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На ударной 

вахте 

пятилетки

Продолжительное время в Ларичихинском леспромхозе 
(Алтайский край) работает Герой Социалистического Труда 
Николай Алексеевич Ростовцев, тракторист на трелевке леса, 
бригадир малой комплексной бригады.

На протяжении многих лет бригада Н. А . Ростовцева удер
живает инициативу в социалистическом соревновании. Зада
ние восьмой пятилетки бригада выполнила за 3 года и 3 ме
сяца, а план девятой пятилетки —  за 2 года и 8 месяцев. 
Сверх пятилетнего плана она за 3 года пятилетки заготовила 
более 10 тыс. м 3 леса. Развивая и закрепляя успехи минув
шего года и отвечая на Обращ ение ЦК КП СС  к партии, к со 
ветскому народу, коллектив бригады Н. А . Ростовцева принял 
повышенный встречный план: до конца пятилетки выполнить 
два пятилетних плана и дать народному хозяйству 150 тыс. м3 
древесины .

Бригада Н. А . Ростовцева дружно и слаженно работает 
на лесосеке, здесь дорожат каждой минутой, рассчитывают 
все до мелочей. Она всегда четко выполняет требования тех
нологии, сохраняет подрост. Основой основ ударной работы  
бригады являются добрые товарищеские отношения, взаимо
заменяемость, коллективизм, крепкое трудовое братство.

Бригадир Н. А . Ростовцев передает свое высокое м астер
ство, передовой опыт другим  рабочим. В лесном хозяйстве  
Алтайского края сегодня уже сотни последователей нова
торских дел Н. А . Ростовцева.
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УЛУЧШАТЬ ОХРАНУ ТРУДА 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

[ артия и правительство проявляют не
устанную заботу об улучшении жизни со 

ветских людей, облегчении труда и охране 
здоровья трудящихся. Законодательством  об 
охране труда установлено, что во всех пред
приятиях и организациях должны создаваться  
здоровые и безопасные условия труда, внед
ряться современные средства техники б е зо 
пасности, предупреждаю щ ие производствен
ный травматизм , и обеспечиваться санитарно- 
гигиенические условия, предотвращающие воз
никновение профессиональных заболеваний 
рабочих и служащих.

Предприятия и организации лесного хозяй
ства последовательно проводят работу по м е 
ханизации и автоматизации производственных 
процессов, облегчению и оздоровлению тр у 
да. В этом направлении многое делается на 
ряде предприятий Российской Федерации, 
Украинской, Белорусской, Латвийской, Э стон 
ской, Литовской, Казахской, Молдавской 
и других союзных республик. Например, 
на предприятиях лесного хозяйства Улья
новской области за последние годы о су 
ществлена комплексная механизация всех 
работ в лесных питомниках; внедрен по
квартальный метод проведения рубок ухо
да, позволяющий улучшить обслуживание 
работающих в лесу ; почти полностью  
механизирован рабочий процесс на посадке 
леса; на лесозаготовках 62% общ его объема 
работ производится по прогрессивной техно
логии с разделением  лесосечных и транспорт
ных работ и применением челюстных погруз
чиков на погрузке хлыстов. Достигнуты  боль
шие успехи в комплексной механизации ниж
них складов, что позволило почти полностью  
перейти на вывозку леса хлыстами (97% от 
общего объема вывозки по управлению) и 
максимально механизировать погрузочно-раз
грузочные операции. За последние три года 
введено в эксплуатацию 7 цехов по перера

ботке древесины с комплексной механизацией 
всех технологических процессов.

Механизация и автоматизация тяжелых руч
ных работ успешно осуществляются во мно
гих лесокомбинатах Краснодарского края: 
в Горяче-Ключевском производится монтаж  
устройства дистанционно-группового управле
ния кранами ККУ-7,5 и БКСМ-14; в Майкоп
ском внедряются линии ЛД-2 по расколке 
дров; в Афипском заканчивается монтаж двух 
линий ПЛХ-ЗАС и сбрасывателя бревен В - 6 1 ; 

в Белореченском сданы в эксплуатацию кран 
БКСМ-14П, разделочная эстакада и сортиро
вочный транспортер; в Мостовском рекон
струируется нижний склад. На погрузочных 
работах внедряются полужесткие стропы и 
контейнеры для изделий деревообработки.

Законодательством  установлено, что все 
производственные здания, сооружения, обо
рудование, технологические процессы долж
ны отвечать требованиям, обеспечивающим  
здоровые и безопасные условия труда. Эти 
требования включают рациональное использо
вание территории и производственных поме
щений, правильную эксплуатацию оборудова
ния и организацию технологических процес
сов, защиту работающих от воздействия вред
ных условий, содержание производственных 
помещений и рабочих мест в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и прави
лами, устройство санитарно-бытовых помеще
ний.

Выполняя эти требования, а также решения 
IX пленума ВЦСПС, Государственный комитет 
лесного хозяйства СССР  утвердил пятилетний 
план улучшения условий труда и санитарно
бытового обслуживания работающих. Планом  
предусмотрено ввести новые и расширить су 
ществующие санитарно-бытовые помещения и 
устройства, установить большое количество 
средств малой механизации, поставить новые 
и реконструировать действующие вентиляцион
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ные установки, построить пункты общ ествен
ного питания, базы отдыха.

Большая работа по реализации этого плана 
проводится на многих предприятиях лесного 
хозяйства Российской Федерации, Латвийской, 
Литовской, Белорусской, Украинской и других 
союзных республик. Так, по предварительным  
данным, на предприятиях лесного хозяйства 
Министерства лесного хозяйства Украин
ской ССР за первые три года пятилет
ки установлено 525 ограждений и приспособ
лений с пусковым устройством и сигнализа
цией, заменены 327 деревообрабатывающих 
станков с ручной подачей на более соверш ен
ные с механической, 250 агрегатов оснащены  
автоматической и полуавтоматической двухсто
ронней светозвуковой сигнализацией, в 189 це
хах установлены новые и реконструированы  
и капитально отремонтированы существующие  
вентиляционные установки, 65 цехов дерево
обработки и лесохимии переведено на цент
ральное отопление, 191 заправочный пункт 
оборудован колонками для заправки механиз
мов и транспортных средств горю че-смазоч
ными материалами. За  этот период увеличена 
площадь санитарно-бытовых помещений на 
11,6 тыс. м2 при плане 10,1 тыс. м 2.

Однако наряду с этим следует отметить, что 
еще не созданы надлежащие санитарно-быто
вые условия в производственных цехах мно
гих лесхоззагов Сум ского , Харьковского , Вин
ницкого, Николаевского и некоторых других 
управлений республики. Серьезны е недостат
ки в этом отношении имеются на ряде пред
приятий РС Ф С Р , Казахской ССР  и некоторых 
других республик.

Например, на нижнем складе Бельковского  
лесокомбината Рязанской области слабо еще  
внедряется механизация, бытовые помещ е
ния —  гардеробные, душевые, комнаты личной 
гигиены женщин при цехах —  или отсутствуют, 
или находятся в неудовлетворительном сани
тарном состоянии.

Неудовлетворительно поставлена охрана 
труда в Лениногорском лесхозе Казахской  
ССР . Здесь в цехе переработки нет пневмо
транспорта, отходы и опилки скапливаются у 
станков и загромождают рабочие места. З а 
пыленность воздушной среды  превышает в не
сколько раз допустимые нормы. В кузнечном  
цехе нет вентиляции, а установленный вытяж
ной зонд не обеспечивает вытяжку газа, об 
разую щ егося при сгорании каменного угля. 
Все рабочие деревообрабатывающих цехов, 
ремонтной мастерской работают без защ ит
ных очков.

Ответственными за состояние охраны труда 
на предприятии, организации в целом явля
ются директор и главный лесничий (главный

инженер), а в лесничествах, цехах —  лесничие, 
начальники цехов, главные и старшие меха
ники, м астера. Руководители предприятий 
должны осущ ествлять повседневный контроль 
за деятельностью  персонала в области охраны 
труда через специальных работников —  инже
неров по технике безопасности.

В обязанности руководителей предприятий 
в области охраны труда входит: ежегодная 
разработка и заключение с рабочим комите
том профсою за коллективного договора и со 
глашения по охране труда ; создание перспек
тивного плана мероприятий по дальнейшему 
облегчению и оздоровлению условий труда; 
проведение вводного и текущ его инструктажа 
по технике безопасности , а также системати
ческое обучение работающих безопасным  
приемам труда ; проведение специальных за
нятий по технике безопасности с администра
тивно-техническим персоналом и организация 
проверки их знаний; расследование и анализ 
каждого несчастного случая (с принятием мер 
по предупреждению  подобных случаев в даль
нейшем); ведение установленной документа 
ции по охране труда и другие обязанности.

Можно назвать многие лесохозяйственные 
предприятия [лесничества, цехи), где обеспе
чен повседневный контроль за выполнением 
правил по охране труда м установлена стро
жайшая ответственность за его нарушения.

Так, например, в Агуркишском лесничестве 
Казлу-Рудского опытного объединения лесных 
предприятий Литовской ССР  с общей числен
ностью работающих 26 человек полностью  
установлен административно-общественный 
контроль по охране труда. Лесничий или его  
помощник практически ежедневно проверяют 
организацию работ в бригадах, дают указа
ния и советы по вопросам техники безопасно
сти; среди рабочих организована взаимная 
проверка соблюдения правил охраны труда. 
В хозяйстве везде наведен порядок, чистота, 
уют. В 1972 г. в зональном смотре по благо
устройству административно-производственных 
и бытовых территорий, в которс-м приняли уча
стие более 150 лесничеств республики, Агур- 
кишское лесничество заняло первое место. 
Высокая культура производства, постоянная 
забота об охране труда и быта позволили лес
ничеству с момента его организации, т. е. с 
1947 г. не допустить ни одной травмы.

Значительная работа по улучшению условий 
труда, отвечающих правилам техники безопас
ности, проведена в Богушевском лесхозе Ви
тебской области Белорусской ССР . Здесь вве
ден в эксплуатацию новый деревообрабаты 
вающий цех на нижнем складе, старые станки 
с ручной подачей заменены на новые с меха
низированной подачей; построены: котельная,

V* 3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



водопровод, теплый гараж, мастерские по р е 
монту техники, бытовые помещения, столовая, 
магазин; благоустроена территория хозяйст
венного центра и лесничеств. На все станки 
и механизмы утверждены инструкции по тех
нике безопасности , регулярно проводится ин
структаж , курсовое обучение, организовано 
социалистическое соревнование за выполнение 
правил техники безопасности и работу без 
травм. Все это позволило сократить до мини
мума производственный травматизм . Так, если 
коэффициент частоты травматизма в среднем  
за 1959— 1963 гг. составлял 18,4, за 1964—
1967 гг. —  7,2, то за 1968— 1973 гг. он был м е
нее 1,0 и это несмотря на то, что объемы ра
бот по промышленному производству за этот 
период возросли более чем в 10 раз.

Улучшению условий труда во многом спо
собствует Всесоюзный общественный смотр 
культуры производства, проводимый еж егод 
но на предприятиях и в организациях лесного 
хозяйства в соответствии с решением ВЦСПС  
(1970 г.). В процессе смотра на предприятиях 
осущ ествляется большая работа по строитель
ству и ремонту предприятий общественного  
питания, санитарно-бытовых помещений, гази
фикации жилых поселков, озеленению  хо
зяйственных территорий, созданию баз отдыха.

Большая работа в этом направлении за по
следние годы проведена в Верхне-Уральском  
лесхозе Челябинской области РС Ф СР , Смелян- 
ском лесхоззаге Черкасской области Украин
ской ССР , Таурагском  опытном леспромхозе 
Литовской ССР , Вильяндиском лесхозе Э стон 
ской ССР , Долонском лесхозе Семипалатин
ской области Казахской ССР , Тбилисском лес
хозе Грузинской ССР  и др. По результатам  
Всесоюзного общественного смотра культуры  
производства эти и ряд других предприятий 
лесного хозяйства награждены дипломами 
ВЦСПС, дипломами Гослесхоза СС С Р  и ЦК 
профсою за рабочих лесбумдревпрома и им 
присвоено звание «Предприятие высокойГ куль
туры производства».

Необходимо и дальше развивать работу по 
проведению смотра и использовать его в це
лях повышения культуры лесохозяйственного  
производства, улучшения условий труда и бы
та тружеников леса.

Заслуживает одобрения опыт организации 
социалистического соревнования и материаль
ного поощрения бригад, участков, цехов за 
работу без травматизма, повышение культуры  
производства, внедренный на предприятиях 
Новосибирского управления лесного хозяйст
ва, Богушевского лесхоза Витебской области 
и некоторых других районов. В Новосибирском  
управлении такое соревнование организовано 
среди бригад на лесокультурных, лесохозяйст

венных работах, рубках главного пользования, 
в цехах деревопереработки, на объектах ка
питального строительства и др.

Подведение итогов работы бригад, цехов, 
лесничеств производится по полугодиям адми
нистрацией предприятий совместно с комите
том профсою за по представлению руководи
теля цеха, участка, лесничества. В целом итоги 
рассматриваются на совместном заседании 
коллегии управления и президиума обкома 
профсою за. Бригадиры, мастера, лесничие, 
прорабы, инспекторы по охране труда и технике 
безопасности при условии отсутствия травма
тизма в рассматриваемом периоде на закреп
ленных за ними участках работ премируются 
в размере от 10 до 40 руб., а руководители  
предприятий —  до 50% должностного оклада 
за счет источников материального поощрения 
и других имеющихся средств.

За  последние годы многое сделано по изу
чению и распространению передового опыта 
работы по охране труда. С этой целью в рес
публиках, областях создаю тся опытно-показа
тельные предприятия по охране труда. На их 
базе проводятся семинары, школы передового  
опыта с руководителями и работниками по 
охране труда других предприятий области, 
республики. Так, в 1973 г. на базе Богушевско- 
го лесхоза был проведен межреспубликанский 
семинар с практическим показом безопасных 
приемов и методов работы.

В конце 1973 г. на ВДНХ ССС Р  Гослесхозом  
С СС Р  был проведен Всесоюзный семинар- 
школа передового опыта, на котором подели
лись своим опытом работы по охране труда 
многие руководители хозяйственных и проф 
союзных органов, научно-исследовательских и 
проектных институтов, лабораторий. Вопросы  
охраны труда шире стали освещаться с по
мощью кино. По заказу Гослесхоза СССР  со
зданы короткометражные фильмы «В лесхо
з е —  ЧП», «В цехе ширпотреба — ЧП», «Рассказ
о Таурагском опытном леспромхозе».

В результате проделанной работы количест
во несчастных случаев на 1 тыс. работающих 
за последние годы по отрасли сократилось на 
15% . Снизился производственный травматизм  
на предприятиях лесного хозяйства Татарско
го, Челябинского, Новгородского, М ордовско
го и ряда других управлений лесного хозяйст
ва Российской Федерации, Украинской, Бело
русской, Литовской, Эстонской, Латвийской 
союзных республик. Например, на предприя
тиях Украинской ССР  производственный трав
матизм снизился за последние 3 года более 
чем на 10% , а по сравнению с 1966 г. —  в два 
раза. Сейчас здесь более 130 предприятий 
(или 50% от общего числа), 1440 лесничеств, 
цехов, производственных участков (75% ),
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1830 мастерских участков и 5200 бригад и 
звеньев работают без производственного  
травматизма.

Однако общий уровень производственного  
травматизма на многих предприятиях лесного 
хозяйства Латвийской ССР , Ивановского, Псков
ского , Калужского, Калининградского, Кали
нинского, Курганского, Кабардино-Балкарско
го, Смоленского , Ярославского, Алтайского , 
Рязанского, М осковского и некоторых других 
управлений Российской Ф едерации, а также 
Казахской ССР  продолжает оставаться высо
ким.

В вышеуказанных республиках и областях 
руководители ряда предприятий не уделяю т 
должного внимания охране труда, мирятся с 
низкой культурой производства.

К ним можно отнести такие предприятия, 
как Горно-Колыванский лесхоз, Бийский лесо 
перевалочный комбинат Алтайского края, 
Лудзенский, Инчукалинский леспромхозы  Лат
вийской ССР , Касимовский лесокомбинат Ря
занской области, Куртамышский леспромхоз 
Курганской области и некоторые другие.

Как показал анализ производственного трав
матизма, наибольшее количество травм про
исходит в цехах деревопереработки, на лесо 
сечных, лесоскладских, погрузочно-разгрузоч- 
ных работах, в ремонтно-механических цехах, 
на транспортных операциях и при перевозке  
людей. Большая часть всех случаев происхо
дит в результате неправильной организации 
труда и нарушений технологических процессов, 
из-за отсутствия контроля со стороны хозяй
ственных и профсою зных органов за соблю 
дением установленных норм по охране труда, 
слабого несвоевременного обучения и инст
руктажа работающих, например, в Бийском  
опытном лесоперевалочном комбинате о тм е
чены случаи травматизма рабочих, допущ ен
ных к работе без предварительного инструк
тажа. Имело место нарушение КЗоТ, когда 
к работе в ночное время был допущен несо 
вершеннолетний рабочий, получивший тяж е
лую травму. В Куртамышском леспромхозе ка 
многих станках были сняты ограждения опас
ных узлов, нарушены блокировки, регулиров
ки станков, предусмотренные правилами тех
нической эксплуатации. В Касимовском лесо 
комбинате отсутствую т кабинеты и уголки по 
технике безопасности , отмечены случаи невы
полнения предписаний технического инспекто
ра областного совета профсою за.

Необходимо повысить ответственность руко
водителей предприятий, лесничеств, цехов, 
участков за строжайшее выполнение всех пра
вил и норм по технике безопасности , со зда
ние здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах. Надо провести детальную

комплексную проверку состояния охраны тру
да на предприятиях, где допускаются случаи 
производственного травматизма и принять не
обходимые меры по их устранению.

За последние годы расширяются научно-ис
следовательские работы по охране труда. 
В этих целях во ВНИИЛМе создается отрасле
вая лаборатория по охране труда. Уже первые 
исследования, проведенные ею по изучению  
условий труда, шума, вибрации и других вред
ных факторов показали, что на ряде пред
приятий этим вопросам до сего времени не 
уделялось должного внимания. Так, при про
верке предприятий Московской, Владимир
ской, Калининской и других областей выясни
лось, что в производственных цехах здесь 
практически не применяются средства индиви
дуальной защиты от шума, не организован 
рациональный режим труда и отдыха, не на
лажено витаминизированное питание рабочих, 
в результате чего имеются случаи заболева
ния.

Лесохозяйственным органам необходимо 
обеспечивать систематическое проведение 
предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров среди 
работающих в условиях повышенных уровней 
шума, вибрации и других вредных производ
ственных воздействий. Надо улучшить их обес
печение средствами индивидуальной защиты  
от шума, газа, пыли и других вредных ф акто
ров, а на производствах с повышенными уров
нями шума и вибрации разработать и органи
зовать рациональный режим труда и отдыха, 
витаминизированное питание.

До последнего времени научно-исследова
тельские и конструкторские организации лес
ного хозяйства уделяли недостаточное внима
ние вопросам безопасности конструкций ма
шин. Так, применяемые з лесном хозяйстве 
лесопосадочные машины СЛГ-1, СКЛ-1, 
СБН-1А , ЛМБ-1, СШ Н-3 и другие, к сожале
нию, не обеспечивают безопасных условий тру
да сажальщиков, на них кет амортизации и 
регулировки сидений, нерационально органи
зованы рабочие места, в непосредственной 
близости от сажальщиков расположены детали 
с острыми углами.

Значительного усовершенствования требуют 
и применяемые в лесном хозяйстве мотокусто
рез «Секор» и мотоагрегат АРУМ . Шум и виб
рация у них ещ е превышают допустимые нор
мы.

Недавно Гослесхозом  ССС Р  по согласова
нию с ЦК профсою за рабочих лесбумдрев- 
прома утверждены Единые требования по 
безопасности и гигиене труда к конструкциям  
лесохозяйственных машин, механизмов и обо
рудования. Всем научно-исследовательским и
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конструкторским организациям лесного хозяй
ства необходимо строго выполнять их и не 
допускать выпуска машин, не соответствующих 
правилам техники безопасности и производст
венной санитарии.

Всесою зному государственному проектно
изыскательскому институту Сою згипролесхоз 
при проектировании производственных поме
щений цехов необходимо уделять больше 
внимания вопросам улучшения условий труда 
работающих, борьбе с шумом, вибрацией и 
другими вредными факторами.

Успешная работа по охране труда в отрасли  
во многом зависит от наличия на предприя
тиях, в управлениях лесного хозяйства спе
циальной службы по охране труда, повыше
ния уровня ее квалификации. Поэтому в со 
ответствии с утвержденными Гослесхозом  
С СС Р  нормативами (1970 г.) на всех предприя
тиях с численностью свыше 300 человек над
лежит иметь освобожденных специалистов по 
охране труда. На этих участках должны быть 
квалифицированные и опытные специалисты. 
На предприятиях с численностью работающих 
до 300 человек, где нормативами не преду
смотрены освобожденные работники по охра
не труда, следует ввести в штаты предприя
тий межрайонных инженеров (старших инже
неров) по охране труда из расчета один спе
циалист на несколько лесхозов.

Необходимо также продолжить работу по 
созданию во всех республиканских хозяйст
венных органах без областного деления, в об 
ластных (краевых) управлениях лесного хозяй
ства базовых опытно-показательных пред
приятий по охране труда и высокой культуре  
производства, превратив их в школы по изу
чению и распространению передового опыта 
в области охраны труда и культуры производ
ства.

Сейчас в лесном хозяйстве работает боль
шая армия тружеников леса. 3 связи с о со 
бенностями лесохозяйственного производства 
во многих случаях работа протекает в тр уд 
ных условиях —  под открытым небом, при час
той смене объектов, территориальной их ра
зобщенности, оторванности от хозяйственного 
центра. Поэтому охрана здоровья, обеспече

ние здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждение профессиональных заболева

ний и производственного травматизма в усло 

виях лесохозяйственного производства приоб

ретает особо важное значение.

Главная наша задача —  на всех производст

венных участках, в лесничествах, цехах, на 

предприятиях и в организациях повысить уро

вень культуры производства и создать здоро

вые и безопасные условия труда.

В Гослесхозе СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома

к о л л е ги я  Государственного комитета лес
ного хозяйства Совета Министров СССР  

и президиум ЦК профсою за рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающ ей про
мышленности приняли постановление «О Все
союзном социалистическом соревновании кол
лективов предприятий и организаций лесного  
хозяйства за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана на 1974 год».

Во исполнение решений декабрьского  
(1972 г.) Пленума ЦК КП СС и в ответ на по
становления ЦК КПСС , Совета Министров 
СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  о развертывании 
Всесоюзного социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана 1973 г., уве
личение производства и заготовок продуктов 
земледелия и животноводства в 1973 г., го
ворится в постановлении, в коллективах пред

приятий и организаций лесного хозяйства раз
вернулось массовое движение за успешное 
осуществление задач, поставленных XXIV  
съездом  КП СС по дальнейшему улучшению  
ведения лесного хозяйства, сохранению и при
умножению лесных богатств, повышению эф 
фективности научных исследований, выполне
нию и перевыполнению плана третьего, 
реш ающ его года пятилетки.

Коллегия Государственного комитета лесно
го хозяйства Совета Министров СССР  и пре
зидиум ЦК профсою за рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабатывающей промыш
ленности с удовлетворением отметили, что 
развернувшееся в истекшем году Всесоюзное  
социалистическое соревнование работников 
лесного хозяйства дало возможность успешно 
справиться с выполнением повышенных со
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циалистических обяза тельств , перэвыполнить 
народнохозяйственный план по всем  основ
ным показателям .

За истекший год лесовосстановительные ра
боты проведены на площади 1497 тыс. га, или 
101,4% к плану, план по посеву и посадке 
леса выполнен на' 101,9% . Создано противо- 
эрозионных насаждений на оврагах, балках, 
песках и других непригодных для сельского  
хозяйства землях на площади 244 тыс. га, или 
100,6% . В порядке рубок ухода за лесом и 
санитарных рубок заготовлено и реализовано 
сверх плана свыше 1 млн. м3 ликвидной дре
весины. Перевыполнены планы по вывозке 
древесины, производству пиломатериалов, 
освоению капитальных вложений, вводу в дей
ствие основных фондов и общей жилой пло
щади.

В 1973 г. сверх плана реализовано промыш
ленной продукции на 31,8 млн. руб., в том 
числе товаров народного потребления и из
делий производственного назначения на 
17,5 млн. руб. По сравнению с 1972 г. в прош
лом году объем промышленной продукции 
возрос на 6 ,6% , производительность труда —  
на 5% .

Государственный план на 1974 г., одобрен
ный декабрьским  (1973 г.) Пленумом ЦК 
КПСС , утвержденный сессией Верховного С о 
вета ССС Р , предусматривает высокие темпы 
развития лесного хозяйства, В предстоящем  
году необходимо не только закрепить, но и 
превзойти результаты , достигнутые в 1973 г.

Обращение Центрального Комитета КП СС  
к партии, к советскому народу вызвало го
рячий отклик у всех тружеников леса.

В ответ на Обращ ение передовые коллек
тивы предприятий лесного хозяйства, лесни
чества, бригады и рабочие принимают на 
1974 г. повышенные социалистические обяза
тельства, встречные планы, разрабатывают и 
осуществляют мероприятия по дальнейшей 
интенсификации лесохозяйственного произ
водства, повышению производительности ле
сов, лучшему использованию лесосечного  
фонда, техники и других материальных ресур
сов. Так, рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие предприятий Краснояр
ского управления лесного хозяйства, встав на 
трудовую  вахту, в 1974, определяющем году 
девятой пятилетки, взяли обязательство весь 
объем создания лесных культур в гослесфон- 
де на площади 21,6 тыс. га выполнить посад
кой весной, в лучшие агротехнические сроки; 
обеспечить перевод в лесопокрытую  площадь 
14 тыс. га лесных культур, в том числе 1 тыс. га 
сверх плана; выполнить план по промышлен
ной деятельности к 27 декабря. За счет роста 
производительности труда, улучшения исполь

зования оборудования , повышения сменности 
работы машин и механизмов выработать и 
реализовать сверх плана товарной продукции 
на 150 тыс. руб.; увеличить выпуск товаров 
народного потребления и изделий производ
ственного назначения по сравнению с 1973 г. 
на 1,2 млн. руб.

С патриотическим почином выступили также 
коллектизы предприятий лесного хозяйства 
Ленинградской и Киевской областей, Истрин
ского лесхоза Московской области, Клеван- 
ского лесхоззага Украинской ССР , Богушев- 
ского лесхоза Белорусской ССР , Канонерско
го лесхоза Казахской ССР  и ряда других 
предприятий и организаций.

Центральный Комитет КПСС , Совет Мини
стров ССС Р , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  в постанов
лениях «О Всесоюзном социалистическом со
ревновании работников промышленности, 
строительства и транспорта за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана на 
1974 год» и «О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании работников сельского хо
зяйства за увеличение производства и заго
товок продуктов земледелия и животновод
ства в 1974 году» отметили, что могучим ры
чагом дальнейшего развития экономики стра
ны является, как и прежде, массовое социа
листическое соревнование, повышение на его 
основе творческой инициативы трудящихся.

В целях широкого развертывания социали
стического соревнования на предприятиях и в 
организациях лесного хозяйства за досрочное 
выполнение плана 1974 г. коллегия Государ
ственного комитета лесного хозяйства Сове
та Министров С СС Р  и президиум ЦК проф
союза рабочих лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности постано
вили принять к руководству и неуклонному 
исполнению постановления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все
союзном социалистическом соревновании ра
ботников промышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана на 1974 год» и «О Все
союзном социалистическом соревновании ра
ботников сельского хозяйства за увеличение 
производства и заготовок продуктов земле
делия и животноводства в 1974 году»; одобри
ли патриотический почин рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих лесохо
зяйственных предприятий Красноярского, 
Ленинградского и Киевского управлений лес
ного хозяйства, Истринского лесхоза Москов
ского управления лесного хозяйства, Клеван- 
ского лесхоззага Украинской ССР, Богушев- 
ского лесхоза Белорусской ССР , Канонерско
го лесхоза Казахской ССР и других передовых 
коллективов, принявших высокие социалисти
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ческие обязательства по улучшению ведения 
лесного хозяйства, повышению производи
тельности труда и досрочному выполнению  
плана 1974 г. и пятилетки в целом, дополни
тельному выпуску продукции за счет эконо
мии сырья, материалов и других внутренних 
источников.

Государственным комитетам и министерст
вам лесного хозяйства союзных и автономных 
республик, краевым и областным управ
лениям, предприятиям и организациям лесно
го хозяйства союзного подчинения, республи
канским, краевым, областным и рабочим ко
митетам профсою за поручено:

—  направить политическую и организатор
скую работу на широкое развертывание социа
листического соревнования бригад, участков, 
лесничеств, предприятий за улучшение веде
ния лесного хозяйства, высококачественное  
выполнение лесохозяйственных мероприятий, 
досрочное выполнение и перевыполнение 
каждым предприятием лесного хозяйства 
установленных народнохозяйственных планов 
и заданий на 1974 г. и пятилетку в целом;

—  всемерно поддерживать и распростра
нять ценные патриотические начинания по 
разработке и принятию встречных планов, на
правленных на более полное использование 
внутренних резервов производства, повыше
ние производительности труда, улучшение ка
чества лесохозяйственных работ и продукции, 
экономию сырья, материалов, топлива, элек
трической энергии;

—  шире развернуть соревнование рабочих 
ведущих профессий, бригад, участков, лесни
честв, цехов, предприятий, научно-исследова- 
тельских и проектных институтов, а также ин
женерно-технических работников на основе 
личных и коллективных творческих планов;

—  обеспечить создание необходимых усло
вий для выполнения рабочими и коллективами 
бригад, участков, лесничеств, цехов, предприя
тий принятых социалистических обязательств. 
Уделить особое внимание широкому внедре
нию производственного опыта, регулярной  
проверке и подведению итогов выполнения 
обязательств, обеспечить широкую гласность 
и сравнимость результатов соревнования.

В лесохозяйственной деятельности главным  
в социалистическом соревновании должно  
быть повышение качества работ и эф ф ектив
ности лесохозяйственного производства, улуч
шение ведения лесного хозяйства на основе 
механизации и химизации работ, более пол
ное и рациональное использование каждого  
гектара лесного фонда, воспроизводство лес
ных ресурсов и развитие защитного лесораз
ведения, усиление противопожарных меро
приятий, охраны лесов от вредителей и болез

ней, оказание помощи сельскому хозяйству в 
увеличении производства продуктов земледе
лия и животноводства.

В промышленной деятельности следует со
средоточить усилия соревнующихся на даль
нейшем росте объемов производства и пере
выполнении плана поставок лесной продукции 
по установленной номенклатуре, увеличении 
производства и улучшении качества товаров 
народного потребления в ассортименте, соот
ветствующем спросу населения. О собое вни
мание должно быть уделено повышению тем
пов роста производительности труда, меха
низации и автоматизации трудоемких и вспо
могательных работ, внедрению научной орга
низации труда и производства, сокращению  
потерь рабочего времени, сроков сооружения 
объектов и ускорению ввода в действие 
основных фондов, концентрации ресурсов на 
пусковых объектах, применению прогрессив
ных методов производства работ, более ра
циональному использованию всех материаль
ных ресурсов, экономии сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии.

Научно-исследовательским организациям не
обходимо шире развернуть социалистическое 
соревнование за своевременное выполнение 
планов научных исследований, разработку 
принципиально новых видов техники и техно
логии, обеспечивающих повышение эф ф ек
тивности производства, ускорение опытно
производственной проверки и внедрения за
конченных работ.

Коллегия Гослесхоза С СС Р  и президиум ЦК 
профсою за сочли необходимым довести до 
сведения коллективов предприятий и органи
заций, что ЦК КП СС , Совет Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  для награждения побе
дителей во Всесоюзном социалистическом со
ревновании учредили;

для коллективов предприятий, производст
венных объединений, строек, научно-исследо- 
вательских и других организаций —  перехо
дящие Красные знамена ЦК КП СС , Совета 
Министров ССС Р , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  (в том 
числе за успешное выполнение заданий на
роднохозяйственного плана по важнейшим 
научно-техническим проблемам) с дипломами 
и денежными премиями. Коллективам, при
нявшим и выполнившим напряженные встреч
ные планы и обеспечившим выпуск сверхпла
новой продукции за счет сэкономленного  
сырья и материалов, размеры указанных пре
мий повышаются до 25 процентов;

для лучших бригад (участков) —  почетные 
вымпелы министерств (ведомств) и ЦК проф
союзов. Членам бригад, награжденным вым
пелами, вручаются дипломы и памятные по
дарки;
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для победителей в социалистическом со 
ревновании рабочих ведущих профессий-— 
почетные дипломы министерств (ведомств) 
и ЦК профсою зов и памятные подарки;

для награждения рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и служащих за достиже
ние высоких трудовых показателей в социа
листическом соревновании —  единые общ есо
юзные знаки «Победитель социалистического 
соревнования 1974 года» и «Ударник девятой 
пятилетки». Установили, что знаком «Ударник 
девятой пятилетки» с вручением памятного 
подарка награждаются передовики производ
ства, досрочно выполнившие пятилетние зада
ния. Решение о награждении указанным зна1- 
ком принимается совместно соответствующим  
министерством (ведомством) и ЦК проф 
сою за;

на Выставке достижений народного хозяй
ства С С С Р  —  Всесоюзную доску почета, на ко
торую будут заноситься коллективы  пред
приятий и организаций, добившиеся в девятой 
пятилетке наивысших производственных пока
зателей в отрасли. Для передовиков промыш
ленного производства строительства и транс
порта—  участников ВДНХ ССС Р  установлены  
меры материального поощрения в количестве 
и размере, предусмотренных постановлением  
ЦК КПСС, Совета Министров ССС Р  и ВЦСПС  
от 14 августа 1972 г. № 610;

сохранен порядок поквартального (полуго
дового) подведения итогов социалистического 
соревнования предприятий, строек и органи
заций внутри отрасли с вручением им пере
ходящих Красных знамен министерств (ве 
домств) С С С Р  и ЦК профсою за с денежными 
премиями.

Принято решение продлить до конца теку
щей пятилетки увеличение министерствам раз
меров средств, предусмотренных постановле
нием Совета Министров СССР  от 11 апреля 
1953 г. № 1002, для выплаты премий работни
кам предприятий и организаций с 0,05 до 
0,1 процента общ его фонда заработной платы,

министерствам (ведомствам) и ЦК профсою
зов разрешено награждать лучших работни
ков предприятий и организаций памятными 
подарками за счет централизованных средств.

Исходя из задач, предусмотренных поста
новлениями ЦК КПСС , Совета Министров 
С С С Р , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  о развертывании 
социалистического соревнования в 1974 г., а 
также предложениями о мерах морального 
и материального поощрения победителей со
циалистического соревнования, поручено вне
сти необходимые уточнения в условия Всесоюз
ного социалистического соревнования коллек
тивов предприятий и организаций, бригад и 
рабочих ведущих профессий отрасли, разра
ботать образцы памятных вымпелов и дип
ломов, утвердить их в установленном порядке 
и организовать своевременное изготовление.

Редакциям газеты «Лесная промыш
ленность», журналов «Лесное хозяйство» и 
«Лесная новь», Центральному бюро научно- 
технической информации лесного хозяйства 
поручено систематически освещать ход Все
сою зного социалистического соревнования, 
достижения передовых рабочих, бригад, це
хов, участков, лесничеств, предприятий и ор
ганизаций лесного хозяйства в течение 1974 г. 
квартальные, полугодовые и годовые итоги 
выполнения встречных планов и социалисти
ческих обязательств.

Коллегия Государственного комитета лесного 
хозяйства Совета Министров С СС Р  и прези
диум ЦК профсою за рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатывающей промышленно
сти выразили твердую  уверенность, что 
работники лесного хозяйства в 1974, опреде
ляющем году пятилетки, еще шире развернут 
социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана те
кущего года и заданий девятой пятилетки за 
улучшение ведения лесного хозяйства, сохра
нение и приумножение лесных богатств 
страны.

Президиум Верховного Совета Белорусской ССР 
своим Указом за многолетнюю активную работу в лес
ном хозяйстве и в связи с шестидесятилетием со дня 
рождения наградил директора Барановичского лесхоза 
Брестской области Клименкова Петра Даниловича По
четной Грамотой Верховного Совета Белорусской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР за заслуги в развитии лесного хозяйства присвое
но почетное звание заслуженного лесовода Казахской 
ССР Денисенко Николаю Ивановичу — директору Актю- 
бинского механизированного лесного хозяйства Актю- 
бинской области.
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ЭКОНОМИКА

У Д К  634.0.907

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЗАГОРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

О. П. БЕДНЫЙ (НИИ экономики строительства при Госстрое СССР] 
Б. В. ВЕСЕЛИН (Союзгипролесхоз)

g  постановлении Ц К  К П С С  и С овета  М и 
нистров С С С Р  «Об усилении охраны 

природы и улучш ении исп ользован ия  п р и р о д 
ных ресурсов» говорится  о необходимости со
хранения и воспроизводства  растительного  
мира, а т а к ж е  п редусм атри вается  «обеспе
чить в 1973— 1980 гг. проведение работ  по 
расш ирению  в городах  и пригородных зонах  
площ ади  зелены х насаж дений».

В ы полнение этих за д ач  в условиях  м ассо 
вой посещ аемости, характерной  д ля  за го р о д 
ных лесо п ар ко в  крупных городов, возм ож но 
только путем проведения комплексны х л есо 
хозяйственных и инженерно-технических ме
роприятий на основе серьезны х технико-эко- 
номических обоснований, учитываю щ их спе
цифику использования  загородны х р ек р еац и 
онных насаж дений.

В сущ ествую щ их планировочных реш ениях 
загородны х лесопарков  и зон массового о тды 
ха (к а к  проектируемы х, т а к  и осущ ествлен
ных в натуре) зам етн о  п р ео б л ад аю т  традиции 
садово-парковой  архитектуры , основной з а д а 
чей которой является  ф орм ирование  д е к о р а 
тивных элементов п е й за ж а  (независим о от 
приемов, которыми эти цели д остигались) .  
В связи с ограниченным контингентом посети
телей это н ап равлени е  было оп равд ан о  на оп
ределенном историческом этапе развития  
л ан д ш аф тн о й  архитектуры . В условиях резко 
возросшей посещ аемости традиционны е при е
мы садово-парковой  архитектуры  не п озволя 
ют решить основную зад ач у  планировочной 
организации загородн ы х  мест массового  от
ды ха: обеспечение м аксим альн ого  полезного 
эф ф екта  при сохранении лесопокрытой . п л о 
щади.

П ри этом следует  приним ать во внимание, 
что наиболее  благотворное психологическое

воздействие на отды хаю щ их оказывает при
родный л а н д ш а ф т  с высокой декоративно
стью. П оэтом у в п о к азател е  полезного э ф ф ек 
та  д о л ж н а  быть, в первую очередь, учтена 
эстети ческая  ценность лан д ш аф та .

В то ж е  время условие сохранения зеленых 
насаж ден и й  не предполагает  защ иты  лесных 
м ассивов от какого бы то ни было проникно 
вения туда человека, создания закры ты х за 
поведных зон. Н апротив, леса, реки и водое 
мы рассм атри ваю тся  как  активно используе 
мые элементы планировочной сгруктурь 
загородны х лесопарков. Здесь, видимо, умеет 
но по отношению к зеленым насаж дени ям  
употребить термин «природные ресурсы». 
В а ж н о  прави льн о  определить их восстанови
тельную стоимость, а т а к ж е  учесть в технико
экономических расчетах  проектируемую ди н а 
мику зелены х насаж дений.

Т аким  образом , показатель  проектируемой 
динам ики  зеленых насаж дений позволит 
учесть за т р а ты  на реконструкцию  природного 
л а н д ш а ф та ,  необходимые для  получения опре
деленного полезного эф ф екта .

Н и ж е  и зл агаю тся  основные полож ения ме
тодики расчета  п оказателей  эстетической цен
ности и проектируемой динамики зеленых н а
саж дений.

Н атурн ы е  обследования  лесопарков и зон 
массового  отды ха  в П одмосковье показали , 
что эм оциональное воздействие различных 
природных компонентов неодинаково. П о х а 
рактеру  распределен ия  отдыхаю щ их на рек
реационной территории главны м фактором 
эстетического воздействия природной среды 
следует  признать лес. В лес приходит значи
тельное количество посетителей, пребывание 
которых не связано  с каким и-либо определен
ными занятиям и  (купанием, спортивными нг-
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рами, питан ием ). П р ав д а ,  в летний теплый 
день плотность распределен ия  отды хаю щ их 
на п л я ж а х  выше, чем в лесопарковой  части 
зоны, но это обусловлено, главны м  образом , 
возм ож н остью  купания. В этом отношении 
п о казател ьн ы  примеры использования  неку
пальны х водоемов. Если лес  подходит непо
средственно к реке (например, р. Уча, в п а 
д а ю щ а я  в П яловское в о д охран и ли щ е) ,  то 
плотность распределения отды хаю щ их на б е 
регу т а к а я  же, как  и на при легаю щ их у ч аст 
ках леса . Если вокруг пекупального  водоема 
лес отсутствует, то отды хаю щ их на его бере
гах м ал о  д а ж е  в ж арк ую  погоду (наг.ример, 
пруд на больш ой поляне зоны отды ха Л е н и н 
ского р а й о н а ) .  В то же время л есо п ар ко вая  
часть зоны и пляж и купального  водоема в 
летние теплы е  дни испытывают больш ую  н а 
грузку. Осенью , а такж е  в летние п р о х л а д 
ные дни плотность распределения о т д ы х а ю 
щих у водоем ов и в лесу становится  п ри бли
зительно одинаковой.

Что же касается  эстетического воздействия 
рельефа и обзорности, то в р езультате  а н а л и 
за распределения отды хаю щ их в местах м а с 
сового отдыха, м ож н о утверж дать , что з а м е т 
ного тяготения отды хаю щ их к и зрезан ны м  и 
холмистым уч асткам , а такж е  к участкам  с 
хорошим просмотром  обнаруж ено  не было.

Поскольку среди природных компонентов 
только лес м ож н о признать реальным ф а к т о 
ром эстетического влияния на отдыхаю щ их, 
градацию  эм оци онального  воздействия сл еду 
ет увязы вать  с эстетическими х ар ак тер и сти 
ками зеленых н асаж дени й .

Д л я  улучш ени я  условий стан дарти зац и и  
вводится допущ ен ие  об адекватности  эстети
ческих и качественны х показателей  лесных 
насаж дений. В лесохозяйственной практи ке  
установлено, что качество  лесопарковы х н а 
саж дений зави си т  от условий п рои зрастани я  
и интенсивности антропогенных нагрузок. У с
ловия п рои зрастан и я  относятся  к чисто п р и 
родным ф акто р ам , показы ваю щ и м , насколько

Шкала эстети ческой  оценки рекреационного 
ландшафта

Т а б л и ц а  2

Э ст ет и ч ес кая  
о ц е н к а  у ч а с т 

ка , б а л л /г а

К л а с с и ф и к а ц и я  и х а р а к т е р и с т и к а  эле м ент ов  
л а н д ш а ф т а

3 Средневозрастные, приспевающие, спе
лые и перестойные насаждения 
I—II классов бонитета

2 То же III класса бонитета
1 То же IV класса бонитета. Формирую

щиеся молодняки
О Участки без леса (возможны отдель

но стоящие деревья) с хорошим тра
востоем — луга, поляны 

-1 Лесные насаждения V класса бонитета

лесорастительны е условия окруж аю щ ей сре
ды соответствую т данным конкретным н а с а ж 
дениям. Они находят  отраж ение  в системе 
бонитетов.

Степень устойчивости н асаж дени й  по отно
шению к рекреационным н агрузк ам  опреде
ляется  их классом жизнеустойчивости. Сни
ж ение ж нзнеустойчивости ведет к потере д е 
коративны х качеств насаж дений. В табл. 1 
приведены х ар актеристики  классов ж и зн е
устойчивости, принятые Союзгипроле схозом 
д л я  лесных м ассивов лесопаркового  защ и т
ного пояса  г. Москвы.

Коэф ф ициенты  жизнеустойчивости приме
няю тся к п ок азател ю  эстетической оценки 
участков, соответствую щ ей классу  бонитета 
п рои зрастаю щ и х  на этом участке зеленых н а
саж дений .

П оскольку  основным фактором  эмоцио
н ального  воздействия признаны лесные н а
саж д ен и я ,  з ал у ж ен н ы е  участки и крупные по
ляны  в эстетическом отношении принимаю тся 
нейтральны ми. В практике организации лесо
парков  н асаж д ен и я  V класса  бонитета счита
ются недоброкачественными и поэтому оце
ниваю тся в отрицательны х единицах.

Т а б л и ц а  1
Классы ж изнеустойчивости насаж дений

К о э ф ф и ц и е н т С остояние
%  д е р е в ь е в  н о р 

чивости н а с а ж д е н и я п о д р о с т а ,  по д л ес ка почвы
н а с а ж д е н и й м а л ь н о г о  роста  

и р а з в и т и я

1,0 Здоровые Соответствуют 
условиям произра

стания

Уплотнения не 
наблюдается

Хорошее Не менее 90%

0.75 Ослабленные Изрежены и пов
реждены

Частично уплотнены Замедленное Не менее 50%

0,50 Угнетенные Значительно
изрежены

Сильно уплотнены Замедленное Менее 50%
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Н ам и п ред л агается  ш к а л а  эстетической 
оценки рекреационного  л а н д ш а ф т а  (габл . 2 ) .

Д л я  насаж ден и й , имею щих отрицательную  
эстетическую оценку, величина коэф ф ициента  
ж изнеустойчивости приним ается  обратной 
значению , указан н ом у  в табл. 1.

В соответствии с принятой классиф икацией  
территория, п о д л е ж а щ а я  оценке, разб и вается  
на участки. П отен ц и альн ая  эстетическая  цен
ность каж до го  л ан д ш аф тн ого  участка  оп реде
л яется  как  произведение площ ади  на его эс 
тетическую оценку. О б щ а я  потенц иальная  
эстети ческая  ценность всей рассм атри ваем ой  
территории определяется  по следую щ ей ф о р 
муле:

0 )
/=1

где Е п — потенциальная  эстетическая  цен
ность территории; 

r L — эстетическая  оценка отдельных у ч а 
стков;

Si — площ адь соответствую щ их участков; 
к — количество участков.

П отенциальны е эстетические возможности 
л а н д ш а ф т а  могут быть реали зован ы  в разной 
степени в зависимости от общей численности 
и х а р а к т е р а  распределен ия  отды хаю щ их по 
территории.

О б щ ая  посещ аемость проектируемой рек
реационной территории учитывается  ко эф ф и 
циентом:

N ,
K i - W 2- '  (2)w a x

где N j — п о к азател ь  посещ аемости /-ного в а 
рианта  планировочной организац ии  
территории;

N  тах — п о к азател ь  проектного варианта , 
обеспечиваю щ его м акси м альн ую  по
сещ аемость.

Х арактер  распределен ия  отды хаю щ их по 
территории учиты вается  коэффициентом:

N , (3)

где tit численность отды хаю щ их на г-ом
участке при /-ом варианте  п л ан и ро
вочной орган и зац и и  территории.

Путем введения коэфф ициентов К\ и Кг 
ф орм ула  (1) п реобразуется  в п о к азател ь  по
лезного эф ф ек та  проектируемой рекреац и он 
ной территории:

V,- 111 
' N , N n

i = 1 
; = i

(4 )

Ф орм ула  (4) справедли ва  при условии:

Пп  ,—  <_ т,  
s ‘j

где т  — н орм ати вн ая  допустимая плотность 
распределения  отды хаю щ их для  принятой к а 
тегории л а н д ш а ф та .

При наруш ении этого условия (которое 
м ож но назвать  условием устойчивости рек
реационного л а н д ш а ф та )  данный вариант 
следует  исключить из сравнения как  деф ект
ный.

С оздание  рекреационного лан д ш аф та ,  как 
правило, влечет за  собой изменение структу
ры зелены х насаж дений. С окращ ение п л о щ а
ди зелены х н асаж дени й  связано  с м ероп ри я
тиями по благоустройству  территории: строи
тельством  дорог, п лощ адок  и пляжей, пере
водом равном ерны х посадок в куртикно-по- 
лянны й тип озеленения и т. п. Одновременно 
предусм атри вается  дополнительное озелене
ние некоторых необлесенных участков и уп
лотнение сущ ествую щ их зеленых насаждений, 
например, в проектируемы х куртинах. Все 
это создает  определенны е трудности при 
оценке д инам ики  зеленых насаж дений. П оло
жение услож няется  еще и тем, что до сих пор 
отсутствует единый методологический подход 
к стоимостной оценке загородны х рекреаци он
ных н асаж дени й  естественного происхож де
ния.

Н а практике восстановительная стоимость 
н асаж дени й  в загородны х л есо п ар ках  опреде
ляется  либо по нормам, р азработан н ы м  для 
городских зелены х насаж дени й , либо по т а к 
сам на древесину, отпускаемую  на корню (с 
повы ш аю щ им и к о э ф ф и ц и ен там и ) .

А нализ сущ ествую щ их нормативных доку
ментов позволяет  сделать  вывод о том, что 
эконом ическая  природа стоимости н а с а ж д е 
ний в лесохозяйственном производстве и го
родском зеленом строительстве имеет сущ ест
венные различия . Стоимость насаж дени й  в го
родском зеленом строительстве в десятки и 
д а ж е  сотни раз выше, чем в лесном хозяйст
ве. Причем, если в нормативах  ctoj мости, 
прим еняем ы х в лесохозяйственном производ
стве, в первую  очередь, учитываются товарны е 
качества  деловой древесины, то в городском 
зеленом строительстве — декоративные к ач е 
ства  растущ его  дерева.

Р а зл и ч и я  сохраняю тся  и в порядке компен
сации ущ ерба , наносимого зеленым н а с а ж д е 
ниям. В лесохозяйственном производстве пре
дусм атр и вается  обязательное восстановление 
леса  на месте вырубки, главным образом , за 
счет естественного подроста. При вырубке го
родских зеленых насаж дений возмещается 
только их восстановительная стоимость, по-
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скольку вы рубка  деревьев в городах  связан а  
с использованием  этих участков  под строи 
тельство. а посадки на новых участках  в ы 
полняю тся другими о р ган и зац и ям и  и за  счет 
иных источников ф инансирования.

Загородн ы е рекреационные н асаж д ен и я  не
сут в себе признаки к ак  лесохозяйственны х, 
так  и городских зелены х н асаж дени й . По 
своему функциональному назн ачени ю  и ф о р 
ме законченной продукции они близки к го 
родским насаж дениям . В то ж е  время б л а г о 
д ар я  естественному происхож дению  за го р о д 
ных лесопарков имею тся сущ ественны е р а з 
личия между городскими и загородны м и 
рекреационными н асаж д ен и ям и . З а г о р о д 
ные леса естественного прои схож ден ия  сл е 
дует рассм атривать  как  «сырье», которое с т а 
нет законченной продукцией — рекр еац и о н н ы 
ми насаж дениям и — только  после проведения 
комплекса лесохозяйственны х мероприятий, 
главным образом , рубок (санитарны х, восста 
новительных, реконструктивны х, ф о р м и р о в а 
ния) и посадок. С тоимость деревьев, вы р у 
баемых в р езу л ьтате  этих мероприятий , п ред 
лагается оценивать  по таксам  на древесину, 
отпускаемую на корню.

Исклю чение составляю т  планировочные 
рубки, назн ачени е  которых — подготовка у ч а 
стка под строительство. П оэтом у сокращ ение  
площади зелены х н асаж д ен и й  в р езультате  
планировочных рубок п ред л агается  оценивать 
по норм ативам  восстановительной стоимости 
городских зелены х насаж ден и й  (с учетом л е 
сорастительны х условий и класса  жизнеустой- 
чивости).

К ак  п о к а за л а  прак ти ка  использования  л е 
сов с целью  кратковрем енн ого  отдыха н асе 
ления, для  сохранения  и расш ирения  п л о щ а 
ди зелены х н асаж д ен и й  недостаточно ком пен
сировать планировочны е рубки только в д е 
неж ном вы раж ени и . П о-видимому, следует  
использовать методы, прим еняем ы е в лесохо
зяйственном производстве, разум еется , с уче-

Т аб л и ц а  3

Расчетная ст р у к ту р а  загородны х  
рекреационны х насаж дений

Сводная ведомость восстановительной  
стоимости 1 га лесопарка

Т а б л и ц а  4

П о к а з а т е л и

С т р у к т у р а  н а с а ж д е н и й

= X *

Количество насаждений на 
1 га лесопокрытой пло
щади, ш т............................... 1500

Средний диаметр насажде
ний, с м ..................................  4

С тои м о сть  1 га
П о р о д н ы й  со с тав  гр у пп ы л есо п ар ка ,

тыс. руб.

1920 320

20

700

Дуб, липа, клен (остролистный, гор
ный, сахарный и др.), ясснь, бук, 
граб, платан, кипарис, кедр, сосна,
ель, пихта, к а ш т а н ..................................  119,5

Ольха, береза, вяз, лиственница, осина,
клен я с е н е л и с т н ы й ..................................  113,3

Тополь, ива ...................................................  62,5

П р и м е ч а  н и е. В показатели восстановительной 
стоимости 1 га лесопарка вошла стоимость деревьев и 
кустарников. Стоимость остальных объектов и архитек
турных форм лесопарка (дорожки, площадки, киоски, 
летние кафе, бассейны, скамьи и проч.) определяется 
отдельно по Сборнику № 12. По данным табл. 4 нор
матив восстановительной стоимости 1 га лесопарка в 
каждом конкретном случае вычисляется с учетом фак
тического породного состава насаждений.

том специфики эксплуатации загородных л е 
сопарков. П оскольку восстановление зеленых 
насаж дений на месте планировочных рубок, 
как  правило, невозможно, эффективным 
средством сохранения и расширенного вос
производства рекреационны х зеленых н а с а ж 
дений д о л ж н а  стать  компенсация в виде до
полнительного озеленения территории на 
основе б ал ан са  стоимости вырубаемых н а
саж дений  и за т р а т  на дополнительное озеле
нение.

Д л я  остальны х видов рубок — санитарных, 
восстановительных, реконструктивных и ру
бок ф орм ирования  и ухода — можно сохра
нить сущ ествую щ ую  систему компенсации, 
поскольку в результате  этих рубок в целом 
повыш ается  качество зеленых насаждений без 
сокращ ения лесопокрытых площадей.

З а  основу показателя  проектируемой д и н а 
мики зеленых насаж дений на территориях, 
используемых под строительство объектов от
дыха, следует принять нормативы восстано
вительной стоимости озеленения, действую
щие в городском зеленом строительстве. Н а и 
более полно и методически правильно 
нормативы восстановительной стоимости от
дельных деревьев и кустарников  представле
ны в выпущенном М инистерством ком м уналь
ного хозяйства Р С Ф С Р  «Сборнике № 12 ук
рупненных показателей  восстановительной 
стоимости внешнего благоустройства и озеле
нения для переоценки основных фондов бюд
жетны х организаций», М осква, 1972.

В технико-экономических обоснованиях це
лесообразно вести расчет не по отдельным 
деревьям., а по площ ади проектируемой тер-
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ритории. В связи  с этим в качестве  единицы 
измерения следует  принять 1 га лесопарка . 
Р асч етн ая  структура  лесопарковы х н а с а ж д е 
ний получена путем выборок из т а б л и ц  хода 
роста норм альны х насаж дени й  д ля  М о ско в
ской области. По м а те р и а л а м  Сою згипролес- 
хоза, в вы борках  выделены данны е, наиболее  
хар актер н ы е  для  загородн ы х  лесопарков  
П одм осковья  (табл. 3).

Л есо п о к р ы тая  территория  со ставл яет  в 
среднем 76% от всей площ ади  л есоп арка .  По 
норм ативам  восстановительной стоимости о т 
дельны х н асаж дени й  и с учетом перечислен
ных выше условий р азр аб о тан ы  нормативы 
восстановительной стоимости 1 га лесоп арков  
(табл. 4).

К ак  уж е  говорилось выше, декорати вн ы е  к а 
чества н асаж д ен и й  находятся  в зависимости 
от лесорастительны х условий и х ар а к те р а  н а 
рушений естественной среды от рекр еац и о н 
ных нагрузок . П оскольку  с ухудшением д ек о 
ративных качеств н асаж д ен и и  сн и ж ается  их 
восстановительная  стоимость, возникает  не
обходимость введения поправочны х коэф ф и 
циентов, учитываю щ их качественное состоя
ние н асаж дени й  (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Сводная таблица поправочных коэффициентов  

к нормативам восстановительной стоимости  
загородны х рекреационны х насаж дений

Класс
бо нит ет а

К о э ф ф и ц и е н т ы  
у с л о в и й  п р о 

К о э ф ф и ц и е н т  уст о й чи в ост и  при 
к л ас се  ж и з н е у с т о й ч и в о с т и

и з р а с т а н и я
1 1 2

3

I—и 1 ,0
ш 0,75
IV 0,50 1,0 0,75 0,50
V 0,25

Д ополнительное  озеленение, компенсирую 
щее планировочные рубки рекреационны х 
насаж дений, м ож ет  осущ ествляться  тремя ос
новными методами: пересадкой  насаж дени й; 
посадкой насаж дений под пологом леса; по
садкой насаж ден и й  на необлесенных у ч а 
стках.

П ервый способ позволяет  сохранить  в п ро
цессе строительства  крупномерны е деревья , 
обладаю щ ие наиболее высокими д ек о р а ти в 
ными качествами. О дн ако  пересадка  д ер е в ь 
ев в возрасте свыше 20 лет  св я за н а  с рядом 
чисто технических трудностей. Стоимость пе
ресадки ориентировочно равняется , а ч неко
торых случаях  и превы ш ает  нормативную  
восстановительную стоимость насаж дений.

Д л я  посадок под пологом леса  на р е к р е а 

ционных территориях и с п о л ь з у ю т  саженцы 
древесных пород в возрасте 5- 12 лег и ку
с т а р н и к и — 3 лет. Это мероприятие в основ
ном п редназначено  для  снижения посещ аемо
сти отдельных участков путем повышения в 
несколько раз  плотности насаж дени й  (курти 
ны, посадки вдоль дорог и тропинок и т. п.) 
и д ля  усиления эстетических качеств отдель
ных узловы х участков, м арш рутов  и других 
наи более  посещ аемы х мест.

П осадки  под пологом леса  с экономической 
точки зрения наиболее предпочтительны. Во- 
нервых, вклю чаясь  в структуру сущ ествую 
щих зелены х насаж дени й  и вы полняя опреде
ленные задачи  планировочной организации 
территории, эти посадки позволяю т получить 
к окончанию  строительства  объекта  р е к р е а 
ционные н асаж д ен и я  в виде законченной про
дукции. Во-вторых, посадка под пологом ле
са саж ен ц ев  в возрасте  5 — 12 лет создает  ре
зерв  для  зам ены  в перспективе отмирающих 
деревьев. П ричем себестоимость посадки и 
в ы ращ и ван и я  н асаж дени й  до возраста  зр е л о 
сти в этом случае  в несколько раз ниже стои
мости пересадки  взрослых деревьев. С уче
том естественного отпада из 5— 7 саж енцев  
зрелого  возраста  достигает 1. Стоимость с а 
ж ен ц а  в среднем в 30 раз ниже восстанови
тельной стоимости (или стоимости пересадки) 
взрослого дерева . П оскольку  при в ы р а щ и в а 
нии под пологом л еса  расходы на уход н езн а
чительны, м ож но считать, что себестоимость 
в ы ращ и ван и я  н асаж дени й  ниже стоимости 
п ересадки  крупномерных деревьев прьблизи- 
тельно в 5 раз.

П осадка  саж ен ц ев  на открытых участках  
не д ает  возможности получить к окончанию 
строительства  полноценных рекреационных 
н асаж д ен и й  (готовой продукции в эконом иче
ском см ы сле) .  С аж ен цы  не об лад аю т  ещ е д е 
коративны ми свойствами, необходимыми для  
рекреационны х насаждений. Эстетическая  
ценность насаж дений повыш ается  с их воз
растом, причем первый полож ительны й балл 
по ш кал е  эстетической оценки (см. табл. 2) 
получаю т формирую щ иеся молодняки в воз
расте  20 лет. Таким образом , д ля  отдыха эти 
н асаж д ен и я  могут быть использованы не р а 
нее, чем через 10— 15 лет  после посадки. 
Б о л ь ш а я  продолж ительность  лесовы ращ ива- 
ния приводит к выводу о необходимости по
этапного  освоения рекреационной территории, 
д ля  которого потребуется в 5 раз меньше з а 
трат  на озеленение по сравнению с пересад
кой взрослых деревьев. П оэтому поэтапное 
строительство объектов  и баз загородного 
массового отды ха следует  р ассм атривать  как 
один из путей повыш ения эффективности к а 
питальных вложений.
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Экономическая эффективность искусственного 

восстановления сосны в лесостепи
Н. М. ГВОЗДЕВ, В. В. УСПЕНСКИИ [воронежский лесотехни
ческий институт) ______________________________________________________________________________________________________________

1Л стория искусственного восста- 
“  новления сосны в лесостепи 
насчитывает свыше 100 лет. Одна
ко до сих пор этот основной вид 
лесохозяйственной деятельное!и 
все еше не получил должного эко
номического обоснования. Поэтому 
нередко возникают дискуссии о це
лесообразности того или иного 
способа восстановления сосны да
же в таких исследованных масси
вах какими являются сосняки 
Центрально-Черноземного района 
и Бузулукского бора. В частно
сти, М. М. Путилин (5) считает, 
что в условиях Ц Ч Р следует все
мерно практиковать естественное 
возобновление сосны. В то же 
время В. И. Рубцов (6), А. Д. Д у
дарев и В. В. Успенский (2) отда
ют предпочтение культурам. От
сутствие единодушного мнения 
среди лесоводов заставило авто
ров еще раз обратиться к этому 
вопросу.

В условиях экономической ре
формы соизмерение затрат с их 
результатами становится подлин
ной основой лесохозяйственного 
производства. Поэтому в основе 
методики выявления экономическо
го эффекта от создания лесных 
культур должна лежать разность 
между таксовой оценкой древо
стоя на корне в возрасте рубки и 
себестоимостью его выращивания.

Нами была проделана такая ра
бота на примере Моршанского ле
сокомбината Тамбовской области, 
имеющего в лесном фонде древо
стой сосны искусственного и есте
ственного происхождения в возра
сте до 120 лет. Прежде всего 
определялась себестоимость выра
щивания по фазам 1 м3 древесины 
различных пород до возраста руб
ки по методу восстановительной 
себестоимости (1). При этом ис
пользовались сведения о фактиче
ской технологии выращивания 
древесины, сложившейся в лесхо
зе за последние 5 лет. Себестои
мость 1 м3 древесины к возрасту 
рубки определена с учетом реали
зации древесины, получаемой в 
процессе рубок ухода, и оплаты 
процента за ссуду. Расчеты проде
ланы не только для сосны, но и 
для других пород, поскольку в ус

ловиях лесостепи Ц ЧР нередко 
происходит смена главной породы 
на березу, осину и дуб. Получен
ные показатели приводятся в 
табл. 1.

Показатели таблицы 1 свиде
тельствуют о том, что 1 м3 сос
новой древесины, выращенной в 
культурах, имеет наибольшую се
бестоимость по всем фазам выра
щивания и к возрасту рубки со
ставляет 1,42 руб., а выращенный 
в естественных сосняках— 1,12 руб. 
Наименьшую себестоимость имеет 
1 м3 осиновой и березовой древе
сины, что объясняется их хоро
шей естественной возобновляе
мость!' ).

Используя таблицы классов воз
раста последнего лесоустройства 
территории лесокомбината (1968), 
были установлены средние запа
сы на 1 га по преобладающим 
породам в возрасте рубки. По
следние подвергались сортимента- 
ции по товарным таблицам 
Н. П. Анучина с корректировкой 
полученных результатов данными 
фактической раскряжевки деревь
ев на пробных площадях и лесо
секах. При этом для культур сос
ны использовались особые табли
цы, учитывающие повышенный 
выход деловой древесины (до 
90%) и высокую степень концен
трации деревьев в центральных

Сосна:
к у л ь т у р ы  .................................. 4 ,08 0,87
ес тес т в е н н о е  в о зо б н о в л е 

ние ....................................... 2,15 1,02
Л у б  ( п о р о сл е в о й )  . . . . 2,63 1,07

1,42 0,79
0,84 0,71

ступенях толщины. Полученные 
показатели использовались для 
таксовой оценки 1 га древостоя 
(табл. 2) по прейскуранту 07—01 
(1 пояс, 2 разряд).

Из данных таблицы 2 видно, что 
культуры сосны в возрасте 81 — 
100 лег имеют запас на 1 га 
больше на 15%, чем естественные 
сосняки. Это обеспечило и боль
шую таксовую оценку древостоя.

Далее нами изучался характер 
естественного возобновления пло
щадей после вырубки коренных 
сосновых насаждений. В результа
те установлено, что в большин
стве случаев, если на участке не 
создаются культуры, происходит 
смена пород. Так, по данным 
Ю. Л. Кирюкова (3) в Цнинском 
лесном массиве под пологом на
саждения и на лесосеках на 70— 
80% обследованных участках на
мечалась смена пород. И лишь на 
бедных почвах, на площадях, 
окруженных чистыми культурами 
сосны в возрасте 100— 105 лет, 
можно было надеяться на после
дующее естественное возобновле
ние главной породы. Поэтому 
Ю. Л. Кирюков (3) предлагал 
провести сплошную реконструкцию 
боров лесостепи методом лесных 
культур. В. Я. Колданов (4) пи
шет, что за последние 20—30 лет 
в Моршанском лесокомбинате

2,21 0,61 1,26 1,94 1,42

1.57 0,47 0,88 1 ,'Ч7 1,12
1,67 0,70 1,16 1.24 1,18
0, £0 0,73 0,83 0,99 0,89
0,78 0,71 0,74 1,11 0,81

Т а б л и ц а  1
Восстановительная себестоим ость выращивания древесины  

различных пород в Моршанском лесокомбинате

С е б е с то и м о с ть  1 м 3 (р у б . )  по ф аза м

I 11 111 IV

я  • те 1 пз 1

П р е о б л а д а ю щ а я  по р ода ез
-!•

Я 2  _
га 2  s  X ГГ =

п
•в" р  я  s 2 а  я

« со и  в  о и с т п о х а

о с в е т 
ление

п р очистки п р о р е ж и в а н и е пр о х о д н ы е  рубки
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Т а б л и ц а  2
Т аксовая оценка 1 га древостоя  в возрасте главной рубки

П р е о б л а д а ю щ а я  п о р о д а

П о к а з а те л и

сосна

лесные
к у л ь т у р ы

е с т е с т в е н 
ное в о зо б 

но в л ение

д у б  п о 
р осл ев о й

б е р е з а осина

[’. т р а с т  гл ав н ой  ру бки ,  лет  . . . 81 — 100 81 — 100 61—70 51—60 41—50
За п а с  на I га. и» '............................  302 258 203 210 215
Т а к с о в а я  о ц е н к а  1 га, р у б .  . . . 1109 S27 945 362 239

главная порода сосна заменена 
дубом на площади 1675 га, бере
зой—8791 га, осиной — на площа
ди 6744 га.

Анализ современного распреде
ления преобладающих пород в бо
ровых условиях произрастания 
(боры, субори, сложные субори) 
на территории лесокомбината по
казал, что только на половине из 
них восстановлена сосна, как пра

вило, искусственным способом. 
Причем среди площадей, занятых 
другими породами, 50% приходит
ся на березу, 35% на осину и 15% 
на дуб. На необходимость срочно
го восстановления сосны методом 
культур на этих площадях пока
зывает приведенный нами расчет 
экономической эффективности это
го мероприятия (табл. 3).

Так, доход от создания культур

Т а б л и ц а  3
Расчет экономической эффективности искусственного  

восстановления сосны

П р е о б л а д а ю щ а я  по р о д а

П о к а з а т е л и

сосна

к у л ь 
т у р ы

е с т е с т в е н 
ное в о зо б 

но вл ение

дуб б ере за осина

С е б е с то и м о с ть  в ы р а щ и в а н и я  
1 м 3 д р е в е с и н ы  к в о зр а с т у  
гл авной  р у б к и ,  р. — к ................... 1—42 1 - 1 2 1—18 0 1 оо to 0—81

Зап ас  на 1 га в в о з р а с т е  г л а в 
ной р у б к и ,  м 3 ................................... 302 258 203 210 215

Т а к с о в а я  о ц е н к а  1 га д р е в о с т о я ,
руб......................................... 1109 927 945 362 239

С ебе сто и м о с ть  в ы р а щ и в а н и я  
1 га к в о з р а с т у  р у б к и ,  руб. 429 289 240 187 174

Д о х о д ,  р у б ................................................ 680 638 705 175 65
С р ед н я я  величина д о х о д а  с 1 га 

в год:
Р- — к .................................................... 8—50 7—08 10—80 3— 18 1—44
% ............................................................ 100 83 127 37 17

сосны в три раза выше, чем при 
выращивании березы, и в шесть 
раз выше по сравнению с осиной. 
Поэтому целесообразно осуще
ствлять реконструкцию площадей, 
занятых мягколиственными поро
дами, в любом возрасте. Даж е в 
случае повышения себестоимости 
выращивания сосновых культур 
в два раза это мероприятие эко
номически оправдано.

Дубовые древостой занимают 
около 8% площади боровых типов 
леса, приуроченных к суборевым 
условиям. Здесь дубняки обеспе
чивают более высокий доход, чем 
сосновые древостой. Однако это 
не значит, что в данных типах ле
са следует иметь дуб вместо сос
ны. Дуб на супесях часто пора
жается гнилями и характеризует
ся низкой товарностью. Поэтому 
в условиях суборей следует прак
тиковать выращивание сложных 
сосново-дубовых древостоев.

Очень важным для хозяйства 
является сравнение доходов, по
лучаемых от сосняков различного 
происхождения. Несмотря на вы
сокую себестоимость выращива
ния 1 м3 древесины, культуры сос
ны обеспечили большой доход с
1 га — 8,5 руб. в год против 

7,08 руб. в естественных сосняках. 
Исследование возрастной структу
ры последних (табл. 4) показало, 
что срок их возобновления в 
Цнинских борах растянут.

Данные, приведенные в табл. 4, 
свидетельствуют о том, что куль
туры по сравнению с естественны
ми насаждениями сокращают срок 
лесовыращивания минимум на 
10 лет. Это обстоятельство было 
учтено нами при расчете годично
го экономического эффекта. По
скольку культуры обеспечивают 
получение наивысшего дохода, сле
дует рассматривать как положи
тельное явление такой факт, как 
наличие среди молодняков сосны 
Моршанского лесокомбината 90% 
площадей, занятых культурами.

Т а б ли ц а  4
Возраст (лет) модельных деревьев, срубленны х на пробных площадях в сосняках

естественного происхож дения

Л е с о ко м б и н а т
С тупени  т о л щ и н ы ,  см

Р азбег

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
в воз
расте

Серповской _ 62 66 67 64 72 78 78 16
То  же — — — 70 96 100 105 95 97 96 100 _ _ 30
М о р ш ан ск и й — 91 86 90 95 100 95 109 _ __ _ _ _ 18
Т о  ж е 65 — 61 62 66 75 70 85 __ __ __ _ __ 20

, — — 87 85 90 95 95 100 __ _ _ _ 13
— — 73 83 80 91 85 87 95 96 96 100 99 27
— 68 78 64 75 80 75 80 _ _ _ _ __ 12
— 82 87 85 83 91 96 96 _ __ _ _ 14

. 70 — 73 71 81 86 84 — 89 — _ __ _ 19
Г о р е л ь с к и й — 78 — 88 94 88 84 91 99 98 106 _ _ 28

В с р е д н ем
88 94 97 86 98 96 98 98 112 103 — 24

20
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С участием отдельных древес
ных пород в боровых типах лесо
комбината экономическая эффек
тивность от создания 1 га куль
тур сосны составит в среднем
3,20 руб. в год. Вся площадь сос
новых культур в хозяйстве 
(9 тыс. га) обеспечивает получе
ние прибыли в размере около 
30 тыс. руб. в год. К возрасту 
главной рубки (81 — 100 лет) эко
номический эффект составит более
2 млн. руб.

В гослесфонде Тамбовской об

ласти, где культуры сосны произ
растают на 90 тыс. га, эффект от
их создания может достичь
20 млн. руб.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

В. Д . ДИМИТРОВ, Е. В. ПОЛЯНСКИЙ (ЛенНИИЛХ)

1 * ущественное улучшение качества продукции — 
^  одно из действенных средств повышения эффек
тивности общественного производства, значение его осо
бенно усилилось на современном этапе развития эко
номики СССР. В решениях XXIV съезда КПСС и ряде 
других важнейших постановлений партии и правитель
ства определены основные пути усиления государствен
ного воздействия на качество продукции. В настоящее 
время введена система государственной, отраслевой и 
заводской аттестации продукции. Разрабатывается об
щегосударственная система управления качеством про
дукции, которая охватывает комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, необходимых для достижения заданного 
уровня качества продукции на стадии ее проектирова
ния, производства и потребления.

Как и во всем народном хозяйстве, в лесном хозяй
стве на основе непреоывного технического прогресса, 
роста уровня квалификации рабочих, инженерно-техни
ческих и руководящих работников качество продукции 
и работ на многих предприятиях систематически по
вышается. Однако есть немало фактов производства 
продукции низкого качества. Нередко лесохозяйствен
ные работы выполняются с нарушениями технологиче
ских требований и агротехнических сроков и принима
ются с существенными недоделками и дефектами. 
Имеется немало случаев гибели лесных культур, ухуд
шения качественного состояния лесов, пройденных руб
ками ухода и санитарными рубками, и'т. п.

Все это говорит о настоятельной необходимости ко
ренных изменений в оценке и регулирования качества 
лесохозяйственной продукции и работ, о необходимости 
разработки и внедрения отраслевой системы управле
ния качеством.

Предприятия лесного хозяйства имеют в своем соста
ве, кроме основного, многие другие производства (лесо
заготовки, деревообработка, сельское хозяйство и др.). 
Продукция этих производств имеет, как правило, пред
метную форму (лесоматериалы, изделия деревообработ
ки и т. п.) и реализуется. Качество продукции этих

производств учитывается и стимулируется общеприня
тыми методами: продукция распределяется по сортам, 
расходы на ее производство возмещаются по ценам, 
учитывающим качество продукции, и т. д.

Результаты лесохозяйственного производства учитыва
ются и оцениваются в настоящее время по объемам 
выполненных работ и сумме операционных расходов. 
В планах и отчетах отражаются объемы работ и за 
траты на их производство, обезличенные по отношению 
к их материальному результату. Например, при произ
водстве лесных культур показывают не площадь посе
янных и посаженных культур того или иного целевого 
назначения и определенной качественной характеристи
ки (того или иного породного состава, определенной 
густоты и т. д.) и не площадь культур, в которых 
проводят те или иные лесокультурные работы, а обез
личенную величину площади участков, на которых вы
полнены работы (именно работы, а не результаты этих 
работ) по посеву, посадке культур и уходу за ними. 
При проведении рубок ухода учитывают не преобразо
ванные посредством этих рубок насаждения с их опре
деленной качественной характеристикой, а только обез
личенную площадь, на которой выполнены работы, и 
объем древесины, вырубленной при их проведении. 
Даж е в лесопитомническом хозяйстве учитывается и 
оценивается не количество и качество выращенных и 
реализованных сеянцев и саженцев определенных лес
ных пород, а объем выполненных в питомниках работ. 
Материальные результаты лесохозяйственной деятельно
сти и, следовательно, качественная характеристика этих 
результатов по существу выпадают из поля зрения ра
ботников предприятий и органов управления лесным 
хозяйством. Таким образом, продукция лесохозяйствен
ной деятельности (в ее материальном, предметном со
держании) как по количеству, так и по качеству до 
сих пор не учитывается и не является объектом эко
номического регулирования и целенаправленного воз
действия.

Обязательное условие разработки и внедрения в лес-
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мое хозяйство системы управления качеством — измене
ние практики учета и оценки результатов лесохозяйст
венного производства. От учета объема выполненных 
работ необходимо перейти к учету и оценке матери
альных результатов— учету количества и качества з а 
готовленных лесных семян; выращенного посадочного 
материала; заложенных и переведенных в покрытую 
лесом площадь лесных культур; переведенных в по
крытую лесом площадь молодняков естественного про
исхождения; насаждений, пройденных рубками ухода и 
санитарными рубками, и других продуктов и лесохозяй
ственных объектов, имеющих предметную форму, неза
висимо от того, реализуются они или остаются для 
дальнейшего хозяйственного воздействия. По количест
ву и качеству выполненных работ нельзя судить о ре
зультатах производства, о целесообразности и эффек
тивности производственной деятельности. Например, 
можно очень хорошо подготовить -почву под лесные 
культуры, но если на этой площади лесные культуры 
не будут посажены, то работа по подготовке почвы 
окажется бесполезной, затраты — непроизводительными. 
Другой пример: можно хорошо подготовить почву, вы
сококачественно выполнить работы по посадке лесных 
культур, но если применить недоброкачественный по
садочный материал или не выполнить работы по уходу 
за культурами, или плохо выполнить эти работы, то 
сами выращиваемые культуры будут иметь низкий уро
вень качества или вообще погибнут, т. е. результаты 
производственной деятельности, несмотря на большой 
объем выполненных работ, будут сведены к нулю. П о
казатели объемов и качества выполненных работ могут 
применяться для оперативного, текущего руководства 
лесохозяйственным производством, оплаты труда и осу
ществления материального стимулирования рабочих. 
Однако в отличие от современной практики объемы 
выполненных работ должны учитываться и оценивать
ся по их материальным результатам и с надлежащей 
дифференциацией по лесохозяйственным объектам и ус
ловиям производства. Для оценки труда инженерно-тех
нических работников и деятельности коллектива пред
приятий в целом показатели объемов и качества работ 
должны использоваться лишь как дополнительные, 
вспомогательные. Только при таком порядке учета и 
оценки результатов производственной деятельности 
можно рассчитывать на успешное решение вопросов 
управления качеством лесохозяйственной продукции и 
работ.

Как указано в ГОСТе 15467—70, качество продук
ции — это совокупность свойств продукции, обусловли
вающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением. Кратко 
характеризуя содержание этого понятия, можно назвать 
следующие основные черты и особенности, присущие 
категории качества. Прежде всего следует отметить, 
что понятие качества обязательно предполагает наличие 
материального объекта, предмета или продукта труда, 
представленного в предметной форме, ибо «существуют 
не качества, а только вещи, обладающие качествами» !. 
Так же как качество неотделимо от конкретных продук
тов труда, от конкретной потребительной стоимости, 
так и вне определенного качества не существует ни 
одного продукта труда, ни одной потребительной стои
мости. Работы, поскольку они представляют собою 
производственные процессы, в ходе которых создается 
продукция, сами по себе, без их материальных резуль
татов. не обладают производственным качеством.

Качество продукции выступает как мерило пригодно
сти конкретных продуктов труда для их использования 
по назначению. Уровень качества продукции определяет
ся ее объективными свойствами: физическими, химиче
скими. биологическими и другими. Свойства продукции 
могут быть как природными, так и приданными ей

1 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. изд. 2-е, т. 20, с. 547.

в результате производственной деятельности. По своей 
значимости в формировании уровня качества эти свой
ства подразделяются на: критические (отклонение ко
торых от заданных значений сообщает продукции де
фект, исключающий возможность использования ее по 
назначению); существенные (отклонение которых от за
данных значений ведет к значительному снижению при
годности продукции для ее использования по назна
чению); второстепенные (влияние которых на качество 
невелико) и свойства, не оказывающие ощутимого влия
ния на качество продукции. Объектами целенаправлен
ного воздействия в процессе создания продукции явля
ются критические и существенные свойства.

Поскольку различные свойства, определяющие уро
вень качества продукции, нельзя выразить с помощью 
какой-то единой натуральной единицы, постольку про
дукция разного вида и назначения в своей натураль
ной форме несоизмерима, несопоставима. Сравнивать 
разнородные продукты по их качеству можно тогда, 
когда они служат для удовлетворения одной и той же 
общественной потребности. В этом случае пользуются 
условно-натуральными единицами измерения продук
ции.

Полезные свойства продукции создаются, преобразо
вываются и поддерживаются в процессе производства, 
хранения и реализации, а проявляются они лишь в 
процессе использования этой продукции потребителем. 
Только в процессе потребления обнаруживается и оце
нивается окончательно, насколько данная продукция 
способна выполнять свое назначение. Вследствие этой 
особенности различается качество продукции потенци
альное (производственное) и реальное (потребитель
ское). Разрыв во времени между производством и по
треблением продукции обусловливает сложность эко
номической опенки качества конкретной продукции на 
стадии ее производства. Однако в промышленности и 
других отраслях народного хозяйства эта сложность 
преодолевается путем установления в момент оценки 
некоторых определенных (типичных, средних или пер
спективных) условий потребления и фиксирования на 
основе соответствующих стандартов, технических усло
вий, отраслевых нормалей критических и существенных 
свойств продукции. Такой подход позволяет оператив
но оценивать и анализировать качество продукции, 
управлять им на различных этапах производственного 
процесса. Особенно это важно учитывать при решении 
проблемы управления качеством продукции лесовыра- 
щивания.

Количество и качество продукции, затраты общест
венного труда на ее производство и применение нахо
дятся в тесной взаимосвязи. Если один из продуктов 
имеет более высокий уровень качества, чем другой то
го же назначения, то уравнение их по качеству делает 
их неравными по натуральному объему. Определенное 
количество продукции лучшего качества, как правито, 
в большей степени способно удовлетворять потребно
сти общества, чем то же и даже большее количество 
продукции худшего качества. Поэтому повышение ка
чества по своему конечному эффекту равнозначно уве
личению количества данного вида продукции, но оно 
часто требует значительно меньших капитальных и те
кущих затрат, чем расширение объема производства 
продукции с прежним уровнем качества. Кроме того, 
использование продукции повышенного качества обус
ловливает дополнительный народнохозяйственный эф
фект, который проявляется у потребителя в виде со
кращения издержек, связанных с потреблением этой 
продукции. Обычно эта сторона эффекта повышения 
качества решающая. Взаимосвязь количества, качества 
продукции и затрат общественного труда на ее произ
водство и применение находит свое выражение в по
нятии «оптимальное качество», которое означает уро
вень качества, достаточно полно удовлетворяющий об
щественные потребности в данной продукции при наи
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меньших суммарных затратах на ее производство и 
потребление. При этом имеется в виду, что оптималь
ное качество продукции выражает не только экономи
чески целесообразную степень ее соответствия конкрет
ным потребностям, но и то, что эта продукция произво
дится в необходимом (экономически целесообразном) 
для общества количестве.

Проблема качества сложная и многогранная. Она име
ет много аспектов (инженерный, экономический, пра
вовой, социологический, эстетический, эргономический 
и др.). Например, инженерный аспект связан с реше
нием вопросов технологического обеспечения качест
ва на стадии проектирования, в процессе производства 
и реализации продукции. Основное внимание здесь уде
ляется изучению закономерностей формирования каче
ства. изучению физических, механических и других 
свойств, определяющих функциональное назначение из
готавливаемой продукции. При рассмотрении качества 
продукции в правовом аспекте основное внимание об
ращается на возможность и необходимость учета и 
регламентации свойств продукции в различных норма
тивно-технических документах и законодательстве. 
Экономический аспект связан с рассмотрением того, 
насколько качество данной продукции соответствует 
общественным потребностям, каких затрат обществен
ного труда требует достижение того или иного уровня 
качества, какова эффективность совокупных затрат, 
связанных с применением продукции разного уровня 
качества, и т. п. Каждому аспекту свойственны свои 
особенности познания качества. Без познания разных 
сторон формирования и проявления качества, без изу
чения взаимосвязей этих сторон немыслимо эффективное 
воздействие на уровень качества продукции в процессе 
ее проектирования, производства и потребления.

Можно выделить несколько этапов формирования 
качества продукции. При проектировании и планирова
нии качество продукции задается; при производстве — 
оно обеспечивается, поддерживается, сохраняется; при 
потреблении — проявляется. На каждом этапе на фор
мирование качества продукции оказывают влияние 
большое количество научно-технических, экономиче
ских, организационных, технологических, природных, 
социальных и общественно-политических факторов. Ни 
один из этих факторов сам по себе, в отрыве от дру
гих не может обеспечить высокое качество продукции. 
Оно достигается лишь в результате взаимодействия 
всех факторов. Целенаправленное воздействие на все 
факторы и условия, под влиянием которых формирует
ся качество, обеспечение и поддержание необходимого 
уровня качества продукции при наименьших затратах 
труда и материальных ресурсов на ее производство — 
все это и составляет сущность управления качеством 
продукции.

Создание постоянно действующей эффективной систе
мы управления качеством лесохозяйственной продук
ции и работ предполагает осуществление на предприя
тиях, в научно-исследовательских и проектно-конст
рукторских организациях, министерствах и других 
органах управления лесным хозяйством комплекса ме
роприятий, направленных на выявление факторов, 
влияющих на уровень качества производимой продук
ции, и разработку мер по устранению выявленных не
достатков. Этот комплекс должен включать: изучение
современных и певспективных потребностей народного 
хозяйства, стандартизацию, планирование качества, 
оценку уровня качества продукции и работ, учет и от
четность по качеству, экономическое стимулирование 
повышения качества продукции, внутрихозяйственный и 
отраслевой контроль, государственный надзор за каче
ством продукции и т. д.

Изучение потребностей народного хозяйства должно 
быть направлено на определение целевых функций вы
ращивания лесных насаждений в различных районах и 
условиях произрастания, что позволит четко сформу

лировать требования к качеству насаждений и других 
лесохозяйственных объектов.

Стандартизация — одно из важнейших средств уп
равления качеством продукции. Стандарты, технические 
условия и другие нормативные документы призваны 
обеспечить целенаправленное формирование качества
продукции на всех стадиях ее создания (при проекти
ровании, планировании, производстве) с наименьшими 
затратами общественного труда. Помимо стандартов, 
действующих в настоящее время в лесном хозяйстве, 
необходимо разработать и внедрить стандарты качест
ва на лесные насаждения и прежде всего на
лесные культуры. В частности, в стандартах на 
лесные культуры в соответствии с их целевым назна
чением должны быть установлены критерии и требова
ния, определяющие условия, при которых создание
культур признается (или не признается) экономически 
обоснованным (перечень земель, которые могут быть 
использованы под выращивание культур данного на
значения; перечень древесных пород, которые возмож
но и целесообразно культивировать в тех или ’иных 
природно-экономических условиях; перечень типов 
местообитания и категорий лесокультурных площадей, 
в которых допускается создание лесных культур без 
предварительного проведения специальных мелиоратив
ных, лесозащитных и других мероприятий; предельное 
количество подроста и самосева главных пород, при 
котором допускается производство лесных культур, 
и т. п.). Нарушение этих условий и требований 
должно служить основанием для признания лесных 
культур нецелесообразно созданными и исключения их 
из состава продукции лесокультурного производства.

Целесообразно созданные культуры могут, в свою 
очередь, соответствовать или не соответствовать предъ
являемым к их качеству требованиям, могут быть в 
зависимости от их уровня качества приняты или не 
приняты в состав продукции лесокультурного произ
водства. Поэтому стандарты должны содержать пока
затели и нормативы численных значений этих пока
зателей, позволяющие объективно различать приемле
мый и браковочный уровень качества культур. Так, 
к браковочному уровню качества могут быть отнесечы 
культуры (на всем участке или на части его), имею
щие: густоту ниже предельно допустимой нормы; не
значительную (ниже установленной нормы) долю уча
стия культивированных пород в общем составе мо- 
лодняков; среднюю высоту культивированных деревь
ев, меньшую предельно допустимой для данного воз
раста и типа местообитания; значительную степень 
(превышающую установленную норму) повреждений. 
Стандарты должны также содержать оценочную 
шкалу, на основе которой культуры приемлемого 
уровня качества могут быть отнесены, как это, напри
мер, принято для промышленной продукции, к одному 
из трех классов качества: высшему, первому и второ
му. К высшему классу качества следует отнести луч
шие, оптимально развивающиеся культуры, к перво
му — культуры, имеющие средний уровень качества, и 
ко второму — имеющие минимально допустимый уро
вень качества. Проблема стандартизации в лесном хо
зяйстве, как и в любой другой отрасли, многоплановая 
и, по существу, затрагивает все вопросы, связанные с 
планированием, организацией и управлением пооиз- 
водством продукции. В данной статье не представля
ется возможным рассмотреть эту проблему более 
подробно.

Планирование качества состоит в установлении соот
ветствующих заданий и мероприятий по повышению ка
чества продукции. Важнейшее условие достижения за
данного уровня качества лесохозяйственной продук
ции — увязка планируемых объемов производственных 
работ и мероприятий с фактическими возможностями 
предприятий в части наличия соответствующих пло
щадей лесного фонда, необходимой техники, матери
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альных, трудовых и финансовых ресурсов. Если произ
водство не будет обеспечено необходимыми трудовы
ми и материальными ресурсами, то запланированные 
мероприятия по повышению качества окажутся невы
полнимыми.

Чтобы управлять качеством, надо иметь достоверную 
и полную информацию о нем. Поэтому первоочередная 
задача — сбор и обработка данных, характеризующих 
качество продукции. Для этого требуется пересмотреть 
современные методы и показатели учета, внедрить си
стему оперативной и статистической отчетности по ка 
честву продукции.

Высокое качество продукции не может быть достиг
нуто только административно-распорядительными ме
тодами. Необходимо использовать экономические 
методы, создающие материальную заинтересованность 
предприятий и отдельных работников в повышении ка
чества. Применение экономически обоснованных мето
дов управления качеством продукции предполагает не
обходимость внедрения в лесохозяйственное производ
ство принципов хозрасчета, основанного на соизмере
нии затрат и результатов. Механизм экономического 
стимулирования должен быть установлен такой, чтобы 
он действовал с известной долей автоматизма, обес
печивающего как стимулирование высокого качества, 
так и неотвратимость санкций при его снижении.

Одним из важнейших условий обеспечения высокого 
качества производимой продукции является организа
ция надежного контроля, способного обеспечить: стро
гое соблюдение технологической дисциплины на всех 
этапах производства продукции; объективное отраже
ние в учетной и отчетной документации фактического

уровня качества продукции; своевременное обнаруже
ние и устранение недостатков, обусловливающих низ
кое качество производимой продукции.

Система управления качеством в лесном хозяйстве, 
как и в других отраслях народного хозяйства, долж
на включать управление качеством на уровне: межот
раслевых общесоюзных органов; центральных отрасле
вых органов; республиканских и областных отраслевых 
органов, предприятий и их подразделений.

Первоочередной организационной мерой должно 
быть создание при областных и республиканских уп
равлениях и министерствах лесного хозяйства и выс
ших органах управления инспекций по качеству лесо
хозяйственной продукции, на предприятиях — отделов 
технического контроля, в научно-исследовательских ин
ститутах — отделов или лабораторий по разработке и 
внедрению рекомендаций, обеспечивающих высокое ка
чество продукции лесного хозяйства.

В заключение следует сказать, что выдвинутые пар
тией и правительством задачи повышения качества 
продукции могут быть успешно решены только при 
надлежащей перестройке всей системы экономической 
организации лесохозяйственного производства. При 
этом необходимо использовать богатый опыт промыш
ленности и других отраслей народного хозяйства. Спе
цифические особенности лесохозяйственного производ
ства должны учитываться при внедрении экономиче
ских методов управления лесным хозяйством, но ни в 
коем случае не служить поводом для отказа использо
вать экономические категории: хозрасчет, себестои
мость, цены и другие для активного воздействия на ка
чество лесохозяйственной продукции.

J L o y q  р а £ л £ и г ж !

Постановлением Совета Министров Эстонской ССР 
присвоено звание «Передовик лесного хозяйства Эстон
ской ССР» с вручением нагрудного значка следующим 
работникам лесного хозяйства: Аасу Эйно Адольфови
ч у — лесничему Аэгвийдуского лесхоззага; Араку Иохан- 
несу Хансовичу — старшему технику Валгамааского лес
хоззага; Хаависте Адольфу Хансовичу — трактористу 
Элваского лесхоззага; Хансену Хансу Хансовичу — глав
ному инженеру-механику Ярвамааского лесхоззага; 
Хейнпалу Альфреду Яановичу — леснику Ляэнемааского 
лесхоззага; Хярмату Хансу Юрьевичу— начальнику пар
тии Эстонской аэрофотолесоустроительной конторы; 
Еэсер Майе Юрьевне — районному инспектору по охра
не природы Хийумааского лесхоззага; Юрман Эрике 
Хермановне — старшему инженеру Алутагузеского лес
хоза; йыги Вирве Хуговне — старшему инженеру Сааре- 
мааского лесхоззага; Кабелу Юрию Аугустовичу — шо
феру Куристаского лесхоззага; Каингу Ярни Иоханнесо- 
вичу— начальнику ремонтной мастерской Тартуского 
лесхоззага; Калласу Хейно Иохановичу— леснику Виль- 
яндиского лесхоззага; Каппу Хейно Яановичу — технику 
Выруского лесхоззага; Каротамму Херберту Александ
ровичу— леснику Пярнуского лесхоззага; Кийсу Раймун- 
ду Юхановичу — заместителю директора — главному 
лесничему Элваского лесхоззага; Кикасу Юло Яанови
ч у — лесничему Раквереского лесхоззага; Кольяту Энде- 
лю Рейнхольдовичу — районному инспектору по охране 
природы Кохтла-Ярвеского лесхоззага зеленой зоны; 
Кырге Лео Хансовичу — лесничему Раквереского лесхоз
зага; Кююнеру Николаю Андреевичу — лесничему Ряпи- 
наского лесхоззага; Куллю Александру Иоосеповичу — 
леснику Тартуского лесхоззага; Jlaccy Феэди Густаво

вичу — леснику Аэгвийдуского лесхоззага; Лехт- 
ме Карлу Юрьевичу — леснику Раплаского лесхоззага; 
Марку Антсу Артуровичу — директору Кохтла-Ярвеско- 
го лесхоззага зеленой зоны; Матту Яну Аугустовичу — 
лесничему Ярвамааского лесхоззага; Мей Сильви Яанов- 
не — заместителю главного бухгалтера Килинги-Ным- 
меского опорно-показательного лесхоззага; Мерикан Ас- 
те Густавовне — начальнику отдела Министерства лес
ного хозяйства и охраны природы Эстонской ССР; Мы- 
тусу Хансу Яановичу — леснику Выруского лесхоззага; 
Оруйые Вильверу Бруновичу — технику Кохтла-Ярвеско- 
го лесхоззага; Пастику Энну Хансовичу — лесничему 
Вильяндиского лесхоззага; Патраелю Хельдуру Кри- 
стьяновичу — леснику Ряпинаского лесхоззага; Покров
скому Евгению Михайловичу — старшему таксатору Эс
тонской аэрофотолесоустроительной конторы: Пыллу-
веэру Эриху Аугустовичу— рабочему Таллинского 
лесхоза зеленой зоны; Ранне Юхану Юхановичу — лес
ничему Ляэнемааского лесхоззага; Рохтла Эрвину Яно
вичу— старшему технику Пярнуского лесхоззага; Сеэр- 
санту Антсу Мартиновичу— заместителю директора, 
главному лесничему Аэгвийдуского лесхоззага; Тийтсу 
Тоомасу Юлиусовичу — лесничему Таллинского лесхоза 
зеленой зоны; Тирману Яану Яановичу — старшему тех
нику Сууре-Яаниского лесхоззага; Урбасу Майдо Ру
дольфовичу — заместителю директора — главному лес
ничему Тудуского лесхоззага; Ваабелю Херману Яаго- 
вичу — старшему инженеру Валгамааского лесхоззага; 
Вариметсу Карлу Кристьяновичу — главному лесничему 
Алутагузеского лесхоза; Виллему Юрию Юрьевичу — 
шоферу Сууре-Яаниского лесхоззага.
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И ЛЕСОВОДСТВО

У Д К  634.0.383.001.2

ДОРОЖНО-МЕЛИОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И КОМПЛЕКСНОЕ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Б. С. КАРАМЫШЕВ, директор Ленинградского филиала 
Союзгипролесхоза;
В. Д , ГРИГОРЬЕВ, главный инженер проекта

Л  есоосуш и тельная  мелиорация — одно из 
эф ф екти вн ы х  средств, обеспечиваю щ их 

повышение продуктивности заболоченны х л е 
сов и созд аю щ и х  условия д ля  облесения бо
лот и вырубок. П роводится  она по с п ец и аль 
но р а з р а б а т ы в а е м ы м  проектам.

В н астоящ ее  в р ем я  лесоосушению п р и дает 
ся очень больш ое значение.

З а  период с 1953 по 1972 г. Л ени нградским  
филиалом С ою зги пролесхоза  р азр аб о тан о  бо
лее 170 проектов с охватом  около 420 тыс. га 
мелиоративного ф онда. З ап роек ти рован о  
29,1 тыс. км кан алов , многие из которых уж е 
построены. Только  по Л ен и н гр адск о м у  у п р а в 
лению лесного хозяй ства  их отрыто 9 тыс. км. 
При этом осушено около  170 тыс. га з а б о л о 
ченных лесов. О бъ ем ы  мелиоративны х работ  
непрерывно возрастаю т . В 9-й пятилетке н а 
мечается осуш ать  еж егодно  в среднем по 
260 тыс. га.

О дн ако  до сего времени основной целью  ме
лиорации было регулирование  водного реж и м а  
почв. П ро во д и л ась  она без тесной увязки  с 
другими лесохозяйствен ны м и м ероприятиями 
и особенно с д орож н ы м  строительством.

Сейчас, когда лесное хозяйство  все больш е 
оснащ ается  специальной  техникой, когда по
явилась полная возм ож н ость  выполнять все 
виды лесохозяйственны х работ, д ля  д ал ь н е й 
шей интенсификации лесохозяйственного  про
изводства необходима хорош о р азви тая  д о 
р ож н ая  сеть. Н аличие  дорог  в лесу — основное 
условие д ля  эф ф ективного  освоения всех пло
щ адей и эксплуатац ии  насаж дени й , несения 
противопож арной сл у ж б ы  и ведения борьбы 
с п ож арам и . О дн ако  известно, что стоимость 
строительства  дорог с гравийны м покрытием

остается  ещ е высокой, что сдерж и вает  р азви 
тие строительны х работ.

Таким  о б разом  создается  противоречие: с 
одной стороны, бо льш ая  потребность в д оро
гах о б условли вает  целесообразность  их стро
ительства , с другой стороны, вы сокая  стои
мость огран и чи вает  их строительство. Отсюда 
возни кает  необходимость поиска особых пу
тей в р азвитии  дорож ной  сети для  лесохозяй
ственного производства  в каж дом  конкретном 
случае  с учетом потребности и интенсивности 
освоения.

П овсеместно строить улучшенные дороги в 
лесу нецелесообразно, поскольку лесные пло
щ ади эксплуати рую тся  не ежегодно, нередко 
они нуж ны лиш ь в период проведения какого- 
либо м ероприятия  (посадка леса, уход за  ним 
или его р у б к а ) .  Д л я  выполнения многих из 
них достаточно иметь н аряду  с улучш енными 
больш ее количество дорог простейшего типа, 
н азы ваем ы х  иногда д орож ны м и проездами. 
И н аче  говоря, следует строить полотно д оро
ги из грунта, извлекаем ого  из совмещ енных с 
ним каналов . Т акое полотно пригодно для  ис
пользования  лиш ь в сухое врем я  года летом 
и зимой. В последствии на нем можно уст
роить проезж ую  часть с нуж ны м  покрытием, 
например, гравийны м , если дорога  будет ис
пользоваться  д л я  вы возки  леса  при его рубке.

Из опыта многих лесхозов известно, что сто
имость строи тельства  дорог  с гравийным по
крытием и совмещ енны х с м елиоративными 
к а н а л а м и  сн и ж ается  до 5 —6 тыс. руб. на 1 км, 
т. е. более  чем на 50%- Одной из причин т а 
кого резкого  сниж ения стоимости является  
применение экскаваторов  на отсыпке их по
лотна, которые не только роют кан алы  и р а в 
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номерно укладывают грунт под полотно, но 
т а к ж е  обеспечиваю т хорош ий водоотвод, з н а 
чительно повы ш аю т производительность  тр у 
д а  на этих работах . В К рестецком  л есп ром хо
зе Ц Н И И М Э , наприм ер, за  один месяц  два  
э к с к а в а то р а  отсы п аю т полотно на расстоянии 
5— 6 км.

П ри комплексном  проекти ровании  освоения 
лесных площ адей  и разви ти я  дорож н ой  сети 
в лесу наиболее ц елесообразн о  в составе  про
екта  особо вы делять  р азд ел ы  по д о р о ж н о -м е
лиоративном у строительству , поскольку оно 
наиболее  трудоемко, связан о  с больш ими о б ъ 
ем ам и зем ляны х  работ. Н а  его осущ ествление 
п адаю т  наибольш ие з а т р а ты  по сравнению  с 
выполнением других м ероприятий . И, наконец, 
на дорож но-м елиоративное  строительство  при
ходится основной объем трудоем ких и зы с к а 
тельских работ, определяю щ и х  нап равлени е , 
характер ,  разм еры  и сроки вы полнения всех 
других лесохозяйственны х м ероприятий .

Осушение и совмещ енное с ним строи тельст 
во дорог в равнинной переувлаж н ен н ой  мест
ности очень тесно связан ы  м еж д у  собой. Это 
единый процесс и р а ссм атр и в ать  его надо 
только в целом.

В комплексны х п роектах  на освоение л е с 
ных площ адей  и н асаж д ен и й  н ар яд у  с м елио
рацией и совмещ енны м с ней строительством 
дорог могут р а з р а б а т ы в а т ь с я  такие  м ер о п р и я
тия, как  з а к л а д к а  лесны х культур, удобрение 
лесных площ адей , рубки ухода за  лесом, п ро
тивопож арны е м ероприятия , рубки главного 
пользования, побочное пользование, т. е. м ер о 
приятия, н ап р авл ен н ы е  на освоение всех п л о 
щ адей  и насаж ден и й , на полное использование 
полезностей леса  и лесны х ресурсов. П о к а ж 
дому из них оп ределяю тся  з а т р а ты  и со став 
ляю тся  сводные см етно-финансовы е расчеты. 
О днако  в зависимости  от конкретных эк оном и
ческих условий на некоторые виды работ  такие 
сводные сметы могут не составляться . Следует  
лиш ь д ав а т ь  реком ендаци и  на их проведение 
по определенным этап ам , периодам .

Т аким образом , в ком плексны х проектах, 
р а зр а б а т ы в а е м ы х  на части территории лесхо
зов (5— 10 тыс. га ) ,  будет несколько сводных 
см етно-финансовых расчетов, отдельно на 
к аж д о е  проектируемое м ероприятие. Очень 
важ но, чтобы в таких  п роектах  наш ли о т р а 
ж ен ие  и оценки все возм ож н ы е  л есохозяй ст 
венные мероприятия  па объекте  изысканий, 
бы ла устан овлен а  их ц елесообразн ость  и поль
за в натуральн ом  (объемном) или денеж ном  
вы раж ени и . П ри таком  подходе к определению  
з а т р а т  на к а ж д о е  мероприятие м ож ет  быть 
устан овлен а  стоимость его единицы без искус
ственного у д о р о ж ан и я  какого-либо одного из 
них за  счет другого, в частности, стоимости

1 га осушения за счет стоимости других меро
приятий.

Р ассм о тр и м  кратко  методику и технологию, 
а т а к ж е  с о дер ж ан и е  и основные направления 
комплексного лесохозяйственного проектиро
вания. П ри этом больш е внимания будет уде
лено методике изы сканий и проектирования 
совмещенного дорож но-м елиоративного  строи
тельства , поскольку  именно эти материалы 
очень важ н ы  при проектировании комплекса 
лесохозяйственны х мероприятий.

К а к  и при и зы скан и ях  д ля  лесоосушения, по 
м атер и алам  лесоустройства разр абаты вается  
предвари тельн ая  схем а  разм ещ ен и я  площадей 
по категориям  и н асаж д ен и й  по породам и 
к л ассам  возраста. В качестве  плановой осно
вы использую тся п ланш еты  лесоустройства в 
м асш таб е  1 : 10 000. Н а  этой схеме отмечаются 
заболоченны е площ ади (м елиоративны й фонд) 
по группам  эффективности, наносится вся гид
р ограф и ческая  и д о р о ж н а я  сеть. Затем  на 
ней р а зм е щ а ю т  (проектирую т в плане) д о р о ж 
но-мелиоративную  сеть, которую  намечают, 
к ак  правило, по квартальны м  просекам. Уча
стки с больш ой мощностью торф а  (1,5— 2 м и 
более) обходятся. П ересекаю тся  они лишь в 
необходимы х случаях, когда нет возможности 
д л я  обхода.

П роектирован ием  дорог по квартальны м  
просекам  мы создаем  лучшие условия  для ор
ганизации, учета  и устройства лесной террито
рии, улучш аем  границы кварталов , яв л яю щ и х 
ся основной первичной единицей учета  лесно
го фонда._

Д ороги , совмещ енные с мелиоративными 
к ан алам и , м ож но расп олагать  не только  по 
заболоченны м  участкам  просек (м ел и о р ати в 
ному ф он ду),  но т а к ж е  пересекать и н езаб о 
лоченные.

Устройство двух придорож ных кан алов  (кю 
ветов) обеспечивает хороший водоотвод от до
роги на всем ее протяжении. Они перехваты 
ваю т т а к ж е  воду, поступаю щую с при легаю 
щ ей к дороге  площ ади водосбора.

П ротяж ен н ость  дорог на 100 га площади 
при знается  оптимальной в пределах  1 — 1,5 км. 
О д н ако  при совмещенном их строительстве, 
располож ен ии  по просекам приведенные при- 
д ер ж ки  могут корректи роваться  условиями 
местности, рельефом и т. д.

Ч то касается  особенностей изысканий для 
дорож но-м елиоративного  строительства, то в 
основном это относится к топографическим р а 
ботам  и сводится к п р о к л ад к е  высотных ходов 
по квартальны м  просекам  (они ж е  использу
ются для  р азр аб о тк и  проф иля дорог) .  Р а з м е 
щение ходов по квар тал ьн ы м  просекам значи
тельно со к р ащ ает  объемы  работ  по рубке ви
зиров, облегчает  их, поскольку в п реобладаю 
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щем большинстве случаев  просеки находятся  
в удовлетворительном  состоянии и не требую т 
такой трудоемкой рубки леса , к а к а я  в ы п олн я
ется при изы сканиях  в сплош ь залесен ны х м а с 
сивах. С ледовательно, вы сотная у в я зк а  опор
ных ходов, располож ен ны х  по к в ар тал ьн ы м  
просекам, и вычисленные по ним отметки спо
собствуют прави льн ом у и своевременному н а 
хождению на местности полож ен ия  п р о во д я 
щих кан алов ,  их использованию  в качестве  во
доотводов от дороги, установлению  мест 
устройства мостовых переходов.

П р оектирован ие  дорог по кв ар тал ьн ы м  про
секам, совмещ ение с ними высотных ходов 
значительно облегчаю т проекти рование  л есо 
осушительных кан алов  внутри кв ар тал о в .  О т 
метки, вы численны е по основным ходам , п оз
воляют более прави льн о  определить н а п р а в л е 
ние уклона местности в к а ж д о м  к вар тал е ,  
точнее о х а р а к т е р и зо в а т ь  рельеф. Все это обес
печивает технически правильное и вполне обос
нованное р азм ещ ен и е  сети осуш ительны х к а 
налов в плане  в каж д о м  к в ар тал е  не только  
в условиях сплош ной заболоченности и рав- 
нинности, но и в случае  мозаичного р а сп о л о 
ж ения м елиоративного  фонда и пересеченности 
рельефа. Н а  пересеченной местности п о л о ж е 
ние к а н а л а  о п р ед ел яется  конфигурацией осу
шаемого вы дела .

Н аибольш и й э ф ф ек т  вы явления  границ т а 
ких вы делов дости гается  при использовании 
аэрофотоснимков. И м енно  на этой стадии их 
применение н аи более  целесообразно .

Сказан ное  о п р о к л ад к е  основных высотных 
ходов по кв ар тал ь н ы м  просекам, применении 
их при проекти ровании  сети осуш ительных 
каналов  внутри к в а р т а л о в  д ает  возм ож ность  
полностью исклю чить топокарты  или использо
вать их только  д л я  перенесения с них на п л а 
ны осуш аем ы х площ адей  топографической си
туации: сущ ествую щ их дорог, рек, ручьев, ко
торые следует  учиты вать  при совмещенном д о 
рож н о-м ели оративн ом  проектировании.

П ри  наличии таких  м атери алов  тр а сс и р о в а 
ние больш инства  к ан ало в  внутри кварталов ,  
а т а к ж е  изы скания  д ля  комплексного лесохо
зяйственного п ректи рования  по упрощенной и 
облегченной методике могут быть сведены к 
более тщ ательной  рекогносцировке трасс  на 
местности по сравнению  с вы полняемой в н а 
стоящ ее время, изучению к ак  лесо р асти тел ь 
ных, так  и почвенно-грунтовых условий в к а ж 
дом выделе, изучению таксацион ной х а р а к т е 
ристики насаж ден и й  и определению  нуж ны х 
лесохозяйственных м ероприятий д л я  каж дого  
выдела. Д л я  заболоченны х выделов следует 
уточнять эф ф ективность  осушения, способ осу
шения (кан ал ,  борозды, д р е н а ж ) .

Т рассирование кан алов  внутри квар тал о в  с

рубкой визиров, пи кетаж ом  и нивелированием 
д о лж н о  проводиться  только  по трассам , зап р о 
ектирован ны м  по ручьям  и с поворотами. 
В остальн ы х случаях  устан авли ваю тся  лиш ь 
закреп и тельн ы е  зн аки  в местах привязок к  
к в ар тал ь н ы м  просекам  или располож енны м  по 
ним дорогам  и д орож н ы м  проездам. М ожно 
прорубить  по ним визир на небольшом протя
ж ении (100—200 м ) ,  сделать  затески на д е 
ревьях.

Рекогн осцировка  и определение лесохозяй
ственных мероприятий по каж до м у  выделу, 
к ак  и рекогносцировка трасс  каналов, — от
ветственный вид работы, требую щий много 
времени и внимания. П роводить ее долж ен 
или н ач аль н и к  изы скательской  партии, или 
высоко квали ф и ц и рован н ы й  инженер-лесовод. 
В процессе рекогносцировки ш ироко исполь
зую тся м атер и алы  лесоустройства. И нж енер- 
лесом ели оратор , проводя работы  после лесо
устройства, уточняет и анализи рует  условия с 
точки зрения лесоводственно-мелиоративной и 
лесохозяйственной оценки, с тем чтобы исполь
зовать  их д л я  р азр або тки  технического проек
та, а не только  фиксирует  состояние п л о щ а
дей и н асаж дени й . О дновременно учитываются 
изменения, происш едш ие после лесоустройст
ва. И сп ользован и е  только  матери алов  лесо
устройства не д ае т  возмож ности разработать  
технический проект. К тому ж е  за  последнее 
врем я в них не содерж ится  ряда  м атериалов 
и сведений, нуж ны х д ля  р азработки  техниче
ского проекта  на освоение территории. М ате 
р и алы  лесоустройства — не технический д о ку 
мент и не определяю т стоимости и п о к а за те 
лей д л я  экономической оценки и определения 
эф ф ективности  проводимого лесохозяйственно
го м ероприятия.

П рим енение  предлагаем ой методики и зы ск а
ний д л я  совмещенного дорож но-мелиоративно- 
го и комплексного лесохозяйственного проек
тировани я  д ает  хорошие экономические п о к а 
затели , со к р ащ ает  объем работ, облегчает  их,
о чем наглядное представление дает  приведен
ный ниже примерный расчет  (см. т а б л .) .

Д л я  расчета приняты  четыре возможных 
случая  интенсивности осушения: 80, 50, 30, 
20 пог. м на 1 га осуш аем ой площ ади. При 
этом п ротяж енн ость  на 1 га общей площ ади 
при 50% заболоченности  будет составлять  со
ответственно 40, 25,15 и 10 пог. м. П р о тяж ен 
ность кан алов ,  совмещ енны х с дорогами, при
нята из расчета  2 км на 100 га общей п л о щ а 
ди, т. е. на 1 км устраи ваем ого  полотна доро
ги д в а  п ар а л л е л ь н ы х  кан ала-к ю вета .

Н а  основании приведенных в таблиц е  д а н 
ных м ож н о установить, что если осуш ать за б о 
лоченные л еса  интенсивной сетью без дорог, 
с расстоянием  м еж ду  к ан алам и  125 м, то общ ая
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Примерный расчет протяженности прокладываемых ходов под трассы лесоосуш ительных и совмещенных
с дорогами каналов на 1 тыс. га обшей площади

П р о т я ж е н н о с т ь  о с у ш и т е л ь н ы х  и со в м е щ е н н ы х  
га о б щ е й  п л о щ а д и  при нор м е  на 1 га

с д о р о г а м и  канал ов  на 1 ты с.  
м ел и о р а т и в н о г о  ф он да

Кат его ри я  п л о щ а
дей, п р о е к т и р у е 
мых под лесохо-

Т с х н о - р а б о ч и й  проект
80 м 50 м 30 м 20 м о сво ени е .  га

всего ,
км

р а с с т о я 
ние м е ж 
д у  к а н а 
лам и ,  м

в сего ,
км

р а с с т о я 
ние м е ж 
д у  к а н а 
лам и ,  м

всего ,
км

р а с с т о я 
ние м е ж 
ду  к а н а 
лами,  м

всего ,
км

р а с с т о я 
ние м е ж 
ду  к а н а 
лами, м

б о л о 
та

вся пло
щ а д ь  о б ъ 

екта 
изысканий

О с у ш е н и е ......................................  40 125 25 200 15 300 10 400 50 —
Совмещенное дорожно-мели
оративное строительство и 
комплексное лесохозяйствен
ное освоение территории:

а) канал, совмещенный с
д о р о г а м и .......................... — — — —

б) второй канал-кювег . . — — — —
в) освоение территории — — — —

В с е г о ..............................  40 — 25 —
Примечание. Для расчета принято, что заболоченность объекта составляет 50% ("00 га), протяженность дорог— 

1 км на 100 га общей площади. При разработке проекта осушения осваиваются только открытые болота. При 
этом принято, что они занимают 10% от мелиоративного фонда на объекте изысканий. В комплексный проект 
освоения территории включается вся площадь.

10 — 10 — — —

10 — 10 — — —

— — — — — 1000

35 — 30 — 50 1000

протяженность сети составит 40 км на
1 тыс. га, при расстоянии 200 м — 25 км; при 
менее интенсивном осушении эти показатели  
будут таковы: при расстоянии меж ду к а н а л а 
ми 300 м — 15 км, 400 м — 10 км. П лощ адь , 
проектируемая к освоению, представлена  от
крытыми болотами в объеме 50 га. Д ругие  во
просы по лесохозяйственному освоению терри 
тории не затраги ваю тся.

Если теперь проан али зируем  показатели  
расчета для  проекта совмещенного дорожно- 
мелиоративного строительства и комплексного 
лесохозяйственного освоения территории, то из 
той же таблицы  увидим, что неотъемлемы м 
его элементом являю тся кан алы , совмещ енные 
с дорогами, и полное освоение территории. Что 
касается интенсивности мелиорации, то в з а 
висимости от лесорастительны х условий она 
может быть разной. В отдельных случаях  о к а 
жутся достаточными каналы , пролож енны е 
только вдоль нам ечаем ы х дорог, д ля  других 
у ч а с т к о в — р азр еж ен н ая  (через 400 м) сеть с 
последующим дополнительным бороздованием 
и культивированием пли вообще с проведением 
других лесохозяйственных мероприятий на 
всей площади.

Если сравнить обшую протяженность всех 
кан алов  на объекте, то более близкой она о к а 
ж ется  в случаях  интенсивного осушения, при 
80 пог. м на 1 га и при 30 пог. м (в первом 
случае — 40, во втором — 35 км на 1 тыс. га 
общей п лощ ади ).  Разни ца  составляет  5 км. 
О днако  во втором случае мы отсыпаем 10 км 
полотна дорог, значение которых в лесном хо
зяйстве, как  известно, огромно.

И вторым полож ительным моментом при 
разр або тк е  комплексных проектов является 
полное лесохозяйственное освоение всей тер
ритории, что впервые будет предусм атривать
ся техническими проектами.

Такие комплексные проекты будут содер
ж а ть  значительные объемы земляны х работ 
для выполнения действующими ныне ЛМ М С, 
поставят новую задачу  по оснащ ению  специ
альной дорож но-мелиоративной техникой: 
бульдозерами, скреперами, экскаваторам и  с 
больш ими емкостями ковшей, м аш инами и ме
ханизм ам и для  устройства противопожарных 
мероприятий, строительства сооружений на к а 
налах  и дорогах, для  подготовки почвы под 
лесные культуры и т. д. В связи с этим было 
бы целесообразно сосредоточить в рам ках  
Л М М С  выполнение трассоподготовительных 
работ, что способствовало бы сосредоточению 
и закреп лению  в них определенного и постоян
ного ш тата  рабочих. Что касается  других л е 
сохозяйственных мероприятий, не связанных 
с применением землеройной техники (посадка, 
посев леса, рубкп, побочное пользование 
и т. д .) ,  то они выполняются лесхозами или 
специализированными организациям и. Средст
ва на их выполнение определяю тся проектами, 
а финансирование осущ ествляется  в те сроки, 
когда то или иное м ероприятие намечается 
к выполнению планом, т. е. работы проводятся 
и финансируются сам остоятельно по каж дом у 
мероприятию, по этапам , по своему сводному 
сметно-финансовому расчету (сводной смете).

Учитывая специфику лесохозяйственного 
производства, зависимость выполнения одного
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мероприятия от другого, поэтапное проведение 
мероприятий не следует р а ссм атр и в ать  к а к  не
завершенное строительство объектов, п р ед у 
смотренных проектом. Н езаверш ен н ость  мож ет 
рассм атриваться  лиш ь внутри к аж до го  м еро
приятия или этап а  отдельно.

Н аряду  с составлением  сводных см етно-фи
нансовых расчетов по каж до м у  м ероприятию  
одним из важ н ы х  разделов  комплексны х п ро
ектов д о лж ен  быть р азд ел  с реком ендаци ям и  
о мероприятиях  по обеспечению сохранности 
дорож но-мелиоративной  сети, ее эксплуатац ии .

При таком  содерж ании  комплексный проект 
будет о т р а ж а т ь  систему мероприятий по ос
воению лесов и зан яты х  ими площ адей . И н ж е 
нер-лесовод, в свою очередь, при изы сканиях 
будет более творчески подходить к назначению  
всех лесохозяйственны х мероприятий на всей 
площади, а не только  к характери сти ке  ме
лиоративного ф онда, его обследованию  и т р а с 
сированию кан ало в ,  как  это д елается  при п ро
ектировании лесоосушения.

Если говорить об очередности строительных 
работ, п р ед усм атри ваем ы х  комплексными п р о 
ектами, то в связи  с внесенным здесь п ред ло
жением мож но реком ендовать  следую щ ий по
рядок:

на первом этапе  регулирую тся водоприем 
ники, строится д о р о ж н о -м ел и о р ати вн ая  и водо
отводящ ая  от дорог сеть кан алов , создаю тся  
противопож арны е водоемы и другие противо
пож арны е сооруж ения;

на втором этапе  строится  регулирую щ ая 
сеть осушителей.

Т а к а я  последовательность  строительства 
уже на первом этап е  будет способствовать 
улучшению до р о ж н ы х  условий в лесу, что в

свою очередь создает  условия д ля  последую
щего лесохозяйственного  освоения всей лесной 
площ ади , входящ ей в объект  изысканий ( з а 
болоченной и незаболоченн ой),  на которую 
р а зр а б а т ы в а е тс я  комплексный проект.

Наконец , м ож но вы делить и третий этап и 
назвать  его этапом  лесохозяйственного освое
ния территории. Н а этом этапе проводятся все 
нам ечаем ы е проектом  лесохозяйственные ме
роприятия. О дн ако  они могут проводиться од
новременно на каж д о м  из двух первых этапов 
или спустя какой-то период времени (напри
мер 5— 10 л ет ) ,  в зависимости от характера  
мероприятий  и осваиваем ы х площ адей или 
экономических условий.

Таково  в основном предлагаем ое  н ап р ав л е 
ние в лесохозяйственном проектировании. 
Р а з р а б а т ы в а я  комплексный проект, мы опре
д еляем  объемы  тех полезностей, которые м о ж 
но будет взять  с участка , ориентируемся в их 
стоимости. Такой проект дает  возможность 
знать, какое  мероприятие намечается  на той 
или иной территории, сколько оно стоит, какие 
п ок азатели  и полезности дает. По этим м ате
р и а л а м  могут оп ределяться  общие затраты  на 
все лесохозяйственны е мероприятия в целом 
на объекте.

В настоящ ее врем я лесохозяйственные ме
роприятия , как  известно, финансируются по 
ф актическим  з а т р а та м ,  по прошлогодним о б ъ 
емам . Т а к а я  постановка, по наш ему мнению, 
неп рави льна , поскольку нет проектов. Н а л и 
чие проектов, пусть на данном  этапе еще не 
полностью отвечаю щ их всем техническим п р а 
вилам , позволит правильнее  и обоснованнее 
использовать  средства, когда есть техническая 
основа, определенны е расчеты.

^  а последние 10— 15 лет изучению строе
ния буковых насаж дени й  Северного К а в 

к а за  уделялось  много внимания. В то ж е вре
мя по существу не наш ли отраж ен и я  вопросы 
сезонного прироста и отпада. С вязан о  это 
п реж де  всего со слож ностью  исследований по
добного рода, поскольку достаточно надеж ны е 
данны е могут быть получены путем д ли тел ь 
ных наблю дений на постоянных пробных пло
щ адях .

С 1964 г. исследования  сезонного прироста и 
о тпада  в разн о во зр астн ы х  буковых н а с а ж д е 
ниях орган и зован ы  Сочинской Н И Л О С  на ста 
ционаре «Аибга», р асп олож ен н ом  в оптим аль
ной д ля  п р о и зр астан и я  бука  зоне в условиях 
Черноморского  п об ер еж ья  К а в к а за  (А длер
ский лесоком бинат  К раснодарского  к р ая ) .  
Участок типичен д л я  буковых лесов по орогра
фическим и клим атическим  условиям. Д л я  вы 
яснения строения и текущ его  изменения запа-
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Таксационные показатели древостоев  пробных площадей
Таблица 1

№
ЯфОбнОЙ
п л о щ а д и

Высота  над  
ур о в н ем  
м о р я ,  м

Э кспо
зиция

с к л о н о в

С р ед н я я
к р у т и з н а
с к л о н о в ,

град .
С о ст ав  д р ев о ст о я

ко л и -  
чество 

ство л о в ,  
ш т . / г а

Таксац и о н !

с о м к н у 
то с ть
к р о н

ш е  пок азате

сумма
п л о ш ад ей

сечений,
м^/га

ли

запас ,
м 3/га

1 600—640 ю з 15 ЮБк, ед. Ил, К л .......................... 151 0 ,9 35,25 600,0
2 610—680 » 29 ЮБк +  Г, ед. Ил, К л ................. 307 0,8 34,38 540,9
3 610—670 » 21 ЮБк +  Г, ед. Ил, К л ................. 264 0 ,8 35,96 592,5
4 6 0 0 -6 5 0 » 25 ЮБк, ед. Ил, К л .......................... 294 0 ,9 40,30 666,0
6 700—7-10 » 32 ЮБк, ед. Г, Ил, Кл, Лп . . . . 220 0 , 8 34,10 558,7
7 880—920 » 23 ЮБк Ил, Лп, ед. Г, Кл . . . 412 0 ,9 38,93 626,5
8 850 -900 » 27 8Бк, 1Ил, 1Лп +  Г, ед. Кл, Кшт 278 0 ,9 39,90 656,5
9 8 6 0 -9 1 0 » 26 8Бк, 1Ил, 1Лп +  Г> Кл, ед. Чрш 307 0 ,9 40,88 673,о

са древостоев здесь, в р азнотравно-еж еви ко-  
вом типе леса , зал о ж ен о  восемь постоянных 
пробных площ адей  (табл . 1).

По составу шесть из восьми пробных п л о 
щ адей  представлены  чистыми буковыми дре- 
востоями, с единичным участием  ильма, к л е 
на, липы, граба . На пробных п л о щ адях  8 и
9 на долю ильма, липы, граба  приходится о к о 
ло 20% зап аса .  Количество  стволов в пределах  
пробных п лощ адей  изм ен яется  существенно, от 
151 до 412 шт. на 1 га, в основном за  счет тон 
комерных ступеней толщ ины. Суммы п л о щ а 
дей сечений и зап асы  древостоев варьирую т 
значительно меньше, о тли чаясь  от средних для  
участка значений не более, чем на 9— 12%.

Д л я  всех древостоев  опытного участка  х а 
рактерно  значительное варьи рован и е  деревьев  
к ак  по возрасту  (от 30 до 300 и более л е т ) ,  так  
и по разм ер ам . В ряду  распределен ия  стволов 
по ступеням толщ ины  величины д и ам етр о в  и з
меняются от 8 до 140 см, а соответствующ ие 
им высоты — от 6 до 43 м. Это объясн яется  
тем, что в разн овозрастном  буковом н а с а ж д е 
нии на единице п л ощ ади  представлены  все 
возрастны е группы — от молодняковой до пе
рестойной.

И сходя из эксперим ентальны х дан н ы х  проб
ных площ адей, найденных законом ерностей  
строения и связей м еж д у  отдельны м и т а к с а 

ционными при зн акам и  применительно к дре- 
востоям опытного участка  нами были вы деле
ны пять возрастны х групп, составляю щ их р а з 
новозрастное буковое н асаж ден и е  (табл. 2).

Т аксационны е п ок азател и  выделенных групп 
существенно различны. Количество стволов 
при переходе от молодняковой части н а с а ж д е 
ния к перестойной ум еньш ается  по гиперболи
ческой зависимости. Более  58%  от общего ко
личества  стволов приходится на долю  молод
няковой части насаж дения, тогда  к ак  ее запас 
составляет  только  4,1%.

М акси м альн ы й  зап ас  приходится на спелую 
группу (3 4 % ) .  Д о л и  запаса  средневозрастной 
и приспеваю щ ей части составляю т соответст
венно 14,9 и 31,2% . Н аим еньш ее количество 
деревьев  имеет перестойная группа (2 ,1% ). 
Это сам ы е крупномерные стволы н асаж дени я, 
их за п а с  составляет  15,8%.

Сущ ественно различны  средние высоты от
дельны х возрастны х групп. Х арактерно, что и 
в пределах  отдельны х групп высоты деревьев 
изменяю тся от 0,7 до 1,2 средней величины. 
Следует  отметить больш ее варьирование высот 
стволов в тонкомерных ступенях толщины по 
сравнению  с крупномерными (коэффициенты 
вари ац и и  составляю т соответственно 13— 25% 
и 3— 12% ).

Способ учета сезонного прироста древостоев

Средние таксационны е показатели выделенных групп
Т а б л и ц а  2

Возрастн ая  группа Средние п о к а за т е л и

ин
д ек с название

Возрастн ы е 
гран ицы ,  лет

П р едел ь ны й  
д и а м е тр ,  см диам етр ,

см
высота,

м
ЧИСЛО

ст вол о в ,  
ш т . / г а

сум м а 
т о ш а д е й  
сечений, 

м 3/га

запас,
м 3/га

I Перестойная .............................. 281 и 
старше

98 и толще 106,4 39,1 6 5,33 97,0

н Спелая ........................................... 221—280 7 4 -9 8 86,5 37,3 20 11,73 208,5
ш Приспевающая.............................. 161—220 5 0 -7 4 62,7 34,7 37 11,41 191,9
IV С редн евозрастная..................... 101— 160 26—50 38,9 30,7 52 6,19 91,7
V Молодняковая .......................... 4 0 -1 0 0 8—26 14,8 16,8 162 2,80 25,2
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по массс основан на еж егодны х изм ерениях 
длин окруж ностей стволов на высоте груди. 
С этой целью все учетные дер евья  на пробных 
площадях (2063 шт.) пронум ерованы  и в местах 
измерений окольцованы  м аслян ой  краской. И з 
мерение окруж ностей  производится  по о кон ча
нии вегетационного периода. Точность и зм ер е 
ния ±  1 мм. Во время учета регистрирую тся 
выпавшие дер евья  и указы в аю тся  причины их 
отпада.

По р е зу л ь тата м  еж егодны х измерений 
окружностей стволов для  к аж д о го  д ер ева  в ы 
числяются д и ам етр  и площ адь  сечения. И сх о д 
ными величинам и  д ля  определения  сезонного 
прироста по м ассе  являю тся  дан н ы е  абсо л ю т
ного прироста  по площ ади сечения, которые 
определяются к а к  разность площ адей  сечения 
ствола в учетном и прош лом году.

Абсолютный сезонный прирост древостоя 
по массе вы чи сляется  как  сумма приростов д е 
ревьев отдельны х ступеней толщ ины по ф о р 
муле

— 'ZG (H F)  — 2,g(h f ) ,  
где Z™K — прирост древостоя по массе, 
м3; EG, E g  — сум м а  площ адей  сечения д ер е в ь 
ев отдельной ступени толщ ины теперь и п  лет  
назад, м2; (H F ), (h f ) — видовая высота ступе
ни толщ ины теперь и п  лет назад , м. Видовые 
высоты в у казан н о й  ф орм уле  получены по д а н 
ным а н а л и за  1287 модельны х деревьев  бука.

Д л я  устран ения  цикличного колебания  ве
личины годичных слоев под влиянием ком п
лекса кли м атических  ф акторов  прирост о п р е 
деляется к а к  средний из дан ны х учетов 1964—
1968 гг., т. е. за  пятилетний период. С реднего
дичные величины прироста  отдельны х пробных 
площадей с распределен ием  их по возрастны м  
группам приведены в табл .  3.

В целом буковые н аса ж д е н и я  стац ионара  
отличаются высокой продуктивностью . Т еку

щий прирост стволовой древесины (Z™*) в 
среднем достигает  5 м3/га и находится в п ря 
мой зависимости  от абсолю тной полноты д р е 
востоя. Так, сам ы й высокий прирост н аб л ю д а
ется на пробных п лощ адях  4,7 и 9. Эти же 
пробные площ ади  имеют и наибольш ую сумму 
площ адей  сечений.

Почти третья  часть всего прироста по массе 
приходится на группу приспеваю щ их деревьев. 
П рим ерно  одинаковы е величины прироста д а 
ют средн евозрастны е и спелые (соответствен
но 23,8 и 24 ,6% )-  Н аим еньш им и величинами 
прироста х ар актери зую тся  м олодняковая  и 
перестойная части насаж ден и я .  Распределение 
общ его прироста п р еж де  всего зависит от чис
ла  имею щ ихся в возрастной группе стволов. 
Н ап ри м ер ,  пробные площ ади  1 и 3 при од и н а
ковой сумме площ адей  сечений д аю т сущ ест
венно р азлич ны й прирост по массе, так  как  в 
процентном отношении на пробной площ ади 1 
больш е деревьев  I— III  возрастны х групп, на 
которые приходится около 83% всего приро
ста. П ри  концентрации значительного количе
ства стволов в одной из групп основного поло
га ( I— IV) на их долю  будет приходиться и 
бо льш ая  часть прироста. Так, в связи  с тем, 
что на пробной площ ади 4 ок азал о сь  зн ач и 
тельное количество спелых деревьев, текущий 
прирост их составил 40,6% от общего.

Д а н н ы е  табл . 3 даю т  т а к ж е  возможность 
оценить вы деленны е возрастны е группы по 
энергии роста (P v). С увеличением возраста 
процент текущ его  прироста  постепенно сн и ж а
ется (от 2,04 в молодняковой группе до 0,56 в 
п ерестой н ой ) .

Э нергия роста м олодняковы х и средневоз
растн ы х частей н асаж д ен и й  в наибольш ей сте
пени оп ределяется  абсолю тной полнотой стар 
ших возрастны х  групп. П ри максимальных 
полнотах  древостоев  основного полога Р„ мо-

Таблица 3
Сезонный прирост буковых др евостоев  (стационар «Аибга»)

О

О

О
о
о.

1 0,34 6 ,9 3,06 0,52 10,5 1,08 2,13 43,0 1,14 1,32 26,7 0,72 0,64 12,9 0 ,48 4,95 100 0,88
2 0,63 14,1 2,16 1,72 38,4 1,35 1,59 35,5 0,75 0,54 12,0 0,39 — — — 4,48 100 0,88
3 0,45 11,2 2,26 0,82 20,2 1,21 1,29 32,1 0,61 1,16 28,8 0,57 0,31 7,7 0,60 4,03 100 0,73
4 0,61 10,8 2,16 0,76 13,4 1,32 1,21 21,4 0,91 2,30 40 ,6 0,82 0,78 13,8 0,62 5,66 100 0,91
6 0,36 8,2 2,86 0 ,89 20,4 1,07 2,17 4 9 ,8 0,83 0,81 18,6 0,55 0,13 3 ,0 0,63 4,36 100 0,84
7 0,60 10,3 1,63 1,83 31 ,5 1,84 1,45 25,0 1,18 1,29 22,2 0,66 0,64 11,0 0,48 5,81 100 0,99
8 0,43 8,7 1,79 1,50 30,4 1,37 1,32 26,8 0,94 1,18 23,9 0,52 0,50 10,2 0,43 4 ,93 100 0,80
9

в
0,33 6,2 1,34 1,37 25,8 1,51 1,46 27,5 0,84 1,12 21,1 0,58 1,03 19,4 0,69 5,31 100 0,84

сред
нем 0,47 9,4 2,04 1,18 23,8 1,38 1,59 32 ,0 0,88 1,22 24 ,6 0,62 0,51 10,2 0,56 4,97 100 0,86
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Т а б л и ц а  4
Варьирование абсолю тного тек ущ его  прироста бука

Возрастн ы е
группы

С та ти с ти ч еск и е  п о к а з а т е л и
Н е о б х о д и м о е  к о 
л и че ств о  м о д е л е й  
при точности  ис

сл ед о в ан и я

М,
д м 3

О,
ДМ3

т,
д м 3

С,
96

р,
% 30/6 5% 1094

V 3,9 3,4 0,18 86,2 4 ,6 826 297 74
IV 24,7 12,9 0,77 52,0 3,1 300 108 27
III 48,0 20,5 1,62 42,7 3 ,4 203 73 18
11 65,5 23,3 3,30 35,5 5 ,0 140 51 13
1

Насаждение
74,8 22,0 7,35 29,5 9,8 97 35 9

в целом . . 24,0 23,6 0,81 97,8 3,4 1566 564 141

лодняковои и средн евозрастной частей имеет 
наименьшее значение. Э нергия роста  спелых 
и перестойных деревьев  почти не зависи т  от 
абсолю тной полноты н асаж д ен и я  и х а р а к т е р и 
зуется сравнительно  высокими п о казателям и .

Н аличие  в буковом н асаж д ен и и  деревьев  
крайне  различного  возраста  и разм еров ,  а т а к 
ж е  неравнозначность  зан и м аем о го  ими п оло
ж ения  в древостое  обусловливаю т сущ ествен
ное варьирован ие  величин их текущ его  п р и 
роста. Так , Z  J,CK у тонкомерны х деревьев  бу
ка в среднем  составляет  3,9 д м 3, а у круп но
м е р н ы х — 74,8 д м 3 при коэфф ициенте  в а р ь и 
ровани я  ( С 2 ) д ля  н асаж д ен и я  в целом 97,8% 
(табл . 4).

Зн ачи тельн ое  в арьи рован и е  прироста  отм е
чается и в отдельны х возрастны х группах. 
П ри этом изменчивость Z *eK у молоды х и 
средн евозрастны х деревьев  существенно выше,

Е стественны й отпад в буковых

чем у деревьев  I— III возрастных групп. Высо
кое варьи рован и е  прироста  в молодняковой и 
средн евозрастной части н асаж дени я  (соответ
ственно С =  86,2 и С —  52% ) можно об ъ яс
нить крайней неравнозначностью  положения, 
зан и м аем ого  отдельны ми деревьями. Д еревья, 
разм ещ аю щ и еся  в «окнах», имеют прирост, в 
10— 20 р а з  больший, чем у растущ их под кро
нами крупномерны х стволов. По мере в р аста 
ния деревьев  в основной полог прирост их ста 
билизируется , и в спелом и перестойном возра
сте п оказатели  С> сравним ы  с нормальными 
древостоями.

Высокое варьирован ие  текущ его  прироста 
деревьев  свидетельствует о необходимости 
раздельн ой  таксации  Z*eK для  каж дой  из вы
д ел яем ы х  возрастны х групп.

Естественный отпад  за  четырехлетний пери
од х ар актер и зу ется  данными, приведенными 
в табл . 5. Н а  пяти пробных площ адях  годич
ный отпад  по зап асу  в два-три р а за  п ревы ш а
ет прирост. Н а  пробных площ адях  2 и 8, н а 
оборот, прирост в полтора р а з а  больше 
отпада . Н а  пробе 3 отпад  незначительно пре
вы ш ает  прирост. В пределах  отдельного д р е 
востоя отпад  в зависимости от возраста  д е 
ревьев р асп ределяется  следую щим образом. 
И з общ его количества отмерших деревьев  бо
лее  50% относятся  к молодой части. Следует 
отметить, что причиной их отпада в половине 
случаев  явл яю тся  повреж дения и поломы в 
результате  в ы в ал а  старовозрастны х д еревь
ев. З н ач и тел ь н ая  часть (23,5%) отпавш их д е 
ревьев приходится на долю средневозрастной 
группы.

Т а б л и ц а  5
насаж дениях стационара „Аибга"

В о зр а стн ы е  гр у п п ы

И того  отпад  
за  4 года С р едн его дич ны й  отпад

м о л о д н я к и с р е д н е в о з р а 
стны е

п рис п ев аю щ и е спелые п е р е с т о й н ы е

№ пр о бной
п л о щ а д и 1 1 , , t , 1

о о о о о о о
о Н 2 н • и  н 2 2 2 S Н 2 2 Г, ь 2
С <j о  3 о о  Э о о  3 о о  d о о  а о о Э и х  >> >»
и  а с s  О с о  CD с о СП с о « - и  « о  а с £
у со У ^ со г со У ^ со У ^ У “ У ^ со a d o .

1 1 0,54 2 3,53 1 7,52 2 18,55 1 18,98 7 49,12 2 12,28
2 4 0,96 — — 3 11,08 — — — — 7 12,04 2 3,01
3 3 0,98 3 4,00 1 3,71 — — 1 15,27 8 23,96 2 5,99
4 2 0,12 2 1,74 6 33,81 2 24,05 — — 12 59,72 3 14,93
6 14 2,39 1 1,44 2 10,20 5 33,63 1 16,98 23 64,64 6 16,16
7 20 2,31 8 14,36 2 9,78 1 11,05 1 24,82 32 62,32 8 15,58
8 6 1,95 10 10,27 — — — — — — 16 12,22 4 3,06
9 20 2,30 7 10,12 1 6,43 3 22,95 — .— 31 41,80 8 10,45

Средний 
отпад на 

1 га

9 1,44 4 5,68 2 10,32 1,5 13,78 0 ,5 9,52 17 40,74 4 10,18

В % к об
щему 
отпаду

53 3 ,6 23,5 13,9 11,7 25,3 8,8 33,9 3 23,3 100 1С0 -----

248.0 
65,5

148,2
263,4
370.0
268.0 

62,2
196,6
205,0
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Количество выпавш их крупномерны х д ер е в ь 
ев из спелой и перестойной частей н асаж д ен и я  
составило за  исследуемый период 11,8% от 
общего числа вы павш их. О дн ако  по запасу  
они п редставляю т 57,2% всего отпада . О тпад  
в приспевающей группе составил 25,3% по з а 
пасу и 11,7 по количеству стволов. Н а и м е н ь 
шую долю  отп ада  по зап асу  д а л а  молодняко- 
вая часть древостоя  — 3,6%.

Абсолютный отпад  в группах, вы раж енн ы й 
в процентах к их зап асам ,  имеет следую щ ие 
величины:
Возрастные группы I И III IV V
Процент отпада 2,7 1,8 1,3 1,5 1,4

Таким образом , наиболее интенсивным о т 
падом характери зуется  перестойная часть н а 
саж дения. Интенсивность о тпада  в других во з 
растных группах  в полтора-два  р а за  ниже.

В целом по стационару  за четырехлетний 
период наблю дений отпад  превысил прирост 
в два  р а за ,  одн ако  такое соотношение не с л е 
дует считать закон ом ерны м , оно м ож ет  быть 
объяснено краткосрочны м  периодом н аб л ю д е
ний. Р азн о в о зр астн ы е  буковые леса  п р ед став 
лены н а саж д ен и ям и  непрерывного цикла р а з 
вития, в которых величины прироста  и отпада 
примерно уравновеш ены .

Т аки м  образом , из сказанного  можно сде
л а ть  следую щ ие выводы.

Р азн о во зр астн ы е  буковые насаж дени я  отли
чаю тся высокой продуктивностью. Величина 
текущ его  прироста  стволовой древесины нахо
дится  в прямой зависимости от абсолютной 
полноты н асаж ден и я .  В буковом насаждении 
более 30% общ его прироста д аю т приспеваю
щие деревья  и до 50% средневозрастные и 
спелые.

Текущ ий прирост отдельных деревьев бука 
в арьирует  в ш ироких пределах  (С; =  97 ,8% ), 
что обусловлено разновозрастноетью  буковых 
насаж дени й . В связи  с этим общую  величину 

н асаж д ен и я  следует определять как 
сумму приростов отдельных возрастных групп.

Н аи более  интенсивным отпадом по запасу 
х арактери зуется  перестойная часть н а с а ж д е 
ния. С уменьш ением  возраста  интенсивность 
отпада  уменьш ается .

П ревы ш ен ие  о тпада  древесины над прирос
том в течение пятилетнего периода н аблю де
ний (в два  р а за )  объясн яется  краткосрочно
стью наблю дений. Д остаточно  надеж ны е д а н 
ные по отпаду  в разновозрастн ы х  буковых н а
с аж д ен и ях  могут быть получены путем более 
дли тельн ы х наблю дений (за период 10—20 
л е т ) .

£V\A /V \A A/\A /V \A A/\A /W \AA /\/V \/\A /\/V \/\/V \/\/\AA A A/VW W \/\/W V \/\/V \/W V W V \^^ У Д К  634.0.181.36

Использование закономерностей развития 
корневых систем для обоснования 

рубок ухода
М. И. КАЛИНИН (Львовский лесотехнический 
институт) /̂V\/V̂ /̂ /̂ /̂ /\/̂ A/\AAA/V\/̂ /V̂ /\ЛAЛ/̂ ✓\Л/\AЛЛ/Ч/VVV\A/̂ AЛA/V\/V̂ /\A/̂ AЛ/VVVV\/\AЛ/V\/̂ AЛ/V̂ AA/ NA/VVVV/Ŷ ŷ̂ ÂA/'.AÂ /VXÂ yVS/VVVVVVVVVVV̂

L I  сследовались корневые систе- 
“  мы сосны обыкновенной на 
глубоких слабосуглинистых грун
тах в свежей субори (В2). В чи
стых культурах сосны обыкновен
ной 12, 24 и 36-летнего возраста 
отбиралось в качестве модельных 
по 3 дерева (всего 9 шт.), к аж 
дое из которых представляло со
ответствующую группу деревьев, 
отражающих интенсивность роста: 
минимальную, среднюю, макси
мальную. Распределение деревьев 
насаждения по указанным груп
пам производилось в соответствии 
с нашей методикой, которая схе
матически заключается в следую
щем. Разница между максималь
ным (Д ) и минимальным (d) диа
метрами деревьев в насаждении

А - б
делится на 3 ( — ^ =  PJ- I4  груп
пе деревьев минимального роста 
относятся деревья с диаметром в 
пределах от д до д +  р, средне
го р о ста— с диаметром от д +  р 
до д +  2р, максимального роста — 
с диаметром от д +  2р до д +  3р.

Данная методика при своей про
стоте позволяет в насаждениях, 
отличающихся друг от друга по 
какому-либо признаку, выделить 
биологически однородные группы 
деревьев, занимающие строго оп
ределенное место в насаждении, 
что дает возможность сравнивать 
исследуемые показатели аналогич
ных групп деревьев разных на
саждений. В зависимости от целей 
и задач исследования подобных

групп роста может быть образо
вано большее количество (5, 7 
и т. д.).

Характеристика исследуемых 
насаждений и модельных деревьев 
дана в табл. 1.

Как известно, корневая система 
деревьев обладает исключительной 
способностью к ветвлению. Так, у 
однолетнего сеянца яблони число 
корней может доходить до 50 тыс. 
Мы исследовали только скелетные 
корни. Раскопки осуществлялись 
кольцевыми траншеями. Это по-
з-волило при наименьших затратах 
труда производить послойное об
нажение корневых систем на всю 
глубину их проникновения. В про
цессе раскопок в масштабе зари
совывались корни с подразделе-
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Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика исследуем ы х насаждений  

и модельных деревьев

оГ 2
' s о Гру п пы  ро ст а  ( п о к а з а 
о с* тел и  высот и д и а м е т р о в 1
S по м о д ел ь н ы м  де р е в ь я м ) Sга Uо

П о к а з а т е л и
о

■ "  v ...........
те
X

н к ея га
га га S сс

X s  =
О  J3 § !

О о
о

1  * 5
S3 % £ £ х о .и 3 S с  %

I- , ШТ.К о л и че ств о  де р е в ь е в  на 1 га,

12  С р е д н я я  вы сота ,  м ..............................
С р едн и й  ди а м е тр ,  см  ......................
Зап ас  на 1 I а, м 3 ...............................

, ,  , ш т .Количество де р е в ь е в  на 1 га,

24 С р едн яя  вы с ота ,  м ..............................
Средний ди а м е тр ,  см ......................
З ап ас  на 1 га, м 3 ..............................

1' , шт-К о л и че ств о  д е р е в ь е в  на 1 га,

36 С редн яя  в ы с о та ,  м ..............................
Средний д и а м е т р ,  см  ......................
З а п а с  на 1 га, м 3 ..............................

нием их на 4 категории крупно
сти до 0,2 см. Определялась про
тяженность участка корня каждой 
категории крупности с последую
щим вычислением протяженности 
корней. В связи с тем, что в рас
пределении горизонтальных кор
ней часто встречается асиммет
ричность, площадь проекции их 
определялась графически как пло
щадь многоугольника, образован
ного путем соединения прямыми 
линиями окончаний наиболее раз
витых корней.

Общие особенности строения 
корневых систем в исследуемых 
насаждениях заключаются в том, 
что у всех модельных деревьев 
достаточно четко выделяется го
ризонтальная корневая система 
(корни горизонтальной ориента
ции) и вертикальная (корни вер
тикальной ориентации). Горизон
тальные корни расположены в . 
основном в верхних горизонтах 
почвы на глубине 0—30 см. Как 
правило, на небольшом удалении 
от ствола они заглубляются, од
нако затем вновь приближаются 
к поверхности почвы, интенсивно 
ветвятся и заканчиваются плоской 
метелкой из тонких корешков. На 
всей протяженности крупных го
ризонтальных корней (2 см и вы
ше) от них в глубь почвы отходят 
в вертикальном направлении или 
под небольшим наклоном мелкие 
шнуровидные корни, проникающие 
на глубину 20— 80 см (в зависи
мости от возраста й группы роста 
дерева).

Вертикальные корневые системы 
образованы хорошо развитым

6175 741 3643 1791
100 12,0 59 ,0 29 ,0
5 ,8 3 ,9 5,8 7,1
6,3 2,5 6 ,2 9 ,0

75,0 3,37 38,7 32,93
2216 802 884 530

100 36 ,2 39, У 23 ,9
15,0 10,8 15,0 17,5
14,3 7 ,8 14,1 24,1

264,0 45,60 135,84 82,56
844 239 506 £9
100 28,3 60,0 11,7

19,5 14,6 19,6 23,2
22,1 13,8 22,6 33,8

284,9 41,92 185,76 57,24

стержневым корнем и одним-тре- 
мя якорными корнями. У двух 
модельных деревьев стержневой 
корень отсутствовал и вертикаль
ная корневая система состояла из 
двух и четырех мощных якорных 
корней. Эти модели представляли 
группу минимальных и средних 
деревьев в насаждении 24-летнего 
возраста. На всем протяжении 
вертикальных корней также встре
чались более тонкие шнуровидные 
ответвления.

В табл. 2 представлены данные

о суммарной протяженности кор
ней горизонтальной корневой си
стемы и данные, характеризующие 
интенсивность прироста корней в 
насаждениях разного возраста. 
Интенсивность прироста опреде
лялась как разность между соот
ветствующими показателями на
саждений разного возраста.

Данные табл. 2 свидетельствуют
о том, что в насаждениях иссле
дуемых возрастов имеется суще
ственное превышение общей про
тяженности горизонтальных кор
ней у деревьев группы максималь
ного роста над общей протяжен
ностью горизонтальных корней у 
деревьев группы минимального 
роста. Это превышение в возрасте 
12 лет составляет 3,2 раза, в
24 года — 3,7 раза, в 36 лет — поч
ти 4 раза, т. е. с увеличением 
возраста это различие увеличи
вается. Деревья средней группы 
роста по общей протяженности 
корней занимают почти среднее 
положение между минимальными 
и максимальными.

В распределении горизонталь
ных корней по глубине наблю
дается некоторая ярусность, в ре
зультате которой корни деревьев 
группы минимального роста и 
корни деревьев группы макси
мального роста находятся практи
чески в разных горизонтах почвы. 
Горизонт распространения корней 
деревьев средней группы несколь
ко перекрывает соответствующие 
горизонты расположения основной 
массы корней деревьев групп ми
нимального и максимального ро
ста, что исключает взаимовлияние 
горизонтальных корневых систем 
данных групп деревьев.

Т а б л и ц а  2
Общая протяженность горизонтальных корней сосны и показатели  

интенсивности их прироста в насаж дениях разного возраста
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12 М и н и м а л ь н а я  . . 12,£8 2,00 109 16,7 _ _
С р едн яя  ................. 22,12 2,75 184 23,0 _ _
М а к с и м а л ь н а я  . . 42,69 3,25 356 27,1 — —

24 М и н и м а л ь н а я  . . 29,60 5,75 138 31 ,2 126,6 186,9
С р е д н я я  ................. . 55,51 7,00 278 35.4 151,1 153,9
М а к с и м а л ь н а я 111,32 10,С4 655 £6,1 184,0 207,0
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Т аблица 3

П ротяженность горизонтальных корней сосны в пересчете на 1 га

В о з р а с т  н а с а ж д е н и й ,  лет

Гру п пы  р о ст а  
д е р е в ь е в 12 24 36

м. пог . % м. пог . % м. пог . %

М и н и м а л ь н а я  ......................
С р е д н я я  ...................................
М а к с и м ал ь н ая  ......................

6618,2
81603,2
72457,8

5 ,8
49 ,9
44,3

23739,2
49070,8
58999,6

18,1
37 ,2
44,7

12547,5
46820,2
10391,0

17,9
67,1
15,0

В с е г о ............................... 163679,2

Это положение с учетом приве
денных выше данных о различии 
в размерах корневых систем при
водит к выводу о том, что в ис
следуемых насаждениях корневые 
системы деревьев максимального 
роста не конкурируют с корневы
ми системами деревьев группы 
минимального роста.

По данным табл. 2, характери
зующим интенсивность прироста 
корней, видно, что энергия роста 
самого развитого горизонтального 
корня у деревьев всех групп ро
ста наиболее ярко выражена в на
саждении 24-летнего возраста. По 
сравнению с 12-летним насажде
нием величина ежегодного приро
ста по длине горизонтального кор
ня увеличилась здесь в 1,5— 2 ра
за, причем наибольшее увеличение 
отмечено у деревьев группы мак
симального роста. Одновременно 
наблюдается интенсивное увеличе
ние общей протяженности гори
зонтальных корней. Темпы роста 
по длине горизонтального корня 
в 24-летнем насаждении во всех 
группах превышают темпы роста 
суммарной протяженности корней. 
Это дает возможность 'сделать 
важный вывод о том, что в на
саждении данного возрастного пе
риода (от 12 до 24 лет) происходит 
интенсивное увеличение размера 
горизонтальной корневой системы 
и. что очень важно, происходит 
это за счет прироста корней в

длину. Отставание темпов увели
чения общей протяженности кор
ней от темпов роста наиболее 
длинного корня здесь, очевид
но, является результатом того, 
что часть корней прекратила при
рост по длине (это особенно за 
метно в группе деревьев мини
мального роста).

В 36-летнем насаждении про
должается энергичное увеличение 
общей протяженности горизон
тальных корней. По сравнению с 
24-летним энергия приросте, уве
личилась на 20,4% в группе, де
ревьев максимального роста, на 
7,5% — в средней группе и боль
ше всего (на 81,9%) в группе ми
нимального роста. Однако в 
36-летнем насаждении среднегодо
вой прирост наиболее развитого

100,0 91809,6 100,0 69758,7 100,0

корня падает, причем значитель
ное его уменьшение по сравнению 
с 24-летним наблюдается у де
ревьев группы максимального ро
ста (почти, в 2 раза).

Такое положение свидетель
ствует о том, что в отличие от 
предшествующего возрастного пе
риода (12—24 лет) в данном воз
расте (24—36 лет) интенсивное 
увеличение горизонтальной корне
вой системы происходит не за 
счет прироста корней по длине, а 
за счет их ветвления и образова
ния молодых корней внутри зоны 
распространения уже существую
щей корневой системы.

Принятая нами методика позво
ляет произвести расчет суммар
ной протяженности корней на еди
ницу площади (табл. 3).

Как видим из табл. 3, наиболь
шую протяженность корней в 
12-летнем насаждении имела груп
па средних деревьев (49,9%). 
Группа деревьев максимального 
роста уступает по общей протя
женности корней незначительно. 
Отставшие в росте деревья име
ют лишь небольшую долю от об
щей протяженности корней. Таким 
образом, наибольшая напряжен
ность биологического взаимовлия
ния корневых систем сформирова
лась среди деревьев средней груп
пы роста. В 24-летнем насажде
нии это соотношение изменилось 
за счет перераспределения корней 
между группами минимальных и 
средних деревьев. Создается впе
чатление, что с возрастом насту
пила разрядка биологической на
пряженности в средней группе за 
счет торможения роста части де
ревьев этой группы и перехода ее 
в группу деревьев минимальной 
интенсивности роста. Удельный 
вес протяженности корней де
ревьев группы максимального ро
ста продолжает оставаться при
мерно на том же уровне, что и в 
12-летнем насаждении.

В 36-летнем насаждении удель
ный вес общей протяженности 
корней у деревьев минимального 
роста такой же, как и в 24-лет-
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2 4 -л е т н ее  н а с а ж д е н и е

1,8 1443,6 11,0 22,2 17804,4 13,8 12,2
Средняя  .......................... 5 ,3 46 85 ,2 35,7 46,1 40752,4 31,5 8,7
М аксимальная . . . . 13,1 6996 ,0 53,3 133,4 70702,0 54,7 10,1

— 13124,8 100 — 129258,8 100 9 ,8

3 6 -л е т н е е  н а с а ж д е н и е

Минимальная .................. 4 ,5 1075,5 13,1 45,1 10778,9 14,3 10 ,0
Средняя .......................... 11,2 5667,2 69,4 94 ,8 47968,8 63,9 8 ,5
М аксим альная  . . . . 14,4 1425,6 17,5 164,2 16255,8 21,8 11,4

В с е г о — 8168,3 100 75003,5 100 9,1
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нем. Однако здесь наблюдается 
интересное явление в соотношении 
корней средней и максимальной 
групп. По сравнению с более 
молодыми насаждениями удель
ный вес общей протяженности 
корней максимальной группы зна
чительно меньше, а средней груп
п ы — намного больше. Анализ ря
да распределения деревьев по 
диаметру показывает, что здесь, 
очевидно, в результате редкого 
стояния деревьев (полнота 0,72) 
произошла заметная дифференциа
ция по диаметру деревьев, имею
щих лучший рост. Видимо, нерав
номерное по отношению групп 
роста деревьев увеличение приро
ста по диаметру вызвало умень
шение относительного количества 
деревьев в группе максимального 
роста по сравнению с более мо
лодыми насаждениями. В резуль
тате этого опять наибольшая на
пряженность взаимовлияния кор
невых систем сконцентрировалась 
в группе средних деревьев.

Приведенный анализ показы
вает, что в процессе роста насаж 
дений может происходить пере
распределение степени напряжен
ности корневых систем между де
ревьями разных групп роста.

Характерно, что суммарная ве
личина протяженности корневых 
систем в насаждении уменьшается 
с возрастом (табл. 3).

Представляет интерес сопостав
ление степени взаимовлияния над
земной части и корневых систем 
деревьев в насаждении, что может 
быть определено путем сравнения 
степени сомкнутости и взаимопро
никновения их крон и корневых 
систем (табл. 4).

Приведенные в табл. 4 данные 
показывают, что сумма проекций 
крон в 12-летнем насаждении поч

ти соответствует физической пло
щади, занимаемой насаждением, 
т. е. в данном случае сомкнутость 
должна равняться 1. В 24-летнем 
насаждении сумма проекций крон 
в 1,3 раза превышает площадь, 
занимаемую насаждением, что го
ворит о наличии соответствующей 
напряженности во взаимоотноше
ниях надземной части насажде
ния. В 36-летнем насаждении та
кая напряженность отсутствует. 
Проекции корневых систем значи
тельно превышают проекции крон 
(в 6,7— 16,2 раза). Такое превы
шение может быть лишь результа
том того, что в процессе роста 
насаждения рост корней в гори
зонтальном направлении значи
тельно опережает темпы расшире
ния кроны. В период до смыкания 
деревьев кронами . проекции их 
корневых систем уже во много 
раз превышают проекции крон. 
После смыкания деревьев в про
цессе естественной дифференциа
ции наступает сравнительно бы
строе уменьшение темпов приро
ста кроны у более отставших в 
росте деревьев, в результате чего 
должно определиться положение, 
когда в группах более слабого ро
ста превышение проекций корне
вых систем должно быть большим, 
чем в группах более сильного ро
ста. Такое явление наблюдается 
в 12-летнем насаждении. Однако 
в дальнейшем, когда насаждение 
сформировалось, темпы прироста 
горизонтальных корней у лучших 
деревьев значительно превышают 
их у деревьев среднего роста и 
отстающих. В результате этого 
степень превышения проекции крон 
корней для этой группы деревьев 
увеличивается. Причина, конечно, 
здесь может быть и обратная, т. е. 
те деревья, у которых темпы при-

Таблица 5
Общая протяженность вертикальных корней сосны и показатели  

интенсивности их прироста в насаж дени ях разного возраста

Группы  р о с т а  де р е в ь е в

О *

С редн ий  го д о в о й  прирост 
з а  п о с л е д н и е  12 лет

I О с  -  
а. а. з: а. я — — о
! «  * *

^ °
О S к  
С  Е Xs  п а  
«  со О  = а.»

%  к п р и р о с ту  
1 б о л ее  м о л о д о м  

н а с а ж д е н и и

V °
2- оО -г к-  ^ * О д IS'S  * х  п а.> ,о  к  i  я  я оя н г -  -

12 М и н и м а л ь н а я  . . . . . . 1,35 1,00 11 8,3 _ __
С р е д н я я  ...................... . . . 4 ,2 5 1,50 35 12,5 — —
М а к с и м а л ь н а я  . . . . . .  7,50 1,75 63 14,6 — —

24 М и н и м а л ь н а я  . . . . . . . 5 ,32 2,25 33 10,4 125,8 125,3
С р е д н я я  ...................... . . . 10,20 3,25 49 14,6 116,8 116,0
М а к с и м а л ь н ая  . . . . . . 15,20 4 ,05 64 19,1 130,8 183,6

36 М ин и м а льн а я  . . . . . . . 8,00 2,75 48 4,1 98,9 40 ,0
С р ед н я я  ......................  ,. . . 15,70 4 ,0 5 46 6,7 59,7 45 ,9
М а к с и м а л ь н а я  . . . , 4 ,50 48 3.7 67,2 19.4

роста корневых систем большие, 
более интенсивно дают прирост 
надземной массы и выходят в чис
ло лучших. Превышение суммы 
проекций корней над суммой про
екций крон в пересчете на 1 га 
насаждения с возрастом изменяет
ся мало (в 8,8; 9,8; 9,1 раза).

В табл. 5 приведены показате
ли. характеризующие состояние и 
интенсивность прироста вертикаль
ных корней.

Как видим, в соотношении сум
марной протяженности вертикаль
ных корней наблюдается суще
ственное преимущество деревьев 
максимальных групп над мини
мальными и средними во всех 
исследуемых насаждениях. Такое 
же положение сохраняется в со
отношении глубины проникнове
ния вертикальных корней. Однако 
данные табл. 5 и 6 говорят о том, 
что превышения суммарной протя
женности корней значительно 
больше, чем превышение глубины 
проникновения. Так, в 12-летнем 
насаждении глубина проникнове
ния корней максимального дерева 
по отношению к минимальному 
составляет 175%, а суммарная 
протяженность вертикальных кор
ней— 555,5%; в 24-летнем насаж
дении— соответственно 180% и 
285,6%, в 36-летнем насаждении — 
163,7% и 262,5%. Такое соотноше
ние могло возникнуть только по
тому, что превышение суммарной 
протяженности вертикальных кор
ней явилось результатом не толь
ко превышения глубины их про
никновения, но и более интенсив
ного их ветвления, что подтверж
дается данными морфологическо
го строения корневых систем. Сле
дует обратить внимание на четко 
выраженную тенденцию уменьше
ния степени различия между ана
лизируемыми показателями с воз
растом, что является результатом 
постепенного исчезновения разли
чий в интенсивности развития вер
тикальных корневых систем меж
ду деревьями разных групп роста. 
Указанная тенденция подтверж
дается данными табл. 5, характе
ризующими среднегодовой при
рост корней. Это положение сви
детельствует о достоверности при
мененной методики определения 
прироста корней. Показатели при
роста наиболее развитого верти
кального корня говорят о том, 
что наибольшая интенсивность 
прироста стержневого корня отме
чена в первые 12 лет жизни на
саждения (до 14,6 см в год) и в 
период от 12 до 24 лет (до 
19,1 см). С 24 до 36 лет интен
сивность углубления корней резко 
снижается (3,7—6,7 см в год).

Закономерности распределения 
суммарной протяженности верти-
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кальных корней на 1 га в 12-лет
нем насаждении совпадают с рас
пределением горизонтальных кор
ней (табл. 5). В более старших 
насаждениях в отличие от гори
зонтальных корней наибольшая 
суммарная протяженность верти
кальных корней сохраняется у 
средней группы деревьев.

Обращает на себя внимание то, 
что и здесь удельный вес корней 
средней группы деревьев в 24-лет
нем насаждении меньше, чем в 
12- и 36-летнем. Так же, как и для 
горизонтальных корней, с возра
стом общее количество корней 
уменьшается, однако интенсив
ность этого уменьшения имеет не
сколько иной характер.

Д ва фактора (уменьшение об
щей протяженности корней и уве
личение глубины их расположе
ния) могут привести к одному ре
зультату — уменьшению с возра
стом плотности корненаселенности 
в занимаемом объеме почвы. Без
условно, это явление происходит 
не только в результате естествен
ного развития насаждения, но и 
в решающей мере под влиянием 
рубок ухода. Особое значение, по 
нашему мнению, играет фактор 
перераспределения плотности кор
ненаселенности между деревьями 
разных групп роста.

Из данных табл. 1 видно, что 
исследуемые насаждения 12- и 
24-летнего возраста имеют высо
кую продуктивность. Горизонталь
ные корни максимальных деревьев 
занимают здесь 44,3% и 44,7% 
от общего количества корней. Т а
ким образом, данная структура 
корненаселенности соответствует 
высокой продуктивности насажде
ния. Следовательно, организуя 
рубки ухода, следует обеспечи
вать сохранение участия горизон
тальных корней группы лучших 
деревьев примерно на уровне 
40— 50% от общего их количества 
в насаждении. Однако эта за 
дача в разных насаждениях 
не может быть решена оди
наковыми методами рубок. Напри
мер, в 12-летнем насаждении руб
ку следует организовать так, что
бы уменьшить биологическую на

Х арактеристика степени превышения протяженности вертикальных 
корней и глубины их проникновения у деревьев максимального 

роста по отношению к деревьям других групп
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Т аб ли ца  1
П ротяженность вертикальных корней сосны в пересчете на 1 га

13озраст н а с а ж д е н и я ,  лет

Г руппы  ро ста  д ер е вь ев 12 24 36

п о г .  м % ног. м °/о пог. м °/о
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7944,2
2079.0

16,0
66.5
17.5
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пряженность корневых систем в 
основном за счет выборки части 
деревьев средней группы, т. е. 
группы непосредственно контакти
рующей корневыми системами с 
группой лучших деревьев. З а  счет 
этого возрастет удельный вес 
корней группы минимального и 
максимального роста. В 24-летнем 
насаждении при необходимости 
рубки ее следует проводить за 
счет деревьев всех групп с неко
торым усилением интенсивности 
выборки отставших в росте де
ревьев. С этой точки зрения пред
ставляет интерес анализ 36-летне- 
го насаждения.

Оно имеет 1а бонитет и запас, 
соответствующий данному бони-

У Д К  634.0.181.21

Измерение освещенности1

в лесу с помощью прибора 
на фоторезисторах
Г. Ш. КАМАЛТИНОВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук

тету, возрасту и полноте. Однако 
текущий периодический прирост 
здесь ниже, чем в 24-летнем на
саждении. Анализ корневых систем 
показывает, что здесь на долю 
лучших деревьев приходится все
го 15% горизонтальных корней 
и 17,5% вертикальных. Следует 
считать, что такое соотношение 
явно неблагоприятно для обеспе
чения максимальной продуктивно
сти насаждения. Безусловно, при 
данной полноте указанного на
саждения исправить положение в 
этом возрасте уже нельзя. Здесь 
было неправильно организовано 
проведение предшествующих при
емов рубки и тем самым нанесен 
насаждению непоправимый ущерб.

С  динственным прибором для 
измерения освещенности до 

сих пор был селеновый люксметр. 
С помощью этого прибора осве
щенность замеряется на множе
стве отдельных точек, количество 
которых в ряде случаев может 
достигать 250 и более (1). По
скольку переходы от одной точки 
к другой, а также сами измере
ния требуют много времени, то 
приходится ограничиваться таким 
определением показателя средней 
освещенности, который по време-

2  « Л е с н о е  х о з я й с т в о »  №  4
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ни приурочивается к полуденному 
или околополуденному часу, ког
да освещенность в ясные дни 
практически остается постоянной 
величиной. Но даже выполнение 
этой довольно ограниченной за 
дачи при использовании люксмет
ра с селеновым фотоэлементом на
талкивается на ряд затруднений. 
Одно из них — недостатки этих 
фотоэлементов. Такие свойства се
ленового фотоэлемента, как «уста
лость», непостоянство его пара
метров при длительном хранении 
и эксплуатации, ограниченность 
верхнего предела измерений хоро
ню известны. Применение метода 
однократного измерения освещен
ности, связанного с многочислен
ными переходами от одной точки 
к другой, что в лесных условиях 
довольно затруднительно, не всег
да удовлетворяет запросы лесово
дов. Измерение же освещенности 
на высотах, превышающих уро
вень глаз человека, например, в 
кронах высоких деревьев, прак
тически оказывается невозмож
ным.

В последние годы для изучения 
светового режима в лесу нами ис
пользуется прибор на фоторези
сторах. Его описание было дано 
в статье, опубликованной ранее 
(3). В нем вместо селенового фо
тоэлемента применен сернисто
кадмиевый фоторезистор, обла
дающий свойством не «уставать»
и, следовательно, работать бес
прерывно, давая устойчивые пока
зания. Последнее связано с более 
постоянными его параметрами. 
Это позволяет применять фоторе
зистор и в более сложных схемах, 
рассчитанных на долговременную 
работу. Количество фоторезисто
ров, включенных в схему и рабо
тающих в определенных условиях 
освещенности, может быть рассчи
тано на основании теории «доста
точно больших чисел» (4).

На рис. 1 приведена схема при
бора на десяти фоторезисторах 
типа ФСК-2. Для работы по этой 
схеме фоторезисторы желательно 
подбирать с одинаковыми пара
метрами. При использовании фо
торезисторов с разными парамет
рами для выравнивания их сопро
тивлений последовательно с к аж 
дым фоторезистором включаются 
переменные резисторы. Кроме то
го, также желательно, чтобы фо
торезисторы в схему прибора 
включались через коммутирующее 
устройство. Это необходимо, во- 
первых, для проверки в процессе 
работы исправности отдельных 
фоторезисторов и, во-вторых, для 
определения освещенности на к аж 
дой точке отдельно. При работе 
прибора по такой схеме регистра
ция освещенности проводится по

следовательно путем поочередно
го подключения к измерителю или 
самописцу одного за другим всех 
светоприемников. Описываемая 
схема позволяет установить также 
границы вариации освещенности. 
По величине варьирования воз
можно вычислить количество све
топриемников, которые необходи
мо установить на том или ином 
участке в зависимости от требуе
мой точности опыта.

Возможна и другая схема. По 
ней все фоторезисторы включают
ся параллельно без коммутирую
щего устройства. Эта схема на 
любой момент времени дает пока
зание средней освещенности на 
всем участке. Но для этого тре
буется, чтобы фоторезисторы ра
ботали на прямолинейной части 
своей характеристики. Так как 
эта часть характеристики у фото
резисторов довольна узка, то это 
резко ограничивает пределы изме
рения прибора. С целью расши
рения этих пределов приходится 
применять светопоглотители и пе
реключатели диапазонов измере
ний. На участках, где предстоит 
измерение освещенности, свето- 
приемники-фоторезисторы расста
навливаются по принятой методи
кой схеме. Схемы таких размеще
ний могут быть различными в 
зависимости от поставленных пе
ред исследователем задач.

Продемонстрируем измерение 
освещенности с помощью описан
ного прибора на примере наших 
исследований. Измерение освещен
ности проводилось в шестилетних 
культурах сосны, созданных в по
рядке реконструкции малоценных 
молодняков. Ширина коридоров, 
проложенных корчевателем-соби- 
рателем КБК, составляет 2,7 м, 
а среднее расстояние между их 
центрами — 5 м. Направление ря
д о в — с севера на юг. До прове
дения осветления межкоридорные

•
Рис. 2. Динамика освещенности в 
шестилетних культурах сосны в 
зависимости от интенсивности их 

осветления:
1 — при полном осветлении; 
2А — при частичном осветлении с 
с запада; 2 Б — то же с востока;

3 — без осветления

Рис. 1. Схема прибора для опре
деления освещенности (на 10 фо

торезисторах):
ФСК-2 — фоторезисторы; R — пе
ременные сопротивления, С — из
меритель, выкл. — выключатель, 

Б — батарея

•
пространства на всем участке бы
ли заняты лиственными порода
ми, достигшими высоты 4—6 м и 
значительно затенявшими сосну. 
Осветление было проведено раз
личными способами. После прове
дения осветления резко измени
лись условия освещенности в за
висимости от способа рубок ухода.

Для изучения режима освещен
ности нами были выбраны следую
щие варианты опыта: 1) листвен
ные породы в межкоридорных про
странствах вырублены сплошь. 
Этот участок условно был принят 
за открытое место; 2) лиственные 
породы вырублены через одно 
межкоридорное пространство. Р я 
ды сосны оказались расположен
ными поочередно у восточной 
(подвариант 2А) или западной 
(подвариант 2Б) стороны остав
шихся кулис; 3) контроль — лист
венные породы в межкоридорных 
пространствах сохранены полно
стью; местами они сомкнулись над 
культурами.

В двух последних вариантах, в 
том числе и подвариантах 2А и 
2Б, где освещенность варьировала, 
вдоль рядов сосны на осевой ли
нии было расставлено по 10 фото
резисторов. Размещены они были 
в рядах через 5 м друг от друга. 
В варианте 1. т. е. на открытом 
месте, работал один светоприем- 
ник. Фоторезисторы в горизон
тальном положении были укреп
лены на концах вешек, имеющих 
высоту 80 см. Это соответствовало 
средней высоте расположения 
наиболее продуцирующей части 
кроны сосны в культурах. К аж 
дый фоторезистор с помощью
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медных изолированных проводов 
был соединен с коммутатором, 
установленным на открытом ме
сте участка. Опыт проводился в 
ясный день с 7 до 18 час. Показа
ния приборов снимались в начале 
каждого часа.

После обработки полученных 
данных были составлены графики 
(рис. 2). На этих графиках вид
но. что освещенность зарегистри
рована в динамике, т. е. представ
лена картина изменения освещен
ности на каждом исследуемом 
участке в течение светового дня. 
Кроме того, графиками иллюстри
руются особенности освещения 
каждого участка, обусловленные 
наличием лиственных пород в 
межкоридорном пространстве. Ес
ли сопоставлять освещенность раз
личных участков между собой, то 
из графика прежде всего видно, 
что во все часы дня лучше всего 
освещены культуры на участке, 
где лиственные породы вырубле
ны сплошь, и хуже всего на конт
роле, т. е. участке, на котором 
полностью сохранена поросль мяг
колиственных пород. Среднее по
ложение по освещенности зани
мает участок, на котором листвен
ные породы вырублены через 
одну кулису. Причем на этом 
участке до полудня лучше осве
щается ряд культур, расположен
ный западнее. Во второй же по
ловине дня, наоборот, лучше осве
щается ряд культур, находящийся 
относительно первого ряда восточ

нее. Далее  можно установить, что 
на контроле и на втором участке 
до 10 час утра освещенность ни
же 30 тыс лк. Такая же картина 
с низкой освещенностью наблю
дается на контроле и участке 2Б 
после 14 час. дня.

Хотя наш опыт и проводился 
в течение только одного дня, од
нако можно предположить, что в 
культурах подобная картина осве
щенности, т. е. недостаток света, 
может встречаться в определен
ных условиях (например, при з а 
растании культур лиственными 
породами) часто. Это, безусловно, 
должно влиять на рост растений. 
К сожалению, по данным замеров 
прироста сосны на этих опытных 
участках, на втором году после 
осветления обнаружить улучше
ния роста культур не удалось. 
Бывшая под затенением листвен
ных пород сосна почти за два 
вегетационных периода не смогла 
еще перестроить свой ассимиляци
онный аппарат применительно к 
новым условиям освещенности. Но 
тем не менее положительная реак
ция сосны на улучшение условий 
освещенности —• известная лесово
дам истина.

Требует изучения вопрос о том, 
какая освещенность в зависимости 
от возраста является оптималь
ной для сосны, а также и для 
других древесных пород. В част
ности, Д. И. Дерябин (2) считает, 
что для наиболее энергичного ро

ста сосны необходима освещен
ность в пределах 75— 100% осве
щенности открытого места. Для 
изучения этих вопросов, а также 
контроля режима освещенности в 
насаждениях может служить при
бор на фоторезисторах. Идея ав
тора о возможности применения 
фоторезисторов для измерения 
освещенности в лесных условиях 
нашла поддержку и у других ис
следователей. Испытаны схемы с 
применением самописцев. Судя по 
литературным данным (5), такие 
установки продемонстрировали вы
сокие технико-экономические ка
чества и надежность.
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Указом Президиума Верховного Совета Узбекской 
ССР за долголетнюю работу и заслуги в развитии лес
ного хозяйства республики присвоено почетное звание 
заслуженного лесовода Узбекской ССР: Божко Виктору 
Емельяновичу— директору Кокандской лесной опытной 
станции; Джатдоеву Мухтару Дадураевичу — старшему 
инженеру-лесоводу Министерства мелиорации и водного 
хозяйства Узбекской ССР; Джураеву Мумину — помощ
нику лесничего Ургутского лесхоза Самаркандской обла
сти; Шамсиеву Кутбитдину — заведующему отделом се
лекции и интродукции Среднеазиатского научно-исследо- 
вательского института лесного хозяйства; Юзбашеву Ге
оргию Христофоровичу — директору Ахангаранского лес
хоза Ташкентской области; Юсупову Мажиду — дирек
тору Наманганского лесхоза.

Президиум Верховного Совета Узбекской ССР своим 
Указом за плодотворную работу и большие успехи в 
развитии лесного хозяйства республики наградил Почет
ной Грамотой Президиума Верховного Совета Узбек

ской ССР: Абдукадирова Бахи — тракториста Чимбай- 
ского механизированного лесхоза Каракалпакской АССР; 
Астанова Хаджамурата — директора Шафриканского 
лесхоза Бухарской области; Балтабаева Исмаила— лес
ника мелиоративного лесного производственного участ
ка Андижанского лесхоза; Бондаря Герасима Василье
вича— помощника лесничего Ташкентского лесхоза; 
Верещагину Марию Васильевну — начальника планово
финансового отдела Государственного комитета лесного 
хозяйства Совета Министров Узбекской ССР; Клейнер 
Басю Давыдовну — старшего научного сотрудника Сред
неазиатского научно-исследовательского института лес
ного хозяйства; Кушбакова Мафира — директора Сыр- 
дарьинского механизированного лесхоза; Маликова 
Амиркула — лесника Миракинского лесоучастка Якка- 
багского лесхоза Кашкадарьинской области; Матьякубо- 
ва Пулата — лесника Хивинского лесничества Хорезм
ского лесхоза; Чариева Худайкула — бригадира Термез- 
ского лесхоза Сурхандарьинской области.
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ

У Д К  634.0.232.13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ 
ДЛЯ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СЕМЯН ДУБА

В. И. БЕЛОУС, кандидат сельскохозяйственных наук (Винниц
кая ЛОС УкрНИИЛХА);
А. А . БОБОШКО (Крыжопольский лесхоззаг)

XXIV съ езд  К П С С  поставил перед  л ес 
ным хозяйством  за д ач у  — «...более полно 
использовать  лесные ресурсы  и зем ли  го
сударственного  лесного ф онда, повысить 
продуктивность и качественны й состав  л е 
сов» *. В н астоящ ее  врем я  эта  з а д а ч а  р е ш а 
ется сам ы м и р азл и ч н ы м и  путями. О дн ако  
один из основных способов улучш ения  роста 
со зд аваем ы х  н асаж д ен и й  —  применение со р 
товых и улучш енных в генетическом отн ош е
нии гибридны х семян  основных л е с о о б р а зу ю 
щих пород. П рим ером  перспективны х в о з м о ж 
ностей гибридизации древесн ы х пород  я в л я 
ются полученные и испытанны е в разли чн ы х  
стран ах  гибриды  тополей, лиственни ц  и други х  
пород.

Больш ую  р аботу  по искусственной м е ж в и 
довой гибридизаци и д у б а  в период  с 1937 по 
1954 г. провел профессор С. С. П ятницкий , 
который вы полнил около 142 тыс. с к р е щ и в а 
ний по 43 ком бин ац иям  и получил более
10 тыс. гибридных ж елуд ей ,  детал ьн о  изучил 
возмож ности  м еж видовой  гибридизации дуба  
и вы делил четыре наи более  перспективных 
гибрида (К о м ар о в а ,  М ичурина, Т и м и р язев а  
и В ы соцкого),  которые получены при о п ы л е
нии ж енских цветков д у б а  крупнопыльнико- 
вого пыльцой д уба  белого, красного, круп н о
плодного и череш чатого. Эти и д руги е  ги бри 
ды в настоящ ее  врем я  д етал ьн о  изучаю тся.

О днако  получение гибридов д у б а  при искус
ственном скрещ ивании требует  больш их з а 
трат  ручного труда  и д а е т  небольш ой процент

1 Материалы XXIV съезда КПСС. М., Политиздат, 
1972 г.

удачны х скрещ иваний. И з-за  больш ой трудо
емкости этот способ используется только в на
учно-исследовательской  работе  и не при м ен я
ется  д л я  получения гибридных семян в прои з
водственны х м асш табах .  Именно трудности 
искусственных скрещ иваний и больш ая  про
д о лж и тель н о сть  периода проверки полученных 
гибридов явл яю тся  основными препятствиями 
на пути получения гибридных семян дуба  в 
лесохозяйственном  производстве. В едь для 
оценки гибридов многолетних деревьев по т а 
ким п р и зн акам , как  быстрота роста, ф орм а 
ствола  и кроны, качество  древесины и другие, 
требуется  много времени.

М е ж д у  тем исследования многих ученых 
п о казали ,  что в природных н асаж д ен и ях  м е ж 
ду  бли зки м и видам и  происходит естественная 
или интрогрессивная  гибридизация (6 ) ,  в ре
зу л ь тате  которой образую тся  м еж видовы е гиб
риды, где они затем  многократно с к р е щ и в а 
ются м еж д у  собой и с исходными родитель
скими видами. В результате  непрерывных 
скрещ ивани й  генетический м атер и ал  постоян
но прон икает  из одного вида в другой , вслед 
ствие чего в таких  н асаж д ен и ях  неизбеж но 
присутствую т родительские виды  и множ ество 
переходны х форм со см еш ан ны м и или пром е
ж уточны м и признакам и .

Н аш и м и  исследованиями установлено (1 ) ,  
что в ю го-западной части Укр,аины в зоне сов
местного прои зрастани я  двух  видов дуба  (че
реш чатого  и скального) ,  а именно в В инниц
кой, Волынской, З а к ар п а тс к о й ,  И вано-Ф ран- 
ковской, Львовской , Одесской, Ровенской, 
Тернопольской и Х мельницкой областях, 
а т а к ж е  в М олдавской  С С Р  существует зона
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интрогрессивной гибридизаци и д уба , которая  
ограничивается  юго-восточной границей а р е 
ала совместного п р о и зр астан и я  родительских 
видов. В этой зоне в зависимости  от рел ьеф а  
местности и лесорасти тельн ы х  условий н а с а ж 
дения скального  д уба  встречаю тся  в основном 
на верш и нах  холмов, сухих склонах  и в д р у 
гих более ж естки х  условиях  местообитаний, 
а древостой дуба  череш чатого  зан и м аю т  п р е 
имущественно равнинны е и долинны е м есто
полож ения. Гибридные популяции встр еч аю т
ся в переходны х лесорастительны х  условиях, 
в см еш ан ны х из обоих родительских  видов 
естественных н асаж д ен и ях ,  в с к л а д к а х  пере
сеченного р ельеф а  и др.

П о дан н ы м  зар у б еж н ы х  исследователей  (7, 
8), естественные гибридные популяции у к а з а н 
ных видов встречаю тся  т а к ж е  в Австрии, А нг
лии, Ю гослави и  и в других стр ан ах  З а п а д н о й  
Европы, где гибриды череш чатого  и скального  
дуба получили общее наи м ен ование  (Q. го- 
saceae  B ech t .) ,  но часто опи сы вали сь  и под 
другими н азван и ям и . Т аким  образом , в з а 
падной и юго-восточной частях  Е вропы  на т е р 
ритории совместного прои зрастани я  ро д и тел ь 
ских видов находится  обш и рн ая  зона интро
грессивной гибридизаци и  череш чатого  и 
скального  дуба.

Изучению  естественны х гибридных по п у ля 
ций в н астоящ ее  врем я при дается  больш ое 
значение. В гибридны х н асаж д ен и ях  часто 
встречаю тся ф орм ы  деревьев , многие из кото
рых несут ценные хозяйственные признаки  
и свойства, п р ед став л я ю щ и е  интерес для  л е 
сохозяйственного производства . В таких  н а 
саж д ен и ях  идет более интенсивный отбор и

вы являю тся  ценные д ля  лесного хозяйства 
гетерозисные формы. И менно в гибридных 
п оп уляц иях  мож но об н ар у ж и ть  такие  полез
ные д л я  человека  формы, на выведение кото
ры х эксп ерим ентальны м  путем может потре
боваться  не одна сотня лет. П оэтому исполь
зование естественных гибридных популяций 
д ля  отбора  лучш их форм и заготовки семян 
д л я  лесовосстанови тельны х работ  имеет чрез
вы чайно в аж н о е  значение.

О дн ако  вы деление меж видовы х гибридов 
в естественных н асаж д ен и ях  чрезвычайно з а 
труднено. В р езу л ьтате  непрерывного обмена 
генами м еж д у  гибридами и родительскими ви
д ам и  при рода  гибридов сильно маскируется. 
М е ж д у  родительским и видами встречается 
много переходных форм со смешанными или 
пром еж уточны м и п р и знакам и . При большом 
д и ап азо н е  в арьи рован и я  морфологических 
при знаков  создается  впечатление, что мы име
ем дело  не с м еж видовы м и гибридами, а с 
сильно изменчивы ми видами (4). Поэтому для 
изучения гибридны х популяций мы использо
вали  метод гибридны х индексов Е. Андерсона 
(6), успешно примененный И. Каузенсом при 
исследовании гибридных н асаж дени й  дуба в 
Ш отландии .

Д л я  вы делени я  гибридов используются все 
наиболее х ар актер н ы е  признаки  родительских 
видов, но для  практических целей наиболее 
целесообразн о  оценивать  к аж до е  дерево по 
шести п ри зн акам :  кора, форма кроны, чере
шок листа , пластинка  листа, плодонож ка и 
плод (табл . 1), к аж д ы й  из которых мы оцени
ваем по п ятибалльн ой  ш кале. Причем все ти
пичные признаки  дуба  черешчатого получают

Т а б л и ц а  I
М орфологические признаки родительских видов и гибридов в е ст е ст в е н н ы х  спелых 

и приспевающ их насаж ден и ях череш чатого и скального  дуба

М о р ф о л огические
п р и з н а к и Д у б  че р еш ч аты й Д у б  с к а л ь н ы й Г и бр идны е ф о р м ы

Кора

Крона

Черешок листа 
Пластинка листа

Плолоножка

Плоды

Толстая, твердая (под рукой 
царапается), глубина трещин 
15—20 мм 

Ветки толстые, листья в пуч
ках

Длиной до 11 мм 
Несимметричная, с ушками, 

осенью коричневая, при опаде
нии скручивается

Длиной 30 и более мм, плюски 
сидят раздельно

Продолговато-эллиптические, 
палевые или светло-коричневые, 
блестящие с продолговатыми 
темными полосками, редко нак
левываются осенью

Тонкая, мягкая, слоистая (под 
рукой шелушится), глубина тре
щин до 10 мм

Ветки тонкие, расположение 
листьев мозаичное

Длиной 17 мм и более 
Симметричная, кожистая,

с клиновидным основанием, 
осенью красно-бурая, при опа
дении не скручивается

Длиной до 5 мм, плюски си
дят вместе

Коричневые, яйцевидные,
иногда несимметричные, темно
кофейные, матовые, наклевыва
ются осенью (даже на деревьях)

Промежуточные или 
смешанные признаки,глу
бина трещин 11— 14 мм 

Ветки и листорасполо
жение промежуточное 
или смешанное 

Длиной 12— 16 мм 
Признаки смешанные 

или промежуточные

Длиной 6— 29 мм,
плюски чаще вместе 

Признаки смешанные 
или промежуточные
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Краткая таксационная характеристика исследованны х насаж дений
Таблиц а  ?

Лесничество, квартал Состав

В
оз

ра
ст

Ти
п 

ле
са

П
ол

но
та

Число деревьев 
на 1 ia

Средние для 
дуба Запас на 1 га , м3

ду ба
другие
породы Д, см Н, м всего в том 

числе дуба

Заболотненское лесни
чество, кв. 39 . . . 5ДЗЯ2Г +  ЛпКл 85 д, 0 , 9 111 391 37 29 344 171

Рудницкое лесничество,
кв. о э .............................. 7ДЗГ +  ЛпЯКл 80 д2 0 , 9 152 384 37 28 321 209

оценку 0, д уба  скального  — 4, а средние при
знаки предп олагаем ы х  гибридов оценку —  2. 
П ри отклонении признаков  гибридов в сторо
ну одного из родительских видов числовая  
оценка м ож ет  прим еняться  1 или 3. П осле 
оценки п ри знаков  в б ал л а х  д л я  к аж д о го  д е 
рева определяется  сумма баллов , которая  счи
тается  его гибридным индексом. Теоретически 
сумма гибридных индексов д о л ж н а  составлять  
д ля  дуба  череш чатого — 0, скального  24 и 
г и б р и д о в — 12. О дн ако  из-за несоверш енства 
видовой систем атики и сильного в арьи рован и я  
признаков , вследствие многократного  пере
опыления м еж ду  гибридам и  и родительским и 
видами, сумма индексов д л я  д уба  ч ер еш ча
того принята  0— б, с к а л ь н о г о — 18— 24 и гиб
р и д о в — 7— 17. И зучение гибридов проведено 
в К ры ж оп ольском  лесх о ззаге  на двух  пробных 
площ адях , зал о ж ен н ы х  в естественных д у бо 
вых н асаж д ен и ях ,  к р а т к а я  т а к сац и о н н ая  х а 
рактеристика  которых приведена  в табл .  2.

Н а каж дой  пробной п л ощ ади  бы ли за н у м е 
рованы  все деревья  д уба  с измерением  д и а 
метров с точностью до 1 см и высотой у 12— 
16 стволов, а все другие породы учтены при 
сплошном перечете по ступеням толщ ины. 
З а те м  каж д о е  дерево  д уба  бы ло оценено по 
п ятибалльн ой  ш кал е  по упом януты м  выше 
м орфологическим п р и зн акам . П олучен н ая  сум 
ма б аллов  или гибридны х индексов явилась  
основанием д ля  р азд ел ен и я  деревьев  д уба  на 
родительские виды и гибриды (табл . 3).

И н д и ви ду ал ьн ая  оценка  деревьев  методом 
гибридных индексов п о к а за л а ,  что в исследо
ванных н асаж д ен и ях  н ар яд у  с деревьям и  дуба

череш чатого  и скального имеется значитель
ное число гибридных форм, участие которых 
на первой пробной площ ади составляет  42,0%, 
а на второй — 30,9%.

О дн ако  в исследованных насаж ден и ях  
практически  очень редко встречаю тся гибриды 
первого поколения с преобладанием  средних 
или пром еж уточны х значений морф ологиче
ских признаков . По утверж дению  А. Мюнцин- 
га (3), м еж видовы е гибриды первого поколе
ния, как  правило, имеют пониженную плодо
витость, что п о д твер ж дается  исследованиями, 
проведенны ми в д у б р а в а х  Северного К а в к а 
за  (2). П о-видимому, такие  гибриды менее 
ж и знеспособны  и не получили широкого р ас 
пространения. П о д ав л я ю щ ее  число вы делен
ных нами на пробных п лощ адях  гибридных 
деревьев  я в л яю тся  скорее гибридами второго, 
третьего и последую щ их поколений от скре
щ и ван и я  м еж д у  собой и родительскими вида
ми. Ч а щ е  всего у т аки х  деревьев  преобладаю т 
морфологические при знаки  одного вида, но 
отчетливо вы деляю тся  один или несколько 
при зн аков  другого.

Р азу м еется ,  что в естественных гибридных 
н а с а ж д е н и ях  трудно гаран ти ровать  «чистоту 
вида»  вы деленны х по морфологическим при
зн а к а м  деревьев  д уба  скального и череш чато
го. М ногие из них могут оказаться  носителя
ми д а ж е  незначительного числа генов другого 
вида, которые в данном  случае  не находят  
внешнего проявления в морфологических при
зн ак ах .  О дн ако  метод гибридных индексов 
д ает  возм ож ность  выделить формы  деревьев 
по сум м арн ом у  наличию см еш анны х или про

Таблица 3
В едом ость оценки деревьев  д уба  по гибридным индексам

Л* де
рева

Морфологически? признаки Размеры дерева
Су мма 

индексов Вид или гибрид
кора крона черешок

листа лист плодо
ножка плод диаметр,

см
высота,

м

1 0 1 0 1 0 0 32 26 2 Дуб черешчатый
2 4 3 4 4 4 3 28 25 22 Дуб скальный
3 3 2 4 2 2 2 40 28 15 Г ибрид
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межуточных м орф ологических при знаков , что 
является  основанием  д л я  отнесения их к гиб
ридам  или родительским  видам.

Из шести упом януты х выш е м орф ологи че
ских при знаков  главны м и д л я  вы деления  гиб 
ридов являю тся , по наш ем у мнению, ф орм а  
коры, д ли н а  череш ка листа  и плодонож ки. 
И менно на эти п ри знаки  следует  в первую  
очередь о б р ащ а т ь  вним ание  при оценке д е 
ревьев д уба  в гибридны х популяциях. Ч а щ е  
всего гибриды  имеют пром еж уточны е п р и зн а 
ки, но нередко  на одном и том ж е  дереве  кора 
отвечает  п р и зн а к а м  д уба  скального , а д ли на  
череш ка или плодонож ки относится к дубу 
череш чатом у  или наоборот. О стальн ы е  п р и 
знаки  (ф о р м а  кроны, пласти н к а  ли ста  и ф о р 
ма плодов) использую тся к а к  дополнительны е 
д ля  более объективной  оценки деревьев.

И нтересны е дан н ы е  получены при с р ав н е 
нии р азм ер о в  модельны х деревьев  ро д и тел ь 
ских видов и гибридов по п л о щ ади  попереч
ного сечения, д и ам етр у  и объем у  ствола 
(табл . 4). С редние  высоты определены  по к р и 
вой высот и исп ользовали сь  при вычислении 
объемов к а ж д о го  дерева  по т а б л и ц а м  о б ъ е 
мов. Если таксац и он н ы е  п ок азател и  среднего 
дерева  д уба  череш чатого  к а к  наи более  типич
ного д л я  д ан н ы х  лесорастительны х  условий 
принять за  кон троль  (пробная  п л о щ адь  №  1), 
то вы чи слен ная  средн яя  модель д уба  с к а л ь н о 
го меньше их на 33,6% по площ ади  попереч

ного сечения и на 35,6% по объему, что впол
не соответствует биологическим и лесозодст- 
венным особенностям родительских видов (5). 
В то ж е  время среднее дерево гибридных 
форм превосходит контроль на 24 % по площ а
ди поперечного сечения и на 27,2% — но обь- 
ему. П рим ерно  т а к а я  ж е  закономерность на
блю дается  и на пробной площ ади №  2, где 
среднее дерево  дуба  скального меньше 
контроля на 28,8% по площ ади  поперечного 
сечения и на 29,5% — по объему, а гибридные 
формы  п ревы ш аю т контроль соответственно 
на 25,1% и на 24,3% . Критерий существенной 
разности  (/)  полученных дан ны х дуба скал ь 
ного и гибридов по отношению к дубу череш 
ч атом у по всем п о к азател ям  больше четырех 
и это п о д твер ж дает ,  что разность сущест
венная.

Т аки м  образом , приведенные данные убеди
тельно п оказы ваю т, что естественные гибри
ды в природны х н асаж д ен и ях  значительно 
превосходят  деревья  д уба  черешчатого по про
дуктивности, и это исклю чительно важ ны й ре
зерв  лесохозяйственного  производства. При 
использовании гибридных деревьев в лесной 
селекции и семеноводстве мож но ож и дать  по
выш ение продуктивности со здаваем ы х  н а с а ж 
дений д уба  в среднем на 25%- Об исключи
тельной ценности гибридных семян свидетель
ствует и такой факт: от случайно собранных 
на первой пробной площ ади  и высеянных от-

Т avлица  4

Размеры  ср едн и х  деревьев  родительских видов и гибридов дуба

П л о ш а д ь  по п е р еч н ы х  с е ч ен и й О бъем  ст вола

р а з н и ц а р а з н и ц а
Вид или  г и б р и д

Ч
ис

ло
С

ТВ
О

Л
О

!

с м 5
± т ,
СМ

D,
см

±  с м ’ %
V, % Р , % М ,  мз ± т ,

м 3
i  м 3 °/о

V,  % Р , %

Пробная площадь № 1
Дуб скальный . 
Дуб черешчатый 
Гибриды . . .

Дуб скальный . • 
Дуб черешчатый 
Гибриды . . . .

38 743 49,79 31,0  —376 —33,6  41,28
157 1119 40,48 37,8  0 0 45,33
140 1388 44,69 42,0 +  269 4-24,0  38,09
t поперечного сечения дуба скаль- 5 ,8  
ного
t поперечного сечения гибридов 4 ,5

Обозначения: Л1 
m - 
D -  
v - 
Р -  
t -

85 773
105 1086 43,92 37,2  0 0

85 1360 52,58 41 ,6  +274  —25,1
t поперечного сечения дуба скаль
ного
t поперечного сечения гибридов

-ср е д н е е  арифметическое
- ошибка среднего арифметического 
■ диаметр
- коэффициент вариации 
точность опыта
коэффициент существенной разности

41,41
35,61

5 ,5

4 ,0

6 ,7  0 ,92 0 ,06 —0,51
3 ,6  1,43 0 ,05 0
3 ,2  1,82 0 ,06 + 0 ,3 9
t по объему дуба скаль
ного
t по объему гибридов

35,6 46,73 6,5
0 48,95 3 ,4

27 2 38,00 3,0
6 ,5

6,4

Пробная площадь № 
36,24 31,4  —313 —28,8 42,96

2
4 ,5  0 ,98  0 ,04
4 ,0  1,39 0,05
3 ,8  1,73 0,07
t по объему дуба скаль
ного
t по объему гибридов 4 ,0

0,41 29,5
0 0 

+ 0 ,3 4  + 2 4 ,3  
6 ,4

46,93
40,28
32,36

4.0  
3 ,5
4 .0
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дельно двух десятков  ж ел у д ей  один из сеян 
цев в трехлетием  возрасте  достиг высоты 
194 см.

У читы вая излож енное, мы п р ед л агаем  в ы 
явить и вы делить  естественные гибридны е н а 
саж д ен и я  в зоне совместного п рои зрастан и я  
дуба  череш чатого  и скального  и исп ользовать  
их д ля  заготовки  гибридны х семян в п рои звод 
ственных м асш таб ах .  Основанием  д л я  вы д е
ления таких  н асаж д ен и й  д о лж н о  быть н а л и 
чие в их составе  н аряду  с родительским и  ви 
д ам и  значительного  числа гибридны х форм с 
пром еж уточны м и или см еш ан ны м и м ор ф о ло 
гическими при знакам и . В заготовлен ны х  в т а 
ких н асаж д ен и ях  семенах  будут в зн ач и тел ь 
ном количестве плоды гибридного п р о и сх о ж 
дения. Т акие семена высоко ценятся  и исполь
зую тся д ля  создания  вы сокопродуктивны х н а 
саж дений.

Если в гибридных н ас а ж д е н и ях  р азд ел и ть  
все деревья  дуба  по приведенны м выш е м о р 
фологическим п р и зн ак ам  на родительские  ви 
ды  и гибриды, а затем  о ко л ьц евать  или о тм е
тить последние, то м ож н о о р ган и зо вать  р а з 
дельную  заготовку  гибридны х семян. В от
дельны х случаях  при явном  п реобладан и и  в

насаж д ен и и  деревьев  гибридного происхож де
ния м ож н о полностью  удали ть  деревья  м ате 
ринских видов и при массовом сборе заготов
л ять  семена только  гибридного п рои схож де
ния. Н акон ец , д л я  опытных целей и д ал ь н е й 
ших селекционны х работ  семена с отдельных 
гибридны х деревьев  мож но собирать, хранить 
и вы севать  р азд ел ьн о  с каж до го  дерева , что 
д ас т  возм ож н ость  проверить их по потомству 
и вы делить  н аи более  ценные и перспективные 
особи д л я  дальн ейш его  семенного и в егета 
тивного р азм н ож ен и я .  И менно так  и исполь
зую тся  нами гибридные деревья  на описанных 
вы ш е пробных площ адях .
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Влияние удобрений
на всхожесть семян

сосны и ели
А. И. СТРАТАНОВИЧ, профессор (ЛенНИИЛХ);
А . П. ЯКОВЛЕВ (Институт леса Карельского филиала АН 
СССР) ______________________________________________________________________________ _

Органические, органо-минераль- 
ные и минеральные удобрения, 
вносимые в лесных питомниках 
таежной зоны в относительно 
больших дозах, перемешиваются 
с самым верхним 5— 15-сантимет
ровым слоем почвы. Семена дре
весных пород, высеваемые в этот 
слой, и появляющиеся всходы ис
пытывают их разностороннее воз
действие, которое в некоторых 
случаях может быть отрица
тельным.

Органические удобрения в соче
тании с правильно построенным 
севооборотом способствуют обога
щению почвы гумусом и повыше
нию ее плодородия. Они ослаб
ляют вредное влияние солей,

создаваемое иногда минеральны
ми удобрениями. Вместе с тем в 
специальной литературе встре
чаются предостережения против 
внесения под посевы древесных 
пород некоторых видов органиче
ского удобрения: непроветренного 
торфа (9), сырого навоза (10, 
11, 7), бобовых сидератов (13,
14, 15).

В связи с интенсивной химиза
цией работ в лесных питомниках 
большое практическое значение 
имеет изучение влияния на прора
стающие семена и всходы древес
ных пород азотных, фосфорных и 
калийных удобрений.

Имеются сообщения о снижении 
грунтовой всхожести семян неко

торых пород под влиянием полно
го минерального удобрения, вне
сенного вместе с семенами на дно 
посевных строчек и вразброс пе
ред посевом. Н. Д. Спиваковский 
и А. К. Черников (8) рекомендуют 
внесение с семенами только одно
го суперфосфата.

Среди многочисленных видов 
минеральных удобрений наиболее 
полно исследованы свойства су
перфосфата. Доказано, что супер
фосфат безвреден для находящих
ся в почве семян древесных пород, 
стимулирует их прорастание и 
рост всходов. Влияние азотных и 
калийных удобрений на грунтовую 
всхожесть семян изучено недо
статочно.

А. Н. Пискарев (4, 5) на тяже
лосуглинистом слабовышелоченном 
черноземе при внесении в рядки 
Pi о в виде суперфосфата наблю
дал увеличение грунтовой всхоже
сти семян ясеня, дуба, липы и кле
на, а при добавлении аммиачной 
селитры (N20) — заметное сниже
ние ее. В ряде работ сообщается
о торможении роста всходов и 
сеянцев, вызванном высокими до
зами азота (3, 6, 13, 14) и калия 
(2 , 12, 1) .

В лесных питомниках северо-за
пада таежной зоны страны, где 
преобладают слабоокультуренные, 
бедные гумусом почвы с невысо
кой буферностью, нуждающиеся

40

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в эффективных мерах по подня
тию плодородия, могут возникать 
условия, благоприятные для про
явления токсичных свойств неко
торых видов удобрений. В связи 
с этим отделом лесных культур 
ЛенНИИЛХ в 1966— 1971 гг. были 
проведены следующие исследо
вания:

1) изучение влияние на грунто
вую всхожесть семян сосны и ели 
мочевины, аммиачной воды, ам
миачной селитры, натриевой се
литры, суперфосфата, фосфоритной 
муки, хлористого калия, калийной 
соли, молотого мела, ТМАУ-4К 
(компост, при приготовлении кото
рого в 1 т торфа вносится 8 кг 
азота, 10 кг фосфора и 12 кг ка
лия) и ТМАУ №  2 (компост, при 
приготовлении которого в 1 т тор
фа вносится 6 кг азота, 6 кг фос
фора и 6 кг калия);

2) выявление возможных мер 
защиты прорастающих семян от 
вредного влияния удобрений.

Перечисленные виды удобрений 
были испытаны в одном полевом 
и в двух вегетационных опытах. 
Во всех этих вариантах для по
сева использованы местные семе
на сосны и ели I класса, хранив
шиеся менее года.

Полевой мелкоделяночный опыт, 
состоящий из 24 вариантов, был 
заложен в июне 1966 г. на опыт
ной площади Лодейнопольского 
лесного питомника. Почва — связ
ный песок, бедный гумусом 
(1,50%), в 100 г которого содер
жится 17,5 мг подвижных фос
фатов и менее 4 мг обменного 
калия; кислотность (pH в КС1) — 
4,5. За 3—7 дней до посева про
ветренный торф (50 т/га), мочеви
на (N6o), аммиачная селитра 
(N6o), суперфосфат (Рво), хлори
стый калий (К.4о), смесь аммиач
ной селитры, хлористого калия и 
суперфосфата (ИбоРвоК™) 1 и 
ТМАУ—4К (50 т/га) были внесе-

1 Азотные, фосфорные и калий
ные удобрения вносили вместе 
с торфом (50 т/га)

ны вразброс на поверхность почвы 
с последующей заделкой их граб
лями в верхнем 10-сантиметровом 
слое. Каждый вид удобрения (и 
их сочетания) испытан на пяти 
делянках размером 5X 5 м. Опыт 
проводился с поливом через 3 дня 
(7 вариантов с семенами сосны 
и 7 — с семенами ели) и без 
полива (по 5 вариантов).

Единица наблюдений — строчка 
длиной 1 м, в которую высевали 
200 семян, глубина посева 1,5 см. 
Опыт заложен в 20-кратной по
вторности (по 20 строчек, разме
щенных на 5 делянках, в каждом 
варианте). Результаты полевого 
опыта приведены в табл. 1.

Как видно из данных таблицы, 
на делянках с предпосевным вне
сением ТМАУ-4К в дозировке 
50 т/га всхожесть семян сосны 
уменьшилась примерно в 1,7—2 ра
за, ели — на 15%- Достоверное 
снижение всхожести семян сосны 
наблюдалось также после предпо
севного внесения хлористого калия 
(К40) и мочевины (N6o) в вариан
тах без полива. С применением 
полива токсичность высокой дозы 
ТМАУ-4К несколько ослабла, а 
отрицательное влияние хлористо
го калия и мочевины практически 
не проявилось.

Другие удобрения в испытанных 
дозировках, а также смесь амми
ачной селитры, хлористого калия 
и суперфосфата (N6oPsoK4o) на 
всхожесть семян сосны и ели су
щественного влияния не оказали.

В двух вегетационных опытах, 
проведенных на бедной гумусом 
(1,17%) легкой супеси1, были 
испытаны: аммиачная селитра
(Nso), аммиачная вода (N 400), мо
чевина ( N 8o ) ,  натриевая селитра 
( N s o ) ,  суперфосфат (Р8о, Р500),
фосфоритная мука (Peo> Р500), ка
лийная соль (Кво. Кбоо), хлористый 
калий (Кео, Кбоо), молотый мел

1 Содержание подвижных фос
ф ато в — 11,6 мг, обменного ка
л и я — менее 4 мг на 100 г почвы; 
кислотность (pH в КС1) — 5,3.

(2 т/га) ТМАУ-4К и ТМАУ № 2 
в дозировках 50, 25 и 10 т/га. 
Перед посевом семян на 1 дм3 
почвы вносили 50 г проветренно
го торфа 1 и соответствующую 
дозу удобрения.

Единица наблюдений — сто се
мян, высеянные на глубину 1 см. 
повторность 13-кратная.

Вегетационный опыт 1 с семе
нами ели заложен на нестерили- 
зованной почве, вегетационный 
опыт 2 —-со всеми вариантами се
мян сосны и некоторыми вариан
тами семян ели на стерилизован
ной почве2. Стерилизацию почвы 
проводили в автоклаве в течение
3 час под давлением 1,7 ат. Семе
на в цветочных ящиках проращи
вали в хорошо освещенных поме
щениях при температуре 14—25° 
с поливом через 1—3 дня.

В табл. 2 приведены показате
ли всхожести семян сосны и ели 
в почве, заправленной азотными, 
калийными и фосфорными удобре
ниями в относительно высоких 
дозах. Показано также влияние 
предпосевного внесения молотого 
мела.

Из восьми видов испытанных 
удобрений только в варианте опы
та с предпосевным внесением в 
стерилизованную почву высокой 
дозы натриевой селитры зареги
стрировано достоверное снижение 
всхожести семян сосны. Относи
тельно высокие дозы других азот
ных и калийных удобрений, как 
и на поливных делянках полевого 
опыта, на прорастание семян сос
ны и ели отрицательного влияния 
не оказали. В варианте опыта с 
фосфоритной мукой отмечается 
небольшое, но достоверное повы
шение всхожести семян сосны.

1 В вариантах с ТМАУ общее 
количество вносимого органиче
ского вещества также составляло 
50 г/дм3; в контроле — торф 
50 г/дм3.

2 На нестерилизованной почве 
наблюдалось полегание всходов
сосны.

Таблица 1

Грунтовая в схож есть  семян сосны и ели на фоне предпосевного внесения некоторых видов удобрений

У д о б р е н и я ,  д о за  в н е с е н и я  на 1 га

Г р у н т о в а я  в с х о ж е с т ь ,

пол ив  че р ез  3 дня без полива

сосна ель сосна ель

То р ф ,  50 т / г а  (к о н т р о л ь )  ...................................................................................... .... .  .  .  .
М очевина ( N 6o) .....................................................................................................................................
А м м иачн ая  се л и тр а  ( N 60) ............................... .......................................... • .........................
С у п е р ф о с ф а т  (Р*0) ............................................................................................................................
Х л о ристы й  к а л и й  ( К 4 0 ) ................................................................................................................
Смесь ам м и а ч н о й  се л и тр ы ,  х л о р и с т о г о  к а л и я  и с у п е р ф о с ф а т а  ( N 6oP 8o ^ 4o) 
ТМ А У-4К, 50 т / г а  ( N io o P io o K e o o ) ...........................................................................................

5 8 ,6 ± 2 , 4 7 1 , 6 + 2 , 6 5 7 ,3 + 2 , 3
5 4 , 2 + 3 , 2 6 9 , 8 + 3 , 2 4 7 , 0 + 2 , 0
5 9 ,Зп1- 2 , 2 7 7 , 1 + 1 ,2 __

57 ,4  j -2 , 6 6 6 , 2 + 3 , 0 5 1 , 2 + 3 ,2
5 0 ,2 - - 3 ,2 6 7 , 6 + 2 , 4 3 8 ,1 + 3 , 3
5 3 .6 : -2 ,9 6 9 , 1 + 2 , 5 —

34,8;]Ь3,3 5 6 , 6 +  2,7 2 8 , 5 + 2 , 8

6 5 ,1 ± 2 ,1
6 4 ,8 + 2 , 4

5 8 , 5 ± М
5 7 , 8 + 2 , 7

5 0 , 2 + 2 , 8
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В тзбл. 3 приводится всхожесть 
семян сосны и ели после предпо- 
севного внесения большой дозы 
ТМАУ-4К и его компонентов.

Аммиачная года, фосфоритная 
мука и суперфосфат при раздель
ном предпосевном внесении в 
очень больших дозах всхожесть 
семян сосны и ели не снизили ■. 
Токсичность высокой дозы 
ТМАУ-4К по отношению к прора
стающим семенам обусловлена, 
главным образом, входящим в его 
состав калийным удобрением. При 
компостировании торфа с азотным, 
фосфорным и калийным удобре
ниями, по-видимому, образуются 
и другие ядовитые продукты, дей
ствие которых особенно ярко про
явилось в стерилизованной почве.

В табл. 4 сопоставлены величи
ны всхожести семян сосны и ели 
в неетерилнзованной и стерилизо
ванной почве при дозировках 
ТМАУ-4К и ТМАУ № 2, соответ
ствующих 50, 25 и 10 т/га.

Всхожесть семян ели в нестери- 
лизованной почве заметно снизи
лась в вариантах с внесением

В схо ж есть  семян  сосны и ели 
в почву ТМАУ-4К (50 т

В схож есть  семян сосны и ели после внесения некоторых видов 
минеральных удобрен и й  и молотого мела

Т а б л и ц 7 2

В с х о ж е с т ь ,  %

Вне сено
на 1 дм 3 сосна

У д о б р е н и я ,  и с х о д н а я  н о р м а  на 1 га по ч вы  в ел ь  в нестери- в с т е р и л и 
т у к а х ,  г л и з о в а н н о й зов ан н о й

почве почве

7 7 , 9 + 2 , 5 5 6 , 8 + 0 ,9
А м м и а ч н а я  се л и тр а ,  N 8 0 ........................................... 0 ,2 3 8 1 , 2 + 3 , 2 55 ,4 - -1,2
Н а т р и е в а я  се л и т р а ,  N 8 0 ........................................... 0 ,5 0 8 0 ,0 + 2 ,1 4 9 , Н -1,1
М о чев ина ,  N 8 0 ................................................................ 0,17 8 4 ,5 + 2 ,7 53 ,8 - -1,1
С у п е р ф о с ф а т ,  Р 8 0 ........................................................ 0 ,40 — 62,2 - -1,3
Ф о с ф о р и тн а я  м у ка ,  Р 8 0 ........................................... 0,40 8 1 , 2 + 2 , 2 6 2 ,Ь -1 ,0
Х л о р и с ты й  к а л и й ,  К 6 0 ................................................ 0,11 8 1 , 4 + 2 , 2 5 7 ,2J -1,4
К а л и й н а я  соль  К 6 0 ........................................................ 0,20 7 9 ,1 + 2 ,0 61,6-J -1,0
М олоты й мел , 2 т / г а .................................................... 2,00 7 6 , 2 + 3 ,3

На стерилизованной почве ток
сичность высоких доз ТМАУ-4К и 
ТМАУ № 2 значительно усилилась. 
В вариантах с семенами ели отри
цательное влияние ТМАУ-4К и 
ТМАУ № 2 не проявилось (или 
проявилось слабо) лишь при их 
дозировках 10 г/дм3 (10 т/га). 
Всхожесть семян сосны практиче
ски не снизилась только в вариан-

Т а б л и ц а  3
после предпосевного внесения  
/га) и его компонентов

В с х о ж е с ть ,  %

У д о б р е н и я ,  и с х о д н а я  норм а на 1 га
Внесено

е л ь ,  н е с те -
почвы  в р и л и з о - с т е р и л и з о 

т у к а х ,  г ванн а я в а н н а я
почва почва

К онтроль  .........................................................................
Т М А У -4К, 50 т / г а  N ^ o P s o o K e o o ......................
А м м иачн ая  во л а  NT40 0 ...........................................
Ф о с ф о р и т н а я  м у к а  Р 500 ........................................
С у п е р ф о с ф а т  PSq0 ....................................................
К алий н ая  соль  Кв0о ................................................
Х лористы й ка ли й  К600 ............................................

ТМАУ-4К и ТМАУ № 2 в дозе 
50 г на 1 дм3. ТМАУ № 2 в дозе
25 г/дм3 не оказало существенно
го влияния на всхожесть.

50
2,0
2.5
2.5  
1,4 
1,1

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

5 6 , 8 + 0 , 9  
7 , 6 + 0 , 8  

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

1 В вариантах с фосфоритной 
мукой и суперфосфатом отмечает
ся достоверное повышение всхо
жести семян сосны на 6— 13%.

тах с ТМАУ № 2 (25 г/дм3 и
10 г/дм3).

В табл. 5 показано значение 
давности предпосевного внесения 
ТМАУ.

Токсичность больших доз 
ТМАУ-4К и ТМАУ № 2, достовер
но доказанная в тех вариантах, 
где семена посеяны сразу после

заправки почвы удобрениями, че
рез 20 дней после внесения про
явилась слабо.

Применяемые в лесных питом
никах минеральные и органо-ми- 
неральные удобрения могут оказы
вать значительное влияние на 
всхожесть семян древесных пород. 
Проведенные исследования позво
ляют сделать следующие вы
воды.

Калийные удобрения (хлори
стый калий, калийная соль), при
мененные в больших дозах или 
без полива, снижают всхожесть 
семян сосны и ели.

Отношение прорастающих семян 
к разным видам азотных удобре
ний неодинаково. Аммиачная во
да, внесенная в исключительно 
высокой дозе (N400), и аммиачная 
селитра (N6o, N so)  не оказали су
щественного влияния на всхожесть 
семян сосны и ели, в то время 
как мочевина (Ыбо) в варианте 
без полива и натриевая селитра 
(Neo) в опыте с регулярным поли
вом достоверно снизили всхожесть 
семян сосны.

Калийные и азотные удобрения 
в посевные строчки вносить не 
следует.

Суперфосфат и фосфоритная 
мука либо не оказывают влияния 
на всхожесть семян сосны и ели, 
либо незначительно повышают ее.

Т а б л и ц а  4
В схож есть семян сосны и ели после внесения в почву разных доз ТМАУ-4К и ТМАУ № 2

У д о б р ен и я

Внесено на 1 д м 3 В сх о ж ес ть ,  %

почвы , г
н е с те р и л и -
з о в а н н а я

почва,
ель

с т е р и л и з о в а н н а я  почва

т о р ф ко м п о с т ель сосна

Т о р ф ,  ко н тр о л ь  . . 
ТМ А У -4К . • . . . 
ТМ А У -4К и то р ф  .

ТМАУ № 2 . . . . * 
ТМ АУ Л-2 2 и торф

50 __ 7 7 ,9 + 2 ,5 5 5 , 5 + 1 , 3 5 6 , 8 + 1 ,0
— 50 5 0 , 2 + 2 ,3 1 3 ,2 + 2 . 0 7 , 6 - г 0 , 8
25 25 — 3 9 , 6 + 2 , 0 3 8 ,6 + 1 , 2
40 10 — 4 9 , 6 + 1 , 3 4 7 , 4 + 1 , 5
— £0 6 2 , 5 + 3 , 3 3 6 , 7 + 1 , 0 4 4 , 4 + 1 ,4
25 25 7 2 , 0 + 4 ,7 4 1 , 5 + 2 , 4 5 2 ,9 + 1 , 4
40 10 *— 5 6 , 2 + 1 , 5 5 4 , 5 + 2 , 5

42

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В схож есть  семян ели, высеянных ср а зу  и ч ер ез  20 дней  после 
внесения ТМАУ-4К и ТМАУ № 2 в дозе  50 г /дм 3 (50 т /га)

Т а б л и ц а  5

В рем я  от
в н есе н и я

У д о б р ен и я у д о б р е н и й ж е с т ь ,  %
до посева ,

дней

7 7 , 9 ± 2 , 5
Т М А У - 4 К .................................................................................................. 5 0 , 2 ± 2 , 3

, , ......................................................................... .... . .  . 20 6 9 , 5 + 2 , 8
ТМ АУ-4К из  т о р ф о п р е д п р и я т и я  „ Н а з и я “* . . .  • . . ,. .  . 20 7 2 , 8 + 4 , 0
ТМ АУ №  2 .................................................................................................. .  .  .  0 6 2 , 5 ± ° , 3

................................................................................................................... 7 6 , 2 ± 2 , 0

* 1>о всех  д р у г и х  в а р и а н т а х  опы тов  п р и м е н я л и с ь  Т М А У - 4 К  и ТМ АУ № 2, п р и г о т о в 
ленные в Л е н Н И И Л Х .

Семена сосны при прочих р-ав- 
ных условиях больше подвержены 
отрицательному влиянию удобре
ний, чем семена ели.

С применением регулярных пос
лепосевных поливов токсичность 
высоких доз удобрений или ослаб
ляется, или не проявляется совсем.

Большое значение имеет забла
говременная допосевная заправка 
почвы азотными, калийными и 
торфяно-минеральным и удобрения
ми (за 2—3 недели до посева), а 
также равномерное разбрасывание 
их на полях. Слежавшиеся удоб
рения необходимо перед внесением 
дробить и просеивать.
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С О О Б Щ А Ю Т  РА Ц И О Н А Л И ЗА Т О РЫ

К аток дл я  разработки  
горельников

В Балахнинском лесхозе и в других лесхозах Горь
ковской области в условиях засухи лесные и тор

фяные пожары нанесли значительные повреждения ле
су. Перед работниками лесного хозяйства встала за 
дача ликвидировать последствия пожаров в кратчайшие 
сроки. Это означало прежде всего убрать обгоревший 
лес с максимальным использованием древесины, а за 
тем посадить новый.

Для разработки горельников, образовавшихся после 
пожаров, нами предложено использовать тяжелый 
снабженный мощными ножами каток на бульдозере 
С-100. Ножи во время движения катка измельчают 
обгоревшие деревья, частично перемешивают остатки 
древесины с почвой и таким образом минерализуют ее. 
Обработанная площадь становится вполне пригодной 
для лесовосстановления. За смену таким способом мож
но очистить от обгоревшего леса более 1,6 га.

Каток очень прост в устройстве и на его изготовле
ние затрачивают небольшие средства. Он может быть

широко использован для раооты в мололняках, а при 
замене ножей на конусообразные кулачки — для улуч
шения песчаных дорог в лесу.

В. БОВЫКИН, директор Балахнинского 
механизированного л е « о  за
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У Д К  634.0.232.216

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИНЫ МТП-42 В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

.1. Л. КОРНИЕНКО, В. И. КАЗАКОВ (ВНИИЛМ)

Q  сновная и наи более  тр у д о ем кая  операци я  
в лесохозяйственном производстве  —- п од 

готовка почвы под посадку  лесны х культур 
на вы рубках . И звестно, что п о ч во о бр аб аты 
ваю щ ие м аш и ны  при работе  на в ы р у б к ах  с 
числом пней более 600 шт. на 1 га не обеспе
чивают требуемого  качества  о бработки  почвы, 
которое позволило бы м ехан и зи ровать  в по
следую щ ем  посев или посадку  лесны х культур 
и уход за  ними.

С ледовательно , чтобы обеспечить ко м п л ек с
ную м ех анизац ию  лесовосстанови тельны х р а 
бот на вы рубках , необходим а п р е д в а р и т е л ь 
н ая  полосная  их расчи стка  от порубочных 
остатков, в а л е ж н и к а  и древесной поросли с 
корчевкой отдельны х пней и вы чесы ванием  из 
почвы крупных корней. П о лосн ая  расчи стка  
вы рубок осущ ествляется  с помощ ью  корчева- 
телей-собирателей  Д-496А  и Д-51 ЗА. Этот 
способ хотя и обеспечивает  ком плексную  ме
хани зацию  последую щ их операций по о б р а 
ботке почвы, посадке  лесны х культур  и уходу 
за  ними, но имеет р я д  сущ ественны х недостат
ков. Так, при корчевке пней и вы чесывании 
корней корчеватели  сдвигаю т в м еж полосное 
пространство и плодородны й верхний слой 
почвы, что отрицательно  ск азы в ается  на п ри 
ж и ваем ости  и росте лесны х культур. З а х л а м 
ление м еж полосного  п ространства  порубочны 
ми остаткам и , вал еж н и ко м  и вы корчеванны м и 
пнями затр у д н яет  проведение в последую щ ем 
лесоводственного ухода за  культурам и .

В н астоящ ее  врем я в торф одобы ваю щ ей  
промыш ленности и в сельском хозяйстве д ля  
первичной обработки  заку стар ен н ы х  зем ель  
применяется при цепн ая  ф р езер н ая  м аш и на 
МТП-42 (М П Г-1 ,7 ) .  Особенность технологиче
ского процесса, вы полняемого  этой машиной, 
заклю чается  в том, что при ф резерован и и  поч
вы одновременно и зм ельчается  кустарн и к  и 
мелколесье.

С целью изучения возможности применения 
метода глубокого ф резерован ия  д ля  подготов
ки почвы на вы рубках  с одновременным из
мельчением поросли, порубочных остатков и 
мелких пней были проведены испытания ф ре
зерной маш ины М ТП -42 (рис. 1). Она агрега- 
тируется  с трактором  Т-1О0МБГС, оборудо
ванным б уф ер-отвалом  1, предохранительной 
решеткой р ад и ато р а  тр акто р а  2 и ходоумень- 
ш ителем 4. М аш и н а  состоит из следую щих ос
новных узлов: рам ы  7, фрезерного б а р а б а 
на 12, трансмиссии 8, колес 6, заднего опорно
го к а тк а  10 и гидравлической системы 9 подъ
ема м аш ины  в транспортное положение.

Таблица 1 
Условия испытаний машины МТП-42

Н о м ер  уча стк а  и год р у б к и
Н а и м ен о ван и е
п о к а за т е л е й в ы р у б к а вырубка в ы р у б к а

1967 г., 1971 г., у ч а  1962 г .,  у ча
у ч а с то к  1 сток  2 сток  3

Тип 1Ю Ч В Ы  .  .  

Влажность поч
вы в слое 0— 30

Средний суглинок

см, % ......................
Твердость поч

вы в слое 0— 30

27,8 30,2 38,3

см, кг/смг . . . .  
Состав насаж

8,3 6,6 6,3

дения ......................

Количество де
ревьев и кустар

10 Ос, в под
леске чере

муха, ле
щина

10 Ос +  Б, 
в подлеске 
черемуха

ников, шт./га . . 
Средняя высо

23 800 ----- 476С

та, м .....................
Средний диа

3,3 ----- 11,4

метр, см . . . .
К о л и ч е с т в о

2, 2 ----- 8

п н е й ,  ш т . / г а  . . . 

С р е д н и й  д и а 

200 800 —

метр п н я ,  с м  .  .  . 30 22 —
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з ж ч у ;

Рис. 1. Схема фрезерной машины МТП-42

Р а м а  п р ед ставл яет  собой сварную  конст
рукцию, на которой см онтирована  т р ан см и с
сия, ф резерны й б ар а б а н  и ги д р ав ли ческ ая  си
стема п одъ ем а  и опускания  ф резы . К  рам е  
м аш ины  крепится  болтам и  отбой ная  п лита  13 
с противореж ущ им  ножом, с л у ж а щ а я  д л я  при
ж а т и я  к почве древесной растительности  и со
зд ан и я  наи лучш их условий р езан и я .  К ром е 
того, она о гран и ч и вает  глубину ф резерован и я .  
З а зо р  м еж д у  кром кой отбойной плиты и р е 
ж ущ им и к р о м к ам и  нож ей регулируется  при 
помощ и устан овочн ы х ш пилек.

Ф резерны й б а р а б а н  выполнен сварны м  из 
стальн ы х обечаек , в корпусе которого в в а р е 
ны гнезда д л я  креп лен ия  грибовидны х но
ж ей  11, явл яю щ и х ся  реж ущ и м и  эл ем ентам и  
фрезы. К а ж д ы й  нож  в гнезде крепится  одним 
болтом.

Трансм иссия  м аш и ны  состоит из к а р д а н н о 
го телескопического  в а л а  5, промеж уточной 
опоры, первого пром еж уточного  кардан н ого  
ва л а ,  конического редуктора, второго пром е
ж уточного кар д ан н о го  вал а ,  бокового ци ли н д
рического редук тора  и редуктора, встроенного 
в корпус ф р е з б а р а б а н а .

П ередней  опорой с л у ж а т  два  полых м е та л 
лических колеса, смонтированны х на специ

альной рам ке, которая  передней частью при
соединяется  к прицепной серьге трактора , 
а задн ей  — через ш аровой ш арнир  к основной 
р а м е  маш ины.

З а д н е й  опорой маш ины служ и т  полый ме
талли чески й  каток, который одновременно вы
р ав н и в ает  и укаты вает  ф резерованны й слой 
почвы. П ередний буф ер-отвал  предназначен 
д л я  валки  и ук л ад ки  кустарни ка  под трактор 
и п р ед охран яет  его от повреж дений. Он монти
руется  на рам у  впереди тр ак то р а  и п ред ставля
ет собой трубу, установленную  в подшипниках 
качения, на которую приварены  кольца из 
листовой стали.

Те хн и ч еск а я  характеристика МТП-42.  Агре- 
гати руется  с тр акто р ам и  типа T-iOOM, обору
д ован ны м и ходоумены нителям и . Рабочие ско
рости д ви ж ен и я  а гр егата  от 0,1 до 0,76 км/час. 
Ш и ри н а  з а х в а т а  ф р е з б а р а б а н а — 1,7 м. Г л у 
бина ф р езер о ван и я  — 25 см. Д л и н а  маш ины 
(без т р а к т о р а ) — 6200 мм, ш ирина — 2600, 
высота —- 1500 мм. Вес машины (без т р а к т о 
р а ) — 5320 кг. Радиус  поворота а г р е г а т а —
13,5 м. Ч исло оборотов ф р е з ы — 186 об./мин. 
Д и а м е тр  ф р е зб а р а б ан а  по концам  ножей — 
838 мм. Д и а м е тр  реж ущ ей  кромки нож а — 
95 мм. Число ножей в плоскости резани я  — 
4 шт., в с е г о — 100 шт. О б служ и ваю щ и й  персо
нал — 1 тракторист .

Технологический процесс работы  МТП-42 
заклю чается  в следую щ ем. При движении 
тр ак то р а  передний буфер-отвал  наклоняет 
кустарник, который пропускается  под тр ак то 
ром, п р и ж и м ается  отбойной плитой и ф резеру
ется вместе с верхним слоем почвы на уста-

Рис. 2. Полоса, подготовленная машиной МТП-42 на 
свежей вырубке
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Рис. 3. Полоса, подготовленная машиной МТП-42
на вырубке, возобновившейся мягколиственными 

породами

новленную глубину. Р а с ф р е з е р о в а н н а я  м асса  
отбрасы вается  под задний  като к  и п р и к а ты 
вается.

И спы тания  м аш и ны  М Т П -42 проводились на 
трех у ч астках  в кв. 17 В оздвиж ен ского  лесн и 
чества З агорского  м ехлесхоза. Х ар а к т е р и с т и 
ка участков д ается  в табл . 1.

М аш и н а  исп ы ты валась  на первой п е р е д а 
че тр ак то р а  и втором (повы ш енном) д и а п а 
зоне ходоуменьш ителя (п асп о р тн ая  скорость 
330 м /ч а с ) . П роизводительность  за  1 час  чисто
го времени со стави ла  200-310 пог. м, ср едн яя  
глубина ры хления  почвы — 26 см, ш ирина о б 
работанной п о л о с ы —-1,7 м. Ф ракц и и  почвы 
диам етром  менее 25 мм составили  100%.

П осле прохода а гр егата  по л у ч алась  ровная  
поверхность о бработанной  полосы (рис. 2 и 
3). В стречаю щ иеся  порубочные остатки , по 
росль и мелкие пни изм ельчали сь  и перем е
ш ивались  с почвой. Р асп р ед елен и е  изм ельч ен
ной древесины  по глубине и ее р а зм е р а м  п р ед 
ставлены  в т а б л . 2 (участок 1).

П риведенны е в табл . 2 дан н ы е  п оказы ваю т, 
что больш ая  часть  измельченной древесины  
(54,1% ) находится  в верхнем  слое, п р ак ти че 
ски на поверхности, а м еньш ая  ( 1 9 ,1 ) — в 
нижнем.

П ри встрече с пнями или в ал еж н и к о м  д и а 
метром более 13— 16 см тр акто р и ст  из-за  пе
регрузки  д ви гател я  о с т ан а в л и в а л  трактор ,  
и м аш ина п р о д о л ж а л а  ф резерован и е  их на 
месте. П ри ф резерован ии  пней высотой более 
25 см было выявлено, что отбойная  плита, н а 
дви гаясь  на пень, в ы зы в ал а  вы глубление фрез-

Т а б л и ц а  2
П оказатели измельчения древесины  

и распределение ее  в почве

Слой п о ч в ы ,с м

С р е д н я я  д л и 
на ф р а к ц и й  
др ев ес и н ы ,  

см

Р а с п р е д е л е н и е  из м ел ьч ен н о й  
д р ев ес и н ы  в почве  по г л у б и 

не , %

о т о б щ е го  
в еса  почвы  и 

д рев ес ины
от о б щ е г о  

веса д р ев ес и н ы

0— 10 6 ,5  4 , 7 5  5 4 ,1  
10—20 7 , 5  2,36 2 6 , 8  
20—30 6 ,5  1,68 19,1

И т о г о  в об
работанном
слое почвы 6 ,8  8,79 ; 100,0

б а р а б а н а  и перекос м аш ины  в поперечной 
плоскости.

В табл . 3 п редставлены  данны е расхода 
времени на ф резерован и е  пней машиной 
М Т П -42 и их корчевку  корчевателем-собира- 
телем  Д-496А. И з  табл . 3 видно, что затраты  
врем ени на ф резерован и е  пней ели несколько 
выше, чем березы .

Это о б ъ ясн яется  тем, что основная масса 
крупны х корней ели находится в поверхност
ном слое почвы, т. е. в зоне обработки. Д л я  
осины, к а к  самой мягкой породы, затр аты  в р е 
мени наименьш ие. Б е р е за  зани м ает  п р о м еж у 
точное полож ение  м еж ду  елью и осиной, так 
к а к  толсты е корни березы  находятся  глубже, 
чем у ели.

Н аи б о л ее  существенное влияние на произ
водительность м аш ины  при фрезеровании пней 
о к а зы в а е т  их диам етр . Так, с увеличением 
д и а м е тр а  с 13— 16 см до 17— 20 см расход  
времени возр астает  в 3,2 раза , а с 13— 16 см 
до 21— 24 см —  в 7,4 р а з а  (в среднем по всем 
п о р о д ам ) .  Эффективность ф резерован ия  пней 
д и ам етр о м  более 20 см резко сниж ается . С л е 
д овательно , породный состав, хар ак тер  строе
ния корневой системы и диам етр  пня о к а зы 
ваю т  существенное влияние на прои зводи тель
ность ф резерной машины.

Н ам и  установлено, что на ф резерование  
пней затр ач и вается  зн ачительно  меньше вре
мени, чем на их корчевание, особенно на мел-
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Затраты  времени на ф резерование пней (МТП-42) 
и их корчевание (Д-496А)

Таблица 3

П о р о д а

Время (сек) , з а т р а ч е н н о е  на ф р е з е 
р о в а н и е  (к о р ч е в а н и е )  пня при  его 

д и а м е тр е ,  см

13—13 17—20 | 21— 24

1 00ю

29—32

МТП-42

О с и н а .......................... 4 6 20 25 36
Береза .......................... 2 10 15 33 42
Ель .............................. 2 10 25 33 56

Среднее по породам 2,7 8 ,7 20 30,3 44,6
Д-496А

45 71 56 84
О с и н а .......................... — 23 39 33 39

30 42 45 65 83
Б е р е з а .......................... 7 20 16 16 46

— 36 25 75
Ель .............................. 15 15 40

-

30 41 47 65,3 83,5
Среднее по породам 7 19,3 2зТз 29,6 42,5

Примечание. В числителе — среднее время полного 
цикла корчевания; в знаменателе — чистое время толь
ко корчевания пня.

ких пнях. П очва  п одготавливается  за  один 
проход м аш и ны  М ТП-42, древесн ая  масса и з
м ельчается  и п ер ем еш ивается  с почвой. П л о 

дородны й верхний слой почвы не сдвигается 
на стороны, а остается  в зоне о б р аб аты в ае 
мой полосы, что улучш ает  приж иваем ость и 
рост лесных культур. К роме того, способ глу
бокого ф резерован ия  почвы с измельчением 
поросли, порубочных остатков и мелких пней 
позволит исклю чить полосную расчистку, 
а следовательно , снизить трудовы е и д ен еж 
ные за т р а ты  на подготовку почвы.

Т акой  способ подготовки почвы позволит 
снизить м еталлоем кость  лесопосадочных м а 
шин и культиваторов , а т а к ж е  создаст необ
ходимые условия д ля  повышения их произ
водительности за  счет повышения рабочих 
скоростей. С ледовательно, полосная подготов
ка почвы на вы рубках  методом фрезерования 
с одновременны м измельчением поросли, по
рубочных остатков  и мелких пней является  
перспективной.

О дн ако  использование фрезерной машины 
М Т П -42 в агрегате  с трактором  Т-100 М Б Г С  
в условиях  лесного хозяйства  ограничено из-за 
низкой ее маневренности (радиус поворота
13,5 м ) ,  а т а к ж е  из-за  дефицитности этих 
тракторов  и неприспособленности их для  р а 
боты на вы рубках .

Т аки м  образом , выш еприведенные данные 
у к а зы в а ю т  на необходимость создания специ
альной ф резерной машины, предназначенной 
д л я  подготовки почвы на вы рубках, к лесохо
зяйственном у трактору  ЛХТ-55.

У Д К  B32.982.05 : S3S.0.231.324
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В. Г. ТЕРЕНТЬЕВ (Поволжская АГЛОС)

П ри выращивании лесных насаждений до сих пор 
наименее механизированными работами остаются 

уходы за почвой в рядах, на что затрачивается еще 
много ручного труда. Применение гербицидов для борь
бы с сорняками в известной мере решает проблему 
механизации этого производственного процесса.

Требование же направленного опрыскивания гербици
дами в защитных зонах рядов лесных насаждений обус
ловливает применение специальных машин. Для этого 
могут быть использованы сельскохозяйственные штанго
вые опрыскиватели, переоборудованные для условий 
лесного хозяйства.

Предлагаемое нами устройство, изготовленное в ма
стерской Поволжской АГЛОС. к серийному опрыски
вателю ОВТ-1Л допускает его использование без каких- 
либо переделок и для опрыскивания в рядах лесных на
саждений.

Устройство может быть применено также со всеми ти
пами штанговых сельскохозяйственных опрыскивателей

(соответственно изменяются место и конструкция креп
ления), что исключит предварительную переналадку и 
установку стандартных заводских штанг, предназначен
ных для опрыскивания сельскохозяйственных культур. 
Оно не требует в эксплуатации дополнительной рабо
чей силы, быстро навешивается на раму опрыскивателя 
или снимается с нее и может быть легко изготовлено 
в хозяйствах из кусков труб, уголкового, полосового, 
пруткового железа и др. Йз специальных материалов 
потребуются обрезки заводских штанг с штуцерами для 
навинчивания распылителей и резиновые рукава (шлан
ги) с высоким давлением общей длиной около 5,5 м.

Устройство (рис. 1) представляет собой две выносные 
боковые штанги /, соединенные шарнирно с концами 
трубы 2, при помощи которой оно крепится двумя хо
мутами 3 на раме 4 опрыскивателя. Труба длиной 
105— ПО см и с внешним диаметром около 5 см яв 
ляетея одновременно силовым конструктивным эле 
ментом и частью растворопроводящей системы. Ее кон

47

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 1. Опрыскиватель ОВТ-1А с устройством для направленного внесения гербицидов 
в защитные зоны рядов лесонасаждений

цы наглухо завариваются, а сбоку просверливаются от
верстия (два на концах и одно между ними в правой 
половине трубы) и привариваются короткие трубы 
(штуцеры) 5, 6 и 7. Длина каждого штуцера около
4—5 см, диаметр 12— 16 мм. К ним присоединяются 
шланги. К концам трубы привариваются проушины 8 из 
пластин с отверстиями для осей 9, на которых повора
чиваются штапги в плоскости, перпендикулярной оси 
опрыскивателя.

Штанги делают из уголкового железа (30— 10 мм) 
составными, раздвигающимися для изменения их дли
ны применительно к лесным насаждениям с различными 
междурядьями и условиями работы. Если в хозяйстве 
есть насаждения с междурядьями 3 и 4 м, то штанги 
целесообразно изготовить из трех частей (рис. 1в). Две 
из них (1 и 1а) должны быть длиной 40—45 см, 
а третья (16) 7С—80 см. Штанги накладываются конца
ми одна на другую и скрепляются хомутами 10. При 
обработке лесных насаждении с междурядьями 3 м не
посредственно соединяются штанги 1 и 1а (рис. 1а). 
При междурядьях 4 м между первыми двумя штан
гами вставляется третья, закрепляемая двумя хомутами. 
Вместо уголкового железа могут быть применены трубы 
разного диаметра, вдвигающиеся одна в другую. Вся 
штанга шарнирно соединяется с трубой-основанием по
средством приваренной к одному ее концу втулки 11 
и оси 9.

На другом конце штанги закрепляют трубу 12 с по
мощью короткого отрезка 13 и хомута 14. Труба с рас
пылителями 15 имеет длину около 80 см. Четыре шту
цера для распылителей отрезают от использованных 
штанг опрыскивателей или изготовляют самостоятельно. 
Концы труб наглухо заваривают (запаивают), а посре
дине пх, напротив распылителей просверливают отвер
стия и приваривают штуцеры 16 такой же длины и диа
метра, ка;; и на трубе. Штуцеры труб с распылителями 
соединяют г концевыми штуцерами трубы шлангами 17. 
Посредством третьего промежуточного штуцера 6 вся

система соединяется шлангом 18 с баком 19 опрыскива
теля.

Отрезки 13 крепят на штангах не жестко, а шарнирно 
для поворота трубы с распылителями в горизонтальной 
плоскости относительно штанг. Такое соединение осу
ществляется посредством короткой (8— 10 см) пласти
ны 20, на которой на одном конце имеется приваренная 
втулка 21, а на другом — отверстие для соединения 
при помощи болта 22 со штангой. Отрезок на оси 23 
свободно поворачивается во втулке и закрепляется гай
кой или шплинтом.

В рабочем положении штанги удерживаются пеня
ми 24, надеваемыми на короткие (4'—5 см) стержни 25, 
приваренные к треугольной стойке 26. Эта стойка высо
той 120— 140 см также делается из уголкового железа 
размером 20 мм и приваривается концами к трубе. При 
небольшой высоте стойки, минимальной длине 
штанг и максимальном приближении их концов 
к земле надежное удерживание штанг цепями 
возможно только при смещенных в сторону междуря
дий точках прикреплений цепей на стойке при помощи 
поперечной штанги 21. В транспортном положении 
штанги располагаются вертикально и удерживаются 
при помощи упоров 28, приваренных на концах трубы, 
и пружинных держателей 29. Чтобы на раме опрыски
вателя труба не проворачивалась, к ней снизу привари
вают в местах расположения хомутов две толстые пла
стины 30 длиной 10— 15 см и шириноц 5 см.

Регулирование высоты распылителей над землей осу
ществляется'•■изменением длины удерживающих цепей. 
Угол наклона распылителей к горизонту может изме
няться поворотом труб.

Шарнирное соединение труб с распылителями на кон
цах штанг предусмотрено для того, чтобы исключить по
ломки устройства при работе в насаждениях двухлет
него и старшего возрастов при неточном ведении трак
тора и в случае сближенных рядов. Для  этого трубы 
устанавливают не параллельно рядам, а так, чтобы 
между осью груб и направлением ряда имелся некото-
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рый угол а (рис. 1г). В таком положении трубы удер
живаются спереди пружинами 31, а сзади проволочны
ми или цепочными растяжками 32. При случайном наез
де на деревья трубы с распылителями поворачиваются 
на шарнирах, пропускают препятствия и возвращаются 
в исходное положение под действием пружин.

Для предохранения распылителей от повреждений 
или забивания землей при их близком расположении 
к земле снизу к трубам прикрепляются хомутами по
лозки 33, изготовленные из толстого полосового железа 
шириной Г.—5 см. Высота полозков около 6—S см. Сбо
ку, со стороны ряда, к трубам привариваются из тол
стой проволоки предохранительные скобы 34. Штанги 
в рабочем положении также крепятся дополнительными 
растяжками 35 из проволоки или цепей.

Для удобства вождения трактора во время опрыски
вания описываемое устройство целесообразно крепить 
спереди трактора па кронштейнах. Для соединения 
бака 19 опрыскивателя с вынесенным вперед устрой
ством требуется шланг длиной около 6—7 м.

Перед началом работ необходимо снять с вала крыль
чатку вентилятора опрыскивателя. Можно также отклю
чить вентилятор (без съема крыльчатки) путем отсо
единения карданной передачи к нему, для чего надо 
сдвинуть вперед насос. Однако это делать нежела
тельно.

Наполнение бака водой или рабочим раствором осу
ществляется эжектором. Если его пет, операция может 
выполняться насосом опрыскивателя. Для этого с вса
сывающего патрубка насоса снимают надетый на него 
гофрированный рукав и надевают жесткий шланг (ру
кав) соответствующей длины и диаметра для забора во
ды из водоема или раствора из емкости. Вентиль перед 
всасывающим патрубком перекрывают. С нагнетающего 
патрубка также снимают заводской рукав и надевают 
короткий шланг (длиной около 1 м), второй конец ко
торого опускают в горловину бака. При таком способе

Рис. 2. Направленная обработка аминной солью 2,4-Д 
рядов лесного насаждения 4-летнего возраста (Фрун

зенское лесничество, Куйбышевская обл.)

•
заправки бак полностью заполняется примерно за 
18—20 мин, после чего надетые шланги снимают, отсо
единенные концы заводских рукавов снова надевают, 
а вентиль открывают.

Во время работы трактор с опрыскивателем движется 
в междурядье, а трубы с распылителями располагаются 
у рядов или над ними в зависимости от высоты обра
батываемых культур, типа применяемых распылителей 
и вида гербицида (рис. 16 и рис. 2).

Производительность опрыскивателя, как известно, за
висит от нормы расхода воды на 1 га, диаметра выход
ного отверстия наконечников распылителей, их количе
ства, скорости движения трактора и давления жидко
сти в нагнетательной сети. В основе расчета необходи
мой скорости движения лежит знание расхода раствора 
одним распылителем (л/мин) при определенном давле
нии. Практически его проще определить делением объе
ма жидкости, расходуемой в одну минуту, на количе
ство работающих распылителей. Для этого замеряется 
время, необходимое для полного выливания работаю
щим опрыскивателем (в стационарном положении) 50 
или 100 л чистой воды, залитой в бак опрыскивателя. 
Затем при помощи несложных расчетов взаимно подби
раются скорость движения и количество распылителей 
в зависимости от нормы расхода воды на 1 га.

Наименьшая высота распылителей над землей при 
опрыскивании, а следовательно, и высота повреждаемой 
контактными гербицидами нижней части кроны дости
гается при применении щелевых распылителей, разбрыз
гивающих раствор в горизонтальной плоскости. Такие 
распылители с использованием полозков позволили нам 
при опрыскивании аминной солью 2,4-Д достигнуть вы
соты обработки, не превышающей 20—25 см. Щелевые 
распылители изготавливаются из алюминия, меди, л а 
туни, железа. Форма их — цилиндрическая. Длина — 
30—35 мм, диаметр — 20 мм. По оси цилиндра просвер
ливается канал на глубину 20—25 мм диаметром
3— 4 мм. Сбоку, перпендикулярно оси цилиндра, проре
зается щель размером 1,5—2 мм на половину диаметра 
цилиндра до внутреннего конца канала. Начальный 
участок канала рассверливается до диаметра 10 мм на 
глубину 10 мм и нарезается резьба для навинчивания на 
штуцеры трубы. На противоположном торце распыли
теля (ближайшем к щели) по ого диаметру делается 
паз шириной 3 мм на глубину ?.— 4 мм под отвертку.

Если принять, что при опрыскивании одновременно 
обрабатываются защитные зоны двух рядов общей ши
риной 1 м, то при скорости движения 5— 10 км/час про
изводительность за 1 час непрерывной работы составит
0,5— 1 га плотной площади. Это в 13—27 раз выше про
изводительности при ручном опрыскивании.

СОВЕТЫ МЕХАНИЗАТОРАМ

В последние годы в результате 
исследований, проведенных 

отделом механизации Ленинград
ского научно-исследовательского 
института лесного хозяйства в со
дружестве с лабораторией герби
цидов и арборицидов и отделом 
зашиты леса, созданы машины и 
аппараты для химического ухода 
за лесом (гракгорный опрыскива
тель ТОЛ, аэрозольный генератор 
РАА-1, базальный аппарат АБО,

У Д К  632.382.05 : 634.0.231.324

опыт
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
ОМР-2

Г. А . БАХТИНА, А. М. БОРТНИК 
(ЛенНИИЛХ]

древесный инжектор ИД-1, ранце
вый мелкокапельный опрыскива
тель ОМР-2).

Повышенным спросом сейчас 
пользуется опрыскиватель ОМР-2, 
изготовляемый серийно Выриц- 
ким опытно-механическнм заводом 
ЛенНИИЛХа.

В этой статье читатель позна
комится с техническими данными 
и рекомендациями по применению 
и эксплуатации опрьгскивателя
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Ранцевый мелкокапельный опры
скиватель ОМР-2 (общий вид)

ОМР-2, сформулированными на 
базе обобщения результатов пер
вого года эксплуатации серийных 
образцов, а также с перспектива
ми его дальнейшего усовершен
ствования.

Ранцевый мелкокапельный мото
ризованный опрыскиватель имеет 
многоцелевое назначение. Он пред
назначен для обработки пестици
дами различных лесохозяйствен
ных объектов при борьбе с неже
лательной древесной и кустарни
ковой растительностью, сорными 
травами, а также с вредителями 
и болезнями леса.

Опрыскиватель позволяет при
менять в качестве рабочих жидко
стей как масляные, так и водные 
растворы, эмульсии и суспензии 
ядохимикатов. Наиболее целесооб
разно использовать ОМР-2 на 
объектах сравнительно небольшой 
площади и в тех случаях, когда 
лесорастительные условия или 
другие причины не позволяют при
менить тракторный опрыскиватель 
или другую тяжелую технику. Д о 
стоинство данного опрыскивате
ля — возможность проведения ин
дивидуальной и выборочной обра
ботки отдельных объектов.

Как показали испытания и ре
зультаты первого года серийной 
эксплуатации, ОМР-2 в 8— 10 раз 
производительней таких аппара
тов. как, например, ОРП-В, 
ОРП-Г, ОРП-М и т. п. Кроме то
го, он позволяет экономить 10— 
20% токсиканта и сокращать рас
ход растворителя примерно в
4—6 раз.

Основные технические парамет
ры опрыскивателя ОМР-2 и каче-
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ственные показатели технологиче
ского процесса. Тип опрыскивате
ля — ранцевый, мелкокапельный, 
моторизованный. Длина — 425 мм, 
ширина 460, высота — 680 мм. Вес 
«сухой»— 11,3 кг, в заправленном 
состоянии — 19,5 кг. Объемы ре
зервуаров для рабочего раство
р а — 8 л, для горючего — 0,8 л. 
Расход рабочего раствора — 0,1— 
1,3 л/мин. Возможная высота оп
рыскивания— 8 м. Дальность по
дачи струи — 11 м. Объекты при
менения: питомники, плантации,
лесные культуры; хвойные, сме
шанные и лиственные молодняки 
естественного происхождения; вы
рубки, полезащитные полосы, обо
чины канав, придорожные полосы, 
куртины на сенокосах и т. п. Про
изводительность в смену— 1,5—
3 га (в зависимости от нормы 
расхода жидкости). Опрыскива
тель обслуживает один человек.

Как показывает опыт эксплуата
ции, ОМР-2 надежен в работе, од
нако успешное высококачествен
ное проведение химической обра
ботки этой машиной зависит 
прежде всего от точного выполне
ния всех требований инструкции 
по эксплуатации, рекомендаций и 
технических указаний по химиче
скому уходу за лесом и от пра
вильной организации труда.

Сотрудниками нашего института 
при проведении авторского надзо
ра за внедрением опрыскивателя в 
лесное хозяйство были выявлены 
наиболее часто допускаемые на 
производстве отступления от ин
струкций и рекомендаций, повлек
шие за собой в ряде случаев 
преждевременный износ деталей и 
узлов опрыскивателя, а также 
значительное снижение эффектив
ности обработок.

Исходя из . вышеизложенного, 
представляется целесообразным в 
помощь специалистам, связанным 
с эксплуатацией опрыскивателя 
ОМР-2, привести здесь некоторые 
простейшие рекомендации, которые 
помогут избежать наиболее рас
пространенных ошибок (см. табл.).

Советы мотористу-оператору:

1. При запуске опрыскивателя, 
его укладке в ящик или транс
портировке оберегать бак от уда
ров. Опрыскиватель рекомендуется 
поднимать аа ремни и раму, а не 
за бак.

2. Запуск опрыскивателя следу
ет производить на земле, после че
го поставить его на укладочный 
ящик, встать к нему спиной, на
деть наплечные ремни и присту
пить к работе.

3. Прогрев двигателя на малых 
оборотах в течение 1—2 мин пе
ред работой обязателен.

4. Кран подачи химиката от
крывать только после того, как 
двигатель наберет номинальные 
обороты.

Залогом высококачественного 
проведения обработок является 
выполнение всех рекомендаций и 
указаний технологического поряд
ка, несоблюдение которых резко 
снижает эффективность химиче
ского ухода за лесом. Основные 
факторы здесь следующие: 

правильное определение сроков 
проведения обработок;

выбор наиболее эффективного 
препарата для данного объекта;

грамотное назначение дозировок 
препарата и точное их соблюде
ние в процессе обработки;

соблюдение технологии нанесе
ния распыленного рабочего раст
вора на объект.

Сроки обработки объектов и до
зировки препаратов должны уточ
няться в каждом конкретном слу
чае. Несоблюдение календарных 
сроков обработок, а также нару
шение рекомендуемых дозировок 
препаратов резко снижает эффект 
действия пестицидов.

Наиболее благоприятными по
годными условиями для проведе
ния химических обработок с по
мощью ОМР-2 являются: ранние 
утренние и вечерние часы суток; 
отсутствие осадков (кроме неко
торых особых случаев); скорость 
ветра, не превышающая 3 м/сек.

Обработку следует производить 
только по направлению ветра. Л и
нии перемещения оператора по 
объекту должны быть намечены 
так, чтобы он не проходил по об
рабатываемой площади. При обра
ботке смешанных молодняков с 
целью уничтожения лиственных
пород недопустимо направлять ра
бочую струю «в упор» на крону 
хвойных деревьев для предохра
нения их от ожогов.

Особое внимание необходимо
уделять качеству промывки бака 
и системы подачи раствора от 
гербицидов перед работой с ин
сектицидами или фунгицидами. 
Для работ с препаратами герби
цидного характера целесообразно 
иметь специальный опрыскива
тель.

Для повышения производитель
ности труда и сокращения расхо
да растворителя обработку сле
дует производить препаратами с 
максимально допустимыми кон
центрациями. В этом случае важ 
но обеспечить строгое соблюдение 
равномерного распределения пре
парата по объекту. Перед нача
лом обработки рекомендуется про
вести пробные имитационные хо
ды с целью тренировки опера
тора.

Рассмотрим пример расчета до- 
зировки технического препарата и
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Возможчые неисправности ОМР-2, их причины, профилактика и способы устранения

В не ш ние  п р о я в л е н и я  
н е и сп р ав н о с ти В о з м о ж н ы е  п р и ч и н ы Способы у с т р а н е н и я П р о ф и л ак т и к а

П о с т о р о н н и е  ш у м ы  е 
в е н т и л я т о р е  (по ск р ебы -  
в ание ,  ш у р ш а н и е )

Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а я  
по д а ч а  х и м и к а т а  к р а с 
п и л и в а ю щ е м у  у с т р о й 
с т в у

Слабы й в о з д у ш н ы й  по
ток  в р а с п и л и в а ю щ е м  
у с т р о й с т в е  п р и  р а б о т е  
д в и г а т е л я  на н о м и н а л ь 
ном р е ж и м е

О сл аб л ен о  р е з ь б о в о е  с о е д и н е 
н ие  к р е п л е н и я  р а б о ч е г о  кол ес а  
в е н т и л я т о р а

Н а р у ш е н а  з а т я ж к а  в и н т о в  
к р е п л е н и я  в е н т и л я т о р а  к д в и г а 
те л ю

Д е ф о р м и р о в а н  к о ж у х  в е н т и 
л я т о р а  

Н е г е р м е т и ч е н  бак

Н е п л о т н о с т и  в со е д и н е н и я х  
тр у б о п р о в о д о в

З а с о р е н а  м а г и с т р а л ь  п од а чи  
х и м и к а т а

З а б и т а  с е т к а  в с а с ы в а ю щ е г о  
п а т р у б к а  в е н т и л я т о р а  

П о в р е ж д е н  ги б к и й  ш л а н г

Н е п л о т н о с т и  м е ж д у  к о ж у х о м  
и к р ы ш к о й  в е н т и л я т о р а

Н еп л о т н о с т и  в п р и с о е д и н и 
т е л ь н ы х  м ест ах  г и б к о го  ш л а н га

З а т я н у т ь  г ай к у  и з а к о н т р и т ь  ее , 
о т о г н у в  с т о п о р н у ю  ш айбу

З а т я н у т ь  в инты ,  с м а з а в  их б а к е 
л ито вы м  кл ее м  (без  н е о б х о д и м о с т и  
э ти  в инты  т р о г а т ь  н е ц е л е с о о б р а з н о ,  
т а к  к а к  м о ж е т  б ы ть  н а р у ш е н а  р е г у 
л и р о в к а  з а з о р о в  в в е н т и л я т о р а х )

П л о т н о  з а в е р н у т ь  к р ы ш к у  бака

У с т р а н и т ь  н е п л о т н о с т и .  П р и  н е 
о б х о д и м о с ти  з а м е н и т ь  т р у б о п р о в о 
ды

П р о ч и с т и т ь  ж и к л е р ,  с н я т ь  его  и 
п р о д у т ь  м а г и с т р а л ь  п о д а чи  х и м и к а 
т а  со с т о р о н ы  ж и к л е р а  р е з и н о в о й  
гр у ш е й

О ч и с т и т ь  с е т к у  от  л и ст ь ев  и г р я 
зи

О б е с п е ч и т ь  пл о т н о е  
к р ы ш к и  к к о ж у х у

П о д т я н у т ь  х о м у т ы

п р и л е г а н и е

О с у щ е с т в л я т ь  п е р и о д и ч е с к у ю  про
в е р к у  к р е п л е н и й  всех у зл о в  опры
с к и в а т е л я ,  з а т я ж к у  винтовы х и бол
т о в ы х  с о е д и н е н и й ,  гаек и их  к о н т 
р о в к у

О б е р е г а т ь  к о ж у х  о т  у д а р о в

После  з а п р а в к и  оп р ы с к и в а те л я  хи 
м и к а т о м  т щ а т е л ь н о  з а в е р н у т ь  к р ы ш 
к у .  Г е р м е т и ч н о с т ь  д о л ж н а  б ы ть  
об ес п еч е н а  по в н у т р е н н е м у  у п л о т н и 
т е л ь н о м у  к о н у с у  к р ы ш к и

О с у щ е с т в л я т ь  п е р и о д и ч е ск и й  ос
м о т р  с о е д и н ен и й  т р у б о п р о в о д о в

Е ж е д н е в н о  в ко н це  см ены  п р о и з 
в о д и т ь  п р о м ы в к у  бака  и м а г и с т р а л и  
п о д а чи  х и м и к а т а

О б е р е г а т ь  ш л анг  о т  р е з к и х  п е р е 
ги б о в  и м е х а н и ч е с к и х  п о в р е ж д е н и й .  
О п р ы с к и в а т е л ь  п е р е в о з и т ь  т о л ь к о  в 
у п а к о в о ч н о м  я щ и к е  

При п р о в ед ен и и  те х н и ч е ск и х  у х о 
дов  о б е р е г а т ь  со п р я г а е м ы е  п о в е р х 
ност и  от  з а г р я з н е н и я  и п о в р е ж д е 
ни й

Не д о п у с к а т ь  р е з к и х  р ы вк ов  при 
п о л ь з о в а н и и  ш л а н го м

рабочей скорости моториста-опе- 
ратора.

Исходные данные: объект — ес
тественный молодняк с преобла
данием ольхи; препарат— бутило
вый эфир 2,4-Д, содержащий 70% 
действующего вещества; обработ
ка — сплошная.

Назначаемые параметры: дози
ровка действующего вещества — 
2 кг/га (по таблицам дозировок); 
норма расхода раствора — 24 л/га 
(в соответствии с кратностью объ
ема бака опрыскивателя и реко
мендациями для работ с масля
ными растворами); производитель
ность жиклера — 0,9 л/мин (по 
таблице в инструкции — уточняет
ся имитационными пробами); эф
фективная ширина захвата — 8 м.

Расчет:
1. Дозировка технического пре- 

парата ( Д т ) :

Д т =  ^ . 1 0 0  =

2-100
=  — 7 0 — = 2 , 8 6  кг/га,

где Д д  — рекомендуемая дозиров
ка действующего вещества, кг/га; 
Г1 — содержание действующего ве
щества в техническом препара
те, %.

Примечание. Для удобства при
готовления растворов из жидкого 
технического препарата его отме
ряют в литрах и производят уточ
нение объема с помощью усред
ненных коэффициентов: для ма
сляных препаратов— 1,22; для

водных препаратов— 1,08. Тогда 
Д т =  2,86-1,22 =  3,49 л/га.

2. Скорость моториста-операто- 
ра (С):

600-Q 600-0,9
С =  Ш - Н  =  8-24 “

=  2,81 кг/час, 
где Q — производительность жик

лера, л/мин.;
Ш — ширина эффективного за 

хвата за один проход, м;
Н — норма расхода раство

ра, л/га.
Следовательно, для приготовле

ния рабочего раствора необходи
мо отмерить 3,5 л технического 
препарата бутилового эфира и до
бавить масляного растворителя 
(дизельного топлива) до 24 л. 
Раствор тщательно перемешивают 
и отфильтровывают.

Обработку 1 га данного объек
та моторист-оператор производит 
тремя полными заправками опрыс
кивателя (каждая по 8 л), равно
мерно передвигаясь по объекту со 
скоростью 2,8 км/час параллель
ными ходами, расстояние между 
которыми 8 м.

Организация работ. Правильная 
организация труда при проведе
нии химических обработок опрыс
кивателем ОМР-2 обеспечит вы
сокую производительность и позво
лит провести работу в рекомендуе
мые календарные сроки. При этом 
желательно создавать малые ком
плексные бригады, состоящие, на
пример, из двух мотористов и од

ного подсобного рабочего, обязан
ности которого состоят в приго
товлении рабочих растворов, их 
фильтровании, переноске емкостей 
с растворами и горючей смесью. 
При необходимости он прорубает 
визиры и устанавливает вешки.

Такая форма организации ра
бот позволит сократить техноло
гические простои опрыскивателей, 
повысить производительность, 
улучшить качество обработок и 
условия труда мотористов.

После разметки обрабатываемой 
площади, выбора ходов и т. п. 
необходимо расположить емкости 
с рабочим раствором и топлив
ной смесью так, чтобы обеспечить 
минимальную длину холостых хо
дов моториста при заправках.

Сейчас ЛенНИИЛХ проводит 
работы по модернизации опрыски
вателя ОМР-2. В частности, осу
ществлено усовершенствование 
конструкции рабочего колеса вен
тилятора, конструкции распыли- 
вающего устройства, бака и ряда 
других узлов.

Авторы обращаются к читате
лям с просьбой направлять свои 
предложения по усовершенствова
нию ОМР-2, поделиться опытом 
эксплуатации опрыскивателя, со
общить когда, какие и в каком 
объеме проводились работы с 
применением этой машины. Како
вы результаты этих работ. Все по
желания и сообщения будут учте
ны в процессе модернизации оп
рыскивателя.
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ОХРАНА__________________________

У Д К  634.0.43

И ЗАЩИТА АЕ С А

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЛУЖБУ ОХРАНЫ ЛЕСОВ
Р. В. БОБРОВ, заместитель министра лесного хозяйства
РСФСР

| 1  олучение м атери альны х б лаг  в конечном 
итоге связано  с воздействием человека 

на природу. С каж д ы м  годом в наш ей стране 
возрастаю т лесозаготовки, строятся  новые го
рода и предприятия, через лесные массивы 
проклады ваю тся  дороги, трассы  электролиний 
и нефтегазопроводов. Р ост  благосостояния л ю 
дей, увеличение транспортны х средств дали  
возможность теперь лю дям  проникать в самы е 
отдаленные лесные участки. Все больш е исче
заю т те естественные преграды, которые в 
прошлом препятствовали проникновению л ю 
дей в лес.

Все это законом ерны й ход истории. Кроме 
полож ительны х явлений в ж изни общ ества, 
он определяет  и новый порядок взаим оотно
шений м еж ду  природой и человеком. Чтобы 
направить его в ж ел аем о е  русло, необходимо 
все больше вним ания уделять  вопросам о х р а 
ны природы, в том числе охраны  лесов. Не 
требуется особой проницательности, чтобы 
предвидеть, что охрана  леса  будет все более 
услож няться  по мере разви тия  прои зводитель
ных сил общ ества. В связи с этим работникам  
лесного хозяйства предстоит многое сделать  
для  укрепления служ бы  охраны  леса.

Если проанализировать  труд  лесовода, то 
видно, что его обязанности  склад ы ваю тся  из 
двух составных частей. С одной стороны, это 
лесохозяйственные мероприятия по заготовке 
семян, посеву и посадке леса , лесоосушению, 
рубкам  ухода и другие работы. Они легко под
даю тся  количественной и качественной оценке 
и по ним обычно характери зую т  д ела  пред
приятий. С другой стороны, часть лесоводст- 
венного труда, для  хозяйства не менее в а ж 
ная, вклю чает в себя многочисленные о б я 
занности по надзору за  санитарны м  и п о ж а р 
ным состоянием лесов, регулированию  отпуска 
леса , его охране, заботе о рациональном  ис
пользовании лесных земель, древесины. Т руд
но д ать  в цифрах и процентах оценку всех

этих дел, но вместе с тем они в конечном ито
ге определяю т лесовода как  «лесного хозяи
на», которому государство доверило народное 
достояние — лес и который долж ен определить 
и провести в ж и знь  все меры по сохранению 
лесов, по их рациональном у использова
нию.

К сож алению , за  последние годы в некото
рых лесхозах  к обязанностям  «лесного хозяи
на» стали относиться формально. Работников 
лесной охраны  за гр у ж а ю т  различными плано
выми работам и  настолько, что практически 
они не имеют времени заним аться  делами, 
связанны м и с несением лесной службы. В Во
логодской области в С ямженском лесхозе  лес
ники в 1973 г. отработали  в качестве рабочих
8,9 тыс. чел.-дней, или 69% всего рабочего 
времени за  год, в Вытегорском лесхозе — 
9,2 тыс. чел.-дней, или 71%, Алдомском —
6,5 тыс. чел.-дней, или 71% , в Верховаж ском 
лесхозе три четверти рабочего времени лесни
ков уходит на плановы е работы и лиш ь 1,5 дня 
в неделю остается на охрану леса. Н е лучш е 
обстоит дело во Владимирском управлении 
лесного хозяйства. В Гороховецком лесхозе 
этого управлени я  более половины рабочего 
времени лесников уходит на производство то
варов народного потребления и изделий про
изводственного назначения, лесозаготовки, 
лесохозяйственные работы. О твлечение лесни
ков от исполнения служебных обязанностей и 
ряде  областей приняло систематический х а 
рактер . Н екоторые лесники неделями не бы 
ваю т в обходах.

При непомерной загруженности выполнени
ем плановых заданий у работников лесной 
охраны  не остается времени для  исполнения 
всех тех обязанностей, которые определены их 
служ ебны м  долгом.

Н етрудно представить все отрицательны е по
следствия, неизбежные при этом: самовольные 
порубки, наруш ения п рави л  пользования л е 
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сом, низкое качество проводимы х в лесу работ  
л другие н еж ел ател ьн ы е  явления , связанны е 
с безнадзорностью  лесны х обходов. Особенно 
большой ущ ерб наносится лесам , оставленны м 
без присмотра, п о ж ар ам и . В К адунском  л ес 
хозе Вологодской области, где лесников часто 
отвлекаю т от их обязанностей , в 1973 г. сго
рело 500 га л еса  на сумму 188 тыс. руб., что 
во много р аз  превы ш ает  з а т р а ты  на все те 
работы, которые вы полняю тся  лесникам и  за  
год.

Одна из основных за д ач  в настоящ ее  в р е 
м я — м акси м альн о  вы свободить работников  
лесной охраны  от работ , несвойственных им. 
Р аботы  эти д о лж н ы  вы полнять  кадровы е р а 
бочие на базе  комплексной  механизации. С о
вершенно п рави льн о  поступаю т те лесхозы, 
которые видят  решение этой проблемы  в но
вых организац ионн ы х ф ор м ах  производства 
лесохозяйственны х работ. К  ним относятся 
комплексные рубки, бригадный метод подго
товки почвы под лесны е культуры  и посадки 
леса, «вахтная»  работа  бри гад  и т. д. Б о л ь 
шую помощь лесхозам  могут о к а за т ь  сезонные 
рабочие, п ри влек аем ы е  на лесозаготовки  из 
малолесн ы х областей, а на лесовосстанови
тельные и другие лесохозяйственны е работы  — 
из местного населения.

С оверш енно очевидно, что в короткий срок 
н абрать  рабочих и о т казать ся  от услуг лесн и 
ков на лесохозяйствен ны х р або тах  не п ред 
ставится  возм ож н ы м , на это потребуется вр е 
мя. П ервы м  этапом  д о л ж н о  стать  полное з а 
прещ ение отвлечения работников  лесной 
охраны  от основных их обязан ностей  в п о ж а 
роопасный период.

Больш и е  изменения, которые произош ли в 
жизни общ ества , с казал и сь  и на способах 
охраны леса. В прош лое  уш ел лесник, подсте
регаю щ ий в л есах  браконьеров . К принуди
тельным м ерам  теперь прибегаю т только  в 
сам ы х крайних случаях . Н а  смену им пришли 
м оральны е ф акторы  воздействия. От р або тн и 
ков лесного хозяйства  требуется  умение соз
д ать  обстановку  м оральной  нетерпимости ле- 
сонаруш ений. Д о сти гается  это квал и ф и ц и р о 
ванной орган и зац и ей  лесохозяйственной про
паганды , в основе которой л е ж и т  личный а в т о 
ритет лесовода, то у важ ен и е ,  которым он 
пользуется у местных ж ителей .

Н евозм ож н о  п редстави ть  хорош о орган и зо 
ванную служ бу  охраны  л еса  без активного 
участия в этом деле  местных Советов д еп у та 
тов тр у дящ и хся  и общественности.

Все эти обстоятельства  требую т, чтобы р а 
ботники лесной охраны  бы ли эрудированн ы м и 
людьми. В связи с этим д о лж ен  повы ш аться  
их о б щ еоб разовательн ы й  уровень и техниче
ская  подготовка. Б ез  постоянного повыш ения

проф ессиональных, политических и общ еобра
зовательн ы х  знаний со всеми задачам и , стоя
щ ими перед ними, не справиться .

З а  последние годы значительно возросла 
техническая  оснащ енность лесного хозяйства 
средствам и пож аротуш ения . Сейчас на воору
ж ении лесхозов находятся  п ож арны е машины 
и м еханизм ы  почти двухсот наименований. 
П ож арн о-хим ические  станции лесхозов имеют 
в своем р асп оряж ен и и  мотопомпы, автом аш и 
ны, тракторы , грунтометы, радиостанции и 
многое другое слож ное  оборудование. Д л я  об
слу ж и ван и я  и содерж ан и я  этой техники тре
буются квалиф иц ированн ы е, опытные специа
листы.

Б езм ерн о  возросла  слож ность  охраны лесов 
от пож аров .  Она вклю чает  в себя содерж ание 
противопож арной техники и повседневную 
противоп ож арную  проф илактику. Все это 
мож но сделать  только  с помощью профессио
нальны х лесных пож арны х. В бли ж айш ее вре
мя предстоит создать  именно такие  кадры, 
уком п лектовав  пож арно-химические станции 
лесхозов постоянными ком ан дам и  числен
ностью 3— 5 человек.

В критические моменты, когда силами р а 
ботников лесной охраны  с п о ж а р ам и  не сп ра
виться, к туш ению  их при влекаю т население. 
Э фф ективность  участия привлеченных людей 
к л и квидац ии  огня зависит от уровня их под
готовленности к этому делу. П равильно  по
ступаю т те лесохозяйственны е предприятия, 
которые заб лаговрем ен н о  готовят доброволь
ные п о ж арн ы е  друж и н ы  по борьбе с лесными 
п о ж ар ам и . Д о б р о в о л ь н ая  п о ж ар н ая  друж ина 
д о л ж н а  быть таки м  ж е обязательны м  п о д р аз 
д елением  лесхоза , какими теперь стали  по
ж арн о-хим ические  станции.

Своевременное обнаруж ени е  лесных п о ж а 
ров с пунктов наблю дения — непременное ус
ловие хорошо организованной проти воп ож ар
ной служ бы . О днако к устройству н аб л ю д а
тельны х пунктов, строительству пож арны х 
вы ш ек в некоторых лесхозах  относятся без 
долж ного  внимания. В Н овгородском , П е р м 
ском, В лади м ирском , А рхангельском , . Кост
ромском управлени ях  лесного хозяйства на
земное наблю дение  о рган и зован о  на очень ог
раниченной территории. Н е удивительно, что 
здесь в р езу л ьтате  этого лесные пож ары  р ас 
п ространяю тся  на больш их площ адях. И, на
оборот, в Л ен и н градской  и Р язан ской  о б л а с 
тях, Ч уваш ск ой  А С С Р , где в лесах  установле
но достаточное количество вышек, пож ары  ту
ш ат  к а к  только  они возникаю т.

П р едуп реж д ен и е  возникновения лесных п о 
ж а р о в — главное в борьбе со стихией. С целью 
улучш ения этой работы  по многим областям  
Р С Ф С Р  составлены  генеральны е планы  проти
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вопож арного  устройства лесов. О д н ако  в про
изводство внедряю тся  они недостаточно. П р а к 
тически ничего не сделано по составленны м 
п лан ам  в А мурской и Томской об ластях , Ту
винской А С С Р  и Я к /тск о й  А С С Р . Во многих 
лесхозах  проф илактически е  меры практически 
сводятся  к закреп лен ию  лесных массивов за 
п редприятиям и  (для м обилизации там  во вр е 
мя п о ж а р а  людей и техники).  Вместе с тем 
генеральны е планы п ротивоп ож арного  устрой
ства до лж н ы  были бы о к а за т ь  лесхозам  по
мощь в составлении практических планов  ох
раны  леса.

В настоящ ее время закон чен а  подготовка 
к пож ароопасном у  периоду. В тех лесхозах , 
где эта работа  ш ла д рлж ны м  образом , р а б о т 
ники лесной охраны знаю т, что они долж н ы  
д ел ать  в случае  возникновения лесного п о ж а 
ра на лю бом конкретном лесном участке; к а 
кие средства  надо применять, чтобы справиться  
с огнем; как  подъехать  к п о ж ар у  и какие 
опорные линии использовать при тушении. Хо
рошее знание своей территории и необходимые 
навыки, х ар актер и зу ю щ и е лесоводов  к ак  «хо
зяев  леса», помогли им успешно справиться  
с нелегкой проф илактической  работой.

У спеш ная о р ган и зац и я  противопож арной 
служ бы  возм ож н а только при н а д л е ж а щ е м  
техническом оснащ ении лесхозов. Н еобходимо, 
чтобы предприятия, ведущ ие лесозаготовки  и 
другие работы  в лесах , имели врем енны е по
м ещ ения д ля  пож арного  ин вентаря  и м е х а 
низмов, оборудовали  места д л я  наблю дений 
за лесом.

В обязанности  предприятий, деятельность  
которых св язан а  с лесом, входит т а к ж е  п ро
ведение в нем н а д л е ж а щ и х  п ротивоп ож арны х 
мероприятий — таких , как  поделка  противопо
ж ар н ы х  разры вов , о п аш ка  полос. Эти п ред 
приятия д о лж н ы  прим енять  безопасные в по
ж арн ом  отношении м атер и алы  и о б о р у д о в а 
ние. О днако  не все эти требовани я  п р ед п р и я 
тиями ведомств автомобильного  транспорта , 
путей сообщ ения, леоной промы ш ленности и 
сельского хозяйства  вы полняю тся . З а  1973 г. 
из-за несвоевременной очистки л еса  возникло 
большое число лесны х п о ж ар о в  в П ермской, 
Кировской, С вердловской  об ластях . С ел ьско 
хозяйственные палы  во многих таеж н ы х  р а й о 
нах стали буквально  бичом д л я  лесов. В Х а 
баровском и П рим орском  кр аях  из-за  них 
горели леса  осенью 1973 г.

Все эти недостатки объясн яю тся  тем, что в 
ряде случаев органы  лесного хозяйства  на 
местах попустительствую т н аруш и телям  п р а 
вил пож арной безопасности. Т ак  в прош лом 
году в М осковском, Н овгородском , П сковском, 
Ярославском уп равлени ях  лесного хозяйства 
ни один наруш итель  правил  пож арной  б ез 

опасности не был подвергнут лесничими 
ш траф н ы м  санкциям .

М етод  у б е ж д е н и я — основной в пропаганде 
за  сбереж ение  лесов, однако  он не исклю чает 
м атери альн ой  и судебной ответственности ви
новных в лесонаруш ениях . Р аботн и кам  госу
дарственной лесной охраны даны  большие 
пр ава ,  но эти п р ава  возлагаю т на них и боль
шую ответственность за  сбереж ение народно
го достояния  — леса . П орою  халатное отнош е
ние со стороны работников  лесного хозяйства 
к л ипам , бесхозяйственно или безответственно 
относящ имся к лесу, наносит вред государ
ству.

Е ж егодн о  увеличивается  количество людей, 
н ап р авл яю щ и х ся  на отдых в лес. Если этим 
процессом не управлять , то многие ж ивопис
ные л а н д ш а ф ты  будут испорчены туристскими 
при валам и , автостоянкам и  и порубками леса. 
Н е  считаться  с этим ф актом  при организации 
противопож арной служ бы  нельзя. Опыт по
казы вает ,  что при умелой постановке дела 
м ож но разм ести ть  на 1 га до 10 человек от 
ды хаю щ и х  без ущ ерба  д ля  окруж аю щ ей при
роды. Но чтобы создэнны е в лесу места отды 
ха получили признание у населения, необходи
мо создать  здесь хотя бы минимум бытовых 
удобств — устроить автостоянки, организовать 
водоснабж ение , построить спортивные соору
ж ен ия , обеспечить необходимую санитарию .

Реал ьн ы й  ш аг в этом большом деле уж е 
сделан  ленин градски м и  лесоводами. Л оги че
ским его продолж ени ем  долж ны  стать круп
ные базы  отды ха в лесу на площ ади в 100—• 
200 га с количеством отды хаю щ их в 1 — 1,5 тыс. 
человек. И х следует  разм ещ ать  в особенно 
часто посещ аемы х лесах . Н а наш взгляд, бы 
товое о б сл у ж и ван и е  в них долж ны  нести п ред 
при ятия  ком м унального  хозяйства. Круг этих 
р або т  невелик. Он м ож ет быть ограничен уст
ройством платны х стоянок, прокатом спортин
вен таря  и туристского снаряж ения. Н ебо л ь 
ш ая  п лата  за вход на организованны е базы  
могла бы легко  возместить затр аты , связанны е 
с уборкой и содерж анием  ее территории. С тро
ительство ж е  дорог и лесохозяйственные м еро
при ятия  в б аз ах  отдыха до лж н ы  выполняться 
лесхозам и  и лесничествами по специальным 
проектам .

Н ево зм о ж н о  в настоящее время представить 
себе лесопож арн ую  служ бу без авиации. На 
огромных таеж ны х  просторах Сибири и С еве
ра работники  лесного хозяйства без нее о к а 
зались  бы безоружными. Только за  три по
следних года расходы на содерж ан и е  ави абаз  
увеличились на 35% . О дн ако  имею щ иеся а в и а 
ционные средства не обеспечиваю т потребно
сти лесного хозяйства в них. Требуется р а 
ционально их использовать, чтобы обслуж ить

54

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



большие лесные площ ади . С этой задачей  
базы авиационной охраны  лесов сп р авл яю тся  
успешно. Особенно хорош о в 1973 г. р або тал и  
И ркутская ,  К р асн о я р ск ая ,  Х аб ар о в ск ая ,  З а 
б ай кал ь ск ая  базы  авиационной охраны. Они 
имели очень четко организован ную  связь  с н а 
земной лесной охраной , ум ело о р ган и зовали  
взаим одействие  м еж д у  ави аотделен и ям и  и 
лесхозам и, хорошо подготовили кад р ы  п о ж а р 
ных и десантников  к пож ароопасном у  периоду. 
В настоящ ее врем я в б аз ах  авиационной о х р а 
ны зак ан чи вается  р аб о та  по подготовке к л е т 
нему сезону. Она пом ож ет  рабо тн и кам  а в и а 
баз хорош о о р ган и зо вать  охрану  лесов в 
предстоящ ем  п ож арооп асн ом  сезоне.

У спеш ная рабо та  а в и а б а з  зависи т  от чет
кости в заим одействие  авиационной и н а з е м 
ной служ б. О дн ако  во в заим оотнош ениях  н а 
земной и авиационной сл у ж б  иногда до п у ска 
ется местничество. Н а  отдельны е п о ж ар ы  по 
требовани ю  назем ны х сл у ж б  стяги вается  и з
лиш не много авиаци онны х  средств и тем с а 
мым остаю тся без о б сл у ж и в ан и я  лесны е м ас 
сивы в других район ах . Это опасные, а порою 
и ничем не о п р авд ан н ы е  действия, которые 
дорого обходятся  государству . Руководители  
ав и а б а з  д о лж н ы  в этчх  д ел а х  проявить  м акси 
мум принципиальности.

Н а а в и а б а з а х  р або тает  много к в ал и ф и ц и 
рованн ы х специалистов. Б ы л о  бы неп р ави л ь
ным не использовать их в период, неопасный 
в п ож арном  отношении, д л я  укреп лен ия  л е с 
ной служ бы  в лесничествах . В этом году л е т 
чи ки -наблю датели  и работни ки а в и а б а з  п р о 
вели больш ую работу  по проверке работ  по 
очистке мест рубок лесозаготовителям и , по 
подготовке к п ож арооп асн ом у  периоду самих 
лесхозов. Это не только  способствовало у к р е п 
лению производственной дисциплины, но и 
упрочило деловы е  контакты  работников  л е с 
ной авиаци и  со сп ец и али стам и  лесхозов и 
лесничеств.

Д л я  укрепления  и соверш енствования  о х р а 
ны лесов от п о ж ар о в  в н астоящ ее  время про
водится  орган и зац и я  в составе  структурных

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
В целях дальнейшего внедрения автоматизированного 

учета и анализа производственного травматизма, вве
денного на ряде предприятий лесного хозяйства, мини
стерствам лесного хозяйства РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Эстонской ССР, Литовской ССР 
поручено срочно приступить к внедрению системы авто
матизированного учета и анализа производственного 
травматизма на предприятиях лесного хозяйства.

Установлен следующий порядок поступления инфор
мации о производственном травматизме:

производственных подразделений баз авиаци
онной охраны  лесов и об служ ивани я  лесного 
хозяйства  м еханизи рованны х отрядов, в з а д а 
чу которых будет входить борьба с лесными 
п о ж а р ам и  в р ай он ах  наибольш ей пожарной 
опасности с применением эф ф ективны х техни
ческих средств п ож аротуш ения . Не следует 
при ум ен ьш ать  трудностей в этом деле. Пока 
еще не х в атает  техники, средств для  оснащ е
ния отрядов, нет помещений д ля  их р азм ещ е
ния. И тем не менее, м еханизированны е о т р я 
ды  д о л ж н ы  стать  надеж н ы м  резервом сил при 
ли к ви дац и и  крупных лесных пож аров.

Великий русский ученый К. А. Тимирязев 
писал , что д л я  лесовода  важ н о  сегодня, но 
еще в аж н ее  зав тр а .  В этих словах глубокий 
смысл. З а в т р а  ж е  п о и н адл еж и т  тем, кто се
годня сидит на ш кольны х партах.

В настоящ ее  врем я в Российской Федерации 
создан о  3,5 тыс. ш котьны х лесничеств. В них 
зан ято  220 тыс. ребят. Трудно переоценить 
важ н ость  работы , которую они ведут. Это и 
воспитание лю бви к лесу, и привитие трудовых 
навыков, и, наконец, подготовка резерва бу
д ущ и х лесоводов. Ш кольны е лесничества при
ни м аю т больш ое участие во всех работах, вы 
полняем ы х лесхозам и. Они собирают семена, 
с а ж а ю т  лесные культуры, охраняю т лес от 
п о ж ар о в  и сам овольны х порубок. Особенно 
хорош о рабо таю т  ш кольны е лесничества в 
Б рянской , В олгоградской , Ленинградской, 
Белгородской  областях , в Карелии и У дмур
тии. З а с л у га  в этом работников государствен
ной лесной охраны этих областей.

Ш кольны е лесничества долж ны  быть в к а ж 
дой школе, в этом мы видим перспективу об 
разцового  ведения лесного хозяйства и основу 
рачительного  отношения к лесу в настоящем 
и будущем.

Н а ш а  страна богата лесами. Государство  про
я в л яет  большую заботу по их сохранению и 
приумножению . Есть все основания быть уве
ренным, что в 1974 г. работни ки  лесного хо
зяйства  п р и ло ж ат  все усилия для  того, чтобы 
уберечь их от лесны х п ож аров .

-------------------------------------------------------------ХРОНИКА

в течение 5 дней после окончания каждого квартала 
предприятия представляют все информационные листки 
в областные (краевые) управления лесного хозяйства, 
министерства лесного хозяйства автономных республик 
либо непосредственно в министерства лесного хозяйства 
союзных республик, не имеющих областного деления. 
Последние проверяют полноту поступивших информа
ционных листков и с короткой сопроводительной запис
кой направляют их в вычислительный центр ВНИИЛМа.

Всесоюзному научно-исследовательскому институту ле
соводства и механизации лесного хозяйства предложено 
обеспечить обработку поступающей информации.
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У Д К  634.0.432.31

Ликвидация горимости лесов-  
важнейшая задача ленинградских лесоводов

Р. С . ЗАКУСОВ, председатель Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с лесными пожарами, заместитель председателя Лен- 
облисполкома;
С . Д . СМИРНОВ, начальник Ленинградского управления лес
ного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук;
В. Б. НАУМОВ, начальник отдела охраны и защиты леса 
Ленинградского управления лесного хозяйства

J ]  есной фонд Л ен и н градск ой  о бласти  со
ст ав л я е т  6,1 млн. га, из которы х 5,6 млн. 

га, или 7 5 % — покры тая  лесом п лощ адь. Н а 
саж д ен и я  с п реобладан и ем  сосны зан и м аю т  
36% , ели — 26% , березы  — 26%  и осины — 
9 % , ольхи серой и черной, лиственницы  и д у 
ба — 3 % . П о х а р а к т е р у  местообитаний, густо
те транспортной сети и посещ аемости лесов 
населением  они в пиоологическом отношении 
относятся  главны м  о б р азо м  к высокому к л а с 
су п ож арн ой  опасности. Так, н асаж дени й
I класса  пож арной  опасности имеется 21% ,
II класса  — 7%  и I II  к л а с с а — 16%.

О собая  слож ность  в охран е  лесов  наш ей об 
ласти  состоит в том, что на ее территории р а з 
м ещ аю тся  так и е  ин дустриальны е центры  с т р а 
ны, к ак  Л е н и н гр а д  с его ч еты рехм иллионны м  
населением, а т а к ж е  Вы борг, Волхов, Тихвин, 
Н иколаево , Кингисепп, К ириш и и др. В вы 
ходные и п раздни чны е дни летнего  периода 
только из Л е н и н гр а д а  в ы е зж а е т  на отдых в 
лес  около полутора  миллионов человек. В н аи 
более ж ивописных и п о ж арооп асн ы х  лесны х 
м ассивах  расп о л о ж ен о  немногим менее ста  
пионерских лагерей  и разл и ч н ы х  детских уч
реж дений, десятки  сан атори ев  и домов о тды 
ха, а т а к ж е  многочисленные базы  туристов, 
охотников и рыболовов. С учетом водоохран 
ного, защ итного , санитарно-гигиенического  и 
рекреационного  значения  1610 тыс. га лесов 
отнесено к I группе, в том числе 1310 тыс. га —  
к л есам  массового отды ха  трудящ ихся .

А нализ загораем осги  лесов Л ени нградской  
области  за  последние 13 лет  п о казы вает ,  что 
б л аго д ар я  улучш ению технической осн ащ ен 
ности предприятий лесного хозяйства , о п е р а 
тивности в о рганизац ии  об н ар у ж ен и я  и л и к в и 
дации возни каю щ их лесны х пож аров , повы 
шению эф ф ективности  проф илактически х  и 
предупредительны х мероприятий, дей ствен но
сти противопож арной п роп аган ды  р азм ер ы  
площ адей, о х в аты ваем ы х  лесными п о ж ар ам и , 
еж егодно сни ж али сь :  в 1959 г. — 10,9 тыс. га,

в 1971 г.— 675 га. С редняя  площ адь , прихо
д я щ а я с я  на один случай лесного п ож ара ,  
ум еньш илась  соответственно с 9 до 0,6 га. З а  
это врем я  в л есах  Л енинградской  области  бы
ли построены 92 наблю дательны х мачты, 
80 пож арно-хим ических станций, создано 
15 тыс. км м инерализованны х лесных полос. 
С 1965 г., со времени организации областного 
уп равлен и я  лесного хозяйства, м аш и н н о-трак
торный п ар к  лесхозов возрос с 193 до 
499 тр акто р о в  и с 186 до 566 автомобилей.

Л е с н а я  п р оти воп ож арн ая  служ ба п л ан о м ер 
но соверш ен ствовалась , обеспечивала охрану 
лесов от п о ж ар о в  в обычных условиях погоды. 
И все ж е  при наступлении сильнейшей засухи 
в 1972 г. в л есах  Л енинградской  области  воз
никло 2363 загораний. П лощ адь, пройденная 
п о ж а р ам и ,  состави ла  21,6 тыс. га, в том числе 
по к р ы тая  л е с о м — 11,6 тыс. га. О стальны е
10 тыс. га —  это главны м образом верховые 
болота. В 1973 г. горимость лесов х а р а к т е р и 
зо в ал ась  следую щ им и данными: количество 
загоран и й  л е с а — 1511 случаев, площ адь  лес
ных п о ж ар о в  — 3,1 тыс. га, в том числе по
кр ы тая  лесом —  2,7 тыс. га. К ак  видим, гори
мость лесов как  в 1972 г., так  и в 1973 г. была 
чрезвы чайно  высокой.

В чем причина загораний в лесах , распрост
р анени я  п о ж ар о в  на значительны х п лощ адях  
в эти д в а  года?  К акде  просчеты в подготовке 
к п ож арооп асн ы м  сезонам нами были доп ущ е
ны? К аки е  меры необходимо принять, чтобы 
орган и зац и я  охраны лесов от п ож аров  бы ла 
н адеж ной  при лю бых погодных условиях? Что 
нуж но сделать  для  проф илактики  возникнове
ния лесных пож аров? Н а д  этими вопросами 
мы сейчас работаем  я от правильного  решения 
будут зависеть  уровень надеж ности  о р ган и за 
ции служ б ы  охраны лесов от по ж ар о в ,  полная 
л и к ви д ац и я  горимости лесов Л енинградской  
области.

Основными причинами возникновения заго 
раний леса  являю тся  неосторож ное обращ ение
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с огнем людей, незнание п рави л  п ож арн ой  б ез 
опасности. Это м ож ет  быть и неправильны й 
выбор места д л я  костра, и оставлени е  его не- 
потушенным, и брош енны е горящ и е спички или 
папиросы. У читы вая  это, работни ки  лесной 
охраны особое вним ание  за  последние годы 
уделяли  проведению  п ротивоп ож арной  п р о п а 
ганды  среди населения. О на ст ал а  зн ач и тел ь 
но шире, доходчивей и действенней. В периоды 
высокой пож арной  опасности по лен и н гр ад ско 
му ради о  и телевидению  регулярн о  тр ан сл и р о 
вались вы ступления работников  Л еноблиспол- 
кома, У п равлен ия  лесного хозяйства , У п р а в л е 
ния внутренних дел  и други х  организац ий. 
В сообщ ениях о погоде п ер ед ав ал и  пож арную  
обстановку в л есах  о бласти  и призы вы  к н а 
селению об осторож ном  обращ ен и и  с огнем 
в лесу. Ш ирокое  расп ростран ен и е  в 1973 г. 
получило использование д ля  противопож арной 
п роп аган ды  р ад и отран сляц и он н ы х  узлов  вок
залов , ж е л езн о д о р о ж н ы х  и автобусны х ст ан 
ций, речных пристаней, электропоездов  и а в 
тобусов м еж дугородни х  линий. Р ед ак ц и ям и  
областны х газет  и Л ен и н гр адск и м  комитетом 
по телевидению  и р ади о вещ ан и ю  бы ли вы д е
лены специальны е корреспонденты, в зад ач у  
которых входила  подготовка и публи к ац и я  
статей и выступлений на лесную  тематику .

Д л я  п ротивоп ож арной  проп аган ды  р аб о тн и 
ки лесного хозяйства  и сп ользовали  звукоуси
ли ваю щ и е  установки П ЗС -6 8  на а в и а п а т р у л ь 
ных сам олетах . В городах  и населенны х пун к
тах, у ж е л езн о д о р о ж н ы х  станций, а в т о в о к за 
лов, вдоль шоссейных дорог  и по берегам  
водоемов было устан овлен о  8550 а н ш л аго в  и 
панно, а в т р а м в а я х ,  автобусах  и электро- 
п «ездах  расклеено  20 тыс. листовок. В б р о 
ш ю ре летних расписаний пригородных поез
дов б ы ла  вы делен а  стран ица  с рисун кам и  и 
текстам и  на противоп ож арную  тематику. О х
ране  лесов от п о ж ар о в  п освящ али сь  эл ек тр о 
газеты  на Н евском  пэоспекте  Л ен и н гр ад а .  На 
папиросных коробках  п ечатались  небольшие 
тексты о необходимости осторож ного  о б р а щ е 
ния с огнем.

Н а  э к р а н а х  кинотеатров  Л ен и н гр а д а  и об 
ласти дем он стри ровался  кинофильм  «В лесах  
ленинградских» о труде лесоводов, их борьбе 
за сохранение лесны х богатств. Л е н и н гр а д 
ским управлен и ем  лесного  хозяйства  в Д ом е 
природы в Л ен и н гр ад е  б ы ла  орган и зован а  
вы ставка  «Б лагоустрой ство  мест отды ха в 
лесу».

Б о л ь ш а я  работа  по проп аган де  сбереж ения  
лесов велась  среди м олодеж и и учащ ихся 
средних школ. В Л ен и н гр адск о й  области  сей
час действую т уж е /0 ш кольны х лесничеств, 
несущих служ бу  по охране  зелены х н а с а ж 
дений.

У читы вая  уроки пож ароопасного  сезона
1972 г., лесхозы  Л ен и н градской  области значи
тельно увеличили объемы  противопож арных 
м ероприятий. В 1973 г. было создано 1700 км 
новых м и н ерали зован н ы х  полос, 50 км проти
во п о ж ар н ы х  разры вов , устроено 580 пож арны х 
водоемов, в наиболее  посещ аемы х населением 
участк ах  л еса  оборудовано  12700 мест отдыха 
и при валов , построено 176 км дорог противо
по ж ар н о го  назначения. П ри  подготовке к по
ж ар о о п асн о м у  сезону к а ж д ы м  лесхозом были 
р а зр а б о т а н ы  м арш руты  наземного патрулиро
вани я. В некоторых лесхозах  в патрули рова
нии лесов п ри ним али  участие владельцы  авто
м аш и н и мотоциклов. Д л я  ави ап атр у л и р о ва 
ния бы ло арендовано  три сам олета  АН-2, а в 
период наивысш ей пож арной  опасности, кроме 
того, ещ е вертолет  и дополнительно один сам о
лет.

В р езу л ьтате  проведенной работы по проти
воп ож арной  пропаганде, оборудования мест 
отдыха и привалов, зап р ета  посещения лесов 
населением  в особо пож ароопасное  время чис
ло загоран и й  в 1973 г. уменьш илось по 
сравнени ю  с 1972 г. почти в два  раза .

О д н ако  надо признать, что при проведении 
противоп ож арной  пропаганды  не используют
ся еще все возмож ности . Недостаточны и 
объемы  противоп ож арны х  работ. Н ет  д о л ж 
ной координ ации  в проведении работы по 
проп аган де  м еж д у  о рганам и  печати, радио и 
телевидения. Н едостаточно используются воз
мож ности  кинотеатров , радиотрансляционных 
узлов  и м н оготираж н ы х газет  ленин
градских  предприятий. У станавливаемы е о р 
ганам и  лесного хозяйства  анш лаги и панно 
иной раз  оф орм лен ы  на низком худож ествен
ном уровне. К чтению лекций редко при вле
каю т квалиф иц ированн ы х лекторов общ ества 
«Знание», активистов О бщ ества  охраны  при
роды, географического и ботанического об
ществ, преподавателей  школ, техникумов, ин
ститутов, научных работников  Ленинградской  
лесотехнической академ ии  и Л е н Н И И Л Х а ,  
студентов лесохозяйственны х и биологических 
факультетов  институтов и техникумов.

Д ал ьн ей ш ее  улучш ение лесохозяйственной 
и противопож арной проп аган ды  среди трудя
щихся путем координации действий органов 
массовой п роп аган ды , разр або тк и  специаль
ных лекций, орган и зац и и  лекторского актива 
из числа ученых, студентов, комсомольцев, не
использования  в этой работе  возможностей 
предприятий г. Л ен и н гр ад а  и области позво
лит повысить эф ф ективность этой работы.

Но возм ож ности  пропаганды  не беспредель
ны. П р ебы ван и е  в лесу  большого количества 
лю дей в засуш ли вы е  периоды лета  всегда со
д ер ж и т  в себе потенциальную возможность
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его загоран и я .  П оэтом у основой л и квидац ии  
горимости лесов явл яется  изы скание  таких  
форм о рганизац ии  служ б ы  охраны  лесов от 
пож аров, которые позволили бы своеврем ен
но об н ар у ж и ть  и ли кви д и ровать  лю бой лесной 
пож ар , не допустить его распространения  на 
больш ой территории. Н еобходи м а  стройная  
орган и зац и он н ая  структура, р а с п о л а га ю щ а я  
достаточными техническими средствами, 
им ею щ ая  высокую м обилизационную  готов
ность отрядов  по борьбе с лесными п о ж а р а 
ми. П ри  этом сам а  структура  д о л ж н а  быть 
мобильной, иметь за р а н е е  отработан н ы е  в а 
рианты  действий д ля  различной степени по
ж ар н о й  опасности.

П рош едш ие два  года небы валой в Л е н и н 
градской области  засухи явились хорош ей 
проверкой сущестую щ ей орган и зац и и  служ бы  
охраны  лесов от п ож аров  и м ож но сказать , 
что во многом она о п р а в д а л а  себя. Но сло 
ж и в ш а я с я  обстановка  в 1972 г. вы яви л а  все 
недостатки этой служ бы  и за с т ав и л а  изы ски
вать новые методы улучш ения организац ии  
охраны  лесов от п ож аров , новые ф орм ы  р а б о 
ты органов лесного хозяйства  в направлени и  
повыш ения пож ароустойчивости  лесных н а 
саж дений . Д остаточн о  сказать , что н ар я д у  с 
улучш ением пропагандистской  работы  среди 
населения значительно больш е вни м ан ия  бы 
ло уделено проф илактическим  п р о ти в о п о ж ар 
ным мероприятиям . По сравнению  с 1971 г. 
их объемы  возросли: по созданию  м и н ер ал и 
зованны х противоп ож арны х  п о л о с — в д в а  р а 
за, уходу за  н и м и — в 1,5 раза ,  строительству  
пож арны х  в о д о е м о в — в 50 раз,  разр у б ке  
противоп ож арны х разр ы во в  — в 10 раз,  р а з 
рубке и расчистке к в ар тал ьн ы х  просек — с 598 
до 684 км, строительству  дорог п р о ти в о п о ж ар 
ного назн ачени я  — с 137 до 176 км.

Особое внимание было уделено б л а г о 
устройству мест массового  отды ха трудящ ихся . 
Н а предприятиях  лесного хозяйства  других 
ведомств из числа р або таю щ и х  были сф о р м и 
рованы специальны е оснащ енны е тр ан сп о р т
ной и землеройной техникой отряды  по борь
бе с лесными п о ж ар ам и , в л есах  приведены 
в готовность все средства  наблю дения  и опо
вещения. З а  80 пож арно-хим ическими стан
циями закреп и ли  140 автомаш ин, 35 б у льд о 
зеров, 106 трелевочных тракторов  с лесными 
плугами. Все р аботаю щ и е  в л есах  о р га н и за 
ции и предприятия  оснастили п р о ти в о п о ж ар 
ным оборудованием  и инвентарем  согласно 
утверж ден ны м  нормам.

Б л а г о д а р я  принятым м ерам , а т а к ж е  о п е р а 
тивности в организац ии  туш ения лесны х по
ж аров ,  знан ия  дела , привлечения необходи
мой противопож арной техники в 98%  случаев 
за го р ан и я  леса  в 1973 г. были л ик видированы

на небольш их пл о щ адях  от 0,1 (64% ) до
1 - 5  га (9 % ) .

О дн ако  шесть лесных пож аров  распростра
нились на площ адях , превы ш аю щ их 100 га 
к а ж д а я .  По количеству  это составляет  всего 
0,4% всех случаев, но ущ ерб от них значи
тельный, исчисляем ы й не только затратам и  
на их ликвидацию , но и гибелью леса. Р а с 
пространение лесных п ож аров  на значитель-i 
ных пл о щ адях  в Л ени нградск ой  области объ
ясняется  еще и тем, что из-за  недостаточности 
пунктов наземного  наблю дения  и ав и ап а 
трульны х средств о б н ар у ж и в ал и  их несвое
временно. А рендуемые на пож ароопасны й пе
риод  сам олеты  и вертолеты не были уком 
плектованы  п араш ю тистам и-пож арн ы м и, а те, 
кто рабо тал ,  вы полнял роль лиш ь наблю дения 
за  лесами . С момента обнаруж ени я  загорания  
терялось  значительное время на доставку  
вы мпела, на м обилизацию  и доставку  к месту 
п о ж а р а  рабочих и техники.

Н ередк и  были случаи неудовлетворительной 
работы  автоматической  телефонной связи. Н а 
до сказать , что лесхозы  и лесничества до сих 
пор не имеют необходимых средств ради о
связи, что в значительной мере затрудн яло  
м оби лизаци ю  сил и средств, а т а к ж е  руковод
ство р або там и  по тушению пож аров.

Если м оби лизаци я  деж урны х пож арны х 
сторож ей и работников  лесной охраны на л и к 
видацию  первых загораний по распоряж ени ю  
лесничего или д и ректора  предприятия прохо
ди ла  оперативно, быстро, то при осложнении 
пож арной  обстановки, когда собственные 
средства  лесохозяйственны х предприятий о к а 
зы вали сь  исчерпанными, м обилизация  р а б о 
чих и техники других предприятий нередко 
за д е р ж и в а л а с ь  на длительное время по р а з 
личным причинам.

Н екоторы е  лесничие и инженерно-техниче
ские работники лесхозов из-за недостаточной 
подготовленности и отсутствия опыта борьбы 
с крупными лесными п ож арам и  теряли сь  и 
допускали  тактические ошибки в расстановке  
проти воп ож арн ы х  средств и вы боре метода 
тушения.

Р я д  крупных лесных п о ж ар о в  в 1972—
1973 гг. возник от за го р ан и я  торф а  в местах 
его р азработок ,  так  к ак  п о дни м аем ая  ветром 
го р я щ ая  торф ян ая  крош ка р а зл е та л а с ь  на 
значительны е расстояния, что способствовало 
распространению  верховых п ож аров .

Недостаточно, а порой и неэффективно ис
пользовались  при тушении лесных пож аров 
имею щ иеся химические средства.

И, наконец, ин ф орм аци я  о предстоящ их из
менениях погодных условий, которая  поступала 
в органы лесного хозяйства , б ы ла  недостаточ
ной. К роме учета температуры , п редполагае
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мого количества осадков, нам  необходимо за  
5— 7 дней иметь дан ны е о возмущ ении воз
душных масс атмосферы . Опыт 1972 г. п о к а 
зы вает, что массовые лесные пож ары  во всех 
областях  европейской части Р С Ф С Р  возн и ка
ли в одно и то ж е  время (24— 26 августа ) ,  
когда н ар яд у  с ж ар к о й  сухой погодой по всей 
территории С ев ер о -З ап ад а  и Ц ен тр а  н аб лю 
дали сь  ураганны е ветры. Н е  исклю чена воз
мож ность влияния  на изменение пож арной 
опасности в лесах  повыш ения солнечной а к 
тивности.

При подготовке к п ож ар о о п асн о м у  сезону
1974 г. мы учитываем  все имевш иеся недо

статки  в охране лесов от пож аров и устра
няем их. В ф еврале  Л еноблисполком  принял 
решение, в котором проан али зированы  итоги 
работы  по борьбе с лесными пож арам и  
в 1973 г. и намечена конкретная программа 
деятельности всех организац ий  по подготовке 
к пож ароопасном у  периоду текущего года. 
Выполнение намеченных мероприятий позво
ли т  нам еще более эф ф ективно использовать 
все имею щиеся в наш ем распоряж ении сред
ства д ля  п редотвращ ени я  и ликвидации заго 
рания леса . Зелены е насаж ден и я  Л ен и н град 
ской области  долж н ы  быть надеж но защ и щ е
ны от уничтож ения их пож арам и .

■ У Д К  634.0.431.5

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ШКАЛ 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
М. 3 . МУСИН, В. А. АРХИПОВ (КазНИИЛХА)

ри р а зр а б о т к е  противоп ож арны х  м еро
приятий больш ое значение имеет п р а в и л ь 

ное построение местных ш кал  пож арной  оп ас
ности погоды. М естн ая  ш кал а  способствует 
своевременному прогнозированию  п о ж а р о 
опасных дней, а следовательно , и быстрой ос
тановке  расп ростран ен и я  лесных пож аров .

В настоящ ее  врем я для  определен ия  е ж е 
дневной пож арной  опасности р а зр а б о та н ы  
различны е методики построения местных 
ш кал . П ри построении их д ля  лесов К а з а х с к о 
го м елкосопочника и Н аурзум ского  за п о в е д 
ника К устанайской  области , располож ен ны х 
в виде островны х м ассивов среди степных п ро
странств, нам и и сп ользован а  методика
Н. П. К урбатского  (1).

В методике, п ри м ен явш ейся  ранее, рек о 
м ендовалось определять  процент лесных по
ж ар о в ,  приходящ ихся  на тот или иной класс, 
от их общ его  количества. Н а  I класс  д олж н о  
приходиться  не более 5% случаев , на I I— 15— 
20, на I I I — 35— 40 и на IV— 40— 50% . Выясни-

Т аблица  1
Количество лесных пожаров в зависимости 

от величины осадков

Лесны х п о ж а р о в  (чи сл ите ль  — к о л и ч е с т в о  сл у чаев ,  
зн а м е н а т е л ь  — % )  при с у т о ч н о м  к о л и ч е с т в е  о с а д к о в ,  мм

нет 0 ,0 —2,0 3 , 0 - 4 , 0 5 ,0 —6 ,0 7 ,0 —8.0 9 , 0 - 1 0 , 0 >10,0

552 54 14 12 4 6 2
8 5 ,7 8 , 4 2 , 2 1 ,9 0 , 6 0 , 9 0 , 3

лось, что в условиях  большой пож арной опас
ности и высокой горимости лесов Казахского  
мелкосопочника и Н аурзум ского  заповедни
ка т а к а я  м етодика неприемлема, поскольку 
по ней допускаю тся  случаи возникновения 
лесных п о ж ар о в  в I классе. Ш к ал а ,  построен
ная по этой методике, мож ет быть использо
вана  ли ш ь летчикам и -наблю дателям и  при 
определении пож арной  опасности для  тер р и 
тории нескольких лесхозов.

Горение лесных напочвенных горючих м а 
тер и ал о в  зависи т  главным образом  от их 
влаж ности , которая, в свою очередь, зависит 
от погодных условий — тем пературы  и в л а ж 
ности воздуха, осадков, силы и скорости вет
ра. В лаж н ость  напочвенного покрова связана  
с количеством вы падаю щ их  осадков. По по
лученным данны м , негоримое состояние н а 
почвенного покрова в лесу  наступает  при 
средней его в лаж н ости  54% .

По статистическим д ан н ы м  о лесных по
ж а р а х ,  возникш их на территории Казахского  
м елкосопочника за  десятилетний период, 
с увеличением осадков  количество пож аров 
резко ум еньш ается . Д а н н ы е  о распределении 
644 лесны х пож аров , возникш их здесь за  д е 
сять лет, приведены в табл . 1.

И звестно, что загоран и е  напочвенного по
крова под пологом древостоя прекращ ается, 
если вы пало  больш е 3 мм осадков (2).

С лучаи  возникновения лесных пож аров  при 
о садк ах  в 3 мм и более свидетельствую т о не
равном ерности  вы падания  их. Метеостанции
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о б сл у ж и ваю т  слиш ком больш ую  территорию , 
а следовательно , получаем ы е от них дан ны е 
не могут быть приемлем ы  д л я  всей т е р р и 
тории.

В течение 177 дней п ож арооп асн ого  сезона 
под пологом соснового древостоя  (в сухом 
камени сто-лиш айн иковом  бору) были п рове
дены опыты по за ж и ган и ю  напочвенного по
крова, которые п оказали ,  что процент дней, 
когда заго р ал ся  напочвенны й покров, при 
осадк ах  1 мм составил  72, при о садк ах  1,0—
2,9 мм — 25, а в дни с о садк ам и  3 мм и более 
загораний  напочвенного покрова  не н а б л ю 
д алось  (табл. 2).

К а к  видим из приведенных данны х, осадки 
в 3 мм в наш их условиях могут исклю чить 
угрозу возникновения лесны х пож аров .

Д л я  построения местных ш кал  нами р а с 
смотрены статистические сведения о р а с п р е 
делении лесны х п о ж ар о в  в зависимости  от ве
личины осадков. Д ни  п ож ароопасного  сезо 
на нами разделен ы  на три класса  пож арной  
опасности. Д н и  с п о ж а р ам и ,  возникш ими в пе
риод вы падения  осадков  в 3 мм и более, 
отнесены к I классу  и считаю тся первым 
днем; дни после вы падения  осадков  в 3 мм 
и более (второй д ен ь ) ,  а т а к ж е  с о садк ам и  
менее 3 мм —  ко II; остальн ы е дни с п о ж а р а 
ми (без осадков) — к III.

Д л я  определения величины комплексного 
п о к азател я  на стыке м еж д у  классам и  взята  
средняя  величина комплексного  п ок азател я  
дож дли вы х  дней с п о ж ар ам и . П ри  изучении 
влияни я  осадков  вы яснилась  необходимость 
вклю чить в сумму ком плексны х показателей
II класса  еще сумму комплексны х п о к а з а т е 
лей I класса .

В ычисления проведены по следую щ им  ф о р 
мулам;

при определении границ  м еж ду  I и II к л а с 
сом

III _ - Д п* 

м еж ду  II и III  классом

н—in: п, +  п2 +  п3
где I i l i_n  — граница м еж ду  I и II классом; 

Ш ц - ш  — м еж ду  II и III ;

Р аспределение дней пожароопасного сезона  
по величине выпадающих осадков

Таблица 2

С у то ч н о е  кол ич ество  о с а д к о в ,  им

Х а р ак т ер и с ти к а  п о ж а р о 
о п а с н о г о  сезона

1 
бе

з 
ос

ад


ко
в 

и 
до

 
1,

0

О
сч
1о

3,
0 

4,
0

О
о"
То

О
о

А

С наличием горимо-
сти, дней ................. 104 3 0 0 0

То же, 9 6 ....................... 71,7 25,0 0 0 0
С отсутствием гори-

мости, дней . . . 41 9 8 8 4
То же, % ................. 28,3 75,0 100,0 100,0 100,0

В с е г о .  .  . 145 12 8 8 4

П1

2 Д п ,

п2-

■ количество первых дней с п о ж а 
рам и и осадкам и  > 3  мм;

■сумма комплексного показателя  
первых дней с п ож арам и ;

■ количество вторых дней с п о ж а 
рам и  после осадков > 3  мм;

Е Д п 2 — сумма комплексных показателей  
вторых дней с пож арам и ; 

п3 — количество дож дли вы х дней с 
осадк ам и  < 3  мм;

2 Д п 3 — сум м а комплексных показателей  
дож д ли вы х  дней с осадкам и  ме
нее 3 мм, но в эти дни н а б л ю д а 
лись возникновения пож аров.

По этим ф орм улам  определены границы 
классов  пож арной  опасности по группам  л ес 
хозов, лесо п о ж ар н ы м  районам, Н аурзум ском у 
заповеднику  и д ля  всей территории мелкосо- 
почника (ед и н ая ) .  При проверке единой ш к а 
лы  для  мелкосопочника выяснилось несоот
ветствие распределен ия  лесных п ож аров  по 
кл ассам  пож арной  опасности на территории 
разли ч н ы х  лесхозов. Закономерное р асп р ед е 
ление по к л ассам  отмечено в ш кал ах  для 
л есоп ож арн ы х  районов. Из-за этого от единой 
ш калы  д л я  К азахского  мелкосопочника при
ш лось о тказаться .

П ри лесопож арн ом  районировании за  осно
ву взято  природное и лесорастительное рай о 
нирование К а зН И И Л Х А  (3). Учтены степень 
однородности территории по продолж ительно-

Т а б л и ц а  3

Распределение лесопожарных районов по лесопирологическим показателям

Л е с о п о ж а р н ы е  районы

Лесопир о л о ги ческие  п о к а за т е л и

г о р и м о с ть  
л есо в ,  %

число п о ж а р о в  
на 100 т ы с .  га 

(в год)

ко л ич ество  дней 
в п о ж а р о о п а с н о м

с е зо н е

начало и koiil-ц 
п о ж а р о о п а с н о  го 

се зона

К о к ш е т а у с к и й ..................................................................... 0,095 5,90 111 9/1V -  7/Х
М у н ш а к т п н с к и й ................................................................ 0,148 0,54 152 10/IV—28/Х
Баяно-Каркаралинский . ............................................... 1,211 • 6 , 6 6 197 12/IV—20/XI
Наурзумский зап овед ни к ............................................... 0,832 5,21 167 29/1V — 11 /X
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М естные шкалы пожарной опасности для лесопожарны х районов
Т аблица  4

Класс
п о ж а р н о й

о п а с н о с т и

Величина к о м п л е к с н о г о  п о к а з а т е л я ,  м б / г р а д .

К о к ш е т а у с к и й М у н ш а к т и н с к и й Б а я н о - К а р к а р а л и н с к и й Н а у р з у м с к и й

1 менее 400 менее 200 менее 200 менее 250
п 401— 1500 201— 1300 201—700 251—7000

ш 1501 и более 1300 и более 701 и более 7001 и более

сти сезона, число п о ж а р о в  на 100 тыс. га , го- 
римость лесов и величина  комплексного  по
к а за т е л я  м б/град . П осле  а н а л и за  этих п о к а 
зателей  территория  К азах ск о го  мелкосопоч- 
ника р азд ел ен а  на три л есо п о ж ар н ы х  района:
1) К окш етауский  — на северо-востоке Кокче- 
тавской  области  (27%  п л о щ ад и  терри тори и );
2) М унш актин ский за н и м ае т  цен тральн ую  и 
северо-западн ы е  части территории К а з а х с к о 
го мелкосопочника (5 9 % ) ;  3) Б а я н о -К а р к а -  
ралинский  —  ю ж н а я  часть  (1 4 % ) ;  4) Н аур- 
зумский зап оведн и к  К устан ай ской  о бласти  — 
ю ж н а я  часть  (1 2 % ) .  Н а ч а л о  пож ароопасного  
сезона по м елкосопочнику и Н ау р зу м ско м у  
заповеднику  — апрель. а конец — октябрь . 
П риведенны е в табл .  3 сроки п о ж ар о о п асн о 
го сезона установлены  по д а т а м  возни кн ове
ния первого и последнего п ож аров .

П ри  определении гран и ц  классов  п ож арн ой  
опасности по приведенны м выш е ф о р м у лам  
общ ее количество п о ж ар о в  в сезоне р а с п р е 
деляется  в пределах  процентов, у к азан н ы х  
в методике Н. П. К урбатского . К оличество 
лесны х п ож аров  расп р ед ел яется  в новых ш к а 
л а х  в следую щ их пределах : на I класс  п ри 
ходится  3— 8% случаев  от их общ его  коли 
чества, на второй — 18— 36, на третий класс  — 
56— 78%- Величины комплексны х показателей , 
оп ределяю щ и х  границы  классов  по лесопо
ж а р н ы м  р ай о н ам , приведены  в табл . 4.

С р ав н и тел ьн ая  оценка общей и местной 
ш к ал  п ож арн ой  опасности (табл. 5) п оказы 
вает,  что по общ ей ш к ал е  в I классе  (средние 
д в а  р ай о н а)  п о ж ар о в  в д в а  р а з а  больше, чем 
по местной ш кале , а д л я  Кокш етауского  р а й о 
на и Н ау р зу м ско го  заповедника  отклонений 
нет. Во II классе  общей ш кал ы  наблю дается  
увеличение количества  ^есны х пож аров. Это 
все созд ает  больш ую  пож арную  н а п р яж е н 
ность в лесх о зах  и вероятность распростране
ния и разви ти я  лесны х пож аров . П ри воз
мож н ости  возникновения до 8% лесных по
ж а р о в ,  т. е. при I классе  пож арной  опасности 
по местной ш кале , авиапатрули рован и е  не 
проводят, но назем ное следует  проводить (4).

В течение десяти  лет  в Б аян о -К ар к ар али н -  
ском и Н ау р зу м ск о м  лесоп ож арн ы х  районах 
лесные п о ж а р ы  возни кали  редко (количество 
случаев  29 и 25). П ри  составлении местных 
ш кал  на I класс  пож арной  опасности при
ш лось 7,8— 8%  (6 и 2) случаев лесных п о ж а 
ров от их общ его  количества. Если в М унш ак- 
тинском л есо п ож арн ом  районе на I класс  п о 
ж ар н о й  опасности приходится 21 случай 
(4 ,4 % ) ,  то в Б ая н о -К ар к ар ал и н ск о м  и Н а у р 
зумском  соответственно 6 и 2 случая  (8 % ) ,  
что мож но считать вполне допустимым.

О пределение границ классов  пож арной 
опасности с помощ ью предлож енн ы х  формул 
и построение на их основе местных ш кал  по-

Таблица 5
Количество и процент лесных пожаров по общей и местной шкалам в разных

лесопожарны х районах

Л есны х п о ж а р о в  по р ай о н ам

Классы К о к ш е т а у с к и й М у н ш а к т и н с к и й Б а я н о - К а р к а р а л и н с к и й Н а у р з у м а к и й
п о ж а р н о й
оп ас н о ст и

% к о л и ч е с т в о % ко л и ч ест во % количество % количество

О б щ а я  ш к а л а
I 3,4 4 6,4 32 15,8 12 8,0 2
н 6, 1 7 13,6 68 22,4 17 8,0 2

ш 90,5 105 80,0 374 61,8 48 84,0 21
М е с т н а я ш к а л а

I 3,4 4 4,4 21 7,8 6 8,в 2
н 18,1 21 18,4 57 23,4 18 36,0 10

ш 78,5 91 '77,2 366 68,8 53 56,0 13
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высят точность прогноза  пож арооп асн ой  по
годы в лесу в течение п ож арооп асн ого  сезо 
на на всей территории у к азан н ы х  выш е л есо 
п ож ар н ы х  районов.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

3. К  у  р  б  а  т  с  к  и  й  Н.  П.  П о ж а р н а я  о п а с н о с т ь  в  л е с у  
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н а р » , 1970.

В П О РЯ Д КЕ ПРЕД ЛО Ж ЕН И Я

У Д К  634.0.431.1

О ц е н к а  работы лесной охраны

по борьбе с пожарами
С. М. ВОНСКИЙ [ЛенНИИЛХ]

Ь |  звестно, что число пожаров, 
возникающих на территорий 

одного и того же района, и интен
сивность их распространения в  

значительной мере з а в и с я т  от сте
пени засушливости погоды пожа
роопасного сезона. Чем суше по
года, тем больше возникает пожа
ров и  тем большую площадь о н и  

охватывают. Чередование лет с 
большой и малой горимостью, 
связанное с  чередованием засуш
ливых периодов с периодами бо
ле влажными, отмечено многими 
лесоводами (2, 3, 4).

Учитывая, что лесорастительные 
и экономические условия, в том 
числе и состояние охраны леса от 
пожаров, в целом ряде областей за 
последние годы не претерпели су
щественных изменений, М о ж н о  су
дить, что резкое увеличение вы
горевших площадей в отдельные 
пожароопасные сезоны обусловле
но только особенностью метеоро
логических условий, отличающих
ся повышенной засушливостью. 
В такие сезоны пожары, как пра
вило, возникают чаще, увеличи
вается лесная площадь, на кото

рой могут возникать пожары. 
При длительном нарастании при
родной пожарной опасности по 
условиям погоды (V класс) леса 
самых разнообразных типов (на 
сухих и избыточно увлажненных 
почвах) становятся восприимчи
выми к источникам огня. Следует 
особо подчеркнуть, что в засуш
ливые сезоны развиваются под
стилочно-гумусовые и торфяные 
пожары, тушить которые очень 
трудно. Часто имеющихся сил и 
средств тушения не хватает для 
своевременной ликвидации боль
шого числа одновременно дейст
вующих пожаров, и они распро
страняются на большие площади.

По методике, разработанной 
ЛенНИИЛХом (1), можно оце
нить степень засушливости пожа
роопасных сезонов по метеороло
гическим элементам погоды. Эта 
оценка нужна для определения 
повторяемости пожароопасных се
зонов различной степени засушли
вости. Данные о повторяемости 
сезонов разной засушливости 
должны явиться одной из основ 
при проектировании комплекса

противопожарных мероприятий, 
а также для объективной оценки 
качества работы подразделений 
авиационной и наземной охраны 
лесов от пожаров.

Разницу в степени горимости 
лесов различных областей в зави
симости от засушливости пожаро
опасных сезонов можно наглядно 
проследить по данным таблицы 1, 
в которой приведены сведения
о числе и площади пожаров по 
разным географическим районам 
СССР. Материалы о горимости 
собраны за 1959— 1965 гг.

Чрезвычайно высокая горимость 
в особо засушливые годы обуслов
лена таким уровнем охраны лесов 
от пожаров, который не был рас
считан на борьбу с огнем в силь
ную засуху. Естественно, что 
оценка работы охраны леса от по
жаров должна быть дифференци
рована в зависимости от степени 
засушливости пожароопасных се
зонов. Чем выше засушливость 
сезона, тем труднее вести борьбу 
с огнем, тем вероятнее более ча
стое возникновение пожаров и 
большая их площадь.

По нашему мнению, оценка ка
чества работы по охране лесов от 
пожаров может быть дана на 
основании анализа данных о се
зонных показателях засухи за 
многолетний период и площадей 
пожаров на территории объекта 
(лесхоза, леспромхоза, оператив
ного отделения и т. д.) за послед
ние пять лет. Качество работы 
оценивается специальным коэффи
циентом, расчет которого приво
дится ниже. Для удобства расче
та составляется специальная таб
лица. Пример расчета приведен 
по материалам Архангельской об
ласти (табл. 2).

Т а б ли ц а  1
Зависимость числа пожаров и их площадей от степени  

засуш ливости пожароопасных сезонов ( 9 6  от показателей  
горимости влажного сезо н а )

А р х а н ге л ь с к а я
о б л а с т ь

П с к о в с к а я
о б л а с т ь

С а х а л и н с к а я
о б л аст ь

С тепень  за с л у ш и в о с т и  
п о ж а р о о п а с н о г о  се зона
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п

ож
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Ч резвы чайно  з а с у ш л и в ы й
С у х ой  .......................................
У м ер ен но  в л а ж н ы й  . .  . 
В л аж ны й . . . . . . . .

650 9000 1300 13900 296 3820
460 1950 1200 900 98 1230
295 800 300 460 108 500
100 100 100 о о 100 100
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Вычисление значения сезонного 
показателя засухи (СПЗ), выра
женного в процентах от величины 
среднего многолетнего сезонного 
показателя засухи (ПЗМ), произ
водится в соответствии с «Мето
дическими указаниями по оценке 
степени засушливости пожаро
опасных сезонов и расчету веро
ятности их наступления» (1). Ве
личина СПЗ (%) для объекта вы
числяется по одной или несколь
ким метеостанциям, расположен
ным на его территории, в зависи
мости от величины объекта. Если 
метеостанций на территории объ
екта нет, то расчет производится 
по показаниям ближайших к нему 
станций.

Порядок заполнения таблицы и 
расчета коэффициента качества 
работы следующий:

выписывают площади пожаров 
за последние пять лет, включая 
год, подлежащий оценке (табл. 2, 
графа 3);

вычисляют и заносят в таблицу 
данные по СПЗ (%) за каждый 
год (графа 4).

Площадь пожаров по каждому 
году для сопоставления приводят 
к единому СПЗ (%) == 100%. По
лученные данные заносятся в гра
фу 5.

Пример расчета для сезона 
1952 г. (строка 1):

1 , 8-100
5  = ----- jg----- =  11,3 тыс. га.

В том случае, если величина 
СПЗ (%) меньше 10 или больше 
600%, перерасчета не производят 
и соответствующую строку в гра
фе 5 не заполняют.

По данным графы 5 вычисляют 
среднюю площадь пожаров. К по-

какой-либо сезон больше удвоен
ной средней площади пожара, то 
данные этого года исключают из 
сумм, а определение суммы и 
средней величины производят по
вторно за минусом площади дан
ного сезона. Вычисление средней 
площади производят по данным 
не менее чем за три сезона. 
В том случае, если для расчета 
остается менее трех сезонов, то 
недостающие значения добирают 
из ближайших лет. В данном 
примере площадь пожаров за 
1956 г. больше удвоенной сред
ней площади пожаров (32 ,8> 25).  
Исключая данные за 1956 г., сум
мируют площадь пожаров за 
оставшиеся четыре года и опреде
ляют среднюю величину, которая 
равна 7,4 га.

Затем вычисляют коэффициент 
качества работы охраны леса от 
пожаров за прошедший пожаро
опасный сезон. Коэффициент ка
чества работы вычисляют как част
ное от деления выгоревшей пло
щади пожаров за последний сезон 
на среднюю их площадь за по
следние пять лет, приведенную 
к СПЗ (%) =  100% •

В данном примере коэффициент 
качества работы охраны за 1956 г. 
равен:

32,8 
*  =  7 J  =  4 ’4-

Полученный коэффициент 4,4 
показывает, во сколько раз пло
щадь пожаров в оцениваемый се
зон превышает среднюю их пло
щадь при существующем уровне 
охраны.

Качество работы охраны леса 
от пожаров оценивается по сле
дующим значениям коэффициен
та «К»:

Коэффициент качества работы . . .  1,0 1,01 — 1,5 1,51—2,0 2,0
Оценка работы охраны . . . .  хорошая удовлетво- слабая низкая

рительная

следующему этапу вычисления 
следует переходить только в том 
случае, если площади пожаров 
каждого года будут меньше удво
енной средней площади пожаров. 
В том случае, если площадь в

Значение коэффициента качества 
охраны дано для СПЗ (%) в пре
делах до 200%. При значениях 
СПЗ до 200% существующий уро
вень охраны позволяет, как пра
вило, еще удовлетворительно

----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------—  У Д К  6 3 4 .0 .4 1

Из практики 
организации надзора 
за вредителями леса

П. М. РАСПОПОВ, Ю. И. ГНИНЕНКО
(Челябинская станция по борьбе с вредителями и
болезнями леса] -----------------------------------------------------------------------------

Таблица для расчета оценки 
качества работы охраны лесов  

от пожаров (по материалам  
Архангельской области)

Т аблица  2

£
2

Г оды

П
ло

щ
ад

ь 
по

ж
ар

ов
, 

ты
с.

 
га

С
П

З,
 

И 
%

 
от

 
П

ЗМ

П
ло

щ
ад

ь 
по

ж
ар

ов
 

пр
и 

С
П

.З
=1

00
9*

1 2 3 4 5

1 1952 1,8 16 11,3
2 1953 12,8 175 7 ,3
3 1954 5 ,8 97 5 , 9
4 1955 3 ,8 76 5 ,0
5 1956 25,6 78 3 2 ,8
6 Сумма — — 62,3
7 Среднее — — 12,5
8 Сумма — — 29,5
9 Среднее — — 7,4
П р и м е ч а н и е: СП З — сезон ный по—.

к а з а т е л ь  засух и ;  ПЗМ  — ср едний  м н о г о 
л ет н и й  се зон н ы й  п о к а з а т е л ь  з а с у х и .

справляться с поставленной зада- 
чей. При СПЗ более 200%, т. е. 
в чрезвычайно засушливые сезоны, 
коэффициент качества работы бу
дет равен 2 или менее 2, но рабо
та оценивается все-таки как хоро
шая, поскольку в создавшихся 
сложных условиях имеющихся сил 
и средств пожаротушения не хва
тает для борьбы с огнем.

С повышением уровня охраны 
леса должна появиться возмож
ность успешно справиться с пожа
рами и при значении СПЗ боль
ше 200%. В этом случае приня
тый коэффициент для оценки дея
тельности охраны можно будет 
применять для сезонов с любой 
степенью засухи.
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в е р о я т н о с т и  и х  н а с т у п л е н и я .  Д . ,  
и з д - в о  Л е н Н И И Л Х , 1967.

2. К  о  р  ч  а  г  и  н  А . А . У с л о в и я
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с т в а  в  с о с н о в ы х  л е с а х .  М ., 1925.

ТУ 1968 г. на юге Челябинской об- 
ласти возникли комплексные 

очаги массового размножения ря
да видов листогрызущих чешуе
крылых, которые по времени пи
тания гусениц объединены в лет
не-осеннюю экологическую группу. 
В 1970 г. подобные очаги обна
ружены и в других областях З а 
уралья: в центральной и северной 
частях Челябинской, в южной ча
сти Свердловской, на всей терри
тории Курганской и на юге Тю-
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Т а б ли ц а  1
Фенограмма березовой пяденицы в Зауралье

Май И ю нь Ию ль А в г у с т С е н тя б р ь
о
о

I 11 III I 11 III I II III I II III I II III 3
со

1 1 1 1
+

1
+

1

+ + +

• • • * * •

менскои областей, а также в бе
резняках юга Западной Сибири и 
Северного Казахстана.

В группу включены примерно 
20 видов чешуекрылых и ряд ви
дов пилильщиков. Из них наи
больший вред березнякам наносят 
двухцветная хохлатка, березовая 
пяденица, челночница зеленая, 
пухоспинка точечная, ольховая 
хохлатка, хохлатка-верблюдка, 
стрельчатка-зайчик, пяденица род
ственная. Вред, наносимый други
ми видами, невелик, так как чис
ленность их всегда значительно 
ниже численности основных ви
дов.

Фенология всех этих чешуекры
лых весьма близка. Для примера 
приводим фенограммы двух наи
более широко распространенных 
видов: березовой пяденицы и двух
цветной хохлатки (табл. 1 и 2).

Комплексные очаги массового 
размножения этой группы возни
кают главным образом на водо
разделах в степной и лесостепной 
зонах в березовых лесах с неболь
шой примесью осины и сосны 
(полнота 0,6—0,8 и бонитет III — 
IV). Подроста или нет или он про
израстает куртинами, подлесок, 
если он есть, состоит из шиповни
ка, ивы, вишни степной, ракитни
ка; покров — костяника, коротко-

I I I I

ножка и другие злаки. Особенно 
сильные повреждения нанесены 
насаждениям, в которых часто 
пасли скот.

Челябинская станция по борьбе 
с вредителями и болезнями леса 
в течение четырех лет (1969—

У словны е о б в зн а ч е н и я :  | — к у к о л к а ;  4-

1972 гг.) вела надзор за размно
жением всего этого комплекса 
вредителей, на особенностях кото
рого остановимся в настоящей 
статье.

Рекогносцировочный надзор
станция проводила в несколько 
сроков: а) в июне по бабочкам 
(березовой и дымчатой родствен

ной пядениц, а также стрельчат
ки), сидящим на стволах деревьев 
или падающим с крон при отря
хивании с деревьев (с небольши
ми диаметрами), и подроста (двух- 
цветная хохлатка и челночница 
зеленая); б) в середине июля по 
типичным повреждениям, наноси
мым гусеницами младших возрас
тов (осматривая листву нижних 
частей крон и подроста березы); 
в) с середины августа по экскре
ментам на специальных площад
ках, находящихся под деревьями. 
Глазомерную оценку численности 
проводили по баллам. При еже
годном рекогносцировочном над
зоре нетрудно обнаружить начало 
второй фазы развития вспышки 
массового размножения.

При детальном надзоре (в кон
це сентября до установления 
снежного нокрова, или весной сра
зу же после схода снега до сере-

— бабочка ;  • — я й ц о : -------гу сеница .

дины мая) куколок учитывали в 
подстилке обычным методом па 
постоянных пробных площадях, на 
секторных пробах или пробных 
площадках размером по 1—2 м2, 
под кронами деревьев (общая 
площадь проб или площадок — не 
менее 100—200 м2). Отметим, что 
просматривать подстилку следует 
особенно внимательно, потому что 
гусеницы двухцветной хохлатки и 
хохлатки-верблюдки могут остать
ся незамеченными внутри колы
бельки. Просматривают также все 
веточки диаметром более I см. а 
также пни, поскольку в них 
окукливаются стрельчатки (в сред
нем в пне высотой 10 см диамет
ром 22 см обнаруживали 6—7, а 
в некоторых — даже 50 куколок).

Собранные куколки разбирали 
по виду, полу и анализировали. 
Результаты учета заносили в ве
домость, и для каждого вида вре
дителей в отдельности определя
ли состояние его популяции 
(табл. 3). Угроза объедания лист
вы близка к 100% при нахожде
нии двух здоровых куколок-самок 
пяденицы березовой, хохлатки 
двухцветной, хохлатки-верблюдки.

Т а б л и ц а  3
Анализ состояния популяций вредителей в комплексны х очагах 

Красноярского лесничества Анненского лесхоза 20 мая 1971 г.
П р о ц ен т ы

Вреди тель

О ^  • О н

оа
СП О

1о

S o

по с о с т о я н и ю  
сам ок

s  гж U«3*30

Чи
сл

о 
ку

к 
в 

пр
об

е,
 

ш К Н
§ э

® н

и уч
ас

ти
я 

в 
во

м 
со

ст
ав

са
м

ок

са
м

ц
ов

зд
ор

ов
ы

х

па
ра

зи
ти

-
ро

ва
нн

ы
х

бо
ль

ны
х

о  
о  а
п  3
9  “— о 
^  *

Х о х л а т к а - в е р б л ю д к а ................................... 12 2,4 46 25 75 82 18 25
Б ер езова я  х о х л а т к а  ................................... 2 0,4 7,7 — — _ _ __ 10
Л у н ка  с е р е б р и с т а я  ................................... 1 0 ,8 3 ,9 — — _ — — 20
З еленая  челночница  ................................... 2 0,4 7,7 — — — _ — 10
С тр е л ьч атк а -за й ч и к  ................................... 3 0 ,6 11,5 — _ — __ _ 15
с т р е л ь ч а т к а - п с и  .................  .  .................. 4 0 ,8 15,4 — _ _ __ _ 20
Б ер ез о в а я  п у х о с п и н к а  .............................. 1 0,2 3 ,9 — — — - — -

В С 2 гк „  , .  . .

6 4

26 5,2 100 — — - - - 100

Таблица 2
Фенограмма двухц ветной  хохлатки в Зауралье
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Рис. 1. Листья, поврежденные гу
сеницами II — IV возрастов двух

цветной хохлатки

Рис. 2. Листья, поврежденные гу
сеницами пядениц младших воз

растов.

ольховой хохлатки или трех здо
ровых куколок самок челночницы 
зеленой, стрельчатки-зайчика, пя
деницы родственной или при обна
ружении шести здоровых куколок 
самок пухоспинки точечной на 
1 м2 подстилки. Эти цифры Челя
бинская станция защиты леса ис
пользует как временные придерж- 
ки для определения угрозы объ
едания насаждений при осеннем 
лесопатологическом обследовании.

Степень повреждений насажде
ний вредителями мы определяли 
при рекогносцировочном обследо
вании, начиная с первой полови
ны августа, когда такие повреж
дения становятся хорошо замет
ными. При этом устанавливали не 
только степень объедания крон,но 
и видовой состав вредителей 
(рис. 1 и 2).

Детальное обследование прово
дили в те же сроки, что и деталь
ный надзор. Куколок в подстилке 
учитывали на секторных пробах 
или пробных площэдках, число 
которых на единицу обследуемой 
площади определяли в зависимо
сти от абсолютной заселенности и 
площади участков, типа насажде
ний и т. п.

На основании данных, получен
ных при детальном обследовании, 
решали вопрос о мероприятиях по 
защите.

Контрольное лесопатологическое 
обследование насаждений в очагах 
вредителей, перечисленных выше, 
проводили или в период массово
го лёта бабочек или после массо
вой яйцекладки в первой половине 
июля (более конкретно сроки 
определяли в зависимости от усло
вий погоды). В очагах с преобла
данием березовой пяденицы и 
стрельчаток на пробных площад
ках на 15 случайно отобранных 
деревьях березы подсчитывали 
(с 10 до 20 часов) число сидящих 
бабочек по видам. Если в период 
максимального лёта на стволах 
обнаруживали по одной бабочке, 
то мы считали, что насаждению 
угрожает 100%-ное объедание 
листвы. Число проб зависит от 
площади обследуемого выдела (до
5 га — одна проба, от 5 до 10 — 
две, от 10 до 20 — три, от 20 до 
30 га — четыре).

В очагах с преобладанием хох
латок учитывали яйцекладки. 
При этом с нескольких деревьев 
(2—4) на каждом участке снима
ли шесть ветвей на полог (по две 
из нижней части кроны, средней и 
верхней) и подсчитывали число 
яиц на них. Отдельно учитывали 
число яиц, зараженных яйцеедами 
(у них темно-синий цвет в отли
чие от светлых здоровых яиц). Не 
следует путать зараженные яйце

едами яйца с яйцами, в которых 
уже имеются эмбрионы и которые 
становятся темными, но через обо
лочку в этом случае просвечивает 
голова оформившейся личинки.

Все полученные при обследова
нии данные заносили в специаль
ные таблицы, при этом подсчиты
вали среднее число яиц на ветвь 
в кроне и число ветвей на дереве 
и делали пересчет числа яиц на 
всю крону. Если в среднем на 
одну крону 40—50-летнего дерева 
приходилось 1 тыс. яиц и более, 
то делали вывод — насаждению 
грозит полное объедание листвы.

Иногда видовой состав вредите
лей в комплексных очагах очень 
сложный и контрольное обследова
ние только по березовой пяденице 
или только по хохлаткам не даст 
правильного представления об 
ожидаемом объедании. В этом 
случае мы вели учет бабочек и 
яйцекладок в кроне с дальнейшим 
пересчетом на все дерево. При 
этом полученные данные сводили 
в одну таблицу.

Окончательное решение о необ
ходимости проведения истреби
тельных мер принимали непосред
ственно перед началом работ по 
защите, выборочно осматривая на 
каждом рабочем участке несколь
ко деревьев (2—4) и подсчиты
вая число гусениц на них.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ!
Совет Министров РСФСР -зоим постановлением в 

дополнение к постановлению Совета Министров РСФСР 
от 4 декабря 1968 г. № 763 установил, что: 

предприятия, организации (в том числе колхозы), 
учреждения и граждане, вино'вные в повреждении де
ревьев и кустарников, не влекущем прекращения роста, 
а также в повреждении или уничтожении муравейни
ков в лесах РСФСР, несут материальную ответствен
ность:

должностные лица предприятий, организаций (в том 
числе колхозов) и учреждений, по вине которых допу
щено повреждение деревьев и кустарников, не влеку
щее прекращения роста, а также повреждение или 
уничтожение муравейников в лесах РСФСР, подвер
гаются административному штрафу в размере до 
50 рублей.

Утверждены таксы для исчисления размера взыска
ний за ущерб, причиненный лесному хозяйству:

а) предприятиями, организациями (в том числе кол
хозами), учреждениями и гражданами, в случаях по
вреждения деревьев и кустарников, не влекущего пре
кращения роста, самовольного сенокошения и пастьбы 
скота в лесах, повреждения пли уничтожения муравей
ников в лесах;

б) населением незаконной порубкой или поврежде
нием деревьев и кустарников до степени прекращения 
роста.

Признаны утратившими силу:
постановление Совета Министров РСФСР от 6 июня 

1967 г. № 408 «Об утверждении таксы для исчисления 
размера взысканий за ущерб, причиненный населением

( П р о д о л ж е н и е  с м . н а  с т р . 70)

3  « Л е с н о е  х о з я й с т в о »  М  4 65
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА ШЩ
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Д И С К У С С И Я -74

Планирование и эффективность
лесокультурного производства

А. И. ПИСАРЕНКО, Ю. И. СИГУНОВ

Д и р е к т и в а м и  XXIV съ езда  К П С С  постав- 
лена  з а д а ч а  д альн ейш его  повыш ения п ро

дуктивности и улучш ения состава  лесов. О д 
ним из важ н ей ш и х  мероприятий , н а п р ав л е н 
ных на решение этой зад ач и  в лесном х о зяй 
стве, явл яется  создан ие  лесны х культур.

В 1972 г. на территории Р С Ф С Р  создано 
более 800 тыс. га лесны х культур. П ричем  в 
м алолесны х район ах  лесокультурны й фонд 
почти полностью освоен. В последние годы 
лесокультурны е работы  проводятся  преи м у
щественно на свеж их  вы рубках , что обуслов
л и вает  необходимость изменения способов вы 
ращ и ван и я  лесных культур.

Если в лесны х культурах , зал о ж ен н ы х  на 
прогалин ах  и пустырях, основной заботой  при 
уходе явл яется  рыхление почвы и борьба  с 
травянистой  растительностью , то на вы рубках  
п оявляется  дополнительная  оп ераци я  по унич
тож ению  поросли и сам осева  н еж елательн ы х  
мягколиственны х пород. О дн ако  в условиях  
деф иц ита  рабочей силы и отсутствия средств 
м еханизации уничтож ение поросли и сам осева  
н еж елательн ы х  пород в р ядах  культур прово
дится, как  правило, несвоевременно. В р е зу л ь 
тате  этого культи ви руем ая  древесн ая  порода 
постепенно загл у ш ается  и на значительны х 
п лощ адях  происходит см ена главной породы 
второстепенными.

Д а н н ы е  единовременного учета лесных 
культур за  десятилетний период показали , что 
своевременное уничтожение загл у ш аю щ и х  
древесны х пород по стран е  в целом не было 
проведено на площ ади  1,1 млн. га. У дельный 
вес площ адей  однолетних лесных культур, 
нуж даю щ и хся  в уходе, составляет  7% , а д ес я 
т и л е т н и х — о к о л о -30% . П л о щ а д ь  погибших 
лесных культур, в ы р а ж е н н а я  в процентах  от 
годового объем а  созданных, находится  в тес
ной связи с площ адью  культур, требую щ их 
осветления. П я та я  часть всех лесных культур

уж е через 10— 12 лет после их создания  не 
отвечает  требованиям , п редъявляем ы м  к ним, 
а 30% требует  лесоводственного ухода.

Все это свидетельствует о серьезных недо
с татках  лесокультурного производства, а т а к 
ж е  о трудностях  вы ращ и вания  лесных куль
тур, значительно сниж аю щ их эффективность 
за т р а т  на них. Сам процесс вы ращ и вания  
лесных культур еще не настолько совершенен, 
чтобы зал о ж ен н ы е  насаж дени я  в гарантий
ные сроки образовы вали  высокопродуктивные 
древостой из хозяйственно ценных древесных 
пород. В ряде случаев по многим причинам 
мы не достигаем  поставленной цели, поэтому 
средства , вклады ваем ы е  в лесокультурное 
производство, расходую тся впустую.

Известно, что качество лесных культур, под 
которым понимается  соответствие их та к с а ц и 
онных п оказателей  стандартны м требованиям  
на к а ж д о м  этапе вы ращ и вания  древостоев, 
зависит, главны м образом, от своевременно
сти, кратности и полноты проведения техноло
гических операций, предусмотренных проек
том создан ия  лесных культур, зональны ми 
указан и ям и  по лесовосстановлению и соот
ветствую щими наставлениям и по рубкам  
ухода.

Н а  уход за  лесными культурам и  в н астоя
щее время затрачи вается  около 30% средств, 
выделенны х на лесокультурное производство. 
Д ал ь н ей ш ее  увеличение объемов работ  по 
уходу сдерж ивается  ограниченностью трудо
вых и м атери альн ы х ресурсов. Следовательно, 
проблем у повышения эффективности лесо
культурного  производства надо реш ать  толь
ко путем перераспределения рационального  
использования имеющихся ресурсов.

О птимального  соотношения м еж д у  з а т р а т а 
ми и достигнутым эф ф ектом  м ож но добиться 
при целенаправленном управлении процессом 
по задан ном у критерию, характеризую щ ем у

еб

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Принципиальная схема системы управления сохран
ностью лесных культур

сохранность и высококачественное состояние 
саж енцев . Критерий д олж ен  соответствовать  
максим ум у эффективности  при определенных 
з а т р а т а х  ресурсов.

Н ам и  п р ед лагается  система управлен и я  вы 
ращ и ван и ем  лесны х культур, р а зр а б о т а н н а я  
по стереотипной модели управлени я  процес
сом *. Н а  рисунке п о к азан а  схема управлени я  
вы ращ и ван и ем  лесных культур, составленн ая  
на основе этой модели.

Система состоит из входа, процесса (о п ер а 
ц и я) ,  выхода и блока управлени я. Вход систе
мы вклю чает  три части: а) н агрузку  систе
мы — п лощ адь  зал о ж ен н ы х  лесных культур, 
кадры , маш ины и механизмы , финансы и др.; 
б) внешню ю среду — планы  ф инан си рования , 
материально-технического  сн абж ен и я ,  рубок 
ухода и др.; в) элементы, определяю щ и е 
структуру системы и порядок ее ф ункциони
рования, — полож ение о лесничестве, о пере
воде лесных культур в покрытую лесом пло
щ адь, наставлен и я  по уходу, нормы вы р або т
ки, полож ение о премировании и др.

П роцесс определяется  операци ями  по уходу 
за  лесными культурам и. Выход системы х а 
рактеризует  ф актическое состояние лесных 
культур. Б л о к  управлен и я  — это структурное 
производственное подразделение, вы п олн яю 
щее операции по уходу (лесничество).

Процесс у правлени я , под которым пони
мается  р а з р а б о т к а  и принятие решений, опре
деляю щ их потребность в ресурсах, сроки 
исполнения операций, ответственных за  испол
нение лиц, п о д р азу м евает  обязательны й кон
троль, после которого при необходимости сле
дуют новые решения.

Критерий оценки выхода — п о казатель  к а 
чества лесных культур  на каж до м  этапе вы 
ращ и ван и я ,  вы раж ен н ы й  в процентах со х р а 
нившихся стан дартны х саж ен ц ев  от количе
ства, предусмотренного проектом создания  
лесных культур.

Ф ун кционировать  д ан н а я  система может 
следую щ им образом . Л есничество, расп о л агая  
некоторой площ адью  лесных культур и опре
деленными ресурсами, к концу вегетационного 
периода д олж н о  привести все лесные культу 
ры в состояние, отвечаю щ ее требовани ям  з а 
данного  н орм атива  сохранности. Лесничий, 
имея данны е о состоянии лесных культур,
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и«j

е '
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3. Выло?

* Я н г С. Системное управление организацией. М.,
«Советское радио», 1972 г.

приним ает  решение о наиболее  экономичном 
и эф ф ективном  наборе элементов ухода. С о
четание элем ентов  ухода, их очередность и 
повторяемость будут определяться  индивиду
альны м  состоянием каж до го  участка лесных 
культур или его части. П ри этом часть 
лесных культур  не потребует ухода, а другая  
часть  будет ну ж даться  в больш ем количестве 
уходов, что предусмотрено проектом. Осенняя 
и н вен тари зац и я  лесных культур позволит оце
нить качество  лесны х культур по заданному 
норм ативу  сохранности.

С истем ати ческая  оценка состояния каж дого  
у частка лесны х культур будет о тр аж ать  эф 
фективность деятельности  коллектива лесни
чества поэтапно за  каж д ы й  год не по количе
ству и качеству уходов, а по фактической 
сохранности саж енц ев , соответствующих стан
д ар тн ы м  требованиям .

В случаях, когда состояние лесных культур 
не отвечает  зад ан н о м у  критерию, имеется воз
м ож ность исправить полож ение путем прове
дения дополнительны х более действенных 
мероприятий по уходу, т. е. срабаты вает  си
стем а  управлени я  процессом. Техническая 
с л у ж б а  будет вы нуж дена  отыскивать опти
м альны й вари ан т  операций по уходу, а рабо 
ч и й — доброкачественно выполнить его. П р о 
цесс ухода будет повторяться до тех пор, по
ка система не придет в состояние равновесия, 
т. е. пока состояние лесных культур не станет 
отвечать стан дартны м  требовани ям , независи
мо от их возраста .

При недоброкачественном проведении ухо
да в отдельных у частках  процесс будет повто
ряться  чащ е и з а т р а т  потребуется больше. 
О днако  об щ ая  сум м а  за т р а т  на уход за  лес
ными культурам и  в лесничестве не долж на  
п ревы ш ать  установленного  лимита.

Д л я  п оддерж ан и я  указан ной  системы в р а 
бочем состоянии необходимо внести в сущ е
ствую щ ую  систему организации лесокультур
ного производства  некоторые изменения. 
П р е ж д е  всего лесничему надо предоставить
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право п лан и ровать  количество уходов за  л ес 
ными культурам и  и определять  их с о д е р ж а 
ние в п ределах  реально слож ивш ейся  за  по
следние 5 лет стоимости. С эконом ленны е при 
этом средства  долж ны  идти на ф орм ирование  
фонда м атери альн ого  стим улирования . Уточ
нение порядка  м атери альн ого  стим улирования  
рабочих и инженерно-технических работников 
целесообразно  провести исходя из необходи
мости оценки состояния лесных культур по

единому критерию  — нормативной сохранно
сти стан дартн ы х  саж ен ц ев  на одном гектаре 
по возрастны м группам.

Внедрение системы управления  вы р ащ и ва
нием лесных культур в производство позво
лит, используя преимущ ества экономических 
методов управления, увеличить сохранность 
лесных культур до 97— 98% (вместо 80% в 
настоящ ее  время) при некоторых дополни
тельны х за т р а т а х  на их инвентаризацию .

СБЕРЕЖЕМ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

ИРКУТСКИЕ ЛЕСОВОДЫ НА СТРАЖЕ ЛЕСОВ
Д. М. ГИРЯЕВ (Минлесхоз РСФСР)

Л  еса И ркутской  области  зан и м аю т  пло
щ ад ь  около 70 млн. га. К огда вы летите 

в Киренск, Б р а т с к  или в лю бой другой город, 
под крылом сам олета  простираю тся  необозри
мые таеж н ы е  дали , х р ан ящ и е  бесценные лес
ные богатства. О х р ан а  от огня зеленой к л а д о 
вой нашей Родины вверена лесоводам .

Мне довелось побы вать  в И ркутской  о б л а 
сти в самый р азгар  лета  1973 г., когда в а ж 
нейшим делом  лесоводов ст ал а  охран а  лесов 
от пож аров  и борьба  с ними.

Д и н а м и к а  лесны х пож аров  на предприятиях 
Иркутской области за  последние годы сви де
тельствует  о том, что численность загораний  
здесь остается  высокой. В течение 1970—
1972 гг. еж егодно возникало  более тысячи по
ж аров . В 1972 г. число их т а к ж е  оставалось  
высоким, но л есн ая  площ адь, пройденная ог
нем, сократи лась  более чем в 5 раз.

В прош лом году в н ач але  лета  в И ркутской 
области устан овилась  сухая , ж а р к а я  погода. 
Только в июле на юге области  прошли дожди. 
В ы сокая  п о ж а р н а я  опасность в лесах , грубые 
наруш ения  правил пож арной  безопасности 
различны м и орган и зац и ям и , предприятиям и и 
местным населением создали  нап ряж ен н ую  
обстановку. П о состоянию на 1 ноября  в лесах 
возникло 1072 п о ж ар а ,  которые могли о х в а 
тить леса  на колоссальной площ ади . Только 
благо д ар я  активном у вм еш ательству  местных 
партийных, советских и лесохозяйственны х о р 
ганов подавляю щ ее больш инство лесных по
ж а р о в  было ликви ди рован о  в н ач але  их воз
никновения.

В 1973 г. к п ож арооп асн ом у  сезону иркут

ские лесоводы подготовились лучше. И это 
ск азал о сь  на результатах: хотя численность 
лесных п ож аров  о ставал ась  почти такой же, 
как  и раньш е, площ адь, охваченная огнем, со
крати л ась  почти в семь раз. Крупных п о ж а
ров в лесах  области  не было.

И конечно же, не по воле случая  в И ркут
ской области  горельников стало меньше. В а ж 
ную роль в предотвращ ении возникновения 
и распространения  лесных пож аров  сы грала 
четко о р ган и зован н ая  работа  лесопож арны х 
служ б, активное вмеш ательство лесохозяй
ственных органов, их постоянная тесная связь 
с местными советскими органами и п редприя
тиями.

В течение двух лет  была проделана боль
ш ая  работа  по укреплению  пожарно-химиче- 
ских станций, особенно в зоне п р и б ай к ал ь 
ских лесхозов. Слю дянский и Ангарский л ес 
хозы оборудовали  хорошие типовые помещ е
ния д л я  пож арно-химических станций. П роти 
воп ож арн ое  оборудование, инвентарь, техни
ка — все это находится в постоянной боевой 
готовности. Есть и списки личного состава 
добровольно-п ож арны х дружин. В дни вы со
кой пож арной  опасности друж инники д еж урят  
на станциях, в обычные дни они работаю т 
в цехах  ш ирпотреба. В случае  необходимости 
все как  один немедленно являю тся  на п о ж а р 
но-химическую станцию.

Д о л ги е  годы в Слю дянском  лесхозе  р а б о 
тает  Сергей Михайлович Ш унин. Он руково
дит пожарно-химической станцией и много 
внимания уделяет ее работе, с тар аясь  сделать 
станцию лучшей в области. Сергей М ихай ло
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вич следит, чтобы количество оборудования, 
инвентаря, маш ин и тракторов  соответствова
ло утверж денны м  норм ам ; он проводит уче
ния с членами добровольной  пож арной д р у 
жины. В прош лом году коллектив  отметил 
40-летний юбилей безупречной служ бы  
тов. Ш унина в государственной лесной о х р а 
не, но он пр о д о л ж ает  верно служ и ть  «зелено
му другу».

О дн ако  не все станции области  могут слу 
ж и ть  образцом . Н ам  приходилось видеть и 
такие станции, на которых не х в атает  инвен
таря, оборудования  и д а ж е  нет автомаш ин. 
Но все ж е  там, где н ач аль н и к  станции несет 
свою сл у ж б у  добросовестно, руководители 
лесхоза  о казы в аю т  ему активную  помощ ь и 
находят  возм ож ность  уком п лектовать  пож ар- 
но-химические станции всем необходимым. 
Конечно, пока не все станции имеют автоци
стерны. Временно их мож но зам енить  авто 
маш инам и, переоборудованны ми для  п еревоз
ки людей и противопож арного  инвентаря. 
В С лю дянском  лесхозе, например, имеется три 
станции, но только  одна из них имеет п о ж а р 
ную автоцистерну, а остальны е б азирую тся  на 
бортовых автомобилях. И тем не менее по
ж арно-хим ические станции находятся  в по
стоянной боевой готовности, а их коллективы  
принимаю т активн ы е меры д ля  своевременной 
ликвидац ии  возни кш их пож аров.

Б ы ваю т  таки е  случаи, когда есть и автоц и 
стерна, и п ротивоп ож арны й инвентарь, и л ю 
ди, и помещение, а пож арно-хим ич еская  стан 
ция по-настоящ ем у не работает. К таким  
относилась п ож арно-хим ическая  станция Ви- 
хоревского л есоком бината , которая, кстати, 
р асп о л агается  под окнами кабинета  ди р екто 
ра М. И. С ам орокова .  П р авда ,  в настоящ ее  
время здесь приняты  меры к коренному улуч
шению работы  пож арно-химической станции.

В Б р атском  лесничестве Б ратского  лесоком 
бината п ож арно-хим ич еская  станция о сн ащ е
на морским катером  К-371-бис. П р о т я ж е н 
ность береговой линии Б ратского  водохран и
ли щ а  в этом лесничестве достигает  300 км. 
Д о  оснащ ения станции катером  на террито
рии лесничества возни кало  много пож аров. 
В прош лом году п атрульн ая  с л у ж б а  бы ла н а
л а ж е н а  лучше, что позволило не только резко 
снизить среднюю площ адь  п о ж ар а ,  но и ко
личество загораний  в лесу.

Д и р екто р а  предприятий, лесничие и руко
водство И ркутского  управлени я  лесного хо
зяйства  уделяю т больш ое внимание о р га н и за 
ции школьных лесничеств и зелены х патрулей, 
которые о казы ваю т  активное содействие л есо 
водам  в предотвращ ении лесных п ож аров  и в 
борьбе с ними. Пионеры и ш кольники десятой 
и одиннадцатой средних школ гор. Б ай к ал ь -

ска, а т а к ж е  С лю дянской  средней школы №  1 
постоянно помогают охранять  леса  от п о ж а
ров. Так, учащ иеся  С людянской средней ш ко
лы зам ети ли  пож ар , сообщили о нем в лес
хоз и погасили до прибытия лесников и р а 
бочих. Р е б ят а м  б ы ла  о бъявлен а  благо д ар 
ность.

В С лю дянском  лесхозе насчитывается де
вять ш кольны х лесничеств. Только весной 
прош лого года ш кольники распространили 
среди населения  более ста тысяч листовок с 
противоп ож арны м и текстами и призывами. 
Вместе с работни кам и  государственной лес
ной охраны они проводят  патрулирование, ор
ганизую т деж урство  на дорогах в выходные 
дни, вручая  водителям  проезж аю щ их авто м а
шин листовки и пам ятки  по охране лесов от 
пож аров . Ш ироко привлекаю тся  к охране л е 
сов ш кольники в Ангарском, Б ратском  и дру
гих лесхозах .

В А нгарском  лесхозе  связь  с учащ имися не 
п р ек р ащ ается  в течение всего года. Летом 
лесхоз о рганизует  специальный лагерь  труда 
и отды ха  для  членов ш кольных лесничеств. 
З д есь  еж ем есячно  отды хаю т и работаю т 
25— 30 ш кольников. В лагере  построены п а л а 
точные и деревянн ы е домики, организовано 
бесплатное питание. Ш кольники оказы ваю т 
больш ую  помощ ь лесхозу не только в охране 
лесов от п ож аров , но и в проведении многих 
лесохозяйственны х работ.

Таких лагерей  труда  и отдыха в области 
несколько. С ледует  заметить , что лесоводы 
И ркутской области  уделяю т большое вни м а
ние работе  ш кольны х лесничеств. Здесь  н а 
считы вается  180 ш кольны х лесничеств, кото
рые объедин яю т более 10 тыс. учащихся. О ко
ло 40 тысяч «зеленых патрулей» оказы ваю т 
содействие лесоводам  в охране  лесов. П л о 
щ адь , о х р а н я е м а я  ш кольными лесничествами 
и «зелеными патрулями», превыш ает 150 тыс. 
га. Эти участки преимущ ественно р асп олож е
ны в наиболее посещ аемых лесных массивах.

В аж н ую  роль играет  м ассово-разъясн и тель
ная и п р о п аган ди стская  работа . В местной пе
риодической печати систематически публику
ются статьи, по радио и телевидению  прово
дятся  передачи по вопросам  охраны лесов от 
пож аров . Н а  дорогах  часто можно увидеть 
красочно оф орм ленны е и грамотно выполнен
ные п лакаты , анш лаги , призы ваю щ ие к охра
не ф лоры  и фауны. Во многих лесхозах, осо
бенно в Ангарском , оформлению  анш лагов 
уделяю т больш ое внимание. Н а  кордонах и 
на улицах , на лесных тропинках и на дорогах 
п рохож ем у бросаю тся  в гл аза  яркие анш лаги 
с кратки м и  текстами. Д иректор  лесхоза В а 
силий Семенович Зы ченков  рассказал ,  что в 
последние годы в лесхозе  резко снизилась го-
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римость лесов, уменьш илось число загораний  
и п лощ адь пож аров . В прош лом году в хо
зяйстве  было всего четыре случая  загоран и я ,  
которые были своевременно о б н аруж ен ы  и 
ликвидированы , причем выгорело всего 0,9 га 
леса. А ведь в леса Ангарского лесхоза ,  н а 
ходящ иеся  близ И ркутска ,  в выходные дни 
едут многочисленные туристы и отды хаю щ ие 
не только из областного  центра, но и из д р у 
гих городов. И площ адь  этого лесхоза  не так  
уж м ал а  — она равн а  112 тыс. га, из которых 
50 тыс. га — леса  первой группы. Хорошо по
ставлен н ая  проф и лакти к а  лесных п ож аров , 
четко о т лаж ен н ая  деятельность  лесной о х р а 
ны, пож арно-химических станций, авиапа- 
трульной и наземной служ б  — все это позво 
лило зам етн о  снизить количество п ож аров  и 
их среднюю площ адь.

В И ркутской области  работники лесхозов  и 
управления  активно при влекаю т к ответствен
ности лиц, виновных в возникновении пож аров. 
М естные советские органы  по требовани ю  уп
равления  лесного хозяйства  и лесхозов весной 
и летом прош лого года п ри остан авли вали  д е я 
тельность некоторых лесозаготовительны х 
предприятий, грубо наруш авш и х  прави ла  по
ж арн ой  безопасности, а т а к ж е  не п ри н и м ав
ших активных мер к тушению лесных п о ж а 
ров. Только в мае-июне вы явлено 48 винов
ников возникновения и расп ространения  л е с 
ных пож аров . Д е л а  на некоторых из них 
переданы в следственны е органы и органы  н а 
родного контроля.

З а с л у ж и в а е т  вним ания  четкое в заи м о д ей 
ствие наземной и авиационной служ б. Их 
совместные усилия приносят свои плоды. По 
итогам социалистического соревнования  во 
втором к в ар тал е  1973 г. коллектив  И ркутской 
ав и аб азы  был удостоен переходящ его  К р а с 
ного знамени М инлесхоза  Р С Ф С Р  и Ц К  п р о ф 
союза, а т а к ж е  первой денеж ной премии. К о л 
лектив а в и аб азы  б л а го д а р я  больш ой ор ган и 
заторской  и воспитательной работе  добился  
лучш их результатов  и в соревновании за
1973 г.

Конечно, лесоводы И ркутской  области  и з
жили пока не все недостатки в охране  лесов 
от пож аров. Так, некоторые пож арно-химиче- 
ские станции не имеют нуж ного о б о р у до ва 
ния, транспортны х средств, инвентаря; в л е 
сах и на дорогах  иных предприятий мало

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ!

( П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  с м . с т р . 65)

незаконной порубкой или повреждением леса на тер
ритории РСФСР»;

абзац четвертый пункта 1, пункт 2 и абзац второй 
пункта 4 постановления Совета Министров РСФСР от

противоп ож арны х анш лагов , красочных панно. 
И ногда авиаотделения  срывали патрульные 
облеты из-за  того, что не было вертолетов и 
самолетов. Н апри м ер , в Б ратском  авиаотде
лении только в последнюю декаду  июня 1973 г. 
было несколько таких случаев, хотя п ож арная  
опасность в лесах  в это время достигала
III — IV классов. Л есничие не всегда приме
няют санкции к наруш ителям  правил п о ж а р 
ной опасности в лесах. Н апример , в Вихорев- 
ском лесоком бинате  в 1972 и 1973 гг. ни один 
лесничий не воспользовался  своими правами, 
хотя грубые наруш ения правил здесь были.

Кое-где виновники пож аров  не н ак азы ваю т
ся. Так, в Б ратском  районе, который заним ает  
огромную  площ адь, семь лесхозов. В 1972 г. 
в лесах  Братского  района возникло 242 слу
чая лесных пож аров , по которым выявлено 
всего 14 виновников, и только на трех из них 
д ела  были нап равлены  в следственные ор га 
ны, однако  руководители лесхозов так  и не 
добились их привлечения к ответственности.

Л есоводы  И ркутской области еще слабо 
контролирую т предприятия и ведомства, р або 
таю щ ие в закреп лен ны х за  ними лесах. 
В районе озера  Б а й к а л  организовано Боль- 
ш ереченское охотничье хозяйство Главохоты 
Р С Ф С Р . Л есное хозяйство здесь ведется не
удовлетворительно, допускаю тся грубые н ар у 
ш ения в лесопользовании и в охране лесов 
от пож аров. Средств пож аротуш ения почти 
нет, хотя они долж н ы  быть. А леса-то в этом 
хозяйстве  — ценные, их часто посещают ту
ристы.

Р уководители  некоторых лесхозов редко 
п ред ъ являю т  требования  к долж ностны м л и 
цам, допускаю щ и м  наруш ения правил п о ж а р 
ной безопасности. В ряде хозяйств площ адь 
неочищенных вы рубок увеличивается. О собен
но неудовлетворительно ведут очистку вы ру
бок предприятия  М инлеспрома С С С Р : пло
щ ад ь  неочищенных мест рубок на п редприя
тиях И р кутсклеспром а превысила 20% от 
площ ади  рубок.

Есть и другие недостатки в деле  охраны л е 
са в И ркутской области. Но лесоводы видят 
свои недоработки и нап равляю т усилия на их 
устранение. Таеж ны е богатства Сибири — 
в надеж ны х  руках. Б л а го д а р я  кропотливой 
работе  всех труж еников леса бесценные зел е 
ные кладовы е Сибири станут еще богаче.

4 декабря I9G8 г. № 763 «Об утверждении такс для 
исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный 
лесному хозяйству, и административной ответственности 
должностных лиц за лесонарушения»;

пункт 1 постановления Совета Министров РСФСР 
от 1 июля 1969 г. № 401 «О частичном изменении по
становлении Совета Министров РСФСР от 6 июня 
1967 г. № 408 и от 4 декабря 1968 г. № 763».
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РЕЗЕРВЫ  ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА

УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА В ЦЕХАХ

В. И. БЕЛИЦКИЙ, Г. М. КИСЕЛЕВ, Е. И. СЕРГЕЕВ

D  последние годы на предприя- 
тиях лесного хозяйства в 

связи с механизацией и автомати
зацией производственных процес
сов появилось много сложных 
высокопроизводительных машин, 
высокооборотных и многоударных 
станков, моторизованного инстру
мента, в связи с чем производи
тельность труда в цехах из-за шу
мового фактора может снизиться. 
Одновременно с этим изменяется 
характер шума, его спектральный 
состав, увеличивается сила зву
ка.

Многочисленными работами по
следних л е т 1 достаточно убеди
тельно доказано, что шум отри
цательно влияет на организм че
ловека и вызывает изменения не 
только в органах слуха, но и в 
других органах и системах орга
низма. Клинические наблюдения и 
экспериментальные исследования 
свидетельствуют о том, что в пер
вую очередь страдает центральная 
нервная система, сердечно-сосу
дистая и другие. Шум оказывает 
раздражающее действие на чело
века, изменяет его поведение, ме
шает разборчивости речи, спо
собствует понижению трудоспо
собности, увеличивает травматизм.

Па предприятиях лесного хозяй
ства наиболее шумным производ
ством является переработка древе
сины, особенно лесопиление, изго
товление тары, столярных изделий, 
мебели и т. п.

Лаборатория охраны труда 
ВНИИЛМа в 1972— 1973 гг. про
водила исследование условий тру
да, и в частности уровня шума, в 
цехах переработки низкосортной 
древесины Нарофоминского лес
промхоза и Солнечногорского ле
сокомбината (Московская об
ласть), в столярном цехе Киржач- 
ского леспромхоза (Владимирская 
область), в цехах ширпотреба

1 Р а з у м о в И. К. Способы и 
организация борьбы с шумами и 
вибрациями на производствах.
М., Профиздат, 1964 г.; А н д р е- 
е в а - Г  а л а н и н а  Е. Ц. и др. 
Шум и шумовая болезнь. М., «Ме
дицина». 1972 г.

Болотовского леспромхоза (Кали
нинская область) и других объек
тах.

Как показали результаты иссле
дований, технологическое обору
дование цехов по своим шумовым 
характеристикам не соответствует 
санитарным нормам; уровни зву
кового давления, измерянные у 
рабочих мест и в проходах цехов, 
превышают предельно допустимые 
уровни в октавных полосах сред
негеометрических частот от 500 до 
8000 гц, т. е. на средних и особен
но высоких частотах, что, как из
вестно, наиболее неблагоприятно 
влияет на организм человека.

Наиболее шумными станками 
являются круглопильные, торцо
вочные, фрезерные и др. (см. 
табл.). Уровень шума некоторых 
станков превышает предельно до
пустимый, регламентируемый са
нитарными нормами на 17—28 дб, 
т. е. в 7—20 раз. Это в основном 
касается круглопильных и торцо
вочных станков ЦДТ-5-2, ЦА-2, 
Ц-6, ЦПА-2, фрезерных и фуго
вальных станков ФД-4, СФ-1М, 
станка для изготовления техноло
гической стружки РД-4 и других.

Причиной образования шума 
является процесс резания, т. е. 
взаимодействие режущего инстру
мента с обрабатываемым матери
алом, где определяющую роль иг
рают режим обработки и свойства 
материала. Кроме того, источни
ками шума бывают вибрации пил, 
кожухов, ограждений, работа элек
тродвигателей, вращающихся и

возвратно-поступательных систем 
и т. д.

При беседе с рабочими дерево
обрабатывающих цехов выявлены 
жалобы на сильную утомляемость, 
юловные боли, шум в ушах и 
другие неблагоприятные ощуще
ния, порождаемые шумом и виб
рацией.

Какие же меры надо приме
нять, чтобы снизить уровень шума 
в цехах предприятий до тех пре
делов, при которых он не будет 
оказывать отрицательного влия
ния на организм человека?

Одна из важнейших мер — ме
дицинская профилактика, т. е. 
проведение предварительных и 
периодических медицинских осмот
ров, целью которых является все
стороннее и углубленное обсле
дование состояния рабочих, по
ступающих работать на шумное 
производство, а также обеспече
ние динамического наблюдения за 
их состоянием во время работы и 
выявление начальных признаков 
профессионального заболевания 
шумовой этиологии. Министерст
вом здравоохранения СССР уста
новлены следующие сроки прове
дения медицинских осмотров в за
висимости от уровней звукового 
давления, воздействующих на ор
ганизм рабочих: при превышении 
нормы па 10 д б — 1 раз в 36 ме
сяцев; на 11—20 д б — 1 раз в 24 
месяца; свыше 20 дб — 1 раз в 
12 месяцев. Своевременное и тща
тельное проведение медицинских 
осмотров и лечебно-профилактиче-

Уровни звукового давления

С р едн е си  Q.
М а р к и  станко в

ге о м е т р и  те ОхС I
ческие ча н  S * Ц Д Т -5 -2 ЦА-2 Ц П А -2  F R - A ТЧ П Н -4 Ц-6 ФД-4 СФ-1М

стоты 3  ск »СЗ я  я
о к т ав ,  ги CJ *  S з в у к о в о е  давл ени е ,  ао

А 85 9 6 -1 0 1 * 97— 101 9 5 - 9 8  102 1С0 103 100 100
С — 95— 96 96—102 9 5 - 1 0 1  104 99 101 101 101
63 99 83—89 7 5 - 8 3 75—82 87 74 97 78 86

125 92 8 2 - 8 4 7 7 - 8 6 83—83 90 70 84 85 83
250 86 83—84 78—84 8 4 - 9 7  98 73 80 92 84
500 83 8 4 - 8 7 85—93 86 — 96 95 82 85 93 87

1С00 80 8 5 - 8 7 83— 90 8 4 - 9 7  104 92 92 97 92
21С0 78 91—91 S0— 92 89— 94 96 98 93 91 91
4000 76 89 -  93 87—94 81 - 87 92 104 97 88 92
8С00 74 85 88 74—96 73—78 86 96 101 86 91

* М и н и м а л ь н о :  и м а к с и м а л ь н о е  зв у к о в о е  д ав л ен и е .
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ских мероприятий позволит пре
дупредить развитие профессио
нальных заболеваний.

Существуют также разные тех
нические способы и средства 
борьбы с шумом. Вот некоторые 
из них: звукоизоляция и звукопо
глощение, замена оборудования 
менее шумным, улучшение техни
ческого состояния оборудования, 
снижение уровня шума в источни
ке его возникновения, индивиду
альные средства защиты от шума.

Снизить уровень звукового дав
ления можно путем изоляции обо
рудования, т. е. установки наибо
лее шумного оборудования в от
дельное помещение с массивными 

.стенами, не имеющими щелей или 
отверстий, а для оборудования с 
шумом высокой частоты можно 
применить специальные кожухи, 
которыми накрывают станки, или 
же использовать дистанционное 
управление, когда оператор нахо
дится в изолированной кабине. Но 
такие способы почти не приемлемы 
в деревообрабатывающих цехах, 
так как технологические процессы 
не позволяют разъединить станки, 
создающие шумы недопустимых 
уровней, от станков менее шум
ных, а применение кожухов за 
трудняет доступ рабочих к этим 
станкам.

Наиболее приемлемый способ 
борьбы с шумом в цехах ширпо
треба — это применение звукопо-

/ У ^ У ( / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /У М

Уровни звукового давления стан
ка для изготовления технологиче
ской щепы РД-4 (а) и кругло

пильного станка ЦА-2 (б):
1 — рабочий режим; 2 — по сани

тарным нормам (СН785-69)

глощающих материалов, которыми 
покрывают стены, потолки или пе
рекрытия производственных поме
щений (в помещениях объемом 
до 400—500 м3). Звукопоглощаю
щими материалами могут служить 
акустические плиты ПА/О, ПА/С, 
ПА/'Д (ТУ 21-2426-68), выпускае
мые заводом «Красный строитель» 
(г. Воскресенск, Московской об
ласти) ; акустические плиты типа 
«Акмиграл» и ряд других, а также 
плиты из пористо-волокнистых по
глотителей с перфорированным ли
цевым слоем. При значительных 
обьемах помещений целесообразна 
установка звукопоглощающих 
барьеров, экранов и объемных 
звукопоглотителей, подвешиваемых 
над наиболее шумным оборудова
нием. В качестве наполнителей 
для барьеров и звукопоглотите
лей служат супертонкое стекло
волокно, минеральная вата, капро
новое волокно, а облицовочным 
материалом может быть перфори
рованный текстолит, металличе
ская сетка, стеклоткань и др. Эти 
средства защиты могут снизить 
уровень звукового давления в цехе 
на 5—7 дб.

Однако никакие средства защи
ты не могут привести к такому 
эффекту, как снижение уровня 
звукового давления в источнике 
возникновения шума, т. е. в са
мом станке. Важную роль при 
борьбе с шумом в источнике иг
рает техническое состояние обо
рудования. Известно, что около 
30% всего оборудования создает 
шум повышенного уровня из-за 
неудовлетворительного техниче
ского состояния. Часто однотип
ные станки имеют различные шу
мовые характеристики. Причиной 
этого является то, что оборудова
ние цехов имеет различное тех
ническое состояние. Наиболее ус
таревшее и изношенное оборудо
вание издает больше шума, по
этому для улучшения техническо
го обслуживания нужна своевре
менная смазка, замена изношен
ных деталей, подтяжка крепежа.

Объемные звукопоглотители

63 125 250 500 та гт  т ч то
Среднегеометрические чаитты олта!,гц

Все это помогает значительно 
снизить уровень звукового давле
ния.

Создание безопасных и здоро
вых условий труда, а значит и 
изготовление малошумных машин, 
должно быть предусмотрено в 
процессе их проектирования.

При конструировании новых ма
шин необходимо шире использо
вать замену шумных металличе
ских деталей на издающие мень
ше шума текстолитовые или кап
роновые, возвратно-поступатель- 
ные движения заменять на вра
щательные, снижать уровень виб
рации станков или отдельных 
узлов за счет применения различ
ных амортизаторов, прокладок или 
путем демпфирования. Для гаше
ния колебаний высокой частоты 
наибольшее распространение полу
чили выпускаемые лакокрасочны
ми заводами специальные проти
вошумные мастики (№ 579,
№ 580), изготовляющиеся на би
тумной основе и наносящиеся на 
поверхность металла в 2—3 слоя 
до толщины 2—5 мм. Демпфиро
вание широко применяется при 
покрытии вентиляционных возду
ховодов, металлических кожухов, 
ограждений и т. п.

Но этими средствами борьбы с 
шумом не всегда удается добиться 
желаемых результатов, и тогда 
рабочим приходится трудиться в 
условиях повышенного звукового 
давления. В таких случаях надо 
обеспечить рабочих, обслуживаю
щих шумные станки, средствами 
индивидуальной защиты, которые 
могут ослабить уровень звукового 
давления до 20—30 дб.

В качестве индивидуальной за
щиты можно рекомендовать там
поны из хлопковой ваты, снижаю
щие уровень звукового давления 
на 3— 16 дб; тампоны из ультра- 
тонкого стекловолокна (УТВ), 
снижающие уровень шума на 5— 
30 дб, вкладыши из материала 
ФП-Ш, снижающие уровень зву
кового давления на 15—36 дб; 
днепропетровские втулки фабрики 
«Украина» (до 25 дб), противо
шумные наушники ВЦНИИОТ-1,

Ю 125 250 500 W00 1000 Ш0 t
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ВЦНИИ0Т-2М, выпускаемые заво
дом «Респиратор» (г. Орехово- 
Зуево, Московской области).

Большое значение в защите ор
ганизма человека от вредного 
действия шума имеют мероприя

тия организационного характера: 
совмещение «шумных» и «мало
шумных» профессий, правильный 
режим работы, организация рацио
нального отдыха и витаминизиро
ванного питания. Выполнение

всех этих мероприятий безусловно 
приведет к улучшению здоровья 
рабочих, уменьшению производст
венного травматизма и, следова
тельно, к повышению производи
тельности труда.

Охране труда, технике безопасности —

повседневное внимание

С. ПОНОМАРЕНКО, главный инженер Бродовского лесхоззага

£  озд ан и е  безопасных и здоровых условий 
труда  — предмет неустанной заботы  н а 

шей партии  и прави тельства . Внедрение в про
изводство  новой техники и передовой техно
логии, э л ек тр и ф и к ац и я  и авто м ати зац и я  
производственны х процессов сами по себе 
значительно  озд о р о вл яю т  и облегчаю т труд. 
О д н ако  технический прогресс не м ож ет  пол
ностью обезопасить  труд, поэтому технике б е 
зопасности и охране  труда  следует всегда 
уд ел ять  сам ое  п ри стальное  внимание.

Бродовский  л е сх о ззаг  — комплексное п ред 
приятие, которое зан и м ается  не только  л есо 
разведен ием , но и заготовкой  леса, п е р е р а 
боткой древесины  и лесных отходов, сбором 
продукции побочного пользования. К ак  ви
дим, х ар актер  п рои зводства  очень р а зн о о б р а 
зен, поэтому охран у  тр у да  и технику безо 
пасности мы строим т а к ж е  комплексно, учи
т ы в ая  все стороны производства .

Б ольш ую  пом ощ ь о к а зы в а ю т  нам, р або тн и 
кам  лесхоззагов , сем инары  по охране  труда 
и технике безопасности, проводимые М ин и
стерством лесного хозяйства  У С С Р  и о б л аст 
ным управлением . Н а  сем и н арах  мы обмен и
ваем ся  мнениями с коллегам и , получаем воз
м ож ность  увидеть последние достиж ения  в об 
ласти  охраны  труда ,  техники безопасности, 
м еханизац ии  трудоем ких процессов, улучш е
ния быта на п редприятиях  нашей системы.

В Б родовском  лесх о ззаге  вопросам охраны 
труда  и техники безопасности уделяется  серь
езное внимание. Все инженерно-технические 
работники , профсою зны й актив  настроены так, 
чтобы лю бы ми путями поднять уровень тех
ники безопасности и производственной сан и 
тарии. Очень в аж н у ю  роль в создании безо 
пасных условий труда  на рабочих местах иг
рает  оперативный адм и н истрати вно-общ ест
венный контроль. С к аж е м  прямо, у нас не все

гл адк о  в проведении административно-общ ест
венного контроля, но администрация, рабочий 
комитет настойчиво добиваю тся устранения 
причин, которые могут вы звать  несчастные 
случаи. Внедрение в лесхоззаге  широкого 
ком п лекса  проф илактических  мероприятий, 
средств техники безопасности, расширение с а 
нитарно-бытового обслуж и ван и я  — все это спо
собствует улучш ению  условий труда и быта 
р аботаю щ и х  и снижению  производственного 
т р ав м ати зм а .

З а  последние годы в лесхоззаге  полностью 
обновлены передвиж ны е обогревательные буд
ки на мастерских участках, организовано го
рячее  питание рабочих в лесу. При большой 
разбросан ности  лесосек и рабочих мест органи
зовать  горячее питание не просто, поэтому мы 
приняли решение завозить обеды рабочим в 
лес в специальных термосах на автомаш инах  
из центральной столовой.

Н есмотря на то, что коллектив лесхоззага  
стремится улучш ить условия работы  и быта

Бытовые помещения лесопромышленного комплекса
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Ремонтно-механическая мастерская Бродовского лесхоз- 
зага

в лесу, все ж е  среди рабочих-лесорубов  еще 
есть простудные заболеван и я .  Это связан о  с 
тем, что специально оборудованн ы х а в т о м а 
шин д л я  перевозки рабочих в л есхоззаге  не 
хватает.

Д л я  широкой проп аган ды  охраны  труда  и 
обучения рабочих п р ави лам  техники б езоп ас
ности во всех лесничествах  оборудованы  уго л 
ки или кабинеты  по технике безопасности и 
охране труда. Они оснащ ены  достаточным ко
личеством л и тер ату р ы  и средств наглядной 
агитации. О борудован  т а к ж е  кабинет  по тех 
нике безопасности, в котором проводится 
обучение инж енерно-технических работников.

А втотракторны й п арк  лесх о ззага  вы полняет  
большой объем лесохозяйственны х работ, з а 
нимается вывозкой древесины и м еханизацией  
трудоемких процессов. Здесь  важ н ую  роль 
играет создание хорош их условий д ля  техни
ческого о бслуж и ван и я  и ремонта тракторов  
и автомобилей. П остроены ремонтно-механи- 
ческие м астерские и теплы е боксы д ля  стоянки 
автомаш ин, об орудованы  уголки по технике 
безопасности, особое внимание уделено п р а 
вилам  движ ени я . Уровень водительского м ас 
терства  повы ш ается  б л аго д ар я  еж егодны м  со
ревнованиям, в которых участвую т все наши 
водители, а победителям  вручаю тся  призы. 
Эти мероприятия  позволили коллективу  а в т о 
тракторного  п ар к а  рабо тать  на протяж ении 
нескольких лет  без до р о ж н ы х  аварий  и п р о 
изводственного тр ав м ати зм а .

О дним из основных производственны х у ч аст 
ков лесхоззага ,  где рабо тает  около половины 
рабочих и вы пускается  больш е половины т о 
варной продукции, является  лесо п р о м ы ш л ен 
ный комплекс и нижний м еханизированны й 
склад . Тут в 1972 г. был откры т медицинский 
пункт, б лагодаря  чему обслуж ивани е  рабочих

значительно  улучш илось. К аж д ы й  цех лесо
промы ш ленного  ком плекса  имеет бытовые по
мещ ения с горячей и холодной водой, душ е
выми. В 1974 г. будет введено в эксплуатацию  
еще одно бытовое помещ ение для рабочих 
ниж него  склада . П роводится реконструкция 
столовой, которая  будет иметь 120 мест.

Д л я  своевременного планирования  средств, 
оборудования, м атери алов  в лесхоззаге  р а з р а 
ботаны  комплексные годовые и пятилетние 
планы  санитарно-оздоровительны х м ероприя
тий по охране  труда и технике безопасности. 
Только в 1973 г. на мероприятия по предуп
р еж дению  несчастных случаев, заболевании 
на производстве  и на улучшение условий тр у 
да  использовано 4300 руб. Выполнены все 
м ероприятия , предусмотренные санитарно-оз
доровительн ы м  планом.

К ром е того, адм и нистрация  и рабочий ко
митет заботятся  об обучении инженерно-тех
нических работников  и рабочих основам тр у 
дового закон одательства . В хозяйстве прово
дятся  беседы и лекции, на которые п р и гл а 
ш аю тся  юристы, работники прокуратуры  и 
суда.

О днако , к сож алению , у нас еще есть не
достатки  в технике безопасности, которые не
обходимо устранить. В ы являть такие  недо
статки нам часто помогают рабочие, профсо
юзные активисты; устраняю тся недостатки во 
время общественных смотров-конкурсов по 
технике безопасности и производственной с а 
нитарии, во время осуществления оп еративно
го административно-общ ественного контроля 
на рабочих местах. Все ценные предлож ения 
адм и нистрация  стремится внедрить в произ
водство, а недостатки немедленно исправить.

Н екоторы е проблемы  по технике безопасно
сти следует  реш ать  в общесоюзном масш табе. 
Н апри м ер , больш инство моделей лесопильно

Здание культурно бытозого комплекса

74

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



го и деревообрабаты ваю щ его оборудования не 
отвечает современным тр ебован и ям  техники 
безопасности и производственной санитарии. 
Еще в цехах  м аш и ностроительны х заводов  это 
оборудование несет в себе опасность д ля  з д о 
ровья людей, которые будут на нем работать . 
А если говорить о шуме, со зд аваем о м  этим 
оборудованием , то уровень его намного п ревы 
ш ает  допустимые сан итарны е нормы.

Сейчас лесхоззаги  зан и м аю тся  частичной 
переработкой  древесины, построили соответст
вующ ие цехи. П ри  уком п лектован ии  этих це
хов оборудованием  по технике безопасности 
приходится стал к и ваться  со многими тр у дн о 
стями. О борудовани ем  и приспособлениями, 
которые с л у ж а т  д л я  оздоровлен ия  труда, ул у ч 
ш аю т о рганизац ию  рабочего  места, следует 
обеспечивать п редприятия  лесного хозяйства  
в первую очередь.

В текущ ем  пятилетии в Б родовском  лесхоз- 
заге  возрастет  уровень м еханизац ии  прои звод 
ственных процессов, увеличится количество

Контора Подкаменского лесничества

техники, улучш ится технология. Все это по
зволит  сделать  еще один ш аг вперед в деле 
дальн ей ш его  улучш ения условий труда и у к 
репления  здоровья  рабочих.

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ В СТЕПИ

D  последнюю четверть века в степных районах ев- 
^  ронейской части РСФСР, как известно, были про
ведены весьма крупные работы по созданию разного 
рода защитных насаждений — государственных защит
ных лесных полос, полезащитных полос на полях кол
хозов и совхозов, овражно-балочных насаждений, дуб
рав массивного типа и т. п. Естественно, что выращен
ные здесь древостой оказались очень неоднородными 
по своим лесоводственным показателям, производитель
ности и защитным свойствам. Наряду с вполне удов
летворительными и хорошими насаждениями получены, 
особенно в районах сухих степей, малоустойчивые не
долговечные древостой, усыхающие или полностью усох
шие.

Анализ причин этого не входит в задачу настоящей 
статьи, но следует отметить, что одной из них явилось 
отсутствие достаточного зонального лесоводственного 
опыта. Было бы, однако, неверным полагать, что до 
середины текущего столетия лесокультурные работы в 
районах сухих степей европейской части Союза вообще 
не проводились.

История лесоразведения на Ергенинской возвышен
ности и Прикаспийской низменности (Волгоградская 
область, Калмыцкая АССР, Астраханская область), а 
также в некоторых восточных районах Ростовской об
ласти к тому времени уже насчитывала почти вековую 
давность, однако использование прошлого опыта здесь 
затруднялось, с одной стороны, ограниченностью име
вшихся литературных материалов и данных, а с дру
гой,— неполнотой (а иногда и вообще отсутствием) не
обходимых технических записей и документов по сохра
нившимся и подлежащим изучению лесоводственным 
объектам.

Это обстоятельство, очевидно, будет серьезным тормо
зом и при обобщении богатого опыта лесоразведения 
в два минувших десятилетия, аккумулированного в раз
нообразных созданных там в этот период насаждениях, 
что обусловлено несовершенством и часто недостаточной

полнотой технической документации. В особенности это 
касается культур, закладываемых для производственной 
апробации оригинальных технологических схем или от
дельных важных приемов лесоразведения.

Анализируя опыт прошлого, нельзя не заметить, что 
успех создания насаждений в сухих степях выпадал 
обычно на долю производственников-экспериментаторов, 
совершенствовавших принятые ранее способы посадки 
и посева леса. Таким примером могут служить, в част
ности, некоторые культуры в Сальской лесной даче 
(восточная часть Ростовской области), где еще в XIX 
веке лесовод П. А. Лукьянов высевал желуди в микро
понижениях — потяжинах и одновременно проводил за
регулирование поверхностного стока, устраивая неболь
шие плотины-перемычки.

Неплохие результаты в создании дубрав в зоне каш
тановых почв получены также Октябрьским механизи
рованным лесхозом (Волгоградская область), которым 
на водоразделе рек Аксай и Мышкова создан известный 
Громославский лес на площади около 200 га. При его 
выращивании были допущены существенные отклоне
ния от принятых в те годы технических правил: дуб 
высевали чистыми рядами при ширине междурядий
5—6 м; до 15— 16 лет осуществляли механизированный 
уход за почвой; кустарники в состав культур не вво
дили. Жизнь оправдала смелый для того времени экс
перимент. На площади около 200 га создан массив 
дубового леса. Древостой здесь, правда, неоднороден 
по полноте и развитию, но тем не менее дубрава выра
щена в открытой сухой степи.

Тот факт, что хорошие насаждения (а не только уз
кие, 3—5-рядные лесные полосы) в сухих степях созда
вать все же можно, подтверждают опытные посевы дуба 
на седьмом производственном участке ВПЭЛС, на Го
сударственной защитной лесной полосе Волгоград — 
Элиста — Черкесск. Дуб здесь высевали квадратно
групповым способом, без покровных сельскохозяйствен
ных культур; число посевных групп дуба — около 700
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Дубовое насаждение 28 лет в Сальской лесной даче 
Романовского мехлесхоза (Ростовская область) с заре
гулированным стоком. Второе поколение культур, зало

женных П. А. Лукьяновым

роль в лесокультурной практике широкого эксперимен
тирования. В то же время они позволяют заключить, 
что полезная познавательная роль производственных 
опытов значительно повысилась бы, если бы при созда
нии опытных культур соблюдались методические требо
вания, отвечающие характеру работ, а сами культуры 
были соответственно оформлены в натуре и в техниче
ской документации.

Особенность лесокультурных опытных объектов со
стоит в том, что их ценность возрастает от десятиле
тия к десятилетию, а конечные результаты в большин
стве случаев смогут использовать только будущие по
коления лесоводов. Поэтому прп заложении производ
ственных опытов весьма важно избегать нередко слу
чающихся погрешностей, которые порой бывает трудно, 
а то и невозможно уже исправить.

При определении технической направленности экспе
риментов надо исходить из необходимости освещения 
наиболее актуальных и не выясненных для данных усло
вий вопросов. Целесообразнее проводить опыты с од
ной или двумя главными породами— дубом и сосной, 
что, однако, не исключает возможности в соответст
вии с местной производственной спецификой экспери
ментировать с другими, заслуживающими внимания 
древесными видами,— вязом мелколистным, акацией бе
лой, орехом грецким и проч.

Культуры предпочтительнее закладывать на типич
ных для зоны почвах, распространенных в районе дея
тельности данного лесного предприятия. Семена исполь-

на 1 га; отеняющие почву кустарники не вводили. В на
саждении в течение 14 лет проводили сплошной (пе
рекрестный) механизированный уход за почвой. В пони
женной части участка с лугово-каштановой среднесу
глинистой почвой к 15 годам сформировалось (по всей 
60-метровой ширине) полностью сомкнувшееся хорошо 
развитое насаждение.

К сожалению, и в этих условиях не было сопостави
мого участка, на котором дуб выращивали бы рядовым 
способом, по одному из наиболее широко применяемых 
в производстве типов. Это несколько снижает познава
тельную ценность интересного эксперимента.

Ценные производственные опыты в отдельных районах 
сухих степей проводились в прошлом и с сосной. М ож 
но отметить, например, скромные по первоначальным 
своим масштабам опыты с культурами на песчаных 
почвах под г. Камышином Волгоградской области, на
чатые в конце прошлого столетия. В дальнейшем по
садки сосны в Камышинском и соседних районах по
лучили широкое распространение и охватили самые 
разнообразные почвенно-грунтовые условия.

Сосна как главная порода перспективна не только 
на почвах с легким механическим составом, но и на 
более тяжелых суглинистых, в том числе на почвах 
с плотными карбонатными горизонтами, залегающими 
на незначительной от поверхности глубине.

Эти и другие примеры указывают на положительную

•
Дубовое насаждение 20 лет в урочище «Громославская 
дубрава» (Октябрьский район Волгоградской области). 
Постоянная пробная площадь № 3 с интенсивным 
лесоводственным уходом. Почва лугово-каштановая, 

суглинистая
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зуют стандартные, высококачественные, желательно 
местного сбора. Если таких нет, их берут из географи
чески близких природных зон и условий. Для заклад
ки культур дуба в плакорных местоположениях не сле
дует использовать желуди из пойменных лесов.

Сеянцы сосны (и других пород) должны быть 1 — 
2-летние стандартные, хорошо отсортированные. Слабые 
растения с недоразвитыми побегами или сильно вытяну
вшимися стволиками, а также с повреждениями раз
ного характера и признаками грибных заболеваний 
отбраковывают.

В числе основных тематических вопросов, которые 
следует выяснить при постановке опытов, могут быть 
следующие: разработка системы подготовки почвы,
включающей опыты с рыхлением почвы в посевных и 
посадочных местах до глубины 1 м с применением 
ямокопателей КПЯ-100 и КЯУ-100 при плантажной 
вспашке с 1—2-летним парованием и обычной вспаш
ке; определение оптимальной густоты и структуры на
саждений с постановкой опытов по культурам квад
ратно-группового и диагонального типов 1 в сопостав
лении с ленточными (с магазинами влаги) и рядовыми 
культурами2; уточнение продолжительности периода и 
кратности агротехнического ухода за лесными культу
рами; усовершенствование типов дубовых культур (в 
основном в зонах приазовских, предкавказских и юж
ных черноземов).

В районах сухих степей, где имеется много рас
строенных лесных полос с главной породой — вязом 
мелколистным (первого и второго порослевого поколе
ния), целесообразна также закладка опьг. j b  по оздоров
лению усыхающих вязовых древостоев путем проведе
ния в них реконструктивного комплексного ухода — 
лесоводственного (интенсивная выборка сухостойных 
экземпляров вяза и подавление арборицидами появ
ляющейся на пнях поросли) и агротехнического (еже
годное 4—5-разовое сплошное рыхление почвы с содер
жанием ее в чистом от сорняков состоянии). Аналогич
ные опыты желательно провести и в молодняках (12— 
20-летние сосновые посадки, начавшие усыхать после 
засухи 1972 г.).

Кроме предлагаемых опытов, можно испытывать но
вые технологические схемы создания культур, разрабо
танные с максимальным использованием накопленного 
лесокультурного опыта. Для  зоны сухих степей, где 
преобладают колково-потяжинные насаждения, ж ела
тельно разработать и испытать технологические схемы, 
включающие простейшие гидротехнические устройства,

1 В е к ш е г о н о в  В. Я. Опыт квадратных и диаго
нальных посевов и посадок леса с механизированным 
уходом. М., Изд-во АН СССР, 1954.

2 Г о д н е в  Е. Д. Повышение устойчивости насаж
дений вяза мелколистного и дуба черешчатого в райо
нах сухих степей. М., ЦБНТИлесхоз, 1973.

Культуры сосны 60 лет в урочище «Куланинская сосна» 
(Добринское лесничество Камышинского мехлесхоза)

обеспечивающие использование задержанных древостоя- 
ми вод поверхностного стока (мелкие плотины-перемыч
ки, валики, прерывистые борозды и др.). Для лучшего 
обеспечения влагой лесных культур следует всемерно 
совершенствовать разнообразные приемы перераспреде
ления твердых осадков (снегосборные кулисы разных 
типов — из высокостебельных трав, лесных пород и ме
ханических защит специальные приемы почвообработ- 
ки и т. п.).

Чтобы при сопоставлении результатов по отдельным 
вариантам получились достоверные выводы, следует при 
выборе площадей, отведенных под опытно-производст- 
венные культуры, предусматривать, чтобы участки (по 
крайней мере, в границах одного опыта) были одно
образны в отношении прошлого хозяйственного ис
пользования (пашня, выгон, луг, вырубка, погибшие лес
ные культуры). Обязательным условием является так
же однохарактерность рельефа, экспозиции и почвы. 
На площадях с волнистым рельефом или на склонах 
сравнимые делянки одного опыта должны располагаться 
в тождественных условиях или закладываться с равно
мерным охватом элементов рельефа и почвенных комп
лексов.

Каждый вариант закладывают, как правило, не ме
нее чем в трехкратной повторности; площадь делянок, 
предназначенных для отдельных вариантов опыта, долж
на быть не менее 0,5 га. В особых случаях, когда это 
вытекает из характера опыта и требований механиза
ции, целесообразно отводить более крупные делянки 
(до нескольких гектаров). В этом случае повторность 
может быть двойной или опыты могут быть заложены 
только в одной повторности, но с последующим дроб
ным учетом. Обработка почвы должна быть оптималь
ной для данных условий. Закладку культур проводят 
принятыми в данных условиях способами, орудиями и 
машинами с учетом общих требований агротехники. 
Следует особо подчеркнуть, что агротехнические прие
мы, применяемые орудия, посевной и посадочный мате
риал в сопоставляемых вариантах по отдельным поро
дам должны быть одинаковыми, а сама закладка куль
тур проведена в сжатые сроки (1—2 дня). Агротехни
ческий и лесоводственный уходы в насаждениях прово
дятся в обычном порядке.

Особое внимание следует уделять оформлению участ
ков в натуре и технических записей, касающихся за
кладки опытов. Выбранную площадь снимают простей
шим угломерным инструментом с привязкой границ уча
стка к постоянным ориентирам на местности (перекре- 
,сток шоссе, поворот его с указанием километража от 
населенного пункта, постоянные сооружения — водо
напорные или силосные башни, дома, железнодорож
ные будки, квартальные столбы и др.).

На каждый участок составляют план в масштабе 
1 :1000 или 1;2500 (в зависимости от размеров участ
ка),  а также мелкомасштабный абрис (1 :5000 или
1 : 10000) с обозначением местонахождения культур 
(абрис подклеивается к учетной карточке опытного уча
стка). На плане указывают расположение запроектиро
ванных делянок. После перенесения проекта поделяноч- 
ной разбивки опытного участка в натуру на делянках 
устанавливают невысокие (20—25 см над поверхно
стью почвы) прочные столбы, которые окрашивают 
светлой масляной краской. На них черной водопроч
ной краской наносят присвоенные делянкам (секциям) 
номера.
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а б
Порослевое насаждение вяза мелколистного 6 лет в гослесополосе Саратов — Астрахань после проведения рекон

структивного комплексного ухода (б ) и в контроле (а) в конце первого вегетационного периода

Перед каждым опытно-производственным участком 
устанавливают высокий столб с доской, на которой по
ставлен номер участка (римской цифрой), его общая 
площадь и год закладки культур. Не будет излишней 
здесь и фамилия лесовода, заложившего опыты.

На каждый участок заводят учетную карточку. В ней 
указывают тематическое содержание опыта, местона
хождение культур; характеризуется вид угодий, почва 
и подстилающие породы. Приводятся краткие данные 
по агротехнике и характеристике способа создания и 
типа насаждения, отмечается происхождение и качество 
посевного и посадочного материала. В последующем 
в карточку вносят данные об агротехнических и лесо- 
водственных уходах, а также о дополнении культур.

После закладки насаждений составляют общее опи
сание опытно-производственных культур, в котором их

характеризуют по делянкам, с указанием лесоводствен- 
ных особенностей данного варианта и площадей. З а 
траты труда и средств при проведении посадок и посе
вов, при дополнении и уходах тщательно учитывают 
(по основным вариантам). Данные записывают в осо
бом журнале.

Специалисты лесного хозяйства и ученые широко ис
пользуют опыт отечественных лесоводов-исследователей. 
Современное лесоводство должно повседневно расши
рять и обогащать золотой фонд опытных и опытно-про
изводственных лесных культур. Талант, инициатива и 
творческий поиск молодых специалистов-лесоводов и 
лесомелиораторов найдут здесь благодатную почву для 
своего применения.

Е. Д . ГОДНЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

ПЕТРОЗАВОДСКОЙ ЛОС — 2 5  ЛЕТ ____________________________________

УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ

U  а протяжении всей своей истории лесное хозяй-
* * ство нашей страны развивается в тесном контакте 

с лесной наукой. Его успехи неразрывно связаны с ее 
достижениями. Интенсификация лесного хозяйства не
мыслима без разработки и внедрения научно обосно
ванных рекомендаций. Обширность территории нашей 
страны, большие различия в климатических и почвенно
грунтовых условиях обусловливают региональный ха
рактер развития лесной науки, требуют разработки кон
кретных рекомендаций по ведению лесного хозяйства 
в той или иной области, крае, республике, диктуют спе
цифику их внедрения в производство. Это и обуслови
ло необходимость создания в сентябре 1948 г. Петроза
водской лесной опытной станции Ц НИ ИЛХа (ныне 
ЛенНИИЛХ).

В тот период для нужд народного хозяйства в Каре
лии ежегодно вырубали 120—140 тыс. га леса. Восста
новить его на такой площади искусственным путем не 
представлялось возможным. Поэтому усилия коллектива

ЛОС были направлены в первую очередь на изучение 
условий естественного возобновления леса на сплошных 
концентрированных вырубках и разработку системы ме
роприятий по обеспечению естественного возобновления 
главных пород при механизированных лесозаготовках. 
В связи с этим в 1949— 1954 гг. на территории ряда лес
хозов республики сотрудниками станции с участием ра
ботников лесхозов изучено состояние и ход естествен
ного возобновления на сплошных концентрированных 
вырубках различной давности. Было установлено, что 
около 40% вырубок удовлетворительно возобновляется 
подростом сосны и ели, причем подрост ели в Каре
лии обладает пенной особенностью: выставленный на 
свет после рубки, он быстро оправляется и дает хоро
ший прирост. На основе этих исследований были со
ставлены и утверждены правила лесосечных работ в ле
созаготовительных предприятиях Карелии, не утратив
шие своего значения и по сей день.

В этот же период были начаты исследования и опыт-
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Опытный образец болотоходного трактора JTXT-55 с 
модернизированным канавокопателем ПКЛН-500А 

(с дисковым лопастным ножом)

но-производственные разработки агротехнических прие
мов создания лесных культур на вырубках, а также 
исследования хода роста и состояния культур сосны, 
ели и лиственницы, созданных в 30-х и 40-х годах. 
В различных лесорастительных условиях были поставле
ны опыты по методам создания культур, способам под
готовки почвы, по определению целесообразных разме
ров и количества посевных и посадочных мест на 1 га, 
по установлению норм высева семян и др. Благодаря 
этим исследованиям и по материалам сектора леса К а
рельского филиала АН СССР в 1957 г. для условий 
Карелии было составлено и передано производству ру
ководство по производству культур хвойных пород. 
В последующие годы коллектив ЛОС разрабатывал ра
циональные способы искусственного лесовосстановления. 
В 1969 г. лесной опытной станцией и Институтом леса 
Карельского филиала АН СССР с участием других лес
ных организаций республики было издано «Руковод
ство по лесовосстановлению в гослесфонде Карельской 
АССР», которое действует и в настоящее время.

Увеличение объемов лесокультурных работ в Каре
лии стало возможным благодаря достаточному количе
ству семян и их высокому качеству. Качество же семян 
зависит от условий созревания шишек в течение веге
тационного периода и сроков сбора. В связи с этим 
сотрудниками станции в 1957—1960 гг. изучены зако
номерности созревания шишек сосны и ели, сроки их 
сбора и хранения на складах. Установлено, что время 
вызревания семян в Карелии определяется температур
ными условиями июня — августа. Когда температура 
этих месяцев близка к средней многолетней, семена 
сосны на всей территории Карелии созревают к началу 
октября. При более высокой температуре — несколько 
раньше, к сентябрю, а при более низкой — только к 
ноябрю. Семена сосны, собранные сразу же после их 
полного созревания, по грунтовой всхожести и энергии 
прорастания не отличаются от семян более поздних 
сборов. Не отличаются по качеству и однолетние сеян
цы, выращенные из семян раннего сбора. Эти выводы 
имеют для производства исключительно большое зна
чение, так как позволяют продлить время сбора семян. 
На основе исследований ЛОС разработаны и переданы 
производству рекомендации, выполнение которых спо
собствует нормальному дозреванию семян в шишках 
при хранении их на складах.

Коллективом ЛОС проведены работы по оценке лесо- 
водственной эффективности и производительности раз
личных почвообрабатывающих орудий при создании 
лесных культур и содействии естественному возобнов
лению. Производству переданы рекомендации о диффе
ренцированном использовании почвообрабатывающих 
орудий применительно к лесорастительным условиям 
Карелии. Большая работа проделана по изучению смо- 
лопродуктивности сосновых насаждений Карелии. Ре
комендации станции внедрены в производство.

Сотрудники станции разрабатывают способы и мето
ды ухода за хвойно-лиственными молодняками с при
менением средств механизации и химии, ведут система
тические исследования по эффективности осушения за 
болоченных лесных земель и болот Карелии, что дало 
возможность внедрить в производство рекомендации по

комплексному освоению заболоченных лесных земель 
и болот с учетом климатических условий.

Они изучают структуру ельников и рациональные 
методы рубок главного пользования и технологию ле
созаготовок, способы и технологию несплошных рубок 
для елово-лиственных лесов Северо-Запада, проводят 
эксплуатационные испытания трактора ЛХТ-55 на лесо
хозяйственных работах.

В последние годы перед учеными станции были по
ставлены более широкие задачи по разработке и внед
рению научно обоснованных рекомендаций, направлен
ных на интенсификацию лесного хозяйства, восстанов
ление и рациональное использование лесосырьевых ре
сурсов республики. Главное значение придается иссле
дованиям по осушительной мелиорации, рубкам ухода, 
выращиванию посадочного материала, механизации ле
сохозяйственных процессов.

Осушительная мелиорация в Карелии — мощное сред
ство повышения продуктивности заболоченных лесов, 
создания условий для формирования лесов на безлес
ных заболоченных землях. Поэтому серьезное внимание 
было уделено установлению оптимальных параметров 
осушительных систем, разработке мероприятий по по
вышению эффективности осушения разновозрастных за
болоченных лесов, разработке агротехнических приемов 
лесокультурного освоения осушенных болот. Совместно 
с Олонецким и Петрозаводским механизированными лес
хозами и Институтом леса были заложены широкие 
опыты по созданию лесных культур на осушенных бо
лотах. Обобщение экспериментальных работ и литера
турных данных дало возможность составить конкретные 
рекомендации, которые и сейчас широко внедряются 
в производство.

Культуры на болотах уже занимают 8,5 тыс. га. 
Многолетние лесоводственные и гидрометеорологические 
наблюдения, изучение водно-физических свойств почв на 
стационарах, обобщение научной литературы дало воз
можность установить нормы осушения, определить сро
ки и в первом приближении уточнить параметры осуши
тельных систем. Большое внимание уделяется опытно
производственной проверке возможности более широко
го применения на лесоосушении канавокопателей и фре
зерных машин. Совместные работы Карельского филиа
ла АН СССР и ЛОС показали, что модернизированные 
канавокопатели ПКЛН-500А и ЛКН-600 можно широ
ко применять при освоении осушенных земель и нарез
ке мелкой осушительной сети. Установлено, что фре
зерная машина МК-1.8П весьма высокопроизводительна 
и ее можно успешно применять зимой для прокладки 
осушителей глубиной до 1,4—1,5 м. С помощью этой 
машины можно выполнить не менее 30% объема зем
ляных работ. Одновременно с этим Карельским филиа-
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Подготовка почвы (нарезка пластов) модернизирован
ным канавокопателем ПКЛН-500А в агрегате с болото- 

ходным трактором J1XT-55

лом АН СССР, Петрозаводской ЛОС и Онежским трак
торным заводом были начаты работы по созданию бо- 
лотоходной модификации лесохозяйственного трактора 
ЛХТ-55, без которого ограничено применение сущест
вующих и конструируемых землеройных машин и ору
дий для прокладки и ремонта осушительной сети, под
готовки почвы под лесные культуры. Уже испытан опыт
ный образец трактора, получены обнадеживающие ре
зультаты.

Рубки ухода — мощный резерв получения деловой 
древесины для нужд народного хозяйства и ускорен
ного формирования высокопроизводительных насажде
ний. Реализация этого резерва возможна лишь при со
ответствующей интенсивности и периодичности рубок 
ухода.

Для лесоводственного обоснования изменения режима 
рубок ухода в Карелии Петрозаводская ЛОС в 1968—
1970 гг. изучила ход роста сосновых древостоев зеле- 
номошной группы типов леса в связи с рубками 
различной интенсивности. В итоге была разработана 
программа разреживаний, которая существенно отли
чается от основных положений наставлений по рубкам 
ухода.

Предусмотрено проведение рубок ухода и в древо- 
стоях с полнотой 0,6—0,7, поскольку в них вследствие 
куртинного размещения деревьев также идет процесс 
естественного изреживания. Предложенная программа 
разреживаний соответствует экономическим усло
виям Карелии и согласуется с лесоводственными тре
бованиями. Изучение товарной структуры древостоев 
и сортиментов, получаемых от рубок ухода в сосново
лиственных насаждениях, позволило коллективу совме
стно с кафедрой лесного хозяйства Петрозаводского уни
верситета составить сортиментно-сортные таблицы для 
сосны, березы и осины, вырубаемых при прореживаниях 
и прочистках. В настоящее время в этом направлении 
разрабатываются оптимальные режимы и способы рубок 
ухода для целевого выращивания баланса, пиловочника 
и спецсортиментов.

В связи с интенсификацией лесного хозяйства респуб
лики объемы работ по созданию лесных культур мето
дом посадки значительно возросли. Потребность в поса
дочном материале к концу девятой пятилетки составит 
60—65 млн. шт. сеянцев и саженцев. В связи с этим 
возникла необходимость создать в Карелии крупные 
базисные питомники. В республике было создано 10 т а 
ких питомников. Однако технология выращивания поса
дочного материала не была разработана. По заданию 
Министерства лесного хозяйства республики Петрозавод
ская ЛОС в Петрозаводском и Олонецком лесных базисг 
ных питомниках разработала и сейчас внедряет высо
комеханизированную технологию ускоренного выращива
ния посадочного материала в открытом грунте и в

теплицах с полиэтиленовым покрытием с применением 
удобрений, гербицидов и орошения.

В прошлом году исследования завершены и произ
водству предложено наставление по выращиванию 
посадочного материала в базисных питомниках. Одно
временно сотрудники станции вместе с работниками лес
хоза проводят в Олонецком базисном питомнике опыт
но-производственные работы по выращиванию селек
ционного посадочного материала для закладки лесосе
менных плантаций.

В связи с тем, что лесное хозяйство республики не 
может обеспечить своевременный уход за лесными куль
турами, созданными методом посева семян и посадки 
сеянцами, из-за недостатка рабочей силы и из-за слабой 
механизации этих работ, возникла необходимость изу
чить лесоводственную и экономическую эффективность 
производства лесных культур саженцами ели и сосны. 
Такие исследования были начаты в 1968 г. на вырубках 
и сейчас продолжаются на осушенных болотах. Они 
показали перспективность этого способа выращивания 
леса. Однако требования к агротехнике проведения ра
бот резко возросли. В 1971 г. ЛенПИИЛХом с участием 
Петрозаводской ЛОС были разработаны рекомендации 
по выращиванию культур ели на вырубках крупно- 
мером.

К мероприятиям по интенсификации лесного хозяй
ства относится и замена повсеместно применяющихся 
промышленных сплошных концентрированных рубок не
сплошными, более обоснованными с лесоводственной 
точки зрения. В течение ряда лет станция исследовала 
эффективность применения несплошных рубок в сосно
вых и еловых насаждениях. Установлены условия про
ведения несплошных рубок: достаточная представлен
ность площадей разновозрастными древостоями, в кото
рых велика доля участия молодых поколений; возмож
ность переработки большого количества низкокачествен
ной хвойной и лиственной древесины; высокая квалифи
кация технического персонала лесхозов. Без снижения 
объема лесозаготовок переход на несплошные рубки 
возможен, если сырьевая база рассчитана на срок не 
менее 40—50 лет. Максимальный объем лесозаготовок 
в 1971-—1975 гг. составляет около 1,2 млн. м3 в год на 
площади около 20 тыс. га. Выборочные рубки в про
мышленных масштабах проводились в Воломском, Суо- 
ярвском и других лесхозах. Натурное обследование уча
стков несплошных рубок в сосновых и еловых лесах Се
веро-Запада показало, что отступление от рекомендо
ванных придержек и технологии приводит к расстройству 
древостоя и, следовательно, к потере половины оставлен
ной на доращивание древесины.

С 1971 г. Петрозаводская ЛОС совместно с Лен- 
НИИЛХом изучает закономерности роста и строения 
разновозрастных ельников и разрабатывает основы ор
ганизации хозяйства в них. Серьезное внимание уде
ляется механизации подготовки почвы, внесения удоб
рений, модернизации и испытанию существующих зем
леройных и других машин и орудий. Сотрудники стан
ции совместно с Олонецким механизированным лесхо
зом испытывали и внедряли в производство систему 
машин, предложенную ЛенНИИЛХом для комплексной 
механизации работ на вырубках и осушенных болотах. 
Были рекомендованы наиболее эффективные технологи
ческие схемы лесокультурного освоения осушенных бо
лот и заболоченных лесных земель.

Дальнейшие работы сотрудников станции по механи
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зации будут направлены на доработку и испытание бо- 
лотоходного трактора ЛХТ-55, создание туковой сеял
ки для внесения удобрений на осушенных болотах под 
лесные культуры, конструирование фрезерного навес
ного канавокопателя.

Сотрудники Петрозаводской лесной опытной станции 
ЛенНИИЛХа полны решимости активно участвовать в

решении проблемы воспроизводства и рационального ис
пользования лесных богатств нашей страны. Именно это
го требуют от лесоводов решения XXIV съезда КПСС.

Г. Е. ПЯТЕЦКИЙ, директор Петрозаводской ЛОС 
ЛенНИИЛХа, кандидат сельскохозяйственных наук, 

заслуженный лесовод Карельской АССР

ХРиПИНА

В НТС МЛХ РСФСР

В Ленинградской лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова — старейшем лесном вузе страны — 
состоялось расширенное заседание научно-технического 
совета Министерства лесного хозяйства РСФСР с уча
стием представителей Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР. Рассматривался во
прос о подготовке специалистов лесного хозяйства и 
повышении их роли в развитии лесного хозяйства.

Участники заседания заслушали доклады заместителя 
министра лесного хозяйства РСФСР О. И. Рожкова и 
начальника главного управления химико-технологиче
ских вузов Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР В. Я. Никонова.

С интересным сообщением о результатах социологи
ческого обследования путем анкетирования молодых 
специалистов лесхозов Российской Федерации выступил 
директор общественного заочного института НТО лес
ной промышленности и лесного хозяйства М. Г. Горо
хов.

В процессе обсуждения докладов участники заседа
ния пришли к единодушному выводу о необходимости 
принятия в дальнейшем соответствующими органами 
решений, касающихся коренного улучшения подготовки 
кадров специалистов лесного хозяйства, в частности: 

об увеличении выпуска специалистов лесного хозяй
ства с высшим образованием;

об улучшении руководства лесотехническими вузами; 
о льготах для детей работников лесного хозяйства и 

членов школьных лесничеств, поступающих на лесохо
зяйственные факультеты;

об установлении стипендии для студентов лесохозяй
ственных факультетов в тех же размерах, как и для 
студентов лесоинженерных факультетов;

о введении вступительного экзамена по биологии в 
качестве профилирующего по специальности «лесное 
хозяйство»;

о разрешении принимать вступительные экзамены на 
заочные отделения лесотехнических вузов от выпуск
ников лесохозяйственных и лесотехнических технику
мов непосредственно после сдачи ими выпускных экза
менов;

о необходимости замены многих устаревших учебни
ков по специальности «лесное хозяйство»;

о введении в учебный план ряда новых дисциплин, на 
необходимость которых указывает практика современ
ного лесного хозяйства.

Научно-технический совет разработал рекомендации 
для министерств и управлений системы Министерства 
лесного хозяйства РСФСР по осуществлению контроля 
за обучением направляемых лесхозами работников, ока
занию помощи вузам в приобретении образцов новой

техники, в организации производственной практики сту
дентов и в других вопросах.

Участники заседания посетили Лисинский учебно
опытный лесхоз Ленинградской лесотехнической акаде
мии и Лисинский лесхоз-техникум.

*  *  *

Состоялось заседание научно-технического совета Ми
нистерства лесного хозяйства РСФСР, на котором был 
рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах разви
тия биологических методов борьбы с вредными лесными 
насекомыми.

В заседании приняли участие крупные ученые-энто
мологи, представители Института леса и древесины 
Сибирского отделения АН СССР, ВНИИЛМа, 
БелНИИЛХа, Иркутского госуииверситета, А\осковского 
лесотехнического института, Ленинградской лесотехни
ческой академии и ряда других научно-исследователь
ских институтов страны, а также ведущие специалисты 
центральных органов лесного хозяйства.

Научно-технический совет отметил, что, несмотря на 
все возрастающее значение биологических методов 
борьбы с вредными лесными насекомыми, научные ис
следования по биологической защите леса проводятся 
еще недостаточно.

Отсутствие должной координации научно-исследова- 
тельских и опытно-производственных работ, несовер
шенство технологии применения имеющихся бакте
риальных препаратов и способов оценки эффективности 
микробиологического метода борьбы, недостаточно ши
рокое проведение испытаний биопрепаратов в различ
ных условиях и по различной технологии — все это пре
пятствует успешному внедрению микробиологических 
средств защиты леса в практику лесного хозяйства.

Научно-технический совет признал необходимым уси
лить научные исследования в этой области и шире 
проводить производственные испытания различных био
препаратов.

Соответствующим подразделениям министерства, а 
также министерствам лесного хозяйства автономных 
республик и управлениям лесного хозяйства рекомен
довано повысить внимание к этим вопросам, оказы
вать всемерную поддержку научно-исследовательским 
учреждениям в проведении исследований по биометоду, 
активнее внедрять проверенные препараты в производ
ство, усилить связь с органами сельского хозяйства 
в целях использования имеющегося опыта применения 
биопрепаратов.

Т. И. БЫСТРОВА
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ПЯТИЛЕТКЕ — УДАРНЫЙ ТРУД

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
С. И. КОМАРОВ [Владимирское управление лесного 
хозяйства)

урловский  леспром хоз (В л ади м и р ск ая
область)  успешно сп рави лся  с вы п олн е

нием задан и й  третьего  года девятой  п я ти л ет 
ки. Его коллектив  р а б о та е т  ритмично, из ме
сяца в месяц н а р а щ и в а я  темпы и улучш ая  
технико-экономические показатели .  По р е зу л ь 
татам  социалистического  соревновани я  в п р о ш 
лом году коллектив  за в о е в а л  первое классное 
место и был удостоен К расного  знамени Ц К  
К П С С , Совета М инистров С С С Р , В Ц С П С  и 
Ц К  В Л К С М . В четвертом году девятой  п яти 
летки он п р о д о л ж ает  н а р а щ и в а т ь  темпы. Есть 
уверенность, что коллектив  досрочно заверш и т  
выполнение зад ан и й  первого полугодия опре
д еляю щ его  года пятилетки  с хорош ими техни
ко-экономическими п ок азател ям и .

К ак  леспром хоз сп рави лся  с выполнением 
годового п лан а  третьего  года девятой  п яти 
летки?

Себестоимость товарной  продукции сни ж ена  
против п лан а  на 30,1 тыс. руб. П р о и зв о д и 
тельность труда  по сравнению  с плановы м и 
ц и ф рам и  возросла  на 3 ,4% , а по сравнению  
с производительностью  в соответствую щ ий пе
риод прош лого года — на 7 ,1% . Увеличилась 
на 4,1% ком п лексная  в ы работк а .  С ростом 
производительности труда  возросла  и средняя  
за р а б о тн а я  п лата  одного работаю щ его , кото
р ая  составила  101,8% к плану. Ф он доотдача  
на 1 рубль основных средств бы ла за п л а н и р о 
вана в разм ер е  3,02 коп.; ф актически  она со 
стави ла  3,35 коп., или 110,9% к плану.

Выполнен план  добычи ж ивицы , сдано госу
дарству  785 т живицы. Выход деловой  д р е в е 
сины от общ его объ ем а  заготовленной и в ы 
везенной составил 87% , что соответствует п ро
центу, установленном у пятилетним планом  
развития  народного  хозяйства . В прош лом го
ду выход деловой древесины  составлял  85% . 
Увеличение этого п о к а за те л я  прои зош ло за 
счет п ереработки  дровяной древесины  на у п а 

ковочную струж ку  и штакетник, а т а к ж е  за 
счет переработки  отходов лесопиления на д р е 
весноструж ечны е плиты на Золотковском  л е 
сопункте. Ц ех по вы работке  плит пущен в экс
п л уатац и ю  в н ач але  прошлого года. Теперь 
такой ж е  цех строится и на нижнем складе 
В олодарского  лесопункта. С пуском этого це
ха в эксп луатац и ю  все отходы от лесопиления 
будут п ер ер аб аты ваться  на древесн оструж еч
ные плиты.

Успешно выполнены все п оказатели  плана 
по лесохозяйственной деятельности. Лесны е 
культуры  созданы  на площ ади 922 га, причем 
их при ж иваем ость  по результатам  осенней ре
визии состави ла  95 ,8% , что на 3,8% выше 
при няты х обязательств . О днако  следует при
знать , что м ехан и зац и я  лесопосадочных работ  
и ухода за  культурам и  пока не превы ш ает  
30% . Б л и ж а й ш а я  зад ач а  к о л л е к т и в а — повы 
сить уровень м еханизац ии  лесокультурных р а 
бот.

Р у б к а м и  ухода заготовлено 75 тыс. м3 д р е 
весины. Выход деловой древесины от рубок 
ухода составил 61,7% , что гораздо  выше по
казател ей  преды дущ их лет. В основном уве
личение выхода деловой древесины от рубок 
ухода произош ло  благо д ар я  п ереработке  д р о 
вяной и мелкотоварной древесины на ш так ет 
ник и другие товары  народного потребления 
и изделия  производственного назначения. Д л я  
п ереработки  древесины от рубок ухода на то 
вары  и изделия  в каж до м  лесничестве по
строены мастерские, все технологические про
цессы в которых механизированы . П еревы п ол
нение п лан а  рубок ухода позволило леспром 
хозу перевы полнить план м обилизации собст
венных средств (112,4% к п л ан у ) .

Успехи производственной деятельности от
р ази ли сь  и на рентабельности  предприятия, 
которая  составила 93,6% при плане 83,8%. 
К оллективом  созданы  фонды м атериального
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поощрения, соци альн о-культурны х м ероп ри я
тий, р азвития  производства . Эти фонды ис
пользую тся по прям ом у  назначению.

Что позволило леспром хозу  успеш но с п р а 
виться с вы полнением  п лан а  1973 г. и прочно 
у д ер ж и вать  первенство в социалистическом  
соревновании?

Основной д ви ж у щ ей  силой в достиж ении 
высоких п оказателей  стало  ш ироко развитое  
социалистическое соревнование. В коллективе  
ведется систем атическая  п роп аган да  методов 
работы  передовы х лесопунктов, цехов, м астер 
ских участков, бри гад  и лучш их рабочих. П р а 
вильное сочетание м оральн ы х  и м атери альн ы х  
стимулов, использование фондов поощ рения, 
улучш ение ж илищ н о-бы товы х условий т р у ж е 
ников леса т а к ж е  о к а зы в а е т  свое п о л о ж и тел ь 
ное влияние на результаты  труда .

А дминистрация, парти й н ая  и проф сою зная  
ор ган и зац и и  отлично понимают, что от их е ж е 
дневной кропотливой работы  во многом з а в и 
сит успех дела .  Ч тобы м оби лизовать  к о л л е к 
тив на досрочное выполнение п лан а  третьего 
реш аю щ его  года пятилетки с хорош ими п о к а 
зателям и , б ы ла  проведена бо льш ая  работа  по 
о рганизац ии  действенного социалистического 
соревнования. Н а  собраниях в цехах  и на 
мастерских у ч астках  рабочие при ним али  кон
кретные и н ди видуальн ы е о б язательства :  в к а 
ких о б ъ ем ах  и в какие  сроки они обязую тся 
выполнить каж д ы й  п о к азатель  плана  и какие 
мероприятия могут улучш ить качество  п ро
дукции, р або т  и технико-экономические п о к а 
затели . И нж енерно-технические работники со
ставляли  творческие инди видуальн ы е планы 
т а к ж е  с конкретны м указан и ем  показателей , 
которых они смогут достичь.

В коллективе  леспром хоза  по существу нет 
отстаю щих, не вы полняю щ их установленны е 
нормы вы работки . Д есятки  рабочих уж е  вы 
полнили пятилетн ие  планы, а сотни рабочих 
добились досрочного выполнения планов прош 
лого года. Б ольш ин ство  труж ени ков  к о л л ек 
тива перевы полняет  зад ан и я ,  а передовики 
производства  — д а ж е  в полтора-два  р аза .  Это 
рабочие м алы х ком плексны х бригад  П. В. Ще- 
петкова и П. И. И в ан о в а .  Это б ригада  р а с 
к р яж евщ и к о в  хлыстов М. П. С тароверкин а, 
которая вы полнила за д ан и я  на 190%. Среди 
передовиков т а к ж е  водители лесовозных авто 
м а ш и н — ка в а л е р  орден а  Трудового К расного 
Зн ам ен и  А. М. Тростин, выполнивший план на 
234% , и Н. И. Ш м ел ев  — на 160%, тр а к т о р и 
сты трелевочны х т р ак то р о в  — А. П. Ш м елев  и 
А. И. П ронкин. К а в а л е р  ордена Л енина 
взды м щ ик В. В. Л огунов  и взды м щ ик 
С. Н. Блы тов, при м ен яя  на добы че ж ивицы 
сульфитно-спиртовую  барду , добыли ж и в и 
цы — первый 20 т и в т о р о й — 16,5 т при годо

вом зад ан и и  4,5 т. З а  три года д евятой  пяти
летки  тт. Л огун ов  и Б лы тов  выполнили по 
два  пятилетних зад ан и я  и в нынешнем году 
д обы ваю т  ж и вицу  в счет п лан а  одиннадцатой 
пятилетки.

В коллективе  многие рабочие  имеют та к ж е  
высокие п о казател и  в труде. Более  170 чело
век удостоены правительственны х наград , мно
гие н агр аж д ен ы  зн ач кам и  « З а  работу  без 
аварий», «П очетны й мастер  лесозаготовок и 
л есосплава» , «Л учш ий по профессии», «О т
личник социалистического  соревнования».
12 бр и гадам  присвоено звание коллективов 
коммунистического труда, а обходам — з в а 
ние обходов отличного качества. 396 человек 
носят зван и е  ударн иков  коммунистического 
труда.

Е ж егодн о  в леспром хозе  осуществляю тся 
м ероприятия  по улучш ению  условий труда и 
бы та рабочих. Н а лесосеках  и на мастерских 
у ч астках  построены обогревательны е пере
д ви ж н ы е  будки и котлопункты, причем р а б о 
чие, зан яты е  на лесозаготовках , оплачиваю т 
только  10% стоимости обедов, а остальные 
90% стоимости вносит леспромхоз из фонда 
м атери альн ого  поощ рения. Д о с та в к а  рабочих 
к месту работы  и обратно производится на 
автобусах  и в специально оборудованных а в 
том аш ин ах . Н а  нижних ск л ад ах  над р а зд е 
лочными эс та к а д а м и  и сортировочными брев
нотаскам и  построены навесы, что позволяет 
р або тать  в лю бую  погоду и предохраняет  от 
простудных заболеван ий .

У лучш аю тся  и ж илищ но-бы товы е условия. 
В последние два  года введено в эксплуатацию  
600 м2 новой ж и лой  площ ади . Во многих к в а р 
ти рах  есть водопровод, кан али зац и я  и га зо 
вые плиты. В поселках  Д убровский  и Золот- 
ковский имеются клубы, при В олодарском  л е 
с о п у н к т е — красны й уголок, в которых прово
д ятся  собрания  и сосредоточена вся культур
н о-м ассовая  работа . Н а нижних с к л ад ах  обо
рудованы  бытовые помещ ения, где рабочие 
отдыхаю т во время переры ва. В этих помещ е
ниях есть радио, газеты , настольны е игры.

Чтобы обеспечить сырьем  бесперебойную 
работу  нижних скл ад о в  и лесопильных за в о 
дов, на период  весенней распутицы на лесо
пунктах  создается  за п а с  хлыстов, благодаря  
чему увели чи вается  объем лесозаготовок в 
осенне-зимний период. В этих работах  прини
м аю т участие  рабочие  подсочного промысла, 
б л а го д а р я  чему достигается  круглоголовая  их 
занятость . Весной и летом, когда уменьш ается 
объем  лесозаготовительны х работ, больш инст
ву рабочих-лесозаготовителей  п редоставляю т
ся очередные отпуска, а часть рабочих прини
м ает  участие в лесокультурны х и других лесо
хозяйственны х работах .  В ысвободивш иеся тре
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левочные тр акто р ы  использую тся на подготов
ке почвы под лесны е культуры  и питомники, 
для  посадки л еса  и вы полнения противоп о
ж арн ы х  м ероприятий  в лесу.

Р аб о ты  на мастерском  участке  вы полняю т 
м алы е ком плексны е бригады , состоящ ие из 
пяти человек. Р а з р а б о т к а  лесосек  прои зводи т
ся согласно технологической карте , которую 
составляет  технорук и вручает  м астеру  до  н а 
чала  р а зр а б о т к и  д елянки . Д л я  создан ия  б езо 
пасных условий п редвари тельн о  проводятся  
подготовительные работы  силам и рабочих 
комплексны х б р и гад  (уборка  сухостойных и 
зависш их деревьев , р а зб и в к а  лесосек  на п асе 
ки, строительство  погрузочных п л о щ адо к  и 
т. д . ) .  П осле  вы полнения подготовительных 
работ  начинается  р а з р а б о т к а  лесосеки с р а з 
рубки 50-метровой безопасной зоны вокруг п о 
грузочных площ адок . Т релю ю т поваленны е 
деревья  с кроной за  ком левую  часть  т р а к т о 
ром ТДТ-40М . Н а б и р а ю т  воз и чокерую т д е 
ревья  тр акто р и ст  с помощ ником вал ьщ и ка .  
О брубаю т  сучья на погрузочной площ адке . 
По мере накопления  хлы стов на погрузочной 
п лощ адк е  погрузка  их на лесовозную  а в т о м а 
шину производится  трактором  методом н а к а 
ты вания, с использованием  противоопрокиды- 
ваю щ их стоек. Н а  ниж нем  с к л ад е  хлысты с л е 
совозных автом аш ин р а зг р у ж а ю тс я  краном  
КК-20 и затем  подаю тся  на р азделочн ую  п л о 
щ адку , где после растаск и в ан и я  пачки с по
мощью лебедки  Т Л -4  хлысты р а с к р я ж е в ы в а 
ются эл ектр о п и л ам и  на сортименты  задан ной  
ном енклатуры , с бр асы в аю тся  на транспортер  и 
сортирую тся по к а р м а н а м .  Ш та б е л е в к а  и по
грузка  лесо м атер и ал о в  в ж ел езн о д о р о ж н ы е  
вагоны производится  кр ан ам и  ККС-10.

В леспром хозе  м еханизи рованы  трудоем кие  
работы  и облегчен труд  рабочих, что п озволи 
ло  повысить прои зводительность труда . И з го
да  в год у велич ивается  объем  м ех ан и зи р о ван 
ной очистки вы рубок. Е сли  в 1971 г. м ех ан и зи 
рованным способом очищено 84 га вырубок, 
то в 1972 г . —-202 га, а за  9 месяцев 1973 г . — 
327 га. Н а  ниж них с к л а д а х  см онтированы  и 
р аботаю т  окорочны е станки  УК-16, с помощ ью  
которых полностью м ехан и зи рован  труд  по 
окорке рудничной стойки и б алан сов . Рабочие , 
д обы ваю щ и е  ж ивицу, в 1973 г. д л я  п овы ш е
ния производительности тр у да  исп ользовали  
сульфитно-спиртовую  барду.

В леспром хозе  при м ен яю тся  две формы  
оплаты  труда: п о врем енн ая  и сдельно-преми- 
альная . П ри  сдельной оп лате  труда  з а р а б о т 
ная плата  рабочих  зависи т  от количества  и 
качества произведенной продукции или вы п о л 
ненных работ. Эта  система оплаты  труда  по
строена на принципе м атери альн ого  сти м ули 
рования и способствует повыш ению п рои зво

дительности труда. П ри  сдельно-премиальной 
о п л ате  труда  рабочие-сдельщ ики сверх з а р а 
ботка по основным р асценкам  получаю т д о 
полнительно премию  за выполнение и перевы
полнение конкретных количественных и кач е 
ственных п о казателей . Р а зм е р  премии уста 
новлен исходя из степени влияния  отдельных 
групп профессий на результаты  работы  лес
промхоза: от 20% среднего зар аб о тк а  — на д е 
ревообработке , до 40% — на лесозаготовках. 
В леспром хозе  п р ео б л адает  коллективная 
сдельн ая  ф орм а оплаты  труда, которая при
меняется  при оплате  труда  рабочих малых 
комплексны х бригад, на р азд ел к е  древесины, 
на станочных работах , на погрузке лесопро
дукции в ж ел езн о д о р о ж н ы е  вагоны. Т а к а я  си
стема стим улирует  труд  рабочих, призывает 
к совмещ ению  профессий, способствует укреп
лению  дисциплины, исклю чает  случаи н еради
вого отнош ения к труду.

У дельный вес премий из фонда заработной 
платы  и фонда м атери альн ого  поощ рения в 
1970 г. составил 16,7%, в 1971 г. — 18,6%, в 
1972 г. — 21,9 и за  9 месяцев 1973 г. — 23,4%.

О п е р е ж а я  график, коллектив Курловского 
л есп ром хоза  вывез сверх годового плана
3 тыс. м3 древесины, выпустил много товаров 
н ародного  потребления и изделий производст
венного назначения, закончил третий, р еш аю 
щий, год пятилетки с хорошими технико-эко
номическими п о казателям и . Коллектив не ос
тановится  на достигнутом. И зы ски вая  р езер 
вы, он будет н ар а щ и в а ть  темпы роста прои з
водительности труда  и эффективности произ
водства.

Горячий отклик  среди труж еников  леспром 
хоза  в ы звал о  О б ращ ен и е  Ц ентрального  К ом и
тета  К П С С  к партии, к советскому народу. 
В оодуш евленны й призывом, краснознаменны й 
коллектив  принял  встречный план на 1974 г., 
в котором, в частности, записано: сверх плана 
за  счет собственных средств посадить 50 га 
леса; выпустить товарной продукции на 
100 тыс. руб.; реализовать  продукции на 
100 тыс. руб., а товаров народного потребле
ния и изделий производственного н азн ач е 
н и я — на 10 тыс. руб.; получить 30 тыс. руб. 
сверхплановой  прибыли.

1974 г. —  определяю щ ий год пятилетки — 
курловские  лесоводы начали  по-ударному. Я н
варски й план коллектив леспром хоза  вы пол
нил по всем пок азателям , а по многим пере
выполнил. Д еловой  древесины, например, 
вы везено  сверх плана на 1,2 тыс. м3, свыше
4 тыс. м3 хлыстов улож ено  в запас , что с пер
вых месяцев года создает  условия  для  ритмич
ной р аботы  в текущ ем квар тал е .

У д ар н ая  вахта  краснознам енного  коллекти
ва п род олж ается .
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ -  В ПРАКТИКУ

У Д К  634.0.232.329

Ускоренное выращивание сеянцев березы

Б. И. КОСНИКОВ, заведующий отделом биологии Алтайской 
АГЛОС ВНИАЛМИ;
Р. П. КОСНИКОВА, научный сотрудник отдела биологии

Р  1969 по 1973 г. сотрудники А лтайской 
А Г Л О С  В Н И А Л М И  проводили опыты по 

ускоренному в ы р ащ и ван и ю  сеянцев березы  
в условиях сухой Кулундинской степи. В С теп
ном опы тно-показательном  плодолесопитом- 
нике Клю чевского механизи рованного  лесхо
за (А лтайский край) были построены блочные 
теплицы, п редставляю щ и е  собой видоизм енен
ный типовой проект №  810-11. Теплица состоя
л а  из деревянн ого  к ар к аса  и съем ны х щитов. 
Высота боковых стен к а р к а с а  — 2 м, ш ирина 
каж дой  секции теплицы — 6 м, а п олезная  
д ли на  — 75 м. О б щ а я  площ адь  теплицы — 
0,14 га. Д л я  покры тия использовали  двойной 
слой полиэтиленовой пленки толщ иной 0,1 мм. 
П олив о сущ ествляли  тон коразбры зги ваю щ ей  
установкой от гидрантов.

П очва питомника — ка ш та н о в а я  легкосугли 
нистая с со держ ан и ем  гумуса 1,5%, общего 
ф осфора в пахотном  горизонте — 0,1 %, об щ е
го азота  — 0 ,2% . Р е а к ц и я  почвы б ли зка  к ней
тральной. Среднегодовое количество о с а д 
ков — 237 мм, а среднегодовая  тем п ература  
воздуха — 1,3°. Б езм орозн ы й период п родол
ж ается  126 дней; средн яя  скорость ветра
5,6 м/сек.

Е ж егодн о  в третьей дек аде  ап реля  каркас  
обш ивали  щ итам и , обитыми полиэтиленовой 
пленкой. П рогретую  почву п ах ал и  и бороно-

Т а б ли ц а  1

Влияние нормы высева на рост однолетних сеянцев  
в теплице
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1969 3 ,0 434 300 11,0 2 ,3
1,5 456 132 19,5 3 ,3

1970 1,0 279 109 20,0 3,1
1971 1,5 350 174 20,6 3 ,3

1,0 233 115 21,0 3 ,4
1972 0 ,5 150 131 25,6 3 ,4

Контроль
(1969—1972)

3,0 180 83 4 ,8 0 ,9

вали, одновременно внося в нее органо-мине- 
р альн ы е  удобрения. Семена березы высевали 
по шестистрочной схеме (50-15-15-15-15- 
15 с м ) .  Ш ирин а  посевной строчки — 3 —4 см.

Ч етырехлетние наблю дения за м икроклим а
том в теплице п о казали , что температура воз
д уха  в ней выше, чем в открытом грунте, на 
3—4°. В отдельны е периоды вегетации эта р а з 
ница дости гала  10— 15°. Температура пахотно
го горизонта выше на 2—4°, относительная 
влаж н ость  в о з д у х а — н а  10—40% , влаж ность 
50-сантиметрового слоя почвы в теплице на
2— 7% выше, чем на открытом участке. О све
щенность открытого участка  в безоблачные 
дни в 2 раза ,  а в пасмурные в 3—4 раза  вы 
ше, чем под полиэтиленовым покрытием.

Б л а г о д а р я  ежегодной вспаш ке и высокой 
относительной влаж ности  плотность почвы под 
покрытием в 1,2— 1,5 раза  меньше, с о д е р ж а 
ние подвиж ны х форм калия , азота  и фосфора 
в 3 р а з а  больше, чем на откры ты х участках. 
И з-за  быстрого нарастан и я  органической м ас
сы корневой системы в теплице количество 
водопрочных агрегатов  в верхнем слое почвы 
на 10— 12% больше.

Грунтовая  всхож есть  и сохранность сеян
цев березы  в теплице повыш ается. Это позво
л я ет  сократить  норму высева семян с 3 до 
0,5 г на 1 пог. м посевной строчки, т. е. умень
шить в 6 р а з  и довести до 24 кг на 1 га, что 
при использовании семян от деревьев и н а 
саж дений  с ценными генетическими призна
к ам и  весьма важ но , особенно при высеве се
мян ценных пород (табл. 1).

Н а р я д у  с нормой высева большое значение 
имеет применение того или иного мульчирую 
щ его м атер и ала .  П олож и тельное  влияние на 
количество всходов и сохранность сеянцев 
о к а за л и  опилки и торф. Количество сохранив
ш ихся всходов под песком, как  правило, было 
на 20— 40%  меньше, чем под опилками и тор
фом.

Б л агоп ри ятн ы й  тепловой реж им и повышен
ная  влаж н ость  усилили развитие грибных з а 
болеваний, и, в частности, полегание сеян-
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Т а б л и ц а  2
Влияние удобрений на рост сеянцев и их выход

У добрения
С р ед н яя  вы 
со т а  с е я н ц е в  

за 4 года , 
см

С р е л н и й  ди
а м е т р  к о р н е 
вой  ш е й к и  за 

4 года , мм

Выход 
с е я н ц е в ,  
т ы с .  шт. 

с 1 га

N . . . . 22,0 2 ,6 980
Р . . . . 19,9 2 .5 700
Навоз ..................... 21,8 2 ,8 1240
N +  Р ..................... 26,2 2 ,8 1300
Навоз +  N . . . 26,5 2 ,9 1750
Навоз +  Р . . . . 21,9 2 ,6 1610
Навоз -)- N P  . . . 
Контроль (без

31,6 2,9 1790

удобрений) . . 13,7 2 ,0 560

цев. П р о тр авли ван и е  почвы ф орм али ном  и 
карбатионом  (30— 40 см3 на 1 м2 поверхно
сти), а семян — гранозаном  или м еркураном  
(2 г на 1 кг сем ян ) ,  а т а к ж е  сочетание этих 
приемов позволило повысить сохранность се
янцев березы  до 84% в сравнении с со х р ан 
ностью на контроле (участки, где почва и се 
мена не п р о тр ав л и в ал и сь ) .  С ам ая  вы сокая 
сохранность н а б л ю д а л а с ь  при протравливани и  
почвы ф орм али ном , а семян — гранозаном .

Опыты по определению  р еж и м а  питания 
сеянцев под пленкой проводили по сл еду ю 
щей схеме: вносили 20 т навоза , 100 кг азота, 
250 кг фосфора но действую щ ем у вещ еству  на 
1 га. У добрения вносили отдельны м и ком п о
нентами, а т а к ж е  в различны х сочетаниях. 
Величина д елянок  — 5 м2, повторность тр е х 
кратн ая .  Калий не вносили ввиду хорошей 
обеспеченности им почвы (более 30 мг К 2О на 
100 г почвы). К онтролем  служ и ли  делянки  
без удобрений. И сследовани я  п оказали , что 
наибольш ее число стан дартны х  сеянцев н а б 
лю далось  при внесении полного органо-ми- 
нерального  удобрения (табл . 2). В этом с л у 
чае средняя  высота сеянца увеличилась  
в 2,3 р а за ,  д и ам етр  корневой шейки — в 1,5 
раза ,  а выход стан дартн ы х  с е я н ц е в —-в 3 р а 
за  против тех ж е  п оказател ей  на контроле. 
Н еобходимо заметить , что дозировку  навоза  
в теплицах  следует  увеличить до 80— 100 т 
на 1 га.

Согласно п р о грам м е  исследований в 1970— 
1972 гг. на территории совхозов «Кулундин- 
ский» и «П обеда»  были созданы  п о л езащ и т
ные лесные полосы из однолетних (теп лич
ных) и двухлетних сеянцев (открытого грун
та)  березы. З а  контроль брали  двухлетние се
янцы березы, вы ращ ен ны е  в открытом грунте. 
П ри измерении учитывали  не менее 1000 се
янцев каж дого  вари ан та .  Учет п ри ж иваем ости  
и сохранности (табл . 3) п ок азал ,  что однолет
ние сеянцы из теплицы неплохо при ж или сь  в 
лесных полосах, несмотря на суровые м етеоро

логические условия м ая  и июня 1970 и 1972 гг. 
О тставан и е  в приросте на 4— 6 см в первый 
год роста однолетних сеянцев объясняется 
тем, что они приспосабливались к открытому 
грунту. О днолетние сеянцы березы, в ы ращ ен 
ные в теплицах  с полиэтиленовым покрытием, 
мож но реком ендовать  д ля  создания полеза 
щ итных лесных полос из селекционного поса
дочного м атер и ал а  в Кулундинской степи.

П роизводственникам  можно предложить
следую щ ую  агротехнику вы ращ и вания  сеян
цев в теплице.

Весной, после выкопки сеянцев, каркас  
обш и ваю т щ итами. Затем  вносят навозо-фос- 
ф орную  смесь (100 т навоза и 200 кг дейст
вую щ его вещ ества фосфора на 1 га ) ,  а 
в третьей дек аде  апреля  проводят отвальную  
вспаш ку  трактором  Т-38 или РС-09 в а гр ега 
те с плутом ПН-3-35 на глубину 27— 30 см 
с одновременны м боронованием. В д ал ьн ей 
шем м аркером  н арезаю т  ленты и углубленные 
(до 2— 4 см) посевные борозды. Почву про
тр а в л и в а ю т  ф орм али ном  из расчета 30 см3 
на 1 м2 поверхности, а семена березы — гр а 
нозаном (1— 2 г протравителя  на 1 кг семян).  
Посев проводят  через 10 дней после п р о тр ав 
л ивани я  почвы ф орм али ном  семенами I кл ас 
са качества  после месячного снегования. Н о р 
ма высева — 0,5 г на 1 пог. м посевной строч
ки. Засеян н у ю  площ адь  мульчируют опилками 
или торфом слоем 1— 2 мм и поливаю т из 
расчета 8— 10 л воды на 1 м2. Полив осущ ест
в ляю т  распы лителям и , даю щ ими возможность 
получить тум ан ообразн ую  струю, которая  не 
см ы вает  семена березы. В дальнейш ем  полив 
проводят  по мере надобности, следя за тем, 
чтобы не о б р аз о в ал а с ь  почвенная корка.

М ассовы е всходы березы бородавчатой по
являю тся  у ж е  на 3—4-й день после посева. 
П ри полегании сеянцы 2— 3 р аза  поливаю т 
0 ,1% -ны м  раствором  м арганцовокислого к а 
лия  с трехдневны м  перерывом.

Т а б л и ц а  3
П риж иваемость и прирост сеянцев березы  после 

их посадки в полезащ итные полосы

Возраст  с е ян ц ев
П р и ж и -

васм ость ,
°/о

С о х р а н 
ность .  %

С р едн и й
прирост.

см

Лесная полоса посадки 1970 г. (совхоз «Кулундинский»)
О д н о л е т н и е ..................... 78 75 66,3
Двухлетние (контроль) 81 80 72,4

Лесная полоса посадки 1971 г. (совхоз «Победа»)
О д н о л е т н и е ..................... 98,5 96,0 28,7
Двухлетние (контроль) 97,1 95,4 31.3
Лесная полоса посадки 1972 г. (совхоз «Кулундинский»)
О д н о л е т н и е .....................  73,2 60,0 14,0
Двухлетние (контроль) 74,8 65,0 19,3
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Теплица с полиэтиленовым покрытием

Ч ерез  три недели после появления всходов 
в меж строчны е пространства  вносят азотные 
подкормки в дозе 2 г действую щ его в ещ ест
ва на 1 пог. м строчки { N l00 на 1 га ) .  Вторую

подкорм ку  вносят через месяц после первой 
т а к ж е  в м еж строчны е пространства  на глу 
бину 5— 7 см. Следом за  второй подкормкой 
реком ендуется  провести п рореж ивание  сеян
цев, чтобы на 1 пог. м посевной строчки их ос
т ав ал о сь  не более 70 штук. В этом случае 
среди сеянцев будет меньше отставших 
в росте.

В первой д ек ад е  августа норму полива со
к р ащ аю т  на 60— 80% или перестают поливать 
совсем. П оловину щитов с теплицы убираю т 
в ш ахм атном  порядке, чтобы сеянцы прошли 
за к а л и в а н и е  и подготовились к зиме. В конце 
августа — н ач але  сентября  снимаю т и ск л ад и 
рую т все остальн ы е щиты.

Н а А лтае  выкопку сеянцев производят ч а 
щ е всего весной. Поэтому осенью через к а ж 
ды е две  ленты  следует поставить щиты для 
сн его зад ер ж ан и я  и сохранения сеянцев от 
о б м ерзан и я  при 40— 50-градусных морозах. 
В ы кап ы ваю т  сеянцы во второй — третьей д е 
к ад ах  ап реля  выкопочной скобой НВС-1,2 на 
тяге  т р акто р а  Т-38.

У Д К  634.0.232.33

* СЕЯНЦЫ ЛИСТВЕННИЦЫ — В ОДИН ГОД

В. М. ГОРБОК, старший научный сотрудник Ботанического 
сада Ростовского государственного университета

IT отанический сад Ростовского государственного уни-
^-'верситета на протяжении многих лет проводит 

исследования в области интродукции хвойных пород. 
Большой научный и практический интерес представляет 
изучение видов лиственницы, перспективных для озе
ленения и лесоразведения в засушливых условиях Рос
товской области. Выращивание сеянцев лиственницы 
затруднено, что препятствует шгрокому внедрению ее 
в производство.

Весенне-летний период в Ростовской области харак
теризуется высокой температурой воздуха, низкой отно
сительной влажностью, небольшим количеством осадков 
и сильными ветрами с пыльными бурями. По многолет
ним данным, абсолютный максимум температуры воз
духа составляет: в мае +35°, в июне +38°. в июле 
+40°, в августе +40°. В таких условиях всходы лист
венницы в большинстве случаев погибают от ожога 
корневой шейки.

На экспериментальных участках Ботанического сада 
основное внимание было уделено защите всходов от 
неблагоприятных климатических условий. Для этого 
построили теплицу с полиэтиленовым покрытием. Если 
в северных и западных районах страны в таких тепли
цах в холодные дни температура повышается и веге
тационный период удлиняется, то в Ростовской области, 
наоборот, в теплице создаются условия, смягчающие 
отрицательное влияние прямых солнечных лучей и

уменьшающие инсоляцию, способствующие повышению 
относительной влажности воздуха.

Опыты были начаты в 1971 г. Теплица представляла 
собой каркас из четырех металлических дуг и деревян
ных брусков диаметром 5 x 5  см. покрытых полиэтиле
новой пленкой. Высота каркаса'— 1,7, ширина — 2,5, 
длина — 10,5 м. Внутри устроены две гряды шириной
1 м, расстояние между грядами 50 см. Теплица распо
лагается перпендикулярно направлению господствующих 
ветров; в торцах сделаны двери, с помощью которых 
теплицу проветривают. На ночь и в пасмурные дни 
двери закрывают.

Почва в теплице — северо-приазовский тяжелосугли- 
нистый чернозем. Перед посевом предварительно про
водили ее фумигацию формалином. Семена приобрели 
в местах естественного произрастания лиственниц: се
мена лиственницы тонкочешуйчатой I класса качества—- 
в Анивском лесхозе (Сахалинская область), листвен
ницы сибирской II класса качества — в Ермаковском 
лесхозе (Красноярский край). Предпосевная обработка 
семян заключалась в замачивании их в 0.004%-ном рас
творе марганцовокислого калия при температуре +26° 
в течение трех суток (раствор меняли ежедневно). З а 
тем семена помещали в марлевые мешочки слоем 
1,5—2 см, пересыпали мокрыми опилками слоем 5—8 см 
и содержали в таком состоянии двое суток. Такой спо
соб предпосевной обработки семян, применявшийся иа-
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Внутренний вид теплицы

ми в течение многих лет. способствует интенсивному 
прорастанию и повышает грунтовую всхожесть. Норму 
высева рассчитывали в соответствии с «Наставлением 
по выращиванию сеянцев» (1964 г.). В пересчете на 
широкорядный ленточный посев она составляла 6 г 
на 1 пог. м ленты.

Посев семян в теплице и на контроле (открытый 
грунт) проведен в первой декаде апреля вручную по 
схеме 15— 10—20— 10—20— 10— 15. Заделывали семена

Х арактеристика однолетних сеянцев, выращенных 
в теплице с полиэтиленовым покрытием (опыт) и в 

открытом грунте (контроль)

П о к аз ате л и

Л и с т в е н н и ц а  
т о н к о ч е ш у  й- 

ч атая
•Лиственница

с и б и р с к а я

опыт
к о н т 

р оль опы т к о н т 
р о л ь

1971 г.

С о х р а н н о с т ь  с е я н ц е в  к 15 о к 
т я б р я ,  % ......................• • . . . . 48 ,9 9,1 68,8 2,4

Вы^сод п о са д о ч н о г о  м а т е р и а л а ,
ш т у к  с 1 м 5 ....................................... 330 20 225 6

Высота н а д з е м н о й  части, см . . . 13,6 3,1 8 ,8 —
Д л и н а  о сн о в н о г о  к о р н я ,  см . . . 20 ,0 13 19,3 —

1972 г.
С о х р а н н о с т ь  се я н ц е в  к 15 о к 

т я б р я ,  %  • ........................................... 63 ,2 2 4 ,2 55,7 15,8
Вы ход п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а ,

ш т у к  с 1 м* ....................................... 654 60 345 45
Высота н а д з е м н о й  части , см . . 12,9 3 ,26 11,5 3 ,3
Д л и н а  о сн о в н о г о  ко р н я ,  см  • . . 23,5 14 23,1 14,3
З а т р а т ы  на в ы р а щ и в а н и е  1 тыс.

се ян ц ев ,  р у б ......................................... 2,69 24,50 4,03 28,44

древесными опилками, обильно увлажненными 
0,004%-ным раствором марганцовокислого калия. Глу
бина заделки семян— 1,5 см из расчета на последую
щую осадку и уплотнение опилок. Посевы в теплице 
и на контроле поливали один раз в сутки (вечером) 
водой с добавлением марганцовокислого калия

(0,004%-ный раствор). Это дезинфицирует почву и 
предотвращает появление грибных заболеваний сеян
цев. С появлением всходов посевы поливали утром 
и вечером. Рыхление почвы в междурядьях и в рядах 
проводили через 1—2 дня.

Полиэтиленовая пленка была снята в первой полови
не сентября, когда температура воздуха понизилась 
в среднем до +18°, а почвы — до +20°. К этому вре
мени у большинства сеянцев появилась верхушечная 
почка и началось одревеснение побегов.

В теплице и в открытом грунте измеряли темпера
туру воздуха и почвы, определяли относительную влаж 
ность воздуха три раза в день (8; 12 и 17 часов). За 
сеянцами проводили фенологические наблюдения. У от
меченных 90 сеянцев измеряли высоту через каждые 
10 дней и в конце вегетационного периода — корневую 
систему и общую высоту. Результаты опытов обрабо
таны методом дисперсионного анализа.

В теплице дружные всходы лиственницы появились 
в третьей декаде апреля, а на контроле — на 8— 10 дней 
позже. Грунтовая всхожесть семян лиственницы тонко
чешуйчатой, высеянных под пленкой, оказалась равной 
30.7, а в открытом грунте — 7,47%, лиственницы сибир
ской соответственно 28.4 и 13,0%. Это указывает на то, 
что под пленкой условия для прорастания семян более 
благоприятные, чем в открытом грунте.

В период появления всходов абсолютный максимум 
температуры воздуха в теплице достигал 31,2°, а в от
крытом грунте — 25,5°; температура на поверхности поч- 
зы соответственно 39° и 34°. относительная влажность 
воздуха 52 и 32%. В этих условиях на контроле наб
людалась массовая гибель всходов от ожога корневой 
шейки, в теплице же никаких повреждений всходов не 
отмечалось.

Слева — сеянцы, выращенные в теплице, справа — конт
роль

Фото Т. А. П е т у ш к о в о й
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При сравнении режима в теплице и на контроле ока
залось, что в теплице температура воздуха выше на 
4“—5°, температура почвы — на 8°—9°, а относительная 
влажность воздуха — на 9°— 12°. Такие условия спо
собствуют интенсивному росту и развитию сеянцев, 
который продолжался 92 дня. Наиболее интенсивно 
сеянцы росли с первой декады июня по вторую декаду 
сентября. Их средний прирост за декаду составлял 
1,5 см.

На контроле сеянцы постепенно погибали и к 15 ок
тября их сохранность была очень низкой. Рост продол
жался 40 дней. Наиболее интенсивно они росли со вто
рой декады июня по вторую декаду июля. Средний 
прирост за декаду составлял 0,3 см (см. табл.).

Условия под полиэтиленовым покрытием положитель
но влияют на рост и развитие сеянцев лиственницы. 
Дисперсионным анализом данных о высоте сеянцев и 
длине корней установлено, что эти показатели изменя
ются соответственно на 70—85% и 31—99% под влия
нием полиэтиленового покрытия. Под пленкой за веге
тационный период сеянцы лиственницы достигают

стандартных размеров при высокой сохранности. Выход 
сеянцев с единицы площади превышает в 4 раза выход, 
установленный ГОСТом. Сеянцы, выращенные под плен
кой и высаженные осенью этого же года на постоянное 
место, имели весной следующего года высокую сохран
ность. Сеянцы лиственницы, выращенные в открытом 
грунте, были слаборазвитыми, небольшими по размерам 
и имели очень низкую сохранность.

Расчеты показывают, что затраты на выращивание
1 тыс. сеянцев под покрытием из пленки в 7—9 раз 
меньше, чем в открытом грунте. Затраты на строитель
ство теплицы и выращивание посадочного материала 
окупаются в течение трех лет. Срок использования теп
лицы может быть продлен до 10 лет при ежегодной 
замене пленки.

Применяя полиэтиленовые теплицы в засушливых ус
ловиях Ростовской области, можно за один вегетацион
ный период получить дешевый стандартный посадочный 
материал листвешщцы, этой ценной быстрорастущей 
породы.

 — — — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  У Д К  634.0.232.329

Выращивание сеянцев хвойных 
пород на Апшероне

Ф . А. АМИРОВ, инженер лесного хозяйства;
А. А. ШАБАНОВ, лесничий Хурдаланского лесничества Апше-
ронского механизированного лесхоза-------------------------------  — —— . . . .  ,

Q  зеленение и облесение Апшеронского по
луострова и прилегаю щ их к нему обш и р

ных земельных массивов при полном отсут
ствии естественной древесной и кустарни ко
вой растительности сопряж ен о  с оп ределен
ными трудностями, одной из которых я в л яе т 
ся отсутствие местного посадочного м а те р и а 
ла. Д о  последнего времени в питомниках 
Апш еронского механизированного  лесхоза  из- 
за т яж е л ы х  почвенно-климатических условий 
не у д авалось  вы ращ и вать  доброкачественны й 
посадочный м атериал, особенно хвойных по
род. В связи  с этим нами были проведены 
опыты по усоверш енствованию  агротехники 
вы ращ и ван и я  сеянцев хвойных пород.

П од опытный посев бы ла вы б ран а  х а р а к т е р 
ная д ля  Апш ерона серо-бурая  м ал ом ощ н ая  
среднесуглинистая  почва. Весной почву всп а
хали плугом П-5-35 на глубину 30— 35 см 
в два  следа , затем  пробороновали  дисковыми 
боронами и нарезали  посевные борозды глу 
биной 25— 30 см с расстоянием  м еж ду ними 
30— 35 см. В м арте  посеяли семена сосны 
эльдарской  и кипариса в гребни борозд.

К ром е ленточного посева в борозды, прово
дили посев в гряды разм ером  1 x 1 ,5  м. П о 

сев в гряды имел схему 5-10-5-10-5. О бщ ая 
п лощ адь опытных посевов составила 0,25 га. 
В обоих случаях  почву удобрили перепрев
шим навозом. Посевы умеренно поливали 
через ка ж д ы е  7 дней до появления массовых 
всходов, со второй половины мая — через 15 
дней в течение всего лета.

Опыты п ок азали ,  что посевы сосны э л ьд ар 
ской и кипариса  д аю т друж н ы е  всходы, ко
торые затем  в бороздах , несмотря на ум ерен
ный полив, вы мы ваю тся водой. Кроме того, 
летн яя  солнечная инсоляция и сильные штор
мовые ветры, которые так  часты на Апшеро-

Т а б ли ц а  1
П оказатели развития сеянцев в первый год

Порода

О я с я Н
Высота, см

Диаметр у 
корневой 

шейки, мм
S

1 я о
—  о —

сред
няя

макси
маль
ная

сред
ний

макси
ма ль- 

н>1й

к - 
* о
S *С. СВ 5  О = о

Сосна эльдар- 
ская . . . . 114 15 22 3 5 28

Кипарис вечно- 
зелегый . . 58 14 1 2 3 22
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не, пагуоно влияю т на всходы хвойных пород. 
К концу вегетационного периода в бороздах  
они полностью погибают, а в гр я д а х  со х р а н я 
ются на 50% .

У читывая еж егодно возрастаю щ и й  спрос на 
посадочный м атери ал ,  п л о щ адь  опытов р а с 
ширили до 1 га. У часток вы брали  в м е ж д у 
рядьях  дубовы х и сосновых культур. С север 
ной и северо-восточной сторон участок  был з а 
щ ищ ен от ветров полосным н асаж д ен и ем  сос
ны высотой 4— 5 м.

М еж д у р я д ь я  культур всп ахали  на глуби 
ну 20— 25 см, а затем  — на 30— 35 см т р а к 
тором с 3-корпусным плутом со снятыми от 
валам и . По середине м еж д уряди й  плугом 
П Р В Н  сдел ал и  борозды шириной 45— 50 см, 
из которых подготовили гряды шириной 1 м, 
длиной 1,5 м. Учитывая, что почвы Апшерон- 
ского полуострова очень бедны, в каж ду ю  
грядку  внесли 10— 12 кг навоза  и около 15 кг 
мелкого морского песка, что значительно 
улучш ило условия  прои зрастани я .

Д л я  посева семян за р а н е е  изготовили щиты 
р азм ером  1 x 1 ,5  м с п а р ал л ель н ы м и  д р а н к а 
ми, имею щими ширину 10 см и р а с п о л о ж е н 
ными через 15 см одна от другой. С помощью 
этих щитов, улож енн ы х на гряды, в просветы 
м еж ду  д р ан к а м и  посеяли семена сосны эль- 
дарской  и ки париса  вечнозеленого. Т ак  о б р а 
зовались посевные ленты. Семена слегка  з а 
д ел ал и  в почву и сверху засы п ал и  песком, 
смеш анны м с опилками. Н а  1 га получается  
2400 грядок и 14500 пог. м ш ирокострочных 
посевных лент.

Н о р м а  высева семян на 1 пог. м сосны 
э л ь д а р с к о й — 12— 15 г, кипариса  — 15— 18 г 
(семена II класса  к ач еств а ) .  П еред  посевом 
семена д е р ж а л и  в воде в течение 2— 3 суток, 
затем  их слегка  подсуш ивали  и высевали. 
Почву поливали  медленно, умеренной дозой 
воды (подпиты ваю щ ий п оли в) ,  чтобы не вы 
м ы вались семена из посевных строчек. З атем  
посевы укры вали  опилками, слоем толщиной 
до 1 см. П олив повторяли  до появления м ас 
совых всходов (примерно 7— 10 дней) и при 
надобности дополнительно засы п ал и  о п и л к а 
ми. М ульчи рование  посевов опилкам и со х р а 
няло влагу в почЕе и содействовало  получе
нию д руж н ы х  всходов. П осле появления м а с 
совых всходов посевы поливали  по мере н а 
добности в утренние и вечерние часы. В о б 
щей сложности за вегетационный период по-

П оказатели развития 2-летних сеянцев в посевном 
отделении питомника

Т а б ли ц а  2

П о р о д а

S я
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Д и а м е т р  у 

ко р н ево й  
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1

К
ол

ич
с 

се
ян

це
 

1 
по

г. с р е д 
няя

м а к с и 
м а л ь 

ная

с р е д 
ний

м а к с и 
м ал ь 

ный

в 5

Ь з*4 а  <->

Сосна эльдар- 
ская . . . . и з 23 45 5 7 45

Кипарис вечно
зеленый . . 57 24 38 4 5 35

севы поливали  25 раз. Посевы не требовали 
ры хления  и искусственного притенения, так 
как  кроны деревьев  за щ и щ ал и  всходы от гу
бительного действия солнечных лучей. Ветры 
т а к ж е  не причиняли всходам вреда.

Учет п оказал ,  что гибели сеянцев не было 
и все они сохранились, достигли стандартных 
разм ер о в  (табл. 1). Уплотненная схема по
сева при внесении органических удобрений и 
при интенсивном поливе обеспечила высокий 
выход сеянцев с единицы площади.

В переводе на 1 га количество сеянцев сос
ны эльдарской  составило 1,65 млн. шт., что 
почти в 2,5 р а з а  больш е нормы, количество 
сеянцев кипариса превысило норму на 
0,8 млн. шт. К концу вегетационного периода 
сеянцы сосны имели высоту 15 см, к и п а р и с а —- 
14 см, дли на  корней соответственно 28 и 22 см.

Ч асть  сеянцев перенесли в ш кольное отде
ление, остальны е оставили в посевном отде
лении. Н а  второй год отпада  сеянцев не было. 
Они росли нормально, но к концу второго 
вегетационного периода стали ди ф ф ер ен ц и 
роваться  но высоте и толщине корневой шейки 
(табл. 2 ) .  Усиленно развились сеянцы у кр а 
ев грядок. В средней части посевных лент 
они о тставали  в развитии. Это говорит о том, 
что сеянцы сосны и кипариса в наших усло
виях не следует  оставлять  в посевном отде
лении больш е двух лет; их надо пересадить

Опытно-производственные посевы сосны эльдарской 
в питомнике Апшеронского лесхоза
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Широкострочный посев сосны эльдарской на грядке

в ш колки или на постоянное место (в к у л ь 
туры) .

Таким образом, мы высянили, что одним из 
реш аю щ их условий успешного в ы ращ и ван и я  
посадочного м атер и ала  на Апш ероне явился

правильны й выоор места под питомник. Вне
сение органических удобрений и песка, а т а к 
ж е  послепосевное укрытие опилками улуч
ш аю т условия п рои зрастани я  сеянцев. П рим е
нение частых и обильных поливов (напуском) 
способствует снижению высокой температуры  
почвы и н орм альном у развитию  растений. 
В степных и полупустынных условиях А зер
б а й д ж а н а  на серых и серо-бурых бедных поч
вах мож но в ы р ащ и вать  доброкачественный по
садочный м атер и ал  хвойных пород, п рави ль
но вы би рая  участки и активно воздействуя 
на условия п рои зрастани я  сеянцев.

----------Л о р a£ji$i£M юбиляра

Н. И. КОСТЮКЕВИЧУ— 70 ЛЕТ

7 мая 1974 г. исполняется 70 лет 
со дни рождения и 46 лет произ
водственной, научно-педагогиче
ской и общественной деятельности 
Николая Игнатьевича Костюкеви- 
ча, известного ученого-лесовода, 
специалиста в области лесной ме
теорологии и гидрологии, доктора 
сельскохозяйственных наук, про
фессора, заведующего кафедрой 
Белорусского лесотехнического ин
ститута. почетного члена общества 
«Охраны природы БССР».

Н. И. Костюкевич начал свою 
деятельность в лесном хозяйстве 
в качестве помощника таксатора, 
а затем таксатора в Могилевском 
облземуправлении в 1928 г. после 
окончания лесохозяйственного фа
культета Горецкой сельскохозяй
ственной академии. Будучи аспи
рантом БелНИИЛХа он разрабо
тал впервые в Советском Союзе 
комбинированный метод рубок 
ухода в дубравах, который широ
ко применяется в лесах Бе
лоруссии.

В дальнейшем Н. И. Костюке- 
зич занимается разработкой таких 
важных для лесного хозяйства 
проблем, как выяснение водоох
ранной, гидрологической и почво
защитной роли лесов БССР. На 
основе исследований уровней грун

товых вод, проникновения жидких 
и твердых осадков под полог ле
са, роли травяного и мохового 
покрова в водном режиме почв, 
поверхностного стока в различных 
насаждениях и других метеороло
гических и лесоводственных фак

торов ученым сделаны ценные вы
воды и дан ряд практических ре
комендаций.

После войны, когда Н. И. Ко
стюкевич как ее участник служил 
в рядах Советской армии, его 
деятельность связана с Институ
том леса АН БССР. В 1949 г. 
ученому присуждена ученая сте
пень кандидата технических наук, 
а в 1959 г.— доктора сельскохо
зяйственных наук за работу «Гид
рологическая роль лесов Полесья». 
С 1956 г. Н. И. Костюкевич ведет 
педагогическую работу в Белорус
ском лесотехническом институте, 
где он сначала декан заочного фа
культета, а затем заведующий 
кафедрой.

Перу Н. И. Костюкевича при
надлежит более ста опубликован
ных работ, среди которых такие 
известные книги, как «Введение в 
лесную метеорологию», «Типы ле
сов Белорусского Полесья» и 
«Охрана природы» (в соавтор
стве).

Лесоводы, коллеги и ученики, 
редакция журнала «Лесное хозяй
ство» поздравляют Н. И. Костю
кевича с юбилеем и желают ему 
доброго здоровья, долгих лет 
жизни и дальнейшей плодотвор
ной деятельности.
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ЗА РУБЕЖОМ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ ФИНЛЯНДИИ

А. А. СТРОКАЧ, кандидат технических наук

П  ос — главное национальное 
богатство Финляндии. Имен

но на базе использования лесного 
сырья страна достигла высокого 
уровня промышленного развития. 
Значительные лесные ресурсы 
предопределили ведущую роль де
ревообрабатывающей и целлюлоз
но-бумажной промышленности.

Доля Финляндии в мировом 
производстве и экспорте основных 
видов лесобумажной продукции 
составляет соответственно (в %): 
пиломатериалы — 1,93 и 8,0; фа
н ер а— 2,19 и 14,42; целлюлоза — 
6,50 и 15,72; газетная бумага — 
6,65 и 11,93. В 1970 г. лесная про
дукция составила 55% стоимости 
всего экспорта страны. Половина 
всех промышленных рабочих заня
та на деревообрабатывающих 
предприятиях.

Систематический учет лесных 
ресурсов в Финляндии был начат 
в 20-е годы. С 1921 года и по 
настоящее время в стране прове
дено пять инвентаризаций. По 
опубликованным данным пятой 
инвентаризации лесного фонда 
страны, лесная площадь Финлян
дии составляет 18,7 млн. га. На 
Одного жителя страны приходит
ся около 4 га лесопокрытой пло
щади. Запас древесины (в коре) 
составляет 1448 млн. м3. Средний 
запас древесины на гектар лесо
покрытой площади — 75 м3. Наи
более крупные запасы древесины 
находятся в южной части Фин
ляндии.

Леса в стране классифицирова
ны на производительные и мало
производительные. К производи
тельным относятся леса, произра
стающие в благоприятных усло
виях и имеющие ежегодный при
рост стволовой древесины (в ко
ре) не менее 1 м3 на 1 га при 
обороте рубки в 100 лет. Произ
водительные леса составляют око
ло 75% от всей лесной площади. 
Малопроизводительными лесами 
считаются древостой со средним

приростом от 1,0 м3 до 0,1 м3 на
1 га и произрастающие на камени
стых, заболоченных площадях.

В Финляндии большая и луч
шая часть лесов находится в рас
поряжении лесовладельцев. Госу
дарство же владеет лесами, рас
положенными в основном в север
ных районах. Леса частных лиц 
и компаний наиболее благоприят
ны и с коммерческой точки зре
ния. Прирост в них выше, чем в 
государственных, т. к. они произ
растают на лучших почвах и пред
ставлены в сравнительно большом 
количестве насаждениями низко- 
и средневозрастными.

По категориям лесовладельцев 
лесной фонд распределяется сле
дующим образом (табл. 1).

Результаты инвентаризаций по
казали, что за последнее время 
частновладельческие леса значи
тельно увеличились, главным об
разом, за счет сокращения лес
ных площадей, принадлежащих го
сударству. Это связано в основ
ном с созданием большого количе
ства новых хозяйств, в частности, 
для переселенцев из восточных 
районов и инвалидов войны.

Наибольшая лесная площадь 
принадлежит фермерским хозяй
ствам (11,4 млн. га), которых на
считывается около 370 тыс. Более 
четверти фермерских хозяйств 
(103 469 тыс.) владеет лесной пло
щадью от 20 до 50 га; 77427 тыс. 
хозяйств занимают лесную пло
щадь от 10 до 20 га и 50 682 хо

Р аспределение лесного ф онда (в %)

зяйства от 5 до 10 га. Число фер
мерских хозяйств, владеющих лес
ной площадью свыше 500 га, неве
лико и составляет 259 ферм. 
В среднем на одно хозяйство при
ходится около 31 га. Естественно, 
что на таких площадях вести ор
ганизованное лесное хозяйство бы
вает экономически невыгодно. По
этому в последние годы мелкие 
владельцы объединяются в обще
ства и образуют хозяйства пло
щадью 10— 15 тыс. га. В таких хо
зяйствах возможно широкое при
влечение к выполнению лесохозяй
ственных и лесозаготовительных 
работ квалифицированных специа
листов, применение прогрессивных 
методов ведения лесного хозяй
ства, высокопроизводительной тех
ники, что будет способствовать 
повышению продуктивности лесов.

В лесах Финляндии в общем 
объеме запаса древесины на долю 
сосны приходится 44%, ели — 
37%, березы— 17%. Запасы дру
гих хвойных и лиственных пород 
(пихта, лиственница, осина, ольха) 
незначительны и по данным пятой 
инвентаризации составляют 2%.

Сосновые леса расположены 
преимущественно в северной ча
сти страны, еловые находятся на 
юге, где они занимают 38% лес
ной площади; на севере страны 
площадь ельников составляет 
24%. Лиственные породы, глав
ным образом береза и осина, за
нимают на юге страны около 13% 
площади, а на севере— 1%.

Т аблица  1 
по категориям лесовладельцев

К ат его р и и  лесов Прирост

Ч а с т н ы е  леса  . . . .  
Г о с у д а р с т в е н н ы е  леса 
Л е са  к о м п а н и й  . . . .  
Л е са  к о м м у н ,  ц ер к в и

62,7 65 ,8 73,0
28,0 22 ,9 15,3
7,1 8,9 8,9
2,2 2,4 2,8
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Т а б л и ц а  2
Изменение запаса лесов по породному состав у  за  двадцать лет, 

в млн. м3 (в коре)

Т е р р и т о р и я  страны
И н в е н т а р и 

за ц и я Сосна Ель
Л и ств енн ы е

п о р о д ы Всего

Ю ж ная Ф и н л я н д и я ,  п л о щ а д ь Т р е ть я 392 378 210 980
10,0 м л н .  га Ч ет ве р тая 370 398 189 957
Северная  Ф инл ян дия ,  пл о  Т р е т ь я 261 155 97 513
щ а д ь  8,7  млн . га Ч ет ве р тая 236 132 85 453
Вся Ф инл ян дия Т р е т ь я 653 533 307 1493

Ч ет в е р т а я 606 530 274 1410
П я та я 637 536 275 1448

За последнее двадцатилетие из- 
за интенсивной эксплуатации леса 
снизился запас древесины и прои
зошли некоторые изменения в по
родном составе. Эти изменения по
казаны в табл. 2.

В южной части Финляндии по
чти нет перестойных лесов, в то 
время как в северной части стра
ны они занимают большие площа
ди. В южной Финляндии насажде
ния в возрасте от 100 до 110 лет 
составляют 4,5%; от 120 до 
160 лет — 2,6%; а от 160 и выше 
отсутствуют. На севере страны по
ложение иное: леса в возрасте 
100— 110 лет составляют 10,2%, 
от 120 до 160— 18,2% и в возра
сте от 160 лет и выш е— 12,4%.

Оценивая запасы древесины на 
корню, очень важно определить 
сортиментный состав лесов. 
В Финляндии преобладает тонко
мерный пиловочник диаметром до 
30 см. Его запасы составили при
мерно 558 млн. м3 или 39,6% всех 
запасов древесины на корню. Ко
личество пиловочных бревен по 
результатам четвертой инвентари
зации было определено в 1728 млн. 
шт., что на 19% выше, чем отме
чено третьей инвентаризацией. Это 
произошло за счет роста запасов 
крупномерной древесины в южной 
части страны.

В последнее время количество 
деревьев большего диаметра за
метно возросло. За период с 1952 
по 1966 гг. процент сосновых де
ревьев с диаметром более 20 см 
повысился с 50 до 67%, в том 
числе ели соответственно — 40— 
56% и лиственных пород — 33— 
43%- Соответствующие изменения 
наблюдались и у деревьев диамет
ром 31 см и выше: по сосне — 
с 10 до 17%, по ели — с 6 до 
13%, по лиственным — с 4 до 8%.

В северной части страны рост 
крупномерной древесины из-за 
большого количества старых пере
стойных деревьев и неблагоприят
ных климатических условий был 
менее интенсивным. Так, если в 
южной части страны сосновых де
ревьев с диаметром стволов более 
20 см возросло от 470 в 1952 г. до 
509 млн. шт. в 1966 г., еловых со

ответственно от ЗЭ0 до 452 млн. 
шт., а лиственных уменьшилось 
с 87 до 79 млн. шт., то в север
ной части Финляндии за тот же 
период сосновых стволов возросло 
от 309 до 355 млн. шт., еловых от 
118 до 134 млн. шт.; количество 
лиственных пород сохранилось на 
уровне 7 млн. шт. Заметный рост 
крупномерной древесины объяс
няется все возрастающим спросом 
на нее, а также использованием 
тонкомерной древесины в целлю
лозно-бумажной промышленности 
и на предприятиях по производ
ству древесноволокнистых и дре
весностружечных плит.

Важнейшим показателем, харак
теризующим состояние лесных ре
сурсов, является ежегодный при
рост древесины. В результате про
водимых в стране мероприятий по 
уходу за лесом прирост древесины 
увеличился, и по данным пятой 
инвентаризации в настоящее вре
мя составляет (без коры)
47,6 млн. м3 или 3,3% всего запа
са древесины, в том числе сос
н ы — 36%, ели — 43%, березы — 
19%, прочих хвойных и листвен
ных пород — 2% от общего при
роста.

В настоящее время в большин
стве лесов страны применяется 
следующая система лесопользова
ния: промежуточные рубки в мо- 
лодняках и средневозрастных ле
сах; подготовительные рубки, ко
гда за 15—20 лет до окончатель
ных вырубается 35—40% запаса; 
окончательные рубки (сплошные). 
Эти мероприятия позволили не 
только повысить продуктивность 
лесов, но и снизить естественный 
отпад древесины до 1 млн. м3.

Третья инвентаризация лесов, 
проведенная в 1951 — 1953 гг., по
казала, что хотя запасы древеси
ны в стране и снизились, в то же 
время имеются все условия для 
развития крупного целлюлозно- 
бумажного производства. Большой 
спрос на мировом рынке лесобу
мажных товаров дал мощный тол
чок развитию целлюлозно-бумаж
ной промышленности. Общий 
объем промышленной продукции 
за два последних десятилетия

утроился, что отразилось на объе
ме лесозаготовок, которые возра
стали с каждым годом. Ежегодная 
вырубка древесины систематиче
ски превышала ее естественный 
прирост. Значительный переруб 
леса привел к сокращению лесных 
ресурсов. К началу 60-х годов за
пасы древесного сырья в стране 
снизились на 5,6%. Срочно был 
принят ряд мер по обеспечению 
деревообрабатывающей и целлю
лозно-бумажной промышленности 
древесным сырьем, по рациональ
ному ведению лесного хозяйства и 
лесопользованию, по проведению 
лесохозяйственных и лесокультур
ных работ. Выполнению намечен
ных мероприятий способствовало 
также резкое сокращение экспорта 
круглого леса. Так, за 10 лет 
(1961— 1970 гг.) экспорт кругло
го леса был сокращен почти в 
пять раз с 5,91 млн. м3 до
1,2 млн. м3. Экспорт дров был 
полностью прекращен. Более того, 
с середины 60-х годов Финляндия 
стала импортировать древесное 
сырье.

Другим важным шагом, направ
ленным на улучшение и увеличе
ние лесного фонда страны, явилось 
проведение целого комплекса ле
сохозяйственных и лесокультур
ных работ. Одним из мероприя
тий этого комплекса было осуше
ние болот и удобрение почв. К на
чалу 1966 г. в стране было осу
шено 2,27 млн. га болот и заболо
ченных земель или 23,4% всей за 
болоченной площади страны. Все
го за 1960— 1970 гг. было удобре
но свыше 550 тыс. га лесных почв. 
В последующие годы работы по 
удобрению лесных почв возрастут 
и составят 300—550 тыс. га 
в год.

К числу важнейших лесохозяй
ственных работ относится возоб
новление лесонасаждений и строи
тельство лесных дорог. К концу 
1960 г. площадь лесопосадок в 
Финляндии составила 65 тыс. га, 
а за последующее пятилетие она 
возросла до 520 тыс. га и в пе
риод с 1966 по 1970 гг. ежегодно 
возрастала на 135— 140 тыс. га. 
С расширением площади лесопоса
док проводятся работы по улуч
шению породной структуры лесов, 
в основном насаждений хвойных 
и быстрорастущих пород. Быстры
ми темпами проводилось строи
тельство лесных дорог: если в
1960 г. было построено 773 км до
рог, то в 1965 г.— 1613 км; в по
следующие годы в среднем еже
годно строилось около 2250 км та
ких дорог.

Проводимые до середины 60-х 
годов лесохозяйственные и лесо
культурные работы не носили пла
номерного характера. Правитель-
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ство Финляндии приняло решение 
о проведении систематических ра
бот по восстановлению лесных бо
гатств на длительную перспективу. 
С этой целью была разработана 
обширная долгосрочная програм
ма «Мера», предусматривающая 
проведение лесохозяйственных ме
роприятий в стране вплоть до 
2015 г. Программа включает в се
бя краткосрочные пятилетние пла
ны. Основная цель программы — 
повышение продуктивности лесов 
и увеличение объема ежегодных 
рубок без заметного ухудшения 
общего состава насаждений. Д о 
пустимый объем рубок намечается 
в следующих размерах: 1975 г.—
56,9 млн. м3; 1980 г.— 58,7,
1990 г.— 64,3; 2000 г.— 69,3;
2015 г.— 80,2 млн. м3.

Программа предусматривает ре
шение двух проблем; первая — до
стижение запланированных объе
мов рубки леса; вторая — прове
дение восстановительных работ. 
Основные задачи, которые ставит 
программа: превращение непро
дуктивных и малопродуктивных 
лесов в продуктивные; осушение и 
посадка леса на осушенных участ
ках; улучшение породной и товар
ной структуры лесов; осуществле
ние в больших масштабах работ 
по лесоразведению, включая меро
приятия по обработке и удобре
нию почв и уходу за лесом.

В программе говорится как 
о государственных лесах, так и
о частных, причем для стимули
рования работ в частновладельче
ских лесах государство выдает 
субсидии и кредиты.

В 1964 г. была принята первая 
часть программы «Мера-1», кото
рая была затем уточнена и в 
1966 г. заменена программой 
«Мера-П». Эти программы опреде
ляли развитие лесного хозяйства 
до 1970 г. Расходы на их финан
сирование достигли в общей 
сложности 822 млн. фин. марок. 
Выполнение программ проходило 
следующим образом: было посея
но и посажено леса на площади 
в 136,7 тыс. га; внесено удобрений 
на 169,6 тыс. га; лесоосушитель
ные работы проведены на
297,6 тыс. га; построено 2464 км 
лесных дорог.

В 1969 г. была разработана про
грамма «Мера-Ш», определяющая 
лесохозяйственные работы на 
1970— 1975 гг. Расходы на ее фи
нансирование должны составить 
1607 млн. фин. марок, из них 
750 млн. марок за счет государ
ственного бюджета, включая 
383 млн. марок субсидий и 
368 млн. марок займов. Остальные 
капиталовложения должны быть 
сделаны лесовладельцами, про
мышленными фирмами и в виде

государственных работ. Таким об
разом, расходы по осуществлению 
программы «Мера-Ш» почти в 
два раза превышают сумму, за 
траченную на эти цели в преды
дущем пятилетии.

Программой «Мера-Ш» преду
сматривается проведение в 1970— 
1975 гг. лесохозяйственных работ 
в следующих размерах:

Годы

Посев и посадка, тыс. га . . . .
Уход за посадками .....................
Удобрение леса „ . . . .
Осушение земель „ . . . .
Строительство лесных дорог, км .

Финская печать высказала ряд 
опасений о невозможности пол
ностью выполнить программу 
«Мера-III» из-за недостатка 
средств для ее финансирования. 
Чтобы выполнить лесохозяйствен
ные работы, предусмотренные про
граммой, Финляндия вынуждена 
была в 1971 г. обратиться в «Меж
дународный Банк реконструкции и 
развития» с просьбой о предостав
лении кредита в размере 80—
90 млн. фин. марок

Лесохозяйственные работы сти
мулируются также ростом цен на 
древесное сырье. В частности, по 
соглашению о ценах на балансы 
между заготовителями-лесовла
дельцами и целлюлозно-бумажной 
промышленностью на 1970— 1972 гг. 
лесозаготовительные внутренние 
цены на березовую и еловую ба
лансовую древесину были повыше
ны на 4,5—4,75 фин. марок за
1 скл. м3.

По данным финской печати, 
план по возобновлению лесона
саждений в 1971 г. выполнен на 
76%- Площади новых лесов, соз
данных посевом и посадкой, в
1971 г. составили 148 тыс. га, в 
том числе на землях, принадлежа
щих государству — 32,5 тыс. га, 
лесопромышленным компаниям —
13.7 тыс. га и частным лицам — 
102 тыс. га; семенами было засея
но 26,3 тыс. га и саженцами —
121.7 тыс. га. Лесопосадки на 
землях, высвобожденных из-под 
сельскохозяйственных культур, 
равнялись 10 тыс. га. Внесено 
удобрений в 1971 г. на площадь в 
182 тыс. га, т. е. на 40% меньше 
предусмотренного программой. Ле- 
соосушительные работы в 1971 г. 
были проведены на территории 
270 тыс. га или на 20% меньше, 
чем предполагалось по програм
ме. В том же году было проложе
но осушительных канав 76 тыс. км 
(в 1970 г.— 82,3 тыс. км) и по
строено лесных дорог 2,5 тыс. км 
(50% от запланированного количе
ства). В результате длина лесо

осушительных канав в стране на 
конец 1971 г. составила 822 тыс. км, 
а осушенные площади составили 
3,73 млн. га. Протяженность авто
дорог, введенных в действие в 
1970 и 1971 гг., соответственно со
ставила 2491 и 2796 км, в том 
числе по группам владельцев: го
сударственные — 323 и 267 км, ле
сопромышленные компании — 500

1970 1971 1972 1973 1974 1975

185 185 200 215 220 225
253 280 280 281 281 281
240 300 395 470 510 550
351 343 337 331 335 326

4000 5000 5890 6880 6770 6760

и 519 км, частные — 1668 I
1940 км.

В Финляндии придают большое 
значение научным исследованиям 
в области лесного хозяйства. Ис
следования проводятся в фирмах, 
на промышленных предприятиях, 
в частных научных центрах, в го
сударственных научно-исследова
тельских институтах и высших 
учебных заведениях страны. Из 
частных фирм наиболее крупные 
исследования ведут фирмы «Энсо- 
Гутцейт» и «Альстрем», имеющие 
собственные исследовательские от
делы.

На научные исследования в об
ласти лесоводства, лесозаготовок 
и транспортировки леса в Фин
ляндии расходуется ежегодно око
ло 6 млн. фин. марок, из них 35% 
идет на выполнение исследований 
в области техники и технологии 
лесозаготовок, 15% — на лесоэко
номические исследования, 13% — 
на лесную таксацию, включая за
траты на инвентаризацию, и 
1 2 %— на исследования в области 
почво- и болотоведения.

Ведущей организацией по про
ведению научных исследований в 
области лесного хозяйства яв
ляется Государственный научно- 
исследовательский лесной инсти
тут Финляндии. Крупные исследо
вания в области лесного хозяй
ства проводит лесное отделение 
Хельсинского университета. На 
долю этих двух научных учреж
дений приходится 80—85% всех 
исследовательских работ по лесно
му хозяйству, проводимых в стра
не. Остальные исследования вы
полняются мелкими организация
ми и группами, финансируемыми 
акционерными обществами и част
ными компаниями. Базой для про
ведения исследований служат 
17 лесных опытных станций с об
щей лесной площадью 70 тыс. га.

С дальнейшей интенсификацией 
лесного хозяйства предполагается 
расширить научные исследования 
по лесному хозяйству и лесоэкс-
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плуатации. Планируется, в частно
сти, к 1У80 году увеличить число 
научных работников, занятых в 
государственных учреждениях, до 
203 человек. Существенно предпо
лагается увеличить и ассигнования 
на научные исследования.

Проводится большая работа по 
подготовке квалифицированных 
кадров для лесного хозяйства. Фа

культет сельского и лесного хо
зяйства Хельсинского университе
та выпускает высококвалифициро
ванных специалистов но лесному 
и сельскому хозяйству. Подготов
кой кадров среднего звена — лес
ных техников и мастеров — зани
маются лесные школы. Ежегодно 
лесные школы выпускают 140 тех
ников и 60 мастеров.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Г о д и ч н о е  к о л ь ц о  1971 г . А с с о 

ц и а ц и я  л е с н о г о  х о з я й с т в а  Ф и н л я н 
д и и .  Л е с о х о з я й с т в е н н а я  и н ф о р м а ц и 
о н н а я  с л у ж б а ,  Х е л ь с и н к и ,  1972.

2. Б а н к о в с к и й  б ю л л е т е н ь ,  №  3, 
Х е л ь с и н к и ,  1971.

3. Л е с н о е  х о з я й с т в о  Ф и н л я н д и и .  
Ф и н с к о е  л е с н о е  о б щ е с т в о . Б ю р о  л е 
с о т е х н и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  1968.

4 .В н е ш н я я  т о р г о в л я  С С С Р  з а  
1971 го д . С т а т и с т и ч е с к и й  о б з о р , М ., 
И М О , 1972.

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия отметила, что в настоящее время на пред
приятиях лесного хозяйства слабо внедряется механи
зация учета и вычислительных работ, вследствие чего 
сдерживается проведение мероприятий по централиза
ции бухгалтерского учета, неудовлетворительно решает
ся проблема совершенствования учета на базе унифи
цированных форм первичной учетной документации и 
механизированной их обработки, не создается необходи
мых условий для внедрения в отрасли автоматизирован
ной системы управления. Имеющийся в отдельных 
предприятиях опыт проведения этой работы не изу
чается и не обобщается. Предприятия ведут разработку 
способов механизации учетных работ параллельно, по 
разным программам.

В целях устранения недостатков в механизации учет.'1 
на предприятиях лесного хозяйства, а также совершен
ствования его на базе централизации и внедрения уни
фицированных форм первичной документации рекомен
довано возложить на Союзгипролесхоз следующее:

------------------------------------------------------------- ХРОН ИКА

разработку типовых проектов централизации и комп
лексной механизации учета и вычислительных работ на 
предприятиях лесного хозяйства;

привязку типовых проектов централизации и механи
зации учета по договорам с отдельными предприятиями 
и оказание им помощи по внедрению этих проектов;

разработку проектов создания машиносчетных под
разделений на предприятиях и кустовых вычислитель
ных центров;

разработку проектов отраслевых методических ука
заний и пособий по совершенствованию организации и 
техники учета, а также сбора информации, включая 
разработку проектов унифицированных отраслевых форм 
первичной документации, приспособленных к механизи
рованной обработке;

подготовку предложений о дальнейшем совершенство
вании структуры управления лесным хозяйством в стра
не с учетом проектирования машиносчетных подразде
лений;

использование при разработке проектов механизации 
и централизации учета опыта работы в этой области 
предприятий лесного хозяйства, а также аналогичных 
предприятий других отраслей народного хозяйства.

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ЗАБОРОВСКОГО

22 декабря 1973 г. после тяже
лой и продолжительной болезни 
-кончался крупный ученый в об
ласти лесного семеноведения и 
лесных культур, старший научный 
:отрудник, кандидат сельскохозяй
ственных наук Евгений Павлович 
Заборовский.

Е. П. Заборовский родился 9 де
кабря 1902 г. в г. Тобольске Тю
менской области в семье лесниче
го. После окончания Ленинград
ского лесного института в 1927 г. 
он сначала работал научным со
трудником на лесной опытной 
станции, затем в Ленинградском 
научно-исследовательском инсти
туте лесного хозяйства и лесной 
промышленности. Позже Е. П. З а 
боровский преподавал курс лесных 
культур в Поволжском и Воро
нежском лесотехнических институ
тах. совмещая педагогическую дея
тельность с научно-исследователь
ской работой.

Более двадцати лет Е. П. Забо
ровский возглавлял лабораторию 
лесного семеноведения в Ленин
градском научно-исследователь- 
ском институте лесного хозяйства. 
Здесь им разработаны эффектив
ные методы ускорения прорастания 
лесных семян, способы оценки их 
посевных качеств и составлен спе
циальный ГОСТ на показатели по
севных качеств лесных семян. Все 
эти разработки освещены в моно
графии «Плоды и семена древес
ных и кустарниковых пород», вы
шедшей в свет в 1962 г.

Перу Е. П. Заборовского при
надлежат свыше 80 опубликован
ных научных трудов и статей, 
учебник «Лесные культуры», кото
рый переиздавался пять раз. По
следние два издания этого учебно
го пособия, вышедшего под назва
нием «Лесные культуры и лесоме
лиорация» (в соавторстве с дру
гими авторами), содержат мате-
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риалы не только по лесокультур
ному делу, питомникам, лесным 
мелиорациям, но и по таким спе
циальным разделам, как осушение 
лесных земель и селекция древес
ных и кустарниковых пород.

Кроме научной и педагогиче
ской деятельности Е. П. Заборов-

ский вел большую работу по вы
пуску сборников научных трудов 
ЛенНИИЛХа, оказывал методи
ческую и практическую помощь 
молодым ученым и работникам 
производства.

Ушел из жизни известный спе
циалист, неутомимый труженик

лесохозяйственной науки, чуткий, 
обаятельный человек. Светлая па
мять об Евгении Павловиче Забо- 
ровском надолго сохранится в 
сердцах его коллег, друзей и 
всех тех, кто его знал.

T e x p e p a m b L  п у б л и к а ц и й

У Д К  634.0.907
Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  з а г о р о д н ы х  р е к р е а ц и о н 

н ы х  н а с а ж д е н и й .  Б е д н ы й  О.  П. ,  В е с е л и и  Б .  В .
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с . 10—14.

В  с т а т ь е  д а н а  м е т о д и к а  т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о й  о ц е н к и  
з а г о р о д н ы х  р е к р е а ц и о н н ы х  н а с а ж д е н и й .  О н а  о с н о в ы в а е т с я  
н а  к л а с с и ф и к а ц и и  н а с а ж д е н и й  п о  и х  ж и з н е у с т о й ч и в о с т и ,  
э с т е т и ч е с к о й  о ц е н к е  в  б а л л а х  р а з л и ч н ы х  н а с а ж д е н и й ,  н а  
с у щ е с т в у ю щ и х  н о р м а т и в а х  о п р е д е л е н и я  в о с с т а н о в и т е л ь 
н о й  с т о и м о с т и  н а с а ж д е н и й  р а з н ы х  т и п о в  и  д р у г и х  м а 
т е р и а л а х .

Т а б л и ц  — 5.

У Д К  634.0.363.001.2 
Д о р о ж н о - м е л и о р а т и в н о е  с т р о и т е л ь с т в о  и  к о м п л е к с н о е  

л е с о х о з я й с т в е н н о е  п р о е к т и р о в а н и е .  К а р а м  ы ш е в  Б .  С. ,  
Г р и г о р ь е в  В . Д . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4,
с. 21—25.

С т а в и т с я  в о п р о с  о  р а з р а б о т к е  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  л е с о 
о с у ш и т е л ь н ы х  с и с т е м  к о м п л е к с н ы х  п р о е к т о в ,  в к л ю ч а ю 
щ и х  в  с в о й  с о с т а в  с т р о и т е л ь с т в о  о с у ш и т е л ь н ы х  к а н а л о в ,  
д о р о ж н о е  с т р о и т е л ь с т в о  и  в е с ь  к о м п л е к с  л е с о х о з я й с т в е н 
н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о б ъ е м ы  и  с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  п р е д л а 
г а е т с я  в к л ю ч а т ь  в  с в о д н ы й  с м е т н о - ф и н а н с о в ы й  р а с ч е т .  

Т а б л и ц  — 1.

У Д К  634.0.181.36 ___
И с п о л ь з о в а н и е  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з в и т и я  к о р н е в ы х  с и 

с т е м  д л я  о б о с н о в а н и я  р у б о к  у х о д а .  К а л и н и н  М . И .
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с . 29—33.

А н а л и з и р у ю т с я  и з м е н е н и я  в  с т р о е н и и  к о р н е в ы х  с и с т е м  
с о с н ы  с  в о з р а с т о м ,  в о з м о ж н о с т ь  о р г а н и з а ц и и  р у б о к  у х о 
д а  с у ч е т о м  о с о б е н н о с т е й  к о р н е н а с е л е н н о с т и .

Т а б л и ц  — 7

У Д К  634.0.431.1
О ц е н к а  р а б о т ы  л е с н о й  о х р а н ы  п о  б о р ь б е  с  п о ж а р а м и .

В о н с к и й  С. М . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г., №  4,
с. 62—63.

П р е д л а г а е т с я  о ц е н и в а т ь  к а ч е с т в о  р а б о т ы  п о  о х р а н е  л е 
с о в  о т  п о ж а р о в  н а  о с н о в а н и и  а н а л и з а  д а н н ы х  о с е з о н 
н ы х  п о к а з а т е л я х  з а с у х и  з а  м н о г о л е т н и й  п е р и о д  и  п л о 
щ а д я х  п о ж а р о в  з а  п о с л е д н и е  п я т ь  л е т .

Т а б л и ц  — 2.

У Д К  634.0.431.5
О п ы т  п о с т р о е н и я  ш к а л  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и ,  м  у -

с  и  н  М . 3 ., А р х и п о в  В . А . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  
1974 г., №  4, с . 59—62.

П р и в о д и т с я  м е т о д и к а  п о с т р о е н и я  ш к а л  п о ж а р н о й  о п а с 
н о с т и  д л я  л е с о в  К а з а х с к о г о  м е л к о с о п о ч н и к а  и  Н а у р з у м -  
с к о г о  з а п о в е д н и к а  К у с т а н а й с к о й  о б л а с т и .

Т а б л и ц  — 5.

У Д К  634.0.232.4
В л и я н и е  у д о б р е н и й  н а  в с х о ж е с т ь  с е м я н  с о с н ы  и  е л и . 

С т р а т а н о в и ч  А.  И. ,  Я к о в л е в  А . П . « Л е с н о е  х о 
з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с. 40—43.

И з у ч а л о с ь  в л и я н и е  н а  г р у н т о в у ю  в с х о ж е с т ь  с е м я н  с о с 
н ы  и  е л и  о р г а н и ч е с к и х  и  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й .  

Т а б л и ц  — 8, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 15 н а з в .

У Д К  634.0.232.18
И с п о л ь з о в а н и е  е с т е с т в е н н о й  г и б р и д и з а ц и и  д л я  м а с с о в о г о  

п р о и з в о д с т в а  с е м я н  д у б а .  Б е л о у с  В.  И_,  Б о б о  ш - 
к  о  А . А . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с . 36—40.

П р е д л а г а е т с я  в ы я в и т ь  и  в ы д е л и т ь  е с т е с т в е н н ы е  г и б р и д 
н ы е  н а с а ж д е н и я  в  з о н е  с о в м е с т н о г о  п р о и з р а с т а н и я  д у б а  
ч е р е ш ч а т о г о  и  с к а л ь н о г о  и  и с п о л ь з о в а т ь  и х  д л я  з а г о т о в 
к и  г и б р и д н ы х  с е м я н  в  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м а с ш т а б а х .  

Т а б л и ц  — 4.

У Д К  634.0.232.216
О п ы т  и с п о л ь з о в а н и я  м а ш и н ы  М Т П -42  в  л е с н о м  х о з я й 

с т в е .  К о р н и е н к о  П.  П. ,  К а з а к о в  В . И . « Л е с н о е  
х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с. 44—47.

П р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й  ф р е з е р н о й  м а ш и н ы  
М Т П -4 2  н а  п о д г о т о в к е  п о ч в ы  в  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х  с  а н а 
л и з о м  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х .

И л л ю с т р а ц и й  — 3, т а б л и ц  — 3.

У Д К  632.982.05 : 634.0.231.324
У с т р о й с т в о  д л я  н а п р а в л е н н о й  о б р а б о т к и  г е р б и ц и д а м и  

р я д о в  л е с н ы х  н а с а ж д е н р ш . Т е р е н т ь е в  В . Г. « Л е с н о е  
х о з я й с т в о » ,  1974, №  4, с. 47—49.

О п и с ы в а е т с я  о п ы т  н а л а д к и  с е р и й н ы х  о п р ы с к и в а т е л е й  
д л я  н а п р а в л е н н о й  о б р а б о т к и  п о ч в ы  г е р б и ц и д а м и  в  р я д а х  
л е с н ы х  н а с а ж д е н и й .

И л л ю с т р а ц и й  — 2.

У Д К  634.0.651 : 634.0.232
Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  и с к у с с т в е н н о г о  в о с с т а 

н о в л е н и я  с о с н ы  в  л е с о с т е п и .  Г в о з д е в  н .  М ., У  с  п  е  н -  
с  к  и  й  В . В . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  4, с . 15—17.

Н а  п р и м е р е  М о р ш а н с к о г о  л е с о к о м б и н а т а  Т а м б о в с к о й  
о б л а с т и ,  и м е ю щ е г о  в  л е с н о м  ф о н д е  д р е в о с т о й  с о с н ы  и с 
к у с с т в е н н о г о  и  е с т е с т в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  о п р е д е л я 
л а с ь  с е б е с т о и м о с т ь  в ы р а щ и в а н и я  п о  ф а з а м  1 м 3 д р е в е 
с и н ы .

Т а б л и ц  — 4, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 6 н а з в .

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

К у з и н  П . Н . ( г л а в н ы й  р е д а к т о р ) ,  А т р о х и н  В . Г ., Б о б р о в  Р .  В ., В и н о г р а д о в  В . Н ., Ж у 
к о в  А . Б . ,  К р а ш е н и н н и к о в а  К . М . ( з а м .  г л а в н о г о  р е д а к т о р а ) ,  Л а з а р е в  Ю . А ., Л а р ю -
х и н  Г. А ., М е л е х о в  И . С ., М и х а л и н  И . Я . М о и с е е в  Н . А ., М о л ч а н о в  А . А ., М о р о з  П . И .,
Н е с т е р о в  В . Г ., Н и к о л а е н к о  В . Т .,  П и с ь м е н н ы й  Н . Р . ,  П о б е д и н с к и й  А . В ., Р о м а н о в 
с к и й  В . П ., С т у д и т с к и й  А . А ., Т е л и ш е в с к и й  Д . А ., Т о л ч е е в  Б .  П ., Х р а м ц о в  Н . Н .,

Ш у т о в  И . В .

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  А в д о н и н а  Н.  М.

Т-20849 С д а н о  в  н а б о р  2 8 /II  1974 г. П о д п и с а н о  в  п е ч а т ь  3 /IV  1974 г. У е л . п е ч .  л . 6,0 (10,08) 
У ч .- и з д .  л . 12,62 Ф о р м а т  84 X 108'/i6 Т и р а ж  31 850 э к з .  З а к а з  70

А д р е с  р е д а к ц и и :  107139, М о с к в а ,  И -139, О р л и к о в  п е р . ,  1/11, к о м н .  747. Т е л е ф о н  296-84-74 
М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т е т е  
С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и  к н и ж н о й  т о р г о в л и .  

107005, М о с к в а ,  Б -5 , Д е н и с о в с к и й  п е р . ,  30.
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здательство «Лесная промышленность» в I 
полугодии 1974 г. выпускает следующие книги:
Алешинский Н. А. Подсочка леса. Учебник для

профтехшкол. Изд. 2-е, доп., 12 л., ц. 38 коп. Богданов П. JI. 
Дендрология. Учебник для вузов. 22 л., ц. 97 коп. Болезни 
лесных деревьев и кустарников. 12 л., ц. 80 коп. Авторы: Ж у
равлев И. И., Крангауз Р. А., Яковлев В. Г., Войлочников А. Т.,
Войлочникова С. Д. Лайки и охота с ними. 6 л., ц. 30 коп. 
Игаунис Г. А. Выращивание посадочного материала в теплицах 
с синтетическим покрытием. 10 л., ц. 50 коп. Кармазин А. У., 
Таланцев Н. К. Вертолеты в лесном хозяйстве. 10 л., ц. 60 коп. 
Лесоустройство. Учебник для вузов. Изд. 3-е, доп., 25 л., ц. 1 р. 
08 к. Авторы: Байтин А. А., Мотовилов Г. П., Мурахтанов Е. С. 
и др. Лесные культуры и мелиорация. Учебник для вузов. Изд. 
2-е, перераб. и доп. 30 л., ц. 1 р. 30 к. Авторы: Огиевский В. В., 
Огиевский В. В., Родин А. Р., Рубцов Н. И., Никитин Л. И., По
пов Ю. В. Охрана труда и противопожарная защита. 15 л., ц. 
60 коп. Орлов И. И. Березовый и кленовый соки (добыча и 
использование). 7 л., ц. 35 коп. Петухова Н. А. Экономическая 
эффективность механизации лесного хозяйства. 6 л., ц. 30 коп. 
Таежное лесоводство. 15 л., ц. 85 коп. Авторы: Чертовской В. Г., 
Мелехов И. С., Крылов Г. В. и др. Штейнгольд Э. В. Все об 
охотничьем ружье. 18 л., ц. 1 руб. Шиманюк А. П. Дендрология. 
Учебник для техникумов. Изд. 2-е, доп., 20 л., ц. 86 коп. 
Чурагулова 3. С. Почвы лесных питомников и пути их рацио
нального использования. 5 л., ц. 25 коп. Книги, 
можно приобрести в книжных магазинах, рас
пространяющих научно-техническую литератур
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В БО ЛЬШ О М  ВЫБОРЕ РАДИОПРИЕМ НИКИ , РАДИОЛЫ , М АГНИТО

Ф О Н Ы  И ДРУГИЕ РАДИ О ТО ВАРЫ  П РЕД ЛАГАЕТ ПОСЫ ЛТОРГ

переносные малогабаритные транзисторные радио
приемники «Рига-103» (шестидиапазонный на 17 тран
зисторах), «ВЭФ-202» (семидиапазонный на 10 транзи
сторах), «0кеан-205» (восьмидиапазонный), «Соната-201» 
(шестидиапазонный), «Россия-303» (четырехдиапазон
ный), «Кварц-401», «Вега-402», «Селга-401», «Со-
кол-403» —  двухдиапазонные (ДВ и СВ)

радиолы «Рекорд-311» (с пятидиапазонным пятилам
повым приемником), «Серенада-402» (с двухдиапазон
ным —  ДВ и СВ , трехламповым приемником)

телевизор «Электроника-ВЛ-100» —  переносный ма
логабаритный, с питанием от сети переменного тока или 
от аккумуляторной батареи 12в

магнитофоны «Спутник-401», «Яуза-6», «Орбита-ЗОЗ», 
«Комета-209», «Астра-205», «Лира-206», «Соната-304»,
«Снежеть-301», магнитофонную  приставку «Нота-303» 

Базы Посылторга имеют также автотрансформаторы, 
стабилизаторы , радиолампы, магнитную ленту, пластмас
совые кассеты и другие радиотовары.

Подробно ознакомиться с ассортиментом товаров, 
высылаемых базами Посылторга, их стоимостью , усло
виями исполнения заказов можно в любом отделении 
связи по каталогу «Товары —  почтой» издания 1974 года.

ПОСЫ ЛТОРГ  

М ИНИСТЕРСТВА  

ТОРГОВЛИ РС Ф СР
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