пожаров. Но 
уже во второй половине июня и в июле стало 
жарко и сухо. Средняя пожароопасная напря
женность в июне составила 129% от средней 
многолетней. Это значительно ниже, чем 
в мае, но все же существенно выше средней 
многолетней.

Напряженность в июле повысилась до 
380%, что вновь вызвало еще более сильную 
вспышку пожаров.

В августе уровень пожарной опасности про
долж ал  повышаться. Комплексный показатель 
в этот период был более 30 000 мб/град., а 
показатель напряженности достиг 676%. В от
дельных областях ежедневно возникало по 
30—40 лесных пожаров. Они выходили из-под 
контроля и распространялись на большой пло
щади.

В начале сентября повсеместно прошли 
дожди, пожары перестали возникать, но на 
осушенных торфяниках они продолжали дей
ствовать.

Следует указать еще и на то, что вспышка 
большого числа пожаров в 1972 г. — явление не 
совсем неожиданное. Ей предшествовала 
исключительно малоснежная и морозная зи
ма 1971/72 г. Весна была сухой и теплой, и

Рис. 1. Средние месячные и средние сезонные классы 
пожарной опасности в 1972 г. в «/о от средних много
летних (напряженность пожарной опасности): сплошная 

линия — средние многолетние; пунктир — за 1972 г.
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енег повсеместно сошел на одну — две недели 
раньше обычного. Все это предвещало силь
ную весеннюю вспышку лесных пожаров.

Природная пож арная опасность повыша
лась в этих областях из-за того, что здесь 
преобладали крупные массивы хвойных на
саждений с высоким процентом молодняков
I и II классов возраста. До 15% сосновых 
лесов представлены борами-беломошниками 
и верещатниками, а 6 0 % — ягодниковыми и 
мшистыми типами. Поэтому д аж е в обычные 
годы здесь возникали десятки лесных п о ж а
ров. Сотни тысяч гектаров хвойных молодня
к о в — это территория, на которой возможно 
возникновение верховых пожаров.

Все они, даж е  молодняки, расчленены до
вольно густой сетью разрывов различного ро
да, в том числе противопожарными и квар
тальными просеками, шоссейными и железны 
ми дорогами, линиями электропередач, газо
проводами. Казалось бы, эти разрывы должны 
быть надежным препятствием для распростра
нения лесных пожаров. Однако просеки и р а з 
рывы даж е шириной 100 м и более не смогли 
остановить продвижение фронта верховых по
жаров.

Исследования показывают, что всякого рода 
прогалины, разрывы и просеки шириной более
10— 12 м значительно увеличивают скорость 
ветра в лесу, а следовательно, и скорость 
распространения пожаров и способствуют 
переходу низовых пожаров в верховые. Нами 
установлено, что перед разрывами скорость 
ветра под пологом леса возрастает и чем р аз 
рыв шире, тем больше скорость ветра на про
тивоположной стороне разрыва. В связи 
с этим мы считаем, что наличие больших пло
щадей хвойных мояодняков, изреженность 
приспевающих и спелых насаждений, чрез
мерная расчлененность массивов различного 
рода разрывами способствовали быстрому 
распространению верховых пожаров.

Так было в Макарьевском лесхозе Костром
ской области, где ни дороги, ни просеки узко
колейной железной дороги не остановили рас
пространения огня. А в Марийской АССР 
фронт лесного пожара легко преодолел сна
чала просеку шириной 60 м и шоссе, а затем 
через 200 м еще такую же просеку Казанской 
железной дороги. П ожар прекратился лишь 
тогда, когда достиг скошенных лугов.

И еще один пример, свидетельствующий о 
том, что чрезмерная расчлененность масси
вов ведет к быстрому распространению огня. 
Известно, что в Марийской автономной обла
сти в 1921 г. засуха была намного продолжи
тельнее, чем в 1972 г. Осадков не выпадало 
с апреля по август. П ожары длились со вто
рой половины апреля до ноября низдо практи

чески не гасили. А в июле прошли еще и ура
ганные ветры, и тем не менее, несмотря на 
чрезвычайно длительную засуху, площадь 
сгоревшего леса была примерно равна пло
щади, охваченной пожарами в 1972 г. Одна из 
причин несколько более медленного распро
странения лесных пожаров в 1921 г. это та, 
что леса не были так сильно расчленены и из- 
режены, а молодняки занимали меньшую 
площадь.

Следовательно, для предупреждения распро
странения лесных пожаров, вероятно, целесо
образно не расчленять и так достаточно из- 
реженные леса разрывами, а создавать про
тивопожарные заслоны, т. е. широкие поло
сы негоримого леса, которые препятствовали 
бы распространению и низовых, и верховых 
пожаров. Лес становится негоримы'м, если 
очистить его от древесного хлама, хвойного 
подроста и пожароопасного подлеска, в мо- 
лодняках обрубить нижние ветви до высоты
2 м, проложить через 50 м минерализованные 
полосы.

Таковы были природные и хозяйственные 
предпосылки к образованию крупных лесных 
пожаров в указанных областях в 1972 г., отри
цательное влияние которых можно было бы 
предвидеть и несколько снизить.

На территории исследованных областей 
распространены леса ягодниковых и мшистых 
типов. Д о 13%, а в некоторых областях и до 
20%, площади приходится на заболоченные 
леса, в большинстве случаев осушенные. В на
саждениях с мощным слоем подстилки и на 
осушенных торфяниках пожары гасить очень 
трудно, а при недостаточной оснащенности 
лесхозов противопожарной техникой в ряде 
случаев и невозможно. Поэтому пожары, ко
торые возникали ежедневно в большом коли
честве, только локализовывали, а дотушива- 
ние их не производили. Если учесть, что 
в июле в зоне действия каждого оперативно
го отделения авиационной охраны лесов еже
дневно возникало по 25— 30 пожаров, а в ав
густе по 30—40, то становится ясным, что 
в условиях засухи локализованные, но не до 
конца потушенные пожары представляли со
бой возможные очаги возникновения огня. 
Сухая ж аркая  погода, естественно, усилила в 
этих районах и без того чрезмерно большой 
поток отдыхающих в лес. Меры по ограниче
нию доступа в лес отдыхающих были приня
ты с большим запозданием, что также способ
ствовало увеличению числа источников огня.

С 24 августа повсеместно усилился суховей 
юго-восточного и южного направлений, 
с 27 августа скорость его достигла 18— 
20 м/сек. Под действием"в'ётра йсе локализо-
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ванные и недотушенные пожары возобнови
лись. В результате массового переноса горя
щих частиц они быстро распространились на 
большой площади. Такая ситуация наблю да
лась в одно и то же время во всех областях, 
где была засуха (рис. 2). Отдельный пожар 
распространялся преимущественно с юга на 
север или с юга-юго-востока на запад-северо- 
запад, а полоса пожарищ  — по соснякам, вы
тянутым с запада на восток.

Очевидно, в будущем для предотвращения 
подобных ситуаций необходимо больше уде
лять внимания технике тушения, дотушиванию 
и окарауливанию лесных пожаров и практи
ковать периодический осмотр пожарищ. Д ля 
дотушивания пожаров на торфяниках необхо
димо использовать воду со смачивателями, 
так как чистая вода в этом случае недоста
точно эффективна.

Во время сильных ветров скорость распро
странения пожаров была очень велика и 
в среднем достигла 15— 20 м/мин, а в неко
торых случаях и 30 м/мин. Так, 18 августа 
в Киржачском леспромхозе Владимирской 
области фронт пож ара за 4 часа прошел 6 км. 
Пожар остановился лишь на трассе железной 
дороги Киржач — Александров. Средняя ско
рость продвижения фронта этого пожара была 
25 м/мин. В М акарьевском лесхозе Костром
ской области фронт пожара в Юровском 
лесничестве 26 августа прошел 14 км за 12 ч а
сов, т. е. он шел в среднем со скоростью свыше
19 м/мин. Другой пожар в этом же лесни
честве, возобновившийся 26 августа, прошел 
13 км за 14 часов, т. е. в среднем 15 м/мин. 
Лесной пожар в Куярском лесхозе М арий
ской АССР, возобновившийся 25 августа, про
шел за 20 часов 24 км, т. е. он шел со сред
ней скоростью 20 м/мин. Такие скорости

Рис. 2. Соотношение скорости ветра и увеличение пло
щади, охваченной пожарами в конце августа и в начале 
сентября 1972 г.,: /  — Владимирская область; 2 — Ма

рийская АССР, 3 — Горьковская область 

«

распространения фронта пожара в тот период 
были обычными.

Попытки создавать заградительные минера
лизованные полосы шириной до 60 м и более 
во многих случаях не дали положительных 
результатов. Горящие частицы свободно пере
летали через такие полосы.

Д л я  остановки быстро продвигающегося 
фронта лесного пож ара необходимо отжигать 
полосы шириной 100 м и более с одновремен
ной охраной территории перед фронтом пожа
ра в тылу опорной полосы. Ступенчатый от
жиг дает возможность ускорить выжигание 
напочвенного покрова перед фронтом пожара 
и предотвратить возникновение очагов горе
ния в тылу опорной полосы, которую следует 
прокладывать с учетом дальности разлета 
искр.

В сложных условиях, которые возникли 
в конце августа 1972 г. во многих районах ев
ропейской части СССР, единственным эффек
тивным средством остановки распространения 
крупных пожаров на суходольных местах мог 
быть только отжиг. Однако применяли его в 
редких случаях и с большим опозданием.

Конечно, при отжиге лес на некоторой пло
щади повреждается огнем, хотя и слабым. 
Поэтому можно понять работников лесного 
хозяйства, которые с трудом соглашались 
жечь то, что с таким трудом создавалось. 
И они отстаивали вначале каждое дерево, з а 
тем каждый гектар леса и только, когда по
жары  разрастались до больших размеров, 
прибегали к отжигу. Но в ряде случаев это 
делалось слишком поздно. Кроме того, при
менение отжига часто тормозило то, что мно
гие работники лесной охраны нечетко пред
ставляли себе, где и как следует его приме
нять.

Отсюда напрашивается вывод о необходи
мости обучения работников лесной охраны, а 
также и личного состава подразделений гр аж 
данской обороны применению отжига. В ру
ководящие указания по борьбе с лесными 
пожарами полезно было бы ввести указание 
на то, что при скорости распространения фрон
та пожара более 1 м/'мин работники государ
ственной лесной охраны обязаны применять 
для его локализации отжиг. Другие способы 
локализации в таких случаях менее эффек
тивны.

При отжиге необходимо следить за тем, 
чтобы огонь не мог перейти через опорную
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полосу. В качестве таких полос используют 
лесные дороги, тропы, канавы или проклады
вают плужную борозду.

При недостаточно развитой сети дорог на
земные технические средства, пригодные для 
создания опорных полос, прибывают к месту 
пожара обычно с большим опозданием, и при 
засухе пожар успевает достичь таких разм е
ров, что локализовать его уже трудно. В т а 
ких условиях полосы целесообразно прокла
дывать с помощью шланговых монозарядов, 
которые можно доставить на самолете или 
вертолете. Полиэтиленовый шланг длиной 
1 км, наполненный взрывчатым веществом, 
весит 600 кг. При использовании самолета 
АН-2 есть возможность парашютистам брать 
его на борт. Парашютисты-взрывники с по
мощью шланговых зарядов, взрывая их на
кладным способом, могут быстро проложить 
опорную полосу в нужном направлении и ло 
кализовать пожар отжигом.

Серьезным препятствием при борьбе с лес
ными пожарами бывает задымление террито
рии. Поэтому крайне необходимо ускорить 
разработку техники обнаружения очагов го
рения сквозь пелену дыма с патрульных са 
молетов.

Затрудняло борьбу с пожарами и отсутст
вие соответствующих плановых материалов. 
Имеющихся схем для планирования меропри
ятий по охране лесов и при борьбе с лесными 
пожарами недостаточно. На них нет данных
о рельефе, не указаны небольшие лесные до
роги и тропы, мелкие ручьи. Не нанесены все 
минерализованные полосы.

Лесоустроители должны создавать специ
альные пожарные схемы-карты на топографи
ческой основе. Только при наличии таких 
карт возможно правильно планировать борь
бу с крупными лесными пожарами. Они неегб- 
ходимы и для планирования предупредитель
ных противопожарных мероприятий, противо
пожарного устройства лесов.

Особенно сложная обстановка в 1972 г. 
возникла в районах, где лесные массивы 
расположены на осушенных торфяниках: в Ба- 
лахнинском лесхозе Горьковской области, 
Макарьевском и Мантуровском лесхозах 
Костромской области и некоторых других. 
Почвенные пожары на этой территории были 
настоящим бедствием. Основной причиной их 
распространения явилось то, что при противо
пожарном устройстве лесов не были проведе
ны мероприятия против распространения поч
венных пожаров. Д л я  предотвращения поч
венных пожаров при осушении заболоченных 
лесов необходимо предусматривать систему 
регулирования уровня грунтовых вод, возмож
ность заполнения канав водой и создание ро-

жарных водоемов. Необходимый опыт в этой 
области уже накоплен, в частности, в Сивер- 
ском опытном лесхозе ЛенН И И ЛХ а.

Чтобы локализовать торфяной пожар, на 
пути его распространения следует проложить 
канаву и заполнить ее водой. Применение 
землеройной техники в таких условиях обыч
но затруднительно, и наиболее целесообразно 
проводить взрывные работы с заглублением 
взрывчатых веществ в грунт—-лучше в виде 
шланговых зарядов, уложенных в щель, как 
это делают мелиораторы при осушении за 
болоченных лесных и других угодий. На без
лесных болотах для прокладки щели и уклад
ки в нее шлангового заряда  применяют трак
тор с навесным кротодренажным устройством, 
которое позволяет заглубить заряды в грунт 
на 0,6—0,7 м. В лесу заряды весом до 1 кг 
укладывают на ту же глубину в скважины 
на расстоянии 1 м один от другого и взры
вают сериями.

Как показал опыт тушения лесных пожаров 
летом 1972 г., положительные результаты до
стигнуты там, где своевременно были созда
ны специальные областные и районные ко
миссии по борьбе с лесными пожарами. В их 
состав вошли руководители подразделений 
лесного хозяйства, партийные работники и 
руководители различных служб (связи, тран
спорта, снабжения, здравоохранения и др.). 
Это позволило оперативно принимать соответ
ствующие решения, быстро привлекать и со
средотачивать необходимые силы и средства 
на наиболее опасных участках.

Однако вместе с тем опыт показал, что для 
четкой организации тушения крупных пож а
ров, в которых принимают участие сотни лю 
дей и много техники, необходимы руководи
тели высокой квалификации, хорошо знаю
щие особенности леса, характер развития 
пожаров в данных конкретных условиях.

При борьбе с крупными и многочисленны
ми пожарами в условиях задымления боль
шое значение имеет высокое моральное состо
яние пожарных и населения. Это достигается 
путем широкой информации их через печать, 
радио и телевидение о нарастании пожарной 
опасности погоды, а такж е о результатах р а 
бот по тушению пожаров, о мероприятиях ко
миссий по борьбе с лесными пожарами. При
мером тому могут служить публикации на 
эти темы в газетах «Северная правда» в Кост
ромской области и «Марийская правда» в М а
рийской АССР.

Н а основании изучения опыта борьбы с круп
ными лесными пожарами в 1972 г. в централь
ных областях европейской части РСФ СР 
можно сделать выводы о полезности проведе
ния следующих мероприятий,.:
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организовать в лесхозах и крупных лесни
чествах систематические наблюдения за хо
дом погоды для ежедневного определения 
класса пожарной опасности в течение всего 
пожароопасного сезона согласно «Указаниям 
по противопожарной профилактике в лесах 
и регламентации работы лесопожарных 
служб»;

при высокой степени пожарной опасности 
погоды своевременно, не ожидая возникнове
ния большого числа пожаров, в установлен
ном порядке ставить вопрос о прекращении 
посещения леса для отдыха и производства 
работ;

для предупреждения возникновения п ож а
ров больше уделять внимания агитационно
массовой работе; ввести в практику обслужи
вание людей, отдыхающих в лесу; создавать 
здесь площадки для автомашин с организо
ванной их охраной, места для лагерей;

в лесхозах необходимо больше уделять вни
мания лесопожарной профилактике — крупные 
лесные массивы расчленять на блоки проти
вопожарными заслонами; вокруг лесных по
селков заслоны создавать из лиственных д ре
весных пород; в хвойных молодняках и на
саждениях III класса возраста сохранять 
примесь лиственных пород; независимо от на
личия авиационного патрулирования созда
вать сеть наземных наблюдательных п о ж ар 
ных пунктов, с которых можно было бы вести 
непрерывное наблюдение в пожароопасные 
периоды и осматривать всю охраняемую тер
риторию лесного фонда;

при проведении осушительной мелиорации 
создавать устройства для регулирования уров
ня грунтовых вод и заполнения канав водой, 
а такж е водоемы;

улучшить оборудование пожарно-химиче
ских станций средствами транспорта и по
жаротушения, запретить использование их не 
по назначению; перед пожароопасным сезо
ном проводить занятия и тренировки работ
ников лесхозов и командиров подразделений 
гражданской обороны по технике и тактике 
борьбы с лесными пожарами;

при локализации сильных низовых и верхо
вых пожаров в соответствии с пожарно-так
тической обстановкой применять различные 
виды отжига; в качестве опорных полос ис
пользовать все имеющиеся в лесу препятст
вия продвижению огня отжига в сторону от 
пожара: дороги, тропы, канавы и т. п.; для 
быстрого создания опорных полос применять 
тракторные плуги и взрывчатые вещества 
в виде шланговых зарядов различной мощ
ности накладным способом;

при локализации торфяных пожаров созда
вать заградительные канавы и заполнять их 
водой или покрывать откосы минеральным 
грунтом; кроме обычной землеройной техни
ки для прокладки канав использовать взрыв
чатые вещества;

после локализации пожаров обеспечивать 
их полное дотушивание, окарауливанке и пе
риодический осмотр в течение пожароопасно
го сезона.

----------------------------------------------------------------------------  ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

ВНИМАНИЕ, ВРЕДИТЕЛЬ!
М  известно, что на Дальнем 
*  Востоке соевый листоед вре
дит главным образом посевам 
сои. Отсюда и его видовое назва
ние. Широко распространен этот 
жук и на Сахалине, где соя не 
возделывается. Здесь он всеядный 
вредитель не только сельскохозяй
ственных культур, но и древесно
кустарниковой растительности. 
Повреждает насекомое подрост, 
саженцы и сеянцы местных и за 
возных пород: бархата амурского, 
ясеней, кленов, яблони, вишни,

груши, ивы, березы, ольхи, а из 
кустарников — чаще всего гортен
зию, жасмин, бузину, малину, бе
ресклет, калину, смородину и ря- 
бинолистник.

Характер повреждений, сделан
ных вредителем, можно просле
дить на следующем примере.

В зеленой зоне г. Южно-Саха
линска нами обследован участок 
гортензии метельчатой. Оказалось, 
что на каждом кусте повреждено 
соевым листоедом от 25 до 100% 
листьев.

Чем ближе к вершине побега 
располагаются листья и чем они 
моложе, тем сильнее повреждают
ся их пластинки жуками, а осо
бенно сильно — только что начи
нающие развиваться листья.

Более охотно вредитель напа
дает на толстые побеги-волчки, 
расположенные у поверхности
почвы. Повреждает соевый лис
тоед и цветочные бутоны гортен
зии.

М. В. ЧЕРНЫШЕВ, лесовод
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УДК 634.0.43

ЧЕМУ УЧИТ ОПЫТ 

БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ 

ПОЖАРАМИ

Б. А. ФЛЕРОВ

D  аботники лесного хозяйства Российской Федера- 
'  ции приложили немало усилий в борьбе с лесны
ми пожарами 1972 г. Уроки того года не прошли д а 
ром. В 1973 г. был принят ряд мер по усилению ох
раны лесов от пожаров. Особое значение при этом 
придавали противопожарным профилактическим меро
приятиям, проведению агитационно-разъяснительной 
работы, укреплению наземных и авиационных служб, 
выполнению правил пожарной безопасности. Практика 
противопожарной работы вызвала к жизни применение 
многих новых эффективных организационно-технических 
мер. Органы лесного хозяйства на местах широко ис
пользовали право ограничения и прекращения посеще
ния людьми лесов при наступлении высокой пожарной 
опасности.

На тушении пожаров часто использовали взрывной 
метод с применением шнуровых зарядов там, где это 
было необходимо, воду на пожар доставляли в боль
ших емкостях на внешней подвеске вертолета. Совер
шенствовалась и авиационная охрана лесов. В районах 
действия крупных лесных пожаров, где позволяла ре
сурсная облачность, пожары тушили искусственно вы
званными осадками. На летательных аппаратах уста
навливали звуковешательную аппаратуру ПЗС-68, что 
давало возможность с воздуха предупреждать граждан
о необходимости осторожного обращения с огнем. 
Более широко стали применять защитное снаряжение, 
что позволило парашютисту-пожарному прыгать на лес 
в непосредственной близости от очага огня. Тяжелые 
вертолеты МИ-8 доставляли десантников-пожарных 
непосредственно к месту пожара на спусковых устрой
ствах. Оперативные отделения, все авиабазы были 
оборудованы радиостанциями, что обеспечивало устой
чивую радиосвязь в период пожароопасного сезона.

В результате принятых мер по усилению охраны ле
сов от пожаров в 42 автономных республиках, краях 
и областях Российской Федерации горимость лесов в 
1973 г. значительно снизилась. Особенно улучшилась 
охрана лесов от пожаров в Амурской, Горьковской, 
Ивановской. Иркутской, Ленинградской, Тюменской, 
Читинской и Ярославской областях, Алтайском, Красно
ярском, Хабаровском краях.

В этих районах благодаря принятым мерам, несмот
ря на продолжительную засушливую погоду без осад
ков, высокий показатель пожарной опасности, а также 
высокую горимость лесов, пожары не распространялись. 
При возникновении пожаров лесники, парашютисты- 
пожарные, десантники, рабочие, население, дружины 
действовали в борьбе с огнем с упорством и настой
чивостью. Загорания в лесу тушили, как правило, на 
небольших площадях, в период их возникновения. 
И только немногие из них (1% от их общего количе
ства) распространились на значительной площади.

В Алтайском крае, например, в прошедшем году 
возникало много пожаров, а сгорела площадь всего

около 80 га. Средняя площадь пожара значительно 
снизилась по сравнению с 1972 г. и составила 0,2 га. 
Пожары быстро обнаруживали, принимали оператив
ные меры тушения и своевременно ликвидировали.

Благодаря четко налаженной работе многие пред
приятия добились высоких показателей в охране лесов 
от пожаров. Хорошо была поставлена эта работа в 
Нюрбинском лесхозе (Якутская АССР). Здесь со всей 
серьезностью относились к профилактическим меро
приятиям, своевременному выявлению и наказанию ви
новных лиц в возникновении лесных пожаров. Работ
никами лесной охраны и следственными органами были 
выявлены и привлечены к ответственности многие ви
новные. Более двадцати нарушителей правил пожарной 
безопасности были оштрафованы. Директор лесхоза, 
лесничие, лесная охрана ведут работу в тесном кон
такте с партийными, советскими административными 
органами и общественностью. В результате число пожа
ров значительно уменьшилось, загорания ликвидируют 
в начале их возникновения. Этот опыт работы по охра
не лесов показывает, что даже в условиях тайги, без
дорожья, где площадь обхода лесника достигает под
час десятков тысяч гектаров, коллектив лесохозяйствен
ного предприятия при умелом взаимодействии с авиа
ционной охраной лесов и общественностью добивается 
хороших результатов.

Можно привести и многие другие примеры. Везде, 
где профилактике уделяли должное внимание, вели 
каждодневную работу по охране лесов, строго соблю
дали правила пожарной безопасности в лесах, винов
ных выявляли и наказывали, получены хорошие резуль
таты.

Однако служба охраны лесов от пожаров не везде 
была на должной высоте. В Свердловской, Мурманской, 
Магаданской, Пермской областях. Карельской и Якут
ской автономных республиках горимость лесов в 
1973 г. возросла по сравнению с прошлыми годами. 
Некоторые предприятия лесного хозяйства не прини
мали своевременных мер по тушению лесных пожаров. 
Так, в Суоярском лесничестве (Карельская АССР) лес
ной пожар возник 17 июля, а ликвидирован был толь
ко 5 августа, когда он уже охватил большую площадь.

2 июня прошлого года в сырьевой базе Бисеровского 
леспромхоза объединения «Кировлеспром» возник по
жар. В леспромхозе об этом вскоре узнали, но мер 
сразу не приняли. Пожар был ликвидирован 9 июня 
на значительной площади Если бы немедленно были 
приняты меры, пожар был бы потушен в начальной 
стадии.

Еще во многих случаях виновники лесных пожаров 
остаются невыявленными предприятиями лесного хо
зяйства.

Отстает еще развитие наземной службы охраны ле
сов в части оснащения пожарно-химических стан
ций пожарными машинами, тракторами, автомобилями 
Мало строится наблюдательных вышек, а имеющиеся 
вышки вовремя не ремонтируются

Как показывает опыт прошлых лет, эффективность 
противопожарных мероприятий в лесу значительно по
вышается, когда органы лесного хозяйства устанавли
вают постоянный и жесткий контроль за выполнением 
предприятиями и организациями, работающими в лесу, 
правил пожарной безопасности, в частности, по очистке 
лесосек от порубочных остатков, правил пользования 
открытым огнем, вовремя ставят вопрос о закрытии 
доступа населения в лес и т. д.

Заметим, что там, где в предприятиях лесного хозяй
ства высокая культура производства, четко распреде
лены обязанности, выполняются все требования пожар
ной профилактики, снижается горимость и улучшается 
обшее санитарное состояние лесов.

Готовясь к предстоящему пожароопасному сезону, 
очень важно уже сейчас проверить, как выполняют 
правила пожарной безопасности предприятия и органи
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зации, которые в лесах имеют линии электропередач, 
ведут разведку нефти, добывают торф, ведают желез
ными и автомобильными дорогами, заготовляют древе
сину.

Предприятиям лесного хозяйства следует быть уже 
всесторонне подготовленными. Весь инвентарь пожарно- 
хнмических станций должен находиться в готовности; 
машины, тракторы, бульдозеры отремонтированы и 
закреплены за станциями. Нужно заблаговременно 
укомплектовать пожарные команды и дружины меха
низированных отрядов, составить и утвердить опера
тивные планы привлечения населения, работников уч
реждений и предприятий, а также техники к участию

в тушении лесных пожаров. Это относится также к кол
хозным и совхозным лесам, к межколхозным лесхозам, 
где должны быть вовремя проведены необходимые ме
роприятия по охране лесов от пожаров.

Важно, чтобы на базах авиационной охраны лесов 
были все технические средства тушения пожаров, 
взрывчатка, мягкие емкости, радиоаппаратура, сформи
рованы прошедшие переподготовку команды парашюти- 
стов-пожарных, десантников-пожарных, летчиков-на- 
блюдателей.

Своевременная подготовка к предстоящему пожаро
опасному сезону всех служб по охране лесов от пожа
ров — залог надежного сбережения лесных богатств.

УДК 634.0.443.3 : 674.032.475.8

Оценка вреда 

от грибных болезней 

кедра корейского

А. С. АГЕЕНКО (ВНИИЛМ); В. Н. КОРЯКИН 
(ДальНИИЛХ] -----------------------------------------------------

едр корейский, произрастающий в кед
рово-широколиственных лесах Дальнего 

Востока, подвержен сильному воздействию 
дереворазрушающих грибов, вызывающих 
различные гнили. Деревья господствующего 
яруса поражаются напенными гнилями в сред
нем на 58 и стволовыми на 37,1%. Велики 
и параметры гнилей. Определение и оценка 
ущерба от дереворазрушающих грибов имеют 
большое значение для ведения хозяйства на 
эту уникальную породу Дальнего Востока, для 
разработки мероприятий по защите леса от 
болезней.

Т а б ли ц а  1

У дельны й в ес  гнили  в общ ем о б ъ ем е  ствол ов , 
п ораж енны х д ер ев о р азр у ш аю щ и м и  грибам и

О бъем одн о го  ство л а , 
п о р аж е н н о го  
гн и л ью , мя

А бсолю тны й о б ъ ем  
г н и л и , м3

О тн о си тел ь н ы й  
о б ъ ем  гни л и , %

1,0 0,12 12,4
2 ,0 0,24 12,0
3 ,0 0 ,36 11,9
4 ,0 0,47 11,9
5 ,0 0 ,59 11,8
6 ,0 0,71 11,8
7 ,0 0 ,82 11,8
8 ,0 0,94 11,8
9 ,0 1,06 11,7

10,0 1.17 11.7

Объектом наших исследований были древо
стой кедра корейского в северной части Аму
ро-Уссурийской подобласти. Нами было зало
жено здесь 40 пробных площадей, на которых 
срублено и обмерено по двухметровым сек
циям более 2 тыс. модельных деревьев, 
у 486 учтены размеры пораженной гнилями 
части древесины, что позволило установить 
встречаемость и объем гнили. Оценка качест
ва древесины выполнена по ГОСТу 9463—60.

Объем явной гнили определяли по ее ви
дам (напенная или стволовая). Д ля каждой 
вычислено видовое число (/) — отношение ф ак
тического объема гнили к объему цилиндра, 
построенному по основанию и протяжению 
гнили. У напенных гнилей основание находи
лось на срезе пня, а у стволовых — на месте 
наибольшего развития по диаметру.

Ущерб, причиняемый народному хозяйству 
дереворазрушающими грибами, определялся 
главным образом потерей древесины в ре
зультате гниения или уменьшения общей био
логической массы ствола (прямые потери) 
и снижением качества древесины в связи с пе
реводом деловой древесины в дрова или из 
высших сортов в низшие (косвенные потери).

При развитии в древесине напенные и ство
ловые гнили оказались достаточно различимы 
между собой по форме. Так, по числовому вы
ражению форма напенных гнилей близка к 
форме ствола (М ±  т =  0,427 ±  0,005 при 
коэффициенте изменчивости С = 1 6 , 3 % ) .  
а стволовых — в 1,6 раза больше (М  ±  т —  
=  0,664 ± 0 ,0 1 0  при С =  15,2%).

Дальнейшие исследования показали, что 
у большого числа деревьев, особенно старше
го возраста, развиваются одновременно ство
ловые и напенные гнили, образуя обществоло
вую гниль. Дифференцированный учет их в 
этом случае становился затруднительным, по
этому вычислялся объем всей (обезличенной) 
гнили ствола.

Расчетами установлено, что абсолютный 
объем гнили- связан с размерами стволов. За-
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Относительная стоимость единицы объема древесины 
здоровых и пораженных дереворазрушающими грибами 
стволов кедра корейского: незаштрихованные столби
ки — здоровые стволы; заштрихованные — с наличием 

гнили

висимость между ними для всех обследован
ных деревьев, пораженных грибами, вы р аж а
лась линейным уравнением: у =  0,008 +
+  0,1164 х, где у  —  объем явной гнили в м3; 
х  — средний объем фаутных стволов в м3 при 
стандартной ошибке уравнения 0,078 м3.

Соотношение между объемом гнили и разм е
рами фаутных стволов, как видно из табл. 1, 
характеризовалось постоянной величиной, 
равной в среднем 11,8%, т. е. такую долю з а 
нимает объем гнили, приходящийся в сред
нем на 1 м3 пораженного ствола любого р аз
мера. Однако у отдельных деревьев, одинако
вых по объему стволов, процент гнили неоди
наков (только для стволовой гнили коэффици
ент вариации равен в среднем 67,2%).

Д л я  того, чтобы иметь возможность учиты
вать прямой ущерб, вызываемый дереворазру
шающими грибами, при существующих спосо
бах таксации леса, нами установлены зависи
мость объема гнилей всех видов от толщины 
стволов на высоте груди и встречаемость по
раженных деревьев. Наиболее вероятные зн а
чения объема гнили у деревьев разной тол
щины могут быть определены по уравнению:

у  =  -  0, 836 +  0, 2569/){о° -  0, 000069D \

Таблица  2
С редний объ ем  гнили в одном  учетн ом  ство л е

1со
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О
бъ

ем
 

гн
ил

и 
об

ез
ли

че
н

ны
х 

ст
во

ло
в,

 
%

40 0,08 47,0 0 ,04 2 ,9
44 0 ,16 51,0 0,08 4 ,5
48 0,24 54,5 0 ,13 6 ,0
52 0,31 58,5 0,18 6 ,9
56 0,38 62,0 0 ,24 7 ,7
60 0 ,46 66,0 0 ,30 8 ,3
64 0,52 70,0 0,37 8 ,8
68 0 ,59 73,5 0 ,43 9 ,0
72 0 ,65 77,5 0,51 9 ,2
76 0,72 81,5 0,58 9 ,4
80 0,78 85 ,0 0 ,66 9 ,6
84 0,83 89 ,0 0,74 9 ,7
88 0,89 92,5 0 ,82 9 ,7
92 0 ,94 96 ,0 0 ,90 9 ,7
96 0,99 99 ,0 0 ,98  - и _ 9<•,%

Ю0г

см
6̂ го

го 18 36 и  51 60 68 16 8U 32
Толщина деревней, см

где у  — обьем гнили, м3; D — диаметр ствола 
на высоте груди, см.

Степень приближения данных, полученных 
по уравнению, со средними эмпирическими — 
0,953.

Объем гнили, приходящийся в среднем на 
один перечетный ствол, независимо от того, 
имеется в нем фаут или нет, определялся по 
формуле:

.  ,  ^ г н .  ф . СТВ. X Р
* г н .  О бщ . 1 0 0  ’

где Угн. общ. — объем гнили обезличенного 
по качественному состоянию ствола, м3; 
Угн. ф. ств. — объем гнили в фаутном стволе, 
м3; Р  — процент стволов, пораженных дерево
разрушающими грибами.

Т ак были получены средние значения объе
ма явной гнили в древесине кедра соответст
вующего размера (табл. 2), которые, судя по 
величинам их показателей (достигают 9,7% 
объема ствола), необходимо принимать во вни
мание при расчете фактического запаса и мас
сы древесины сырорастущих деревьев.

Относительный объем гнили обезличенных 
стволов увеличивается по мере возрастания 
толщины деревьев. В связи с этим и величина 
гнили зависит от величины среднего диаметра 
деревьев в древостое — чем больше средний 
диаметр, тем выше абсолютный и относитель
ный ее обьем:
Средний диаметр 

деревьев в д р е
востое, см . . .  28 32 36 40 44 48 52 56 60 

О бъем  гнили, % 
от общ его  за 
паса ...................... 3 ,5  4 ,3  5 ,3  6 ,4  7 ,3  8 ,0  8 ,5  8 ,6  8 ,7

Дереворазруш ающие грибы значительно из
меняют сортиментный состав стволов всех 
размеров. Выход деловой древесины сокращ а
ется на 19—45%, а доля дров возрастает д а 
ж е на большую величину (т а б л З ) .  Происхо
дит перераспределение сортности деловой дре
весины, в результате чего доля высших сортов 
уменьшается, низших г- 'увеличивается, а в це

ло
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П о к азател и  к освен н ы х  п о т ер ь  д р е в е с и н ы ,t 
в ы зв ан н ы х  д ер ев о р азр у ш аю щ и м и  грибами

Таблица 3

С туп ен и  тол щ и н ы , см
П о казател и

12 28 44 | 60 76 | 92

Снижение выхода де
ловой древесины в 
фаутных стволах, % 28 22 19 21 30 45

Увеличение выхода 
дров в фаутных 
стволах, % . . .  . 32 23 20 23 32 46

Средняя сортность 
крупной деловой 
древесины здоро
вых стволов . . . 1,3 1,7 1,8 2,1 2 ,3

Средняя сортность 
крупной деловой 
древесины ф аут
ных стволов . . . 2 ,5 2 ,3 2 ,5 2,7 3 ,0

Сортность средней 
деловой древесины 
здоровых стволов 2 ,0 2 ,3 2 ,6 3 ,0 3 ,0

Сортность средней 
деловой древесины 
фаутных стволов 2 ,6 3 ,0 3 ,0 — —

лом сортность к а к к руп н ой , т а к и с р е д н е й  дре -
весины намного падает.

Снижение качественных характеристик дре
весины, обусловленное развитием грибных бо
лезней, повлекло уменьшение ее стоимости

(см. граф и к). Показатель обесценивания древе
сины у деревьев разных размеров оказался 
следующим (цену 1 м3 древесины здоровых 
стволов брали за исходную величину):

Ступень толщины, см 20 28 36 44 52 60 68 76 84 92 
Снижение стоимости
древесины, % .................. 31 29 28 27 28 31 33 38 46 55

Кроме того, в результате понижения каче
ства древесины стволов, пораженных гнилями, 
уменьшается ценность всего древостоя. В кед
ровниках с доминирующими средними диа
метрами (40— 52 см) только на снижении 
сортности или переводе деловой в дрова ми
нимальные потери древесины в стоимостном 
исчислении составляют 20,8—30,7%. Если 
учесть нерациональную разделку стволов с на
личием фаутной древесины гнилевого характе
ра, то фактические потери древесины будут 
еще больше.

Приведенные материалы показывают, что 
дереворазрушающие грибы, поражая расту
щие деревья кедра корейского, наносят лесно
му хозяйству большой урон. Это указывает на 
необходимость безотлагательной разработки 
эффективных мер, которые могли бы умень
шить заражаемость этой ценной породы гриб
ными болезнями.

УДК 634.0.414

НАШ ОПЫТ БОРЬБЫ

С ЭНТОМОВРЕДИТЕЛЯМИ

С. ПАПИКЯН. ст. инженер-лесопатолог (Гослесхоз 
Армянской ССР]

D  практике борьбы с вредными 
насекомыми широкое распро

странение в лесном хозяйстве по
лучил в последнее время метод 
малообъемного авиаопрыскивания 
растворами ядохимикатов с раз
личными нормами расхода. Мы, 
ио рекомендации Армянского ин
ститута защиты растений, в борь
бе с вредителями леса в 1972 г. 
испытали при этом методе норму 
расхода в 50 л рабочей жидкости 
на 1 га. Использовали такие ядо
химикаты: хлорофос (3 кг техни
ческого препарата на 1 га), се- 
вин (3 кг на 1 га), метафос (во- 
фатокс) 30% смачивающийся по
рошок (3 кг на 1 га).

Хлорофос применяли против яб
лоневой и плодовой горностаевых 
молей, златогузки и кольчатого

Таблица  /

Р е зу л ь т а т ы  авиаоп ры ски ван и я 
н асаж д ен и й  хлорофосом, 
использованн ого  против 

ли стогры зущ и х  насеком ы х

С м ер т н о ст ь  в р е 
д и тел ей  после

п ри м ен ен и я
х л о р о ф о с а , %

М есто п р о в ед ен и я
опы тов а

X О «=(
со н

X«=:
Онга ! §а»

г со °  эы Б

Б ю р акан ски й  л е с х о з 98 96
Д ж р в е ж с к и й  ЛП С . . 99 96 98
Д зо р а х п ю р с к и й  ЛПС 99 97 97

шелкопряда на участках их мас
сового размножения на площади
3 тыс. га. Приводим данные о ре
зультатах проведения работ 
(табл. 1).

Как видим, авиаопрыскивание с 
применением хлорофоса весьма 
эффективно в борьбе против пло
довой и яблоневой горностаевых 
молей, златогузки и кольчатого 
шелкопряда. Смертность вредите
лей 96% и более. При осеннем 
учете яйцекладки кольчатого шел
копряда и молей не обнаружены, 
зимних гнезд златогузки по срав
нению с прошлыми годами стало 
меньше на 94—97%.

Севин применяли в борьбе с 
ивовой волнянкой в тополевых 
насаждениях Калининского лесхо
за на площади 500 га. Результаты 
обработок учитывались в тот же
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Та б л и ц а  2

В лияние ави аоп ры ск и ван и я  на в р ед и тел ей  плодов и сем яч

З ас е л е н н о с ть  ж е л у д е й  
вр ед и тел ям и

Л е с х о з В ари анты  опы та

Бюраканский

Цахкадзорский

Мартунинский

Применение хлорофоса . . . 13,5 7 ,9 —
Контроль . ...................... .... . . 34 ,5 28,7 —
Применение метафоса . . . . 14,1 8,4 —
Контроль . 41,7 20,1 —
Применение хлорофоса . . — — 1
Контроль - 45

и в следующие ..ни. Гибель гусе
ниц волнянки (III и IV возрастов) 
была отмечена через час после 
авиаопрыскивания. На следующий 
день после обработки на деревьях 
обнаружены лишь единичные гу
сеницы.

испытанныеТиким образом, 
препараты при борьбе с листогры
зущими насекомыми в условиях 
горных лесов были высокоэффек
тивными.

Обнадеживающие результаты 
получены также при применении

раствора хлорофоса (3 кг в 50 л 
воды на 1 га) в борьбе с сосновой 
шишковой огневкой в сосняках 
Марчунннского лесхоза на площа
ди 600 га, где этим вредителем 
шишки были заражены на 45— 
70%. Обработка была проведена 
в период массового выхода гусе
ниц из яиц. Хлорофос действовал 
на снижение зараженности желу
дей желудевыми долгоносиком и 
плодожоркой (табл. 2).

Приведенные в таблице 2 дан
ные показывают, что авиаопрыски
вание хлорофосом почти полно
стью защищает шишки от заселе
ния сосновой шишковой огневкой. 
Химическая обработка дубрав 
защищает желуди от повреж
дения вредителями лишь частично 
(эффективность 30—42%). Для 
полной защиты их обработку нуж
но проводить дважды: во время 
выхода перезимовавших и в пе
риод вылета молодых жуков же
лудевого долгоносика.

УДК 63-1.0.431.4

Суточные изменения влажности
I

напочвенного покрова

А. И. ОРЛОВ, инженер лесного хозяйства 
(«Архангельсклеспром») ---------------------

1/  ̂ ак известно, возникновение и распространение лес- 
ных пожаров, их интенсивность во многом зависят 

от влажности напочвенного покрова.
Влажность лесных растений различных видов под 

влиянием погодных условий в течение суток изменяется 
неодинаково. В Ленинградской области И. П. Курбат- 
ским (1) круглосуточные наблюдения за изменением 
влажности лишайников, мхов, брусники, багульника и 
вереска были проведены в сосняках лишайниково-мшис
том, брусничном, зеленомошном и сфагново-багульнико
вом. Позднее, в 1966 г., подобную работу на территории 
Томской области в сосняках лишайниковом и черничном 
провела Н. И. Софронова (6). По данным этих наблю
дений, влажность кустарничков одного и того же вида 
в течение суток при разных показателях температуры, 
дефицита и относительной влажности воздуха изменя
лась незначительно. На лишайники и мхи эти факторы 
оказывали более заметное влияние.

В условиях Архангельской области ранее таких иссле
дований не проводилось. Поэтому мы решили просле
дить. как в северной и средней подзонах тайги в тече
ние суток изменяется влажность черники и зеленых 
мхов в ельнике черничном; брусники, вереска и кустис
тых лишайников в сосняке лишайниковом. Объекты на
блюдений находились в Исакогорском лесничестве Ар
хангельского лесхоза (северная подзона тайги) и в 
Вельском лесничестве Вельского лесхоза (средняя под
зона). Приводим характеристику опытных участков 
(см. табл.).

В средней подзоне тайги наблюдения начаты на 15-е

сутки после дождя (с 21 по 26 июля) при комплексном 
показателе по В. Г. Нестерову 9560 мб/град. По пять 
образцов каждого вида напочвенного покрова брали 
через каждые 3 часа. Вес образца — около 25 г. Расте
ния срезали на уровне поверхности почвы, затем сразу 
же на месте взвешивали с точностью до 10 мг. Во вре
мя отбора образцов психрометром измеряли темпера
туру и относительную влажность воздуха на высоте 
10 см. До абсолютно сухого состояния растения высу
шивали в термостатах при температуре 104— 107°.

При проведении наблюдений было отмечено, что тем
пература, относительная влажность и дефицит влаж 
ности воздуха в сосняке лишайниковом и ельнике чер
ничном в одно и то же время неодинаковы. Наиболь
шие расхождения в температуре воздуха наблюдались 
в северной подзоне (от 7 до 17%) в 3 и 18 часов, а в 
средней подзоне (от 4 до 1 4 %) — в 3 и 12 часов. 
В средней подзоне при выпадении осадков температура 
воздуха в ельнике черничном и сосняке лишайниковом 
бывала одинаковой. Амплитуда относительной влажно
сти воздуха в северной подзоне составляла от 1 до 
40%, а в средней — всего лишь от 1 до 9,6%. Колеба
ния дефицита влажности воздуха в изучаемых типах 
леса составляли в северной подзоне от 12,5 до 94,4%, 
а в средней— от 10,5 до 88,9%.

Проследим теперь, как изменяется влажность напоч
венного покрова в разных подзонах тайги. Влажность 
лишайников в северной и средней подзонах тайги начи
нала повышаться с 15 часов, что можно увязать с по
нижением температуры и повышением влажности воз-
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Т аксационная характеристика опытных участков

Лесхоз, лесничество, 
квартал
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Архангельский 6 4 ° 2 6 '  с. ш. 4 Г 0 5 '  в. д. Сосняк лишайниковый IV ЮС 4- Е 120 16 18 0 , 7
Исакогорское, Ельник черничный IV 6Е2С2Б 130 19 20 0 , 7
кв. № 3 5

Вельский Вель 6 Г 1 0 '  с. ш. 4 2 ° 0 8 '  в. д. Сосняк лишайниковый ш ЮС +  Е 120 22 24 0,7
ское, кв. 5 5  и 5 6 Ельник черничный IV 7Е2С1Б 140 1 20 0.6

духа. К б часам утра влажность достигала 28—32% 
в северной и 42% — в средней подзонах тайги (от веса 
в абсолютно сухом состоянии). В первые сутки после 
дождя в средней подзоне минимальная влажность была 
несколько больше (68%), чем во время засухи (18— 
19%), но значительно меньше, чем в 9 часов в эти же 
сутки (148%). Такое резкое снижение влажности ли
шайника за короткий период (6 часов) происходит по
тому, что капиллярная влага слабо удерживается ли
шайником, следовательно, и быстро им теряется. Мак
симальная влажность лишайника в засушливую погоду 
из-за высокой влажности воздуха ночью (90—98%) 
и его гигроскопичности на вторые сутки после дождя 
повышалась до 115% против 41%.

В сосняке лишайниковом мы изучали влажность ве
реска и брусники, образцы которых отбирали одновре
менно с образцами лишайника. По наблюдениям 
Н. П. Курбатского и Н. И. Софроновой, влажность 
брусники (веточек с листьями) в течение суток изменя
лась незначительно. По нашим данным, она устойчиво 
держалась примерно на одном уровне (в северной под
зоне 123— 132% и средней 109— 120%). Незначительное 
изменение влажности брусники объясняется ее способ
ностью активно регулировать транспирацию (4).

Вереск по сравнению с брусникой отличается более 
низкой влажностью: в северной подзоне — 91 — 108% 
и средней — 99— 108%. Сравнивая вереск с другими 
видами напочвенного покрова в сосняке лишайниковом, 
можно заметить, что влажность его в засушливое время 
в несколько раз выше, чем у лишайников, но ниже, чем 
у брусники.

Наблюдения в ельнике черничном показывают, что 
влажность зеленых мхов находится в тесной связи 
с температурой и дефицитом влажности воздуха. В без- 
дождный период влажность зеленых мхов с 18 часов 
и в продолжение всей ночи постепенно возрастала 
и к 6 часам достигала максимума. С восходом солнца 
происходило довольно резкое снижение влажности до 
минимума, который в основном наблюдался в 12 ча
сов. Содержание влаги в зеленых мхах зависит от су
точных изменений температуры и дефицита влажности 
воздуха. С повышением относительной влажности воз
духа и понижением температуры влажность зеленых 
мхов возрастает и достигает максимума к 6 часам. 
После восхода солнца зеленые мхи быстро теряют на
копленную за ночь воду. Особенно резкое снижение 
наблюдается между 6 и 9 часами. При повышении тем
пературы и понижении относительной влажности возду
ха влажность зеленых мхов начинает постепенно 
снижаться.

На этом же участке мы вели также наблюдения за 
изменением влажности черники. Влажность черники 
в ельнике черничном составляла в северной подзоне 
120— 149%, средней— 136— 170% и, следовательно, была 
выше, чем у брусники и вереска в сосняке лишайнико
вом. У черники вечером происходило постепенное повы
шение влажности, которая достигала максимума к 3 ча

сам. Утром при повышении температуры и понижении 
относительной влажности воздуха содержание воды 
в растениях довольно быстро уменьшалось. Амплитуда 
влажности черники в течение почти четырех суток в се
верной подзоне была 15—20%, а в средней— 17—26%-

Воды в стеблях и листьях черники содержалось 
от 121 до 149%. у зеленых мхов, произрастающих вме
сте с ней, влажность в северной подзоне была значи
тельно ниже (15—53%), а в средней (из-за короткого 
бездождного периода) она была в первые дни несколь
ко выше (167—330% вместо 138— 171% v черники).

Наши наблюдения позволяют сделать следующие 
выводы.

Колебания влажности лишайников и зеленых мхов 
в северной и средней подзонах тайги — одна из основ
ных причин суточных изменений в интенсивности 
пожаров.

Влажность лишайников и зеленых мхов в течение 
суток значительно изменяется, даже если осадков и не 
выпадает. Дневное понижение влажности лишайников 
и зеленых мхов (до 9—-17%) в северной и средней под
зонах тайги создает необходимые условия для распро
странения пожаров в период от 12 до 18 часов. Повы
шение влажности с 18 до 12 часов понижает интенсив
ность пожаров. Наибольшее увлажнение (до 20—40%) 
лишайников и зеленых мхов отмечено с 3 до 6 часов.

Максимум влажности лишайников и зеленых мхов 
наблюдается при минимуме температуры и дефицита 
влажности воздуха, а минимум влажности их — одно
временно или раньше максимума температуры и дефи
цита влажности воздуха, что подтверждает выводы 
Н. П. Курбатского (Г).

Лишайники и зеленые мхи в северной подзоне высы
хают примерно в течение 9 и в средней 10— 11 часов, 
а увлажняются в северной — около 15 и в средней — 
14— 13 часов.

Осадки в 20—22 мм ведут к повышению влажности 
лишайников и зеленых мхов в первый день после дождя 
в 2—2,5 раза. Влажность же брусники, черники и верес
ка в первый день после дождя увеличивается всего 
лишь до 10%.

Влажность вереска на протяжении суток ниже, чем 
влажность брусники и черники. Эта разница наиболее 
выражена в северной подзоне тайги. Влажность брус
ники и черники даже на пятнадцатые сутки после 
осадков сохраняется на уровне 105— 140%, что на 
75— 110% превышает критическую влажность (3), при 
которой начинает гореть напочвенный покров.

В северной и средней подзонах тайги в ельнике чер
ничном температура и дефицит влажности воздуха 
ниже, а относительная влажность воздуха выше, чем 
в сосняке лишайниковом. Под пологом насаждений 
в этих типах леса максимум температуры и дефицита 
влажности воздуха и минимум относительной влажно
сти его наблюдаются от 12 до 15 часов, а м и н и м у м  

температуры и дефицита влажности воздуха и макси
мум относительной влажности его — от 0 до 3 часов.
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КАК МЫ ТУШИМ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

В. ВАСИЛЬЕВ, лесничий Липовского лесничества 
Лесогорского лесхоза (Ленинградская область]

Л  иповское лесничество Лесогорского 
лесхоза (Ленинградская область) в сво

ей работе большое внимание уделяет охране 
лесов от пожаров. Леса наши часто посещают 
жители городов Выборга, Каменногорска, 
Светогорска, находящихся от лесничества 
в радиусе около 30 км, и опасность возникно
вения в них пожаров велика. В 1973 г. 
с 30 апреля по 3 августа отмечено 52 пожара 
и загорания. Общая площадь, пройденная по
ж а р а м и ,— 20,3 га, средняя площадь пож а
ра — 0,39 га.

Как же лесничество организует работу по 
охране зеленой зоны, какие меры принимает?

В штате лесничества 11 работников лесной 
охраны, в пожароопасный сезон к работе при
влекают еще 5— 7 человек. Пожарно-химиче
ская станция (I типа) имеет грузовую авто
машину со съемной цистерной, два мотоцик
ла, мотопомпу М Л -100, ранцевые опрыскива
тели Р Л О  и другой инвентарь. На пож аро
опасный период для тушения пожаров мы 
выделяем еще трактор ТДТ-40 с плугом 
ПКЛ-70.

Тактика борьбы с лесными пожарами 
в разные периоды пожароопасного сезона не
одинакова. Весной и в начале лета (июнь) 
успех борьбы зависит от своевременности об
наружения очага пожара и мобильности сил 
и средств. Влияет и точность определения 
места возникшего пожара. Достаточно при
быть к месту пожара через 30—40 минут 
после его обнаружения д аж е небольшой груп
пе (3— 5 человек), чтобы локализовать по
жар.

П лам я сбивают с помощью ранцевого опры
скивателя Р Л О  водным раствором сульфано- 
ла, иногда ветками. Опрыскиватели зап рав
ляют из съемной цистерны или из водоема. 
Как правило, вначале пожароопасного сезона 
площадь очагов загорания небольшая, и кром
ку пожара прибывшая на пожар группа ми

нерализует вручную, лопатами. На локализо
ванном пожаре устанавливают круглосуточ
ное дежурство работников лесной охраны и 
пожарных до полной его ликвидации.

Во втором, наиболее опасном периоде по
жароопасного сезона (это конец июня — на
чало июля) большое значение имеют своевре
менное обнаружение очага пожара, как и 
в первом периоде, и особенно оперативность 
доставки рабочей силы на пожар. При за 
поздании с локализацией очага и неблаго
приятных погодных условиях пожар может 
стать стихийным бедствием и для его ликви
дации приходится мобилизовывать рабочих 
предприятий.

В это время весь личный состав лесничест
ва и транспорт находятся в готовности с 8 до 
22— 23 часов. По получении сообщения о по
жаре группа пожарных выезжает на него на 
автомашине с цистерной и инструментами, 
чтобы задерж ать  распространение огня до 
прибытия трактора.

В зависимости от скорости распространения 
пожара пропахивают плугом ПКЛ-70 минера
лизованную полосу с отступлением от его 
кромки на расстояние 10— 50 м. Д ля более 
надежной минерализации агрегат проходит по 
одному следу 3—6 раз, в необходимых слу
чаях прокладывают вторую минерализован
ную полосу. Затем рабочие отжигают недо
горевшие участки, чтобы везде огонь подошел 
вплотную к минерализованной полосе и вместе 
с тем не мог переброситься через нее.

На отдельных участках хорошие результа
ты дает только применение бульдозера на 
тракторе Т-140. Минерализованную полосу 
шириной 3 м, образованную несколькими про
ходами бульдозера, подчищают вручную. От 
минерализованной полосы кромку пожара 
заливаю т водой, подаваемой из пожарных ма
шин или из водоема с помощью мотопомпы 
М-500.
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ДИСКУССИЯ-74 Как рассчитать объем и разместить
лесовосстановительные работы

В. Т. НИКОЛАЕНКО, кандидат сельскохозяйственных 
наук;

А. С . КУЗЬМИЧЕВ, инженер лесного хозяйства

ачественная и количественная структура 
будущих лесов во многом зависит от сте

пени их использования и воспроизводства. На 
соотношение же естественного и искусствен
ного лесовосстановления влияют как экономи
ческие, так  и природные факторы. Установле
но, что на территории нашей страны с 1884 по
1970 г. посеяно и посажено 23,6 млн. га леса, 
а вырублено примерно 140— 160 млн. га. Л е 
систость за этот промежуток времени в евро
пейской части СССР сократилась более чем 
на 10%. Особенно сильно уничтожались леса 
после крестьянской реформы 1861 г. до при
нятия лесоохранительного закона. Однако- 
этот закон не сыграл важной роли в деле со
хранения лесов. Работы по охране и восста
новлению лесов проводились в незначительных 
размерах: с 1844 по 1914 г., т. е. за 70 лет, в 
казенных лесах России было создано всего 
899 тыс. га лесных насаждений. Основные объ
емы работ по искусственному лесовосстановле
нию выполнены за годы Советской власти 
(22,7 млн. га, или более 96% всех лесокуль
турных работ).

Особенно высокими темпами развивались 
лесокультурные работы в последние 30 лет. 
Современные объемы производства лесных 
культур в 4,2 раза  больше объема 1940 г. 
Только за последнее десятилетие создано 
12,2 млн. га лесных культур, в том числе на 
территории Р С Ф С Р  8,6 млн. га. Среднегодо
вые темпы роста посадки и посева леса за 
1961 — 1970 гг. составляли около 10%, в то 
время как отпуск леса оставался стабильным. 
В результате значительного увеличения объ
ема производства лесных культур в южных и 
в большинстве центральных районов европей
ской части С СС Р разрыв между рубкой леса 
и его возобновлением полностью ликвидиро
ван. Кроме того, в этих районах облесены зн а
чительные площади вырубок прошлых лет,

пустырей, прогалин и эродированных земель 
колхозов и совхозов. Процент лесистости тер
ритории здесь увеличился.

В настоящее время в гослесфонде страны 
ежегодно проводится посадка и посев леса на 
площади 1 млн. га, в том числе на свежих 
вырубках примерно 750 тыс. га, что составля
ет 30% площади вырубок в стране. Около 
250 тыс. га искусственных лесов ежегодно со
здается в гослесфонде на не покрытых лесом 
площадях, в порядке реконструкции малоцен
ных насаждений, а также на осушенных боло
тах, при рекультивации лесных земель и на 
других площадях.

Исследования, проведенные Союзгипролес- 
хозом, позволяют сделать вывод, что при сов
ременном техническом прогрессе в лесном хо
зяйстве искусственным путем следует восста
навливать лес на площади, составляющей 36% 
от площади вырубок, сохранить подрост воз
можно на 27% и естественно облесить выруб
ки ценными породами — на 37% площади. 
Это подтверждают и проведенные в 1971 —
1972 гг. работы института по изучению есте
ственного возобновления леса на вырубках и 
гарях последнего десятилетия в целом ряде 
районов Р С Ф С Р (Брянская, Горьковская, Ир
кутская, Костромская, Новгородская, Сверд
ловская, Томская и Челябинская области, 
Красноярский и Хабаровский края, Коми 
АССР и Татарская АССР), а такж е данные 
лесоустройства. Успех лесовосстановительных 
мероприятий зависит главным образом от раз
мещения производительных сил лесного хозяй
ства. Д л я  перспективного планирования необ
ходим анализ современного размещения про
изводственных мощностей лесного хозяйства.

При анализе отчетных материалов по всем 
областям РСФ СР и их статистической обра
ботке были установлены линейные корреля
ционные связи между объемами лесокультур
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ных работ и производственными мощностями. 
Так, анализ показывает, что в Р С Ф С Р  в 
1966— 1970 гг. производство лесных культур на 
100 га вырубаемых площадей (у) зависело от 
основных фондов лесного хозяйства (*i), еж е
годных капитальных вложений (х 2) и опера
ционных затрат  в лесное хозяйство (jc3), отне
сенных к 100 га лесной площади (освоенные 
леса). Математическое выражение этих зави
симостей следующее:
у, - 30,02 +  0,142*,, R x% =  0,833 +  0,037 (1)
у л, =  1 8 ,8 5 +  1,619,,, Я , ,  =  0,907 +  0,024 (2) 
у ,  : - 7,038 +  0,172, ,, R Xt = 0 , 8 2 8  +  0,035 (3)

Ух,хц, =  22,34 +  0,047 г, +  (1,42*, — 0,03 Гз),
R x  ,,,. г, = 0 , 9 1 0 + 0 , 0 2 0 ,  (4)

где R x„ R x„ R x„, R x ,x,x , — коэффициенты 
линейной корреляции.

Таким образом, при увеличении основных 
фондов на 1 руб. на 100 га лесной площади 
производство лесных культур на 100 га выру
бок должно увеличиться на 0,142 га; при уве
личении капитальных вложении в лесное хо
зяйство на 1 руб. на 100 га лесной площади 
производство лесных культур на 100 га выру
бок возрастет на 1,619 га; при увеличении опе
рационных затрат  на 1 руб. на 100 га лесной 
площади производство лесных культур на 
100 га вырубок увеличится на 0,172 га.

Имеется такж е тесная связь и при множест
венной линейной корреляции (формула 4). 
При этом сохраняется определенное соотноше
ние капитальных вложений и операционных 
затрат, которое в среднем по РС Ф С Р равня
ется 1 : 5,5. С увеличением операционных з а 
трат уменьшается размер лесных культур на 
100 га вырубок, так как меняется структура 
лесохозяйственных затрат.

Обнаруживается такж е зависимость между 
фактическим производством лесных культур в 
гектарах на 100 га вырубок (ух, ) и другим по
к а зат ел е м — среднегодовой численностью ра
ботающих в лесном хозяйстве на 1000 м3 от
пущенной древесины (х4). Эта зависимость 
выражается формулой:
у г< =  5 9 , 4 6 + 6 , 1 0 „ ,  R Xl =  0,929 +  0,016. (5)

Таким образом, при увеличении среднегодо
вого числа работающих в лесном хозяйстве на 
10% на 1000 м3 отпущенной древесины размер 
лесных культур на 100 га вырубок увеличится 
па 0,61 га.

Исходя из выявленных закономерностей, 
можно привести пример, который характеризу
ет распределение производительных сил лес
ного хозяйства по отдельным районам СССР 
и их использования и сравнить фактическое 
производство лесных культур в 1966— 1970 гг.

П роизводство  лесны х к у л ь ту р  на 100 га вы рубок
(у) и тео рети ческие  значения объема 

облесения / v r _ J
'  X \ Х ч Х з '

Таблица 1

О б л аст ь , к р а й , а в то н о м н ая  
респ у б л и к а

О тчетны е
дан ны е

Т е орети ч еск и е
зн ачен и я

У ' х , х , х 3

А рхангельская ................. . . . 36,9 27,4
Капельская ...................... . . 34,2 34,1
Калининская ...................... . . .  65,5 47,6
Калужская ...................... . . . 100,0 61,5
М о с к о в с к а я ...................... . . . 127,4 118,0
Тульская .......................... . . . 109,8 208,7
Пензенская ..................... . . . 96,0 122,4
Ульяновская ...................... . . . 85,9 73,3
Красноярский ................. . . . 24,3 24,9
Читинская .......................... . . . 15,3 25,9
А м у р с к а я .......................... . . . 17,3 26,1

на каждые 100 га вырубок с теоретическими 
значениями объема облесения, выведенными 
по формуле 4 (табл. 1).

Сравнение показывает, что в Архангельской, 
Калининской, Калужской и Ульяновской об
ластях лесных культур производится больше, 
чем позволяют производственные возможно
сти (не учитывается численность рабочих кад
ров и другие экономические показатели); в 
Тульской, Пензенской, Читинской и Амурской 
областях производственные возможности по
зволяют создавать больше лесных культур, 
чем это делается в настоящее время. В К а
рельской АССР и Московской области произ
водственные мощности соответствуют воз
можностям лесного хозяйства. Безусловно, вы
явленная закономерность приблизительна, 
так как в разных районах нашей страны 
структура лесохозяйственных затрат  различ
ная, а следовательно, различается и удельный 
вес мероприятий по лесному хозяйству. О дн а
ко с помощью этой зависимости можно пра
вильнее разместить затраты и определить объ
емы искусственного лесовосстановления.

Д ля целесообразного размещения объемов 
лесовосстановительных работ и соответствую
щих им затрат  надо учитывать, в первую оче
редь, природные условия отдельных районов 
и интенсивность использования лесов. Прихо
дится в связи с этим констатировать, что по 
степени географического соответствия лесных 
сообществ лесорастительным условиям в на
стоящее время только 54% территории страны 
пригодно для ведения лесного хозяйства. 
Средняя лесистость этой территории состав
ляет 55%, что определяется экономическими 
и экологическими условиями, в то время как 
общая лесистость страны равна 33,4%. Со
здавать искусственные леса можно в различ
ных пропорциях: в одних случаях можно ос-
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лесить часть вырубок, а в других—все вырубки 
в зависимости от естественного возобнов
ления ценными породами. Как уже указы ва
лось выше, имеется обширный эксперимен
тальный материал, характеризующий естест
венное возобновление в различных природных 
и экономических условиях и его можно ис
пользовать при расчетах.

Д ля  отыскания закономерностей в естест
венных процессах воспроизводства лесов в з а 
висимости от природных и экономических 
факторов в географо-экологическом плане 
предлагаются некоторые показатели условий 
произрастания по различным лесораститель
ным зонам.

В настоящее время основным критерием при 
оценке лесорастительных условий является 
рост древостоя, выраженный средним классом 
бонитета. Процент лесистости территории от
р аж ает  степень географического соответствия 
лесных сообществ лесорастительным услови
ям, но он зависит и от экономических условий 
отдельных районов. Лесорастительные усло
вия и экономические факторы отражаются 
также и на среднем приросте лесов. И послед
ний показатель, которым можно воспользовать
ся при планировании и прогнозировании р аз
мещения объектов искусственного лесовосста
новления,— это размер рубки леса.

Средний процент искусственного облесения 
вырубок в отдельных районах страны устанав
ливается пропорционально площади рубки во 
всех хозсекциях, средний класс бонитета и 
средний прирост — как средневзвешенные для 
всех пород района (области, республики), 
средний отпуск леса в кубометрах с 1 га по
крытой лесом площади принимается равным 
расчетной лесосеке во всех районах европей
ской части СССР и на Урале и отпуску леса 
по главному пользованию, пропорциональному 
расчетной лесосеке — в азиатской части. Эти 
показатели влияют на успешность естествен
ного возобновления как в целом по стране, 
так и в разрезе лесорастительных зон 
(табл. 2).

По упомянутым выше экспериментальным 
данным и литературным источникам можно 
проследить следующую причинную связь м еж 
ду изменением этих показателей и процентом 
искусственного облесения вырубок.

Известно, что как географические, так и био- 
экологические факторы улучшаются с севера 
на юг и с востока на запад. Так, уменьшается 
избыток влаги, увеличивается количество фи
зиологически активной радиации и тепла, по
вышается класс бонитета до лесостепной зо
ны, где соотношение влаги и тепла для произ
растания леса оптимальное. Д алее  на юг уве
личивается количество тепла и уменьшается

количество влаги, средний класс бонитета на
чинает снижаться. Это отражается на процен
те искусственного облесения вырубок, кото
рый увеличивается с севера на юг и с востока 
на запад  в связи с ухудшением факторов, вли
яющих на успешность естественного возобнов
ления, обусловленных до известной широты 
(лесостепь) усилением конкуренции между 
возобновлением лесной и другой растительно
сти (остепнение вырубок). В южных районах 
ужесточаются условия произрастания расте
ний вообще.

Размер искусственного восстановления леса 
на вырубках зависит также от процента леси
стости отдельных территорий. С уменьшением 
процента лесистости закономерно повышается 
процент искусственного восстановления леса 
на вырубках не только в связи с изменением 
естественных условий произрастания и возоб
новления леса, но такж е из-за воздействия че
ловека на природу леса (смена девственных 
лесов на репродуктивные, большая современ
ная социальная нагрузка на природу, выпас 
скота и д р .) .

Лесорастительные условия, как указыва
лось, отражаются также на среднем приросте 
лесов и ходе естественного возобновления ле
са на вырубках. Известно, что средний при
рост зависит еще и от среднего возраста ле
сов (помимо среднего класса бонитета), ко
торый, в свою очередь, изменяется в зависимо
сти от степени освоения. Чем хуже условия 
произрастания лесов и чем меньше они освое
ны, тем ниже средний прирост. Однако и для 
другой растительности условия произрастания 
становятся хуже, поэтому условия для возоб
новления леса коренными породами здесь ока
зываются лучше. И, наоборот, чем лучше усло
вия произрастания лесов и они больше освое
ны, тем выше средний прирост и больше про-

Таблица 2

К ритерии д л я  оценки  л есорасти тел ьн ы х  условий
в разны х зонах стран ы

1
Ж

о В среднем на 1 гао покрытой лесом
CJ т о щ а д и , м3иСО

Лесорастительные зоны И АНи
Я н и

X п.
СХ (ц и X
и н с

н <ц о ч

Тайга
с е в е р н а я ......................IV, 7 14,8 0,85 1,15
с р е д н я я ..................... IV, 1 60,6 1,25 1,17
ю ж н а я ..........................III, 3 51,3 1,88 1,72

Смешанные леса . . . .  II, 4 36,0 2,80 1,83
Широколиственные леса 11,9 34,0 2,36 1,54
Л е с о с т е п ь .......................... II, 0 20,7 3,12 1,41
С т е н ь .................................. II, 8 5 .8  2,93 1,29
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Таблица 3
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4 ,0 27,5 1,8
I, о — 17,3 15 — 11,2 3 ,7 25,4 1,7
1, 5 —26,0 20 — 14,9 3 ,4 23,4 1,5

11, 0 —34,7 25 — 18,6 3,1 21,3 1,4
11, 5 —43,4 30 —22,3 2 ,8 19,3 1,3

111, 0 —52,0 35 —26,0 2 ,5 17,2 1.1
III, 5 —60,7 40 —29,8 2 ,2 15,1 1,0
IV, 0 —69,4 45 —33,5 1,9 13,1 0 ,8
IV, 5 —78,0 50 - 3 7 ,2 1,6 11,0 0 ,7
V, 0 —86,7 55 —40,9 1,3 8 ,9 0 ,6
V, 5 - 8 6 ,7 60 —40,9 1,0 6 ,9 0 ,4

Va, 0 —86,7 65 —40,9 0 ,7 4 ,8 0 ,3

цент необходимого искусственного облесения 
вырубок. Дополнительным (экономическим) 
показателем определения процента искусст
венного облесения вырубок может быть р аз
мер отпуска леса по главному пользованию с 
единицы покрытой лесом площади. Он может 
значительно корректировать норматив искусст
венного восстановления леса на вырубках при 
неумеренном лесопользовании, когда условия 
естественного возобновления леса резко ухуд
шаются.

Приведенные выше закономерности были 
визуально прослежены по всем областям 
Р С Ф С Р и союзным республикам. С учетом 
прямолинейной корреляционной зависимости 
между процентом искусственного облесения

вырубок (у) ,  с одной стороны, и средним бо
нитетом в баллах  (дс3), процентом лесистости 
территории (лг4), средним приростом (Xi) и 
средним отпуском леса (х 2) в кубометрах с
1 га покрытой лесом площади освоенных ле
с о в ,— с другой, была выведена следующая 
формула множественной линейной регрессии: 

у  =  а  +  b x x +  с х 2 +  d x 3 +  е х А. (6) 
Коэффициенты множественной регрессии 

(b , с, d, е) указывают, насколько именно из
меняется зависимая переменная в случае, ког
да соответствующая независимая переменная 
изменяется на единицу, а другие факторы со
храняют неизменный уровень. Параметры а, 
Ь, с, d  и е определялись методом наименьших 
квадратов и получили следующие числовые 
значения:

у  =  120,37 +  6,88^! +  0,45х2 —
— 17,34х3 — 0,74лг4. (ба)

При этом коэффициент множественной кор
реляции оказался равным:

х х х 2 х 3 х 4 =  0,869 +  0,049.
Д л я  упрощения расчетов вместо полученной 

формулы можно использовать специально рас
считанные для этого данные (табл. 3). 
Постоянный числовой коэффициент +120,4  ос
тается одинаковым для всех случаев.

Применив данные таблицы для расчета объ
ема искусственного восстановления леса на 
вырубках, получим следующую формулу:

у = 1 2 0 , 4 - а - 6  +  с - М .  (7)
Объем искусственного облесения вырубок 

(% ) при среднем классе бонитета II, 5 (а — 
=  —43,4), лесистости 20% (Ь =  — 14,9), сред
нем приросте 3,1 м3 ( с = + 2 1 , 3 ) ,  среднем от
пуске леса 3,7 м3 =  -f-1.7) будет равен:
120,4—43,4— 14,9+ 21 ,3+ 1 ,7  =  85,1%.

Таблица 4
Л есоэкон ом и ч еская  х а р а к т ер и ст и к а  услови й  п рои зрастан и я  и в осп рои звод ства  л еса  некоторы х

районов СССР

Республика, область, хозяйство
Независимые переменные Завгисимая переменная

*3 Хх X 1 х « У У х , х , х 3х ,

Архангельская .........................................................................
Л е н и н г р а д с к а я .........................................................................
Сиверский лесхоз ................................................................
М о с к о в с к а я .............................................................................
Тульская .................................................................................
Крапивенский лесхоз ........................................................
П ен зен ск ая ................................................................ . . . .
Кададинский лесокомбинат ...............................................
Украинская ССР .....................................................................
Белорусская С С Р ....................................................................

Средние условия для всего гослесфонда СССР 
Средние условия для европейской части . . . . 
Средние условия для азиатской части ..................

IV, 5 36,1 1,09 1,68 20,0 23,7
III, 1 53,8 2,45 1,85 50,2 44,2
II, 3 53,0 2,90 2,70 57,0 62,4
1, 7 38,9 3,59 1,27 81,0 87,4
I, 7 12,5 3,07 2,43 96,0 100,0
I, 9 13,3 2 ,90 1,72 83,1 91,3

II, 2 20,2 3 ,30 2,86 87,0 91,2
I, 7 39 ,9 4,10 3,10 90,0 91,1

II, 0 13,2 3,22 1,77 100,0 98,8
II, 3 32 ,5 2,77 1,65 75,0 76,1

IV, 0 33,4 1,35 1,32 36,8 36,2
111,5 32 ,5 1,90 1,92 44,2 49,5
IV, 2 33,8 1,18 0,96 29,1 31,3
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Вычисленные по данным табл. 3 нормативы 
искусственного облесения вырубок в условиях
II— IV, 5 бонитета по соответствующим им и 
другим поправочным коэффициентам дают ре
зультаты от 90 до 17%. Это наиболее распро
страненный диапазон условий воспроизводства 
наших лесов.

Теперь можно посмотреть (табл. 4),  в какой 
мере выведенная нами формула отраж ает 
экспериментальные данные (средневзвешен
ные по отдельным районам).

Из таблицы 4 видно, что степень точности 
удовлетворительная.

Некоторое расхождение теоретических дан
ных с экспериментальными объясняется отно
сительной достоверностью независимых пере
менных, характеризующих условия произрас
тания и воспроизводства леса, а также други
ми неучтенными обстоятельствами.

Таким образом, имея только данные учета 
лесного фонда по областям, а также перспек
тивный размер отпуска леса, можно сравни
тельно легко вычислить и разместить объемы 
искусственного облесения вырубок с учетом 
условий воспроизводства на них будущего на
саждения.

___________________________________________________________ С О Х Р А Н И Т Ь  Л Е С  О Т  П О Ж А Р О В

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ-  

ЗАЛОГ УСПЕХА

А . П. БЛАГОВ, начальник Горьковского управления 
лесного хозяйства

Р  орьковская область богата лесами. Око
ло четырех миллионов гектаров, или 50% 

территории занимают леса, которые имеют вы
сокую степень горимости. Достаточно сказать, 
что хвойные леса составляют 49%, а в отдель
ных лесхозах 70% общей площади и более. 
Крупные массивы хвойных лесов, в основном 
сосновых, расположены на сухих и свежих 
почвах. 20% площади гослесфонда занимают 
торфяные болота, которые при определенных 
условиях становятся очагами пожаров. Опас
ность усугубляет высокая интенсивность ле
сохозяйственного производства и большая 
посещаемость лесов населением.

Метеорологические условия летнего перио
да такж е способствуют повышению пожарной 
опасности. При среднегодовой температуре 
+  2,5—3°, количестве осадков 450—500 мм ле
том обычно стоит ж ар кая  сухая погода, а в 
отдельные годы наблюдаются длительные з а 
сухи. Летом 1972 г., например, осадков не бы
ло, температура воздуха достигала 38°, отно
сительная влажность снизилась до 30%, 
а комплексный показатель пожарной опасно
сти повысился до 34000 мбар/град.

Эти условия приходится учитывать при ор
ганизации работы всех звеньев лесной охра
ны, строительстве противопожарных объек
тов, обеспечении лесхозов противопожарной 
техникой и оборудованием, проведении аги
тационно-массовой работы и т. д.

На территории гослесфонда имеется 39 хо
зяйств, объединяющих 188 лесничеств, 420 
участков и 2100 обходов. В штате работников 
государственной лесной охраны насчитывается 
3020 человек, в том числе 920 инженерно-тех
нических работников и 2100 лесников. Отдел 
охраны и защиты леса при управлении состо
ит из пяти человек.

В лесхозах действуют группы обществен
ных инспекторов. Это люди, оказывающие 
большую помощь работникам лесной охраны. 
Из них на пожароопасный период ежегодно 
подбирается 260—270 временных пожарных

Зеленый патруль готов выехать в лес
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Аншлаг на лесной дороге

сторожей, несущих службу наблюдения, опо
вещения и патрулирования в лесах.

В лесхозах организовано 57 пожарно-хими
ческих станций, в том числе 14 круглогодового 
действия. Они оснащены пожарными автома
шинами (17 штук), съемными пожарными ав
тоцистернами (30), мотопомпами разных м а
рок (237), пожарными рукавами, автомаши
нами ГАЗ-47 и ГАЗ-71 (7), ранцевыми опры
скивателями (205), огнегасящими химиката
ми и различным противопожарным инвента
рем. Кроме того, на пожароопасный период за 
ПХС закрепляю тся бортовые автомашины, 
тракторы с плугами, бульдозеры и другая 
техника.

В 1973 г. силами ПХС ликвидировано 80% 
всех лесных пожаров. В области ежегодно ор
ганизуются новые ПХС, для них строятся по
мещения, приобретается техника и инвентарь. 
Но, к сожалению, на организацию и содерж а
ние ПХС выделяется недостаточно средств, 
противопожарной техники, особенно пожарных 
автомашин, бульдозеров.

Большую помощь в охране лесов от пож а
ров оказывает патрульная авиация по дого
вору с Западно-Уральской авиабазой, кото
рая обслуживает 2,6 млн. га лесов. П атруль
ная авиация имеет самолеты АН-2, вертолеты 
МИ-1 и МИ-2, команды парашютистов-пожар- 
ных и десантников. В пожароопасный период 
с летчиками-наблюдателями поддерживается 
постоянная связь, авиационная и наземная 
служба работают в полном взаимодействии. 
Со стороны управления лесного хозяйства и 
лесхозов делается все возможное для бес
перебойной работы авиации: оказывается по
мощь в обеспечении горючим, средствами 
транспорта и т. п.

Связь лесхозов с управлением и лесничест
вами осуществляется в основном по телефо
ну. В отдаленных лесхозах, где нет сети об
щего пользования, есть собственные телефон
ные линии протяженностью 630 км. Кроме то

го, в лесхозах есть 42 радиостанции типа 
«Недра-П» и РСО-5, в 1973 г. выделено 26 ра
диостанций типа «Гранит» и «Карат».

Управление лесного хозяйства придает 
большое значение подготовке к пожароопас
ному периоду. Профилактические работы на
чинаются заблаговременно и проводятся в 
контакте с исполкомом областного Совета де
путатов трудящихся и местными органами 
власти, которые по просьбе лесохозяйствен
ных органов оказывают им помощь в охране 
лесов от пожаров, привлекают для борьбы с 
пожарами рабочих и технику промышленных 
предприятий, организаций и учреждений. 
В области утвержден комплексный план про
тивопожарных мероприятий, при районных 
и городских Советах депутатов трудящихся 
такж е разработаны оперативные планы ох
раны лесов от пожаров.

С работниками лесной охраны лесхозов про
ведены кустовые совещання-семинары по во
просам охраны лесов от пожаров, в которых 
принимали участие представители лесозаго
товительных предприятий, народного суда, уп
равления сельского хозяйства и пожарной 
охраны. На каждом производственном сове
щании руководящих работников лесхозов так
же обсуждались вопросы охраны лесов. Со 
всеми работниками лесной охраны проведены 
занятия по изучению Правил пожарной безо
пасности в лесах и методов тушения лесных 
пожаров. К началу пожароопасного периода
1973 г. были приведены в готовность пожар
но-химические станции и средства наблюде
ния. С 14 апреля в управлении, лесхозах и лес
ничествах установлено круглосуточное дежур
ство ответственных работников, при конторах 
лесохозяйственных предприятий в выходные 
и праздничные дни — дежурство бригад рабо
чих промышленных предприятий со средства
ми автотранспорта. Организовано 1100 добро
вольных пожарных дружин, свыше 800 зеле
ных патрулей из представителей местного на
селения и рабочих предприятий.

На лесных дорогах установлено 5 тыс. кра
сочных аншлагов и панно, оборудовано 2100 
мест для курения и отдыха, подготовлено 195 
пунктов приема донесений с самолетов и по
садочных площадок для вертолетов. Среди 
населения распространено 252 тыс. листовок 
противопожарного содержания, проведено 50 
бесед по радио и четыре по телевидению, по
мещено 110 статей в районных и областных 
газетах.
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20 апреля 1973 г. начался месячник готов
ности лесхозов к пожароопасному периоду, 
который стал смотром противопожарных 
служб лесхозов и лесничеств. По результатам 
смотра приняты соответствующие решения, 
а управление лесного хозяйства и лесхозы 
предъявили жесткие требования к выполнению 
Правил пожарной безопасности всеми пред
приятиями и организациями, работающими на 
территории гослесфонда.

В начале июня 1973 г. установилась сухая 
ж аркая  погода, пожарная опасность повыси
лась до IV—V класса. Исполком областного 
Совета депутатов трудящихся 11 июня при
нял решение, которым местному населению 
в пожароопасный период запрещалось пос;- 
шать лесные массивы, водоемы и реки для 
отдыха и рыбной ловли. Д ля отдыха трудя
щихся были отведены специальные места, 
не опасные в пожарном отношении. О б р а
зована областная чрезвычайная пожарная ко
миссия во главе с председателем облисполко
ма, созданы районные, поселковые и сельские 
комиссии.

Лесхозы организовали дополнительное па
трулирование в лесах, на дорогах, ведущих 
в лес, установили шлагбаумы и аншлаги; 
в поездах, трамваях, автобусах, на пароходах 
и на вокзалах через каждые 3—4 часа пере
давались объявления о высокой пожарной 
опасности в лесах, призывы осторожно обра
щаться с огнем в лесу.

В 1973 г. лесхозы устроили 352 км противо
пожарных разрывов, 2200 км минерализован
ных полос, 120 км дорог противопожарного 
назначения, 30 водоемов и скважин, провели 
уход за старыми минерализованными полоса
ми и дорогами.

Такие аншлаги устанавливаются в период чрезвычайной 
пожарной опасности

Совместным постановлением бюро обкома 
КПСС и облисполкома о ликвидации послед
ствий лесных пожаров 1972 г. в течение 2—
3 лет решено закончить расчистку горельни- 
ков. К этим работам привлечены коллективы 
промышленных предприятий, организаций, 
колхозов, совхозов, причем ликвидная древе
сина разрабатывается в счет лимитов.

Горельники с неликвидной древесиной раз
рабатываю тся различными способами в зави
симости от возраста пострадавшего от огня 
насаждения: сплошной или полосной расчист
кой бульдозерами, тракторами с плугом 
П КЛ-70 и ПЛП-135, кусторезами и т .д . Л есо
воды Балахнинского лесхоза на разработке 
неликвидных горельников внедрили тяжелый 
каток с мощными ножами на базе бульдозера 
С-100. Каток измельчает обгоревшие деревья 
и перемешивает измельченные остатки с поч
вой. В смену катком можно разработать 
1,5 га горельников и более. Применять катки 
на разработке неликвидных горельников ре
комендовано и другим лесхозам области.

Меры, своевременно принятые лесоводами 
для предупреждения пожаров, при активной 
помощи партийных и советских органов по
могли снизить численность пожаров и их пло
щадь. В 1973 г., несмотря на высокую пожар
ную опасность, в лесах области возникло зна
чительно меньше пожаров, чем в любой из 38 
последних лет. 96% всех пожаров было лик
видировано в день их возникновения.

Работники государственной лесной охраны, 
изучив опыт предыдущих лет, стали смелее 
применять различные способы тушения лес
ных пожаров, работать в еще большем кон
такте с органами милиции, частями пожарной 
охраны. В 1973 г. на территории всех пред
приятий лесного хозяйства Союзгипролесхо- 
зом проводятся работы по составлению гене
рального плана противопожарного устройства 
лесов на 1975— 1985 гг.

Горьковские лесоводы постараются закре
пить успехи, которых они добились в 1973 г. 
в охране лесов от пожаров. Сохранить лес от 
огня — их священная обязанность.
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КАЖДОМУ ЛЕСХОЗУ-ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Б. А. МЯКИНИН, Н. А . ПРОСКУРЯКОВ, Г. П. ШЕХОВЦОВА

Р  соответствии с решениями XXIV съезда 
КПСС в стране осуществляется широ

кая программа социальных мероприятий, н а 
правленных на улучшение благосостояния 
всех слоев населения, сближение уровней 
жизни городских и сельских жителей, на со
здание благоприятных условий для труда и 
отдыха, развития разносторонних способно
стей и творческой производственной и обще
ственной активности трудящихся.

Н аряду с общегосударственными мероприя
тиями большую целенаправленную работу в 
этом направлении проводят коллективы к а ж 
дого отдельного предприятия. Ведь каждое 
предприятие выступает не только как произ
водственная, но и как социальная ячейка со
циалистического общества. И оно может ре
шать и повседневно решает важные социаль
ные задачи развития производственного кол
лектива.

В условиях хозяйственной реформы роль 
трудовых коллективов заметно изменяется. 
Возрастает и значение социально-психологи- 
ческих факторов производства, особенно в 
связи с быстро развивающимся научно-техни
ческим прогрессом во всех отраслях народ
ного хозяйства.

В этих условиях становится необходимой 
разработка перспективных планов социального 
развития, которые должны стать составной 
частью комплексного пятилетнего плана р аз
вития предприятия. Практика разработки и 
осуществления планов социального развития, 
одобренная на XXIV съезде нашей партии, 
органически соединяет производственные це
ли, технико-экономические задачи предприя
тия с интересами и потребностями работни
ков, живущих и работающих далеко не в оди
наковых условиях даж е в пределах одной 
отрасли. Планы социального развития позво
ляют органически сочетать общие экономиче
ские цели с конкретными задачами того или 
иного производственного коллектива, общие 
мероприятия по социальному развитию с кон
кретными проблемами на местах.

Опыт решения многих отдельных социаль
ных задач на предприятиях лесного хозяйст
ва, как и в других отраслях, убедительно сви
детельствует о тесной взаимосвязи социаль
ных и производственных вопросов. Так, на
пример, организация своевременного и полно

ценного питания лесозаготовителей в Псебай- 
ском опытно-показательном лесокомбинате 
привела к такому снижению численности ж е 
лудочных заболеваний, которое позволило за 
счет резкого сокращения потерь рабочего вре
мени заметно повысить комплексную выра
ботку. Затраты  на улучшение питания и орга
низацию передвижных столовых сторицей 
окупились сокращением оплат по больничным 
листам и потерь производства, связанных с 
невыходом больных на работу. Такой эффект 
теперь можно наблюдать на каждом пред
приятии лесного хозяйства, где проявляют за 
боту о питании рабочих, об улучшении их 
быта.

Если же социальные задачи решаются не 
разрозненно и не от случая к случаю, а пла
нируются комплексно и в тесной увязке с про
изводственными задачами, возможностями и 
особенностями трудового коллектива, то до
стигается гораздо больший социальный и эко
номический эффект. Особенно заметно он про
является при решении такой важной для лес
ного хозяйства проблемы как создание посто
янных рабочих кадров.

Известно, что на предприятиях Минлесхоза 
Р С Ф С Р постоянных рабочих насчитывается 
около половины требуемого состава, а в лес
хозах европейского Севера и Дальнего Во
с т о к а — только 10— 15%. Чтобы закрепить 
рабочие кадры и уменьшить их текучесть, в 
лесхозах страны проводится немало различ
ных мероприятий: повышается оплата труда 
рабочих и служащих, организуется подготов
ка квалифицированных рабочих ведущих про
фессий. Н а предприятиях изыскивают воз
можности для обеспечения круглогодичной 
занятости рабочих на основе развития про
мышленного производства. Большие средства 
затрачиваются на улучшение охраны труда и 
техники безопасности, на оздоровление усло
вий труда работников леса. Особое внимание 
при этом уделяется укрупнению мелких и от
даленных лесных поселков, улучшению куль
турно-бытовых условий. В интересах привле
чения молодежи в лесное хозяйство проводит
ся большая работа по пропаганде лесных ра
бочих профессий, по созданию школьных лес
ничеств. Опыт Бобровского, Псебайского, 
Солнечногорского лесокомбинатов и многих 
других передовых предприятий лесного хозяй
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ств а свидетельствует об успешности проведе
ния в жизнь комплекса перечисленных меро
приятий. В этих хозяйствах сложились опти
мальные условия для создания постоянных р а 
бочих кадров, текучесть резко сократилась, 
заметно улучшились основные производствен
ные показатели.

Там же, где недостаточно учитывают осо
бенности, тенденции и, главное, перспективы 
социальных сдвигов в производственных кол
лективах, эффективность тех или иных меро
приятий и затрат  на их осуществление оказы 
вается ниже ожидаемой. Так, на иных пред
приятиях подготовка бензопильщиков и тока
рей, например, из года в год превышает 
потребность в них. И тем не менее более трети 
рабочих этих профессий, как показывает об
следование, не прошли специальной подго
товки. Такой парадокс объясняется тем, что 
при усилении внимания к подготовке квали
фицированных рабочих не решались многие 
вопросы социального порядка, и текучесть 
среди подготовленных кадров была высокой.

Дорогостоящие усилия по улучшению тех
ники безопасности, как известно, могут быть 
сведены на нет низким уровнем дисциплины 
и организации труда. А разве мало примеров, 
когда все, казалось бы, есть, но дело не клеит
ся из-за того, что в производственном коллек
тиве сложился нездоровый «микроклимат», и 
текучесть кадров резко возрастает. Наше об
следование показало, что, например, в Воро
нежском мехлесхозе, где очень многое делает
ся для социального развития, неудовлетворен
ность отношениями в трудовых коллективах 
высказали всего лишь 3,2% рабочих от общего 
числа ответивших на анкеты. И примерно столь
ко же (2,9%) заявили о своем желании уйти из 
лесхоза. Несмотря на близость к крупному 
промышленному городу, увольняется из мех- 
лесхоза за год в среднем до 5% от общей чис
ленности работающих. А вот в Павловском 
мехлесхозе, где не удовлетворены отношения
ми в коллективе в общей сложности более 
16% обследованных работников, 7,4% из 
опрошенных прямо заявили о желании перей
ти на другое предприятие, . и 26% косвенно 
выразили это желание. Среднегодовая теку
честь там доходит до 30%. Почти совпадает 
удельный вес работников Иркутского мехлес- 
хоза, недовольных отношениями в коллективе 
(21,8%), с долей изъявивших желание перей
ти на другое предприятие (23,0%).

Н а основе изучения опыта организации со
циального развития производственных коллек
тивов коллегия Минлесхоза РС Ф С Р в свое 
время настойчиво рекомендовала областным 
и краевым управлениям лесного хозяйства

организовать разработку планов социального 
развития на своих предприятиях и на их осно
ве составить сводные планы по управлению. 
Большинство управлений и республиканских 
министерств успешно справились с этой зад а 
чей. Наиболее плодотворной эта работа ока
залась  в Воронежском управлении, где с по
мощью сотрудников Воронежского лесотехни
ческого института каждый лесхоз своевремен
но разработал развернутые планы социально
го развития и приступил к их осуществлению. 
П ридавая большое значение вопросам соци
ального планирования, содержательные свод
ные планы разработали и представили кол
лективы Министерства лесного хозяйства 
Башкирской АССР, Горьковского, Ленинград
ского, Брянского, Владимирского, Краснодар
ского, Красноярского и Алтайского управле
ний лесного хозяйства. Особенно ценно,' что 
при составлении планов социального развития 
башкирские лесоводы вскрыли немалые резер
вы и наметили конкретные пути для досроч
ного выполнения заданий девятой пятилетки. 
Там, в частности, были приняты меры по уве
личению на 25% численности работающих 
женщин благодаря строительству дошкольных 
детских учреждений. Обратившись ко всем 
работникам лесного хозяйства с призывом 
развернуть соревнование за досрочное выпол
нение пятилетнего плана, они уже третий год 
успешно выполняют свои социалистические 
обязательства.

Заслуживает внимания опыт Псебайского 
опытно-показательного лесокомбината, соста
вившего и успешно выполняющего первый в 
лесном хозяйстве республики научно обосно
ванный план социального развития. Особое 
значение приобретает в настоящее время опыт 
долгосрочного социального планирования и 
прогнозирования, накопленный Ленинград
ским управлением лесного хозяйства, сводный 
план которого представляет собой часть ком
плексного плана социально-экономического 
развития Ленинградской области.

Однако приходится еще и в настоящее вре
мя отмечать, что кое-где, например, в М арий
ской АССР, Якутской АССР, Калужской, Ар
хангельской, Мурманской, Томской и в ряде 
других областей лесоводы затянули разработ
ку сводных планов социального развития и во 
многих предприятиях еще и не начинали ра
боту по социальному планированию. Следует 
заметить, что кое-где планы социального раз
вития составлены формально и наспех.

В силу целого ряда объективных и субъек
тивных обстоятельств недостатки встречаются 
и в планах, к разработке которых отнеслись 
со всей серьезностью, но без опыта и специ
альной подготовки. В этих планах нет систем
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ного подхода к анализу особенностей теку
щих и планируемых показателей социального 
развития производственного коллектива.

Примером явно необоснованного планиро
вания динамики общеобразовательного уров
ня рабочих были первоначальные варианты 
планов социального развития коллективов 
Воронцовского леспромхоза и Павловского 
мехлесхоза (Воронежская область). В первом 
из них было запланировано численное увели
чение рабочих со средним образованием и 
уменьшение — с начальным образованием. Но 
так  как был запланирован заметный прирост 
абсолютной численности рабочих, то о каза 
лось, что доля рабочих со средним образо
ванием на предприятии не возрастала, а 
уменьшалась с 12 до 10,3%, а с начальным 
образованием — увеличилась с 28,2 до 32,2%. 
В Павловском же мехлесхозе в плане не были 
учтены мероприятия по повышению общего 
уровня образования рабочих и тем не менее 
запланировали четырехкратное, то есть нере
альное увеличение доли рабочих с полным 
средним образованием. Естественно, что т а 
кие планы требуют серьезной доработки.

Анализ состояния социального планирова
ния на предприятиях лесного хозяйства пока
зывает, что для дальнейшего его улучшения 
требуется активизировать усилия науки и 
практики. Предстоит провести более широкие 
исследования особенностей и перспектив со
циального развития коллективов предприятий 
лесного хозяйства. Важно ускорить подготов
ку к изданию стабильных и более детальных 
методических рекомендаций по составлению 
планов социального развития. Важную роль 
призваны сыграть периодические семинары и 
научно-производственные конференции по об
мену опытом и рассмотрению проблем соци
ального развития и планирования в лесном 
хозяйстве, широкое освещение этого опыта в 
печати. Проведение таких семинаров на базе 
Бобровского, Псебайского и Солнечногорско
го лесокомбинатов показало их особое значе
ние и пользу. В этом направлении полезная 
работа проделана в организованной Гослес- 
хозом СССР совместно с ВДНХ СССР шко
ле коммунистического труда. Ее участники 
обменялись опытом социального планирова
ния и решили немало вопросов, направленных 
на его улучшение. В частности, был постав
лен вопрос об организации социологической 
подготовки будущих специалистов лесного хо
зяйства, областных (краевых) комиссий со
действия социальному планированию в лес
хозах.

Главную же работу, вполне естественно, 
предстоит развернуть на местах, на каждом 
предприятии лесного хозяйства. Здесь прежде

всего следует завершить работу по составле
нию планов социального развития, а там, где 
они есть, сосредоточить внимание на анализе 
их выполнения и на этой основе — на коррек
тировке и детализации показателей плана на 
очередной год. Д ля  успешного проведения т а 
кой работы нужна широкая гласность плани
руемых и достигнутых результатов.

Сопоставление опыта разработки и выпол
нения планов социального развития коллек
тивов на различных предприятиях убеждает 
в том, что в каждом таком плане надо опи
раться на составление социальной карты кол
лектива, в которой отраж ается структура кол
лектива и его особенности. В ней должны 
быть представлены половые, возрастные, об
разовательные и профессионально-квалифика
ционные и другие социальные характеристи
ки основных групп работников предприятия 
(рабочих, служащих, инженерно-технических 
работников, лесной охраны). Социальная кар
та и основные данные о социальных измене
ниях в производственных коллективах за пред
плановый период позволяют разрабатывать 
более обоснованные плановые показатели на 
основе учета тенденций социального развития. 
Особое значение такая работа приобретает 
в связи с подготовкой к составлению планов 
социально-экономического развития на деся
тую пятилетку.

При разработке планов социального разви
тия коллективов лесхозов пристальное внима
ние надо уделять проблемам улучшения орга
низации использования внерабочего и особен
но свободного времени трудящихся. «Социа
лизм,— говорил Л. И. Брежнев на XV съезде 
профсоюзов,— дал советскому человеку доста
точно свободного времени для отдыха, для 
повышения образования и обшей культуры, 
для укрепления здоровья и физического раз
вития, для воспитания детей и для других по
лезных дел. Но можем ли мы сказать, что со
зданные в нашей стране условия, предостав
ленное советским людям свободное время по
всеместно используется именно для таких дел, 
полезных для каждого трудящегося и обще
ства в целом? К сожалению, еще не можем. 
Нередко это время тратится впустую, бес
смысленно, а иногда оборачивается прямым 
ущербом и для самого человека и для окру
жающих, и, в конечном счете, для общест
венных интересов»

В лесном хозяйстве, как известно, пробле
мы улучшения структуры внерабочего време
ни решать гораздо труднее, чем во многих 
других отраслях народного хозяйства. Про-

1 Б р е ж н е в  Л. И. Решения XXIV съезда КПСС — 
боевая программа деятельности советских профсоюзов. 
«Экономическая газета», №  13, 1972 г., с. 4.
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исшедшее сокращение рабочего времени во 
многих случаях сопровождалось здесь расши
рением рамок непроизводственного труда. 
Так, например, анкетный опрос работников 
Псебайского лесокомбината, Острогожского 
и Оренбургского мехлесхозов показал, что бо
лее трети из них стали затрачивать 4— 5 ч а
сов ежедневно на труд по дому и в подсоб
ном хозяйстве. При такой загрузке домашним 
трудом свободного времени остается немного. 
Но и оно далеко не рационально использует
ся. Те же данные говорят, что только 7— 8% 
опрошенных занимаются учебой или самооб
разованием, 4—5 % — спортом и физической 
культурой, 1—2 % — любительским творчест
вом. Зато 17— 20% из числа заполнивших 
анкеты даж е не задумываются над ценностью 
свободного времени и потому оно использует
ся бесполезно, а иногда и во вред здоровью, 
социальному и экономическому развитию.

Н адо детально изучать структуру внера
бочего и свободного времени всех групп р а 
ботников лесхозов, выяснять возможности 
улучшения условий для организации содер
жательного досуга. В планах социального 
развития должны появиться конкретные ме
роприятия, адресованные не вообще коллек
тиву, а определенным группам работников и 
членам их семей.

Думается, что в работе по социальному пла
нированию на предприятиях лесного хозяйст
ва в связи с большой территориальной раз
бросанностью и разобщенностью первичных 
производственных коллективов важно дово
дить разработку планов социального разви
тия до каждого лесничества, лесопункта или 
цеха. Ведь именно здесь коллектив оказывает 
свое непосредственное воздействие на рабоче
го, именно здесь особенно проявляется необ
ходимость подчинения труда каждого работ
ника общей задаче, требование слаженных 
действий, укрепления товарищеской взаимо
помощи и сознательной трудовой дисциплины. 
Такой подход позволит усилить обществен
ную активность трудящихся, вовлечь боль
шую их часть в различные формы обществен
ного управления делами коллектива и развер
нуть действенное социалистическое соревно
вание в первичных производственных 
коллективах.

Жизнь требует, чтобы возможности соци
ального развития каждого производственного 
коллектива использовались полнее, планомер
нее и эффективнее. Планы социального р аз
вития должны стать важным рычагом улуч
шения всех производственных и обществен
ных дел на каждом предприятии лесного хо
зяйства.

Планирование социального 
развития на предприятиях

А. Ф . ЖУКОВ (Солнечногорский опытно-показательный 
лесокомбинат);
Е. Н. МЕДВЕДЕВ (МЛХ РСФСР)

последние годы лесоводы нашей страны 
значительно повысили уровень ведения 

лесного хозяйства, улучшили качество лесо
восстановительных работ, эффективнее стали 
использовать лесные богатства. Более поло
вины всех предприятий лесного хозяйства в 
настоящее время переведены на новые условия 
планирования и экономического стимулирова
ния. Это повысило их заинтересованность 
во всестороннем повышении эффектив
ности производства. В распоряжении пред
приятий теперь остаются значительные сред
ства в виде фондов экономического стимули
рования на премирование, культурно-бытовое 
и жилищное строительство, расширение про
изводства.

Укрепление экономической базы предприя
тия, повышение материального уровня жизни

его работников создает реальную возможность 
для планомерного социального развития кол
лектива.

На первом этапе вопросы социального р аз
вития решались попутно с внедрением планов 
новой техники и технологии, научной органи
зации труда, культурно-бытового и жилищно
го строительства, подготовки и повышения 
квалификации кадров. Специальных социоло
гических исследований не проводилось. В этот 
период мероприятия не представляли собой 
единого плана, не были достаточно обоснова
ны с точки зрения учета социальных потреб
ностей большинства членов коллектива.

Решения XXIV съезда КПСС наметили ши
рокую программу по проведению социального 
планирования на предприятиях различных 
отраслей народного хозяйства. В настоящее
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время для предприятий лесного хозяйства 
разрабатываются методические рекомендации 
по составлению планов социального развития, 
учитывающие специфику отрасли.

План представляет собой научно обоснован
ную и материально обеспеченную систему ме
роприятий, реализация которых способствует 
научному регулированию социальной жизни 
в производственном коллективе. В передовых 
предприятиях лесного хозяйства (Псебайский, 
Бобровский, Вязниковский, Солнечногорский 
лесокомбинаты и некоторые другие) р азр або 
таны подобные планы. В их основу положены 
специальные социологические исследова
ния, планы внедрения новой техники и тех
нологии, детально разработанные производ
ственно-технические планы, а такж е меро
приятия по научной организации труда и 
управления.

В качестве примера можно привести план 
социального развития коллектива Солнечно
горского опытно-показательного лесокомбина
та Московского управления лесного хозяйст
ва, в котором все стороны социальной жизни 
в достаточной мере обусловлены экономиче
скими, техническими и организационными воз
можностями предприятия. Характер социаль
ных потребностей трудящихся определялся 
путем проведения социологических исследо
ваний (анкетирование, интервьюирование, бе
седы), а такж е с помощью анализа докумен
тальных материалов предприятия и его обще
ственных организаций.

Н а основании полученных данных была 
подготовлена социально-демографическая ка р 
та коллектива, отраж аю щ ая социальную х а
рактеристику основных групп работников и 
показываю щ ая основные тенденции социаль
ного развития коллектива.

Содержание плана изложено в следующих 
разделах: развитие производства и социаль
но-экономические условия; изменение соци
альной структуры производственного коллек
тива; анализ условий труда и рекомендации 
по уменьшению общей и профессиональной 
заболеваемости и производственного тр авм а
тизма, улучшение благосостояния работников 
лесокомбината; коммунистическое воспитание 
трудящихся и совершенствование отношений 
внутри коллектива. Такая структура плана 
позволила достаточно полно и четко опреде
лить взаимосвязанные условия, показатели и 
мероприятия социального развития коллекти
ва предприятия на текущую пятилетку.

Технико-экономические показатели лесоком
бината на 1971 — 1975 гг. предусматривают 
увеличение балансовой прибыли предприятия 
на 29%. За  это время производительность 
труда повысится на 30%, выпуск товарной

продукции возрастет на 37%- Комплексным 
планом социального развития коллектива на 
этот период намечено механизировать и авто
матизировать производственные процессы, в 
первую очередь, на тех участках, где суще
ствуют наиболее тяжелые, опасные или вред
ные условия труда, с целью максимального 
сокращения ручных работ, а также ликвида
ции здесь женского труда.

З а  истекшие три года девятой пятилетки 
приобретено и смонтировано значительное 
количество высокопроизводительного обору
дования. Н а лесозаготовительных работах 
внедряется комплекс механизмов, почти пол
ностью исключающих тяжелый труд. Решена 
проблема уборки и утилизации отходов лесо
пиления путем их переработки в технологи
ческую щепу. Развертывается комплексная 
механизация погрузочно-разгрузочных и шта- 
белевочных работ на нижнем складе. Все это 
не только служит средством повышения про
изводительности труда, но и улучшает техни
ку безопасности, условия труда, позволяет 
поднять культуру производства и тем самым 
повысить престиж профессий работников лес
ного хозяйства, что в свою очередь позволит 
привлечь больше молодежи для работы на 
лесокомбинате. По данным анкетирования, 
три четверти работников лесокомбината удов
летворены своей профессией. К числу сравни
тельно неудовлетворенных относились работ
ники тяжелых профессий: лесорубы, станоч
ники, трактористы; в настоящее время их 
условия труда значительно улучшены.

Анализ профессионально-квалификационной 
структуры коллектива и требований научно- 
технического прогресса позволил определить 
до 1975 г. потребность в рабочих определен
ной квалификации. Намечено подготовить 
123 рабочих и повысить квалификацию 144 р а
бочим. К настоящему времени подготовлено 
65 рабочих, которые освоили новые для них 
профессии стропальщиков, станочников, рам
щиков. Предусмотрено овладение рабочими 
двумя-тремя смежными специальностями.

Изменится и общеобразовательный уровень 
рабочих. В 1970 г. по лесокомбинату он был
6,4 класса, в том числе 9,1 рабочих имели 
законченное среднее образование, а к 1975 г. 
средний уровень образования рабочих возрас
тет до 7,7 класса, т. е. каждый пятый будет 
иметь среднее образование. Удельный вес 
дипломированных специалистов увеличится 
на 12%.

Большие работы на лесокомбинате прово
дятся по улучшению санитарно-гигиенических 
условий труда за счет снижения шума, улуч
шения освещенности, установки приточно-вы
тяжной вентиляции в токарном и столярном
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цехах. В 1974 г. вводится в действие бытовой 
комплекс на 50 человек, осуществляется нам е
ченное в плане строительство жилищных, 
культурно-бытовых, спортивных и оздорови
тельных объектов. Ж илой поселок полностью 
обеспечивается центральным отоплением, го
рячей и холодной водой. Возводится спортив
ный комплекс с футбольным полем, волей
больными и городошными площадками. Ве
дется строительство пионерского лагеря на 
240 мест. Намечается повысить уровень опла
ты труда рабочих на 16,9% за счет повыше
ния производительности труда, совершенство
вания системы премирования и т. д.

Большое внимание в плане уделяется во
просу закрепления кадров и сокращения их 
текучести. Социологические исследования по
казали, что наиболее высокая социальная 
подвижность у молодых рабочих: среди уво

лившихся удельный вес лиц в возрасте до 
30 лет — 24,1%, со стажем работы до 5 лет — 
83,1%. В связи с этим разработаны мероприя
тия по адаптации молодежи на предприятии, 
по материальному и моральному стимулиро
ванию рабочих за непрерывную, длительную 
и безупречную работу.

Конкретные меры разработаны по укрепле
нию трудовой дисциплины, повышению обще
ственной активности всех работников, улуч
шению использования свободного времени, 
развитию физкультуры и спорта.

Коллектив взял на себя обязательство до
биться звания «Предприятие высокой культу
ры производства и организации труда». П ре
творение в жизнь намеченных в плане меро
приятий по социальному развитию позволит 
коллективу успешнее бороться за это высокое 
звание.

Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  Р А З Г О В О Р

НУЖНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

П есное хозяйство, как ни одна 
другая отрасль, имеет дли

тельный хозяйственный оборот, 
достигающий 100 лет и даже 
больше. Поэтому перспективное 
планирование основных лесохозяй
ственных мероприятий следует рас
считывать примерно на столетие.

Дальнейшее развитие лесного 
хозяйства должно опираться на 
механизацию всех работ, начиная 
с подготовки почвы под лесные 
культуры, работ по уходу за ле
сом и кончая уборкой лесного 
урожая — рубками главного поль
зования. Поэтому нельзя мириться 
с механизацией только отдельных 
звеньев этих работ, чередующихся 
с работами, выполняемыми вруч
ную, так как во многих случаях 
при этом снижается эффектив
ность, а иногда и вообще теряет
ся смысл работ, ранее выполнен
ных механизмами. Например, по
сле механизированной подготовки 
почвы и создания микроповыше
ний на нераскорчеванных выруб
ках с большим количеством пней 
сажают культуры, как правило, 
вручную, так же вручную допол
няют их, ведут уход за молодня- 
ками. Если из-за недостатка ра
бочей силы или по каким-либо 
другим причинам не проведено до
полнение или своевременный уход, 
то вместо ожидаемых культур вы

сокой продуктивности на такой 
вырубке в лучшем случае появит
ся самосев лиственных пород.

Чтобы устранить эти явления и 
обеспечить механизацию всего 
цикла лесохозяйственного произ
водства, необходимо, как сейчас, 
так и в будущем, выращивать та
кие насаждения, в которых могли 
бы относительно свободно переме
щаться лесохозяйственные ма
шины.

Лесоводы должны формировать 
на вырубках леса будущего, т. е. 
лесные плантации, состоящие из 
параллельных рядов деревьев, та
ких пород, которые соответствуют 
конкретным лесорастительным ус
ловиям, дают нужные хозяйству 
древесные сортименты наибольших 
размеров и наилучшего качества.

Нераскорчеванные вырубки не
пригодны для закладки таких лес
ных плантаций. Поэтому следова
ло бы впредь постепенно перехо
дить на облесение вырубок только 
после предварительной корчевки и 
уборки пней.

Пока не везде еще обеспечено 
использование выкорчеванных 
пней, их целесообразно уклады
вать в междурядьях, чтобы шта
беля не мешали механизированной 
посадке леса и уходу за культу
рами.

В связи с этими соображения

ми надо критически пересмотреть 
существующее в настоящее время 
стремление создавать машины и 
агрегаты для облесения нераскор
чеванных вырубок, так как эти ма
шины не обеспечивают посадку 
деревьев прямыми параллельными 
рядами и поэтому не создают 
предпосылки для механизации по
следующих работ по формирова
нию высокопродуктивных насаж
дений. Затрачивая время, средства 
и силы на изучение технологии об

лесения нераскорчеванных вырубок 
и создавая такие машины, мы 
тем самым задерживаем решение 
кардинальных вопросов модерни
зации лесовосстановительной тех
ники.

Создание машины требует много 
времени. От начала конструирова
ния машины до ее внедрения в 
производство обычно проходит 7—
10 лет. Поэтому необходимо за
благовременно направить творче
скую мысль научно-исследователь
ских работников и конструкторов 
на механизацию всего цикла лесо
хозяйственного производства, что
бы новая техника обеспечивала 
выращивание высокопродуктив
ных насаждений, соответствующих 
требованиям будущего.

Я. Я. КРОНИТ
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НАШ РЕПОРТАЖ

Больше хороших изделий 
из лозы, бересты, сорго!

Под таким девизом в Ивантеев
ском опытно-показательном лес
ном питомнике (М осковская об
ласть) недавно прошел смотр- 
семинар по производству товаров 
и изделий из лозы, бересты, сорго 
и других материалов.

В ассортиментном кабинете бы
ли представлены лучш ие образцы  
изделий из этого сырья, изготов
ляемых в разных республиках 
страны. Приехавшие на семинар 
мастера цехов, директора лесхо
зов, начальники отделов и глав
ные инженеры областных управле
ний, министерств и госкомитетов 
союзных республик поделились 
опытом организации производства 
плетеных изделий и товаров из 
лозы, бересты и сорго, встрети
лись с учеными, работающими в 
области селекции, сортоиспытания

С ' еминар открыл заместитель на- 
чалышка планово-экономиче

ского управления Гослесхоза 
СССР А. И. Иванов. За три года 
девятой пятилетки,— сказал он,— 
предприятия лесного хозяйства 
выпустили на 1284 млн. руб. то
варов народного потребления и из
делий производственного назначе
ния. В последующие годы эта 
цифра будет увеличиваться. Еже
годно расширяется и ассортимент 
изделий из лозы, бересты, сорго и 
камыша. В 1972 г. народное хо
зяйство получило 1,4 млн. корзин, 
2,9 млн. веников из сорго.

Предприятия многих республик 
используют естественные заросли 
кустарниковых ив, камыша и спе
циальные плантации ив и сорго. 
Так, в Ивантеевском селекцион
ном опытно-показательном питом
нике ВНИИЛМа на ивовых план
тациях культивируется более 
30 видов и сортов ив, проводится 
отбор самых урожайных и техни
чески ценных. В цехе организова
на подготовка кадров рабочих и

и выращивания ивы на прут, 
с проектировщиками, работниками 
торговли. На семинаре обсужда
лись вопросы механизации изго
товления товаров и изделий, орга
низации производства, внедрения 
эффективной технологии, планиро
вания и сбыта.

Мастера цехов поделились опы
том. Им была предоставлена воз
можность обменяться мнениями 
по многим нерешенным вопросам, 
познакомиться с современными 
принципами художественного
оформления традиционных това
ров и изделий для населения, 
встретиться с представителями ми
нистерства торговли РСФСР и 
Центросоюза, обсудить проблемы  
расширения ассортимента товаров 
и их реализации.

мастеров по плетению изделий из 
лозы. Ассортимент изделий ме
няется в зависимости от спроса. 
В настоящее время цех выпускает 
15 видов изделий, в том числе по
дарочно-сувенирные изделия тон
кого плетения и корзины. В по
следние годы объем продукции 
увеличился более чем в два раза. 
Размер прибыли i* 1972 г. достиг 
9,1 тыс. руб. В 1973 г. выработа
но более 31 тыс. плетеных из
делий.

Среди лучших предприятий по 
выпуску изделий из лозы — Ере
ванский лесхоз (Армянская ССР), 
ежегодно дающий около 40 тыс. 
корзин более 30 видов, Дзержин
ский лесхоз (Горьковская об
ласть), использующий 60 га есте
ственных ивовых зарослей и выра
батывающий до 100 тыс. корзин 
в год, Килинги-Ныммеский опор
но-показательный лесхоз (Эстон
ская ССР), поставляющий потре
бителям около 15 тыс. цветочных 
и подарочных корзин, Сорокский 
механизированный лесхоз (Мол

давская ССР), многие лесхозы 
Пензенской, Саратовской, Курской 
и других областей.

На некоторых предприятиях лес
ного хозяйства Украинской ССР, 
Узбекской ССР, Казахской ССР, 
Молдавской ССР, Киргизской ССР, 
Туркменской ССР, Таджикской 
ССР, Армянской ССР расширены 
площади под сорго и увеличен 
выпуск веников.

Однако этих изделий все еще 
мало и спрос на них не удовле
творяется.

Тов. Иванов отметил ряд недо
статков, мешающих расширению 
выпуска товаров народного по
требления и изделий производ
ственного назначения, и в частно
сти изделий из лозы и сорго, и 
предложил меры, направленные на 
устранение этих недостатков.

С докладом «Выращивание ивы 
на прут» выступил Г. И. Анцифе
ров, старший научный сотрудник 
лаборатории лесной генетики 
ВНИИЛМа. Работники производ
ства получили консультацию о ме
тодах создания ивовых планта
ций при крупных лесных питомни
ках с одновременной организацией 
производства плетеных изделий, 
что позволяет эффективно исполь
зовать рабочие кадры питомниче
ских хозяйств в зимнее время. 
В докладе было показано, как 
правильно выбрать место под 
плантацию, организовать террито
рию, обработать почву, внести 
удобрение, ухаживать за планта
цией. Большое внимание в докла
де было уделено борьбе с вредны
ми насекомыми и болезнями ивы, 
заготовке и хранению ивового 
прута, вопросам продуктивности и 
рентабельности плантаций.

С организацией производства 
изделий из ивовой лозы в цехе 
Ивантеевского питомника слуша
телей семинара познакомил глав
ный инженер питомника И. И. Алек
сашин. Участники семинара осмот-
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Корзина фруктовая Ере
ванского лесхесэ

Корзина грибная Кур
ского лесхоза

Корзина для фруктов 
Ереванского лесхоза

рели станки и ооорудование цеха, 
познакомились с технологией из
готовления плетеных изделий. М а
стер цеха В. Г. Бочарова рассказа
ла о работе коллектива над суве
нирами из бересты и в сочетании 
с плетением из лозы. Здесь же, в 
цехе, были продемонстрированы 
образцы продукции.

Заведующий лабораторией ра
стительного сырья Украинского 
научно-исследовательского инсти
тута местной промышленности
A. Ф. Стеченко поделился бога
тым опытом в области селекции и 
сортоиспытания ивы и изготовле
ния изделий из ивового прута на 
предприятиях местной промыш
ленности Украины. Он остановил
ся на проблеме рационального ис
пользования растительного сырья, 
отметив, что эта проблема еще да
леко не решена. Так, при лесо
устройстве ивняки не подлежат 
обследованию и таксации, хозяй
ственные мероприяти в них или не 
назначаются, или бывают направ
лены на уничтожение ивы. А меж
ду тем дикорастущие ивняки — 
богатый резерв сырья. Надо толь
ко научиться разумно его исполь
зовать. Немалые богатства таит 
применение в качестве сырья ка
мыша, сорго и других видов ра
стительности.

Лаборатория многое делает для 
изучения разных видов раститель
ного сырья, отбора высокопродук
тивных видов для выращивания, 
разработки новых изделий. В л а 
боратории растительного сырья 
два сектора — лесоводственный и 
конструкторско - технологический. 
Питомник площадью около 8.5 га 
выращивает 400—500 тыс. черен
ков, среди которых имеются высо
копродуктивные — трехтычинко
вая, пурпурная прутовидная, 
а также ивы, выведенные акад.
B. Н. Сукачевым.
А. Ф. Стеченко рассказал об осо
бенностях агротехники выращива
ния ивы на прут в условиях Укра
инской ССР, о н о е ы х  образцах 
плетеных изделий, разработанных 
конструкторско - технологическим

сектором лаборатории, о средствах
механизации, применяемых на 
предприятиях Министерства мест
ной промышленности Украинской 
ССР.

Интересное сообщение об эсте
тических требованиях, предъяв
ляемых к современным плетеным 
изделиям, в частности к мебели, 
сделал заведующий кафедрой ме
бели Высшего художественного 
училища А. А. Овчинников. При 
конструировании новых образцов 
изделий важно учитывать прин
цип соответствия изделия совре
менному стилю, заметил он. Со
временным может быть названо 
лишь то изделие, в котором про
стота формы сочетается с ненавяз
чивой декоративностью, а ком
пактность — с экономичностью. Из 
простого материала, такого как 
ивовый прут, береста, камыш мож
но создавать изделия изумитель
ной красоты, если за дело берет
ся истинный художник. Вот поче
му так важно растить кадры ху
дожников на каждом предприя
тии.

При воспитании художников 
следует не отходить от народных 
традиций в оформлении товаров 
массового спроса. Чтобы пред
приятие, выпускающее высокоху
дожественные изделия, было рен
табельным, надо заботиться о 
сырье, с одной стороны, и с дру
гой — уметь правильно выбрать 
изделие для освоения. Хорошие 
изделия массового спроса можно 
изготовить только из хорошего 
сырья, например, из сортовой ло
зы, доброкачественных отделоч
ных материалов (кожа вместо за
менителей, металл вместо пласт
массы).

Высшее художественное учили
ще силами студентов дипломников 
совместно с мастерами Ивантеев
ского цеха разработало образцы 
плетеной мебели, изготовило чер
тежи; цех металлических конструк
ций обеспечил изготовление метал
лических деталей для массового 
выпуска.

О состоянии и перспективах

Хлебница Ташкентского Грибная корзина Алтай- Туески берестяные Иван-
лесхоза ского края теевского питомника
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развития проивзодства лозовых 
изделий и веников из сорго на 
предприятиях Министерства лес
ного хозяйства УССР рассказал 
заместитель начальника управле
ния лесных товаров Минлесхоза 
УССР В. Г. Рябцун. В 1973 г. 
объем выпуска товаров и изделий 
на Украине достиг 75 млн. руб., 
в том числе около трети — из от
ходов. Изделия из лозы на Украи
не выпускают в основном пред
приятия Министерства местной 
промышленности УССР. Большую 
площадь на Украине занимают 
посевы сорго. С 1 га посевов 
здесь получают 1600 веников. 
Ежегодно предприятия лесного хо
зяйства УССР дают до 6 млн. 
веников. Однако, как известно, 
спрос на них не удовлетворяется.

В последние годы на предприя
тиях лесного хозяйства Украин
ской ССР наблюдалось системати
ческое повышение темпов выпуска 
продукции из сорго. Высокие тем
пы роста выпуска продукции, 
свойственные предприятиям Украи
ны, сдерживает отсутствие меха
низации. В настоящее время по 
темпам роста предприятия достиг
ли того рубежа, который был воз
можен без новых средств механи
зации. Внедрение новых машин и 
технологии, достижений науки и 
техники обеспечит дальнейшее 
развитие производства изделий из 
сорго.

Высокая рентабельность этого 
сырья хорошо известна и ценится 
работниками лесного хозяйства. 
Тов. Рябцун привел примеры хо
рошей работы многих предприя
тий Украины (Херсонское, Днеп
ропетровское управления и др.).

Заместитель начальника главно
го управления переработки древе
сины Министерства лесного хозяй
ства РСФСР М. Н. Штанько сооб
щил о состоянии и перспективах 
развития производства изделий из 
ивовой лозы, сорго и другого 
сырья на предприятиях Минлесхо
за РСФСР. Одно из лучших пред
приятий Российской Федерации 
по выпуску товаров народного

Корзина сувенирная Со- 
рокского лесхоза

потребления из ивовой лозы — 
Дзержинский лесхоз (Горьковская 
область). Большим и тонким зна
током вопросов селекции ив, их 
разведения и энтузиастом разум
ного использования естественных 
зарослей ивы является его дирек
тор, заслуженный лесовод РСФСР 
И. Н. Ильяшевич, выступивший 
на семинаре с интересным сообще
нием об опыте коллектива Д зер
жинского лесхоза в области селек
ции ив и организации производ
ства плетеных изделий.

Для корзнноплетения в Д зер
жинском лесхозе используется ло
за естественных зарослей ивы по 
берегам Оки и Клязьмы. Созданы 
здесь и плантации гибридных ив, 
причем селекционный посадочный 
материал из Дзержинского лесхо
за получают многие лесхозы обла
сти и за ее пределами. И. Н. Илья
шевич подробно рассказал об аг
ротехнике выращивания ивы на 
плантациях, об организации про
изводства корзин. С 1968 г. в лес
хозе делают корзины из белого 
прута, причем к 1973 г. их выпуск 
достиг 10 тыс. штук. Себестои
мость «белой» корзины — 2 р. 
32,3 к., а цена реализации — 2 р.
22,5 к., т. е. убыток составляет 
10,8 коп., поэтому выпуск таких 
корзин ограничен. Прибыль дают 
лишь корзины из зеленого прута. 
Вопросы ценообразования надо 
решать, сказал И. Н. Ильяшевич.

Проблемы планирования сбыта 
также не решены. Например, в 
Горьковскую область завозят кор
зины из Молдавии и Белоруссии, 
причем продают их дороже, чем 
корзины Дзержинского лесхоза.

Тов. Ильяшевич обратил внима
ние на слабое освещение в печати 
особенно технологии изготовления 
плетеных изделий, на необходи
мость распространения передового 
опыта. В улучшении ассортимента 
важную роль могут сыграть вы- 
ставки-конкурсы плетеных изде
лий.

Мастер цеха Льговского меха
низированного лесхоза (Курская 
область) Л . Ф. Высоцкий расска-

Сумка из бересты Иван
теевского питомника

Подарочная корзина Со- 
рокского лесхоза

Поднос для фруктов Су
венирного предприятия 
«Тульне» (Литовская 

ССР)

Фруктовый поднос Ки- 
линги-Ныммеского лес

хоза

Подставка для фруктов 
Сорокского лесхоза
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Корзина Ереванского 
лесхоза

Круглая корзинка Ки- 
линги-Ныммеского лес

хоза
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зал о том, как в цехе готовят кад
ры рабочих не только для себя, 
но и для других предприятий лес
ного хозяйства. Например, в Горь
ковской области охотно перени
мают опыт корзиноплетения кур
ских мастеров. Цех Льговского 
лесхоза ежегодно выпускает не 
менее 10 тыс. изделий из белого 
прута. Рентабельность этих изде
лий — 10— 15%.

Заявки на продукцию, выпу
скаемую Сорокским механизиро
ванным лесхозом (Молдавская 
ССР), поступают из всех концов 
страны. Цех изготовляет плетеную 
мебель и множество других изде
лий. Удовлетворить этот спрос си
лами нашего предприятия при со
временном его оснащении невоз
можно, сказал Н. А. Смарусь, ди
ректор Сорокского механизирован
ного лесхоза. Необходимо меха
низировать производство изделий 
из прута. Без новых машин и ме
ханизмов улучшить качество това
ров и увеличить их выпуск труд
но. Ручной труд, применяемый на 
многих операциях в цехах плете
ных изделий, малопроизводителен, 
а силами местных рационализато
ров можно механизировать лишь 
подготовительные операции. Необ
ходимо наладить промышленный 
выпуск хотя бы тех станков, кото
рые уже применяются в цехах 
Украинской ССР и других респуб
лик и областей.

Если учесть, что продуцирую
щая площадь лесов Армянской 
ССР приближается к 300 тыс. га, 
а республика ежегодно выпускает 
товаров народного потребления и 
изделий производственного назна
чения на 1,5 млн. руб., то каждый 
гектар лесной площади дает про
дукции на 5 тыс. руб. Эти цифры 
привел в своем выступлении 
управляющий Объединения лесной 
промышленности и производства 
сельскохозяйственных продуктов 
Гослесхоза Армянской ССР А. Б. 
Гущян.

В 1961 г. по инициативе работ
ников Ереванского лесхоза был 
организован цех корзиноплетения 
на базе ивовых посадок в районе 
озера Севан, который в 1972 г. 
выпустил продукци на 85 тыс. руб. 
Кроме корзин цех изготовляет ве
ники из сорго (25—30 тыс. руб. в 
год) и другую продукцию (15— 
20 тыс. руб.). Продукция лесхоза 
пользуется большим спросом и 
хорошо реализуется. Тов. Гущян 
останоьился на вопросах рента
бельности производства товаров и 
изделий, выпускаемых в Армении.

К. Ю. Юсупов, начальник 
управления переработки древеси
ны Гослесхоза Узбекской ССР, 
сказал, что предприятия Гослесхо
за Узбекской ССР ежегодно вы

пускают товаров для населения 
более, чем на 1,3 млн. руб., хотя 
Узбекистан — республика малолес
ная. Плетеные изделия и веники 
из сорго — основной ассортимент 
цехов ширпотреба. К 1975 г. вени
ки из сорго будут выпускать свы
ше 30 предприятий республики, 
а плетеные изделия — 20.

Стоимость 1 м3 очищенной ло
зы — 12,3 руб. Для изготовления
1 тыс. корзин здесь расходуется 
70 м3 сырья. Общие расходы на 
изготовление 1 гыс. корзин, вклю
чая заработную плату рабочих, 
транспортные и другие расходы, 
составляют 4030 руб., цена реали
зац и и — 4630 руб.; прибыль — 
600 руб., или 12%. Изготовление 
веников из сорго дает 28% прибы
ли, или 150 руб. на 1 тыс. штук 
при общей сумме затрат на 1 тыс. 
веников 389 р. 38 к. и цене реали
зации 540 руб.

Начальник отдела республикан
ской конторы Роскооплесхозторга 
Центросоюза И. Г. Аваев предъ
явил требования торгующих орга
низаций к изготовителям продук
ции из лозы, сорго, бересты и дру
гих материалов. Много дефицит
ной продукции потребителям 
дают предприятия Марийской 
АССР, Кировской, Горьковской и 
других областей. Однако спрос на 
изделия из лозы и сорго пока не 
удовлетворяется. Спрос на изде
лия позволяют выявить оптовые 
ярмарки; с учетом данных ярма
рок Минлесхоз РСФСР получает 
заявки на товары и изделия из 
лозы и сорго. Так, например, в 
прошлом году заявки на веники 
были выполнены всего на 47%. 
Между тем возможности для реа
лизации этой продукции неограни
ченные. Велик еще спрос и на из
делия из древесины, бересты, ло
зы. Республиканская контора Рос
кооплесхозторга обратилась к Гос- 
лесхозу СССР с просьбой удовле
творить потребности торгующих 
организаций на товары и изделия 
из сорго, лозы и бересты. Н уж 
даются в скорейшем решении и 
вопросы улучшения качества этих 
изделий, заметил т. Аваев.

Главный товаровед базы «Рос- 
галантерея» Министерства торгов
ли РСФСР Н. Н. Смирнова сказа
ла, что возрастающий спрос на 
товары и изделия из древесины 
объясняется расширением «геогра
фии» поставок товаров, в том чис
ле за рубеж. Производство суве
ниров по сравнению с их выпу
ском в 1965 г. увеличилось в три 
раза. Несмотря на то, что теперь 
более 800 предприятий выпускают 
сувениры, спрос на них не удовле
творяется.

Вместе с тем, например, выпуск 
деревянных ложек сокращается.

Плетеный большой под
нос с дужкой Килинги- 

Ныммесксго лесхоза
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Так, в i973 г. выпуск ложок, пла
нируемый предприятиям Минлес- 
хоза РСФСР, составил всего 
20 тыс. штук при потребности, ис
числяемой миллионами, выпуск 
плетеной мебели и художествен
ных изделий из дерева удовлетво
ряет только 30% потребности.

Оптовые ярмарки показывают, 
что некоторые предприятия еще 
выпускают изделия низкого каче
ства. Следует усилить контроль 
за качеством продукции со сторо
ны Художественного совета Мин- 
лесхоза РСФСР. Это особенно ка
сается выпуска сувениров, кото
рые следует производить неболь
шими партиями, но разнообразно
го ассортимента, о чем сказала 
Э. П. Барышева, начальник отдела 
сувениров базы «Росгалантерея» 
Министерства торговли РСФСР. 
Так, например, изделия из древе

сины с росписью «под хохлому», 
выпускаемые в торговлю больши
ми партиями, теряют свои качест
ва, причем цена на них в 3—5 раз 
выше, чем на хохломские изделия 
основных промыслов.

В настоящее время увеличился 
спрос на сувениры, несущие функ
циональную нагрузку, такие как 
хлебницы и сухарницы из лозы 
тонкого плетения, изделия из ло
зы в сочетании с берестой и т. п. 
Такие изделия освоил цех Иван
теевского питомника и они поль
зуются большим спросом.

Выступавшие на семинаре ра
ботники лесного хозяйства отмети
ли низкий уровень механизации 
производственных процессов при 
изготовлении плетеных изделий и̂ 
веников из сорго. В лесном хозяй
стве пока нет специального обору
дования, станков по окорке палок

и лозы, агрегатов для их срезки, 
станков по очистке сорго. Это 
сильно мешает наращивать объем 
выпуска изделий и улучшать их 
качество.

Закрывая семинар, тов. Иванов 
выразил уверенность, что работ
ники лесного хозяйства сделают 
все, чтобы товары и изделия ста
ли популярными и пользовались 
спросом у населения. По резуль
татам семинара Гослесхоз СССР, 
республиканские министерства и 
комитеты приняли решения, на
правленные на расширение выпу
ска товаров и изделий из лозы, 
бересты, сорго. Наращивать вы
пуск хороших товаров и изде
лий — задача работников леса.

Л. Г. ТИХОМИРОВА
Фото Л. В. ЖУДРО

Х РОН ИКА

ЛЕСОВОДЫ КАЛМЫКИИ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

В Башантинском мехлесхозе 
(г. Городовиковск) состоялся 

семинар лесоводов Калмыцкой 
АССР, созванный управлением лес
ного хозяйства совместно со Став
ропольской зональной станцией 
лесных семян и Волгоградской 
станцией по борьбе с вредителями 
и болезнями растений.

Среди участников семинара бы
ли главные лесничие, инженеры 
лесных культур, лесничие, помощ
ники лесничих, работники лесхо
зов, научные сотрудники Аршань- 
Зельменского стационара Лабора
тории лесоведения Академии наук 
СССР, специалисты управлени i 
лесного хозяйства, Волгоградской 
и Ставропольской станции.

Выбор Башантинского мехлесхоза 
местом для проведения семинара 
неслучаен. Здесь на основе базис
ного питомника организован опыт
но-показательный лесной питом
ник, работы в котором ведутся на 
высоком агротехническом уровне, 
заложена плюсовая плантация 
грецкого ореха семенного проис
хождения, обладающего морозо
устойчивостью, плантации гибрид
ных тополей и роз; ежегодно 
выращивается более десяти мил
лионов сеянцев древесно-кустарни
ковых пород для закладки защит
ных лесных полос девятью лесхо
зами Калмыкии на землях гослес- 
фонда, колхозов и совхозов, 
отпускаются десятки тысяч сажен
цев для озеленения населенных 
пунктов, ферм и кошар.

Доклад об организации постоян
ной лесосеменной базы на селек

ционной основе и улучшении лесо
семенного дела сделал директор 
Ставропольской зональной станции 
лесных семян Н. В. Тыняный, ко
торый отметил, что в решении 
задачи повышения продуктивности 
лесов, поставленной перед лесово
дами XXIV съездом КПСС, важ 
ное значение имеет выращивание 
посадочного материала улучшен
ным и элитным посевным матеоиа- 
лом с лесосеменных участков и 
плантаций.

Сейчас в мехлесхозах площадь 
постоянных лесосеменных участкоз 
100 га, в том числе 56 га занимает 
смородина золотистая, 5 га — клен 
ясенелистный, 5 га — ясень зеле
ный, 16 га — вяз мелколистный, 
5 га — дуб черешчатый и др.

С интересным сообщением вы
ступил научный сотрудник Ар- 
шань-Зельменского стационара Л а 
боратории лесоведения АН СССР 
Б. И. Еськин. Он рассказал о x d o - 
нологических культурах древесных 
пород, представляющих практиче
ский интерес при лесопосадках.

Начальник этого стационар1 
А. И. Фатеев поделился опытом 
распознавания болезней древесно
кустарниковых пород в Аршань- 
Зельменском стационаре и опреде
ления их морозостойкости.

Среди выступивших были стар
ший инженер Волгоградской стан
ции по борьбе с вредителями и 
болезнями растений Л. Ф. Браж
никова, рассказавшая о биологии 
развития вредных насекомых, бо
лезнях сеянцев в питомниках и о 
борьбе с ними; старший инженер 
Ставропольской зональной лесосе
менной станции Р. П. Сокол-Прус- 
ская, осветившая вопрос о вреди
телях и болезнях семян лесных 
пород и борьбе с ними.

На семинаре были заслушаны 
доклады главного лесничего Ба
шантинского мехлесхоза В. Н. Па
новой и инженера В. М. Рыбаль- 
ченко. Тема их выступлений — 
улучшение лесосеменного дела и 
обмена опытом в деле выращива
ния посадочного материала.

Участники семинара ознакомч- 
лись с ведением питомнического 
хозяйства, с новыми механизмами 
и приспособлениями, которые при
меняются при посевах лесных се
мян, уходе за сеянцами и выкопке 
их в посевных отделениях опытно- 
показа тельного питомника.

Г. И. КУЗЫЧЕНКО 
(Калмыцкое управление 

лесного хозяйства]
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НА ЗЕМ ЛЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ.

J-| а областной Доске Почета Черниговщины 
среди передовых предприятий значится 

Городнянскнй лесхоззаг. Это не случайно: хо
зяйство неоднократно одерживало победу во 
всесоюзном, республиканском и областном со
циалистическом соревновании.

Лесхоззаг, которым уже давно руководит 
Дмитрий Авксентьевич Турчин, ежегодно соз
дает 200 га леса, осуществляет уход за куль
турами на площади 2000 га, проводит рубки 
ухода за лесом на площади 4,5 тыс. га, полу
чает от рубок ухода 70 тыс. м3 древесины, з а 
готавливает 3,6 т лесных семян. Объем лесо
хозяйственных работ достигает 500 тыс. руб.

— Производство,— говорит Дмитрий Авк
сентьевич,— растет из года в год. Так, нынеш
ние показатели по товарной продукции, реали
зации и балансовая прибыль увеличились по 
сравнению с данными прошлого пятилетия

Ю. РЫБАКОВ

более чем вдвое. Успех во многом объясняет
ся высокой сознательностью и трудовой ак 
тивностью наших работников. Не случайно в 
лесхоззаге 243 ударника, 27 бригад и два кол
лектива коммунистического труда. Некоторые 
работники за высокие производственные пока
затели удостоены правительственных наград.

Звеньевая лесокультурного звена Рубеж- 
ского лесничества— кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Анастасия Григорьевна 
Губская — ветеран Городнянского лесхоззага. 
За долгие годы труда вырастила более 500 га 
высокопродуктивных лесных культур. Звено

Звеньевая лесокультурного звена А. Г. Губская

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

I I  ри рассмотрении вопроса использования лесосырье- 
**  вых ресурсов по дубовому и буковому хозяйствам
отмечены нарушения установленного порядка отвода 
и передачи лесосечного фонда, а также случаи нера
ционального использованя ценной дубовой и буковой 
древесины.

Коллегия предложила:
Министерству лесного хозяйства РСФСР принять 

необходимые меры к устранению имеющихся недостат
ков в использовании ресурсов дубовой и буковой дре
весины в Краснодарском крае;

государственным комитетам я министерствам лесного

хозяйства союзных республик обеспечить рациональное 
использование древесины дуба, бука и других твердо
лиственных и пенных пород, не допуская переработки 
крупномерной древесины на второстепенные сортименты.

Отвод и передача лесосечного фонда по дубовому 
и буковому хозяйствам (за исключением низкотоварных 
насаждений, не дающих ценных сортиментов) должны 
производиться только лесозаготовительным предприя
тиям Минлсспрома СССР и Гослесхоза СССР в стро
го установленном порядке.

Следует осуществлять отбор, клеймение и учет вы
сококачественных деревьев дуба и бука при отводе
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ФОТОРЕПОРТАЖ

А. Г. Губской, которому присвоено звание кол
лектива коммунистического труда, добивается 
отличных показателей: выход посадочного м а
териала в питомнике стопроцентный, прижи
ваемость саженцев достигает 95%. Звено тру
дится дружно и слаженно.

Бригадир малой комплексной бригады л е 
сорубов Тупичевского лесничества — кавалер 
ордена «Знак Почета» Михаил Андронович 
Федосенко постоянно выполняет нормы выра
ботки на 135— 140%. З а  успехи в социалисти
ческом соревновании его бригаде присвоено 
звание бригады коммунистического труда. 
Имя М. А. Федосенко занесено в Книгу поче

та Министерства лесного хозяйства УССР и 
республиканского комитета профсоюза.

Шофер лесовозной автомашины, ударник 
коммунистического труда Иван Николаевич 
М азепа работает в Городнянском лесхоззаге 
с 1948 г. З а  высокие производственные пока
затели и успехи в соревновании он награжден 
Почетной грамотой Гослесхоза СССР и ЦК 
профсоюза, а такж е значком «Победитель со
циалистического соревнования УССР».

И. Н. Мазепа, взяв обязательство выпол
нить пятилетку за 3 года и 2 месяца, успешно 
его завершил. Сейчас И. Н. Мазепа работает 
в счет 1975 г.

Шофер лесовозной автомашины И. Н. МазепаБригадир малой комплексной бригады М. А. Федосенко

лесосек в низкотоварных дубовых и буковых насажде
ниях, а также в древостоях других хозяйственных сек
ций с участием в их составе дуба и бука. О количе
стве отобранной древесины этих пород сообщать Гослес- 
хозу СССР одновременно с отчетностью о породном 
составе и структуре лесосечного фонда, отведенного 
лесозаготовителям.

Коллегия постановила, что в лесорубочных билетах, 
выдаваемых для всех лесозаготовителей (кроме пред
приятий Минлеспрома СССР и Гослесхоза СССР) долж 
на производиться запись о наличии в лесосеках ценных 
сортиментов дуба и бука, подлежащих обмену лесо
заготовителями на хвойную древесину;

ХРОНИКА

по мере выдачи лесорубочных билетов местным орга
нам Госснаба СССР должны быть представлены сведе
ния о наличии высокосортной древесины дуба и бука 
в лесосечном фонде, переданном в рубку лесозаготови
телям (кроме предприятий Минлеспрома СССР и Гос
лесхоза СССР) для организации обмена ее на древе
сину хвойных пород;

Гослесхозу СССР одновременно с годовым отчетом 
по отпуску леса следует представлять информацию 
о количестве отобранной и переданной заготовителям 
древесины дуба, бука и других ценных пород, а также
о принятых мерах по организации ее обмена.

87
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ— В ПРАКТИКУ

У Д К  634.0.232.315.3 -f 634.0.232.323.3

СРОКИ ПОСЕВА 

И ВЫХОД СЕЯНЦЕВ 

ЛИСТВЕННИЦЫ

Д. И. ЛАГУТИНА, старший научный сотрудник 
КазНИИЛХА

ыращивание посадочного материала л и 
ственницы в питомниках — трудное дело, 

особенно в условиях степной зоны Северного 
Казахстана, где некоторые лесхозы не полу
чают планового выхода посадочного м атериа
ла, непроизводительно расходуя дорогостоя
щие и дефицитные семена.

Соблюдение сроков посева — важное усло
вие успешного выращивания сеянцев. Однако 
в литературе нет сведений о сроках посева 
семян лиственницы в жестких климатических 
условиях степной зоны Северного Казахстана, 
где в конце мая и в начале июня обычно вы
падает мало осадков. Сильные иссушающие 
ветры, повышенная температура воздуха и 
почвы часто создают неблагоприятные усло
вия для посевов, поэтому раннее появление 
дружных всходов имеет очень большое зн а
чение.

В питомнике «Красивый» Бармашинского 
опытного лесхоза К азН И И Л Х А  в 1963— 
1965 гг. проведены опыты, позволившие опре
делить оптимальные сроки посева семян л и 
ственницы. Почва питомника — чернозем 
обыкновенный, маломощный, тяжелосуглини
стый на элювии гранита. Д л я  выращивания 
сеянцев лиственницы почву опытного участка 
следует отнести к группе почв с удовлетво
рительными водно-физическими и химически
ми свойствами. Здесь испытывали семена л и 
ственницы сибирской хакасской формы.

Агротехника выращивания сеянцев во всех 
вариантах была одинаковой. Норма высева —
3,5 г семян I класса качества на 1 пог. м, глу
бина з ад ел к и — 1 см, ширина посевной строч
к и — 3 см. Посевы укрывали слоем опилок 
(1 см ) ,о тен я л и  щитами (степеньотенения50% 
под углом 45—50°). З а  посевами осуществляли 
обычный уход (полка, рыхление, полив). Пов
торность опыта — трехкратная, площадь к а ж 
дой делянки — 2 м2. Осенние посевы сравни
вали с весенними следующего года, когда се
янцы достигали 2-летнего возраста (табл. 1).

Как видим, после осеннего (16 октября

1963 г.) и ранневесеннего (6 мая 1964 г.) по
севов массовые всходы появились соответст
венно на 14 и 11 дней раньше, чем после позд
невесеннего (21 мая, без подготовки семян). 
Благодаря  обработке семян для более поздне
го срока посева (21 мая) срок появления мас
совых всходов сократился на 4 дня. При ве
сеннем посеве 21 мая период прорастания се
мян и появления массовых всходов на 4— 
7 дней меньше, чем при более раннем посеве 
(6 м ая) ,  так как  семена попадают в хорошо 
прогретую почву. Однако массовые всходы 
появляются в довольно поздние календарные 
сроки (12 и 16 июня).

Время летнего посева совпадает с периодом 
выпадения максимального количества осадков 
и повышенных температур. В результате соз
даются благоприятные условия для прораста
ния семян, дружного появления и сохранности 
всходов.

Грунтовая всхожесть осеннего посева — са
мая высокая, что объясняется воздействием 
на семена, особенно в ранневесенний период, 
стратификации их в естественных условиях, 
приближающейся по своему влиянию на семе
на к снегованию. Из весенних посевов наибо
лее высокая грунтовая всхожесть получена 
при позднем сроке (21 мая),  но с доведением 
семян до состояния наклевывания. Остальные 
варианты по показателям грунтовой всхоже
сти располагаются в следующем убывающем 
порядке: весенний (6 м ая) ,  весенний (21 мая) 
и летний. Сохранность однолетних сеянцев во 
всех вариантах высокая (96,8—99,2%) и прак
тически одинаковая.

По состоянию однолетних посевов преиму
щество имеет осенний (перед устойчивым за 
мерзанием почвы с поверхности), при котором 
всходы появляются дружнее, чем при весен
нем, поэтому до наступления высоких темпе
ратур воздуха и почвы растения успевают 
окрепнуть.

Наблюдения за двухлетними сеянцами сви
детельствуют о почти одинаковом их разви
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Таблица 1
Влияние срока посева на появление всходов и качество  сеянцев лиственницы сибирской
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О сенний— 16 октября 1963 г.................... — 2 июня 58,2 12,1 2,51 55,2 2,17
Весенний — 6 мая 1964 г.............................. 30 5 июня 51,5 11,2 2,58 52,9 2,16
Весенний — 21 мая 1964 г............................ 26 16 июня 48,4 11,2 2,49 50,4 1,80
Весенний — 21 мая 1964 г. (подготов
ленные с е м е н а ) ................................................ 22 12 июня 53,3 Ю,1 2,59 50,8 2,03
Л етн и й — 17 июля 1964 г............................. 13 30 июля 46,9 6,7 1,72 23,2 0,34
О сенний— 21 октября 1964 г.................... — 23 мая 40,3 13,7 2,41 64,0 2,48
Весенний— 19 мая 1965 г........................... 33 21 июня 6 ,0 23,2 4,00 128,2 0,33
Весенний — 19 мая 1965 г. (подготовлен
ные семена) ................................................... 23 11 июня 40,0 14,3 2,33 68,4 2,10
Летний — 21 июля 1965 г............................. 15 5 августа 67,4 5,1 1,18 13,5 —

тии, кроме сеянцев летнего посева, которые 
оказались очень низкорослыми. В возрасте 
двух с половиной лет сеянцы летнего посева 
достигли высоты 16,5 см, диаметра 2,06 мм; 
выход посадочного материала составил 55,8%.

Первая половина вегетационного периода 
1965 г. отличалась от предыдущего вегетаци
онного периода более высокой температурой 
воздуха (на 3,2°) и вдвое меньшим количест
вом осадков. Ж есткие погодные условия 
1965 г. (высокая и устойчивая температура 
почвы, длительное отсутствие осадков, засу
ха), несмотря на поливы, повлекли за собой 
резкое снижение грунтовой всхожести семян 
во всех вариантах. Особенно низкие показате
ли имели посевы сухих семян — их грунтовая 
всхожесть составила 6%. Однако весенней 
влаги и тепла оказалось вполне достаточно 
для осеннего посева, что на 10 дней сократило 
срок прорастания семян и появления всходов. 
В остальных вариантах опыта заметного р аз
личия в продолжительности срока прораста
ния не наблюдалось.

Появление массовых всходов на осенних по
севах отмечено на 19 дней раньше массового 
появления всходов весеннего посева из семян, 
доведенных до состояния наклевывания, и на 
29 дней раньше, чем в варианте без подготов
ки семян. Сохранность сеянцев высокая (82— 
85% ), за исключением сохранности в вариан
те весеннего посева сухих семян, где она со
ставляет 61,9%.

Осенний посев и весенний с предваритель
ной подготовкой семян не имеют существен
ных различий по показателям грунтовой всхо
жести, сохранности, росту и развитию двух
летних сеянцев. Низкие показатели грунтовой 
всхожести семян, сохранности и выхода одно

летних сеянцев получены при посеве сухих се
мян весной. Двухлетние сеянцы этого вариан
та имели более высокие показатели по срав
нению с сеянцами в других вариантах за счет 
большей площади питания. Летний посев ха
рактеризуется высокой грунтовой всхожестью 
семян, но качество сеянцев как в однолетнем 
возрасте, так и двухлетнем очень низкое.

Летний посев не может быть рекомендован 
производству, так как в полуторалетнем воз
расте основная масса сеянцев этого посева не 
отвечает требованиям стандарта, а в возрасте
2,5 года они или мало отличаются по развитию 
от двухлетних, или дадут переросший матери
ал. Вместе с тем летними посевами на третий 
год их роста непроизводительно занимается 
площадь посевного отделения питомника, вы
бывающая из хозяйственного оборота.

Осенний и весенний посевы дают почти оди
наковые выходы стандартного посадочного 
материала. Но осенний посев не требует пред
посевной подготовки семян, дает дружные 
ранние всходы и имеет ряд других преиму
ществ. Весенний посев следует проводить обя
зательно с предпосевной подготовкой семян.

В литературе имеется много предложений 
относительно повышения всхожести и сокра
щения продолжительности семенного покоя. 
Результаты испытанных нами способов пред
посевной подготовки семян лиственницы 
(табл. 2) такж е подтверждают, что предпосев
ная подготовка весьма эффективна. Контроль
ные же посевы (без обработки) имеют низкий 
выход посадочного материала. Эффективность 
испытанных способов примерно одинакова, но 
увлажнение семян в течение 5 суток (доведе
ние до состояния наклевывания) способствует
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Влияние разных способов подготовки семян на всхожесть и качество сеянцев
Таблица 2

Характеристика двухлетних сеянцев

Варианты
день появи Грунтовая
лись массо
вые всходы

всхо
жесть, % высота,

см
диаметр,

мм
абсолютно 
сухой вес 
сеянцев, г

выход посадоч
ного материала 

с 1 га, млн.

Увлажнение водой в течение 5 суток (до
наклевывания)........................................................  23
Намачивание семян 24 часа в 0,5%-ном
растворе бромистого калия .......................... 25
Намачивание семян 24 часа в 0,05%-ном
растворе колхицина ...........................................  25
Снегование сухих семян в течение двух
м е с я ц е в .....................................................................  25
Контроль (сухие с е м е н а ) ..................................  33
Контроль (намоченные с е м е н а ) ...................... 25

появлению массовых- всходов на 2 дня рань
ше, чем снегование и использование стимуля
торов роста.

В практике можно использовать любой спо
соб предпосевной подготовки семян листвен
ницы сибирской в зависимости от возможно
стей хозяйства.

Таким образом, наши опыты позволяют сде
лать вывод о неприемлемости летнего посева 
семян лиственницы, так как он не обеспечи
вает планового выхода посадочного материа
ла в полуторалетнем возрасте. Осенний и ве
сенний посевы в равной степени приемлемы,

40,0 14,3 2,33 68,4 2,10

40,3 14,9 2,11 51,3 2,09

39,7 15,3 2,05 55,8 2,27

41,1 16,8 1,94 52,6 2,11
6 ,0 23,2 4,00 128,2 0,33

29,1 17,6 2,17 59,4 1,64

однако осенний посев в степной зоне Северно
го Казахстана лучше делать во второй декаде 
октября, до устойчивого замерзания почвы, а 
весенний — в середине мая, когда почва до
статочно прогреется.

При весеннем посеве необходима предпосев
ная подготовка семян. Эффективные результа
ты дают увлажнение семян водой в течение 
пяти суток до единичного наклевывания, 24- 
часовое намачивание семян в 0 ,5% -ном раст
воре бромистого калия и 0,05%-ном растворе 
колхицина, а такж е снегование сухих семян 
до двух месяцев.

Сеялка СЛПМ  

нужна каждому 

питомнику
Н. 3. КРЕМНЕВ, лесничий Чапаевского лесничества 
Куйбышевского опытно-показательного 
механизированного лесхоза

Ц  апаевское лесничество Куйбышевского 
лесхоза явилось, если можно так вы ра

зиться, родиной сеялки СЛ П . Здесь был по
строен и испытан первый образец сеялки для 
крылатых лесных семян конструкции Е. И. 
Хайновского. Эту сеялку мы применяли семь 
лет, начиная с 1964 г. К нам же поступил 
опытный образец модернизированной сеялки 
под маркой С ЛПМ , которой мы пользуемся 
последние два года. Коллектив лесничества 
имеет большой опыт по освоению сеялки этой

конструкции, мы могли бы поделиться этим 
опытом на страницах журнала.

Чапаевское лесничество расположено в зоне 
недостаточного увлажнения. Годовое количест
во осадков здесь около 350 мм и для выращи
вания в питомнике сеянцев древесных пород и 
кустарников мы вынуждены применять полив. 
Питомник лесничества, снабжающий посадоч
ным материалом весь лесхоз и ряд других 
предприятий, имеет площадь 50 га и заложен 
на тяжелых почвах. Выращивается в питом
нике посадочный материал в основном лист
венных древесных пород v кустарников.

Д о  1964 г. березу, ильмовые, клены, ясень, 
крупные семена каштана конского, ореха 
маньчжурского, а такж е все стратифицирован
ные семена высевали только вручную. Д ля  су
хих мелких и средних сыпучих семян приме
няли сеялку СЛ-4А.

Каждый лесовод знает, как трудно при руч
ном посеве получить равномерное распределе
ние семян, нужную глубину заделки, вы
держать  норму высева и добиться параллель
ности и прямолинейности строчек, нужной для 
механизированного ухода. И сколько рабочих 
рук надо для выполнения этой работы, не го
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воря уже о стоимости посева. Особые затруд
нения лесничество испытывало весной, когда 
сроки работ очень сжаты, а рабочие нужны и 
на выкопку сеянцев, и на посадку лесных 
культур, и на десятки других срочных работ.

С появлением сеялки С Л П  положение ради
кально изменилось. Теперь у нас на посеве з а 
нято всего два человека, включая трактори
ста, а стоимость 1 га посева с 122 руб. при 
ручном посеве снизилась до 15 р. 20 к. при 
механизированном, причем мы получаем эко
номию около 107 руб. на 1 га. Сократились 
сроки посева, что для наших условий имеет 
немалое значение.

Сеялка высевает равномерно все крылатые 
семена — от семян клена остролистного до се
мян березы включительно, а такж е средние и 
крупные сыпучие семена, любые семена со 
средой стратификации, допускает регулировку 
нормы высева в очень широких пределах, вы
держивает установленную глубину заделки. 
Сеяли мы сеялкой С Л П  и орехи каштана кон
ского. И в этом случае результаты были хоро
шими.

Несколько слов о конструкции сеялки. Се
ялка С Л П  состоит из отдельных узлов и мон
тируется на самоходном шасси Т-16, Т-16М. 
Основной ее особенностью является конструк
ция высевающего аппарата. Он состоит из 
двух цепных транспортеров, снабженных гре
бенками для захвата семян. При посеве сыпу
чих семян гребенки заменяются черпачками. 
Транспортеры проходят по передней наклон
ной стенке бункера, через ее верхний край, над 
которым установлены вращающиеся цилинд
рические капроновые щетки. Эти щетки раз
равнивают слой семян на транспортерах, а из
лишки семян сбрасывают обратно в бункер.

С еялка снабжена двумя широкими 20-сан
тиметровыми сошниками с загортачами и ка- 
точками. С боков сошники имеют съемные 
раскрылки, отодвигающие почву от бороздки 
при посеве семян с заделкой мульчирующим 
материалом. Рабочая ширина сошника может 
уменьшаться путем подгибания пластин, при
варенных к боковым стенкам сошника изнут
ри. Д л я  посева семян в четыре строчки внут
ри сошников устанавливаются рассекатели, 
разделяющие поток семян на две равные ча
сти и направляющие их к краям  сошника.

Регулировка нормы высева производится 
бесступенчато, с помощью клиноременного 
вариатора, которым можно изменять скорость 
движения транспортеров, а такж е путем из
менения высоты расположения круглых щеток 
над транспортерами, чем регулируется толщи
на слоя семян.

К недостаткам сеялки С Л П  следует отнести 
невозможность посева с ее помощью сухих

мелких семян и небольшое разнообразие схем 
посевов, на которые ее можно настроить. Эти 
недостатки устранены в сеялке СЛПМ , р азр а
ботанной по предложению Е. И. Хайновского 
конструкторским бюро Софринского экспери
ментально-механического завода «Лесхозмаш» 
(конструктор Б. Н. Антонов, руководитель кон
структорской группы А. В. Усанов).

Как упоминалось выше, сеялка СЛ П М  по
лучена нами весной 1971 г. и используется в 
нашем питомнике.

В чем же основные отличия модернизиро
ванной сеялки от ее первой модели?

Прежде всего, вместо двух транспортерных 
высевающих аппаратов в бункере установле
но три, а емкость бункера увеличена. Средний 
высевающий аппарат можно отключать. Вто
рым новшеством явилась установка дополни
тельно небольшого бункера для мелких семян, 
помещенного впереди основного. Бункер снаб
жен шестью высевающими аппаратами обыч
ного катушечного типа. В комплект сеялки 
входят шесть сошников для узкострочного по
сева мелких семян.

Перечисленные изменения сделали сеялку 
С Л П М  универсальной, годной для посева лю
бых лесных семян: хвойных и лиственных по
род, мелких, средних, крупных семян и орехов, 
сыпучих и крылатых, сухих, влажных и про
росших, чистых и смешанных со стратифика
ционным субстратом. Сеялка стала универ
сальной и в части выбора схемы посева. Посев 
можно проводить двумя или тремя широкими 
(до 20 см) строчками, а также двумя, тремя, 
четырьмя, пятью или шестью узкими строчка
ми. При посеве сыпучих семян катушечными 
высевающими аппаратами одновременно мож
но мульчировать посевные строчки. Д л я  этого 
мульчирующий материал (торф, перегнивший 
навоз, опилки или компост) загруж аю т в боль
шой бункер. Отсюда мульча забирается тран
спортерными высевающими аппаратами, пода
ется в специальные лотки и по ним попадает 
в посевные строчки позади сошников для мел
ких семян. Количество мульчи может регули
роваться в широких пределах. Эта особенность 
сеялки очень удобна при высеве семян хвой
ных.

Д етали  сеялки можно использовать, как это 
предложил Е. И. Хайновский, в качестве ос
новы культиватора для ухода за посевами в 
питомниках. Д л я  этого при демонтаже сеялки 
на самоходном шасси Т-16 оставляют универ
сальный брус. С него снимают сошники, а 
вместо них навешивают две или три секции- 
тележки от сельскохозяйственных пропашных 
культиваторов КРН-2,8 или КРН-4,2. В каче
стве рабочих органов культиватора можно 
применять комбинации из стреловидных, од-
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иоеторонних и рыхлящих лапок или самодель
ные скобообразные лапки, а такж е  ротацион
ные звездочки, расставляемые в соответствии 
со схемой посева и задачами обработки почвы.

Необходимо подчеркнуть, что расположение 
культиваторных рабочих органов на самоход
ном шасси впереди, в поле зрения трактори
ста, когда он их видит и может точно направ
лять по междурядьям, позволяет до минимума 
сократить защитную зону и обрабатывать д а 
же 15-сантиметровые промежутки между 
строчками.

Конечно, было бы очень хорошо, если бы се
ялку дополняли культиваторные секции и на
бор рабочих органов для ухода за посевами. 
Думается, что это могло бы стать началом вы
пуска самоходных шасси с комплектом всех 
необходимых машин и орудий для лесных пи
томников, как это делается, например, в Г Д Р  
для самоходного шасси R S-ОД Но пока этого 
нет, каждое предприятие в состоянии изгото
вить на базе сеялки С Л П  и С Л П М  культива
тор для питомника своими силами.

В ноябре 1972 г. Государственный комитет

лесного хозяйства Совета Министров СССР 
принял решение о постановке на производство 
модернизированной сеялки СЛГТМ. Однако 
включение в производственный план и объем 
выпуска будут зависеть от числа заявок пред
приятий. Накопленный нами опыт позволяет 
рекомендовать всем предприятиям, имеющим, 
лесные или плодовые питомники, приобрести 
сеялку СЛПМ . Эта универсальная машина 
незаменима для питомников.

Несколько слов о самоходном шасси. Как 
будто нет нужды доказывать, что небольшая 
мощность двигателя, расположение рабочих 
органов в передней части машины, большое 
разнообразие машин и орудий, с которыми 
самоходное шасси может работать, делают 
эту машину универсальной для работ в питом
никах. И тем не менее в ряде питомников са
моходные шасси не применяют. Видимо, это 
объясняется недостаточной осведомленностью 
некоторых лесоводов, так как в большинстве 
предприятий самоходные шасси имеются, а ос
тальные хозяйства могут приобрести их без 
особого труда.

Посев лесных семян с жидкой 

удобрительной смесью

А. П. СИМОНЕНКО, директор Волчихинского 
лесокомбината (Алтайский край];
Г. Я. МАТТИС, заведующий лабораторией 
семеноводства н выращивания посадочного 
материала ВНИАЛМИ

ольшинство применяемых в настоящее
время лесных сеялок (СЛ-4А, СПН-4, 

СКП-6, СЛШ -4М  и др.) высевает сыпучие 
семена. В отличие от них сеялка С Л К  
(Е. И. Хайновского) предназначена для вы
сева смеси семян с влажным субстратом. 
С помощью этой сеялки можно высевать стра
тифицированные наклюнувшиеся и проросшие 
семена. В последнее время в нашей стране 
и за рубежом получили распространение 
сеялки, позволяющие вводить в посевное 
ложе вместе с семенами удобрения, пестици
ды и другие добавки, способствующие росту 
и сохранности растений с момента появления 
всходов. Д ля  создания лесных культур посе
вом семян существует сеялка Е. И. Ш евеле
ва, высевающая смесь семян с добавками в 
тестообразном состоянии. Посев производит
ся выталкиванием пасты в ямки с последую
щей присыпкой опилками (журнал «Лесное 
хозяйство», №  7, 1972).

Один из авторов настоящей статьи 
(А. П. Симоненко) в Волхичинском лесоком
бинате Алтайского края сконструировал и из
готовил сеялку, высевающую проросшие се
мена с жидкой удобрительной смесью (см. 
рис.). Она крепится на раму самоходного шас
си Т-16 или Т-20 и представляет собой метал
лический бак 1 емкостью 630 л, в задней ниж
ней части которого установлена крыльчатка 2 
для равномерного перемешивания семян и 
удобрительной смеси с водой. К нижней части 
бака крепится насос 3, с его помощью жидкая 
смесь под давлением до 2 ат подается в вы
севающее устройство 4. Крыльчатка и насос 
приводятся во вращение от переднего вала 
отбора мощности трактора с помощью про
межуточного шкива 5 и ременной передачи 6.

Высевающее устройство представляет собой 
металлический патрубок 7 с двумя раструба
ми шириной 15 см. Такое устройство позволя
ет высевать семена двумя широкими строчка-
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ми по схеме 70— 15—45— 15, где 15 см — ши
рина посевных строк, 70 и 45 см — расстояние 
между ними. Подготовка посевного лож а по 
указанной схеме производится с помощью 
двух подпружиненных катков 8, вмонтирован
ных в раструбы.

В качестве удобрительного субстрата в 
Волчихинском лесокомбинате для посева семян 
березы применяли смесь перегноя, микориз
ной земли из березового насаждения с добав
кой азотного минерального удобрения. В рас
чете на 1 га смесь готовится из 10 тыс. л воды, 
100 кг семян, 1 м3 перегноя, 1 м3 микоризной 
земли и 4 кг азотного удобрения (по д. в.).

Перед посевом тщательно выровняли и под
готовили почву боронованием, шлейфованием 
и прикатыванием. Семена проращивали на 
солнце и закладывали до посева в снег. З а 
правку сеялки производили в расчете на дли
ну гона — 275 м. Д ля этого в бак заливали 
400 л воды и добавляли 4 ведра перегноя, 
столько же микоризной земли и 460 г аммиач
ной селитры (35%-ного тука).  Всю смесь пос
ле заправки тщательно перемешивали, вклю
чая крыльчатку.

Посеянные семена мульчировали соломой и 
притуживали драночными щитами.

Описанный способ посева по сравнению с 
посевом обычными сеялками имеет многие

Сеялка для посева семян с жидкой удобрительной 
смесью

преимущества. Например, проросшие семена
не высыхают во время посева; мелкие семена 
при посеве плотно прилипают к дну посевного 
лож а и сразу же начинают набухать в почве; 
всходы появляются на 10— 15 дней раньше; 
проростки и всходы лесных пород обеспечены 
питательными веществами в начальный пе
риод развития; сокращается количество поли
вов в период прорастания семян и исключает
ся работа по подкормке однолетних сеянцев; 
посев мелких и крылатых семян можно про
водить в ветреную погоду, так как не проис
ходит выдувания их во время посева и после 
него.

Все эти преимущества особенно четко про
являются в степных питомниках Кулундин- 
ской степи при посеве семян березы. С по
мощью описанной сеялки посев этой породы 
впервые проведен в Степном плодолесопитом- 
нике Ключевского механизированного лесхо
за в 1969 г. Выход двухлетних сеянцев в
1970 г. составил 770 тыс. шт. с 1 га, т. е. 
в 1,9 раза  больше планового. Начиная с
1971 г., Волчихинский лесокомбинат полно
стью перешел на весенний и летний посевы 
семян березы и других мелких семян этой 
сеялкой. П родолжается изыскание оптималь
ного состава удобрительной смеси.

Посев проросших семян с жидкой удобри
тельной смесью имеет большую будущность, 
особенно при выращивании посадочного мате
риала в зоне защитного лесоразведения. Б а 
зисные питомники и лесхозы степной зоны мо
гут изготовить в своих мастерских подобные 
сеялки и широко использовать их при выра
щивании посадочного материала мелкосемен
ных пород.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом 
за достигнутые успехи в научно-исследовательской ра
боте наградил Новосильскую агролесомелиоративную 
опытную станцию имени А. С. Козменко Почетной Гра
мотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом 
за многолетнюю плодотворную работу в лесном хозяй
стве и в связи с 70-летием со дня рождения наградил 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета

РСФСР Зеленева Т. М .— главного инженера Орлов
ского филиала Всесоюзного государственного проектно
изыскательского института «Союзгипролесхоз».

Президиум Верховного Совета РСФСР своим Указом 
за заслуги в развитии лесного хозяйства и в связи с 
50-летием со дня рождения наградил Почетной Грамо
той Президиума Верховного Совета РСФСР Николаю- 
ка В. А. — первого заместителя Председателя Государ
ственного комитета лесного хозяйства Совета Мини
стров СССР.
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КРИ ТИ КА Б И Б Л И О ГРА Ф И Я КРИТИКА

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ УКРАИНЫ

Ь I  здательство Академии наук 
“  Украинской ССР «Наукова 

думка» выпустило в свет моногра
фию С. А. Генсирука и В. С. Бон
даря, посвященную лесным ресур
сам Украины, их использованию, 
охране и восстановлению ‘.

Книга представляет собой фун
даментальное исследование с при
влечением многочисленных литера
турных, архивных, статистических 
и картографических материалов. 
Многие положения книги базиру
ются на результатах многолетних 
научных поисков авторов. Прежде 
чем подойти к такому крупному 
исследованию по лесным ресурсам 
Украины, авторы развили ряд кон
цепций в своих предыдущих ра
ботах. например, при исследовании 
лесов Украинских Карпат, нашед
ших отражение в книге С. А. Ген
сирука «Комплексное лесное хо
зяйство в горных условиях» и др.

В работе использован комплекс
ный метод исследования. Такой 
подход дал авторам возможность 
разработать основы ведения хо
зяйства в лесах Украины и дать 
ряд ценных рекомендаций по ра
циональному использованию рас
тительных ресурсов. Особенно 
важным в методике исследований 
явилось использование историче
ского метода, который определил 
систематизацию фактических ма
териалов и литературных источ
ников, позволил глубже разрабо
тать рекомендации по улучшению 
лесного дела.

Проблема рационального исполь
зования и восстановления лесных 
ресурсов в условиях ускоренного 
технического прогресса является 
весьма важной и актуальной. Она 
особенно остра в Украинской ССР 
в связи с невысокой лесистостью 
территории, неравномерным разме
щением лесов, ограниченным экс
плуатационным фондом, важней
шей водоохранно^защитной, куль
турно-эстетической и санитарно- 
гигиенической функциями лесов. 
Разработка этой проблемы требу
ет изучения не только современно
го состояния лесов, их продуктив
ности, биологической устойчивости, 
лесовосстановительных процессов.

1 Г е н с и р у к С. А., Б о н 
д а р ь  В. С. Лесные ресурсы Ук
раины, их охрана и использование.
Киев, изд-во «Наукова думка», 
1973.

особенностей ведения лесного хо
зяйства, тенденций лесопользова
ния, но и глубокого анализа исто
рии лесного дела, использования 
и восстановления лесов в прош
лом. Знание прошлого лесов 
прежде всего необходимо для 
всесторонней оценки хозяйствен
ной деятельности и учета этих ре
зультатов при обосновании систе
мы мероприятий по рациональному 
размещению и восстановлению ле
сов в настоящее время. С этой 
точки зрения значительный науч
ный интерес представляет история 
лесов в четвертичном антропоген
ном периоде, а также изменение 
лесистости территории Украины с 
древнейших времен. В книге эти 
вопросы подкреплены большим 
экспериментальным материалом и 
иллюстрированы оригинальными 
картами.

На основании многочисленных 
литературных данных авторы ана
лизируют основные причины сокра
щения лесной площади в доок
тябрьский период.

В книге приводятся размеры вы
рубки лесов, вызванной огромным 
спросом на древесину промышлен
ности, железнодорожного строи
тельства, внутреннего и внешнего 
рынков. Освещая процесс истреб
ления лесов, авторы большое вни
мание уделяют способам и системе 
лесопользования, носившим в то 
время характер хищнической экс
плуатации, лесоохранительным ме
роприятиям и их действенности.

Рассматриваются и главные эта
пы развития лесокультурной прак
тики, отмечаются большие дости
жения отечественного лесоводства 
в деле создания искусственных ле
сов в степи как результат поисков 
и усилий прогрессивных лесоводов.

В книге широко освещены во
просы развития социалистического 
лесного хозяйства и лесоводствен- 
ной науки на Украине, показана 
специфика лесного хозяйства рес
публики, рассмотрены достижения 
лесоводственной науки.

Рассматривая современное со
стояние лесных ресурсов УССР, 
авторы детально анализируют лес
ной фонд. Здесь приводятся мате
риалы о размещении лесов по 
природным зонам, распределении 
их по группам и народнохозяйст
венному значению, по породам, 
возрасту и т. д. Освещаются со
временный уровень ведения лесно

го хозяйства, основные направле
ния его развития, а также даются 
обоснованные рекомендации по 
рациональному использованию зе
мель лесного фонда, улучшению 
возрастной структуры и породного 
состава лесов, повышению их про
дуктивности.

На основании глубокого анали
за приведены данные об исполь
зовании лесных ресурсов Украин
ской ССР, динамике отпуска леса, 
использовании расчетной лесосеки. 
Большое внимание уделено вопро
сам рубок и ухода за лесом, имею
щих наряду с лесоводственным 
важное лесосырьевое значение для 
малолесных районов.

Необходимо подчеркнуть, что 
авторы не ограничились только 
анализом и констатацией фактов 
в области использования, охраны 
и воспроизводства лесных ресурсов 
республики. Они намечают и обос
новывают целую систему меро
приятий по дальнейшей интенси
фикации лесного хозяйства Украи
ны. Много места отводится 
рекомендациям по основным лесо
хозяйственным мерам и повыше
нию их эффективности, в частно
сти, большое внимание уделено 
способам рубок главного и про
межуточного пользования, методам 
лесовосстановления и лесоразведе
ния на базе современных дости
жений лесоводственной науки. Все 
они теоретически обоснованы и но
сят конкретный характер приме
нительно к природно-климатиче
ским и лесорастительным условз- 
ям. типам лесов, их возрасту и 
состоянию. Дается научное обос
нование увеличения лесистости 
степных и лесостепных районов, 
освещается целесообразность обле
сения непригодных для сельскохо
зяйственного использования земель 
колхозов и совхозов. Уделяется 
внимание улучшению побочных 
пользований в лесу.

Отдельное место занимают ре
комендации по комплексному и ра
циональному использованию дре
весины. развитию прогрессивных 
лесопромышленных производств, 
изменению и совершенствованию 
на этой основе внутриотраслевой 
структуры деревообрабатывающей 
промышленности. В рациональном 
и комплексном использовании всей 
древесины, включая ее отходы, 
заключена возможность не только 
более полного удовлетворения по-
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требностей народного хозяйства в 
лесоматериалах, но и улучшения 
условий для оптимизации лесо
пользования, сохранения лесов и 
дальнейшего развития лесного хо
зяйства.

Наряду с широким кругом лесо- 
водственных и лесохозяйственных 
вопросов авторы рассматривают и 
анализируют аспекты современного 
природопользования. Проблема ох
раны и рационального использова
ния лесных богатств приобретает

все большее значение, так как в 
комплексе природоохранных меро
приятий лесам принадлежит одно 
из важнейших мест. Значительное 
внимание уделено вопросам водо
охранно-защитной роли лесов, их 
влияния и значения в процессах 
и явлениях, имеющих место в 
ландшафтах, а также вопросам 
заповедного дела и охраны приро
ды в Украинской ССР.

Несмотря на то, что книга на
писана на основе материалов о

лесных ресурсах Украины, ее по
ложения, примеры и рекомендации 
можно отнести к малолесным 
районам других республик СССР, 
сходным по почвенно-климатиче
ским и лесорастительным услови
ям, значению лесов в системе про
изводительных сил и направлениям 
ведения лесного хозяйства.

Проф. В. Г. НЕСТЕРОВ, 
проф. В. Г. ХРЖАНОВСКИЙ, 

проф. В. И. КОМЕНДАР

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Рассмотрен вопрос о мерах по повышению производи
тельности труда на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства.

Отмечено, что в результате развернувшегося Все
союзного социалистического соревнования за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана 1973 г. пред
приятия и организации лесного хозяйства выполнили 
основные показатели плана работ в лесном хозяйстве, 
по производству промышленной продукции, капиталь
ным вложениям, внедрению в производство новой тех
ники и технологии.

Однако в ряде предприятий и организаций лесного 
хозяйства есть еще недостатки в организации труда 
и производства, особенно в лесохозяйственной деятель
ности. Внедрение машин и орудий не сопровождается 
соответствующим совершенствованием технологии про
изводства, форм и методов организации труда. Не уде
ляется должного внимания концентрации производства, 
слабо поставлен учет рабочего времени. Не всеми пред
приятиями разрабатываются календарные графики ис
пользования техники и рабочей силы, допускаются 
большие простои машин, механизмов и оборудования, 
потери рабочего времени.

Все еще остается низким уровень механизации работ 
на трелевке древесины от рубок ухода за лесом, посад
ке и посеве леса, уходе за культурами, на обрубке 
сучьев. Слабо используются химикаты, значительно со
кращающие затраты труда на борьбу с сорняками.

Не везде уделяется должное внимание изучению пере
довых методов и приемов труда. Продолжает оставать
ся высоким уровень текучести кадров. Слабо развита 
индивидуальная форма соревнования, не всегда обеспе
чивается правильное сочетание моральных стимулов 
с материальными и широкая гласность соревнования. 
Не все предприятия используют имеющиеся возможно
сти для улучшения условий труда и быта работников.

Чтобы выполнить задания по росту производитель
ности труда, установленные пятилетним -планом на 
1971— 1975 гг., и более полно использовать имеющиеся 
для этого резервы производства, коллегия пред
ложила]

государственным комитетам и министерствам лесно
го хозяйства союзных республик тщательно проанали

ХРОНИКА

зировать ход выполнения заданий по росту производи
тельности труда, установленных на текущую пятилетку 
по каждому предприятию и организации, рассмотреть 
этот вопрос на заседаниях коллегий и совещаниях, 
обратив особое внимание на улучшение организации 
производства и груда в лесохозяйственной деятельно
сти, быстрейшее устранение имеющихся недостатков 
в использовании рабочей силы и техники и обеспечение 
безусловного выполнения заданий по росту производи
тельности труда: 

принять необходимые меры по ликвидации в 1974— 
1975 гг. допущенного отдельными предприятиями отста
вания по росту производительности труда.

Для этого руководителям учреждений и организаций 
лесного хозяйства предложено:

принять меры к устранению причин, вызывающих 
неоправданный рост численности рабочих и служащих 
на подведомственных предприятиях и в организациях: 
ликвидации нарушений принятых в плане соотношений 
между увеличением объемов производства, ростом про
изводительности труда и средней заработной платы;

обратить особое внимание на необходимость усиления 
мер по борьбе с прогулами, простоями, несвоевремен
ными выходами на работу и уходами с работы, а также 
с другими потерями рабочего времени;

вменить в обязанность всех инженерно-технических 
работников и служащих предприятий и организаций 
лесного хозяйства повседневно заниматься вопросами 
повышения производительности труда;

направить усилия коллективов работников предприя
тий на неуклонное повышение производительности тру
да, совершенствование организации производства и тру
да, более полное и рациональное использование дей
ствующего оборудования;

принять меры к изысканию внутренних резервов на 
покрытие дополнительной потребности в фонде зара
ботной платы для намечаемого повышения тарифных 
ставок и должностных окладов работников лесного 
хозяйства;

усилить контроль за расходованием фонда заработ
ной платы на предприятиях и организациях лесного хо
зяйства, обратив при этом особое внимание на вскры
тие причин невыполнения заданий по росту производи
тельности труда.
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TcepepamhL публикаций
УДК 634.0.377.44

Испытания экспериментальны х лесохозяйственны х ко
лесны х тракторов. О р л о в  С.  Ф. ,  Б а р а н н и к о в  Л. Ф. 
и др. «Лесное хозяйство», 1974 г., W* 3, с. 44—47.

О писы ваю тся у сл о ви я  и р езу л ьтат ы  и сп ы тан и я  экспе
р и м ен тал ьн ы х  л есо х о зя й ств ен н ы х  тракто р о в  Т-40Л и 
Т-40ЛБ в л есх о за х  Л енинградском  области  и ЛОС К алс- 
нава.

И ллю страций  — 1, таб лиц  — 2.

УДК 634.0.232.216
Особенности работы плугов на лесны х площ адях с ми

кроповы ш ениями. Г е р б у  т Ф. Ф. «Лесное хозяйство», 
1974 Г., №  3, С. 50—51.

И зл о ж ен ы  особенности работы  п лугов  на п л о щ ад я х  с 
м и к р о п о в ы ш ен и я м и . О писано и х  в л и ян и е  на устойчивость  
работы  о руди я  и качество  подготовки  почвы .
Т аблиц  — 5.

УДК 634.0.232 : 658.5
Как рассчитать объем и разместить лесовосстанови

тельные работы. Н и к о л а е н к о  В.  Т.,  К у з ь м а  
ч е в  А. С. «Лесное хозяйство», 1974 г.. №  з, с. 68—72.

А нализ отч етн ы х  м атер и ал о в  и и сследован и я  С ою згипро- 
л есхоза  п озволи ли  устан ови ть  ли н ей н ы е к о р р ел яц и о н н ы е 
с в я зи  м еж д у  о б ъ ем ам и  л есо к у л ь ту р н ы х  работ и п р о и з
водственны м и м ощ ностям и . С п ом ощ ью  вы вед енной  авто
рам и ф о р м у л ы  м о ж н о  рассч и тать  оп ти м альн ы е объ ем ы  
лесовосстан овлен и я в р а зн ы х  зо н ах  страны .

Т аблиц  — 4.
УДК 634.0.232.315.3 +  634.0.232.323.3

Сроки носева и вы ход сеянцев лиственницы. Л а г у  т и* 
н а  А. И. «Лесное хозяйство», 1974 г., jvft 3, с. 88—90.

В ли яни е сроков  посева на вы ход сеян ц ев  в зоне з а 
су ш л и вы х  степей К а зах стан а . А гротехн и ка в ы р ащ и ван и я  
сеян ц ев  в пи том н ике .

Т аблиц  — 2.

УДК 634.0.221.4 : 634.0.651
Экономическая эффективность ведения выборочной  

формы  хозяйства в разновозрастны х ельниках. С т о л я 
р о в  Д.  П., С а р к и с о в  В.  В. ,  П о л я к о в а  Г. Н. 
«Лесное хозяйство», 1974 г., №  3, с. 9—13.

П редлагается о п ределять  эко н о м и ческу ю  э ф ф ек ти в 
ность вы борочной ф о р м ы  х о зя й ства  за  весь  период «руб
ка  — лесо вы р ащ и ван и е  — р уб ка» .

Т аблиц  — 1.

УДК 634.0.266
Взаим одействие запы ленного потока с лесными поло

сам и различны х конструкций. У с к о в И. Б., Л и т в № 
н а  И. В., Ц и п р и с И. Б. «Лесное хозяйство», 1974 г., 
№  3, с. 26—29.

Р ассм атр и вается  м атем ати ч ес к ая  модель, описы ваю щ ая 
взаим о д ей стви е  зап ы лен н ого  призем ного  слоя атм осф еры  
с лесной  однорядной  полосой.

И ллю страций  — 4, сп и сок  ли тер ату р ы  — 4 назв.
УДК 634.0.431

Еще раз к опыту прошлого. К у р б а т с к и й  Н. П., 
В а л е н д и к  Э. Н. «Лесное хозяйство», 1974 г., Ns 3, 
с. 56—60.

А н али зи рую тся  п редп осы лки  возн и кн овен и я  лесны х 
п о ж ар о в , даю тся реком ен дац и и  по устранению  недостатков 
в п роти воп ож арн ой  охран е лесов.

И ллю страций  — 2.
УДК 634.0.266

Л есны е полосы  — постоянно действую щ ий ф актор  Б  а- 
р ы  ш м  а н Ф. С. «Лесное х о зяй ство » , 1974 г., JV9 3,
с. 19—22.

П ри веден ы  д ан н ы е о м елиоративной  роли лесн ы х  полос 
в К расн о д ар ско м  крае. Д аны  свед ения о благотворном 
в л и ян и и  лесополос на ф орм и рован и е у р о ж а я  зерна в за
суш ли вы е, суховей н ы е и б лагоп риятн ы е по погодны м ус
л ови ям  годы.

И ллю страций  — 1, таблиц — 3.
УДК 634.0.431.4(470.11)

С уточны е и зм ен ен и я  влаж н ости  напочвенного покрова. 
О р л о в А .  И. «Лесное хозяйство», 1974 г., JVb 3, с. 65—67.

П р о сл еж и ваетс я  и зм ен ен и е влаж н ости  чер н и ки  и зеле* 
ны х  м х о з  в е л ь н и к е  черничном: брусники , вереска и
ку сти сты х  ли ш ай н и к о в  в сосн яке лиш ай н иковом  в усло
ви ях  северной  и средней  подзон тайги (А рхангельская 
область).

Т абли ц  — 1.
УДК 634.0.433.3 : 674.032.475.8

О ценка вред а от грибны х болезней кедра корейского. 
А г е е н к о  А.  С..  К о р я к и н  В. Н. «Лесное хозяйство», 
1974 г., №  3, с. 62—64.

П р и во д ятся  д ан н ы е обследований древостоев кедра ко 
рейского  в северной  части  А м ур-У ссурийской  подобласти. 
Д елается вы вод о подверж ен н ости  деревьев  кед р а  зар а 
ж ен и ю  н апенны м и стволовы м и гнилями.

И ллю страций  — 1, таб лиц  — 3.

Р ед ак ц и о н н ая  коллеги я :

К узин П. Н. (главный редактор), Атрохин В. Г., Бобров Р. В.. I Васильев П. В. (, В иногра
дов В. Н., Ж уков А. Б., Краш енинникова К. М. (зам. главного редактора). Лазарев Ю. А., 
Ларюхин Г. А., Мелехов И. С., Михалин И. Я., Моисеев Н. А., Молчанов А. А., Мо
роз П. И., Нестеров В. Г., Николаенко В. Т., Письменный Н. Р., Побединский А. В., 
Романовский В. П., Студитский А. А., Телиш евский Д. А., Толчеев Б. П., Храмцов Н. Н.,

Шутов И. В.
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1  L Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  „ Л е с н о е  х о з я й с т в о 11 н Центральное  правление НТО лесной  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и лесного  х озя й с тв а  объявляют конкурсы на л у ч ш и е  публикации  
в журнале  1 9 7 4  г о д а ,

ПРИГЛАШАЕМ 

УЧАСТВОВАТЬ 

В КОНКУРСАХ
I___________________________

I. КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ, ОЧЕРК, РАС
СКАЗ. ДЕВИЗ КОНКУРСА: НА ГЛАВНОМ НАПРАВ
ЛЕНИИ ПЯТИЛЕТКИ.

На этот конкурс могут быть присланы материа
лы на темы: опыт передовых коллективов и пере
довиков производства по развертыванию социали
стического соревнования; внедрение научной орга
низации труда в лесном хозяйстве; работа пред
приятий в условиях новой экономической реформы; 
значение внедрения новой техники, передовой тех
нологии, методов безаварийной работы, использо
вания изобретений и рационализаторских предложе
ний; другие материалы, рассказывающие о работе 
лесоводов в четвертом самом решающем году 
пятилетки.

Победителям установлены премии: первая —
100 руб.; вторая (две) — 50; третья (три) — 25 руб. 
и четвертая поощрительная — подписка на комплект 
журнала «Лесное хозяйство».

Участвовать в конкурсах могут все желающие. 
Приглашаем читателей принять в них активное уча
стие.

II. КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК. ДЕВИЗ 
КОНКУРСА: СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО — НА ПОДЪЕМЕ.

В этом конкурсе могут принять участие фотолю
бители читатели журнала, а также профессиональ
ные фотокорреспонденты.

Тематика фотоснимков:

уникальные лесные насаждения Советского Союза, 
высокопродуктивные культуры, защитные лесные 
насаждения, лесосеменные участки и плантации, ме
ханизированные лесные питомники, новая современ
ная лесохозяйственная техника в работе;

фоторепортажи из передовых предприятий; 
фотопортреты передовиков производства; 
материалы, рассказывающие об охране природы. 

Фотоснимки должны быть размерами 21x21 см 
(для фоторепортажей 12>;18 см), черно-белые, глян
цевые; можно присылать и черно-белые диапозити
вы размером 6 X 6  см.

Победителям установлены премии: первая —

40 руб.; вторая (две) — 20; третья (три) — 10 руб.

Материалы с пометкой «На конкурс» следует вы
сылать в адрес редакции: 107139, Москва, И-139, 
Орликов пер. 1/11, комн. 747, редакция журнала 
«Лесное хозяйство».

Р е д а к ц и я  ж у р н а л а  „Лес но е  хозяйство*1 и Центральное правление НТО леской  
п ро мы шлен н ос ти  и л е сн о го  х о з я й с т в а  объявляют конкурсы на л у ч ш и е  публикации  
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Папы и мамы, бабушки и дедушки, другие 
близкие родственники ребенка могут заклю
чить договоры по страхованию детей.

Застраховать ребенка можно со дня его 
рождения. К моменту заключения договора 
страхования возраст ребенка не может пре
вышать 15 лет 6 месяцев. Размер страховой 
суммы по одному договору установлен 300, 
500 или 1000 рублей.

Обусловленная договором страховая сумма 
будет выплачена застрахованным юноше или

девушке по окончании срока страхования — 
при достижении ими восемнадцатилетнего 
возраста.

Ежемесячные взносы доступны каждой се
мье. Так, заключив договор страхования 7-лет
него ребенка на сумму 300 рублей, следует 
уплачивать 2 р. 27 к. в месяц. Страховые 
взносы можно уплатить также единовременно 
за весь срок страхования по льготному та
рифу.

Получить подробные справки и оформить договор страхования де
тей просто. Для этого достаточно обратиться к страховому агенту или 
в инспекцию Госстраха.

Госстрах РСФСР
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