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'Каваллры opqena Лемшш

Боровлянский леспромхоз (Алтайский край) успешно завершил 
третий, решающий год пятилетки. Перевыполнен план лесовосстанови
тельных работ, рубками ухода сверх плана заготовлено 3,2 тыс. м3 
ликвидной древесины, план вывозки древесины перевыполнен на 
20 тыс. м3. Коллектив выпустил товарной продукции на 6140 тыс. руб., 
в том числе сверх плана на 228 тыс. руб., получил 1 млн. 30 тыс. руб. 
прибыли, заготовил 30 т клюквы и брусники, 35 т березового сока.

Производительность труда составила 108% к плану, а рост зара
ботной платы— 104%.

Руководит Боровлянским леспромхозом заслуженный лесовод 
РСФСР, кавалер ордена Ленина А. В. Иванов (на снимке].
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О  храна лесов, как и других природных
ресурсов, представляет собой предмет

неустанной заботы псртии и правительства. 
Голько за последние годы Центральным ко
митетом КП СС и Созетом  Министров С СС Р  
было принято несколько законодательных ак
тов, направленных на усиление охраны и за
щиты лесоз, оснащение лесного хозяйства 
противопожарной техникой, на повышение от-

Научно-исследовательскими институтами лес
ного хозяйства в содружестве с научно-иссле
довательскими учреждениями и конструктор
скими бюро министерств и ведомств других 
отраслей разработаны , испытаны и в настоя
щее время переданы в серийное производст
во образцы новых специальных машин и обо
рудования для тушения лесных пожаров, на
пример, лесопсжарный вездеход, лесопожар-

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ- 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

К. Ф. КУЛАКОВ, заместитель председателя Гослесхоза СССР

ветственности предприятий, организаций, уч
реждений, их должностных лиц, а также граж
дан за причиненный вред лесам и ущерб лес
ному хозяйству.

В результате принятых мер служба охраны 
лесов от пожаров по сравнению с прошлыми 
годами укрепилась. Оснащение лесохозяйст
венных предприятий и авиабаз техникой, сред
ствами связи и более эффективными средст
вами тушения лесных пожаров значительно 
улучшилось. Ежегодно производится строи
тельство новых пожарно-наблюдательных 
пунктов, дорог и линий связи. Возросли объ
емы работ по противопожарной профилак
тике.

Авиационная охрана лесов превратилась в 
мощную специализированную службу, выпол
няющую задачи не только по обнаружению  
очагов лесных пожаров, но и по ликвидации 
их силами парашютистов и десантных пожар
ных команд. За последние годы силами авиа
ционной службы потушено до 39% лесных по
жаров. В 1973 г. в Горьковской области, Ха
баровском  и Красноярском краях и Якутской  
А С С Р  в ее составе организовано четыре м е
ханизированных отряда для борьбы с лес
ными пожарами с применением эффективных 
технических средств пожаротушения, в 1974 г. 
предполагается организовать еще 11 таких 
отрядов,

ная автоцистерна, тракторный полосопрокла- 
дыватель, ранцевые опрыскиватели различных 
марок, накладные шнуровые заряды взрывча
тых материалов и др.

Эффективно применяется в последние годы 
разработанный ЛенНИИЛХом в содружестве  
с Главной геофизической обсерваторией име
ни Воейкова способ тушения крупных лесных 
пожаров искусственно вызываемыми осадка
ми из облаков.

Упорядочены также вопросы материальной  
ответственности за лесонарушения. Специаль
ной инструкцией установлен порядок опреде
ления ущерба, причиненного лесными пожа
рами, предусматривающий более полный учет 
потерь, нанесенных лесному хозяйству и, сле
довательно, повышение материальной ответ
ственности виновников возникновения лесных 
пожаров. Новыми Правилами пожарной без
опасности в лесах СССР  значительно расши
рены требования к предприятиям, организа
циям и учреждениям, а также к гражданам по 
предупреждению возникновения лесных пожа
ров и обеспечению их тушения.

Наряду с наложением денежных штрафов  
на должностных лиц и граждан, нарушающих 
правила, предусмотрено также предъявление 
соответствующих санкций к предприятиям, ор
ганизациям и учреждениям. Для усиления 
административной ответственности за наруше
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ние правил пожарной безопасности в лесах
Указом  Президиума Верховного Созота С СС Р  
повышены pcr.v.o;':-i но должностных
лиц до 100 руб., о т  граждан до  50 руб.

Все это поззс.т.17 б ел ее  успешно г.ости борь
бу с нарушен-:.~л-.м презил пожарной безопас
ности в леса-;.

Анализ динамики гори/лести гекаоьпоот, что 
за последние пять лот п ”,елом по стране го- 
римость лесоз снил:аотс.с. Та::, если принять 
в среднем  за год пройденную пол:аром ;1 пло
щадь лесов с 1951 по 1955 г. за 100% , то в 
период с 1956 по 1960 г. она составила 73%, 
с 1961 по 1965 г.— 47%, с 1966 по 1970 г .— 
25%, в 1972 г.— 90% и в 1973 г. — 29%.

Однако в организации охраны лесов от по
жаров имеется еще много серьезных недо
статков, которые особенно ярко проявились 
в 1972 г., когда в условиях сильной засухи в 
ряде центральных районов европейской части 
РСФСР возникли массовые лесные пожары, 
уничтожившие и повредившие десятки тысяч 
гектаров лесных культур, молодняков есте
ственного происхождения и других ценных 
насаждений.

В прошлом году по сравнению с 1972 г. как 
количество лесных пожаров, так и площади, 
охватываемые ими, значительно сократились. 
Однако в ряде районов страны потери от лес
ных пожаров все продолжают оставаться зна
чительными. Так, крупные лесные пожары в 
1973 г. имели место в Якутской АССР и Мага
данской области, Карельской АССР и Архан
гельской, Пермской, Свердловской и некото
рых других областях РСФСР. По сравнению 
с предыдущим годом несколько возросли 
площади лесных пожаров в Казахской ССР, 
Латвийской ССР, Эстонской ССР и Узбекской 
ССР.

Следует отметить, что в ликвидации лесных 
пожаров большая заслуга работников лесного 
хозяйства, местных партийных и советских ор
ганов, а также коллективов предприятий и ор
ганизаций, привлекавшихся на борьбу с огнен
ной стихией. Подавляющая часть возникавших 
очагов лесных пожаров была своевременно 
обнаружена и ликвидирована в начале их раз
вития. Многие тысячи работников лесного хо
зяйства—  лесники, лесничие, специалисты и 
руководители лесхозов и лесохозяйственных 
органов, не жалея сил и здоровья, работали 
на тушении лесных пожаров.

Анализ показывает, что крупные лесные по
жары, обнаружение и тушение которых не бы
ло обеспечено своевременно, хотя и состав
ляют лишь незначительную часть общего ко
личества лесных пожаров, но на их долю при
ходится свыше 90% выгоревшей площади.

Там же, где четко работают подразделения

авиационной и наземной охраны лесов, где 
хорошо налажена работа наблюдательных 
пунктов, где имеются пожарно-химические 
станции, оснащенные автотранспортом и про
стейшими средствами пожаротушения, а ра
ботников лесной охраны не отвлекают от пря
мых их обязанностей и проводится профилак
тическая работа, там даже при тяжелых по
годных условиях лесных пожаров возникает 
значительно меньше. Так, например, хорошо 
организованная d 1973 г. охрана лссоп ст  по
жаров в Ленинградской области позволила 
успешнее, чем в соседней Карельской АССР, 
бороться с ними.

Климатические условия Кулундинско-Алей- 
ских степей, где произрастают уникальные 
ленточные боры, весьма суровые. Работники 
лесного хозяйства Алтайского края принимают 
эффективные меры, чтобы сохранить ценные 
насаждения от пожаров. Большое внимание 
они уделяют строительству пожарно-химиче
ских станций, пожарно-наблюдательных вышек 
и организации патрулирования лесной охраны 
в пожароопасные периоды. В результате за 
последние три года площадь, пройденная лес
ными пожарами, здесь сократилась в 100 раз 
по сравнению с 1951— 1955 гг.

Хорошо поставлено дело охраны лесов от 
пожаров в Дубровицком лесхоззаге Ровен- 
ской области Украинской ССР, где директо
ром работает тов. Чернюк. Лесной фонд этого 
хозяйства составляет 61 тыс. га. В нем пре
обладают хвойные насаждения. В лесхоззаге 
большое значение придают лесопожарной 
профилактике, имеется хорошо оснащенная 
пожарно-химическая станция, дозорно-сторо- 
жевая служба ведется с восьми наблюдатель
ных пунктов, с которых хорошо просматрива
ются все лесные массивы лесхоза. В резуль
тате средняя площадь одного пожара снизи
лась в 1973 г. до 0,02 га.

Можно было бы привести немало и других 
примеров четкой организации охраны лесов 
от пожаров, когда даже при крайне небла
гоприятных погодных условиях в лесах, харак
теризующихся высокой пожарной опасностью, 
не допускают загораний лесов, возникающие 
пожары ликвидируются в начале их развития.

Следовательно, лесные пожары вовсе не яв
ляются чем-то неизбежным и у нас имеются 
необходимые условия для того, чтобы до ми
нимума снизить наносимый ими ущерб народ
ному хозяйству.

Известно, что жаркая сухая погода создает 
высокую пожарную опасность в лесу. Вместе 
с тем следует сказать, что возникновение в 
1973 г. большого количества лесных пожаров 
в отдельных районах страны и распростране
ние их на значительных площадях объясняется
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не только неблагоприятными метеорологиче
скими условиями, но и существенными недо
статками в организации противопожарной  
охраны лесов. Так, не использовались ещ е в 
полной мере предоставленные органам лес
ного хозяйства права по борьбе с лесными 
пожарами, слабо применялись административ
ные меры воздействия к лицам, нарушающим  
правила пожарной безопасности в лесах. Не
достаточно проводилась разъяснительная ра
бота среди населения, туристов, людей, рабо
тающих или отдыхающих в лесу. Для этой 
цели ещ е слабо использовалась печать, радио, 
телевидение и другие массовые средства про
паганды.

Проверка постановки дела охраны лесов от 
пожаров, проведенная в 1973 г. Гослесхозом  
С С С Р  и Комитетом народного контроля С СС Р  
в ряде областей РСФ СР , автономных и сою з
ных республиках, показала, что контроль за 
соблю дением правил пожарной безопасности  
лесозаготовительными и другими предприя
тиями осуществляется недостаточно. В ре
зультате очистка мест рубок производится низ
кокачественно и несвоевременно, а во многих 
случаях ее вообще не производят, что со зда
ет повышенную пожарную опасность в лесу. 
Так, по лесозаготовительным предприятиям  
М инлеспрома СС С Р  площадь неочищенных ле
сосек на 1 июля 1973 г. составляла в Восточно- 
Казахстанской области Казахской ССР
5,8 тыс. га, что составляет 86% от площади 
лесосек , подлежавших очиётке, в Томской об
ласти—  18,6 тыс. га, или 51% , и в Бурятской 
А С С Р  —  4,2 тыс. га, или 35% .

М еж ду тем  известно, что лесные пожары, 
возникающие на захламленных вырубках, бы
стро распространяю тся и охватывают большие 
площади, так как тушение их крайне затруд
нено. Например, в Коми А С С Р  только в пер
вой половине 1973 г. из семи крупных пожа
ров пять возникло на неочищенных лесосеках. 
Однако органы и предприятия лесного хозяй
ства смирились с сущ ествую щ им положением  
и, видимо, не могли в этом  случае найти на
стоящих деловых контактов с руководителями  
лесозаготовительных предприятий, в резуль
тате чего в лесу создавалась пожароопасная 
обстановка, а лица, не выполнявшие требо
ваний правил пожарной безопасности в лесу, 
к ответственности не привлекались.

Выявлено также много случаев, когда не 
очищаются от валежника и древесного хлама 
полосы отвода вдоль железных и шоссейных 
дорог, а также 10-метровые полосы вдоль 
лесовозных дорог, не создаю тся минерализо
ванные полосы, а имеющиеся не подновляют
ся в течение пожароопасного сезона. В ряде 
случаев не организовано патрулирование на

участках леса, через которые проходят же
лезные и автомобильные дороги. Нельзя за
бывать, что брошенная непотушенная сигарета 
из окна поезда, автомобиля, искры от парово
за или от выхлопной трубы двигателя внут
реннего сгорания автомобиля могут быть при
чиной возникновения и распространения по
жара на лесной территории.

Нарушение правил пожарной безопасности  
Могочинским отделением Забайкальской же
лезной дороги привело, например, к тому, что 
в 1973 г. на территории Могочинского лесхо
за Читинской области от искр паровозов было 
допущ ено девять пожаров, охвативших 490 га 
площади гослесфонда. Отмечены также мно
гочисленные случаи возникновения лесных 
пожаров в Карельской А ССР  в полосе отвода 
железной дороги Петрозаводск-М урманск. 
И тем не менее органы и предприятия лес
ного хозяйства не обязали соответствующие 
организации Министерства путей сообщения 
С С С Р  провести работы, предусмотренные 
Правилами пожарной безопасности в лесах 
С С С Р , и не привлекли к ответственности лиц, 
виновных в нарушении этих правил.

Следует отметить, что на некоторых лесо
хозяйственных предприятиях сами руководи
тели, а также лесничие и работники государст
венной лесной охраны плохо знают Правила 
пожарной безопасности в лесах СССР .

Гослесхоз СССР , придавая большое значе
ние проведению профилактических противопо
жарных работ, утвердил в феврале 1973 г. 
«Указания по противопожарной профилактике 
в лесах и регламентации работы лесопож ар
ных служб». Однако отдельные руководители  
лесохозяйственных предприятий не обеспечи
ли разработку конкретных мероприятий по 
противопожарной профилактике для каждого  
предприятия лесного хозяйства с указанием  
объемов работ и сроков их выполнения. Та
кие факты установлены, например, в Кемском  
лесхозе Карельской А ССР  и ряде лесхозов 
Иркутской и Ивановской областей. Необходи
мо, чтобы все работники лесного хозяйства 
и прежде всего государственной лесной охра
ны хорошо знали правила пожарной безопас
ности в лесах, а также указания по противо
пожарной профилактике и регламентации ра
боты лесопожарных служб и обеспечили кон
троль и неукоснительное их выполнение все
ми должностными лицами, работающими в 
лесу, и гражданами, находящимися там на 
отдыхе.

Следствием  недостаточного контроля за вы
полнением правил пожарной безопасности в 
лесах явился тот факт, что в пожароопасный 
сезон прошлого года многие леспромхозы  
и другие предприятия и организации, работав
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шие в лесу, оказались не обеспеченными в 
необходимом количестве специальной техни
кой и инвентарем, а добровольные пожарные 
дружины на многих предприятиях числились 
только на бумаге. Это вело к тому, что лес
ные пожары, возникавшие в зоне деятельно
сти таких предприятий, своевременно не лока- 
лизовывапись и охватывали большие площади. 
Отсутствие должного контроля со стороны  
органов лесного хозяйства за деятельностью  
лесозаготовительных предприятий в Пермской  
и Свердловской областях привело к тому, что 
в мае —  июне 1973 г. в местах их работ воз
никли пожары, охватившие значительные пло
щади лесов. В Коми А ССР  два пожара, рас
пространившиеся на площади 500 и 400 га, 
уничтожили насаждения на большой площади.

Наряду с усилением контроля за выполне
нием правил пожарной безопасности в лесу 
работникам лесного хозяйства необходимо 
усилить разъяснительную  работу среди насе
ления о значении леса, о том, какие требова
ния предъявляют эти правила к различным  
предприятиям и организациям, работающим в 
лесу, а также к гражданам , посещающим леса 
для отдыха и заготовки различной лесной про
дукции. Для этого  надо широко использовать 
все средства массовой пропаганды: печать, те
левидение, радио, чтение лекций и проведе
ние бесед, издание плакатов, брошюр и ли
стовок. Большую помощь в этом деле могут 
оказать общественные организации —  общ ест
во охраны природы, комсомольские патрули, 
пионерские дружины, школьные лесничества.

Следует отметить, что отдельные руководи
тели как лесохозяйственных, так и лесозаго
товительных предприятий недостаточно опе
ративны, а в ряде случаев проявляют недо
пустимую халатность при борьбе с лесными 
пожарами. Так, в лесосырьезой базе Городи- 
щенского леспромхоза объединения «Перм- 
леспром» в апреле 1973 г. возник лесной по
жар, который был локализован на площади 
3 га. Директор леспромхоза не организовал 
надлежащую охрану и дотушивание огня, и 
пожар, разгоревшись вновь, распространился 
на площади 306 га. Аналогичный случай про
изошел в базе Чермозского леспромхоза, где 
пожар распространился на площади 112 га.

Свердловское областное управление лесно
го хозяйства, несмотря на чрезвычайно высо
кую пожарную опасность в ряде районов об
ласти, не внесло в советские органы предло
жений о временном прекращении посещения 
лесов населением, как это предусмотрно ука
заниями по противопожарной профилактике, 
что способствовало увеличению числа загора
ний леса и затрудняло борьбу с лесными по
жарами.

В ряде районов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока ежегодно в весенний период при 
сельскохозяйственных палах выжигают сухую  
траву. К сожалению, эти работы нередко про
водят, нарушая правила пожарной безопасно
сти, что является причиной возникновения 
пожаров в лесах, примыкающих к полям, се
нокосам и пастбищам. В этом деле необходи
мо усилить контроль и привлекать нарушите
лей к ответственности.

Отвлечение лесников в течение пожаро
опасного сезона на другие работы, не свя
занные с охраной леса, с тушением пожа
ров и с выполнением ими прямых обязанно
стей, следует рассматривать также как игнори
рование правил пожарной безопасности в ле
сах. В Коми А С С Р  занятость лесников на та
ких работах составила в 1973 г. более 50%  
рабочего времени. Аналогичное положение в 
Калининской и Читинской областях. К сожале
нию, бывают такие случаи, о которых писала 
«Лесная промышленность» в статье «Лесник 
без обхода, обход без лесника», когда лес
ник не знает своего обхода и не выполняет 
своих прямых обязанностей, предусмотрен
ных Положением о государственной лесной 
охране.

В этом отношении заслуживает внимания и 
распространения опыт лесохозяйственных 
предприятий Украины и других республик, в 
которых каждый лесник, объездчик и пожар
ный сторож  имеет график-маршрут патрули
рования лесных массивов на пожароопасный 
период, за выполнением которого устанавлива
ется контроль со стороны администрации лес
хоза.

Главное в организации работ по борьбе с 
лесными пожарами —  своевременное обнару
жение и быстрая ликвидация возникших оча
гов огня в лесу малыми силами и средствами. 
В районах с интенсивным ведением лесного  
хозяйства, с развитой сетью дорог первооче
редное внимание должно быть уделено на
земной службе, т. е. организации наблюдения 
за лесами с пожарных вышек и мачт в период 
пожарной опасности, строительству сети по- 
жарно-химических станций, оснащенных по
жарной техникой, средствами тушения и авто
транспортом, обучению пожарных команд и 
установке надежной связи.

Однако в некоторых хозяйствах этим во
просам не уделяю т должного внимания. Уста
новлены факты , когда имеющиеся пожарно
наблюдательные вышки и мачты практически 
не используются, а новые пожарные вышки 
в течение ряда лет не строятся, хотя они не
обходимы. В результате здесь большинство 
лесных пожаров вовремя не обнаруживают 
или их обнаруживают лишь при авиационном
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патрулировании, когда пожар распространился 
на большой площади.

Так, в Пестяковском леспромхозе Иванов
ской области, имеющем гослесфонд в разм е
ре 51 тыс. го, представленный в основном хвой
ными насаждениями, нет ни одного наблюда
тельного пункта. В Павлодарской области (Ка
захская ССР ) из 21 пожарно-наблюдательной  
вышки действующими оказались только 13. 
Однако мер для восстановления неисправных 
вышек управление лесного хозяйства не при
нимает. Не уделяют внимания строительству 
пожарно-химических станций и пожарно-на- 
блюдательных пунктов Карагандинское, Севе- 
ро-Казахстанское и другие областные управ
ления лесного хозяйства Казахской ССР .

Многие станции организованы в неприспо
собленных для работы помещениях. Часто они 
не имеют сульфанола и других химических 
веществ, применяемых для тушения лесных 
пожаров. Между тем известно, что добавле
ние даже незначительного его количества 
(0 ,3% ) увеличивает смачивающую способность 
воды и, следовательно, ее огнегасящ ие свой
ства.

Технику, закрепленную за пожарно-химиче
скими станциями, в ряде случаев используют 
на работах, не связанных с охраной лесов, или 
она находится в непригодном для использова
ния состоянии. В Карельской А ССР , например, 
бортовые автомашины закреплены только за 
43 станциями из 53, хотя имелись все возмож
ности закрепить машины за каждой. На стан
циях мало огнетушителей, на большинстве из 
них нет химических средств для приготовле
ния огнегасящих смесей. В некоторых лесхо
зах команды пожарно-химических станций ма
лочисленны и не обучены способам тушения 
лесных пожаров с использованием имеющей
ся на станции техники.

В отдельных лесохозяйственных предприя
тиях не знают классов пожарной опасности по 
условиям погоды и не проводят в связи с этим  
необходимых мероприятий по регламентации  
работы лесопожарных служб. В Карельской  
А ССР , например, лесохозяйственные пред
приятия, не располагая данными о высокой 
пожарной опасности в лесах, не добились 
своевременного ограничения посещения их 
населением. Так, Кемский райисполком при
нял решение о запрещении доступа населе
ния в леса только после возникновения на его  
территории нескольких крупных лесных по
жаров.

Имеются серьезные недостатки и в органи
зации работ по тушению лесных пожаров. Так, 
анализ причин распространения крупных лес
ных пожаров в Кемском районе Карельской  
А С С Р  показал, что эти пожары были обнару

жены своевременно, но распространились на 
большой площади главным образом из-за
опоздания с принятием мер по их тушению. 
О брещ еэт на себя внимание также тот факт, 
что четыре крупна.!;: пожара о этом лесхоза  
были вначале остановлены на небольших пло
щадях, однако из-за отсутствия надлежащего  
их окарауливания они вновь возобновились и 
охватили в дальнейшем значительные пло
щади.

Общ им недостатком в работе органов лес
ного хозяйства на местах все еще является и 
недостаточная работа по выявлению и при
влечению к ответственности виновников воз
никновения лесных пожаров. Необходимого  
взаимодействия с органами внутренних дел, 
прокуратуры и суда во многих случаях не на
лажено. Материалы о лесных пожарах часто 
работниками лесной охраны оформляются не 
так, как это требуют правила, и представля
ются они в соответствующие органы несвое
временно. В результате многие виновники 
возникновения лесных пожаров не несут от
ветственности.

Нередко директора лесохозяйственных 
предприятий и лесничие не используют предо
ставленного им права взимания штрафов за 
нарушения правил пожарной безопасности.

Базами авиационной охраны лесов и обслу
живания лесного хозяйства проводится боль
шая работа по борьбе с лесными пожарами 
в многолесных малонаселенных районах стра
ны. Однако в работе отдельных авиабаз и опе
ративных авиаотделений еще имеются серь
езные упущения.

Так, в пожароопасный сезон 1973 г. были 
случаи недостаточной оперативности при ма
неврировании сил авиапожарной службы. 
Иногда парашютисты-пожарные, прибывавшие 
на пожар, долго задерживались на работах 
по его тушению, ещ е недостаточно четко было 
налажено взаимодействие авиационной охра
ны с наземной. Некоторые летчики-наблюда
тели не проявляли надлежащей оперативности 
в обнаружении лесных пожаров и организа
ции работ по борьбе с ними.

За последние годы немало сделано научно- 
исследовательскими учреждениями в части 
разработки более эффективных методов и 
средств пожаротушения. Однако следует от
метить, что отдельные научные разработки  
чрезмерно затягиваются, создаваемые техни
ческие средства не всегда оказываются до
работанными и отвечающими современным  
требованиям. Так, например, ДальНИИЛХ в те
чение ряда лет работает над созданием при
бора для определения пожарной опасности 
по условиям погоды, но до сих пор он еще 
несовершенен. Большей отдачи ждут работ
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ники лесного хозяйства от научных сотрудни
ков ЛенНИИЛХа, который является головным  
учреждением по противопожарной тематике
в системе лесисто хозяйства.

Усиление охраны лесси ог пожароа явля
ется одной из главнейших задач, вытекающих 
из Директив XX IV  съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народного хозяйства СССР .

Э то  обязывает всех работников лесного хо
зяйства и в первую очередь службу государ

ственной лесной охраны повысить ответствен

ность за устранение имеющихся недостатков 

и своевременную  подготовку людей и техники 

к пожароопасному сезону с тем , чтобы обес

печить надлежащую охрану лесных богатств.

х р о н и к а  ............................... ................ .................. ........... .......... — ^ г . ^ 0  В Г0СЛЕСХ03Е СССР

Рассмотрен вопрос об итогах единовременной инвен
таризации лесоосушительных систем в гослесфонде 
СССР.

Осушенная площ адь в гослесфонде по состоянию на
1 января 1972 г. составила  2032,1 тыс. га. Из этой 
площади 162 тыс. га, или 7,9%, осушено с регулирова
нием водного реж им а .  Н а Украине с двухсторонним 
регулированием построено более половины лесоосуши
тельных систем.

При осушении зем ель  гослесфонда в первую очередь 
осушаются покрытые лесом площади, которце  составили 
82% от общей площ ади осушения.

Всего при инвентаризации учтено 130,9 тыс. км к а 
налов. Из общего количества каналов 13,4% требуют 
капитального ремонта.

Средняя интенсивность осушения в целом по стране 
составила 6,4 км к ан алов  всех видов на 100 га осу
шенной площади, в том числе водорегулирующих к а 
налов — 4,8 км. Н аи бо л ь ш ая  интенсивность осушения 
отмечена в Эстонской ССР, Л атвийской С С Р  и наимень
ш ая  в Литовской С С Р  и Белорусской ССР.

В последнее время больше внимания уделяется строи
тельству дорог, совмещенных с каналами. Однако о б ъ 
емы его еще недостаточны в Р С Ф С Р  и Белоруссии.

Существующий длительное время разрыв м еж ду про
ектной стоимостью и фактическими затратам и  обусло
вил значительное накопление незавершенных строитель
ством и не сданных в эксплуатацию  объектов. Н аиболь
ший объем незавершенного строительства отмечен в 
РС Ф С Р  и Украинской ССР.

В Литовской С С Р  и Эстонской С С Р мероприятия по 
освоению осушенных земель значительно перевыполне
ны. В то ж е  время в предприятиях лесного хозяйства 
других союзных республик работы по хозяйственному 
освоению осушенных земель проводятся  несвоевременно 
и не в полных объемах, что сниж ает  эффективность 
лесоосушительных мероприятий и удлиняет сроки ок у 

паемости затрат ,  вложенных в лесоосушительную мелио
рацию. Так, в Белоруссии на осушенных землях посад
ка и посев леса выполнены на 54%, улучшение сеноко
сов —  на 50%, в Р С Ф С Р  реконструкция малоценных 
насаж дений  проведена на 37%, посадка и посев леса — 
на 27%, улучшение сенокосов — на 30%, на Украине 
соответственно — 69, 79 и 48%.

В целях повышения качества и эффективности лесо
осушительных работ  Министерствам лесного хозяйства 
РС Ф С Р,  Украинской ССР, Белорусской ССР, Л атв и й 
ской ССР, Литовской ССР, Эстонской С С Р предложено 
разр аб о тать  конкретные мероприятия по устранению 
выявленных недостатков, на основе данных инвента
ризации внести соответствующие уточнения в учетные 
материалы по осушенным землям в гослесфонде, в про
цессе осушения лесных земель выполнять весь комплекс 
работ, предусмотренный проектами, обеспечить сокра
щение объемов незавершенного строительства и своевре
менный ввод  в эксплуатацию лесоосушительных систем.

С ледует так ж е  обеспечить систематический ремонт 
кан алов  и сооружений на них, для  чего организовать 
служ бы  по эксплуатации и ремонту каналов, принять 
меры к быстрейшему освоению осушенных земель и в 
дальнейшем осуществлять эти мероприятия в объемах 
и сроки, предусмотренные проектами на осушение.

Министерству лесного хозяйства Р С Ф С Р  в ближ айшее 
время необходимо рассмотреть по каж д о м у  предприя
тию состояние объемов незавершенного строительства, 
неудовлетворительного хода освоения осушенных земель, 
разработать  и осуществить мероприятия по повышению 
качества работ, быстрейшему вводу  в эксплуатацию 
осушительных систем и приведению в работоспособное 
состояние действующих каналов.

В связи с этим следует повысить качество проекти
рования осушения лесных земель и усилить работы по 
авторскому надзору  за  строительством лесоосушитель
ных систем, а так ж е  принять меры к значительному 
снижению стоимости проектных работ.

СЛАВА УДАРНИКАМ ПЯТИЛЕТКИ, ПЕРЕДОВИКАМ И НОВАТОРАМ 
ПРОИЗВОДСТВА, ИДУЩИМ В АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛ
НЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 1 АЛАЯ 1974 ГОДА)
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УДК 634.0.928

Ресурсы и продукция лесных побочных пользований 
в лесхозах Белоруссии

Д. Д. ЯНУШКО, С. В. БИЧИК (Белорусский технологический 
институт имени С. М. Кирова)

Л  есные побочные пользования играют су
щественную роль в экономике лесного 

хозяйства. На базе их ресурсов ведется заго
товка ценных пищевых продуктов для населе
ния, очень важного лекарственного и техниче
ского сырья, грубых кормов для скота. Р ац ио
нальное использование ресурсов лесных по
бочных пользований и их восстановление спо
собствуют повышению доходности лесного хо
зяйства и улучшению использования земель 
лесного фонда. 1

К сожалению, ресурсы лесных побочных 
пользований слабо изучены. Д а ж е  в зоне вы
сокоинтенсивного лесного хозяйства, к кото
рой относится Белоруссия, сведения об этих 
ресурсах крайне ограничены и зачастую весь
ма противоречивы. Вот как, например, оце
нивается ежегодный урожай грибов и ягод. 
Биологические ресурсы грибов, по данным 
Ф. Ф. Захарича (3), составляют в лесах Б С С Р  
50 тыс. т, по данным Б. П. Василькова (2) —
68,8 тыс. т, или на 37,6% больше. Еще более 
существенно различаются данные по ягодам. 
По П. К. Красильникову и А. А. Никитину 
(5), биологические ресурсы клюквы в Б С С Р  
составляют 9,8 тыс. т, черники— 14,6 тыс. т, 
брусники — 12,6 тыс. т. Н. М. Березенко и 
П. Н. Ройко (1) дают другие цифры: клюк
вы — 28 тыс. т, черники — 28 тыс. т, брусни
к и — 630 тыс. т. Такое различие нельзя объяс
нить только колебанием урожайности по го
дам. По-видимому, здесь имеет место различ
ный подход к решению этой важной задачи.

М еж ду тем, как показывает опыт лесного 
хозяйства Белоруссии, отсутствие более до
стоверных данных о наличии и размещении 
ресурсов лесных побочных пользований ме
шает планированию и организации их рацио
нального использования и воспроизводства.

Учитывая эти обстоятельства, нами в пе
риод с 1970 по 1972 г. были проведены иссле
дования ресурсов лесных побочных пользо
ваний, в частности съедобных грибов, ягод, 
ценного лекарственного и технического сырья, 
а такж е изучена организация и экономическая 
эффективность заготовки и первичной перера
ботки их продуктов. С этой целью в различ
ных типах леса и возрастных категориях на
саждений были заложены 142 постоянные и 83 
временные пробные площади. Кроме того, бы
ли использованы материалы Белорусского л е 
соустроительного предприятия, в частности 
данные по 143 пробным площадям, залож ен
ным в процессе лесоустройства. Н а постоян
ных пробных площадях в течение трех лет 
проводился учет урожая грибов и ягод- М ето
дически работа была организована примени
тельно к требованиям ГОСТа 17268—71 «П ло
ды, орехи и ягоды дикие. Методы определения 
урож ая и ресурсов». На пробных площадях 
определяли общие биологические ресурсы. 
Данные обрабатывали с применением методов 
вариационной статистики. Кроме биологиче
ских, в целом по лесам Б С С Р  определяли ва
ловые эксплуатационные и рационально до
ступные или товарные ресурсы.

В результате проделанной работы установ
лено, что на урожай грибов большое влияние 
оказываю т тип леса, возраст и полнота на
саждений. Зависимость урож ая грибов от пол
ноты насаждений выражается параболой вто
рого порядка, от возраста — гиперболой. По 
типам леса урожайность грибов колеблется 
весьма существенно. Наиболее продуктивными 
в отношении белого гриба являются сосняки: 
вересковый (67 кг/га), брусничный (56 кг/га) 
и мшистый (50 кг/га) , подосиновика — осин
ник мшистый (39 кг/га) и березняк мшистый
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Таблица 1
Р есурсы  грибов в лесах Б елоруссии

Виды грибов

Ю i  те
Общие био
логические 

ресурсы

Валовые эк
сплуатацион
ные ресурсы

П
ло

ш
ал

ь 
г

НЫ
Х 

МС
СТ

О]
ле

ни
й,

 
ты

с

на 
1 

га
,

кг вс
ег

о,
 

т

на 
1 

га
, 

кг вс
ею

, 
т

Белый ............................ 614,5 3 4 ,6 22 300 2 8 ,3 18 239
П одосиновик  . . . . 304,0 13,2 401 3 9 ,9 ЗОЮ
П о д б е р езо в и к  . . . 317 ,3 2 7 ,0 8 567 19,0 6 029
Л и с и ч к а ........................ 337,2 17,4 5 867 17,4 5 867
М а с л е н о к ........................ 386,0 35 ,9 13 857 22 ,9 8 839
М о х о в и к ........................ 515,8 2 3 ,6 12 173 19,7 10 161
Опенок ............................. 109,2 6 0 ,5 6 607 57 ,6 6 290

(34 кг/га), подберезовика — сосняк вересковый 
и березняк мшистый (34 кг/га), масленка — 
молодняки сосняков мшистого (52 кг/га) и ве
рескового (35 кг/га). Средняя урожайность 
опенка на вырубках составляет 60 кг/га.

Однако д аж е  в наиболее урожайных ти
пах леса грибы появляются далеко не на всей 
площади. Как показали исследования, пло
щадь грибных месторождений составляет 30— 
35% от грибной, т. е. площади типов леса, где 
данный вид грибов может произрастать. На 
остальной площади урожай грибов был незна
чителен, что его при определении ресурсов 
учитывать практически нецелесообразно.

Наряду с изучением урожайности грибов 
определялась и степень поражения их личин
ками насекомых, т. е. червивость. Средний 
процент червивости за три года изучения со
ставил 21,6%- По отдельным видам грибов он 
достигал 50% (масленок). Более стойкими к 
насекомым оказались грибы: лисичка, опенок, 
моховик.

Располагая данными о средней биологи
ческой урожайности грибов по типам леса и 
площади грибных месторождений, а также по
казателях червивости, мы определили для 
Белоруссии общие биологические и валовые 
эксплуатационные ресурсы грибов (табл. 1).

Общие биологические ресурсы грибов по 
учитываемым видам составляют 73,4 тыс. т, 
валовые эксплуатационные — 58,4 тыс. т. П о
скольку ресурсы грибов определены только 
для площади грибных месторождений, т. е. тех 
площадей, где их сбор экономически оправ
дан, и учитывая густоту дорожной сети в л е 
сах Белоруссии, валовые эксплуатационные 
ресурсы грибов можно считать рационально 
доступными или товарными.

Ресурсы ягод определялись так же, как и 
ресурсы грибов, на основании данных проб
ных площадей постоянного и временного ти

па. Обработка собранных материалов и их 
анализ показали, что урожайность отдельных 
видов ягод зависит не только от типа леса, 
но и от полноты и возраста насаждений 
(табл. 2).

Урожайность лесных ягод существенно з а 
висит от климатических условий. Например, в 
засушливое лето 1971 г., несмотря на хорошее 
цветение клюквы, урожай ее был очень низ
ким.

Возраст насаждений по-разному влияет на 
урожайность ягод. Так, урожайность голуби
ки и брусники с увеличением возраста насаж
дений изменяется незначительно, урожай чер
ники увеличивается и достигает максималь
ной величины в период приспевания насаж
дений. Наиболее высокий урожай черники 
(269 кг/га) отмечен в сосняке черничном IV 
класса возраста с полнотой 0,7- Средняя био
логическая урожайность черники составляет 
139 кг/га, брусники—81, малины — 230, голу
б и к и — 185 и клю квы — 130 кг/га. Эти данные 
относятся к ягодоносной площади, на которой 
ягодники достигли необходимого возраста и 
вступили в стадию плодоношения. Наши ис
следования на основании инвентаризации 
ягодников в процессе лесоустройства (по ма
териалам Белорусского лесоустроительного 
предприятия) показали, что процент ягодонос
ной площади по отношению к лесной невысо
кий: для черники — 5,5%, голубики — 0,4%. 
клюквы — 1,9%, брусники — 0,9%, малины — 
0,2%. Общий процент ягодоносной площади 
для лесов Белоруссии составляет 8,9%. 
М. Д. Данилов (3), проводивший исследова
ния ресурсов ягод в Марийской АССР, опре
делил этот показатель в 10%.

Однако не все ягоды могут быть собраны. 
Часть их теряется при сборе, поедается ди
кими животными, остается несобранной из-за 
непосещаемости территории и т. д. Поэтому 
валовые эксплуатационные ресурсы будут со
ставлять около 75% биологических. Рацио
нально доступные ресурсы будут еще меньше

Таблица 2
Урожайность ягод в зависимости от полноты 

н асаж дени й , кг/га

Полнота насаждений

Вид ягод
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Б р у с н и к а ........................  — 216 120 91 64 ~43 15
Ч е р н и к а ........................ —  63 156 190 269 236 225
Голубика  ...................  253 195 102 94 83 35 —

П р и м е ч а н и е .  Для полноты 0,3 для брусники и 
черники нет  данных. Остальные  данные таблицы при
в еден ы  для н асаж дени й  Ш— IV классов возраста.
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и по оценке многих ученых составляют около 
половины биологических ресурсов.

Н а основании полученных данных опреде
лены средние ресурсы ягодного сырья для л е 
сов Белоруссии (табл. 3).

Л еса Белоруссии богаты ценными лекарст
венными растениями. В них произрастает око
ло 290 видов, имеющих значение для научной 
медицины. Республика — один из основных 
поставщиков багульника и бодяги, сушеницы 
болотной, толокнянки и зверобоя, листьев 
трифоля и малины, листьев и цветов лан ды 
ша, цветов липы, шишек ольхи серой, корне
вищ папоротника и коры крушины, ягод чер
ники и калины и т. д. Лекарственного сырья 
в лесах Б С С Р  можно ежегодно заготавливать, 
по нашим подсчетам, более чем на 7 млн- руб.

Длительное время заготовкой и переработ
кой продуктов побочных пользований зан и м а
лись предприятия Белкоопсоюза, лекарствен
ное сырье заготавливало Главаптекоуправле
ние. С 1967 г. в эту работу активно включи
лись лесхозы республики. Уже в первый год 
заготовки товарная продукция побочных поль
зований составила 773,5 тыс. руб. В последую
щие годы (табл. 4) объем ее постоянно уве
личивался и в 1971 г. достиг 3 млн. руб. То
варная продукция от заготовки и переработ
ки ресурсов побочных пользований в 1973 г., 
несмотря на низкий урожай грибов, составила
3,5 млн. руб.

Анализ экономических данных показал, что 
заготовка и первичная переработка продуктов 
побочных пользований экономически выгодны. 
От реализации этой продукции лесхозы полу
чают значительную прибыль. Особенно вы
годна заготовка грибов. Так, рентабельность 
заготовки и переработки г‘м:Соп на солено-ма
ринованные составляет 22—-10%. Несколько

Таблица 3
Р есурсы  ягод в лесах Б елоруссии

Вид ягод

X t-<=: . о О

СкЗ

Ресурсы ягодного 
сырья, т

I Sо  f-

Ч е р н и к а ........................ 522 ,6  397,2 55 370 41 527 28 000
Б р у с н и к а ........................ 103,1 65 ,0  5 246 3934  2 600
Г о л у б и к а ........................ 45 ,9  28,9 5361 4021 2 700
К л ю к в а ........................ 260,0  130,0 16 926 12 695 8 500
М а л и н а ........................ 16,9 14,4 3 308 2 481 2 000

И т о г о .  . 948,5  635,5 86211 64 658 43 800

ниже рентабельность сушки грибов. Рента
бельность же заготовки и реализация ягод 
колеблется от 15 до 55%. Рентабельность з а 
готовки лекарственно-технического сырья так
же высокая. Так, в Речицком лесхозе она бы
ла равна 66,6%, в Борисовском — 54%.

Заготовка и переработка продукции по
бочных пользований в настоящее время пре
вратились в постоянный и весьма существен
ный раздел производственной деятельности 
лесхозов. Интенсивное развитие побочных 
пользований позволило увеличить заготовку и 
реализацию этой продукции за последние пять 
лет более чем в 4 раза. В 1972 г. доходы от 
реализации продукции лесных побочных поль
зований составили 0,61 руб. на 1 га лесной 
площади. В структуре доходов лесного хозяй
ства они занимают около 4%. Разумеется, это 
не предел. Ресурсы грибов, ягод и ценного ле
карственного сырья позволяют значительно 
увеличить доходность лесхозов. Д аж е  с уче-

Таблица 4
О б ъ е м  п р о д у к ц и и  л е с н ы х  п об очн ы х  п о л ь зо в ан и й

Заготовлено по годам, т

Вид продукции
1968 1970 1971 1972

П и щ евая  продукц ия

Грибы с о л е н о -м а р и н о в а н н ы е ........................................................
Гппбы сухие .........................................................................................
Плоды и яголы д и к о р а с т у щ и е ....................................................
М ел н а т у р а л ь н ы й ................................................................................
Сок б е р е з о в ы й ....................................................................................

Кормовая продукция

С е н о ...........................................................................................................
Ж е л у д и ......................................................................................................
Л ек ар ствен но е  и техническое  с ы р ь е ......................................
О б ъ е м  продукции в ценах реализации, тыс. руб. . . 
О б ъ е м  продукции на 1 га лесного фонда, руб. . . .

57,1 518,4 330,2 497,8
3 ,7 4,0 2,1 1 ,1

1643,4 2065,8 3692,9 1864,0
— 2,1 4 ,3 1! ,5
— 1008,6 2409,9 4702,3

7311,0 8690,5 11435,6 916°, 4
5 4 ,0 ■71 ,3 — -

422,7 9*7,4 1232,7 1203,2
1101.0 2231,0 2926,0 3525,0

0 ,19 0 ,39 0 ,53 0,61
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том сбора ягод, грибов и лекарственного 
сырья населением для личного потребления 
используется лишь 15—20% ресурсов.

Дальнейшее развитие побочных пользова
ний требует тесной увязки вопросов воспроиз
водства их ресурсов с задачами прямого поль
зования лесом. В процессе лесохозяйственной 
деятельности лесхозы существенно влияют на 
отдельные виды побочных пользований. Так, 
после осушения сосняка сфагнового урожай 
клюквы составляет лишь 10— 15% урож ая до 
осушения ( 1) .  В результате главной рубки 
гибнут плодоносящие ягодники черники и 
брусники и т. д. Следовательно, прямое поль
зование лесом нужно вести с учетом рацио
нального использования и воспроизводства 
ресурсов побочных пользований. Ценные пло
доносящие ягодники должны явиться важным 
объектом хозяйственной деятельности.

Практика показывает, что правильная орга

низация использования и воспроизводства ре
сурсов лесных побочных пользований дает 
возможность получить значительное количест
во продукции и улучшить использование зе
мель лесного фонда при небольших капиталь
ных затратах  и без ущерба для основного про
изводства.
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОПРОСЫ  
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

УДК 634.0.684 (083.75)

Система нормирования труда в лесном хозяйстве
Ю. С. ЗИНОВЕЕВ (Союзгипролесхоз)

D  решениях XXIV съезда  К П С С  
указано, что важнейш им 

фактором дальнейшего подъема 
материального и культурного 
уровня ж изни советского народа  
является ускорение роста произ
водительности труда. Одним из 
необходимых условий повышения 
производительности труда  в общ е
ственном производстве долж но 
быть коренное улучшение норми
рования труда, широкое примене
ние на каж до м  предприятии и в 
организации научно обоснованных 
норм трудовых затрат.

В настоящее время на пред
приятиях лесного хозяйства ш и 
роко внедряются технически обос
нованные единые. типовые и 
местные нормы выработки на ос
новных видах работ лесохозяй
ственного производства и промыш 
ленной деятельности. По учетным 
данным, в настоящее время около 
65% рабочих предприятий и о р га 
низаций системы Гослесхоза СС С Р 
обеспечено нормативными мат?* / 
риалами по труду. Технически 
обоснованными считаются про
грессивные нормы выработки (вре
мени), установленные эксперимен
тально аналитическим и расчетно

аналитическим методами нормиро
вания на основе детального и все
стороннего изучения трудовых и 
производственных процессов.

Единые нормы имеют о б я з а 
тельную силу и применяются для 
нормирования технологически оди
наковых видов работ  на всех 
предприятиях и в организациях, 
для  которых они предназначены. 
Р а зр а б о т к а  их осуществляется  с 
учетом внедрения передовой тех
ники и прогрессивной организации 
труда, внедряемых на работах 
большинством предприятий лесно
го хозяйства.

В связи с этим при у т вер ж де
нии единых норм устанавливается  
срок их введения, чтобы пред
приятия могли в течение определен
ного периода р азработать  и осу
ществить организационные и тех
нические мероприятия, обеспечи
вающие необходимые условия для 
внедрения в производство техни
чески обоснованных норм вы р а 
ботки. Данны е  нормы выработки 
вводятся в действие в сроки, у с та 
навливаемые директивными о р га 
нами, как правило, у т в е р ж д аю 
щими их.

Типовые нормы, в отличие от

единых, являются рекомендуемы
ми и применяются на предприяти
ях для  нормирования наиболее 
распространенных видов работ, 
проводимых на основе типовой, 
наиболее рациональной технологии 
и организации труда. Причем 
предприятиям, на которых органи
зационно-технические условия не 
достигли уровня, учтенного при 
разработке этих норм, они могут 
быть рекомендованы в качестве 
эталона, который необходимо до
стигнуть.

Вопрос о порядке применения 
типовых норм на предприятиях 
решается самим предприятием или 
вышестоящей организацией (мини
стерством, главным управлением).

Н а  отдельных предприятиях 
применяются местные нормы для 
нормирования специфических ви
дов работ  (нарезка террас на 
склонах свыше 12°, посадка и уход 
на террасах) ,  на которые отсут
ствуют единые и типовые нормы, 
или в случаях, когда по органи
зационным и техническим услови
ям предприятия имеют производ
ственную возможность к установ
лению более прогрессивных норм 
по сравнению с едиными и типо
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выми. Эти нормы вводятся  в дей
ствие руководителем предприятия 
по согласованию с местным коми
тетом профсоюза.

Н а  период освоения новой тех
ники, технологии и передовой ор
ганизации труда  на предприятиях 
могут устанавли ваться  такж е  вре
менные нормы на срок до 3 меся
цев. В отдельных случаях срок 
действия их м ож ет  быть продлен 
администрацией предприятия по 
согласованию с местным комите
том профсоюза.

Временные нормы, как правило, 
п о д леж ат  обязательной замене 
прогрессивными, технически обос
нованными нормами.

Единые и типовые нормы по 
труду  могут быть м еж отраслевы 
ми, отраслевыми, республикански
ми и зональными.

Отраслевые нормы р азр аб ат ы 
ваются при отсутствии м еж отрас 
левых норм, республиканские и 
зональные нормы соответствен
но — при отсутствии м еж отрасле
вых и отраслевых норм и мест
ные — при отсутствии м еж отрасле
вых, отраслевых, республиканских 
и зональных норм.

Разр або тк а  норм труда в систе
ме Гослесхоза С С С Р централизо
ванная. Типовые нормы р а з р а б а 
тываются в относительно сжаты е  
сроки по единой методике науч
но-исследовательскими организаци
ями, центрами, лабораториям и 
НО Т и нормативно-исследователь- 
скими станциями и л аб о р ат о р и я 
ми, которые обеспечены подготов
ленными кадрами, хорошо вл ад ею 
щими теорией и методами норм и
рования труда. При разработке  
таких норм учитываются прогрес
сивные способы организации и 
технологии работ,  с выполнением 
их наиболее производительными 
инструментами, орудиями и м а 
шинами.

В системе Гослесхоза СС С Р 
созданы организации по НОТ, ко 
торые занимаю тся перспективным 
и текущ им планированием, коор
динацией работы по нормирова
нию труда ,  а так ж е  разработкой 
и внедрением норм труда. Это от
дел НО Т при Союзгипролесхозе, 
а так ж е  центры НО Т и л аб о р ат о 
рии, созданные в основном при 
всех министерствах и госкомите
тах союзных республик. Научно- 
методическое руководство по нор
мированию труда  осуществляется 
Л енинградским научно-исследова
тельским институтом лесного хо 
зяйства.

Нормативной служ бой по труду 
в лесном хозяйстве проведена 
значительная работа  по р азр аб о т 
ке технически обоснованных норм 
выработки. Только за  последние 
годы центрами НО Т и норм ати в

но-исследовательскими орган и за
циями по труду создано более де 
сяти отраслевых сборников типо
вых технически обоснованных 
норм времени и выработки. В чис
ле их: типовые нормы выработки 
на лесокультурные, лесозащитные, 
противопож арные работы (1969г.) ,  
на рубки ухода  за лесом и лесо
хозяйственные работы (1970 г.); 
на производство товаров народно
го потребления и изделий произ
водственного назначения из др е 
весины и древесных отходов 
(1968 г.); на лесокультурные, ле 
созащитные и противопожарные 
работы для  лесхозов Средней Азии 
(1971 г.); на лесокультурные р а 
боты в приовражно-балочных ус
ловиях  и создание лесных культур 
на песках (1972 г.);  на комплекс 
механизированных работ в лесных 
питомниках (1972 г.); на корчевку 
пней* (1972 г.); на производство 
хвойно-витаминной муки (1972 г.); 
на тракторные лесокультурные р а 
боты в горных условиях (1973 г.); 
нормы времени на изготовление 
изделий из дровяной древесины и 
древесных отходов (1973 г.) и 
другие.

Внедрение технически обосно
ванных норм выработки позволи
ло улучшить совершенствование 
нормирования и оплату труда р а 
бочих на предприятиях лесного 
хозяйства.  В 1972 г. за  счет совер
шенствования нормирования труда  
путем внедрения технически обос
нованных норм выработки достиг
нута экономия свыше 430 тыс. 
руб., в том числе по фонду з а р 
платы — 330 тыс. руб.

В дальнейшем предстоит проде
л ать  большую организационную и 
техническую работу  всем по д р аз 
делениям нормативно-исследова
тельской служ бы  по пересмотру 
устаревш их и временных норм вы
работки в соответствии с Д и р ек 
тивами XXIV съезда  К П С С  о по
вышении минимального размера  
заработной платы  рабочим и слу
ж ащ им  с одновременным увеличе
нием тариф ных ставок и д о л ж 
ностных окладов  среднеоплачивае
мым категориям работников.

В лесном хозяйстве ежегодно  ] 
проводится больш ая  работа по / 
внедрению в производство новых 
лесохозяйственных машин и обо- \  
рудования, новой технологии про
изводства, научной организации 
труда, повышению культуры про
изводства. Поэтому данные нор
мативные материалы долж ны  со
вершенствоваться с учетом проис
шедших с момента их издания 
изменений в технике, технологии, 
организации производства и 
труда.

Это потребует от хозяйственных 
и профсоюзных органов р а зр а 

ботки и осуществления мер по 
усилению контроля за внедрением 
на предприятиях и в организаци
ях разработанных в централизо
ванном  порядке межотраслевых и 
отраслевых нормативов и норм, 
добиваясь на этой основе единого 
уровня норм на аналогичных ра 
ботах при одинаковых производ
ственных процессах.

Лесохозяйственным органам, ви
димо, нуж но более систематиче
ски осуществлять проверку дей
ствующих норм с целью выявле
ния и пересмотра ошибочно уста
новленных, а такж е  устаревших 
норм выработки на работах, тру
доемкость которых уменьшилась в 
результате  общего улучшения ор
ганизации производства и труда, 
увеличения объема производства, 
научно-технического прогресса, ро
ста профессионального мастерства 
рабочих и служащих.

С ростом технического прогрес
са, внедрением в производство 
высокопроизводительного оборудо
вания увеличивается численность 
рабочих-повременщиков, занятых 
обслуживанием в основном и 
вспомогательных производствах 
(ремонт, деж урное обслуживание, 
транспортные работы и т. п.). 
Поэтому предстоит улучшить тех
ническое нормирование труда ра 
бочих-повременщиков, а такж е  
наиболее массовых категорий ин
женерно-технических работников и 
служащих.

Одна из важнейших задач  цент
ров НОТ и нормативно-исследо
вательских организаций по тру
д у — улучшение качества норма
тивных документов. В рекоменда
циях Всесоюзного совещания по 
организации труда, проходившего 
в 1967 г., было сказано: «Необхо
димо ввести в правило, чтобы 
одновременно с нормативами 
создавались проекты организации 
труда. Нормативы и нормы д о л ж 
ны быть основаны на критическом 
анализе существующей организа
ции производства, труда,  преду
сматривать применение на пред
приятиях и стройках передовых 
методов и приемов труда, прогрес
сивных форм его разделения и 
кооперации, наиболее рациональ
ную организацию и обслуживание 
рабочих мест». Это положение 
остается актуальным и сегодня. 
Нормы все больше долж ны  ис
пользовать при исследовании и 
проектировании совершенной орга
низации труда  на рабочем месте, 
поэтому в сборниках одновремен
но с нормами долж н а  проектиро
ваться и организация труда.

В числе мер, направленных на 
внедрение более совершенных норм 
труда, важ ное  место долж но при
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надлежать экономическим рыча
гам. В связи с этим полезно было 
бы разработать и утвердить в 
централизованном порядке си
стему материального стимулирова
ния перехода на работу по техни

чески обоснованным нормам вы 
работки путем премирования р а 
бочих, мастеров леса, лесничих и 
других инженерно-технических р а 
ботников за снижение норматив
ной трудоемкости работ  и продук

ции, за выполнение и перевыпол
нение технически обоснованных 
норм выработки, а такж е  путем 
более широкого применения д о 
полнительной оплаты труда при 
освоении новых норм выработки.

ПРОКОПИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ

14 февраля  1974 г. скоропостиж
но скончался Прокопий Василье
вич Васильев, заведую щий секто
ром лесного хозяйства и лесной 
промышленности Совета по изуче
нию производительных сил при 
Госплане СССР, профессор, док 
тор экономических наук, засл у 
женный Деятель науки РС Ф С Р,  
член К П С С  с 1927 г.

Н аука  потеряла  талантливого 
советского ученого, неутомимого 
исследователя, внесшего большой 
вклад в дело развития  экономики 
и организации лесного хозяйства 
и лесной промышленности страны.

П. В. Васильев родился 1 июля 
1903 г. в деревне Сирикли К р а с 
ноармейского района Чувашской 
АССР в крестьянской семье. Окон
чив в 1930 г. Л енинградский ин
ститут народного хозяйства  име
ни Ф. Энгельса, он прошел боль
шой и славный путь до ведущего 
ученого страны в области эконо
мики использования и воспроиз
водства лесных ресурсов. С 1933 г. 
он доцент и заведую щий к аф ед 
рой Ленинградской лесотехниче
ской академии имени Кирова. 
С 1942 г. начальник главка  учеб
ных заведений Наркомлеса  СССР.

В 1944 г. совместно с а ка д е м и 
ком Н. В. Сукачевым он провел 
большую работу по созданию пер
вого в стране научного центра но

лесу -— Института леса АН СС С Р 
и до 1959 г. р аботал  первым з а 
местителем директора этого ин
ститута. В этот период особенно 
ярко проявился его тал ант  ор га 
низатора науки. Он организовал 
совместные исследования ученых 
Института леса и С О П С а по ш и
рокому изучению лесных ресурсов 
Сибири и Д альнего  Востока и 
промышленному их использова
нию. В этот ж е  период под его 
руководством были проведены 
фундаментальные исследования 
по проблемам повышения продук
тивности лесов и промышленного 
использования отходов древесины. 
С 1959 г. и до последних дней 
П. В. Васильев возглавлял  сектор 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности в Совете по изуче
нию производительных сил при 
Госплане СССР.

П. В. Васильевым опубликовано 
более 200 научных работ, посвя 
щенных различным проблемам 
экономики и организации лесного 
хозяйства и лесной промышлен
ности. В числе их крупные моно
графии, учебники и учебные по
собия. Особенно хорошо известна 
ф ундам ентальная  работа «Эконо
мика использования и воспроиз
водства лесных ресурсов». По 
инициативе и под редакцией 
Г1. В. Васильева при участии уче
ных СС С Р, Польши, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии и Г Д Р  из
дательством Польской академии 
наук издана  монография «Лесное 
хозяйство в системе планируемой 
экономики».

П. В. Васильевым впервые бы
ли проведены исследования в об
ласти развития и организации со
циалистического лесного хозяй 
ства на основе марксистско-ле
нинской экономической теории. 
Им разработаны  вопросы расш и
ренного воспроизводства лесных 
ресурсов, стоимостной оценки ле 
сов, структурного анали за  про
мышленного использования древе
сины, повышения продуктивности 
лесов.

Следуя завету  К. А. Тимирязева 
«работать дл я  науки, писать для

народа», П. В. Васильев еще в 
годы становления чувашской со
ветской литературы был одним из 
активных литераторов Чувашии, 
выступая в печати со стихами, 
песнями и очерками. Позднее, бу
дучи у ж е  известным ученым, уде
л ял  много времени литературным 
очеркам о  лесных богатствах на
шей страны. З а  последние 10— 12 
лет им были опубликованы такие 
научно-популярные работы, как  
«Сокровища советских лесов», 
«Зем ля лесная», «Лес и древесина 
в будущем», «Лесные ресурсы се
годня и завтра».

Много сил П. В. Васильев от
дал  пропаганде успехов лесоэко
номической науки, технической по
литики лесного хозяйства в целом, 
принимая активное участие в ра
боте ж урнала  «Лесное хозяй
ство».

П. В. Васильев был отличным 
педагогом. Своим ученикам он 
предоставлял самостоятельность, 
поддерживая в них творческую 
инициативу. Его усилиями в стра
не создана школа экономистов по 
проблемам леса. Из числа его 
учеников более 35 специалистов 
защитили кандидатские и доктор
ские диссертации. Многие из них 
ведут ответственную государ
ственную деятельность, стали 
крупными учеными.

В качестве делегата СССР 
П. В. Васильев неоднократно 
представлял советскую науку на 
мировых лесных конгрессах и дру
гих м еж дународны х форумах, вы
ступая на них с научными докла
дами, пропагандируя передовые 
идеи социалистического лесного 
хозяйства.

От нас уш ел талантливый уче
ный с мировым именем, певец 
земли лесной, общественный д ея 
тель, опытный педагог, чье имя 
будут  помнить научные работни
ки, студенты и специалисты лес
ного хозяйства и лесной промыш
ленности.

П. В. Васильев навсегда оста
нется в нашей памяти как обра
зец неутомимого труженика, на
стоящего у чепо.го-ком м у н иста.

U
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАНАТНЫХ УСТАНОВОК

А. А. ДРОБИКОВ (Северокавказская лесная опытная 
станция)

Л  одвесные канатные установки являются 
достаточно эффективными трелевочными 

средствами в горах, так как не зависят от 
рельефных и климатических условий, обеспе
чивают на организованной лесосеке высокую 
производительность труда и в наибольшей сте
пени удовлетворяют лесохозяйственным тре
бованиям-

Опытные участки постепенных и выбороч
ных рубок в буковых и пихтовых лесах были 
заложены в Майкопском лесокомбинате 
(400— 700 м над ур. м.), Гузерипльском лес
промхозе (700— 1500 м), Псебайском и Мос- 
товском лесокомбинатах (900— 1400 м) К рас
нодарского края.

Одним из важных показателей эффективно
сти применения подвесных канатных устано
вок является степень сохранности подроста, 
произрастающего под пологом леса. Д ля  оцен
ки этого явления были проведены опыты при 
различных видах рубки: постепенной (первый 
и второй приемы), группово-выборочной и до
бровольно-выборочной.

Во всех опытах в качестве сравниваемых 
были приняты два основных варианта соста
ва трелевочных средств:

первый вариант — установка УК-1-бт +  трак- 
ю р  ТДТ-75;

второй вариант — трактор ТДТ-75 (прямая 
трелевк а) .

На лесосеках, разрабатываемых первым 
приемом постепенной рубки, проводились на
блюдения за сохранностью подроста в зави
симости от его высоты, сезона лесозаготовок 
и интенсивности вырубки запаса древесины. 
В табл. 1 приведены результаты их.

Из табл. 1 видно, что в первом варианте ис
следований сохранилось 63% подроста, во вто

р о м — всего 44%. Низкий процент сохраннос
ти подроста при прямой тракторной трелевке 
объясняется беспорядочностью и излишней 
плотностью размещения магистральных и па
сечных волоков. Значительная часть подроста 
уничтожается и в результате многочисленных 
разворотов трактора и хлыстов.

Интересно отметить, что при трелевке леса 
на подъем подрост, произрастающий в ниж
ней части склона, повреждается меньше, чем 
в верхней. В наших опытах в нижней части 
склона сохранилось 81% здорового подроста, 
а в верхней части — всего лишь 43%, что объ
ясняется нарастанием грузопотока в верхней 
части лесосеки.

Рассмотрим результаты наблюдений за со
хранностью подроста в зависимости от его 
высоты в различных технологических вариан
тах (табл. 2).

Из табл. 2 следует, что крупный подрост 
повреждается в наибольшей степени. При 
первом технологическом варианте его сохра
няется до 54%, при втором — лишь 30%- З н а 
чительно лучше сохраняется мелкий подрост:

Т а б л и ц а  1

С о х р а н н о с т ь  п о д р о с т а  пр и  р а з л и ч н о й  
т е х н о л о г и и  л е с о с е ч н ы х  р або т

Количество под
роста до рубки, шт.

Распределение подроста по состоянию. %

здоровый
слабо

повреж
денный

сильно
повреж
денный

усохший 
или уни

чтоженный

П е р в ы е в а р и а Н Т

38 434 63 1 1 35

В т о р о й в а р и а н т

41 518 44 1 i 54
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при первом варианте — 63%, во втором — 
45%. Более низкий процент сохранности круп
ного подроста можно объяснить тем, что ему 
наносятся более серьезные повреждения (об
дир коры, облом вершины), в результате чего 
доля усохших и уничтоженных экземпляров 
больше, чем у мелкого подроста.

Данные по сохранности подроста были бы 
неполными без изучения влияния сезона заго
товок леса. С ам ая высокая сохранность под
роста отмечается в летний сезон лесозагото
вок. В этот период сохраняется около 50% 
очень мелкого подроста и 48% крупного. 
В зимний сезон сохранность подроста более 
низкая, она соответственно была 45— 41, 39— 
30%- Это объясняется большим количеством 
осадков в зимний период и необходимостью 
прокладки дополнительных волоков.

Большое влияние на сохранность подроста 
оказывает интенсивность вырубки запаса. С 
повышением интенсивности вырубки с 32 до 
71% от первоначального запаса при первом 
технологическом варианте увеличивается ко
личество погибшего подроста с 27 до 81%. 
При трелевке хлыстов трактором ТДТ-75 с 
ростом интенсивности вырубки от 41 до 57% 
запаса количество уничтоженного подроста 
возрастает с 44 до 72%. Особенно много гиб
нет подроста при вырубке свыше 45% запаса.

Технология разработки лесосек при втором

Погрузка леса крупнопакетной установкой

приеме постепенной рубки осталась без изме
нений. Наблюдения показали, что при первом 
технологическом варианте сохранилось 59— 
62% подроста, при трелевке хлыстов тракто
ром — 39%-

Разработка  лесосек при группово-выбороч- 
ных рубках была проведена с вырубкой окон 
диаметром 25— 50 м. Лесосечные работы про
водились по тем же технологическим вариан
там. В первом варианте валку леса начинали 
с первой пасеки первого окна от трассы уста
новки, постепенно передвигаясь к следующему 
окну, расположенному выше по склону.

Опыты показали, что при использовании ус
тановки УК-1-6т с подтрелевкой трактором со
храняется 61% подроста. Неудовлетворитель
ные результаты получены при прямой трак
торной трелевке — 32—41%.

Разработка  лесосек при добровольно-выбо
рочных рубках была проведена с интенсивно
стью от 8 до 30% запаса. При применении 
канатной установки валку леса начинали с 
разрубки пасечного волока, находящегося 
внизу склона. Ширина волока устанавлива
лась до 5 м. На кривой ширина волока увели
чивалась до 6 м, средний объем хлыста сос
тавлял до 10 м3. В алку деревьев на пасеке 
начинали с ее нижней части. После окончания 
валки на первой пасеке осуществляли подтре- 
левку хлыстов (комлем или вершиной впе
ред). Съезд трактора с воло&а не допускался.

Таблица 2
С о х р а н н о с т ь  п о д р о с т а  в з а в и с и м о с т и  от  е го  

в ы с о т ы  пр и  р а з л и ч н о й  т е х н о л о г и и  
л е с о с е ч н ы х  р а б о т  ( з и м н и й  с е з о н )

и

Распределение под
роста по состоянию,

%

Категория подроста

Ко
ли

че
ст

во
 

пс
 

ста
 

до 
ру

бк
и,

зд
ор

ов
ый

м 2о К С я
О  %О J га ЖЧ о

в :3о з 
= к 
§ “
-  =* 
ч *X 'о & ус

ох
ши

й 
ил

и 
ун

ич
то

ж
ен


ны

й

П е р в ы й  

О ч ен ь  мелкий (до 0,1 м)

в а р и а н т

36 350 63 37
М елкий  (0,1— 0,5 м) . . . . 9СС 60 8 15 17
Средний (0,6— 1,0 м) . . . 850 56 7 20 17
Крупный (вы ш е 1,0 м) . . 334 54 6 18 22

В г о р о й  

О чень  мелкий .......................

в а р и а н т

39 800 45 55
М елкий ..................................... 600 41 12 21 26
С р е д н и й .....................................  7С0 39 10 32 19
К р у п н ы й .....................................  418 30 4  43 23
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Трелевка леса УК-1-0Т

•
Проведенные исследования показали, что 

наилучшие результаты по сохранению подро
ста в условиях добровольно-выборочной руб
ки отмечены при первом технологическом в а 
р и ан те— 60— 71%. Неудовлетворительные ре
зультаты получены при прямой тракторной 
трелевке хлыстов (сохранилось 22—43% под
роста).

Д л я  лесного хозяйства является важным 
выяснить, будет ли отвечать та или иная тех
нология лесосечных работ и система рубок 
требованиям, направленным на сохранение 
почвы, предотвращение эрозии.

Рассмотрим состояние поверхности почвы 
при различных технологиях лесосечных работ 
и разной интенсивности вырубаемого запаса. 
Анализом полученных данных установлено, 
что технология лесосечных работ предопреде
ляет повреждение поверхности почвы. При 
трелевке установкой УК-1-6т повреждение 
почвы не превышает 19—39%, тогда как при 
прямой тракторной трелевке достигает 61%. 
При этом повреждения почвы глубиной более 
10 см составляют 7% против 4,3% при под
весном способе трелевки.

Тесная зависимость установлена между 
повреждением поверхности почвы и средним 
объемом хлыста. При среднем объеме хлыста 
12,7 м3 повреждение почвы в два раза  меньше, 
чем при объеме хлыста 7,1 м3, однако повреж
дений глубиной более 10 см в этом случае в 
три раза  больше. Это объясняется воздействи
ем на почву груза весом до 12 т, в результа
те чего образуются канавы значительной глу
бины. При этом почва уплотняется и сдвига
ется, что в дальнейшем способствует форми
рованию стока по волоку, а следовательно, и 
образованию водной эрозии почвы. При объ
еме хлыста 7,1 м3 нагрузка на трактор умень
шается, а это приводит к увеличению рейсов,

что, естественно, увеличивает повреждения 
поверхности почвы.

Существует широко распространенное мне
ние, что при трелевке леса в горах нижняя 
часть склона повреждается больше, чем верх
няя. Д л я  выяснения этого вопроса были зало
жены опыты, которые предусматривали тре
левку лесоматериалов канатными установка
ми на спуск и подъем.

Исследования показали, что при трелевке 
на спуск почва в нижней части склона по
вреждается на 53,6%, в верхней — на 17,1%. 
При работе установки на подъем, наоборот, 
верхняя часть склона повреждается больше 
(46% ), чем нижняя (24,2%). Объясняется это 
концентрацией грузопотока древесины.

Опытами установлено, что при работе ус
тановки на спуск повреждения поверхности 
почвы глубиной более 10 см в основном со
средоточены внизу склона (13,6%), тогда как 
в верхней части его их значительно меньше 
(0,9%) и они не представляют такую угрозу 
для развития эрозионных процессов. При тре
левке на подъем повреждения поверхности 
почвы глубиной более 10 см в верхней части 
составляют 12,7%. Здесь концентрируется 
жидкий сток, что приводит к зарождению оча
гов водной эрозии почвы.

Следует отметить своеобразные условия для 
возникновения повреждений поверхности поч
вы при втором приеме постепенной рубки. Это 
своеобразие заключается прежде всего в том, 
что часть волоков, проложенных при первом 
приеме рубок, используется и при втором при
еме. При вторичном использовании волоков 
площадь повреждений значительно меньше, 
чем при первом, однако увеличивается коли-

•
Подрост бука и пихты, появившийся после первого 

приема постепенной рубки
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чество повреждений почвы глубиной более 
10 см. Это связано с вторичным подтаскиванием 
и передвижением хлыстов по одному и тому 
же волоку. Так, после проведения первого 
приема постепенных рубок повреждений по
верхности почвы всех категорий в летнее вре
мя было 29,1%, а за два приема рубки — 
46,7%. В зимнее время — соответственно 62,4 
и 83,7%.

Д ля  более полной оценки эрозии почвы в 
зависимости от применяемых трелевочных 
средств рассмотрим результаты наших иссле
дований в различных лесорастительных зонах 
при разных способах рубок (табл. 3). При 
сплошной вырубке шириной 40 м, где прово
дилась тракторная трелевка, водная и эксплу
атационная эрозия почвы за 5 лет достигла
801,4 м3/га. Помимо смыва и разм ыва почв 
на этой вырубке через два года после окон
чания лесозаготовок начался процесс образо
вания оврагов. При постепенных рубках с при
менением для трелевки подвесной установки 
в первый год было снесено почвы от 34,4 до
66,6 м3/га, а при тракторной трелевке — от
97,5 до 146,1 м3/га. Следовательно, в первый 
год при тракторной трелевке сносится почвы 
в три раза  больше, чем при использовании

подвесной установки. На второй год при ка
натной трелевке эрозия почвы выражена сла
бо и имеет локальный характер, тогда как при 
тракторной трелевке она значительна (в 8—
10 раз больше, чем при подвесном способе) 
и затухает только на 4—5-й год.

Не меньшее влияние на эрозию почвы ока
зывает количество вырубаемой с 1 га древе
сины. Увеличение вырубаемого запаса усили
вает вынос почвы. При подвесной трелевке 
увеличение вырубаемого запаса с 99 до 305 
м3/га влечет за собой и увеличение механиче
ской и водной эрозии более чем в 2 раза 
(с 39,5 д о 85,5 м3/г а ) .П р и  тракторной трелевке 
повышение интенсивности выборки со 165 до 
211 м3 вызывает усиление сноса со 158,7 до
231.4 м3/га, т. е. на каждый заготовленный 
кубометр лесоматериалов сносится 1 м3 почвы.

При группово-выборочных рубках и трак
торной трелевке снос почвы наиболее сильно 
происходит в окнах диаметром 50 м 
(142м 3/г а ) , в  окнах диаметром 30 м эрозионные 
процессы незначительны и составляют
14.4 м3/га. Применение подвесных установок 
при этих рубках уменьшило эрозию почвы в 
2— 7 раз по сравнению с тракторной трелев
кой.

Т а б л и ц а  3

Эрозионны е процессы в буковой и пихтовой зонах при разных способах рубки  
и различных средствах  трелевки

Снесено почвы механизмами и

Способы рубок
Вид

Вырубае
мый Диаметр поверхностным стоком, м8/га

трелевочных
средств запас,

м3/га
окна,

м в первый 
год

в после
дующие 
4 года

всего за 
5 лет

Б у к о в ы е  н а с а ж д е н и я

С п л о ш н а я .......................................... ..........................................  ТДТ-60 565 — 2 48 ,4 553 ,0 801 ,4
П о с т е п е н н а я ...................................... .......................................... УК-1-6 т 99 — 3 4 ,4 5,1 3 9 ,5

.......................................... УК-1-6 т 305 — 6 6 ,6 18,9 8 5 ,5

.......................................... ТДТ-60 165 — 9 7 ,5 6 1 ,2 158,7

.......................................... ТДТ-60 211 — 146,1 7 5 ,3 231,4
Г р у ппо во -вы бо р о чн ая  ................... .......................................... УК-1-6 т 125 30 14,1 1 ,3 15,4

.......................................... УК-1-6 т 172 40 2 6 ,7 1 ,8 2 8 ,5
106 30 11,3 2 ,9 14,4

.......................................... ТДТ-60 159 40 4 6 ,6 3 1 ,7 76,3

..........................................  ТДТ-60 242 50 8 5 ,7 56 ,3 142,0

П и х т о в ы е  н а с а ж д е н и я

С п л о ш н а я .......................................... ..........................................  ТДТ-60 1347 _ 194,6 326,2 521 ,0
П о с т е п е н н а я ...................................... ..........................................  У К -1-6 т 161 — 3 2 ,7 1,2 33 ,9

_ • • • • • • • • « ..........................................  УК-1-6 т 731 — 7 9 ,4 12,6 92 ,0
..........................................  ТДТ-75 194 — 48,1 2 1 ,5 69 ,6
..........................................  ТДТ-75 938 — 158,3 3 7 ,9 196,2

Группово-выборочная ................... ..........................................  ТДТ-75 201 20 8 ,6 1 ,0 9 ,6
, 9 ................ ..........................................  ТДТ-75 299 30 12,5 1 ,4 13,9

1 682 40 4 8 ,8 4 1 ,2 9 0 ,0
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Магистральный волок после 20 рейсов трактора. Водо
ток по волоку после прошедшего дождя

Таким образом, способы рубок и применя
емые средства трелевки в буковых лесах о ка
зывают различное воздействие на развитие 
эрозионных процессов. С точки зрения сохра
нения почвы наиболее целесообразными в бу
ковых лесах являются группово-выборочные 
рубки с диаметром окон 30 м и подвесной спо
соб трелевки.

В пихтовых лесах эрозионные процессы про
ходят несколько иначе, чем в буковых. И ссле
дованиями установлено, что на сплошной вы
рубке в пихтовых древостоях эрозия почвы на 
35% ниже по сравнению с буковой зоной, а 
если сравнивать размеры эрозии почвы на 
каждый заготовленный и стрелеванный (трак
тором) кубометр древесины, то эта разница 
будет еще значительнее. Так, в пихтовых л е 
сах эрозия составляет 0,38 м3 почвы на к а ж 
дый заготовленный и стрелеванный кубометр 
древесины, а в буковых л е с а х — 1,42 м3. Со
гласно шкале оценки интенсивности эрозии 
почвы, предложенной И. И. Хуторцовым (6), 
такую эрозию почвы в буковых лесах можно 
отнести к разрушительной, а в пихтовых — к 
средней.

При постепенных рубках и подвесной тре
левке эрозия почвы в буковой и пихтовой зо
нах имеет примерно одинаковый характер, но 
в буковой зоне она гораздо значительней, чем 
в пихтовой. Так, при подвесном способе тре
левки эрозия почвы в буковой зоне в два р а 
за сильнее выражена, чем в пихтовой, а при 
тракторной трелевке — почти в четыре раза.

При группово-выборочных рубках с прямой 
тракторной трелевкой хлыстов (диаметр 
окон — 30 м) эрозия почвы в буковой зоне 
составила 14,4 м3/га, а в пихтовой —
13,9 м3/га, а если сравнить эрозию почвы на 
каждый заготовленный и стрелеванный кубо
метр древесины, то оказывается, что механиз
мами и поверхностным стоком в буковой зоне 
снесено 0,13 :лг почвы, а в пинтовой — всего 
0,05 :,i3

Таким образом, в различных лесораститель
ных зонах (при сравнимых способах рубок, 
технологии лесосечных работ, крутизне скло
на, расстоянии трелевки, мощности почв, гус
тоте трпвяного покрова) эрозия почвы проте- 
кает г.с ; пому. Наиболее значительна эро
зия поч; м н. Cykoech :оне на сплошной выруб
ке. На : сготовленный и стрелеванный
кубометр древесины с прямой тракторной

трелевкой хлыстов эрозия почвы здесь в 3,7 
раза  больше, чем в пихтовой зоне. При посте
пенных рубках в буковой зоне и подвесной 
трелевке она в два раза больше, а при трак
торной трелевке в четыре раза, чем в пихто
вой. Такое различие в степени эрозии почвы 
можно объяснить неодинаковыми лесорасти
тельными свойствами почвы в этих зонах. 
В пихтовой зоне содержание органического ве
щества в горизонте А примерно равно 16— 
20%. Почва обладает низким объемным ве
сом (0,4—0,6), высокой общей порозностью 
(77,9%), хорошей водопрочностью почвенных 
агрегатов (3—0,5 м м —48%), высоким коэф
фициентом структурности (2,94), тогда как в 
буковой зоне в горизонте А, по данным 
Л . А. Бевзю к (1), гумуса всего 8— 10%, объ
емный вес почвы 0,79—0,96 г/см3, водопроч- 
ность агрегатов — 37,4%, общая порозность—• 
66%, коэффициент структурности 1,01 — 1,58.

В связи с эрозионными процессами почвы 
важно рассмотреть и изменение физико-хими
ческого состава воды горных рек, так как в 
них поступает сток с окружающих склонов. 
Особенно значительны изменения качества во
ды после проведения лесосечных работ, когда 
увеличивается эрозия почвы, поверхностный 
сток, снижается водопроницаемость почвы, по
вышается смыз химических элементов и мик
роорганизмов в реки. Все эти факторы уве
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личивают твердый сток и снижают качество
воды.

Лучшими физико-химическими свойствами 
обладает вода, поступающая со склонов, где 
лесные насаждения не тронуты рубкой (конт
роль), несколько ухудшается качество воды, 
стекающей с площади насаждений, где про
водились постепенные рубки и трелевка уста
новкой УК-1-6т (эрозия почвы составляет 
34 м3/га ) .  В этом случае содержание аммиака 
повышается в два раза, окисляемость увели
чивается до 4,8 мг/л Ог, а Б П К 5 (биохимиче
ское потребление кислорода) до 16,9 мг/л 
(табл. 4).

Значительные изменения в качестве воды 
происходят при трелевке хлыстов трактором 
ТДТ-75. При этой технологии эрозия почвы в 
первый год достигает 83— 137 м3/га. Усиление 
эрозии почвы до 83— 137 м3/га увеличивает 
содержание ам миака с 0,4 до 0,8, окисляе
мость повышается с 18,4 до 36.7 мг/л 0 2, 
Б П К 5— от 28,5 до 57,9 мг/л, сухой остаток — 
от 96 до 174 мг/л, твердые частицы — от 127 до 
248 мг/л. Таким образом, можно утверждать, 
что технология лесосечных работ, а следова
тельно, и эрозия почвы оказывают большое 
влияние на некоторые показатели физико-хи
мического состава воды.

Исходным материалом для определения 
экономической эффективности канатных уста
новок и технологии лесосечных работ на Се
верном К авказе послужили фактические з а 
траты труда и денежных средств на опытных 
участках.

Одним из важных моментов эффективности 
производства при различной технологии лесо
сечных работ является производительность 
труда. Этот показатель в конечном итоге оп
ределяет чистый доход предприятия, его рен
табельность.

При первом приеме постепенной рубки про
изводительность труда при трелевке леса 
УК-1-6т на 56% выше, чем при тракторной 
трелевке. Это объясняется повышением произ
водительности тракторов при использовании 
установки УК !-6т в связи с сокращением рас
стояния подтрелевки хлыстов до 300 м. Необ

ходимо подчеркнуть, что самая высокая в-ы- 
работка, достигнутая лучшими бригадами Се
верного К авказа  на человеко-день при трак
торной трелевке, составила 5 м3, тогда как 
при трелевке подвесной установкой — 6,1 м3. 
И эта выработка на человеко-день не явля
ется пределом. Хронометражные наблюдения 
показали, что она может быть увеличена до
11 м3.

При втором приеме трехприемной постепен
ной рубки производительность труда при под
весной трелевке на 43% выше, чем при трак
торной, что объясняется совмещением опера
ций трелевки и погрузки леса и уменьшением 
объема подготовительных работ, которые бы
ли частично проделаны при первом приеме 
рубки. Прогрессивность технологии лесосеч
ных работ на базе установки УК-1-6т отме
чается в работе В. А. Гордиенко (3). В Гузе- 
рипльском леспромхозе за шесть лет (1961—• 
1966 гг.) при возрастании объема трелевки 
канатными установками более чем в два раза 
производительность труда в лесозаготовитель
ном производстве увеличилась более чем в три 
раза.

Огромное влияние на производительность 
труда оказывает не только технология лесо
сечных работ, но и способы рубок. Самая вы
сокая производительность труда при постепен
ных рубках в буковых насаждениях отмечена 
при втором приеме трехприемной постепенной 
рубки. Выработка на человеко-день составила 
от 3,4 до 7,2 м3, а на машино-смену — от 36,2 
до 51,4 м3. Повышение производительности 
труда при втором приеме постепенной рубки 
объясняется уменьшением количества пере
стойных деревьев, имеющих много сучьев. 
В результате рубки более здорового древос
тоя увеличился выход деловой древесины на 
8% и изменилась товарная структура сорти
ментов (выход фанерного кряж а повысился 
на 9% ) по сравнению с первым приемом пос
тепенной рубки.

На втором месте по затратам  труда стоит 
первый прием постепенной рубки. Комплекс
ная выработка на человеко-день составила от 
3,2 до 6,1 м3. По сравнению со вторым прие

Т а б л и ц а  4

В л и я н и е  э р о з и и  по ч вы  на изменение физико-химического состава воды при п о с т е п е н н ы х  р у б к а х

Вил трелевочных средств
Эрозия
почвы,
м3/га

Прозрач
ность, см

Содер
жание

аммиака,
мг/л

Окисляе
мость.
мг/лО?

бп к5.
мг/л

Хлориды,
мг/л

Сульфаты,
мг/л

Сухой
остаток,

мг/л

Взвешенные
твердые
частицы,

мг/л

Г д  Т - 7 5 ................................. 137 12 0 ,8 36,7 5 7 ,9 12,4 32 ,7 174 248
Т Д Т - 7 5 ................................. 83 23 0 ,4 18,4 2 8 ,5 10,6 26 ,8 96 127
У К -1-6 г ............................ 34 28 0 ,08 4 ,8 16,9 8 ,9 24 ,5 48 44

30 0 ,0 4 1.6 10,5 8 ,3 18,1 39 23
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мом она снизилась на б— 15%. Снижение про
изводительности труда произошло в связи с 
увеличением объема подготовительных работ. 
Наиболее низкая производительность труда 
характерна для окончательного приема посте
пенной рубки. Это объясняется уменьшением 
в 1,6 раза  среднего объема хлыста по сравне
нию с первым приемом постепенной рубки.

Наиболее перспективными с точки зрения 
повышения производительности труда являю т
ся группово-выборочные рубки. При этих руб
ках вырубаемый запас сконцентрирован вдоль 
волока, что облегчает организацию лесосеч
ных работ и ведет к снижению затрат  труда 
(комплексная выработка — от 4,1 до 5,2 м3 на 
человеко-день).

При добровольно-выборочной рубке отмече
на самая низкая производительность труда — 
от 2,9 до 3,2 м3 на человеко-день. Объяснить 
это можно уменьшением количества вырубае
мой древесины с единицы площади по срав
нению с постепенными рубками, а такж е р аз 
бросанностью хлыстов по площади лесосеки.

Следующий показатель экономической э ф 
фективности различных технологий лесосеч
ных работ — прямые затраты. Если через ком
плексную выработку на человеко-день вы ра
жается использование человеческого труда, то 
прямые затраты  учитывают эффективность ис
пользования денежных средств (табл. 5).

Оценка технологии разработки лесосек в де
нежном выражении показывает, что наимень
шие затраты получены при трелевке установ
кой УК-1-6т (от 2,05 до 2,2 руб. на 1 м3) и 
кабель-краном большой протяженности 
(1,84 руб. на 1 м3). Несколько увеличиваются 
затраты при прямой тракторной трелевке 
(от 2,39 до 3,68 руб. на 1 м3).

Не меньшее влияние на денежные затраты 
оказывают способы рубок. Из анализа данных 
табл. 5 видно, что наиболее низкие прямые 
затраты отмечаются при втором приеме посте
пенной рубки, несколько больше при первом 
приеме, затем при группово-выборочных руб
ках. Наиболее высокие затраты денежных 
средств характерны для добровольно-выбороч
ных рубок.

Интересно рассмотреть данные о лесоводст- 
венной эффективности применения канатных 
установок, так как приведенные выше трудо
вые и денежные затраты  на лесосечных рабо
тах относятся лишь к одной из фаз комплекс
ного ведения лесного хозяйства в горах.

Для  оценки экономической эффективности 
постепенных рубок с различными способами 
естественного и искусственного лесовосстано
вления использованы данные о фактических 
затратах  труда и денежных средств, причем н а
блюдения проводились в пределах одного типа

леса (разнотравно-ожиновый) на склонах оди
наковой крутизны (12— 15°). При расчетах 
использованы методики, изложенные в рабо
тах С. М. М арукяна (5) и Т. А. Кисловой (4).

Д л я  сравнения приняты следующие четыре 
варианта восстановления леса: 1) сохранени
ем подроста и тонкомера бука при окончатель
ном приеме постепенных рубок; 2) возобнов
ление с применением культур бука; 3) без 
сохранения подроста с возобновлением выру
бок грабом; 4) без сохранения подроста с во
зобновлением вырубок осиной.

Некоторые лесоводственные показатели по
степенных рубок при искусственном и естест
венном лесовосстановлении можно видеть в 
табл. 6.

Анализ данных показывает, что на выруб
ках с сохранением подроста имеется молодняк 
со средним возрастом около 20 лет (сомкну
тость крон 0,4). В тех вариантах, где подрост 
главных пород при тракторной трелевке хлы
стов был уничтожен в процессе лесосечных 
работ, вырубки возобновились второстепенны
ми породами (грабом, осиной). В таком слу
чае срок возобновления равен нулю, так как 
вырубки в первый год заселяются осиной и 
грабом. Оборот рубки установлен с учетом 
сроков возобновления вырубок и принятых

Т аблица 5
Прямые затраты  и капитальные вложения при 

различны х способах рубок и технологии лесосечны х  
работ, р.-к.

Прямые затраты на 1 м3 1
Xев

=:
1те о 1а

о
чо

с. m те
Способ трелевки СЕте

к н 2£ w £i
*  “ й к о о

О)S
Я со «о О 
£ 2

3
я
Л
те

23 и •=* 3 о S 's О н
X У о а  ** е* Я О с  се
О н о -©• 2  X и X S ~ *

Первый прием постепенной рубки

У К - 1 - 6 т ........................ 1-10 0-31 0-79  2 -20  1-21
Т ДТ-75 ............................  1-14 0-33 0-92  2-39  0-84

Второй прием трехприемной постепенной рубки

У К - 1 - 6 т ........................ 1-08 0-30 0-67  2-05 0-96
ТДТ-75 ............................  1-42 0-39 0 -68  2-49 0-64

Окончательны й прием двухприемной постепенной 
рубки

ТДТ-60 (с с о х р ан е 
нием подроста)  . . . 1-34 0-20  1-20 2-77 1-07
ТДТ-60 ............................  1-55 0-22  1-20 2-97 1-14

Группово-выборочные рубки

У К - 1 - 6 т ........................ 1-57 0 -25  1-03 2-85 1-42
ТДТ-60 . . . . . . .  1-32 0-22  1-13 2-67 1-16

Добровольно-ры борочны е рубки

У К - 1 - 6 т ....................... 1-17 0 -34  0 -84  2-35 1-28
ТДТ-75 ............................  1-26 0-37 0-98 2-61 0-92
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Т аблица 6
Ряд лесоводственны х показателей  постепенны х рубок при различных способах лесовосстановления

3 , Способы восстановления леса на вырубках

Показатели

Ед
ин

иц
из

м
ер

е
ни

я

сохранение под
роста и тонко

мера

возобновление с 
применением 

культур бука

без сохранения под
роста, возобновле

ние грабом

без сохранения 
подроста, возо

бновление осиной

Срок возобн овления  вы рубок  ...................
Оборот р убки  с учетом сроков  возоб

лет — 20 + 2 — —

новления вы рубок  .......................................... лет 80 (100—20) 102 (100 {-2) 60 (60) 40 (40)
Состав формируемых н асаж ден и й  . . . — ЮБк ЮБк 7Г 2 0 с  1Бк 7 0 с  2Г 1Бк
Запас стволовой др е в ес и н ы .......................... м 3 466 466 279 242

в том числе ликвидной ............................ м3 429 429 255 21

возрастов. Запасы  стволовой и ликвидной дре
весины по вариантам восстановления леса оп
ределены по табличным данным.

При изучении сравнительной эффективно
сти естественного и искусственного восстанов
ления леса при постепенных рубках и трелев

ке установкой УК-1-6т и трактором важно 
проследить трудовые и денежные затраты по 
фазам работ, а такж е доход от 1 га покрытой 
лесом площади (табл. 7).

Приведенные данные показывают, что на 
вырубках после окончательного приема по-

Таблица  7
Экономическая эффективность постепенны х рубок с различными способами лесовосстановления

Технико-экономические показатели

Способы восстановления леса на

Единицы
измерения

сохране
ние под
роста и 

тонкомера

лесные
культуры

бука

без сохране
ния подроста, 

возобновление 
грабом

без сохране
ния подроста, 
возобновле
ние осиной

Затраты тр у д а  и м аш ин ного  времени
чел.-дней 110 105 62 53

тракторо-смен 10 9 ,3 5 ,5 4 ,8
б) в ф азе  в ы р ащ и в ан и я  (уход,  защ и та )  . . . чел.-дней 124 6 0 ,8 — —

тракторо-см ен 5 ,1 3 ,8 — —
в) в ф азе  восстановления  (культуры ) . . . . чел .-дней — 124 — —

тракторо-смен — 5,1 — —
Всего затрат  труда  и м аш и н ного  врем ен и  . . . чел.-дней 234 289 ,8 62 53

тракторо-см ен 15,1 18,2 5 ,5 4 ,8
Затраты труда и м аш и н ного  времени, погребны е 
на воспроизводство  1 м3 ликвидной древесины чел.-дней 0 ,5 4 0 ,68 0 ,2 5 0 ,2 5

Затраты денеж ны х с р едств  на 1 га лесных куль
тур .............................................................................................  •

тракторо-смен 0 ,0 3 5 0 ,042 0 ,022 0 ,022

руб. _ 170,2 _ _
Затраты на 1 га р у б о к  ух о да  ...................................... » 754 754 — —
Затраты на восстановление  плодородия  почвы 
на 1 га ......................................................................................... » 3 ,4 6 ,7 9 _ _
Стоимость п о тер ь  древесин ы  от повреж дени й  
при лесосечных р а б о т а х .................................................... » 99 122,98 __ _
Годовые т е к у щ и е  затраты  на 1 га покрытой 
лесом п л о щ а д и ...................................................................... » 5 ,5 8 3 ,8 6 10,14 10,14
Сумма т е к у щ и х  за тр а т  на 1 га за один оборот 
рубки ............................................................................................. » 446 394 608 406
Итого затрат  на 1 га ........................................................ » 1302,4 1447,99 608 406
Себестоимость 1 м 3 ликвидн ой  древесины  . . . 3 ,04 3 ,3 8 2 ,7 1,85
К ачественная ц и ф р а ............................................................. » 4 ,7 3 4 ,7 3 1,67 1,18
Таксовая оценка  ликвидн ого  запаса во вновь 
сформированном н а с а ж д е н и и .......................................... » 2030 2020 425 258
Стоимость ликвидной древесины  от рубок у хо
да по отпускной цене  ........................................................ » 784 784
Стоимость почвенно-светового  прироста . . . . » 104,06 104,06 — —
Общая оценка  ликвидного з а п а с а ............................ » 2918,06 2918 ,06 425 258
Доходы от 1 га по вариантам  л есовосстановле-

» 1615,66 1470,07 183 148
Доходы от 1 га покры той лесом п лощ ади  в рас
чете на 100 лет ...................................................................... » 1565 813 —305 — 370
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степенных рубок, где сохранен подрост, необ
ходимы рубки ухода. По этой технологии ле- 
совыращивания предусматриваются двукрат
ные осветления, прочистки, прореживания, 
проходные рубки. В результате проведения 
этих работ трудовые затраты  составили 124 
чел.-дня на 1 га (расчеты затрат  труда на вы
рубку необходимого объема деревесины сде
ланы на основании формы №  10 лх по М ай 
копскому лесокомбинату).

Д ля определения затрат  на восстановление 
плодородия почвы использованы данные по
терь элементов питания при постепенных руб
ках. По данным Г. Т. Беленко (2), при сохра
нении подроста на вырубках с 1 га выносится 
15т гумуса, 0,005т подвижного фосфора,
0,037 т подвижного калия. С учетом стоимости 
удобрений и авиаработ затраты для восста
новления плодородия почвы составят 3,4 руб. 
на 1 га.

Н а выбор наиболее эффективного способа 
лесовосстановления оказывает влияние и сто
имость потерь древесины от повреждений при 
лесосечных работах. Оказалось, что потери 
от гнилевых ран при технологии лесосечных 
работ с сохранением подроста составляют
99 руб., тогда как при проведении сплошных 
рубок в осиновых и грабовых насаждениях 
этих потерь древесины, а следовательно, и 
убытков не будет, так как  при этих рубках 
весь запас вырубается в один прием.

При разных способах возобновления выру
бок значительное влияние оказывает стои
мость годовых текущих затрат  на 1 га покры
той лесом площади. Подсчеты показали, что 
текущие затраты  при первом способе лесовос
становления составили 5,58 руб., при третьем 
и четвертом — 10 р. 14 к. Оценка ликвидной 
древесины выражена через качественную циф
ру, полученную путем деления общей стоимо
сти леса на корню на ликвидный запас (в м3).

Д ля более полного представления о лесо- 
водственной эффективности различных вари
антов возобновления вырубок необходимо 
остановиться на расчете почвенно-светового 
прироста. Оказалось, что для II класса бони
тета он равен 23,5 м3/га (2 ,3 5 Х Ю ) ,  для
I класса — 29,5 м3/га. Ликвидная часть этого 
прироста составляет соответственно 22 и 
27 м3/га. Умножив эти величины на качествен
ную цифр\’, получаем стоимость почвенно-све
тового прироста.

Учитывая разность между общей оценкой 
ликвидного запаса и итоговыми затратами 
(в расчете па один период в 100 лет),  мы 
определили доход от 1 га покрытой лесом пло
щади, который при постепенных рубках и тре
левке установкой УК-1-бт с сохранением под
роста составил 1565 руб./га, при возобновле

нии с применением культур бука — 813 руб., 
без сохранения подроста главных пород с во
зобновлением вырубок грабом был получен 
убыток в сумме 305 руб./га и без сохранения 
подроста с возобновлением вырубок осиной — 
тоже убыток (370 руб./га).

Таким образом, наиболее эффективным спо
собом лесовосстановления при постепенных 
рубках является сохранение подроста и тонко
мера главных пород в период лесосечных р а 
бот, а это достигается благодаря применению 
на лесозаготовках канатных установок.

Итак, сохранность подроста при постепен
ных и 'выборочных рубках во многом зависит 
от технологии лесосечных работ. Наиболее 
высокая сохранность подроста достигается 
при использовании подвесной канатной уста
новки УК-1-6т и более низкая — при прямой 
тракторной трелевке.

Почвенно-климатическиё условия лесозаго
товительного района во многом предопределя
ют способ трелевки и трелевочных средств. 
При большом количестве осадков и слабых 
грунтах наземный способ трелевки вызывает 
значительные повреждения почвенного по
крова.

Повреждения поверхности почвы в значи
тельной степени зависят от технологии лесо
сечных работ, интенсивности вырубаемого за
паса, среднего объема хлыста, сезона лесоза
готовок, крутизны склона и других факторов. 
При трелевке установкой УК-1-6т поврежде
ние почвы не превышает 50% поверхности вы
рубки, при прямой тракторной трелевке — 
83%, причем повреждений почвы глубиной бо
лее 10 см в два раза больше, чем при под
весной трелевке.

При использовании установок УК-1-6т эро
зия почвы в буковой зоне в два раза больше, 
чем в пихтовой, а при тракторной трелевке 
она возрастает почти в четыре раза. В этом 
случае на каждый заготовленный кубометр 
древесины смыв почвы составляет 1,42 м3. Т а
кая эрозия почвы оказала влияние и на каче
ство воды. При тракторной трелевке леса со
держание аммиака в воде возрастает в 10 раз, 
биохимическое потребление кислорода — в
3,4 раза, сухой остаток — в 3,6 раза, твердые 
частицы — в 5,7 раза.

На  Северном Кавказе при разработке лесо
сек, расположенных на склонах крутизной 
15— 16° и более, подвесные канатные установ
ки УК-1-6т обеспечивают большую производи
тельность труда на трелевочпо-погрузочны.х 
работах,  чем при тракторной трелевке в ана
логичных условиях.

При расчете экономической эффективности 
канатных установок необходимо учитывать все 
затраты, связанные с эксплуатацией и после
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дующим восстановлением лесной среды, а так 
же потери от повреждения деревьев при тре
левке.

Сопоставление фактических затрат  на вы
полнение комплекса лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, по данным 
предприятий Северного Кавказа , подтвердило 
экономический эффект от применения канат
ных установок.
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УДК 634.0.231.1

Естественное семенное возобновление 
под пологом дубовых низкоствольников
В. М. БОРИСОВ, главный лесничий Вязовского 
учебно-опытного лесхоза

D  язовский учебно-опытный лес-
*-* хоз Саратовского  сельхоз

института располож ен  в южной 
части лесостепной зоны, т. е. на 
границе со степью. К лимат  здесь 
среднеконтинентальный, засу ш 
ливый.

О днако  70% покрытой лесом 
площади лесхоза зани м аю т дубо
вые низкоствольники третьего-чет- 
вертого поколений. Естественное 
семенное возобновление дуба  лет 
него отсутствует, как правило, 
из-за редких семенных годов.

Нами изучалось возобновление 
дуба летнего и сопутствующих его 
пород. Д л я  этого заклады вали сь  
(по 30 шт. в к аж д о м  варианте) 
учетные площ адки размером 
Ю Х Ю  м в различных типах леса 
при разной полноте. П лощ адки  
размещ ались по площ ади равн о
мерно.

В данной статье приведены ре
зультаты исследований в дубравах 
волосисто-осоковой и борово-мят- 
л и ко вой.

Дубрава в о л о с и сто - о со к о в а я
П1 класса бонн гera представляет 
собой смешанный древостой. 8  со 
ставе насаж дения отмечена з н а 
чительная (до четырех ■.линии) 
примесь липы мелколистной, бере
зы бородавчатой и осины. П о д ле 
сок состоит из липы мелколистной 
и бересклета бородавчатого, раз 

вит средне. Т равяной покров пред
ставлен осокой волосистой, снытью 
обыкновенной, звездчаткой лесной, 
ландышем майским и другими. 
Проективное покрытие его — до 0,6. 
Почвы темно-серые лесные сугли
нистые на глине.

Д у б р ав а  борово-м ятликовая это 
преимущественно чистый древо
стой IV класса бонитета, иногда 
с небольшой примесью липы мел
колистной, березы бородавчатой, 
осины. Подлесок представлен бе
ресклетом бородавчатым, кленом 
татарским, липой мелколистной, 
как  правило, изрежен и потравлен 
скотом. Травяной покров состоит 
из мятликов дубравного (борово
го) и узколистного, коротконожки 
перистой, ланды ш а майского и

других, такж е  потравлен скотом, 
часты случаи задернения и уплот
нения почвы. Почвы серые лес
ные супесчаные и песчаные.

Естественное семенное возобнов
ление дуба летнего встречается 
под пологом материнского н асаж 
дения, но в достаточном количе
стве очень редко и при соблюде
нии следующих условий: обильный 
у р о ж ай  желудей (т. е. свыше 
300 кг/га;  средний — 76—300, сла
б ы й — 11—75 и неурожай
0— 10 кг/га) ,  м алая  повреждае
мость его энтомо- и фитовредите
лями, значительная сохранность 
желудей во время перезимовки, 
теплая  и влаж ная  весна. Но 
обильные урож аи желудей бывают 
очень редко. Так, за период с 1956 
по 1972 г. они были лишь два
раза  — в 1956 и 1970 гг. За  эти
ж е 17 лет шесть лет были неуро
жайными, семь лет — со слабым 
урож аем  и два года — со средним 
урожаем. Кроме того, д а ж е  при
наличии хорошего у р о ж ая  не
всегда налицо остальные условия. 
Так что количество самосева 
и подроста дуба  летнего под по
логом материнского древостоя в 
основном не превышает 3—- 
5 тыс. шт./га, подроста ж е  вто
ростепенных пород насчитывается 
до 10 тыс. шт./га (табл. 1).

Больш ое влияние на численность 
семенного возобновления под по-

Т а б л п ц п  I
Е с т е с т в е н н о е  с е м е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  под пологом д у б о в ы ;  

п о р о с л е в ы х  н а с а ж д е н и й ,  т ы с .  ш т . / г а

Полнота 
наса ж де- 

ния

Дубрава волосисто-осоковая Дубрава борово-мятликовая

дуб
летний

липа
мелко
листная

осина
клен

остролист
ный

дуб
летний

липа
мелко

листная
осина

1,0—0,9 
0 ,8 -0 ,7  
0,6—0,5 

0,4 и 
меньше

1.4—1,9
3.5—4,2 
0,3—0,7 

отсутств.

1,1 —1,4
2.5— 2,8 
5 ,3—5,9
5.5—6,1

ед. 
0,5—0,8 
3,1—3,5 
5,8—6,4

1.2—1,5 
2,4—2,7
3.3—3,8 
4,1—4,6

1,2—1,5 
2,4—2,7 
0,2—0,5 

отсутств.

0,7—0,8 
2,2—2,1 
4,4—5,1 
4,8—5,3

0,1—0,3 
0,4—0,8 
1,4—1,9 
2 ,1 -2 ,2
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Таблица 2

Количество самосева и подроста д у б а  летн его  под пологом дубовы х низкоствольников в зависимости  
от полноты, шт. на 1 га (В язовское лесничество Вязовского учлесхоза)

Дубрава волосисто-осоковая Дубрава борово-мятликовая

Полнота насаждения
кв. 40 кв. 52 кв. 40 кв. 52

возраст самосева и подроста, лет

1—2 3—5 6—10 1 -2 3 -5 6—10 1 -2 3—5 6—10 1—2 3 -5 6—10

1 ,0 - 0 ,9 ............................................................... 4218
1964 г.

627
(слабый

216
урожай желудей) * 

3337 415 225 3188 394 98 3675 451 214
0 ,8 - 0 ,7 ............................................................... 5097 1113 297 3675 932 388 4100 1286 441 4451 1457 640
0 ,6 - 0 ,5 ............................................................... 3414 324 98 2894 221 97 1893 396 230 2188 569 283
0,4 и м еньш е.................................................... 311 — — 206 91 — 94 — — 287 97 —

1,0—0 ,9 ............................................................... 2071 511
1965 г. 

188
(неурожай) 

1871 373 204 1218 307 72 1534 415 189
0,8—0 ,7 ........................................................... .... 3869 1035 261 2488 805 370 18.35 875 388 2486 876 514
0,6—0 ,5 ............................................................... 1236 271 85 1357 197 85 1188 271 194 959 488 241
0,4 и м е н ь ш е ................................................ 74 — — 88 82 — — — — 97 45 —

1,0—0 ,9 ......................................... ..................... 714
1966 г. (слабый урожай) 

839 219 855 511 210 457 271 63 327 378 174
0 ,8 - 0 ,7 ....................... . . • • ...................... 1150 2730 307 1320 1455 415 759 634 305 1155 514 465
0 ,6 - 0 ,5 ............................................................... 617 478 105 811 324 103 621 221 169 577 357 207
0,4 и м е н ь ш е ................................................ — 26 — — 41 — — — — — — —

1,0—0 ,9 ............................................................... 1318 610
1967 г. 

166
(неурожай) 

1439 465 187 637 255 41 518 365 165
0 ,8—0 , 7 - ........................................................... 2004 1890 274 1855 1001 375 У96 511 264 1413 500 387
0,6—0 ,5 ............................................................... 910 325 67 1200 278 99 840 188 113 765 318 164
0,4 и меньш е.................................................... — 5 — — 11 — — — — — —

1,0—А, 9 ............................................................... 426 496
1968 г. 

134
(неурожай) 

396 413 159 185 218 34 105 311 141
0,8—0 ,7 . • ....................................................... 875 1381 240 1024 875 361 374 376 208 457 425 347
0,6—0 ,5 ............................................................... 639 264 46 756 264 76 411 127 87 322 273 128
0,4 и м е н ь ш е ................................................ — — — — — — — — — — — —

* ,0—0 ,9 .................................. 35
1969 г. (слабый урожай) 

417 106 26 387 134 11 179 21 3 285 135
°,8 —0 ,7 ........................................................... .. 127 1015 218 91 724 302 18 321 176 14 397 311
0 ,6—0 ,5 ................................. ..................... .... . 198 238 33 83 241 58 3 128 44 — 255 109
0,4 и м е н ь ш е ................................................ — — — — — — — — — — —

1,0—0 ,9 ............................................................... 456
1970 г. (обильный урожай) 

377 94 511 359 121 386 153 17 218 25П 126
0,8—0 ,7 ................................................ 611 821 188 879 614 278 518 274 152 427 347 274
0,6—0,5 • ............................................. 385 205 21 421 237 47 277 111 36 169 204 87
0,4 и м е н ь ш е ................................................ — — — — — — — — — — — —

1,0—0 ,9 ............................................................... 8715
1971 г. (слабый урожай) 

311 72 7901 341 100 6348 140 10 7150 216 103
0,8—0 ,7 ............................................................... 10234 752 157 9452 554 236 8731 248 134 9048 302 255
0,6—0 ,5 ............................................................... 6386 196 13 6102 202 32 •5844 96 27 6586 175 71
0,4 и м е н ь ш е ................................................ 1256 — — 1101 — — 16И — — 1829 — —

1,0—0 ,9 ............................................................... 431 47
1972 г. 

44
(неурожай) 

308 72 36 420 31 1 637 41 49
0,8—0 ,7 ............................................................... 619 88 81 504 49 28 439 46 65 592 56 106
0,6—0 ,5 ............................................................... 67 13 5 98 18 7 105 19 8 138 11 28
0,4 и меньше ......................................... • . — — — — — — — — — — — —

* Учет естественного семенного возобновления (так же, как и урожайность) проводился осенью, следовательно, урожай желудей 
1964 г. сказался на количестве самосева дуба лишь в следующем, 1965 г. То же самое относится и к остальным годам.

логом насаждений оказывает  и 
полнота материнского древостоя 
(табл. 3).

Максимальное количество подро
ста дуба  летнего появляется  при 
полноте 0,8—0,7. В этих условиях 
не сильно развит  травяной покров, 
тепла ж е и влаги вполне д о с та 
точно для прорастания желудей. 
При полноте 0,4—0,6 травяной по
кров развит более сильно, почва 
задернена и значительно уплотне
на. Кроме того, здесь на накопле
нии подроста дуба  неблагоприятно

сказывается  и систематическая 
пастьба скота. С возрастом под
рост дуба летнего превращ ается  
в торчки и отмирает.

Особенно быстро отмирает  под
рост под пологом сомкнутого м а 
теринского древостоя. Так, если 
в дубраве  волосисто-осоковой од- 
но-двухлетнего самосева дуба при 
полноте 0,8—0,7 насчитывается . 
2,5—2,8 тыс. шт./га, то уж е 
3—5-летнего подроста — лишь
0,8— 1,1 тыс. шт./га и 6— 10-летне
го — всего 0,2—0,3 тыс. шт./га.

Особенно наглядно виден отпад 
самосева и подроста дуба летнего 
из табл. 2, в которой приведены 
данные учета на постоянных пло
щ адках  в течение нескольких лет.

Таким образом, д аж е  после 
обильного у р о ж ая  желудей 
(1970 г.) на следующий год по
является не более 6— 10 тыс. шт./га 
самосева дуба  летнего. Но, как 
мы указывали  и раньше, чрезмер
ная сухость почвы и большая 
сомкнутость порослевых насаж де
ний в первый ж е год существова-
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Т абли ца 3
Количество подроста д у б а  л етн его  под пологом дубовы х  
низкоствольников в зависим ости от полноты, ты с, ш т./га

Дубрава волосисто- осоковая Дубрава борово-мятликовая
Полнота

насаждения возраст самосева и подроста лет

1—2 | 3—5 6—10 1—2 3—5 I 6—10

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

ния всходов приводит к гибели 
большинства их (78% и более).
В последующие годы гибнут и 
остальные всходы, единичный под
рост дуба в виде торчков д о ж и 
вает до 5— 8 лет.  Только рубка 
древостоя мож ет  спасти остатки 
подроста.

Так, В. А. Л еб ед ев  1 (1965) на
ходил на сплошных вырубках 
100-метровой ширины в дубраве 
борово-мятликовой 3—4-летней

1 Л е б е д е в  В. А. Возобновле
ние дуба в Саратовской области.
Тр. С аратовского сельхозинститу
та, т. 15, вып. 3, С аратов ,  1965.

0,8—0,9 0,3—0,4 0,1—0,2
1,0—1,2 0 ,9—1,2 0,3—0,5
0,1—0,2 0,1—0,2 0—0,1

давности жизнеспособный подрост 
дуба  летнего в возрасте 4—5 лет 
в количестве 1,2— 4,4 тыс. шт./га. 
Но наши исследования показы ва
ют, как трудно его сохранить, так 
как  рост подроста очень незначи
телен и почти невозможно обеспе
чить уход за  насаж дениями. Так, 
в 4-летнем возрасте на вырубке 
100-метровой ширины высота под
роста дуба не превышает 25— 
28 см, на 30-метровой — 48—56 см, 
в окнах группово-выборочных ру
бок — 52—63 см. В то ж е время 
поросль дуба  летнего и сопутству
ющих пород в этом возрасте до 
стигает высоты 191—288 см.

Гораздо быстрее растут культу
ры дуба, созданные по бороздам 
(в 4-летнем возрасте на вырубке 
100-метровой ширины дубки дости
гают высоты 34 см, 30-метровой 
вырубке — 88 см и в окнах груп
пово-выборочных рубок — 85 см). 
Уход за  почвой и составом в этом 
случае значительно проще, удоб
нее и дешевле.

В дальнейшем необходимо обра
тить самое серьезное внимание на 
активнейшую борьбу с первичны
ми и вторичными вредителями д у 
ба и желудей — мышами; резко 
ограничить пастьбу скота в дубо
вых лесах, что даст возможность 
получать чаще обильные урожаи 
желудей, большее количество всхо
дов. Но основой замены поросле
вых дубрав  на семенные или се- 
менно-порослевые в коренных ти
пах леса все ж е  должны быть 
лесные культуры по бороздам с 
обязательным уменьшением шири
ны вырубок до 30 м (двойная вы
сота древостоя).  На узких выруб
ках создается оптимальный мик
роклимат для  роста молодых 
дубков.

УДК 634.0.284

Соковыделение березы

и температурные условия

В. П. РЯБЧУК, инженер лесного хозяйства

Д альнейшее развитие  лесного хозяйства предпола
гает комплексное использование всех полезностей 

леса, в том числе и березового сока.
В связи с тем, что добыча березового сока ведется 

в возрастаю щ их с к аж д ы м  годом объемах, необходимо 
знать оптимальные условия, при которых наиболее 
интенсивно идет соковыделение.

Влияние метеорологических факторов, в частности 
температуры воздуха, на интенсивность соковыделения 
нашло свое отраж ен ие  в работах И. С. Короляка,
Р. И. Томчука (2), Ю. Ф. Осипенко, В. П. Рябчука
(5, 6) ,  Ю. Ф. Осипенко, В. П. Рябчука, М. Ф. Кусто
ва (7), И. И. О рлова  (4). В них отмечается, что в пер
вой половине периода подсочки с повышением тем пера
туры наблю дается  увеличение вы хода  сока, тогда как 
во второй эта зависимость переходит в обратную. 
Л итературные данные о зависимости выхода сока от 
температуры почвы и древесины ствола отсутствуют.

Д л я  изучения влияния температурных условий на 
интенсивность выделения сока весной 1970 г. были 
заложены пробные площ ади в Ивано-Франковском 
учлесхоззаге (пробная площ адь 1) и Бродовском лес-

хоззаге  (пробная площ адь 2) Львовской области. 
Н аблюдения на пробной площади 1 велись в течение 
трех периодов соковыделения, на пробной площади 2 — 
одного.

Пробные площ ади характеризуются следующими 
таксационными показателями: пр. пл. 1 — состав
7Б 2Бк1Гр ед. С, средняя высота — 22 м, средний д и а 
метр — 20 см, б о н и тет— 1а, полнота — 0,8, класс воз
р а с т а —  IV, тип условий произрастания —  Сг; пр. пл.
2 — состав З Б З Д 2 С 2 0 л + 0 с  ед. Гр., средняя высота — 
22 м, средний д и а м е т р — 34 см, бонитет —  II, возраст — 
65 лет, полнота —  0,7, тип условий произрастания —  Сз.

Технология подсочки березы заклю чалась в следую
щем: в дереве были просверлены отверстия диаметром 
18 мм и глубиной 3— 4 см с небольшим наклоном 
к земле (1; 5; 6; 4).  В эти отверстия вставляли ж е 
лобки для стока, изготовленные из древесины. Сбор и 
замер сока проводили ежедневно, два  раза  в сутки — 
утром и вечером.

Температуру воздуха  на высоте 2 м регистрировали 
термографом, влаж ность воздуха  —  гигрографом. И з
мерение температуры почвы проводили на глубине 15, 
30 и 50 см с помощью почвенных термометров. Темпе
ратуру древесины ствола, корневой шейки и крупных 
корней измеряли с помощью ртутных термометров. 
Если м еж ду  термометром и древесиной оставались з а 
зоры, их зам азы вали  пластилином или обычной за
мазкой.

Данные, характеризую щ ие температурные условия 
к началу соковыделения у березы бородавчатой, при
ведены в табл. 1.

Д анн ы е  табл. 1 свидетельствуют о том, что начало 
соковыделения наблю далось только при плюсовой сред
несуточной температуре  почвы и древесины, в то время 
как  температура  воздуха  могла быть как  плюсовой, 
так  и минусовой. По данным В. В. Крючкова (3), нача
ло выделения сока наблю дается  при температуре воз-
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Интенсивность соковыделения березы бородавчатой в
зависимости от температуры воздуха, древесины ствола 
и почвы на протяжении календарного периода подсочки 

в 1971 г.:
1 — среднесуточный выход сока, модели d =  ЗС— 34 см;
2 — среднесуточная температура воздуха; ■? — среднесу
точная температура  на глубине 30 см; 4 — среднесуточ
ная  температура  древесины ствола на h =  1,3 м в пе

риферической части, модели d  =  ЗС— 34 см

духа  от — 3 до  + 1 6 °  С. Температура древесины ствола 
в этот момент мож ет  колебаться в пределах от + 7
до  + 8 °  С,

Н а  рисунке в качестве примера приведен график, х а 
рактеризующий температурные условия за  период 
выделения сока весной 1971 г. О б р ащ ает  на себя .вни
мание тот факт, что на протяжении всего времени 
исследований выделение- сока происходило как  при 
плюсовой, так и при минусовой температуре  воздуха. 
После 31 м ар та  температура воздуха  п р о д о лж а л а  под
ниматься, однако выход сока начал уменьшаться. 
М ож но  предположить, что в этот период увеличилось 
потребление воды для внутренних физиологических 
процессов, усилилась транспирация. Кроме того, повы
шение температуры способствует приближению периода 
набухания почек и распускания листьев (4).

Одновременно с увеличением температуры воздуха  
увеличивалась температура  почвы и древесины. Темпе
ратура  почвы на протяжении календарного времени 
подсочки имеет более плавный ход, чем температура  
воздуха.

Температура  древесины ствола, как  и температура  
воздуха  и почвы, оказывает  существенное влияние на 
физиологические процессы у деревьев, в частности, на 
выделение сока. О б ращ ает  на себя внимание (см. рис.) 
понижение температуры древесины ствола в период с 
25 по 30 марта  и с 8 по 15 апреля. В первый период 
понижение температуры ствола (25— 30 м арта)  сопро
вож далось  снижением интенсивности выхода сока.

Д л я  установления величины связи м еж ду  рассм атри
ваемыми температурными условиями и выходом сока 
были определены корреляционные отношения, которые 
приводятся в табл. 2.

Наименьшая встречаемость достоверности святи, как 
видно из данных табл. 2, наблюдается между темпера
турой воздуха  и выходом сока. Указанный фактор, по- 
видимому, лишь косвенно оказывает воздействие на 
соковыделение через посредство других факторов, ко
торые гораздо значительнее воздействуют на него.

Температура  почвы, безусловно, существенно влияет 
на интенсивность поглощения минеральных веществ и 
воды, что сказы вается  на интенсивности выхода сока 
в весенний период. Поэтому между выходом сока и 
температурой почвы, как видно по данным табл. 2, 
отмечена достоверность связи в 9 случаях из 16 на
блюдаемых. При этом наибольшая встречаемость досто
верности обнаруж ена  м еж ду  ьыходом сока и темпера
турой почвы на глубине 15 см.

М еж ду  выходом сока и температурой древесины вы
явлена довольно тесная коррелляционная связь. Причем 
теснота связи м еж ду  выходом сока и температурой 
периферических частей древесины несколько больше, чем 
м еж ду  выходом сока и температурой внутренних частей 
древесины ствола.

В целом процесс соковыделения проходит, безусловно, 
под воздействием тех сложных взаимоотношений, в ко 
торых находятся  организм и различные элементы всего 
комплекса климатических факторов, в частности темпе
ратурных.

Таким образом, рассматривая зависимость выхода 
сока от температурных условий, можно отметить, что 
м еж д у  выходом сока, с одной стороны, и температурой 
почвы и дерева —  с другой, существует более тесная 
корреляционная связь, чем между выходом сока и тем 
пературой воздуха. Указанную закономерность можно 
использовать при практическом решении вопросов, свя 
занных с подбором участков для подсочки березняков.

Т а б л и ц а  I

Т ем пературн ы е условия к началу соковы деления у  березы  бородавчатой

Среднесуточная температура

Показатели пробная площадь 1
пробная 

площадь 2 по данным 
И. Н. Ела-

по данном 
И. С. Коро-

1970 г. | 1971 г. | 1972 г. 1970 г.

3,0 —0,1 5,8 0 1,5 4,0
Древесина ствола:

периферическая ч а с т ь ........................................................... — 5,0 0,2 — — —
зона с е р д ц е в и н ы ................................................ .................. — — 0,5 — — —

— — 0,5 — — —
— — 0,2 — — —

Почва на глубине:
15 см . • ..................................................................................... — 2,* 0,1 — 0 —

0,4 2.7 0,5 0,4 0,2 —
0,4 3,0 1*0 — 0,2 —

M JV fT l ^ о о , ,, и'/РРЛЬ
* Календарное врем  гмодыаеления^ни
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Т а б л и ц а  ?

К орреляционная связь  м ' и п у  вы ходом  сока и т ем п ер а ту р н ы м и  усл ов и я м и  на п р о тя ж ен и и  кал ен дар н ого
L»p> м ч п 1 подсоч::и 1970— 1972 гг. (пр. пл. I)

117,, ,. 1971 г. 1472 г.

Температура (в период соконыд *.itния)
'” ’1

ч *)
т 'г\

п
1 т

*1
Т] Л т

Л
rt т

1. Модели 
0,136

диаметром 
3,2 <  4

20—24 см 
0,513 0.128 4 .0 -4 0.С02 0,163 3,1 <  4Почвы на глубине:
0,711 0,083 8,3 >  4 0,586 0,143 4,1 > 40,128 3,8 <  4 0,674 0,096 7,1 >  4 0,659 0.123 5,4 >  4

50 с м ...................................................................... . 0,398 0,140 2 ,8 <  4 0,597 0,112 5,3 >  4 0,692 0,0-14 15,7 >  4
Древесины ствола в периферической части . — — — 0,794 0,065 12,3 >  4 0,687 0,115 6,0 > 4

Воздуха .......................................................................
II. Модели

0,137
диаметром 

3,1 < 4
30—34 см 

0,579 0,115 5 ,0 >  4 0,719 0,105 6 .8 > 4Почвы на глубине:
15 с м ....................................................................... — — 0,719

0,685
0,049 14,7 >  4 0,341 0,193 1,8 <  430 с м ...................................................................... 0,134 3,3 <  4 0,093 7,4 >  4 0,327 0,195 1,7 <  4

0,733 3,4 < 4 0,676 0,095 7,1 > 4 0,469 0,170 2.8 <Г 4Древесины ствола:
в периферической части ................................. — — — — — 0,672 0,120 5,6 >  4
в зоне сердцевины ......................................... — — — — — 0,623 0,133 4,7 >  4
корневой шеики ................................................ — — — — — 0,698 0,127 5 ,5>  4

П р и м е ч а н и е :  ?) — коэффициент корреляции; тп — ошибка коэффициента корреляции; корреляционное отношение.
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ХРОНИКА

Рассмотрен вопрос о качестве лесовосстановительных 
работ в Архангельской, Новгородской областях РС Ф С Р 
и Алма-Атинской области Казахской ССР.

Отмечено, что лесохозяйственные предприятия у к азан 
ных областей ежегодно выполняют основные показатели 
плана лесовосстановительных работ  и добились повы
шения их качества. В Новгородской области удельный 
вес посадки лесных культур в общем объеме лесокуль
турных работ  достиг 93%, что положительно сказалось 
на их приживаемости. Успешно осуществляются такж е 
мероприятия по улучшению роста и состояния куль
тур 1959— 1968 гг. В гослесфонде Архангельской обла 
сти высокую эффективность (89%) имеют меры по 
сохранению подроста хвойных пород при разработке 
лесосек.

В Алма-Атинской области создана  сеть постоянных 
питомников, полностью обеспечивающих потребности 
лесхозов в посадочном материале, увеличились объемы 
посадки ели тяньшанской в горных районах, достигнута 
высокая приживаемость и сохранность посадок.

Вместе с тем проверкой выявлены существенные не
достатки в деле организации и выполнения лесовосста
новительных работ.

Так, в П рибалхаш ском и других лесхозах Алма-Атин
ской области, Чудовском лесхозе Новгородской области 
установлены факты нарушения агротехники при подго
товке почвы под лесные культуры, в Няндомском лес
хозе Архангельской области допускается посадка леса

5. О с и п е н к о  Ю. Ф., Р  я  б ч  у к  В. П. И сследование 
зависи м ости  сокопродуктивности  березы  от некоторы х 
ф акторов . Тез. докл . «Опыт ком плексного использования 
л есо сы р ьевы х  ресурсов», И вано-Ф ранковск , 1970.

6. О с и п е н к о  Ю. Ф., Р  я  б ч у к В. П. Ш дсочка бере- 
зи  та зал еж ш сть  вы ходу  соку в |д  д ея к и х  ф актор |в . 36. 
«•Ш авницью  д о с л и ж е н н я  на Розточч]», JIbBiB, «Каме- 
н яр» , 1972.

7. О с и п е н к о  Ю.  Ф. ,  К у с т о в  М. Ф., Р  я  б ч ук  В. П. 
З а л е ж н ^ т ь  виходу березового соку вщ  д ея к и х  ф актор |в .
Зо. «П щ вищ ення продуктивное™  л1с1в та еф ективност! ix 
ви користання» , JIbBiB, «К ам еняр», 1973.

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

нестандартными сеянцами. В ряде предприятий зани
ж аю тся  нормы высева семян и количество посадочных 
мест на единицу площади (Маловишерский лесхоз Н ов
городской области, Няндомский и другие лесхозы Ар
хангельской области).

В отдельных предприятиях Новгородского управления 
нарушаются агротехнические сроки лесокультурных ухо
дов. Предприятия Архангельского и Новгородского 
управлений лесного хозяйства не уделяют должного 
внимания проведению химических уходов за лесными 
культурами, дополнение лесных культур проводится не 
в полном объеме, не принимается необходимых мер по 
улучшению состояния отставших в росте культур, вы
явленных при учете.

Оставляет  ж ел ать  лучшего и питомническое хозяйст
во в проверенных лесхозах Архангельской и Новгород
ской областей.

В связи с этим начальникам указанных управлений 
рекомендовано принять меры к устранению отмеченных 
недостатков и значительному повышению качества и 
эффективности лесовосстановительных работ; обеспечить 
в дальнейшем соблюдение агротехнических приемов 
подготовки почвы, создания и ухода за  лесными куль
турами; не допускать заниж ения количества посевных 
и посадочных мест; осуществлять мероприятия по ши
рокому применению химических средств борьбы с сор
ной растительностью в питомниках, культурах и естест
венных молодняках. -
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ХРОНИКА

ПЛЕНУМ ЦП НТО ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Состоялся очередной пленум 
Центрального правления Н ТО лес
ной промышленности и лесного 
хозяйства.

В работе пленума приняли уча
стие представители Госкомитета 
Совета Министров С С С Р  но н а у 
ке и технике, Гослесхоза СССР, 
М инлеспро^а  С С С Р, научно-ис- 
следовательских институтов, про
ектных организаций и производ
ственных предприятий — всего бо
лее ста человек.

Пленум рассмотрел актуальный 
вопрос о задачах  научно-техниче
ской общественности в решении 
проблем комплексной механизации 
и автоматизации производства и 
замены в лесной промышленности 
и лесном хозяйстве ручного труда 
машинным.

С докладам и выступили д и 
ректор Ц Н И И М Э  председатель 
Центрального правления НТО 
К. И. Вороницын и заместитель 
директора  В Н И И Л М а ,  п р едсед а 
тель секции механизации лесного 
хозяйства  Г. А. Л арюхин.

Решения XXIV съезда  К П С С  
определили основные направления 
научно-технического прогресса в 
лесной и деревообрабатываю щ ей 
промышленности на текущую пяти
летку, сказал  тов. Вороницын. 
Они предусматриваю т дальнейшее 
улучшение структуры производст
ва, максимальное использование 
древесного сырья путем перера
ботки лиственной и низкокачест
венной древесины и расширения 
производства технологической щ е
пы из дров и древесных отходов. 
Одной из центральных задач  я в 
ляется повышение производитель
ности труда  на основе м еханиза
ции трудоемких работ  и внедре
ния более совершенных машин и 
оборудования, улучшение условий 
труда и быта рабочих.

В ажную  роль в решении этих 
вопросов призвано сыграть Науч- 
но-техническое общество лесной 
промышленности и лесного х о зяй 
ства.

В лесной промышленности име
ются значительные резервы роста 
производительности труда. Прямой 
долг НТО •— помочь промышлен
ности лучше и полнее использо
вать эти резервы.

Центральное и местные правле
ния и первичные организации НТО 
проводят конкурсы на лучшие

предлож ения по новой технике и 
технологии, повышению произво
дительности и охране труда, со
вершенствованию лесозаготови
тельных и лесохозяйственных р а 
бот и др.

Так, Пермское областное прав 
ление провело ряд  конкурсов на 
лучшие предложения в области 
лесозаготовок, лесосплава и лесно
го хозяйства. Значительная работа 
по мобилизации творческой актив
ности инженерно-технических р а 
ботников проводится в К раснояр
ском краевом правлении общ ест
ва. Красноярцы одними из пер
вых последовали примеру тюмен
ских заготовителей и настойчиво 
внедряют организацию лесосечных 
работ укрупненными бригадами 
на базе  новой техники.

Технический прогресс немыслим 
без распространения и внедрения 
передового опыта организации 
труда, наиболее эффективных при
емов и методов работы. П ередо
вой опыт — могучий ускоритель 
технического прогресса. Он прямо 
влияет на развитие и совершенст
вование производства, на повыше
ние производительности труда, 
экономию и бережливость, в с вя 
зи с этим тюменские лесозаготови
тели и областное правление при
даю т  пропаганде и внедрению пе
редовых методов организации тру
да  первостепенное значение.

Всей стране известен опыт р а 
боты комплексной бригады Героя 
Социалистического Труда тов. П о 
пова из Комсомольского леспром
хоза. Он организовал бригаду в 
укрупненном составе, объединив 
рабочих разных смен, т. е. создал 
практически сквозную бригаду. 
Это обеспечило непрерывность 
технологического процесса в усло
виях постоянно действующих ме
ханизмов до полного окончания 
разработки лесосеки. В бригаде 
тов. Попова, к а к  и в других у к 
рупненных комплексных бригадах, 
рационально организован трудо
вой процесс, который исключает 
лишние движ ения,  действия, при
емы и обеспечивает совмещение и 
рациональную последовательность 
труда.  В укрупненной бригаде все 
члены владею т смежными профес
сиями. Все это позволило сущест
венно повысить производитель
ность труда.

Прогрессивные формы органи

зации труда, применяемые пере
довиками производства, повлияли 
на организационную структуру уп
равления производством. Поэтому 
неслучайно в Комсомольском лес
промхозе функционируют по бес- 
цеховой структуре 7 укрупненных 
комплексных бригад на базе двух 
мастерских участков. Бесцеховая 
структура управления позволила 
сократить численность цехового 
аппарата, укрепить производст
венно-технические службы, цен
трализовать проведение подгото
вительных работ и улучшить тех
ническое руководство производст- 
ством. ' Аппарат леспромхоза те
перь теснее связан с мастерскими 
участками и бригадами.

Широко пропагандирует и внед
ряет передовые формы организа
ции труда с использованием но
вой техники (ЛП-2, СМ-2, ТБ-1, 
К-7С0 и др.) Ленинградское об
ластное правление НТО.

Однако в деятельности нашего 
общества есть и серьезные недо
статки. Некоторые организации 
НТО ослабили внимание к воп
росам механизации труда, недо
статочно проявляют инициативу 
в изыскании путей повышения эф 
фективности производства и роста 
производительности труда, слабо 
проводят  работу по массовому 
вовлечению в творческую деятель
ность работников предприятий.

Первичные организации НТО 
неообходимо ориентировать на то, 
чтобы в своей практической по
вседневной работе они держ али  
постоянную, тесную связь с науч- 
но-исследовательскими института
ми и конструкторскими организа
циями, опирались в своих реко
мендациях на результаты их ис
следований, активнее оказывали 
помощь промышленным предпри
ятиям во внедрении апробирован
ных научно-технических решений, 
что значительно ускорит техниче
ский прогресс во всех отраслях 
лесной промышленности.

Роль инженерно-технической об
щественности особенно возрастает 
сейчас, когда  мы вступаем в но
вый этап технического перевоору
жения лесной промышленности, в 
основе которого леж ит внедрение 
средств комплексной механизации 
и автоматизации производства.

В области лесозаготовок задача
1 состоит в том, чтобы резко повы-
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сить уровень механизации лесосеч
ных работ за  счет применения на 
базовых тракторах  навесных ору
дий, управляемых из кабины во
дителя. Это подтверждается  э ф 
фективностью применения челюст
ных погрузчиков на верхних с к л а 
дах, работой тракторов ТБ-1 и 
ЛП-18, валочно-трелевочной м а
шины ВТМ-4 и валочно-пакетиру- 
ющих машин Л П -2  и ЛП-19, сам о
ходной сучкорезной машины СМ-2, 
применение которых повышает 
производительность труда  в 2—3 
раза и позволяет все операции 
выполнять одному водителю.

В перспективе намечается р а з 
работка и применение специаль
ных самоходных шасси различной 
мощности, на которые будут на
вешиваться рабочие органы для 
валки леса и пакетирования, тре
левки, обрезки сучьев, погрузки, а 
также выполнения ряда  лесохо
зяйственных и сплавных работ. 
Сейчас необходимо всемерно со
вершенствовать имеющиеся т р ак 
торы с технологическим навесным 
оборудованием и отрабатывать  
высокопроизводительную техноло
гию их применения.  В эту крайне 
важную  работу  необходимо вклю
читься всем организациям НТО.

Техническое перевооружение 
нижних складов д о л ж н о  разви 
ваться на базе комплексной ме
ханизации и автом атизации работ 
с максимальным использованием 
всей вывозимой с лесосек др еве 
сины. Необходимо расширить 
строительство цехов технологиче
ской щепы, колотых балансов, т а 
ры, а на крупных предприятиях — 
шпало- и лесопиление с использо
ванием кусковых отходов на тех
нологическую щепу.

Особое внимание следует у де 
лить механизации подготовитель
ных и вспомогательных работ, как  
наиболее отстаю щ ему звену по 
производительности труда  в произ
водственном процессе.

Больш ие резервы экономии руч
ного труда имеются на работах  
по техническому обслуживанию  
машин и ремонту. С ледует подго
товить и провести семинар на 
базе Мостовского опытного лес 
промхоза, где накоплен большой 
и полезный опыт организации ре
монта и технического о б сл у ж и ва 
ния машинно-тракторного парка.

Г. А. Л арю хин в своем докладе  
остановился на задачах ,  связанных 
с широкой механизацией лесохо
зяйственного производства. М еха
низация, то есть зам ена  ручного 
труда машинным, была и остает
ся важ ны м  направлением техни
ческого прогресса в лесном х о зя й 
стве.

Основой научно-технического 
прогресса является  постоянная

модернизация оборудования, комп
лексная механизация и а втом ати
зация производственных процес
сов, создание новой техники в 
сочетании с неуклонным наращ и
ванием производственных мощно
стей.

Вопросам модернизации в по
следние годы уделяется все боль
ше и больше внимания. Д остато ч 
но сказать,  что машинно-испыта
тельные станции ежегодно прово
д я т  испытания до  50 наименова
ний машин и орудий для лесного 
хозяйства.  Значительно увеличил
ся серийный выпуск различных 
типов лесохозяйственных машин.

В настоящее время усилены 
подразделения механизации во 
В Н И И Л М е  и других институтах 
лесного хозяйства,  впервые в ис
тории лесного хозяйства создан 
Всесоюзный научно-исследователь
ский институт механизации лесно
го хозяйства (В Н И И М лесхоз )  в 
Красноярске, организована лесная 
машино-испытательная станция в 
Загорске. Все это позволило по
высить уровень механизации в 
лесном хозяйстве и увеличить о б ъ 
емы лесохозяйственных и лесо
культурных работ.

О днако  пока еще медленно рас
тет уровень механизации на по
садке, посеве леса и уходе за 
лесными культурами. Это в ы зв а 
но тем, что медленно р азр аб аты 
ваются и внедряются в производ
ство машины д л я  создания куль
тур на вы рубках с пер еу вл аж 
ненными почвами, которые в та 
ежной зоне занимаю т 50% от 
общего лесокультурного фонда.

Отсутствуют в производстве со
вершенные орудия для  подготов
ки почвы микроповышениями на 
площ адях  с временно п ереувлаж 
няемыми почвами и лесопосадоч
ные машины для  посадки по мик
роповышениям. В качестве микро
повышений сейчас в производстве 
используют пласты, нарезаемые 
одно- и двухотвальными корпуса
ми плуга ПКЛ-70. Последующая 
посадка и уход за культурами 
при такой технологии выполняется 
вручную.

Во многих лесхозах отсутствует 
лесокультурный фонд, поэтому 
создают лесные культуры на пло
щ адях  требующих реконструкции. 
Отсутствие ж е в нужном количе
стве кусторезов вы нуж дает  про
изводственников проводить ку р 
тинно-групповой способ реконст
рукции. при котором практически 
все операции (срезка кустарника, 
подготовка почвы, посадка куль
тур и уход за  ними) выполняются 
вручную.

Н изок процент механизации и 
при рубках ухода за  молодняка- 
ми. Вопросами механизации этих 
работ начали заниматься  лишь в

последние годы. Можно привест» 
и другие примеры.

Какие ж е имеются пути и резер
вы по замене ручного труда, по

вышению производительности, сни
жению себестоимости и улучше
нию качества проводимых работ в 
лесном хозяйстве?

П реж де  всего, научно-исследо
вательским учреждениям, конст
рукторским организациям, нова
торам производства и изобретате
лям  необходимо больше уделять 
внимания разработке машин, ме
ханизмов, приспособлений для за
мены ручного труда на немехани
зированных работах.

В этом важ ном вопросе боль
шую помощь ученым и конструк
торам, а такж е  непосредственно 
производству могут оказывать и 
о казываю т практически широкие 
массы научно-технической общест
венности тех предприятий, на ко
торых хорошо налаж ен а  эта ра
бота.

Например, хороших показателей 
добились работники питомников: 
Дмитровского (Московская об
ласть) ,  Шуйского (Ивановская 
обл.),  Тихвинского (Л енинград
ская обл.),  Плавского (Тульская 
обл.) ,  Селивановского (В лади
мирская обл.).  Предложенный ра
ционализаторами Дмитровского и 
Селивановского питомников рота
ционный культиватор после его 
доработки конструкторами Соф- 
ринского завода  «Лесхозмаш» по
ставлен на серийное производство.

М ож но привести и другие при
меры творческого содружества  ра 
ботников производства, ученых и 
конструкторов. Так, по предлож е
нию рационализаторов Матвеево- 
Курганского лесхоза Ростовской 
области вместе с конструкторами 
В Н И И Л М а  создан и поставлен на 
серийное производство боковой 
культиватор КБЛ-1, обеспечиваю
щий агротехнический уход в рядах 
за  культурами высотой до 2 м с 
одновременной обработкой м еж ду
рядий.

Научно-техническая обществен
ность многое мож ет  сделать в 
улучшении использования машин
но-тракторного парка путем луч
шей организации труда, надл еж а
щего технического обслуживания 
машин, организации изучения но
вой техники и правил ее эксплуа
тации, изучения и обобщения 
опыта передовых хозяйств и др у 
гих форм.

Необходимо систематически про
водить переподготовку кадров ме
ханизаторов через институт по
вышения квалификации, высшие 
лесные курсы, институт заочного 
обучения, школы механизации.

С ледует усилить внимание к ме
роприятиям по оздоровлению ус
ловий труда  при использовании
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существующей техники, особенно
при разработке  и конструирова
нии новых машин.  Новые машины 
должны Сыть не только экономи
чески эффективны и надежны в 
работе,  но и удобны в о бс л ужи 
вании.

Все силы первичных организа
ций, областных, краевых и рес
публиканских правлений НТО 
долж ны быть направлены на сни
жение затрат  ручного труда, по
вышение уровня механизации и 
производительности труда  на ос

нове использования новых техни
ческих и технологических реше
ний. передового производственно
го опыта,  быстрейшего внедрения 
достижений науки и гехннхк

С. К. ДЗЮБА,  ученый 
се кр е та р ь  ЦП НТО

КОРОТКО О РАЗНО?

ь  кировской ооласти единично 
встречаются березы, у которых 
под гладкой белой корой вся по
верхность древесины от комля до 
вершины в мелких частых про
дольных бороздках. Ширина бо
роздок 1—4 мм, глубина 1 — 10 мм, 
расположены они друг от друга 
на расстоянии 1 — 15 мм.

В зоне замедленного прироста 
древесины (бороздок) сосудов по 
количеству меньше, и они в ос
новном мельче, сердцевинные л у 

ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ

чи более частые,  че.м в о к р у жа ю
щей древесине,  и они тонкие. З о 
ны древесины с замедленным ро
стом прослеживаются далеко в 
глубь к сердцевине. Дерево  пря
моствольное. ствол деловой, с 
хорошей очищаемостыо от сучьев. 
Первые мертвые сучья на высоте 
16 м. Д иам етр  дерева 40 см, вы
сота 30 м, санитарное состояние 
дерева хорошее.

Д. В. козьм ин
П родо льны е бороздки  по д  кор ой  

березы 

*  *  *

Случай, о котором я расскаж у,  касается  вегетатив
ного разм нож ен ия  кедра. Во всех учебниках по био
логии и дендрологии древесных пород утверж дается ,  
что хвойные породы, такие как  сосна, кедр сибирский, 
лиственница сибирская вегетативным способом не р а з 
множаю тся (делением, отпрысками, отводками, черен
ками и т. п.).  Р азм н ож ени е  этих пород, будь оно есте
ственное или искусственное, возмож но только семен
ным способом, т. е. посевом семян. И вот оказалось, 
что это утверж дение не соответствует действительности. 
О днако  р асскаж у  все по порядку.

В годы Великой Отечественной войны в 1941 — 1942 гг. 
мне довелось быть участником битвы под Москвой в 
составе сибирских частей. Позже,  ж ел ая  увековечить 
память о павших в боях земляках-сибиряках ,  я задался  
целью посадить на Бородинском поле, на месте с р а 
жений, сибирские кедры и сибирские лиственницы.

Почвенно-грунтовые условия Бородинского поля для 
этих пород благоприятны. Сосна, родная сестра кедру, 
на этих землях — основная расту щ ая  и господствующая 
порода и растет здесь прекрасно.

И вот в октябре 1972 г. я получил по почте из Ти
мирязевского леспромхоза Томского лесопромкомбината 
25 сеянцев кедра, выкопанных в Бурундуковской лес
ной даче из-под полога леса, и посадил их сначала 
для проведения наблюдений у себя во дворе, где я 
ж иву (г. Красногорск, М осковская  область) .  Почва — 
суглинок, смешанный с кирпичным строительным м у
сором. Это обстоятельство, а т ак ж е  изменение климз- 
тических условий и бесснежная зима 1972/73 г. небла
гоприятно сказались на высаженных дичках.

Весной 1973 г. с начала сокодвижения, в середине 
марта, у лучшего саж енца  была отломлена кем-то 
верхушка. Излом был на 2 см ниже мутовки, а остав 
ш аяся часть ш тамба о казалась  расщепленной на три 
части. Я обмотал стволик изоляционной лентой, на 
деясь, что одна из ветвей заменит отломленную вер
шинку. Д ля  того чтобы лучше наблю дать за состоянием 
перевязанного деревца, отломленную верхуш ку я вотк

нул по самую мутовку в землю, в полуметре от по
врежденного деревца.

Прошел март, начался апрель, но какого-либо р а з 
личия в цвете хвои м еж ду поврежденным саженцем 
и воткнутой рядом вершиной не было. К середине ап
реля из трех связанных ветвей две начали интенсивно 
желтеть,  а третья оставалась  такой же, к а к  отломлен
ная вершинка. В первой декаде мая начавшие желтеть 
ветви окончательно пожелтели и засохли, оставшаяся 
третья ветка и воткнутая  в землю вершинка остава
лись зелеными, а у вершинки ее верхушечная почка 
начала  удлиняться  и покрылась продолговатыми зеле
ными блестками, которые затем начали превращаться 
в молодые иглы. К концу июня верхушечная пош л 
удлинилась и вместе с новыми хвоинками выросла на 
20 мм.

Предположение, что рост вершинной почки и новых 
хвоинок происходил за счет запасов влаги и питатель
ных веществ самой вершинки, отпадает, т ак  как  д и а 
метр ее у шейки (точнее в месте отлома) всего 4 мм, 
а высота 130 мм. При таких размерах она до л ж н а  бы
ла бы давно засохнуть. Отсюда напрашивается вывод, 
что она укоренилась. В июле вершинка продолж ала  
расти и д а ж е  выглядела намного лучше всех осталь
ных саж енцев с неповрежденной корневой системой. 
Наблю дение за этим интересным явлением я продол
ж аю.

В конце мая прошлого года я вновь посадил 25 к ед 
ровых дичков, присланных мне из того ж е леспром
хоза. Состояние половины вновь посаженных саж енцев 
удовлетворительное. Половина же их погибла.

Весенняя посадка сибирского кедра в московских ус
ловиях, видимо, более предпочтительна, если судить 
по приживаемости дичков осенней и весенней посадок. 
Н а Бородинском поле мы будем с а ж а т ь  кедр как 
осенью, так  и весной, по опушкам лесных куртин сде
лаем его посев семенами, используем т а к ж е  и черенки.

С. ВОЗЧИКОВ-ЧЕРНОВ, лесовод

КОРОТКО О P A 3 H 0 I
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п р о б л е м ы  и  с ? ж  д е н к я

УДК 634.0.232.1

НУЖНА СИСТЕМА ЛЕСНОГО СОРТОВОДСТВА
A. П. ЦАРЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
(ЦНИИЛГиС)

Q  бщая тенденция развития селекции рас
тений от проведения простых отборов до 

создания новых высокоценных сортов х ар ак 
терна не только для сельскохозяйственных, но 
и для лесных пород. По свидетельству
B. М. Брайнина (3), в некоторых странах (К а 
наде, ФРГ, Италии, Югославии, Швеции и др.) 
сорт лесной породы получил правовую охрану 
наравне с сортами сельскохозяйственных рас
тений. Следовательно, деятельность научных 
учреждений по лесной селекции в настоящем 
или недалеком будущем будет направлена в 
основном на получение новых высокоценных 
сортов лесных пород. Народное хозяйство з а 
интересовано в том, чтобы полученные сорта 
были действительно высокоценными и их как 
можно быстрее вводили в культуры. Осущест
вление всех этих мероприятий возможно лишь 
при наличии системы лесного сортоводства.

Принципиально такая  система должна со
стоять из трех звеньев:

отбор и выведение сортов лесных пород с 
улучшенными свойствами всеми имеющимися 
в распоряжении лесной селекции методами;

сравнительное испытание и районирование 
лучших сортов лесных пород;

размножение районированных сортов и 
снабжение сортовым посадочным и посевным 
материалом производственных предприятий.

Настоящей работой автор хотел бы привлечь 
внимание общественности к проблемам второ
го звена, так как без него работа первого бу
дет не контролируема, субъективна, а получа
емые высокоценные сорта, не пройдя сорто
испытания, не могут получить научно обосно
ванного районирования и эффективно 
внедряться в практику. Р абота третьего звена 
при отсутствии второго может дать только 
частичный эффект. Оно может решить проб
лему снабжения посадочным и посевным м а

териалом, но без второго нельзя гарантиро
вать, что этот материал сортовой и способен 
повысить продуктивность создаваемых насаж 
дений. Следовательно, затраты  на организа
цию и содержание первого и третьего звена 
будут окупаться слишком медленно, а могут 
и вообще не окупиться.

К этому выводу пришли прежде всего в сель
ском хозяйстве. В нашей стране создана Го
сударственная комиссия по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур при Министер
стве сельского хозяйства СССР. В настоящее 
время сортоиспытательная сеть является р а з 
ветвленной и охватывает практически все ос
новные зоны земледелия. Она включает свыше 
1650 сортоиспытательных участков, где испы
тывается свыше 10000 сортов сельскохозяйст
венных растений одновременно.

В лесном хозяйстве в настоящее время от
сутствует единая государственная сеть сорто
испытания лесных пород. Нельзя сказать, что 
работы по сортоиспытанию и сорторайониро- 
ванию в лесном хозяйстве совсем не прово
дятся. Они проводятся, но с ограниченным 
числом пород и клонов. Испытанием зан и м а
ется ряд научных, учебных и опытных учреж
дений, не связанных между собой координаци
ей, единой методикой; очень часто эти работы 
не применяются на практике.

Наибольшее количество работ по сортоиспы
танию и сорторайонированию проведено по 
тополям. Н а примере тополей ярче всего вид
ны и недостатки данной работы в лесном хо
зяйстве. Первая попытка широкого сортоиспы
тания тополей на уровне ведомственного была 
предпринята в 195S г. К работе был привлечен 
41 лесхоз из 22 областей европейской части 
РСФ СР. Испытывали 20—25 видов и сортов то
полей (9,5). Н а Украине сортоиспытание 
тополей проводится под руководством 
У крН И ИЛ Х А  (10), в Узбекистане этими ра-
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ботами занимался С редазН И И Л Х  (8). Кроме 
того, сортоиспытанием тополей занимался це
лый ряд кафедр вузов, в частности: ЛТА (2), 
ВЛТИ (4), КазСХИ (1) и др.

Следует отметить, что такие работы имеют 
большой экономический эффект в масштабах 
регионов. Д ля примера можно сослаться на 
опыт сортоиспытания тополей на Астраханской 
лесной опытной станции, где в благоприятных 
условиях произрастания местный, широко 
культивируемый в лесхозах Астраханского уп
равления лесного хозяйства тополь (осокорь) 
имеет в 9-летнем возрасте запас 125 м3/га,  
в то время как некоторые из испытанных стан
цией лучших евроамериканских сортов такого 
же возраста в аналогичных условиях произ
растания показали запас 300—400 м3/га (6).

Однако, несмотря на такой огромный эф 
фект, наблюдаемый в отдельных случаях, в це
лом при существующей организации работ по 
сортоиспытанию лесных пород в настоящее 
время нельзя решить радикальным образом 
проблему обеспечения лесного хозяйства вы
сокоценным сортовым материалам. Этому пре
пятствует ряд обстоятельств, основные из ко
торых следующие:

1. Случайность подбора сортов для испыта
ния в той или иной местности или в сортоис
пытательном учреждении. Коллекции сортов 
такж е составляются случайно и часто наибо
лее перспективные сорта в них отсутствуют. 
Так, например, на той же Астраханской лесной 
опытной станции много внимания было уделе
но сортам робуста, Бахелье, вернирубенс, бра- 
бантика, сакрау-59 и др. и не испытывались 
такие известные сорта, как сакрау-79, 1-214, 
/-455, андроскогин, стратсглас, оксфорд и т. п., 
хотя последние созданы несколько десятиле
тий тому назад. Винить в этом сортоиспытате
лей вряд ли можно, так как в настоящее 
время в нашей стране нет ни одного учреж де
ния, которое имело бы полный набор сортов 
и которое могло бы накапливать их по мере 
появления.

2. Небольшое число выбираемых для испы
тания сортов. В мире насчитывается свыше 
ста видов и около тысячи сортов тополей. 
В нашей стране испытана незначительная доля 
этого богатства. Выше уже отмечалось, что 
в 1958 г. испытывалось лишь 20—25 сортов 
тополей. При этом нельзя сказать, что эти 
сорта были лучшими в тот период. Они были 
одними из лучших, которые были в распоря
жении В Н И Й Л М а. Через несколько лет после 
закладки этой серии опытов стали известны 
перспективные сорта зарубежной селекции, 
которые в некоторых местах превзошли выса
женные раньше сорта тополей (5).

3. Невозможность районирования сортов

в масштабах страны. Всякий сорт требует 
определенных условий произрастания. То, что 
погибает на севере, может прекрасно расти 
на юге, и наоборот. То же можно сказать и 
в отношении почвенных и других условий 
внешней среды. Однако отсутствие сортоиспы
тательной сети приводит к тому, что иногда 
бракуются весьма ценные сорта, поскольку 
в месте расположения сортоиспытательного 
участка эти сорта оказались плохими, и, 
наоборот, рекомендуются как перспективные 
в несвойственные им условия среды, где они 
гибнут или растут намного хуже несортовых 
экземпляров.

4. Зачастую  работы по сортоиспытанию но
сят эпизодический или разовый характер, что 
препятствует внедрению их результатов в про
изводство. Так, в 1971 г. автор знакомился 
с сортоиспытательным участком тополей, зало
женным в Кзыл-Ординской области. Цель эк
сперимента состояла в выявлении ассортимен
та тополей для орошаемых условий в данной 
области. Ко времени осмотра работы из-за 
отсутствия средств были прекращены, но, не
смотря на это, в результате подтопления от 
пролегающего невдалеке канала, некоторые 
сорта имели хороший рост и состояние. О дна
ко уточнить, что же это были за сорта, ока
залось невозможным. Само собой понятно, 
что такое сортоиспытание вряд ли много даст 
для производства. И подобных примеров не
мало.

5. Не всегда исследования по сортоиспыта
нию свободны от субъективизма, поскольку 
нередко оригинатор сорта является и его ис
пытателем.

Такое положение само по себе ведет к полу
чению недостоверной информации, неверных 
выводов и рекомендаций. Уже сейчас ясно, что 
для резкого повышения продуктивности н аса ж 
дений надо создавать их только из высокоцен
ного селекционного сортового материала. Т а
кие сорта лесных пород являются националь
ным богатством и во многих странах, как уже 
отмечалось, охраняются патентом. Патент слу
жит как защитой интересов оригинатора, так 
и стимулом для создания новых сортов с еще 
более ценными свойствами. Эти мотивы рано 
или поздно в целях защиты достижений оте
чественной селекции приведут к созданию пра
вовой охраны лесных пород и в нашей стране. 
Однако такой защитой должны пользоваться 
только действительно лучшие сорта, что мож
но выявить лишь при объективной оценке.

6. Исследователи, проводящие сортоиспыта
ние, пользуются различными методиками, не
редко с большими отступлениями от требова
ний современной методики полевого опыта. 
Это приводит к получению недостоверных
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данных. Но даж е, если методики доброкачест
венны в научном отношении, их разнообразие 
затрудняет сопоставление результатов и об
общение последних в целом по стране.

Вышеперечисленные основные недостатки, 
которые выявились при сортоиспытании топо
лей, с полным основанием можно применить и 
к другим лесным породам. Большинство из 
этих недостатков, несомненно, могли бы быть 
устранено при наличии единой государствен
ной сети сортоиспытания лесных пород, поэто
му создание такого органа — дело первосте
пенной важности, если рассчитывать на зн а 
чительное повышение производительности л е 
сов на селекционной основе. Возможности 
одной плюсовой селекции в этом отношении 
ограничены. По расчетам Б. Линдквиста (13) 
в Швеции повышение производительности на
саждений от применения «высокопроизводи
тельного» посевного материала может соста
вить для хвойных 20%. По последним данным 
Тигерштадта П. М. А. (11) для Финляндии, 
«массовая селекция на основе лесосеменных 
древостоев может дать увеличение запаса дре- 
востоев на 4— 16% в зависимости от селек
ционного дифференциала. В среднем генети
ческий выигрыш может быть порядка 5— 10%- 
Использование лесосеменных плантаций для 
массовой селекции позволит увеличить гене
тический выигрыш по массе на 10— 15%». Р азу 
меется, что отдельные фактические данные 
могут не совпадать с вышеприведенными циф
рами, но общий вывод ясен, что достижения 
в повышении производительности и продуктив
ности лесных насаждений возможны лишь при 
проведении радикальных мероприятий, одним 
из которых является создание новых высоко
ценных сортов лесных пород и государствен
ной сети их испытания.

Задачи сортоиспытательной сети лесных по
род, по нашему мнению, должны заключаться 
в следующем:

1. Аккумуляция в масштабе страны всех 
сортов (местных, интродуцированных и селек
ционных), перспективных для введения в куль
туры, их регистрация, что особенно необходи
мо для правовой охраны сортов.

2. Всесторонняя оценка всех поступающих 
в испытание сортов гибридов, мутантов, ин- 
тродуцентов и другого селекционного материа
ла лесных пород для выявления наиболее цен
ных из них и разработка сортовой агротех
ники.

3. Районирование наиболее хозяйственно 
ценных сортов лесных пород.

4. Создание барьера против засорения лес
ных насаждений в С СС Р недоброкачествен
ными и непроверенными сортами интродуци

рованных лесных пород, не подходящими для 
тех или иных условий произрастания.

Д ля  решения этих задач система сортоиспы
тания лесных пород должна базироваться на 
следующих основных принципах: 

она долж на охватывать все основные райо
ны лесоразведения страны;

работать по одной общей научно обоснован
ной современной методике испытания сортов 
лесных пород;

ее деятельность должна быть независима 
от учреждений — оригинаторов сортов для ус
транения субъективизма, что особенно важно 
в связи с перспективой введения правовой ох
раны достижений лесной селекции с целью 
стимулирования работ по выведению новых 
хозяйственно ценных сортов;

сортоиспытание сортов должно быть органи
зовано на основе принципа непрерывности 
с периодической передачей лучших сортов 
в производство.

Какой долж на быть сортоиспытательная 
сеть в организационном отношении? Вопрос 
весьма дискуссионный. Некоторые специалис
ты, в частности В. М. Брайнин (3), считают, 
что наиболее простой путь — это реорганиза
ция Государственной комиссии по сортоиспы
танию сельскохозяйственных культур при Ми
нистерстве сельского хозяйства СССР в М еж 
ведомственную государственную комиссию по 
испытанию новых сортов растений и организа
ция сети сортоиспытательных участков при 
лесхозах. Идея может быть приемлемой при 
соблюдении некоторых специфических требо
ваний, которые характерны для сортоиспыта
ния лесных пород. С другой стороны, эта спе
цифичность работы с многолетними древес
ными породами может поставить под вопрос 
целесообразность слияния систем сортоиспыта
ния сельскохозяйственных и лесных растений. 
Поэтому, по нашему мнению, необходимо соз
дать автономную систему сортоиспытания лес
ных пород при Государственном комитете лес
ного хозяйства Совета Министров СССР.

Организационная структура сортосети долж 
на обеспечивать высокий научный уровень ис
пытаний, что невозможно без привлечения вы
сококвалифицированных кадров и применения 
самых современных достижений методики по
левого опыта, селекции, фитопатологии, энто
мологии, физиологии, биологической статисти
ки и других научных дисциплин, связанных 
с сортоиспытанием. В этом плане заслужи
вают внимания предложения по структуре сор
тосети академика П. Н. Константинова (7) 
и опыт некоторых зарубежных стран, в част
ности Венгрии (13). С их учетом государст
венная сортоиспытательная сеть может быть 
представлена в виде Всесоюзного института
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сортоиспытания и районирования лесных по
род с филиалами (станциями) в основных 
почвенно-климатических зонах лесоразведе
ния, в подчинении которых были бы сортоис
пытательные участки общего или специально
го назначения при лесхозах, работающие по 
методике института.

Институт на определенных условиях должен 
принимать на испытание перспективные сорта 
от всех селекционных учреждений страны, а 
такж е интродуцировать из-за рубежа наиболее 
ценные сорта древесных пород. При филиалах 
института необходимо предусмотреть создание 
сортоиспытательных участков с расширенным 
набором сортов, куда должны поступать все 
прошедшие станционные испытания и достой
ные государственного сортоиспытания сорта, 
сортоучастков для испытания лучших сортов 
из расширенных наборов и сортоучастков спе
циализированного испытания (опыты с искус
ственным заражением, изучение сортовой 
агротехники и т. п.).

Лучшие из испытанных сортов должны бу
дут периодически передаваться учреждениям 
семеноводческого звена (например, сети селек
ционных питомников объединения «Союзлес- 
селекция») для размножения и введения 
в культуры.

Видимо, сейчас еще рано предрешить число 
филиалов института и сортоиспытательных 
участков, так как эта величина зависит от 
многих слагаемых, таких, как разнообразие 
условий произрастания, интенсивность лесо- 
выращивания, количество исследуемых пород, 
целевое направление лесоразведения, нали
чие средств и др. Однако для пользы дела не
обходимо сделать хотя бы примерный расчет. 
В. П. Цепляев (12) приводит районирование 
природных зон СССР и лесорастительных об
ластей, согласно которому общее их число 
равно 37. При этом 3 из них составляют арк- 
тику, тундру и лесотундру, 14 расположены 
в тайге, 2 — в полосе смешанных лесов, 2 — 
в полосе широколиственных лесов, 3 —-в лесо
степи, 2 — в степи, 1 — в полупустыне, 2 — в 
пустыне, 5 — в лесах горных районов и 3 — 
в лесах субтропических районов. Разумеется, 
что не везде в этих зонах лесоразведение осу
ществляется с одинаковой интенсивностью, а 
в некоторых вообще не проводится. Сортоис
пытательная сеть должна быть расположена

в районах ,  где лесоразвед ени е  м ож ет  дать  
м а к с и м а л ь н у ю  отдачу или где оно необходи
мо в силу  тех или иных причин. Такие  зоны 
р ас п о л о ж е н ы  в основном южнее  таежной,  н а 
ч иная  от полосы см еш ан ны х лесов и кончая 
полупустыней и пустыней в случае  применения 
орошения.  Опр еделенное  значение,  видимо,  бу
дет  иметь сортоиспытание  в лесах  горных 
и субтропических районов.

Таки м образом,  число природных зон и л е 
сорасти тел ьны х областей,  н уж даю щ и хс я  в сор
тоиспытании в первую очередь,  может  с о к р а 
титься до  10— 15. В ка ж до й из этих зон д о л 
же н быть создан фи лиа л  Всесоюзного инсти
тута  сортоиспытания  и район иро вания  лесных 
пород.  П ри  к а ж д о м  филиа ле  д о л ж н о  быть как 
минимум 5— б государственных сорто испыт а
тель ны х участков,  а общее  число последних 
будет 90— 100, т. е. в 16 с лишним ра з  меньше, 
чем в сельском хозяйстве,  но и т а к а я  неболь
ш а я  сеть способна  рабо та ть  с большой э ф ф е к 
тивностью и полностью устранить отм еч а в ш и е 
ся выше  недостатки сортоиспытания  лесных 
пород.
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У Д К  С34.0.232.12

Сортоиспытание тополей в Средней Азии

Г. П. ОЗОЛИН, доктор биологических наук; К. Ш. ШАМСИЕВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук; В. В. СТЫПИНСКИЙ

Д ирективы XXIV съезда КПСС указыва- 
^ ю т  на необходимость повышения продук

тивности и качественного состава лесов, прове
дение на значительной площади работ по ле
совосстановлению и защитному лесоразведе
нию. В выполнении этой задачи на орошаемых 
землях Средней Азии ведущая роль отводится 
тополю. Именно здесь эта порода отличается 
исключительной продуктивностью и может 
в короткое время накапливать до 1000 м3 дре
весины на 1 га.

Бурно развивающиеся в Средней Азии про
мышленность и сельское хозяйство ежегодно 
потребляют более 7 млн. м3 древесины. Спрос 
на нее все время увеличивается, а удовлетво
рение его за счет собственного производства 
продолжает оставаться ничтожно малым.

М ежду тем, как показывают наши исслед- 
дования, производство древесины только за 
счет введения более продуктивных древесных 
пород и внедрения передовой агротехники их 
выращивания может увеличиться не менее, 
чем в 2 раза  без роста земельных площадей, 
занятых под лесными насаждениями.

Быстрота роста и продуктивность тополей 
находятся в прямой зависимости от условий 
произрастания культур, агротехники их вы
ращивания и от биологических особенностей 
вида, клона или сорта.

В целях подбора для промышленного топо- 
леводства, защитного лесоразведения и озеле
нения наиболее быстрорастущих и высокопро
дуктивных тополей, отличающихся также по
вышенной сопротивляемостью к вредителям 
и болезням, в семи агроклиматических райо
нах Средней Азии на площади 24 га была з а 
ложена сеть сортоиспытательных участков, на 
которых изучали рост и продуктивность то
полей в пяти- и десятилетнем возрасте. П рове
дена оценка выраженности ствола по четырем 
градациям и его прямизны по пяти. Обследо
вано 10500 растений. Н а всех участках изуча
ли также поражаемость тополей вредителями 
и болезнями, учитывалось по 50 деревьев к а ж 
дого вида или клона. При каждом наблюде
нии обследовали более 1Г тыс. деревьев. По
ражаемость оценивалась по четырехбаллыюй 
шкале.

На сортоучастках проводили наблюдения за 
зимостойкостью тополей и повреждаемостью 
их заморозками. Так, зима 1968/69 г. в рес
публиках Средней Азии была суровой с очень 
низкими температурами, когда в некоторых 
районах, например в Чуйской долине Киргиз
ской ССР, абсолютный минимум опускался 
до — 33,9°. Несмотря на это все испытываемые 
тополя, а их было около 40 видов и клонов, 
хорошо перенесли морозы и зиму. Чаще то
поля повреждались поздними весенними замо
розками, особенно тополь бальзамический.

В течение длительного времени проводились 
фенологические наблюдения за тополями на 
коллекционном и сортоиспытательном участ
ках дендрологического парка и Кокандской 
ЛОС С редазН И И Л Х а. Эти наблюдения по
казали, что начало, окончание и продолжи
тельность роста побегов и вегетации у различ
ных тополей не одинаковы. У бальзамических 
тополей продолжительность роста составляет
100— 140 дней, у черны х— 115— 140 дней, 
у б ел ы х — 130— 170 дней. Вегетация наиболее 
длительна у белых тополей (210—220 дней) 
и более короткая — у черных и бальзамиче
ских (200—210 дней). Как показывает анализ 
полученных данных, рост и продуктивность 
тополей варьируют в зависимости от почвен
но-климатических условий.

Сортоиспытательный участок Чуйско-Тал- 
ласского агроклиматического района располо
жен в Чуйском лесхозе Киргизской ССР. Поч
ва этого участка болотно-лугового типа. Верх
ний горизонт ее богат гумусом (0—28 см) — 
6,48%, но в нижележащ их содержание его 
уменьшается; так  на глубине 29— 50 см со
держится 0,86%, 51— 70 см — 0,82%, 81 —
130 см — 0,65%. Грунтовые воды на глубине 
1,5—2,0 м. Среднегодовое количество осадков 
в этом районе 219—371 мм, среднегодовая тем
пература 6,8— 10,3°; продолжительность без
морозного периода 170— 180 дней.

Размещение тополей на сортоучастке 2,5Х 
Х2,5 м (на 1 га 1600 растений), выращива
ние без полива. Сохранность у большинства 
видов и клонов высокая. Из 35 испытываемых 
видов и клонов тополей 15 по всем показате
лям превосходят контроль. В качестве контро
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ля здесь и на других сортоиспытательных 
участках использовались широко распростра
ненные в Средней Азии виды тополей: Бахо- 
фена, Болле, черный (местный), дельтовидный, 
алжирский пирамидальный и крупнолистный. 
Особенно интенсивным ростом и продуктив
ностью выделяются здесь тополя: Стремитель
ный, евроамериканский И-214 и Бахелье, рус
ский, пирамидальный улучшенный и некоторые 
другие. Так, тополь стремительный в 5-летнем 
возрасте имел среднюю высоту 10,6+0,17 см. 
Он превышал контроль (тополь Бахофена) по 
высоте на 2,9 м, или на 39%, а по диаметру — 
на 38%. Запас  древесины у тополя стремитель
ного в этом возрасте был 64,4 м3 на 1 га, это 
в 2,5 раза больше, чем на контроле. В 8 лет 
высота отдельных экземпляров этого гибрида 
достигла 23 м и толщина ствола 25 см. 
Средняя высота тополя евроамериканского 
И-214 в 5-летнем возрасте была 12,8±1,9 м, 
а толщина ствола 10,8±0,29 см; некоторые 
экземпляры этого клона в 8-летнем возрасте 
имеют высоту более 20 м и диаметр 30 см.

В Нижнеамударьинском агроклиматическом 
районе сортоиспытание проводили в Хорезм
ском лесхозе. Почвы участка луговые поймен
но-аллювиальные, орошаемые, погребенные 
песками и вторично осваиваемые; глубина з а 
легания грунтовых вод ниже 2 м. Климат рез
ко континентальный с большими колебаниями 
температуры, очень малым количеством осад
ков. Зима холодная и бесснежная, абсолютный 
минимум температуры опускается до — 32°, 
лето жаркое с высокими температурами, до
стигающими в июле + 44° .

В результате исследований установлено, что 
из 43 видов и гибридов тополей 14 имеют хо
рошие показатели роста и продуктивности. 
Наиболее перспективными являются: черный, 
евроамериканский И-214, гибридный №  421, 
пирамидальный улучшенный, итальянский 
пирамидальный,стремительный.

Опытные работы по сортоиспытанию топо
лей в Среднесырдарьинском агроклиматиче
ском районе проводили в Ташкентском лесхо
зе. Почвы типичные сероземы, с глубоким 
уровнем залегания грунтовых вод, незаселен
ные. Содержание гумуса в горизонте 
(0— 115 см )—0,78%, (116—2 0 0 см )—0,45%. Из 
60 испытывавшихся здесь видов и клонов топо
лей 19 имеют превосходство над контролем. 
Особенно хороший рост наблюдался у евро
американского И-214. Запас древесины этого 
клона превышает контроль в 2,8 раза, у топо
ля розового — 1,5 раза; тополь пирамидальный 
улучшенный в 10 лет имеет запас стволовой 
древесины на 1 га — 426,8 м3, или на 45% 
больше, чем на контроле. Тополь русский имел 
запас древесины, превышающий контроль па

57%. Высокая продуктивность была и у то
поля евроамериканского И -154.

В Ферганском агроклиматическом районе 
сортоиспытательный участок тополей был з а 
ложен на экспериментальной базе Кокандской 
Л ОС С редазН И И Л Х а. Климат здесь резко 
континентальный с частыми и сильными вет
рами, иногда превышающими скорость 
30 м/сек.

Почвы — орошаемые лугово-сероземные не- 
засоленные, подстилаемые на глубине 1,5—
2 м галечником. Грунтовые воды слабо мине
рализованные и залегают на глубине 1,5 м. 
Из высаженных здесь тополей наилучшими 
оказались: черный, Бахофена, евроамерикан
ский И-214 и поздний, пирамидальный улуч
шенный, гибридный № 421, русский и некото
рые другие. Хорошим ростом отличается то
поль Бахофена. Средняя высота в 5 лет была 
14,8±0,8 м, диаметр ствола— 13,3±0,13 см. 
Отдельные деревья имели высоту более 17 м.

Из черных тополей с раскидистой кроной хо
рошим ростом в высоту обладает тополь евро
американский поздний (Н =  12,9±0,24 м, Д  =  
=  13,3±0,29 см). Среднегодовой прирост его
2,6 м. Этот клон превосходит контроль, тополь 
дельтовидный, по высоте на 2,4 м, а по диа
метру ствола на 2,2 см. Запас его древесины 
в коре на 1 га составил 103,2 м3. Это на 42,5 м3 
или 70% больше, чем на контроле.

В Сурхандарьинском агроклиматическом 
районе различные тополя испытывали в Узун- 
ском лесхозе. Климат района отличается боль
шой сухостью воздуха. Здесь жаркое лето, 
температура часто достигает 42° (Денау) и д а 
же 48° (Термез). Среднегодовая температура 
15,6°, продолжительность безморозного перио
да 220—260 дней, среднегодовое количество 
осадков 360 мм.

Почвы опытного участка болотно-лугового 
типа пойменно-аллювиальные слабозасолен- 
ные. Грунтовые воды на глубине 2 м. Здесь 
лучший рост и продуктивность проявили топо
ля пирамидальный улучшенный, итальянский 
пирамидальный, гибридный №  421, евроамери- 
канский поздний, евроамериканские И-214 
и И -154, стремительный.

Д ля  Вахшско-Кафирниганского агроклима
тического района рекомендованы перспектив
ные сорта тополей на основании сортоиспыта
ний, проводимых в Дагана-Киикском лесхозе 
Таджикской ССР. Это одно из наиболее теп
лых мест Средней Азии. Среднегодовая тем
пература воздуха здесь 16,7°. Лето длинное 
и знойное с абсолютным максимумом 46°. Про
должительность безморозного периода 249 
дней; осадков в год выпадает 230 мм. Почвы 
участка пойменно-аллювиальные, бедные гуму
сом, незаселенные, подстилаемые галечником.
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Лучший рост и продуктивность здесь показали 
тополя: черный, гибридный №  421, евроамери- 
канский поздний, Бахелье, И-214, И-154
и стремительный.

В пятилетнем возрасте по запасу стволовой 
древесины превосходят контроль тополя: ев- 
роамериканский И-154 в 4,5 раза , евроамери- 
канский И-214 в 4,2 раза , евроамериканский 
Бахелье в 4 раза, стремительный — в 1,1 раза.

Сортоиспытательный участок Ю ж но-К ара
кумского агроклиматического района был з а 
ложен на территории Туркменской JIOC, рас 
положенной на окраине г. Теджена Туркмен
ской ССР. Климат района характеризуется 
исключительной резкой континентальностью 
и отличается большой сухостью — осадков 
здесь мало, всего 137 мм в год. Испаряемость 
с поверхности почвы превышает сумму осад
ков в 12 раз, в летний период — почти в 80 раз. 
Среднегодовая температура составляет 16,2°, 
в течение июня-августа температура часто до
стигает 46°. Почвы опытного участка — аллю 
виальные такыровидного типа, по механиче
скому составу глинистые с сульфатно-хлорид- 
ным засолением и недостаточной водопрони
цаемостью.

В результате испытания тополей в этих т я 
желых условиях в течение 5 лет лучшие пока
затели были у тополей: евроамериканского
И-214 и позднего, Бахофена, стремительного, 
гибридного PC №  577-94, Болле, итальянско
го пирамидального, русского, пирамидального 
улучшенного, алжирского пирамидального.

Полученные первые итоги сортоиспытания 
тополей в Средней Азии показывают высокую 
продуктивность и большую экономическую це
лесообразность этой культуры. Сравнение вы
хода древесины с 1 га одновозрастных н асаж 
дений из распространенных тополей и отобран
ных быстрорастущих форм показывает, что 
при одних и тех же затратах  на выращивание 
с той же площади в насаждениях из быстро
растущих форм можно получить дополнитель
ное количество древесины. Исследования по
казали, что объем дополнительной древесной 
продукции в различных агроклиматических 
районах Средней Азии неодинаков. Д ля  расче
та экономической эффективности можно при
вести данные о рекомендуемых сортах для 
условий Ферганского агроклиматического рай 
она, где намечается заложить промышленные

плантации тополей. Судя по запасу древесины 
таких насаждений в 5-летнем возрасте, объем 
дополнительной древесины, полученной с 1 га, 
составит: в группе черных тополей с пирами
дальной кроной — 21 м3/га; в группе черных 
тополей с раскидистой кроной и преобладани
ем признаков осокоря — 36 м3; в группе чер
ных тополей с раскидистой кроной и преобла
данием признаков тополя дельтовидного эта 
разница равна 26 м3, в группе белых топо
лей — 27 м3. Это увеличение запаса древеси
ны в среднем у рекомендуемых сортов состав
ляет более 55%.

Гослесхоз Узбекской ССР планирует за 
кладку промышленных плантаций тополя 
в Ферганской долине и в Кара-Калпакской 
АССР. В технологических картах предусмат
ривается получение древесины с 1 га при 
рубке главного пользования (20 лет) в усло
виях Ферганской долины — 600 м3, в К ара
калпакской АССР — до 400 м3. Затраты на 
выращивание, заготовку и транспортировку 
1 м3 древесины тополя к железной дороге на 
расстояние до 25 км составляют к 20-летнему 
возрасту 6,28 руб. (без затрат  па организа
цию территории) и ожидается прибыль с 1 га 
около 5,5 тыс. руб., показатель экономической 
эффективности затрат  при этих условиях будет 
равен 2,14.

При введении в культуры перспективных 
сортов тополя продуктивность насаждений 
увеличится на 50% и ожидается получить до
полнительной древесины с 1 га на 200—300 м3 
больше, чем у тополей, распространенных сей
час в производстве, что составит дополнитель
ный доход в 5,4—8,1 тыс. руб.

Использование рекомендуемых быстрорасту
щих и перспективных сортов тополей в поле
защитном лесоразведении при обсадке маги
стральных, внутрихозяйственных каналов и 
мелкой ирригационной сети, водохранилищ 
(горных и долинных) и введение их в зеленые 
зоны, создаваемые вокруг городов и промыш
ленных центров, позволит быстрее получить 
мелиоративный и экономический эффект от 
этих насаждений.

Внедрение перспективных сортов тополей 
в насаждения зеленых зон улучшит эстетиче
ское и бальнеологическое влияние, которое 
очень трудно оценить в денежном выражении.

SloQqравлялм!
Указом Президиума Верховного 

Совета Р С Ф С Р  за заслуги в об
ласти лесоведения и подготовки 
научных кадров  почетное звание

заслуженного деятеля науки 
Р С Ф С Р  присвоено доктору биоло
гических наук, профессору Прав- 
дину Л еониду Федоровичу— стар

шему научному сотруднику Л а б о 

ратории лесоведения Академии 
наук СССР.
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/ “* орная растительность нано- 
сит серьезный ущерб лесовы- 

ращиванию. В лесных питомниках 
на борьбу с сорняками в ряде 
случаев м ож ет  расходоваться  око
ло 40—50% общей суммы затрат, 
связанных с выращ иванием поса
дочного материала.

Помимо экономического ущерба 
сорняки наносят огромный биоло
гический вред культурным расте
ниям, затеняя  и заглуш ая  дре
весные породы, непроизводитель
но расходуя влагу и питательные 
вещества. Последую щая выкопка 
сеянцев еще более истощает пло
дородие почвы. Так, по нашим 
данным, в результате 3-кратной 
прополки в посевном отделении 
Крюковского базисного питомника 
Солнечногорского опытно-показа- 
тельного лесокомбината вынесено 
за  пределы поля за первый веге
тационный сезон выращ ивания
17 т/га (по сырому весу) биомас
сы сорняков, а вместе с нею 
153 кг чистого азота, 19 кг фос
ф ора  и 90 кг калия. В то ж е вре
мя отсутствие сорняков в резуль
тате своевременно принятых мер 
сохраняет в почве такое количе
ство минеральных веществ, кото
рое почти равнозначно внесению 
полного минерального удобрения.

В связи с ежегодно растущими 
объемами лесовосстановления и 
повышением культуры земледелия 
появилась необходимость де та л ь 
ного учета засоренности лесных 
базисных питомников, с тем что
бы выбрать наиболее эф фектив
ные меры по борьбе с нею. Н аибо 
лее перспективный — химический 
способ уничтожения сорной расти
тельности с помощью гербицидов. 
При этом способе сокращ аю тся в 
2— 5 раз затраты  средств и ручно
го труда по сравнению с обычным 
ручным и механизированным ухо
дами и сохраняется в почве з н а 
чительное количество подвижных 
форм минеральных веществ для

УДК 634.0.325

Учет сорняков 

в лесных

питомниках

Г. С. ПОЛЯКОВ (объединение 
«Истралесхоз»), 3. С. ИВАНОВА,

А. П. БАРВИНЧЕНКО 
(Солнечногорская лесная 

почвенно-химическая 
производственная лаборатория)

сеянцев. Так, например, при 
2-кратной обработке посевов хвой
ных пород симазином по 0,5 кг/га 
вынесено с сорняками с 1 га толь
ко 25,5 кг N, 3 кг Р  и 15,8 кг К, 
что соответственно в 6,6 и 5 раз 
меньше, чем при 3-кратной ручной 
прополке. Абсолютно сухой вес 
обработанных сеянцев при этом 
был выше контрольных.

Таким образом, преимущества 
химического ухода очевидны. О д 
нако применение химических 
средств требует осторожности и 
специальных знаний, так как ток
сическое действие гербицидов зави 
сит от множества факторов. И з 
вестно, что различные растения 
по-разному чувствительны к одно
му и тому ж е гербициду. И з б и р а 
тельное действие гербицида на р а 
стение в большой степени зависит 
от биологических особенностей ви
да и от конкретных почвенно-кли
матических условий произраста
ния. Так, одна и та ж е  доза  гер
бицида токсична для одного расте
ния и безвредна для  другого. В то 
ж е  время та ж е доза гербицида 
мож ет  быть токсична в разной

степени для одного и того же 
растения, произрастающего в раз
личных условиях почвенного 
увлаж нения и плодородия. Более 
того, одна и та же доза гербици
да в разной степени токсична для 
одного и того же растения в оди
наковых условиях, но на разной 
стадии развития этого растения.  
Так, например, для  обработки од
нолетних посевов сосны обыкно
венной на песчаной почве с со
держанием гумуса 2% в наших 
условиях достаточно 0,5 кг/га си- 
мазина по действующему веще
ству, на средних суглинках с тем 
ж е содержанием гумуса — 0,8 — 
1,0 кг/га,  а на более плодородных 
почвах — до 1,5 кг/га. В то же 
время в сухой период гербицид 
мож ет  долго не проявлять своих 
свойств, во влажный ж е год, 
вследствие быстрого вмывания 
гербицида к корням сеянца, может 
и повредить их. Кроме того, этот 
гербицид в небольших дозах 
(0,5— 2 кг/га д. в.) сильно действу
ет на проростки и всходы растений 
и безвреден для взрослых сорня
ков, особенно многолетних; в до
зах  ж е 3— 10 кг/га действует как 
общеистребительный.

При выборе гербицида и дозы 
следует учитывать и биологиче
ские особенности сорняков; огром
ную плодовитость; неодновремен- 
ность появления всходов, долго
летнюю сохранность семян в поч
ве, способность к вегетативному 
размножению, широкое разнообра
зие видов сорняков, произрастаю
щих в средней полосе европейской 
части СССР.

Знание биологии основных сор
ных растений лесных питомников 
позволит применить наиболее эф
фективные меры для их уничто
жения. Например, в одном случае 
можно уничтожить химическим 
способом всходы сорных растений, 
во втором — требуется комплекс 
агротехнических мероприятий в

ХРОНИКА

Лесовосстановление концентри
рованных вырубок и гарей в ле 
сах таежной зоны является наи
более сложной задачей современ
ного лесного хозяйства. М ож ет ли 
явиться аэросев леса одним из пу
тей решения ее?

Обсуждение данного вопроса и 
явилось темой заседания секции 
лесовосстановления и защитного 
лесоразведения научно-техническо
го совета Гослесхоза СССР.
В процессе заседания были рас
смотрены результаты научных ис
следований по эффективности
аэросева.

Современное состояние и пер

спективы работ по аэросеву леса 
осветил в своем докладе  кан ди
дат  сельскохозяйственных наук 
Е. П. Сысоев. В обсуждении д а н 
ной проблемы приняли активное 
участие заведую щий лабораторией 
лесных культур В Н И И Л М а
В. В. Миронов, директор Костром
ской Л О С  В. Д. Голев, началь
ник отдела лесовосстановления 
Горьковского управления А. А. К а 
лашников, ст. преподаватель Ар
хангельского лесотехнического ин
ститута В. Б. Л арин, заместитель 
начальника главного управления 
лесовосстановления МЛХ РС Ф С Р
В. Г. Грибачев, главные лесничие

Кировского и Костромского уп
равлений Л. И. Ворончихин и
В. Ф. Гуляев, начальник отдела 
лесных культур Гослесхоза СССР
А. И. Новосельцева, начальник 
управления воспроизводства лес
ных ресурсов и защитного лесо
разведения Гослесхоза СССР 
И. Н. Чеботарев.

В принятом по рассмотренному 
вопросу постановлении отмечено, 
что из применяемых в настоящее 
время способов создания лесных 
культур наиболее перспективным, 
отвечающим главной тенденции 
искусственного лесовосстановле
ния, является  посадка леса с при-

38

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сочетании с химическим и т. д. 
Борьба с сорняками наиболее эф 
фективна, если учитывать распро
странение их по полям севообо
рота, так как засоренность полей 
зависит от системы обработки поч
вы, способов внесения удобрений, 
приемов агротехники и т. п. П о 
этому учитывать ее приходится 
ежегодно или через 2 года.  А на
лиз полученных данных по годам 
и сопоставление их с агротехникой 
помогут установить лучшие прие
мы для ликвидации сорняков в 
местных условиях.

Д л я  картирования засоренности 
лесных питомников пока нет спе
циальной методики, хотя специфи
ка выращ ивания многолетних др е 
весных пород настоятельно требу
ет ее создания. Беря  за основу 
опыт сельскохозяйственного к ар 
тирования засоренности и учиты
вая собственный опыт обслед ова 
ния базисных питомников М осков
ской области, Солнечногорская 
лесная почвенно-химическая про
изводственная лаборатория  пред
лагает  некоторые придержки к 
методике составления карт за со 
ренности лесных питомников.

Наиболее часто при учете засо 
ренности используют глазом ер
ный, количественный и количе
ственно-весовой методы. Нами 
применялся глазомерный метод в

Кроме того, определяю тся груп
пы сорняков, которые условно 
обозначаются так: малолетние р а 
стения — м, многолетние — М, 
яровые — я, зимую щие — з, ози
мые — о, двухлетние — 2, стерж-

сочетании с количественным. В ос
нову учета засоренности полож е
на ш кала  академ ика  М елехо
ва И. С. (1965 г.). Она учитывает 
степень задернения по проектив
ному покрытию поверхности поч
вы сорняками по следующей гр а 
дации:

I 0—0 , 1 — очень  слабая за 
соренн ость

II 0 , 2 —0 ,3  — слабая за с о р е н 
ность

III 0 , 4 —0 ,6  — средн яя  „
IV 0 , 7 — 1 , 0 — сильная

Преобладание  в составе т р ав о 
стоя злаковой (однодольной) или 
широколиственной (двудольной) 
растительности учитывается по 
следующим категориям: злаковая  
растительность — злаковых более 
50%, смешанная — злаковых от 
20 до 50%, широколиственная — 
злаковых менее 20%.

Процентное соотношение удобно 
определять с помощью учетной 
рамки 1X1 м. Пробы берутся в 
местах средней для данного участ
ка засоренности. Процент зл а к о 
вой растительности определяется 
от общего количества растений на 
учетном метре. Число повторно
стей — не менее двух на 0,25 га. 
Обилие видов учитывается по 
шкале Друде:

некорневые — с, мочкокорневые — 
мк, корневищные — к, корнеот
прысковые — ко.

В производственных условиях 
вести постоянный учет засоренно
сти в течение вегетации трудно,

поэтому выбирают время, когда 
на поле представлено наиболее 
широкое разнообразие видов ос
новных засорителей (в наших ус
ловиях июнь — июль). Результаты 
учета заносятся в ведомость уче
та сорняков, составляемую на 
к аж до е  поле.

В ведомости учета указываются 
область, лесхоз (леспромхоз), лес
ничество, площадь питомника, но
мер поля, его площадь, выращ и
ваемые культуры, их возраст. 
П риводятся  такж е тип почвы, со
держ ани е гумуса, pH, Р 20 5, КгО 
мг/100 г почвы. Описывается си
стема обработки почвы, указы 
ваются количество и сроки вне
сенных удобрений, а также доза 
гербицида и время обработки им 
(в прошлом и текущем году). 
Описывается состояние культур в 
момент учета (внешний вид, при
рост или приживаемость для са 
женцев и выход с 1 м2 для сеян
цев). Приводятся  преобладающие 
виды сорняков (название, биоло
гическая группа, фаза  развития, 
оценка встречаемости по Д руде) ,  
состав по содержанию злаковых, 
общ ая засоренность участка по 
проективному покрытию. Указы
вается время учета засоренности.

Все записи о видовом составе и 
степени засоренности по каждому 
полю служ ат  основой для состав
ления карты засоренности. Д ля  
этого на схематический план пи
томника в масштабе наносят все 
поля севооборота с обозначением 
номера поля в левом верхнем уг
лу, культуры и года посадки — в 
нижнем правом углу.

В зависимости от состава тра
востоя поле на схеме окраш ивает
ся в соответствующий цвет: зл а 
ковый травостой — в красный, ши
роколиственный — в синий, сме
шанный — в зеленый цвет разной 
интенсивности. Интенсивность 
окраски зависит от степени засо
ренности. На каж дое  поле услов-

Soc ( so c ia les )  — р астен ия  растут  сплошь, смыкаясь д р у г  с другом; 
С о р 3 (c o p iv s a e )  — очень  обильно;

С о р 2 — довольно  много;
С о р 1 — много;

Sp  (sp a rsae )  — рассеянно, в сравнительно  небольш ом количестве;
Sp g r — рассеянно, но кучками;

Sol ( so l i ta r ia )  — одиночно;
Sol  g r  — одиночно кучками;

Un (unicum) — единственный экземпляр.

ПРИМЕНЯТЬ ЛИ АЭРОСЕВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ?

менением укрупненного посадоч
ного материала, что позволяет 
добиться наибольшего лесовод- 
ственного эффекта (высокой при
живаемости, хорошего роста и со
стояния культур) при сравнитель
но невысоких затратах  труда и 
средств и наиболее экономном 
расходовании семян.

Самая низкая лесоводственная 
эффективность наблюдается при 
аэросеве леса в связи с высокой 
зависимостью его результатов от 
климатических и лесораститель
ных условий, большими потерями 
семян из-за поедания грызунами

и птицами, а так ж е  из-за наруше
ний агротехники работ.

Вместе с тем научные исследо
вания и производственный опыт 
отдельных предприятий показы
вают, что при благоприятных кли
матических условиях и тщ атель
ном соблюдении агротехнических 
требований возможно получение 
при применении аэросева вполне 
удовлетворительных результатов 
по возобновлению леса.

Секция признала целесообраз
ным осуществить необходимые ме
ры по дальнейшему повышению 
удельного веса посадки леса в об
щем объеме лесных культур, как

наиболее эффективного способа 
лесовосстановления.

Применение аэросева леса допу
стимо лишь (при наличии произ
водственной необходимости) на 
свежих и повторных гарях с ин
тенсивным прогоранием напочвен
ного покрова и на вырубках, не 
требующих дополнительной мине
рализации почвы.

Министерству лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  рекомендовано усилить 
контроль за соблюдением агротех
нических требований при произ
водстве работ по аэросеву леса.

Н. ПРОШИН
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ным обозначением (начальные 
буквы русских названий) записы
вают преобладаю щ ие виды сорня
ков. Например, бодяк поле-

Учет агрохимической х арактери
стики каж дого  поля и видового 
состава растительности при проек
тировании мероприятий позволяет

Карту засоренности и данные 
ведомостей используют для со
ставления плана мероприятий по 
борьбе с сорняками по следующей 
форме:

избеж ать  ш аблона, неизбежного 
при применении рекомендованных 
инструкциями «средних» для лесо
растительных зон доз, свести к ми

нимуму риск повреждения куль
тур, выбрать наиболее эффектив
ный гербицид или сочетание их 
в оптимальной дозе и применить 
химическую обработку в наиболее 
благоприятные сроки. Например, 
уточнение дозы симазина уж е на 
0,5 кг/га позволяет сэкономить в 
посевных отделениях и школах 
питомников в целом по Москов
ской области 200—250 кг (на 
сумму 600—750 руб.) этого гер
бицида и добиться наиболее пол
ного уничтожения сорной расти
тельности. Планирование меро
приятий на 1—2 года позволит 
т ак ж е  предприятию заранее обес
печить себя необходимыми герби
цидами в достаточном количестве 
и наиболее рационально использо
вать рабочую силу и технику.

вой — БГ1.

План мероприятий по борьбе с засоренностью  питомника

№ поля 
площадь, га

Культура,
возраст

Агротехнические и химиче
ские мероприятия по борьбе 

с сорняками
Потребуется гербици

дов, кг д. в. по видам

в текущем 
году

в следующем 
году на 1 га на всю 

площадь

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- УДК 634.0.232.318

ПАРТЕНОКАРПИЯ И ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 

БЕРЕЗЫ КАРЕЛЬСКОЙ

А. И. ТОЛСТОПЯТЕНКО (Псковская ЛОС ВНИИЛМа)________________________________________________________________________________

Таблица 1
Партенокарпия у  бер езы  карельской в разные годы и в разных 

условиях произрастания, %

Насаждение Опушка Б среднем
Годы
сбора Ленинград

ская
область

К АССР
Ленинград

ская
область

КАССР
Ленин
градская
область

КАССР

-  — 52
— 94 97
7 9 - 8 4  
91 — S3
28 28 29

98

U  изкая  всхожесть семян бере- 
“  зы объясняется  наличием 
большого числа пустых (партено- 
карпических) семянок.

О степени распространения пар- 
тенокарпии у березы карельской 
данных в литературе  нет.

Нам и проведены наблюдения 
над партенокарпией 179 образцов 
семян березы карельской у р о ж ая  
разных лет. К аж д ы й  образец се
мян собран с отдельного семенни
ка, т. е. число образцов соответ
ствует числу семенников. О к а ж 
дом семеннике известны: место и 
условия произрастания, происхож 
дение, форма роста, общ ая  высо
та, диаметр на высоте груди и 
возраст в год сбора семян.

От каж дого  образца  методом 
кипячения семянок и р а зд а в л и в а 
ния их м еж ду стеклами провере
но по 500 семянок. При этом из 
полноценных семянок вы давл и 
вается зародыш, а из пустых —

1946 _ 52
1958 94 97
1959 — 87
I960 — 96
1954 36 31
1965 98 —
1967 — 74
1968 87 84
1969 52 —

только вода. Семянки, зараж енны е 
склеротинией и поврежденные 
березовой семенной галлицей, 
исключались.

В таблицах приведены средние 
данные партенокарпических сем я
нок в процентах.

Процент партенокарпических се-
Т а б л и ц а  2

ео
66 77
45 —

мянок в разные годы (табл. 1) 
определялся как среднее арифме
тическое из числа проверенных об
разцов семян урож ая данного го
да без учета условий п роизраста
ния, формы роста, возраста и про
исхождения.

Д л я  определения процента пар- 
тенокарпии в связи с условиями 
произрастания образцы семян бы
ли разделены: на собранные с де 
ревьев, растущих в насаж дениях  
(сомкнутость полога 0,6—0,7) и 
на опушках, в рединах или от
дельностоящих. В этом случае во 
внимание не принимались: воз
раст, форма роста и происхож
дение.

Партенокарпия в связи с возра
стом семенников (табл. 2) опреде
лялась без учета происхождения,

Партенокарпия у  березы  карельской в связи с возрастом  
деревьев , %

Ленинградская область Карельская АССР

Возраст,
лет 1964 г. 1968 г. 1969 г. 1964 г. 1968 г. 1S69 г.

15—25 г,2 81 58 — 90 82
30-50 30 54 47 30 48 8а
1.0—8U 35 72 40 — 60 —

36
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Таблица 3

Партенокарпия у  бер езы  карельской в связи с формой роста
дер евь ев , %

Форма роста

Ленинградская область Карельская АССР

1964 г. 1968 г. 1969 г. 1964 г. 1968 г. 1969 г.

Кустистая ................................................ 98 83 88
Короткоствольная ................................. 39 70 54 _ _ 82
Высокоствольная ..................................... 25 55 45 30 60 83

формы роста и условий п роизра
стания.

В табл. 3 приведен средний 
процент партенокарпических пло
дов с учетом только форм роста, 
независимо от условий произра
стания, происхождения и возраста 
семенников.

Как видно из данных табли
цы 1, процент партенокарпии у 
березы карельской в разные годы 
неодинаков и колеблется в боль
ших пределах. Так, в 1958 и 
1965 гг. он достигал более 90%. 
В другие годы средний процент 
партенокарпии был значительно 
меньше — 28% (1964), 66% (1968) 
и 45% (1969) в Л енинградской 
области и от 29 до 84% в К ар ел ь
ской АССР. На отдельных деревь
ях процент партенокарпии дости
гает 98—99%, т. е. весь урож ай  
оказывается  бесполезным.

У семян березы карельской, про
израстающей в насаж дениях ,  всег
да более высокий процент парте
нокарпии, чем у растущей в реди
нах, на опушках или на отдельно 
стоящих деревьях.

Из данных этой ж е таблицы 
нетрудно заметить, что годы с 
меньшим числом пустых семянок 
наступают одновременно в Л ен и н
градской области и в Карельской 
АССР.

С возрастом семенников 
(табл. 2) средний процент парте
нокарпии уменьшается. У кусти
стой формы березы карельской 
больше пустых семянок, чем у ко
роткоствольной и высокостволь
ной, но на отдельных деревьях  
к аж дой  формы партенокарпия мо
ж ет  достигать одинаково боль
шого процента (табл. 3).

При определении всхожести се
мян березы партенокарпические 
плоды причисляются к невсхожим. 
Д л я  того чтобы правильно опре
делить всхожесть семян березы, 
надо отделить пустые семена.

Если семянки березы потереть 
в мешочке, то большая часть пу
стых плодов разрушается.  П р отер
тый образец можно просеять под 
легким ветром на лист бумаги че
рез сито с отверстиями диамет
ром 2 мм. При этом растертые

пустые плоды и обломанные кр ы 
лышки отвеиваются, чешуйки 
остаются в сите, а нормальные 
семянки падаю т на лист бумаги.

В табл. 4 помещены данные, х а 
рактеризующие энергию п рораста 
ния (всхожесть за  7 дней) и тех
ническую всхожесть семян бере
зы карельской без удаления (как 
это делают обычно) и после у д а 
ления партенокарпических семян,

Семена собраны в первой поло
вине августа 1969 г. П р о р а щ и в а 
ние проводилось в лабораторны х 
условиях в августе — сентябре. 
К аж ды й  образец  собран с от

дельного семенника. При этом се
мянки брались из соплодий, не 
зараж енны х склеротинией и не по
врежденных семенной галлицей. 
Из каж дого  образца проращива
лось 400 шт. семян. Как видно из 
данных таблицы, всхожесть нор
мальных семян березы карельской 
имеет высокий процент. Л учш ая  
энергия прорастания после удале
ния пустых семянок объясняется 
тем, что во время перетирания 
разруш ается  и часть семянок, со
д ерж ащ и х  недоразвитые зароды
ши. Непроросшими оказываются, 
как правило, пустые семянки. Их 
количество зависит от качества 
перетирания и провеивания об
разца.

На основании проведенных ис
следований можно сделать сле
дующие выводы:

березе карельской свойственна 
в высокой степени партенокарпия;

для правильного определения 
всхожести семян карельской бе
резы необходимо удалять парте
нокарпические плоды;

перед посевом необходимо про
изводить перетирание и провеива
ние семян.

Таблица 4
Энергия прорастания и в схож есть  семян березы  карельской без  

удал ения  и после удал ен и я  партенокарпических семян

Про{ осло семян

на 4-й день

% %

на 10-й день
Энергия про

растания 
(всхожесть 
за 7 дней)

Техническая
всхожесть

Без удаления партенокарпических семян

1 8 2 4 1 4 1 12 3 16 4
2 72 18 19 5 16 4 91 23 107 27
3 92 23 20 4 12 3 112 27 124 31
4 107 27 36 9 12 3 143 36 155 39
5 164 41 60 15 8 2 224 56 232 58
6 80 20 57 14 4 1 137 34 141 35
7 155 39 36 9 20 5 191 48 211 53
8 80 20 85 21 28 7 165 41 193 48
р 212 53 68 17 8 2 280 70 288 72

10 56 14 — ' — 4 1 56 14 60 15
11 108 27 113 28 8 2 221 55 229 57
12 191 48 73 18 12 3 264 66 276 69
13 48 12 _ — 4 1 48 12 52 13

Средние данные: 149 37 160 40

После удаления партенокарпических семян

1 221 55 4 1 12 3 225 56 237 56
2 292 73 21 5 — — 313 78 312 78
3 261 65 — — 4 1 261 65 265 66
4 256 64 32 8 4 1 288 72 292 73
5 351 88 48 12 — — 399 90 399 100
6 332 83 4 1 — — 336 84 336 84
7 299 75 8 2 — — 307 77 307 77
8 360 90 4 1 — — 364 91 364 91
9 315 79 68 17 — — 383 96 383 96

10 300 70 28 7 4 1 328 77 352 78
И 350 87 27 7 — — 377 94 377 94
12 296 74 64 16 — — 360 S0 360 90
13 225 51 43 11 — — 268 62 268 62

Средние данные: 323 81 328 82
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Н. Г. ХАРИН, доктор биологических наук

У Д К  634.0.587

ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

g  современных условиях 
для ведения планового 

лесного хозяйства необхо
дима достоверная информа
ция о состоянии лесного 
фонда. Вполне естественно, 
что при дальнейшей интен
сификации лесного хозяйст
ва будут повышаться тре
бования к достоверности 
такой информации, в том 
числе к срокам ее пред
ставления.

К ак известно, современ
ная система инвентариза
ции леса основывается на 
широком использовании 
аэрометодов. Однако мето
ды инструментального де
шифрирования применяют
ся еще недостаточно. Не 
решена такж е проблема ав 
томатизации этих работ. 
В 50-х годах были испыта
ны и внедрены спектрозо
нальные пленки, использо
вание которых считалось 
тогда наиболее перспектив
ным способом получения 
информации о лесе. В 60-х 
годах начали разрабаты- 
вать и применять новые ме
тоды изучения местности. 
Новые виды съемок полу
чили название дистанцион
ных методов.

П режде чем переити к 
рассмотрению этой пробле
мы, остановимся на некото
рых понятиях и терминах. 
Что представляют собой

дистанционные методы
К ним относятся многочис
ленные технические спосо
бы изучения местности без 
непосредственного контак
та с самим объектом иссле
дования. Наиболее широ
ко применяемая аэрофото
съемка такж е является 
«дистанционным» методом, 
однако большинство иссле
дователей не относят к не
му обычную, «стандартную» 
аэрофотосъемку на панхро
матическую пленку. Таким 
образом, к дистанционным 
методам относятся все типы 
цветной, многокамерной и 
других видов аэрофото
съемки, а такж е тепловая, 
радиолокационная, микро
волновая и другие виды 
аэросъемки.

Изучение местности осу
ществляется с помощью ди
станционных приемников, 
фиксирующих электромаг
нитные волны, отраж аемые 
(излучаемые) природными 
объектами. Дистанционные 
приемники устанавливаю т
ся на самолете, вертолете, 
космическом корабле или 
на любом другом носителе. 
Можно выделить «актив
ные» и «пассивлые» прием
ники. К первым относятся 
приемники, имеющие собст
венный источник облучения, 
ко вторым — не имеющие 
такого источника, а фикси

рующие отражаемые (излу
чаемые) природными объ
ектами электромагнитные 
волны.

Прежде чем перейти к 
характеристике отдельных 
дистанционных приемников 
остановимся на требовани
ях, предъявляемых к выбо
ру способа съемки. При 
этом необходимо подчерк
нуть три основных положе
ния: 1) дистанционный при
емник должен регистри
ровать электромагнитные
волны только заданного
диапазона и в форме наи
более удобной в связи с по
ставленной задачей, боль
шое значение при этом име
ет выбор оптимальных при
родных условий съемки;
2) следует учитывать сооб
ражения методического х а
рактера, которые примени
тельно к дистанционным
методам можно выразить
следующим образом: ди
станционный метод должен 
обеспечить получение воз
можно более точной инфор
мации в сжатые сроки при 
минимальной затрате труда 
ьнженеров и возможно 
меньшем объеме натурных
р бот; 3) необходимо
|,мсть в виду экономические 
предпосылки, на основе ко
торых в конце концов 
должно приниматься окон
чательное решение.
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Дистанционные приемни
ки работают в различных 
диапазонах волн. Человече
ский глаз является прием
ником, фиксирующим элек
тромагнитные волны в срав
нительно узком диапазо
не (400—760 нм). Аэрови
зуальный метод, основыва
ющийся на использовании 
этого «приемника» и сыг
равший столь большую 
роль в прошлом, не имеет 
больших перспектив в век 
создания автоматизирован
ных систем. Аэрофотосъем
ка дает возможность ис
пользовать несколько боль
шую зону спектра (250— 
890 нм). Фотографические 
системы представляют со
бой основной тип дистанци
онных приемников, исполь
зуемых для картографиро
вания и всестороннего изу
чения лесов. И з широкого 
ассортимента фотопленок 
наиболее широко применя
ются сейчас панхроматиче
ская и спектрозональные 
пленки. Из спектрозональ
ных (СН-2М, СН-23 и
СН-6) пленка СН-6 вслед
ствие более высокой общей 
чувствительности может ис
пользоваться в условиях бо
лее ограниченного освеще
ния.

В США такж е разработан 
ряд новых пленок, из ко
торых следует отметить 
цветную инфрапленку, иног
да называемую еще «демас
кирующей» (один из вариан
тов спектрозональной плен
ки). Она имеет 3 слоя, 
чувствительных к зеленым, 
красным и инфракрасным 
лучам. Пленка чувствитель
на также к синим лучам, 
поэтому фотографирование 
выполняется обычно через 
желтый светофильтр. По 
данным А. Н. Иорданского
(2), эта пленка уступает по 
качеству цветоделения оте
чественной пленке СН-23.

Имеются ли другие спосо
бы (кроме спектрозональ-

Процент объектов аэрофотосъем
ки, имеющих наибольшие разли

чия в спектральной яркости:
1 — сочетания древесных пород 
лесной зоны (летний асп е к т ) ; 2 — 
сочетания здоровых и повреж ден
ных деревьев; 3 — сочетания пус
тынных кустарников (летний 

аспект)

©

ных пленок) повышения ин
формационных свойств аэро
снимков при использовании 
фотографических систем? 
В качестве одного из таких 
способов можно назвать 
раздельное фотографирова
ние в различных зонах спек
тра. При этом способе аэро
фотосъемка выполняется 
многокамерной установкой 
на несколько фотопленок, 
имеющих различную спект
ральную чувствительность. 
Аэрофильмы могут о б р аб а
тываться как по цветному, 
так и по черно-белому в а 
риантам. Совмещенное изо
бражение одного и того же 
участка местности можно 
получить при проектирова
нии нескольких фильмов че
рез цветные фильтры на 
один экран. В США р азр а 
ботано несколько вариантов 
такого способа аэрофото
съемки (7).

Каковы же преимущества 
и недостатки фотографиче
ских систем? К первым сле
дует отнести их сравнитель
но высокую разрешающую 
способность и высокие гео
метрические свойства аэро
снимков, полученных этим 
способом. Это позволяет ис
пользовать аэроснимки для 
многих видов картографиче
ских работ и инструменталь
ного дешифрирования. Оче
видно, для целей картогра
фирования значение таких 
аэроснимков сохранится на
долго.

Недостатки фотопленок 
заключаются прежде всего 
в их широких зонах сенси
билизации. Они не дают воз

можность  «вырезать» узкие 
участки спектра,  где отдель
ные природные объекты мо
гут иметь различия  в спек
тральн ой яркости.  К недо
статк ам  многослойных
фотопленок т а к ж е  относят
ся сложность  их обработки 
и потеря качества  и з о б р а ж е 
ния при высотном фотог ра 
фировании,  особенно с кос
мических кораблей.

Другие дистанционные 
приемники тоже имеют свои 
преимущества и недостатки. 
Так, например, метод много
спектральной аэросъемки 
позволяет «вырезать» из 
спектра сравнительно узкие 
участки и менять комбина
цию зон съемки.

Чтобы уяснить преимуще
ства метода, рассмотрим в 
качестве примера график 
(см. рис.), показывающий 
процент объектов аэрофото
съемки, наиболее различаю
щихся по коэффициентам 
спектральной яркости. П ри
веденные нами данные обра
ботаны статистически (4). 
Они показывают, что даже 
в видимой зоне спектра име
ются узкие диапазоны, где 
различаются здоровые де
ревья от пораженных (525— 
575 нм).

Многоспектральная аэро
съемка, осуществляемая ме
тодом многоканального ска
нирования местности, дает 
возможность получить на 
пленках серию раздельных 
изображений местности. Ес
ли отдельные черно-белые
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изображения спроектировать 
через цветные фильтры на 
один экран, можно полу
чить спектрозональное изо
бражение местности в услов
ных цветах.

В Мичиганском универси
тете (США) сконструирова
на 18-канальная сканирую
щая система, с помощью ко
торой выполнялись опытные 
работы по обнаружению по
вреждений леса различными 
вредителями (8). П редложе
ны различные варианты со
четания зон спектра: для 
разделения древесных пород 
по видам, для разделения 
деревьев сосны на три кате
гори и — здоровые, ранее 
усохшие и с признаками 
усыхания. В частности, для 
санитарного деш ифрирова
ния предложены диапазоны 
500—520 нм, 520—550 нм и 
550— 580 нм и др. Выбор 
оптимальных зон спектра 
может осуществляться как 
по заранее известным х ар ак 
теристикам объекта, так и 
изменяться в процессе съем
ки. Этот метод находится 
еще на стадии разработки. 
Одним из его недостатков 
можно считать сравнительно 
низкую разрешающую спо
собность системы. С высо
ты 1 тыс. м можно получить 
раздельное изображение де
талей местности размером 
около 1 м.

Тепловая аэросъемка, 
производимая такж е мето
дом линейного сканирова
ния местности, основывает
ся на фиксировании разли
чий в тепловом излучении 
природных тел. В связи с 
тем, что часть тепловой р а 
диации поглощается атмос
ферой, аэросъемка осущест
вляется в инфракрасных 
«окнах пропускания атмос
феры» (1,0—5,3 мкм и 7,0— 
14,0 мкм).

На величину теплового из
лучения природных тел вли
яют следующие факторы: 
теплоемкость и теплопро

водность, соотношение м еж 
ду величиной поверхности и 
объемом тел, влажность, 
наличие облачности, ветер, 
рельеф и относительная вы
сота местности, наличие ро
сы или выпадение осадков, 
а для растительных объек
т о в — особенности обмена 
веществ.

Тепловая аэросъемка мо
жет найти применение в изу
чении лесных пожаров, об
наружении повреждений л е 
са вредителями (особенно 
на ранней стадии, когда 
внешние признаки отсутст
вуют), при изучении процес
сов заболачивания и засоле
ния почв и решении ряда 
других специальных вопро
сов в лесном хозяйстве. Теп
ловое изображение имеет 
более низкую разрешающую 
способность и другие геомет
рические свойства по срав
нению с аэроснимком, полу
ченным с помощью фото
графических систем. С лож 
ность изготовления и высокая 
стоимость аппаратуры для 
тепловой аэросъемки также 
являются недостатками спо
соба и препятствуют его ши
рокому внедрению.

Следует отметить и такие 
новые виды съемок, как р а 
диолокационная (радарная) 
и микроволновая. П ервая из 
них основывается на ис
пользовании активного при
емника, а вторая — пассив
ного. Сущность радиолока
ционной аэросъемки сво
дится к следующему. С 
помощью установленной на 
самолете радиолокационной 
станции производится им
пульсное облучение местно
сти по обеим сторонам от 
линии полета. Отраженные 
сигналы фиксируются на 
электронно-лучевой трубке, 
затем изображение фотогра
фируется на непрерывно 
движущуюся фотопленку. 
Так как атмосфера практи
чески прозрачна для р ад ар 
ных волн, съемку можно вы

полнять в любое время суток
(3). Интенсивность отражен
ных сигналов определяется 
ориентировкой отражающей 
поверхности по отношению к 
антенне, микрорельефом и 
физическими свойствами по
верхности.

Радиолокационная аэро
съемка имеет более ограни
ченные возможности приме
нения в лесном хозяйстве по 
сравнению с другими вида
ми съемок. В зарубежной 
практике отмечены случаи 
успешного применения этой 
съемки в условиях тропиче
ских лесов, где выполнение 
аэрофотосъемки затруднено 
по метеоусловиям. Очевид
но, в условиях аридных зон 
радиолокационная аэро
съемка может найти приме
нение при изучении процес
сов засоления почв и в агро
лесомелиорации.

Установка дистанционно
го приемника на космиче
ском корабле или искусст
венном спутнике Земли по
зволяет в ряде случаев бы
стро получить интересную 
информацию о наземных 
объектах. Передача изобра
жения из космоса на землю 
может осуществляться либо 
с помощью прямой телеви
зионной связи, либо путем 
фотографирования и достав
ки фильма на землю, где 
производится дальнейшая 
его обработка. Возможна 
также обработка фильма в 
космосе с последующим ска
нированием изображения и 
передачей его на землю. 
Очевидно, космические
съемки перспективны для ре
шения отдельных частных 
вопросов изучения лесов, на
пример, для обнаружения 
лесных пожаров (1).

В июле 1972 г. в США 
был запущен искусственный 
спутник земли «ЭРТС-1», 
специально предназначен
ный для отработки методики 
изучения природных ресур
сов с помощью космических
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съемок. Опубликованы кос
мические снимки и приве
дены первые данные о ре
зультатах этого экспери
мента (6). Н а спутнике ус
тановлены телевизионные 
камеры и система приборов 
для многоспектральной аэро
съемки, которая может про
изводиться в зеленой, крас
ной и инфракрасной зонах 
спектра. Прием и обработка 
изображения осуществляют
ся тремя наземными стан
циями. Опубликованные 
мелкомасштабные снимки 
(цветные отпечатки) дают 
некоторое представление о 
той информации, которая 
может быть получена из 
космоса. На снимках нашли 
отображение детали местно
сти размером 100 м и более. 
Различные сельскохозяйст
венные культуры и типы 
растительности отличаются 
по цвету изображения. И с
пользование подобных сним
ков для целей инвентариза
ции леса весьма ограничено. 
Преимущества метода— воз
можность обзора и получе
ния изображения большой 
территории за короткий про
межуток времени. В ысказы 
ваются мысли о целесооб
разности сочетания космиче
ских съемок с аэросъемкой, 
что в будущем возможно по
зволит разработать новый 
комбинированный метод из
учения лесов.

Таков краткий перечень 
современных технических 
способов изучения местно
сти с помощью дистанцион
ных приемников. Каждый 
из способов имеет свои пре
имущества и недостатки, 
свой диапазон регистрации 
электромагнитных волн. Од-

КО РО ТКО  О РА ЗН О М ___________

В лесах Воронежской области 
иногда встречаются деревья бере
зы бородавчатой с темной корой. 
По листьям, почкам, побегам они 
не отличаются от белоксрых.

ни из этих методов стали 
традиционными, другие толь
ко начали разрабатываться. 
Чему следует отдать пред
почтение. Какие методы пер
спективны на будущее?

А э р о ф о т о с ъ е м к а  в 
ближайшем будущем сохра
нится как основной метод 
картографирования лесов и 
как метод, обеспечивающий 
точную геометрическую при
вязку результатов различ
ных специальных съемок. 
Высокие геометрические к а 
чества аэрофотоизображения 
могут быть использованы 
при разработке автоматизи
рованных систем дешифри
рования.

М н о г о с п е к т р а л ь н а я  
аэросъемка открывает новые 
возможности для выбора 
узких диапазонов спектра и 
их комбинаций с целью по
лучения изображения мест
ности в условных цветах или 
символах. Здесь открывают
ся большие возможности 
для автоматизации, начиная 
с выбора канала (диапазо
на) съемки в полете и кон
чая приемом и переработ
кой информации наземным 
центром.

Т е п л о в а я  а э р о с ъ е м 
к а  несомненно найдет при
менение для обнаружения 
лесных пожаров, изучения 
повреждений леса вредите
лями и при исследовании 
загрязнения водных бассей
нов и атмосферы.

Вопрос о целесообразно
сти применения отдельных 
видов съемок и их сочета
ний должен решаться в бу
дущем на основе современ
ных научных методов. Здесь 
можно говорить не только 
о программировании и авто-

Кора ствола этого вида березы 
состоит из десяти и более тонких 
слоев коричневого цвета и напо
минает кору молодых сосен.

матизированном решении 
проблемы выбора дистан
ционного приемника, но и о 
создании полностью автома
тизированных систем де
шифрирования и картогра
фирования. Очевидно, в 
будущем будут созданы 
своеобразные самолеты-ла
боратории, оснащенные це
лым набором дистанцион
ных приемников. В зависи
мости от интенсивности 
отражаемой (излучаемой) 
лесными массивами солнеч
ной радиации и метеороло
гических условий можно бу
дет задавать  программу 
работ и менять приемники 
в течение полета.

Д л я  практического осуще
ствления сложных задач по 
разработке дистанционных 
методов и создания автома
тизированных систем де
шифрирования необходимо 
участие специалистов раз
личного профиля. Назрела 
также необходимость орга
низации научных лаборато
рий дистанционных методов 
изучения лесов. К сожале
нию, до сих пор ни в одном 
из научно-исследовательских 
институтов нашей страны 
такой лаборатории еще нет.
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------------------------- — ----------------------------------------  УДК 634.0.582(23)

Ортографические 
приборы 
в лесоустройстве

В. И. НАРКЕВИЧ (ЛенНИИЛХ) ____________________________ ___

Современная технология составления лесоустрои
тельных планшетов базируется на использовании 

только однопроекторных приборов, с помощью которых 
ошибки на рельеф местности можно исключить толь
ко проектированием по зонам. О днако  этот метод сло
жен, малопроизводителен и практически приемлем 
только при спокойном рельефе и масш табе  планшета 
не крупнее 1 : 25000. При масштабе 1 : 10000 ошибки на 
высоту леса, исключить которые крайне трудно, могут 
превыш ать 2 мм в плане.

Практическое применение проектирование по зонам 
нашло лишь при изготовлении уточненных фотосхем и 
фотопланов. При работе на топопроекторах УТП этот 
метод обычно не применяется, что м ож ет  приводить 
к значительным ошибкам. Например, при формате 
аэроснимков 30 X  30 см, превышениях точек местности 
до 200 м ошибки на планшете масш таба  1 : 25000 могут 
достигать 6 мм, а при масштабе 1 : 10000— 14 мм. Л о 
кальный характер  ошибок на рельеф может вызывать 
весьма значительные ошибки площадей участков и вы- 
делов (20— 30% и более).

На УТП обычно проектируются не аэроснимки, а 
квартальные кальки, составленные по 2— 4 аэросним
кам путем их подмонтирования по связующим точкам. 
Это позволяет отказаться  от обеспечения каж дого  
аэроснимка опорными точками методом ф ототриангуля
ции. В качестве опорных точек используются углы 
кварталов. Это существенно упрощ ает  и ускоряет про
цесс переноса контуров.

Но метод квартальны х калек имеет и существенный 
недостаток — низкую точность. Значительные ошибки 
(порядка 2 мм) могут быть получены в процессе мон
т а ж а  аэроснимков за счет влияния углов наклона и 
«развала» крон деревьев. В холмистой и горной мест
ности возникают дополнительные ошибки на рельеф, 
которые исключить не представляется  возможным 
(квартальные кальки проектировать по зонам нельзя).

Изучение автоматизации процесса введения поправок 
на рельеф, проведенное в Л ен Н И И Л Х е,  позволило в к а 
честве оптимальной выбрать технологию составления 
лесоустроительных планшетов, базирую щ ую ся на ис

пользовании ортографических приборов' радиалплотте- 
ров и универсальных стереофотограмметрических прибо
ров упрощенной пространственной засечки. Предпочте
ние при этом было отдано приборам упрощенной з а 
сечки, как  более точным и не имеющим мертвых зон 
вблизи базисов. В качестве наблюдательной и проекти
рующей системы в таких приборах используются четы
рех- или двухзеркальные стереоскопы, у которых внут
ренние (малые) зеркала  выполнены полупрозрачными. 
Это позволяет одновременно наблюдать стерео- и гео
метрическую модель местности. Стереоизмерения выпол
няются методом реальной марки (способ Девилля) 
обычно в виде светящейся точки измерительного столи
ка или острия карандаш а.  Приборы упрощенной засеч
ки относятся к универсальным приборам 3 класса (м а
лой точности).

Первый советский прибор упрощенной засечки РП-6 
Коншина использовался в конце 40-х годов для топо
графических целей. Но в дальнейшем из-за недостаточ
ной точности рисовки горизонталей он вышел из упо
требления. З а  рубежом такие приборы стали широко 
применяться с 50-х годов. Сейчас они представлены р я 
дом конструкций: КЕК —  плоттер, мультископ, махан- 
плоттер (СШ А), стереоскеч (Англия), стереофлекс 
(Ф р а н ц и я ) .

Ошибки проектирования на таких приборах не пре
вышают 0,5 мм в масштабе аэроснимков, что позволяет 
их использовать как  ортогональные проекторы. При 
этом можно существенно упростить ориентирование 
аэроснимков. В частности, взаимное ориентирование 
ограничивают двум я приближениями при остаточных 
поперечных параллаксах  q ^  0.5 мм. При внешнем 
ориентировании можно исключить горизонтирование и 
определение масш таба  высот.

Предварительные экспериментальные работы на сте- 
реофлексе (см. рис.) показывают, что продолж итель
ность обработки одной стереопары не превысит 0,5 часа. 
Стереофлекс —  одна из последних моделей приборов 
упрощенной засечки состоит из стереоскопа зеркаль
ного изображ ения  с двумя полупрозрачными зеркала
ми. Измерительный столик сочленен с рычажным пан
тографом. Соотношение масштабов планшета и аэро
снимков в пределах 3 : 1  — 1: 8 .  Формат снимкодержа- 
телей 25 X  25 см.

Проектирование или рисовка выполняется путем об
водки контуров стереомодели светящейся маркой изме
рительного столика. При этом карандаш  пантографа 
вычерчивает ее ортогональное положение на планшете.

При составлении лесоустроительных планшетов м ас
ш таба  1 :25000 целесообразно выполнять проектирова
ние не отдельными парами, а секциями по 2— 3 пары, 
что позволяет отказаться  от сгущения плановых точек 
методом фототриангуляции. Если аэроснимки в секцию 
подбирать так, чтобы на ней изображ ался квартал  це
ликом или его большая часть (иногда кварталы распо
лагаю тся  на двух маршрутах в зоне поперечного пере
кры тия) ,  то это облегчит увязку границ выделов. П о р я
док  работ следующий.

Рабочие  площади отграничиваются через аэроснимок. 
Взаимное ориентирование осуществляют обычными спо
собами путем соответствующих наклонов снимкодержа- 
телей без введения децентраций. Рисовку контуров на 
кальке делаю т в произвольном масш табе  порядка
1 : 20000. В торая пара после взаимного ориентирования 
масш табируется  и подориентируется по связующим точ
кам  к первой паре. После рисовки второй пары будет 
получена секция — ортогональная проекция контуров 
двух пар в одном произвольном масштабе.

•
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При необходимости (малое количество контурных то 
чек) секции м ож но составлять из трех пар. Они з а к л а 
дываются в УТГ1 и проектируются на лесоустроитель
ный планшет по опознавательным знакам  и топографи
ческим картам  масш таба  1 :25000 и углам кварталов. 
Одновременно осуществляется преобразование зер к ал ь
ного изображ ения  в прямое.

При составлении планшетов м асш таба  1 : 10000 о бр а 
ботку делаю т отдельными парами, взаимное ориентиро
вание выполняется строго, а при превышениях точек 
местности свыше 400 м необходимо производить гори- 
зонтирование модели по высотным точкам с топокарты.

По сравнению с проектированием по зонам новая тех
нология позволяет снизить затраты  рабочего времени 
в 1,5—2 раза  и повысить качество. Существующие при
боры упрощенной засечки разработаны  для топографи

ческих целей и, помимо ортогонального проектирования, 
предназначены для  измерения высот и рисовки гори
зонталей.

Если функции прибора ограничить ортогональным 
проектированием, то его конструкцию можно значитель
но упростить, уменьшить габариты и улучшить компо
новку, повысить производительность. Согласно предвари
тельным расчетам стоимость такого прибора будет 
около 700 руб.

Л есоустроительная инструкция 1964 г. рекомендует 
в горных районах выполнять проектирование контуров 
с помощью высокоточных универсальных приборов и, 
в частности, стереографа. Однако  высокая стоимость т а 
ких приборов, м алая  производительность, небольшой 
формат  (18 X  18 см вместо 30 X  30 см) пока исключают 
возможность их практического применения.

У Д К  634.0.51

ЗАВИСИМОСТЬ видовых высот

ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ

В. В. ЗАГРЕЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

ущеетвуют два противоположных мнения о влия- 
нии географического района на среднюю полнодре- 

весность стволов насаждений. Одни исследователи 
у тверж даю т,  что средние значения коэффициентов ф о р 
мы и видовых чисел (а следовательно, и видовых вы 
сот) различных географических районов значительно 
различаются м еж д у  собой. Другие, наоборот, д о к азы 
вают, что указанные различия несущественны и пол
ностью перекрываю тся варьированием названных пока
зателей в пределах одного и того же района.

Причина существующего противоречия — з недоучете 
степени влияния на полнодревесность условий произра
стания древостоев. С нашей точки зрения, установление 
сходства и различия показателей, характеризующих 
форму и полнодревесность стволов насаждений отдель
ных районов, мож ет  быть правильным, если их сравни
вают в пределах однозначных типов условий произра
стания.

В связи с этим здесь сделана  попытка выявить за к о 
номерности в изменении видовых высот по классам бо
нитета, которые могут служ ить  косвенным количествен
ным показателем, характеризую щим качество условий 
местопроизрастания. Исходным материалом для иссле
дования послужили данные нескольких десятков проб
ных площадей, заложенны х в разных районах страны 
в сосняках различных классов бонитета, а т ак ж е  д а н 
ные 138 табли ц  хода роста сосновых насаждений оте
чественных и зарубеж н ы х исследователей.

Д л я  выяснения влияния условий произрастания на 
полнодревесность стволов насаждений все имеющиеся 
таблицы хода  роста и пробные площади были сгруппи
рованы по классам бонитета. Затем  в пределах боните
та для  к аж дой  высоты вычислили средние видовые вы 
соты. Полученные высоты по к аж д о м у  бонитету н ак л а 
дывались на графики и выравнивались аналитически. 
В качестве примера приводится рис. 1, иллюстрирую

щий зависимость видовой высоты (H F ) от высоты (Я) 
для  насаждений I класса бонитета.

Установлено, что во всех классах бонитета м еж ду ви
довой высотой и высотой наблюдается четко вы раж ен
ная линейная зависимость. Ниже приводятся конкрет
ные уравнения этих зависимостей, вычисленные спосо
бом наименьших квадратов:

1а бон итет H F =  1,172 +  0 ,3 8 1 / / (1)
1 H F =  1,411 +  0 ,3 9 4 / / (2)

И H F =  1 ,26 +  0 ,4 0 0 / / (3)
111 H F =  1 ,08 +  0 ,4 3 0 H (4)
IV H F =  1 ,20 +  0 ,4 2 6 H (5)
V H F =  0 ,9 7  + 0 . 4 4 2 Я (6)
Va H F =  0 ,8 7  +  0 ,4 4 7 H (7)

Среднеквадратические отклонения опытных данных от 
выравненных по уравнениям для отдельных бонитетов 
колеблются в пределах от ± 0 , 4  до ± 0 ,7 % ,  что свиде
тельствует о высокой точности аппроксимирующих эту 
зависимость уравнений. Д л я  выявления общей законо
мерности в изменении видовых высот по классам бони
тета анализу были подвергнуты числовые параметры 
уравнений. С этой целью коэффициенты «а» и «в» были 
нанесены на графики и выравнены аналитически (рис. 2).

Графики показываю т, что со снижением класса бони
тета коэффициенты «а» приведенных выше уравнений 
закономерно уменьшаются, а коэффициенты «о», наобо
рот, увеличиваются. Эта закономерность в пределах 
с la  по V класс бонитета отраж ается  параболическими 
уравнениями вида:

а  =  1 ,95  —  0 ,2 9 Б  +  0 ,0 2 1 Б г, (S)

6 =  0 ,3 6 2  +  0 ,0 1 8 6  — 0,00085*, (9)
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Рис. 1. Изменение видовых высот с высотой сосновых 
насаждений I класса бонитета

где Б — порядковый номер бонитета, начиная с 1а 
класса.

После подстановки вы равненны х значений коэф ф и
циентов «а» и «я» в приведенны е выше уравнения они 
приобретаю т следую щ ий вид:

16 бон итет  W  =  1 ,95  +  0 ,3 6 1 / /  (10)
la „ H F  =  1 ,68 +  0 ,3 7 9 #  (11)
I „ H F  =  1 ,45  +  0 ,3 9 5 / /  (12)

II . H F =  1 ,27  +  0 ,4 0 9 #  (13)
III „ #/=' =  1 ,13  +  0 ,4 2 1 #  (14)
IV , H F  =  1 ,03  +  0 ,4 3 2 #  (15)
V . H F  =  0 ,9 7  4- 0 ,4 4 1 #  (16)
Va , H F  =  0 ,9 2  +  0 ,4 4 9 / /  (17)
Vo „ H F  =  0 ,8 9  +  0 ,4 5 1 / /  (18)

Коэффициенты «а» и «я» уравнений для  16, Va и V6 
классов бонитета найдены путем графической экстрапо
ляции данных по другим бонитетам  с рис. 2. Д л я  сов
местного анализа значения вычисленных по этим у р ав 
нениям видовых высот были налож ены  на одну общ ую 
основу (рис. 3).

Рисунок показы вает, что с ухудш ением условий ме
стопроизрастания угол наклона прямых H F  к оси 
абсцисс несколько повы ш ается. А это значит, что зн а 
чения видовых высот, а следовательно, и видовых чи
сел, при одной и, той же высоте с уменьш ением класса 
бонитета такж е несколько повы ш аю тся. О днако  это по
вышение очень небольш ое и оно проявляется  лиш ь при 
высотах более 14— 15 м. П ри меньш их вы сотах эта  за к о 
номерность наруш ается и четко вы раж енной зависим о
сти видовой высоты от класса бонитета обн аруж ить не 
удается. Зам етна лишь слабо вы раж ен ная  обратн ая

К0Э9& *гг* козфф. .В '

BJ7

тенденция к повышению  видовых высот с переходом 
в высш ие классы  бонитета.

П олученный вы вод совпадает с мнением некоторых 
других исследователей о повышении средней полнодре- 
весности стволов насаж дений с ухудш ением условий 
произрастания.

В общем виде зависим ость видовой высоты от высоты 
и класса бонитета характеризуется  уравнением:

H F  =  1 ,95  +  0 ,3 6 2 # — (0 ,2 9  — 0 ,0 1 1 8 # )  Б +
+  (0,21 —  0 ,0 0 0 8 # )  Б а, 

где Б  — порядковы й номер класса бонитета, устанав
ливаемы й следую щ им образом:

Б о н и т е т .16 la I II III IV V Va V6
П орядковы й ном ер  0 1 2 3 4 5 6 7 8

Этой математически выведенной закономерности м ож 
но дать  логическое объяснение, основанное на законах 
механики и биологической сущности изучаемого яв 
ления.

С огласно законам  строительной механики ствол дере
ва ф орм ируется как тело равного сопротивления изги
баю щ ей силе ветра (4). В нижней комлевой части (при
мерно до  0,1. высоты) ствол представляет собой геомет
рическую фигуру, близкую  к нейлойду, выше (до 
0,25— 0,3 вы соты )— к цилиндру, еще выше (до кроны) — 
к параболоиду, а в области кроны — к конусу. Следо-

Iя I й а  7  I я 1а I и ш  ш  з ia

ds 0,362+0,0135 -0.Ш 5 2

__I___I___I__I___

Рис. 2. Изменение коэффициентов «а» и «в» уравнений 
зависимости видовой высоты от высоты по классам 

бонитета

Рис. 3. Изменение видовых высот с высотой по классам 
бонитета

вательно, при одной и той же высоте стволы, имеющие 
меньшую длину кроны, будут отличаться большей пол- 
нолревесностью , чем стволы с большей длиной кроны.

П одтверж дение этому можно найти и в исследова
ниях, построенных на экспериментальном материале. 
В частности, исследуя влияние на видовую высоту раз
личных ф акторов, А. В. Богачев (2) пришел к выводу, 
что в древостоях видовые высоты отдельных деревьев 
находятся  в зависимости от высоты, протяж ения кроны 
и полож ения дерева (степени его ветрозащ итности), 
а на среднюю видовую высоту насаж дения оказываю т 
влияние лиш ь средняя высота и среднее протяжение 
крон. Эта связь для сосняков м ож ет быть отраж ена 
уравнением:

H F  =  0 ,3 7 9 #  +  5 .4 Р  +  4 ,0 , 
где Р  — процент протяжения кроны.

Влияние географического района, условий произпаста- 
ния и других факторов на видовую  высоту сказы вает
ся через посредство этих показателей. И з составленной 
на основе уравнения таблицы видно, что при одинако
вых высотах деревьев с увеличением относительного 
протяж ения кроны видовые высоты уменьш аются.
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Т а б л и ц а  I

С редние видовые высоты сосновых др ев остоев  СССР по классам бонитета

Видовые высоты по классам бонитета
м 16 1а I | II I l f IV V Va

14 7,00 6,99 6,98 7,00 7,02 7,08 7,14 7,21
15 7,36 7,37 7,37 7,40 7,44 7,51 7,58 • 7,66
16 7,73 7,74 7,77 7,81 7,87 7,94 8,03 8,10
17 8,09 8,12 8,16 8,22 8,29 8,37 8,47 8,55
18 8,45 8,50 8,56 8,63 8,71 8,81 8,91
19 8,81 8,88 8,95 9,04 9,13 9,24 9,35
20 9,17 9,26 9,35 9,45 9,55 9,67 9,79
21, 9,53 9,64 9,74 9,86 9,97 10,10 10,23
22 9,89 10,02 10,14 10,27 10,39 10,53
23 10,25 10,40 10,53 10,68 10,81 10,97
24 10,61 10,78 10,93 11,09 11,23 11,40
25 10,97 11,16 11,32 11,49 11,65 11,83
26 11,34 11,53 11,72 11,90 12,08
27 11,70 11,91 12,12 12,31 12,50
28 12,06 12,29 12,51 12,72 12,92
29 12,42 12,67 12,91 13,13 13,34
30 12,78 13,05 13,30 13,54 13,76
31 13,14 13,43 13,69 13,95
32 13,50 13,81 14,09 14,36
33 13,86 14,19 14,48 14,77
34 14,22 14,57 14,88 15,18
35 14,58 14,94 15,27

И сследуя зависим ость относительной длины кроны от 
возраста, м ож но обн аруж ить, чго с увеличением в о зр а
ста процент протяж ени я кроны, как  правило, ум ень
ш ается. В свою  очередь вы сота дерева  является  ф унк
цией его возраста и условий произрастания. С огласно 
теории роста Б ак км ан а  (1) логариф м  энергии роста об
ратно пропорционален к вад р ату  логариф м а органическо
го времени. С ледовательно, деревья , растущ ие в разны х 
условиях произрастания, достигаю т одинаковы х высот 
за  разны й период времени. Т ак, по данны м табли ц  хода 
роста А. В. Тю рина (5 ), сосновые насаж дения I класса 
бонитета достигаю т высоты 12 м в 30 лет, а V боните
т а — в 120 лет. Естественно, среднее относительное про
тяж ение кроны первого н асаж ден и я  будет больш е, чем 
второго, как  следствие этого, средн яя полнодревесность 
(средняя видовая вы сота, видовое число) насаж дения, 
растущ его в лучш их условиях (I класс бон итета), будет 
ниже, чем насаж дения, растущ его в условиях V бони
тета.

О бобщ ая излож енное, м ож но сделать следую щ ий вы 
вод: средняя полнодревесность стволов насаж дений  в

пределах породы д аж е  при одинаковы х средних высотах 
несколько отличается (зависит) по условиям произра
стания (классам  бонитета).

С праведливость этого вы вода очевидна. Он базирует
ся как  на общ их теоретических полож ениях, так  и на 
обш ирнейш их опытных м атериалах  для  самых различ
ных географических районов и условий произрастания.

К ак уж е отмечалось, полученные закономерности в 
изменении е и д о в ы х  высот по классам  бонитета позво
ляю т более правильно подойти к оценке степени влия
ния географ ического района на полнодревесность ство
лов древостоев. В работе «И сследование видовых вы
сот сосновых и еловы х насаж дений в разных географ и
ческих районах» (3) нами показано, что в пределах по
роды и класса бонитета видовые высоты отдельных гео
графических районов практически не различаю тся. Учет 
влияния класса бонитета на полнодревесность стволов 
древостоя позволяет дать логическое объяснение су
ществующ им разногласиям  в оценке влияния на этот 
показатель географического района. В частности, н а
блю даю щ ееся некоторое увеличение средней полнодре-

Т аблица 2
С редние видовые числа сосновых древостоев  СССР по классам бонитета

Высота, Видовые числа по классам бонитета
м 1а 1 II III IV | V . Va

14 0,499 0,498 0,500 0,501 0,506 0,510 0,515
15 0,491 0,491 0,493 0,496 0,500 0,506 0,511
16 0,483 0,486 0,488 0,492 0,497 0,502 0,506
17 0,478 0,480 0,483 0,488 0,492 0,498 0,503
18 0,472 0,475 0,480 0,485 0,490 0,495
19 0,467 0,471 0,476 0,481 0,487 0,492
20 0,463 0,467 0,472 0,477 0,483 0,489
21 0,459 0,463 0,469 0,474 0,481 0,487
22 0,456 0,461 0,467 0,472 0,479
23 0,453 0,458 0,465 0,470 0,477
24 0,450 0,456 0,462 0,468 0,475
25 0,477 0,453 0,460 0,467 0,473
26 0,443 0,451 0,458 0,465
27 0,442 0,449 0,457 0.463
28 0,440 0,447 0,455 0,462
29 0,438 0,446 0,453 0,460
30 0,436 0,444 0,451 0,4с
31 0,433 0,442 0,450
32 0,432 0,440 0,449
33 0,430 0,439 0,448
34 0,429 0,438 0,446
35 0,429 0,436
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Т а б л и ц а  3

Обобщенные средн и е видовые высоты и видовые числа сосновых др евостоев  СССР

Высота, м

Показатели
5 6 7 8 9 10 11 12 13

H F ................................................ 3,5 3,8 4,2
F ...................................................  0,680 0,633 0,600

весности стволов древостоев с продвиж ением на север 
и восток объясняется тем, что в этих ж е направлениях 
происходит и постепенное ухудш ение условий роста н а 
саж дений и падение среднего класса бонитета.

В результате проведенных исследований составлены 
единые для всех районов, но дифференцированны е по 
классам  бонитетов таблицы  средних видовых высот и 
видовых чисел (табл. 1 ,2 ) .

Д л я  древостоев, средняя вы сота которы х не превы 
ш ает 14 м, значения видовы х высот вычислены по обоб
щ енному для всех бонитетов уравнению  H F  —  1,4 +  0,4Н 
(табл. 3).

Анализ коэффициентов регрессии исходных уравнений 
и их ошибок показал, что хотя различие м еж ду полу
ченными по отдельным бонитетам данным и незначи
тельно (м аксим альная разница в видовых высотах д а 
ж е крайних бонитетов не выходит за пределы 10— 15% ), 
но оно достоверно. П оэтом у в научных исследованиях, 
требую щих высокой точности, а такж е  при составлении 
объемных таблиц, таблиц запасов и т. п., приведенные

4,6 5 ,Л 5,4 5,8 6,2 6,6
0,575 0,555 0,540 0,527 0,517 0,508

выше данные могут найти самое ш ирокое применение. 
Об этом ж е свидетельствую т и данные многократных 
проверок точности табличных значений HF  и F по м ате
риалам  пробных площ адей, залож енны х в различных 
географических районах страны в разны х классах бо
нитета.
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В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР--------------------
Рассм отрен вопрос о ходе заготовки лесных семян 

и состоянии работ по созданию  постоянной лесосем ен
ной базы  на селекционной основе на предприятиях 
М инистерства лесного хозяйства РС Ф С Р.

К оллегия отметила, что органы  лесного хозяйства на 
местах усилили внимание к вопросам  лесосеменного 
дела, в результате чего заго то вка  семян в текущ ем се
зоне проходит более организованно: своевременно д о 
ведены графики работ, в основном подготовлены  шиш- 
косуш илки и склады , р азраб отаны  и применяю тся меры 
материального поощ рения за  выполнение и перевы пол
нение плана заготовок  семян.

О днако не все управления и предприятия ведут эти 
работы  на долж ном  организационном  и техническом 
уровне. Так, в И ркутском  управлении лесного хозяй ст
ва выполнение плана заготовки  семян хвойных пород 
(без кедра) в 1973 г. составило всего 20 т, или 67% 
к годовому плану, задание четвертого к в ар тал а  вы пол
нено всего лишь на 14%.

П роверкой установлено, что Б акалинский  лесоком би
нат  Баш кирской АССР, Н авлинский лесоком бинат 
Брянской области несвоевременно и не полностью  под
готовили техническую базу  к сезону заготовки  семян. 
Д опускаю тся наруш ения технологии переработки шишек 
и хранения семян. Так, в больш инстве предприятий лес
ного хозяйства Баш кирской АССР, И ркутской, У льянов
ской областей заготовленны е шишки хранятся  у лесни
ков и сборщ иков, многие предприятия Х абаровского 
управления лесного хозяйства суш ку шишек производят 
в дом аш них условиях.

И з-за  отсутствия необходимого контроля имею тся слу
чаи хранения семян с повышенной влаж ностью  (Бело- 
рецкий, Тирлянский лесхозы. Б акалинский лесоком бинат 
Баш кирской АССР, Вельский лесхоз А рхангельской об
ласти , Сосновецкий лесхоз К арельской АССР, Уярский 
лесхоз К расноярского края  и д р .), а в Коми АССР 
и в Х абаровском  крае часть семян полностью  потеряли 
посевные качества при хранении.

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

Улучш ена работа по закл адке  постоянных лесосемен
ных участков и плантаций, отбору плюсовых деревьев 
и насаж дений. О днако некоторые управления лесного 
хозяйства не вы полняю т задания по закл адке  лесо
семенных плантаций, неудовлетворительно проводят 
строительство объектов лесосеменного назначения.

В целях обеспечения выполнения плана по заготовке 
семян хвойных пород и значительного повышения к а 
чества работ по созданию  постоянной лесосеменной 
базы  на селекционной основе М инистерству лесного хо
зяй ства  РС Ф С Р  предлож ено:

принять дополнительные меры по увеличению объем а 
заготовки  семян сосны и ели в первом и втором к в ар 
тал ах  1974 г. с тем, чтобы обеспечить выполнение м ак
сим ального объем а годового плана заготовки семян;

усилить контроль за  заготовкой шишек сосны и ели 
на лесосеках лесозаготовительны х предприятий, а такж е 
обеспечить бесперебойную  переработку их предприя
тиями лесного хозяйства;

принять конкретные меры по созданию  резервного 
зап аса  семян хвойных пород;

активизировать внедрение опыта Л енинградского уп
равления лесного хозяйства по созданию  крупных лесо
семенных плантаций, разработав перспективный план 
внедрения этого опыта с учетом особенностей лесорасти
тельных зон;

рассм отреть результаты  учета и паспортизации посто
янной лесосеменной базы и разработать мероприятия 
по улучш ению  организации и значительном у повыш е
нию качества работ по закладке постоянны х лесосе
менных участков и плантаций, по селекционной оценке 
насаж дений;

принять меры к восстановлению в ближ айш ие годы 
площ адей, списанных при учете и паспортизации лесо
семенных объектов, к замене их новыми, более отве
чаю щ ими своему назначению.
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[ЕХЛНИЗАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ 
ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ НА РУБКАХ УХОДА

У Д К  634.0.243 : 621.93

В. Г. КОЧЕГАРОВ (ЛТА имени С. М. Кирова); А. 3. ДАНИЛИН (ЛенНИИЛХ)

Л  оперечное пиление древесных стволов диа
метром 0,044-0,12 м характеризуется боль

шой подачей на зуб (иг). Увеличение усилия 
подачи приводит к зажиму пильного аппарата 
из-за уменьшения ширины пропила. Примене
ние моторных пил на рубках ухода («Д руж 
ба-4», ЭП-К6) показало, что при пилении де
ревьев малого диаметра скорость резания их 
недостаточна для полного использования мощ
ности двигателя и достижения максимальной 
производительности чистого пиления. Но с 
повышением скорости резания возрастают з а 
траты энергии на преодоление сил трения, а 
доля энергии, расходуемая на пиление, умень
шается. Это ограничивает возможность рабо
ты с подачей на зуб, соответствующей мини
мальным удельным затратам  энергии на пи
ление.

Широкий диапазон изменения подачи на зуб 
при работе на рубках ухода предъявляет до
полнительные требования к снижению огра
ничителя подачи зубьев пильных цепей. Малое 
снижение в сочетании с большой подачей на 
зуб приводит к увеличению удельных затрат 
энергии на пиление. Большое снижение огра
ничителя при пилении с малой толщиной 
стружки вызывает неустойчивое резание из-за 
колебаний зубьев цепи в плоскости пропила, 
которые изменяют углы резания, увеличивают 
натяжение цепи и удельную работу пиления.

Д ля определения оптимальных режимов 
были проведены исследования работы пиль
ных цепей ПЦУ-15М, ПЦУ-11 (изготовлена 
в П Н Р ) и П Ц У -10,26 со снижением ограничи
телей подачи (h) от 0 ,5 -10~3 до 1,7-10~3 м. 
В процессе исследований высота пропила (Н )

изменялась от 0,04 до 0,32 м, скорость реза
ния (и) — от 7 до 21 м/с и усилие подачи 
пильного аппарата (Р п) — от 20 Н** до вы
зывающего опрокидывание приводного элект
родвигателя (пилы ЭП-К6). При этом замеря
лись: полная мощность (N,  Вт); мощность хо
лостого хода цепи (Nxx, Вт); усилие резания 
{Рр, Н );  скорость подачи (и, м/с) и фактиче
ская скорость резания ( у ,  м / с ) .

Н а основании данных, полученных опытным 
путем, определялись следующие показатели:

производительность чистого пиления (Пчп) 
м2/с;

( П ч п  —  и-Н);
подача на зуб (иг) м; иг = — —  , где t  — 

шаг одноименных режущих зубьев цепи, м;
удельная работа пиления (А'п) ^ ^ — ; К п =

=  , где N a =  N  — N xx — мощность п ле-
1 *чп

ния, Вт;
коэффициент полезного действия пильного

N — N r N.тр
N , где N T р —аппарата (т\); -ц =

мощность трения пильной цепи о шину, обуслов
ленная усилием подачи, Вт; N Tp =  P n- f - v  
( / = 0 , 2  — коэффициент трения пильной цепи 
о шину).

При пилении с постоянным усилием подачи 
толщина стружки зависит от высоты пропила. 
Очевидно, что каждому усилию подачи соот
ветствует оптимальная высота пропила, при 
которой удельная работа пиления минималь
ная, а производительность чистого пиления 
достигает максимального значения. Исследо-

* Все размерности в статье выполнены в м еж дун а
родной системе единиц СИ.

** Здесь и ниже усилия измерены 
(1 Н ~  0,1 кгс).

*** Д ж о у л ь  (Д ж ) =  Вт. сек.

Ньютонах
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ЩЬ 0.08 0.12 0.16 02 02Ь 0.28 0.32 Н,м
—— Производительность ПцП, ------ Удепьная работа Нп,
-------- Мощность пипрния Nn, Цепь ПЦУ 10,26, 1 / - - 7 » / с
1,-Р„--50Н, 2~Рп -75h, J-Pn-IOOh, ‘t-Pn = tl5h, 5-Pn -1S0U.

вание влияния высоты пропила на показатели 
пиления произведено при скорости резания 
7 м/с (с изменением усилия подачи от 50 до 
150 Н) пильными цепями со снижением огра
ничителя подачи / г = 1 , Ы 0 ~ 3 м.

По результатам исследования составлены 
корреляционные уравнения, выражаю щ ие з а 
висимости K n — f i ( H )  и Пчп== /"2 ( ^ 0 ,  которые 
для пильной цепи ПЦУ-10,26 показаны на 
рис. 1.

Опыты показали, что с возрастанием усилия 
подачи от 50Н до 150Н экстремальное значе
ние высоты пропила (Я ЭКСтр.) увеличивается 
для цепей ПЦУ-10,26 с 0,08 до 0,16 м, а для 
цепей ПЦУ-15М с 0,12 до 0,20 м. М инималь
ные значения Кп для цепей ПЦУ-10,26 и 
ПЦУ-15М соответствуют усилию подачи 150Н
и равны для цепей ПЦУ-10,26 20 ,6 -104 ,

* м
а для ПЦУ-15М 21,0-104 Максимум про-м
изводительности при этом составляет для це-

м2
— , а для

ма 
с '

Удельная работа пиления при высоте про
пила меньше 0,12 м для ПЦУ-15М значитель

ней ПЦУ-10,26 П чп=  1,04 ■ 10~2 

П ЦУ  =  15М П чп= 0 ,9 6 -1 0 -2-

но выше, чем для ПЦУ-10,26. Например, при 
пилении с высотой пропила до 0,04 м с уси
лием подачи 100 Н удельная работа пиления 
для цепи ПЦУ-10,26 составляет К П~ 2 4 , 8 Х

Х Ю 4 а для ПЦУ  =  15М Кп =  31,2-104
Исследование зависимости показателей пи

ления от снижения ограничителя подачи (/г) 
показало, что мощность пиления возрастает 
пропорционально увеличению /г, а производи
тельность П чп и удельная работа Кп изменя
ются по кривым второго порядка.

Указанные зависимости для пиления цепью 
ПЦУ-11 со скоростью резания 10,0 м/с образ
цов с высотой пропила 0,08 м при изменении 
усилия подачи от 25 до 100 Н представлены 
на рис. 2.

Установлено также, что для исследуемых 
цепей в большинстве случаев максимум про
изводительности Пчп имеет место при
снижении ограничителей Нэкэкстр. = 1,7-10 -з м.
С уменьшением усилия подачи и увеличением 
высоты пропила h 3КСТр. возрастает до 2,1 X 
Х10~3 м, а при пилении с малой высотой про

пила цепями ПЦУ-15М — уменьшается до 
1,4Х Ю~3 м.

Минимальное значение удельной работы 
пиления обеспечивается снижением ограничи
телей подачи в пределах от 0,8 -10~3 до 
1,4-10-3 м, причем меньшие значения соответ
ствуют пилению с высотой пропила 0,04 м, 
большие — 0,12^-0,20 м.

ДЖ

Рис. 2. Зависимости П чп, N n и Ка = f (h ) I Pa'2SH. 2-Р„-5М; 3 !>„ЧМ. ч-Ра-ШОН.
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Рис. 3. Зависимости Пч Л 'т N  И К п =  f ( P п) Пцп, N,Sm

Исследование зависимости мощности и про
изводительности чистого пиления от усилия 
подачи (Рп) при различных скоростях реза
ния (у) показало, что

N  =  а хР а +  Ьх (1) и П чп =  Ю-4 (а2Р п +  Ь2) (2).

Значения а\, а% b\, b2 u NXXj а такж е пределы 
изменения аргумента Р а в зависимости от ско
рости резания и высоты пропила при пилении 
цепью ПЦУ-10,26 приведены в табл. 1.

Удельная работа пиления с увеличением 
усилия подачи стремится к своему предельно

му значению К п = ^ ! . Ю 4 по урав

нению дробнолинейной функции:

К  п
N  -  ;УХ 

П и п

( д ,Р п +  b ,— N  хх)-1 0 4 
д2Яп +  *2 (3).

На рис. 3 показаны графики N = f 3(Pa)-, 
n 4n =  fi(Pa)', Kn =  fb(Pa)\  NTp =  fe(Pn) для ПИ- 
ления с высотой пропила 0,04 м цепью 
ПЦУ-10,26 со снижением ограничителей пода
чи 1,1-10—3 м. Из табл. 1 видно, что для пи
ления с высотой пропила 0,12 м графики 
N =  f3(Pп) и Пчп == f4 ( Рп) представляют собой 
прямые, показывающие более интенсивный 
рост значений N  и П чп при возрастании уси
лия подачи, чем на рис. 3. График Kn— fs(Pn) 
для пиления с высотой пропила 0,12 м показы
вает убывание Ка при возрастании усилия 
подачи.

20 40 60 80 т  НО Рп,н
----- Производительность Поп,------- УдепьнаЯ работа К в
------Мощность N. ------- Мощность mvetit/я цепи о шину Vi
J-U -7.0 h/ c .2-W -10,5h/ c i З - Г 'Н м / с ;  иЧ-П11И'с,5- V'-ltJIn/c

Рациональные режимы работы пильных це
пей определялись с помощью диаграмм, одна 
из которых (для пиления цепью ПЦУ-10,26 
с высотой пропила 0,04 м) изображена на 
рис. 4. Из диаграммы видны значения усилий 
подачи, производительности, коэффициента 
полезного действия пильного аппарата и 
удельной работы пиления, соответствующие 
полному использованию задаваемых мощно
стей (1,2; 1,6; 2,0; 2,4 кВт) для различных 
скоростей резания. Способ построения диа-

Т а б л и ц а  I

Пределы изм енения усилия подачи, мощность холостого хода а 
значения коэф ф ициентов корреляционных уравнений (1) и (2)

Пределы изме
нения р п, Н Пчп =  'О- 4  ( ° ’Р „ +  * 0  ~ N  =  а хР 1 „ + Вт

V,
м/с

Я ,
м

о
значения коэффициентов

Р
Г1

 ми
м

сс.
<2, 6а а , Ь, >

7 ,0 0 ,0 4 25 125 0 ,4 9 13 ,3 14,6 383
0 ,1 2 25 150 0 ,6 3 7 ,3 13,0 437

10,5 0 ,0 4 25 125 0 ,5 4 17 ,6 18,6 480
0 ,1 2 25 125 0 ,7 7 9 ,2 18,8 480

14,0 0 ,0 4 20 80 0 ,9 2 10,0 2 9 ,0 350
0 ,1 2 20 80 1,32 — 2 ,0 3 2 ,0 360

17,5 0 ,0 4 20 60 1,33 6 ,6 4 6 ,3 324
0 ,1 2 20 60 2 ,0 8 — 10,8 5 1 ,2 376

2 1 ,0 0 ,0 4 20 •50 1 ,53 6 ,3 5 5 ,0 650
0 ,1 2 20 40 2 ,7 0 — 13,7 6 7 ,5 750

250

250

300

500

900

грамм для пиления с мощно
стью 2,0 кВт приведен на рис. 
3 и 4. Абсциссы точек а\-^-а5 
пересечения прямых М =  1з{Рп) 
с горизонталью N =  2,0 кВт 
(рис. 3) показывают усилие 
подачи для реализации задан
ной мощности при разных ско
ростях резания. Соответствую
щие значениям абсцисс di-h-ds 
ординаты точек b\-^-bs харак
теризуют производительность 
чистого пиления при различ
ных скоростях резания и ис
пользования заданной мощно
сти, ординаты точек Ci ~c5 — 
мощность, потребляемую для 
преодоления трения цепи о ши
ну, а ординаты точек ei4-es — 
удельную работу пиления.
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полному использованию мощностей 1,2 кВт, 1,6 кВт, 

2,0 кВт и 2,4 кВт

На основании материалов исследований 
можно сделать следующие выводы:

1) поперечное пиление стволов диаметром 
0.044-0,12 м целесообразно производить пиль
ными цепями ПЦУ-10,26 со снижением огра
ничителей подачи до 0 ,8 -10_3 м;

2) пиление более крупных деревьев следует 
осуществлять путем покачивания пильного 
аппарата, поддерживая высоту пропила в пре
делах 0,14-0,12 м.

Рациональные режимы работы пильных це
пей ПЦУ-10,26 в зависимости от мощности 
двигателя представлены в табл. 2.

Выполнение перечисленных рекомендаций 
позволит облегчить труд рабочих за счет 
уменьшения усилия подачи, а также повысить 
производительность пиления.

Рациональные режимы  работы цепей ПЦУ-10,26
Т а б л и ц а  2

V , м/с
Н  =  0,04 м

К п, Д ж /м ’

Н  =  0,12 м

К„, Д ж /м ’

1200 7 ,0 0 ,7 3 57 4 1 .1 0 —4 2 3 , 6 . 104 54 4 3 .1 0 -* 2 1 ,5 . Ю4
1600 10 ,5 0 ,7 7 63 5 1 .1 0 -* 27 2 .1 0 “ 56 5 3 .1 0 - 4 2 4 ,5 .104
2000 14 ,0 0 ,7 7 57 6 2 .1 0 -* 2 7 , 6 . 104 53 6 6 .1 0 -* 2 6 ,0 .10*
2400 14,0 0 ,7 9 70 7 5 .1 0 -* 2 8 , 0 . 104 66 83 .10—4 2 5 , 5 . 104

У Д К  634.0.362.7

Баланс сменного времени работы бензопил
В. С. ЖАДЕНОВ, П. В. ТИШИН (Брянский технологический 
институт]

j-J а предприятиях лесного хозяйства одним 
из решающих путей обеспечения высо

кой эффективности использования бензиномо
торных пил является повышение их надежно
сти в работе, которая обусловливается дол 
говечностью деталей и узлов пил.

Долговечность характеризуется сроком 
службы- бензиномоторных пил до потери р а 
ботоспособности и выражается в часах рабо
ты двига?еля, 'в кубометрах поваленной или

раскряжеванной древесины. Долговечность 
бензиномоторных пил определяется многооб
разными факторами: конструктивными их осо
бенностями и качеством изготовления дета
лей, режимом технической эксплуатации пил, 
производственными условиями эксплуатации, 
квалификацией обслуживающего персонала 
и т. п. В зависимости от этих факторов дол
говечность пил может изменяться в широких 
пределах.
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Д ля изучения режима работы бензопил 
Брянским технологическим институтом прово
дилась фотография рабочей смены в сочета
нии с хронометражом. В зависимости от вида 
рубок принимались варианты: рубки сплош
ные и выборочные (рубки ухода, выборочные 
и постепенные). В пределах каждого варианта 
учитывался объем хлыста, состав насаждений 
и способ организации заготовки (хлыстовая 
или сортиментная).

При проведении наблюдений по часам (по 
текущему времени) фиксировали продолжи
тельность рабочей смены и время работы пи
лы, а с помощью суммирующего секундоме
ра — время чистого пиления общее и на от
дельный хлыст (при валке) или сортимент 
(при раскряж евке) .  Измеряли диаметры спи
ливаемых деревьев на высоте груди и комля, 
а при раскряж евке — диаметр каждого реза. 
Объем работы в конце смены определяли по 
количеству заготовляемой или раскряж еван
ной древесины. По каждому варианту прово
дили наблюдения в течение не менее трех 
смен. При обработке данных учитывались 
среднепрогрессивные показатели времени р а 

боты пилы (общее и под нагрузкой) в абсо
лютных единицах и в % от продолжительно
сти смены, а также время работы общее и 
под нагрузкой на 1 м3 заготовленной древе
сины.

Средние данные времени работы бензиномо
торных пил в % от сменного времени приве
дены в табл. 1. Из таблицы видно, что время 
работы в течение смены как общее, так и 
под нагрузкой зависит прежде всего от спо
соба организации заготовки (хлыстовая или 
сортиментная). Если в среднем при заготовке 
хлыстами общее время работы пилы состав
ляет 13% от времени смены, то при заготов
ке сортиментами — 42,8%. Иными словами, 
интенсивность работы пилы при заготовке сор
тиментами, по данным наших наблюдений, в 
3,2 раза  выше, чем при заготовке хлыстами.

Время работы пилы на валке практически 
не зависит от способа заготовки. Н аблю даю 
щиеся его колебания в пределах одного спо
соба заготовки объясняются тем, что продол
жительность работы пилы зависит от вида ру
б о к — сплошная или выборочная. Так, при 
заготовке хлыстами (варианты 1, 2, 3) на

Т,.бл :ца I
Баланс сменного времени работы бензиномоторных пил

При заготовке хлыстами При заготовке сортиментами

Показатели варианты варианты

1 2 3 | 4 среднее 5 6 | 7 9 | 10 [срелн'е

С остав насаж дений  . . 
С редний о б ъ ем  хлыста, 
Вид рубки .......................

М есто р аск р яж евк и  ...................
Время работы  о б щ ее  (в °0 о

врем ени смены) .......................
в том числе:

а) на валке ............................
б) на р аск р я ж ев к е  . . . .  

Время работы  пилы под на груз
кой (96 от врем ени смены) . 

в том числе:
а) на в а л к е .................................
б) на р аск р я ж ев к е  . . . .  

Время работы  пилы общ ее
мин/м3:

Смешанный 
0 ,3 6  0 ,3 8  0 ,41

С плош ная

12 ,2  11 ,0  9 ,6

11 ,4
0,8

9 ,6
1 ,4

7 ,6
2,0

0 ,5 6
В ы бо

рочная

19.5

19 .5

—  0 ,6 4
С меш анный 
0 ,51  0 ,4 0

С плош ная
0 ,31  0 ,2 6  0 ,3 9  —

— Верхний склад

6 ,0  5 ,5  4 ,8

5 ,7
0 ,3

3 ,9
0 ,9

13

13

13,0

11,7

7 ,3

6 ,9

38 ,1  40

8,0
30,1

8 ,3
3 1 ,8

42

8 ,5
3 3 ,5

Л есосека  

6 8 ,9  2 3 ,5

10,3
5 8 ,6

12,2
11,3

4 9 .8  42 ,8

7 ,0  9,1
4 2 .8  34 ,8

2 0 ,2  2 0 ,9  2 1 ,6  2 2 ,4  1 0 ,4  19,5 19,2

4 ,6
16 ,3

4 ,5
17,1

6,0
16,4

5 ,3
5 ,05

2 ,3  4 ,6
17,2 14,7

а) на валке .....................................
б) на р а с к р я ж е в к е ...................

2 ,1 5
0 ,1 4

2 ,0 8
0 ,2 9

1,74
0 ,4 6

1 ,4 3  — 1,29
3 ,8 8

1,41
4,1

1,56
4 ,2

1,51
11,6

5 ,9 5
7 ,45

3 ,09  — 
6 ,7  —

И т о г о  ........................... 2 ,2 9 2 ,3 7 2 ,2 0 1,43  — 5 ,1 7 5 ,51 5 ,7 6 13,11 13,4 9 ,79  —
Время работы  пилы под н а гр у з 

кой, м ин/м 3:
а) на валке .....................................
б) на р а с к р я ж е в к е ...................

1 ,07 
0 ,0 7

1,04 
0 ,1 5

0 ,8 9
0 ,2 2

0 ,9  — 0 ,7 2
2 ,0 6

0 ,7 9
2 ,1 4

0 ,8 7
2 ,1 7

0 ,8 8
3 ,2 7

2 ,63
3 ,3 5

1,04 — 
2 ,7  —

И т о г о  ..................................... 1,14 1,19 1,11 0 ,9  — 2,78 2 ,9 3 3 ,0 4 4 ,1 5 5 ,9 8 3 ,7 4  —

П р и м е ч а н и е .  Затраты  врем ени 
обрезку верш ин при ф орм ировании воза,

на р аск р я ж ев к у  при заго то вк е  хлы стам и (варианты 1—4) включают 
р а ск р я ж ев к у  на дрова  перебиты х хлы стов и т. п.
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Т аблица 2
Сроки служ бы  основных деталей  бензиномоторных  

пил вД р уж ба-4“

Наименование детали

Фактический срок 
службы, час

, а

Ц и ли н др  д в и г а т е л я ............................ 250 1С00 725
П о р ш е н ь ...................................................  200 900 650
К ольцо п о р ш н е в о е ............................ 50 550 370
К оленчаты й вал в сборе . . . .  300 1000 740
К артер  двигателя  ............................ 360 900 760
Г л у ш и т е л ь ..............................................  100 850 450
М агнето  в сборе  . . . . . . . .  250 850 600
К онтакты  п р е р ы в а т е л я ..................  50 250 150
К атуш ка з а ж и г а н и я ............................  100 850 540
К о н д е н с а т о р .......................................... 450 850 650
С веча з а ж и г а н и я ................................  75 400 240
К арбю ратор  в с б о р е .......................  350 850 660
Р е д у к т о р  в с б о р е ...................: . 400 1000 700
Ш естер н я  р е д у к т о р а .......................  390 1060 720
В а л - ш е с т е р н я ...................................... 280 1060 670
В ед у щ ая  з в е з д о ч к а ............................  250 900 575
П ильная ш и н а .....................................  50 550 300
В едом ая з в е з д о ч к а ............................  50 450 250
Р ам а-руль в с б о р е ............................  290 900 590
П руж ин а с т а р т е р а ............................ 100 650 375
Б арабан  стартера ............................ 200 800 500

сплошных рубках общее время работы пилы 
составляет в среднем 10,8% времени смены, 
а при выборочной рубке (вариант 4) — 19,5%. 
Это объясняется увеличением времени на пе
реходы работающего с пилой.

При заготовке сортиментами общее время 
работы пилы зависит от места раскряжевки. 
Так, при раскряжевке на верхнем складе (ва
рианты 5, 6, 7) общее время работы пилы 
составляет 31%, тогда как при раскряжевке 
на лесосеке — 51% от времени смены. Это 
объясняется переходами работающего с пилой 
от хлыста к хлысту.

Таким образом, наблюдения показали, что, 
несмотря на отдельные колебания, в среднем 
можно считать, что при заготовке хлыстами 
общее время работы пилы составляет 10— 
15%, а при заготовке сортиментами — 40— 
45% от времени смены.

Эти факторы необходимо учитывать при ор
ганизации технического обслуживания бензо
пил и установлении норм расхода запасных

частей. Эти же факторы в значительной мере 
определяют долговечность отдельных узлов и 
деталей пил.

Долговечность бензиномоторной пилы, как 
правило, определяется сроком службы наиме
нее долговечной детали или узла с учетом за 
пасных частей, поставляемых с каждой мото
пилой.

В процессе проведенных исследований про
водился учет отказов отдельных деталей и 
узлов бензиномоторных пил, на основании че
го можно определить средний срок их службы, 
а также потребное их количество и номенкла
туру.

Проведенные в 1970— 1973 гг. наблюдения, 
учет и анализ работы бензиномоторных пил 
«Дружба-4» на предприятиях Брянского уп
равления лесного хозяйства позволили вы
явить сроки службы их основных деталей и 
узлов (табл. 2).

В табл. 2 минимальные сроки службы де
талей бензопил зафиксированы на предприя
тиях, не соблюдающих правила их техниче
ской эксплуатации и обслуживания. Как из
вестно, завод-изготовитель снабжает пилы 
«Дружба-4» индивидуальным и групповым 
комплектами запасных частей и принадлеж
ностей. Индивидуальный компект ЗИ П  пред
назначен для текущего ремонта мотопил, а 
групповой (один на 10 мотопил)— для сред
него и капитального ремонта.

Количество и номенклатура запасных час
тей, приложенных к моторным пилам, доста
точны для их нормальной эксплуатации. Опыг 
показывает, что в тех предприятиях, где часто 
нарушаются условия эксплуатации и техоб
служивания бензопил, потребность в запасных 
частях выше. При нормальной эксплуатации 
бензопилы в течение 850 моточасов (гаран
тийный моторесурс) затраты на запасные ча
сти составляют от 25 до 65% стоимости новой 
мотопилы. Во многих леспромхозах и лесхозах 
бензопила до списания работает 1200— 1400 
моточасов.

Таким образом, эксплуатационный срок 
службы бензопилы нужно увеличивать не ко
личеством замененных деталей, а высоким 
качеством и регулярным проведением работ 
по техобслуживанию и ремонту, высококаче
ственными горюче-смазочными материалами, 
правильной эксплуатацией и т. п.
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1 1 1 У Д К  634.0.232.331

Катковые 

бороздообразователи сеялок 

для лесных питомников

Е. Н. ШОЛОХОВ (ВИИИЛМ]

D  последние годы ш ирокое применение на сеялках  
для посева мелких и средних сыпучих семян в 

лесных питом никах получили катковы е бо роздообразо 
ватели, которы е в силу своих конструктивных особен
ностей и принципа работы  имеют целый ряд  полож и
тельных качеств. Применение их позволяет точно вы
дер ж ать  заданную  схему посева, получить открытую  
посевную борозду д а ж е  при узкострочном посеве, уплот
нить ее лож е, получить ло ж е  практически любой ф ор
мы и располож ить все семена в одном горизонте, про
водить одновременно с бороздообразованием  и пред
посевное прикаты вание. К роме того, такие рабочие 
органы м ож но применять как  на легких, так  и на 
тяж елы х почвах. Они обладаю т высокой эксплуатаци
онной надеж ностью  и практически неограниченным 
сроком служ бы .

П рименяемы е в сущ ествую щ их сеялках  катковы е 
бороздообразователи  имею т самы е различные конструк
тивные парам етры  и нагрузки на ось. Так, например, 
диам етры  реборд колеблю тся в пределах 22С— 300 мм. 
Различны  и удельны е нагрузки на реборды катковы х 
бороздообразователей , величины которы х у разных 
сеялок неодинаковы  (от 3 до  10 кг/см ). Причем кон
струкции одних сеялок предусм атриваю т регулировку 
нагрузок на бороздообразователь , других — нет (вели
чина нагрузки постоянная и создается за  счет всего 
веса сеялки).

Такое разнообразие конструкций катковы х бороздо
образователей , их парам етров и реж им ов работы  яв 
ляется результатом  отсутствия обоснованных реком ен
даций по их вы бору. К ак показал  опыт, применение 
некоторых сущ ествую щ их сеялок с катковыми бороздо- 
образователям и приводит к неж елательны м  явлениям, 
например, к усиленному процессу трещ инообразования 
в дне посевной борозды . Н аличие трещ ин, ш ирина ко
торых больш е толщ ины семян, явление отрицательное, 
так  как часть семян в них проваливается  и не всходит 
или дает  слабы е всходы. Кроме того, интенсивное 
трещ инообразование м ож ет привести к излиш нему иссу
шению поверхностного слоя почвы, ибо д а ж е  при ш ири
не трещ ины 3— 4 мм глубина ее достигает основания 
пахотного слоя.

Опыт применения некоторых сеялок с катковыми 
бороздообразователям и м алого ди ам етра  показы вает, 
что они из-за повышенного скольж ения по почве сгру- 
ж иваю т ее впереди себя, не сминаю т, а протаскиваю т 
вперед крупные комья почвы. Это приводит к о б р азо 
ванию волнистой поверхности гряды  и ухудш ает каче
ство посевных борозд.

Наши исследования позволили ответить на основные 
вопросы о процессе взаим одействия каткового бороздо- 
образователя и почвы. Опыты проводились на средне
дерновы х'среднеподзолисты х пы левато-суглинисты х поч
вах с влаж ностью  17— 20% . П очва подготавливалась 
в соответствии с агротехническими требованиям и для 
посева (вспаш ка, дискование, боронование). Крупные 
комья, оставш иеся после обработки, убирались. И спы 

танию  подвергались катковы е бороздообразователи р аз
личного ди ам етра  с четырьмя ребордам и высотой 10 см 
и шириной рабочей части 8 см. Угол наклона боковой 
стенки реборд был равен 11°. Н агруж ение рабочего 
органа осущ ествлялось с помощ ью  тарированны х грузоз.

Результаты  исследований соотнош ения диам етра ре
борд каткового бороздообразователя, удельной нагруз
ки на него и глубины посевной борозды  показали, что 
их зависим ость (см. рис.), исходя из физического 
смысла изучаемого процесса, м ож ет быть представлена 
аналитическим вы раж ением  вида:

у = a x b. (1 )

Опыты показы ваю т, что сущ ествование степенной зави 
симости (1) ограничивается максимальной глубиной, 
равной З.Е— 1 см, и м аксимальной удельной нагрузкой, 
равной 6— 10 кг/см, причем м еньш ая величина нагрузки 
относится к бороздообразователям  с малым диаметром 
реборд, а больш ая — к бороздообразователям  с боль
шим диам етром  

При дальнейш ем увеличении глубины и нагрузки их 
зависим ость м еняется и описы вается уж е показатель
ной функцией. Н а этом (втором) участке резко увели
чивается глубина посевной борозды  при малом прира
щении нагрузки. Изменение зависимости степенной на 
показательную  характеризует переход от практически 
вертикального сж ати я  почвы, сущ ествую щ его при не
больших величинах глубины деформации и малом 
скольж ении, к вертикальном у сж атию  почвы со значи
тельным боковым расш ирением, что приводит к вы дав
ливанию  ее в м еж ребордное пространство и вспучива
нию. При этом без сущ ественного увеличения нагрузки 
происходит ф ормирование посевной борозды значитель
ной глубины.

После определения коэфф ициентов выраж ение (1) 
для различных диам етров реборд бороздообразователей 
представляется следую щ им образом:

h =  1,042 - ^0.7246 для диаметра 320 мм

А =  0.874 У - 7445 ,  4 00 мм

А =  0,788 -? 0'7402 ,  4 50 м

А =  0 ,640-90'7621 550 мм.

В этих вы раж ениях  h — глубина посевной борозды, см, 
a q —  удельная нагрузка на единицу ширины реборды, 
кг/см. С равнение величин глубины, полученных в ре
зультате  подсчета по этим вы раж ениям , с величинами, 
вычисленными по теоретическому вы раж ению  (при 
b =  8 см, п =  4, g 0 =  0,35, tg  £5 =  0,2):

т.п ,—
G  =  - j - g 0 V  D ( b  +  A t g  3) A, (2)

показы вает их удовлетворительную  сходность до глубин 
деформ ации 3,.г — 1 см для всех исследуемых катковых 
бороздообразователей . В формуле (2):

С — сум м арная нагрузка на ось бороздообразова
теля, кг; 

п — число реборд; 
go — коэффициент пропорциональности, характеризую 

щий состояние почвы и разм еры  площ адки см я
тия;

D  —  диам етр реборд, см;
Ь —  ширина реборды, см; 
h —  глубина посевной борозды , см;
(3 — угол' наклона боковой стенки реборды, град. 

С ледовательно, принятое при выводе формулы (2) 
условие вертикального см ятия почвы в основном отра
ж ает действительный характер  взаимодействия иссле
дуемых катковых бороздообразователей с почвой при 
глубинах посевных борозд до 3,5— 4 см.
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Зависимость глубины посевной борозды (Л) от удель
ной нагрузки (q )

Экспериментальные исследования позволили получить 
и практические рекомендации по вы бору реж им ов р аб о 
ты катковых бороздообразователей . Н а  основании их 
выявлено, что для  образования посевных борозд глу 
биной 2— 3 см, соответствую щ их агротехническим тр е 
бованиям, удельная сум м арная нагрузка на единицу 
ширины реборд д л я  б о р о здообразователя  диам етром  
320 мм необходима в пределах  2,5— 4,5 кг/см , для 
400 м м — 3,1— 5,5 кг/см, для  450 м м — 3,5— 5,2 кг/см 
и для диам етра 550 мм —  4,!;— 7,5 кг/см. П утем  эк стр а
поляции или интерполяции степенных эксперим енталь
ных зависимостей могут быть получены подобные д а н 
ные и для других диам етров рабочих органов и д и а 
пазонов глубины деформ ации.

Зависимость ширины и числа трещ ин от 
нагрузки на рабочий орган

Диаметр 
каткового 
бороздо
образова
теля, мм

Основные показатели

суммарная
удельная
нагрузка,

кг/см

глубина
посевной
борозды,

см

число 
трещин, 

шт./пог. м

ширина
трешин,

мм

2,4 1,2 нет
3,53 1,7 нет —
4,7 2,1 34 1,5

550 6,2 2,6 28 2,0
7,8 3,0 22 3,5

10,5 3,8 26 5,5
13 5,5 21 7,0

1,87 1,2 нет
2,94 1,8 44 0,5
4,5 2,4 35 2,0450 7,35 3,4 28 3,5
9,0 4,2 28 4,5

11,2 5,8 21 6,0

1,51 1,2 нет _
2,7 1,8 48 2,5

400 4.95 2,9 36 4,0
7,6 4,0 32 5,5

10,6 7,0 30 7,0

1,87 1,7 57 1,0
2,64 2,0 48 2,5320 5,1 3,3 36 5,0
7,8 5,4 32 7,0

П рокаты вание каткового бороздообразователя по 
почве, как правило, сопровож дается образованием  тр е 
щин в дне посевной борозды . М иним альная способность 
к трещ инообразованию  на оптимальны х агротехниче
ских реж им ах работы является одним из основных кри
териев при выборе парам етров бороздообразователя.

В результате исследования работы  катковы х бороздо
образователей  получены экспериментальны е данны е по 
трещ инообразованию , которы е представлены  в таблице.

Результаты  эксперимента свидетельствую т о том, что 
с возрастанием  глубины посевной борозды  и нагрузки 
на рабочий орган ширина трещин увеличивается, а к о 
личество их уменьш ается; причем для м алы х диам етров 
реборд процесс интенсивного трещ инообразования н а 

ft, см

чинается с меньших нагрузок и глубин деформаций, 
чем при применении катковых бороздообразователей 
больших диам етров. Анализ результатов эксперимен
тальных работ показы вает, что катковые бороздообра- 
зователи с диам етром  реборд 450 и 550 мм даю т при
мерно сходные результаты  по трещ инообразованию  как 
по количеству трещ ин, так  и по их ширине; аналогич
ное сходство отмечается и у бороздообразователей 
диам етром  320 и 400 мм.

С ледовательно, с точки зрения способности к трещ и
нообразованию  катки условно можно разделить на две 
группы, из которы х первая включает в себя рабочие 
органы с диам етром  реборд 450 мм и выше, а вторая — 
с диам етром  400 мм и ниже. При этом применение 
катковы х бороздообразователей первой группы более 
оправданно в исследуемых условиях, так  как  ширина 
трещ ин при оптимальной глубине посевной борозды 
(2— 3 см) у них минимальна.

Анализ литературны х данных и результатов практи
ческих наблю дений показы вает, что главным непосред
ственным фактором  трещ инообразования является 
скольж ение рабочего органа по почве, а суммарная 
ш ирина трещ ин на одном погонном метре пути рабо
чего органа равна расстоянию, проходимому гладким 
катком  путем скольж ения его по почве.

Анализ результатов экспериментальных работ по 
трещ инообразованию  в дне посевной борозды, образо
ванной катковым бороздообразователем , позволил под
твердить указанное предполож ение и получить вы раж е
ние, определяю щ ее величину скольж ения, как отноше
ние глубины посевной борозды к диам етру бороздооб
разователя, умноженное на эмпирический коэффи
циент 1,41.

Таким образом , проведенная работа позволила полу
чить практические рекомендации по выбору параметров 
и реж им ов работы катковых бороздообразователей для 
условий тяж елы х суглинистых почв. При необходимо
сти применения данного рабочего органа в других 
условиях в конструкцию сеялки целесообразно вводить 
наж имное устройство для регулирования нагрузки на 
катковый бороздообразователь.
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ХРАНА

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖ БА РАПОРТУЕТ
О ГОТОВНОСТИ

УБЕРЕЧЬ ЛЕСА ОТ ПОЖ АРОВ-ЗАБОТА ЛЕСОВОДОВ

В Государственном комитете лесного хозяйства Совета Министров СССР со
стоялось Всесоюзное научно-техническое совещ ание о состоянии и мерах по усиле
нию охраны лесов от пожаров. В его работе приняли участие ответственные работ
ники Гослесхоза СССР, министерств и государственных комитетов лесного хозяйства 
союзных республик, областных управлений лесного хозяйства, баз авиационной охра
ны лесов, ученые и работники проектных организаций, а также представители Мини
стерства лесной и деревообрабат ывающ ей промышленности СССР, Министерства 
внутренних дел СССР, Граж данской обороны  СС С Р и др.

На совещании был обсуж ден ряд  важ нейших вопросов охраны лесов от пожаров, 
выступавшие поделились передовым опытом в организации работы лесопожарных 
служ б и проведении профилактических противопожарных мероприятий, способствую
щих снижению горимости лесов.

Совещ ание открыл председатель Гослесхоза СССР Г. И. ВОРОБЬЕВ.
—  У работников лесного хозяйства, сказал Г. И. В оробьев, нет более важной 

задачи, чем сохранение наших богатств и преж де всего предотвращение ущ ерба, 
наносимого народном у хозяйству лесными пожарами. Осуществляемые за последнее 
время меры по охране лесов позволили органам лесного хозяйства несколько сокра
тить пройденные лесными пожарами площ ади и уменьшить причиняемый ущ ерб  
народном у хозяйству. Это стало возмож ным благодаря усилению внимания и ока
занию помощи лесохозяйственным предприятиям со стороны партийных и советских 
органов на местах, развитию и улучш ению работы лесопожарных служб и расш ире
нию объем ов работ по профилактике пожаров. Однако некоторые успехи  
в борьбе с лесными пожарами, наметившиеся за последнее время, не снижают остро
ты проблемы борьбы  с ними. Охрана лесов от пож аров была и остается одной из 
главнейш их задач всех работников лесного хозяйства страны.

В докладе К. Ф. К У Л А К О В А , заместителя председателя Гослесхоза СССР, 
была дана глубокая, обстоятельная характеристика современного состояния 

охраны лесов от пож аров, рассказано о работе, проведенной научно-исследователь
скими институтами Гослесхоза С С С Р и ряда други х  министерств и ведомств по изы
сканию новых, более эффективных наземных и авиационных методов и средств борьбы  
с лесными пожарами, а также созданию специальных машин и оборудования и по
ставлены конкретные задачи перед работниками государственной лесной охраны  
и всеми работниками лесного хозяйства в деле улучш ения охраны лесов от пожаров.

На со ве щ ан ии  
вы ступили :

Р. В. БОБРОВ, зам естител ь м ин истр а  л е сн о го  хозяйства 

РСФ СР

В сво е м  вы ступл е ни и  о н  оста н о вил ся  на во п р о са х  
ул уч ш е н и я  п р о в е д е н и я  п р о ф и л а кти ч е ски х  п р о ти в о п о 
ж а р н ы х  м е р о п р и я т и й  в ле су , о р га н и за ц и и  м е р  по 
о хр а н е  л е сов  от  п о ж а р о в  в м естах м а с с о в о го  отды ха 
тр у д я щ и х с я , а та кж е  на уси л е н и и  р а б о т  на зе м н ы х и 
ави а ц и о н н ы х сил и ср е д ств  п о ж а р о ту ш е н и я . Р. В. Б об
ро в  о тм ети л  н е до ста тки , и м е ю щ и е с я  в н а стоя щ е е  в р е 
мя в д е л е  охр а н ы  лесов от п о ж а р о в

1 П одробнее см. «Л есное хозяйство», №  4, 1974.

В. Д. БАЙТАЛА, зам ести тел ь м ин истра  л е сн о го  хозяйства 

У к р а и н с к о й  ССР.

П о кр ы та я  л е с о м  п л о щ а д ь  пред ста влена  на 50% хвой 
ны м и  н а са ж д е н и я м и  с п р е о б л а д а н и е м  сосн овы х м о л о д - 
ня ко в , о ч е н ь  о п а сн ы х в п о ж а р н о м  о тнош ени и . М и н и 
сте р ств о  л е с н о го  хозяйства  УССР и е го  п р е д п р и я ти я  
п р о в е л и  в 1973 г. р я д  о р га н и за ц и о н н ы х  и технических  
м е р о п р и я т и й , на пр а вл е н н ы х на п р е д у п р е ж д е н и е  воз
н и кн о в е н и я , с в о е в р е м е н н о е  о б н а р у ж е н и е  и ликвида
ц и ю  л е сн ы х п о ж а р о в .

В связи с тел», что  б о л ьш и н ство  лесны х пожарош  
возн ика е т  по вине населения, тур и сто в  и о тд ы ха ю щ и х
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в лесах, ва ж н о е  м е сто  в к о м п л е к с е  п р о ти в о п о ж а р н ы х  
м е р о п р и я т и й  зан им ае т п р о ти в о п о ж а р н а я  п р о ф и л а ктика . 
Р аб отники  го с у д а р с т в е н н о й  л е сн о й  о хр а н ы  систе м а ти 
чески  п р о в о д я т  ср е д и  на селен ия б е се д ы , л е кц и и , вы 
ступ а ю т по  р а д и о  и в печати  по  в о п р о с а м  о хр а н ы  ле- 
ссв  и с о б л ю д е н и ю  пр авил  п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в 
них. В п е р и о д  в ы со ко й  п о ж а р н о й  оп а сн о сти  и сп о л ь
зуе тся  р а д и о тр а н сл я ц и о н н а я  сеть к о л хо зо в , с о в хо зо в  и 
д р у ги х  о р га н и з а ц и й  для п е р е д а ч и  п р и з ы в о в  к  на се
л е н и ю  о б  о с т о р о ж н о м  о б р а щ е н и и  с о гн е м  в лесу.

На д о р о га х , п р о х о д я щ и х  ч е р е з  хво й н ы е  н а саж д ени я , 
устанавл ива ю тся плакаты , ан ш лаги , п р и з ы в а ю щ и е  к со 
б л ю д е н и ю  правил п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах. О с о 
б о е  вни м ани е  уд е л я е тся  ус и л е н и ю  н а з е м н о го  и авиа
ц и о н н о го  п а тр ул и р о в а н ия  л е сов  в п о ж а р о о п а с н ы й  пе 
р и о д . В 1973 г. д о п о л н и те л ь н о  б ы л и  в ы д е л е н ы  а с с и гн о 
вания на наем  в р е м е н н ы х  п о ж а р н ы х  с т о р о ж е й  и а р е н 
д у  летательны х аппаратов.

Д ля п р е д у п р е ж д е н и я  р а с п р о с тр а н е н и я  п о ж а р о в  вновь 
со зд а н о  б о л ь ш о е  ко л и ч е ств о  п р о ти в о п о ж а р н ы х  р а з р ы 
вов, м ин е р а л и зо ва н н ы х п о л о с  в о к р у г  хво й н ы х м о л о д - 
ня ко в , д о р о г  п р о т и в о п о ж а р н о го  на значения. Эти п р о 
ф и л а кти че ски е  п р о ти в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я  п р о в о 
дятся  в соо тветствии  с ге н е р а л ь н ы м и  пл анам и п р о ти в о 
п о ж а р н о го  устрой ства  л е сов  об ластей .

На У к р а и н е  в си сте м е  л е с н о го  хозя йства  о р га н и з о в а 
но 120 п о ж а р н о -хи м м ч е ски х  станц ий , в т о м  числе 15 
в 1973 г. О ни  осн ащ е ны  п о ж а р н ы м и  а в том аш и на м и, 
л е с о п о ж а р н ы м и  агр е га та м и , м о т о п о м п а м и , о п р ы с к и в а 
тел я м и  и д р у го й  п р о ти в о п о ж а р н о й  те хн и ко й . К р о м е  
то го , в р я д е  об ластей  ю ж н о й  зон ы  п о ж а р н о -х и м и ч е - 
ски е  станции  сн а б ж е н ы  р а д и о ста н ц и я м и  л е гк о го  типа, 
к о т о р ы е  о б е сп е ч и в а ю т  н а д е ж н у ю  и у с т о й ч и в у ю  связь 
м е ж д у  ле схо зза га м и , л е снич ествам и  и н а б л ю д а те л ь н ы 
м и пун кта м и . В п р о ш л о м  го д у  п о с тр о е н о  50 п о ж а р н о 
н а б л ю д а те л ьн ы х вы ш е к и м ачт и п р о л о ж е н о  350 км  
те л е ф о н н ы х  линий.

Л е сн ы е  п о ж а р ы  в 1973 г. р а б о тн и ка м и  л е сн о й  о хр а н ы  
с в о е в р е м е н н о  вы являл ись и л и кв и д и р о в а л и сь . П о 
с р а в н е н и ю  с 1972 г. ко л и ч е ств о  л е сны х п о ж а р о в  ум е н ь 
ш и лось  на 2 5 % , а п л ощ а дь, о хва чен ная о гн е м , с о к р а 
тилась б о л е е  чем  в че ты р е  раза. В ср е д н е м  го р и м о с т ь  
леса на о д и н  случай  составля ет 0,4 га п р о ти в  1,6 га 
в 1972 г.

С н и ж е н и е  го р и м о с т и  л е сов  —  р е зул ьта т  уси л ени я  ра 
б оты  по  п р о ти в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а кти ке  в ле сах и 
в о з р о с ш е й  те хн и ч е ско й  о сн а щ е н н о сти  п р е д п р и я т и й  и 
п о ж а р н о -х и м и ч е с к и х  станций .

Вместе с те м  в р а б о те  по  о хр а н е  лесов от  п о ж а р о в  
есть и уп ущ е н и я . Р аботники  л е сн о й  о хр а н ы  (ле сн и ки ), 
о с у щ е с тв л я ю щ и е  н а зе м н о е  п а тр ул и р о в а н и е  лесов в п о 
ж а р о о п а с н ы й  п е р и о д , кр а й н е  н е д о ста то ч н о  о б е сп е ч е н ы  
тр а н с п о р то м , что  сн и ж а е т  эф ф е ктивность  п а тр у л и р о в а 
ния. П о ж а р н о -х и м и ч е с к и е  станц ии  н е д о ста то ч н о  о сн а 
щ ены  но во й  п р о ти в о п о ж а р н о й  те х н и к о й  и ср е дства м и  
связи, а т а к ж е  п о ж а р н ы м и  а втом аш ина м и  и а вто тр а н с
п о р то м  в ы со ко й  п р о х о д и м о с ти . Л е т ч и ки -н а б л ю д а те л и  не 
п о л ь зую тся  зв уко уси л и те л ь н ы м и  уста н о вка м и  для п р о 
вед ен ия  п р о ти в о п о ж а р н о й  п р о п а га н д ы .

М и н и с те р с тв о  л е с н о го  хозя йства  УС С Р р а зр а б о та л о  
и п р о в о д и т  р я д  м е р о п р и я т и й  по  у с и л е н и ю  о хр а н ы  л е 
сов от  п о ж а р о в  в 1974 г. Главное вни м ани е  в т е к у щ е м  
го д у  уд ел я ется  п р о ти в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а кти ке  в л е 
сах и п о в ы ш е н и ю  т е хн и ч е ско й  о сн а щ е н н о сти  с л у ж б  п о 
ж а р о ту ш е н и я . Д ля п о л уч е н и я  с в о е в р е м е н н о й  и п о л н о й  
и н ф о р м а ц и и  о степен и  п о ж а р н о й  оп а сн о сти  в лесах по 
усл о в и я м  п о го д ы  б у д у т  о р га н и з о в а н ы  ве д о м ств е н н ы е  
л е сны е  м е т е о р о л о ги ч е с к и е  посты  на т е р р и т о р и и  л е с о 
хозя йстве н н ы х п р е д п р и я ти й , о сн а щ е н н ы е  со о тв е тс тв у ю 
щ им и  м е т е о р о л о ги ч е с к и м и  п р и б о р а м и .

Еще зи м о й  э т о го  го д а  п р о в о д и л а сь  р а бота  по з а к р ы 
т и ю  части д о р о г, п р о х о д я щ и х  ч е р е з  хв о й н ы е  ле сны е  
м ассивы , уточня лись  гр а ф ики  п а тр ул и р о в а н и я  лесов для

л е сн и ко в  и в р е м е н н ы х  п о ж а р н ы х  с то р о ж е й , р е м о н ти 
ро ва л и сь  п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь н ы е  вы ш ки  и мачты.

В соо тветствии  с п л а н о м  кап итал ьн ого  строительства  
в этом  го д у  б у д е т  п о с тр о е н о  42 п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь 
ны е вы ш ки  и м ачты , 18 по м е щ е н и й  для п о ж а р н о -х и м и 
че ских  станц ий  и б о л е е  4С0 км  новы х телеф онны х ли
ний. У сили вается  о сн а щ е н и е  п о ж а р н о -х и м и ч е с к и х  стан
ций  п р о ти в о п о ж а р н о й  те хн и ко й , сре дствам и  автотранс
п о р та  и ра ди о свя зи .

М и н и с те р с т в о  л е с н о го  хозяйства  УССР п р о в е л о  п р о 
в е р к у  го то в н о сти  л е со хо зя йстве н н ы х п р е д п р и я ти й  к п о 
ж а р о о п а с н о м у  се з о н у  1974 г. и п р ин им ае т м е р ы  по 
у с т р а н е н и ю  вы я вленн ы х не до ста тков .

П р о в е д е н и е  всех этих м е р о п р и я т и й  даст во зм о ж н о сть  
р а б о тн и ка м  л е с н о го  хозяйства  р е сп уб л и ки  усилить о хр а 
ну  л е сов  и п р е д у п р е д и ть  в о зн и кн о в е н и е  лесны х по
ж а р о в .

В. П. РОМАНОВСКИЙ, зам еститель м ин истра  л е сного  

хозяйства  Б е л о р усско й  ССР.

П р е тв о р я я  в ж и зн ь  ре ш е н и я  X X IV  съезда КПСС, ра 
б о тн и к и  л е с н о го  хозяйства  Б ел оруссии  с а м о о тв е р ж е н н о  
б о р ю т с я  за в ы по л не ние  планов д евя той  пятилетки  и 
п р ин я ты х  со ц и а л и сти че ских  об язател ьств . О д н о й  из 
о сн о в н ы х  задач р а б о тн и ко в  го с уд а р ств е н н о й  лесной 
о хр а н ы  Б е л о р усси и  в п р о ш л о м  го д у  б ы ла о хр ана  ле
сов от  п о ж а р о в . И в этом  направл ении  п р о д е л а н а  зна
чительная ра бота . В р е сп уб л и ке  о р га н и з о в а н о  103 по - 
ж а р н о -х и м и ч е с к и е  станции, м н о ги е  из к о т о р ы х  у к о м п 
л е кто ва н ы  н е о б х о д и м ы м  п р о ти в о п о ж а р н ы м  и нвен тар ем  
и те хн и ко й , п о с тр о е н о  377 п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь н ы х  
п ун кто в . Д о  50%  их теле ф о н и зи р о ва н о . С о ю з ги п р о л е с - 
х о з о м  р а зр а б о та н ы  гене р а л ьн ы е  планы п р о ти в о п о ж а р 
н о го  устр о й ства  лесов всех областей р е сп уб л и ки , к о 
т о р ы м и  л е схо зы  р уко в о д с тв у ю тс я  в свое й  п р а кти че ско й  
р а б о те . В лесах со зд а н ы  п р о ти в о п о ж а р н ы е  ра зры вы , 
м и н е р а л и зо в а н н ы е  по л осы , п р е п я тствую щ и е  р а с п р о 
стр а н е н и ю  ле сны х п о ж а р о в . П р и ни м аю тся  м е р ы  по 
у л у ч ш е н и ю  о сн а щ е н и я  ле схозов  и ле сничеств  ср е д 
ствам и р а д и о свя зи .

В 1973 г. д о  начала п о ж а р о о п а с н о го  се зо н а  п р о ти в о 
п о ж а р н ы й  и нвен тар ь  и техника п о ж а р н о -хи м и ч е ски х  
станций  б ы ли  п р и в е д е н ы  в п о л н ую  го то в н о сть , у к о м п 
л е ктова ны  п о ж а р н ы е  ко м а н д ы , бы ли наняты  вр е м е н н ы е  
п о ж а р н ы е  с то р о ж а . Л есохо зяй стве нны м и  п р е д п р и я ти я 
м и  р е с п у б л и к и  в те ч е н ие  все го  лета 1973 г. п р о в о д и л 
ся т а к ж е  п о сто я н н ы й  ко н тр о л ь  за св о е в р е м е н н о й  и д о б 
р о к а ч е с тв е н н о й  о ч и стко й  м ест р у б о к  всем и л е со за го то 
в и те л ьны м и  п р е д п р и я ти я м и  и д р уги м и  о р га н и за ц ия м и , 
р а б о т а ю щ и м и  в ле су. В ре сп уб л ике  п о в се м е стн о  п р е 
кр а щ а е тся  с ж и га н и е  п о р у б о ч н ы х  остатков с 15 апреля 
д о  усто й ч и в о й  д о ж д л и в о й  осенней  п о го д ы , как это 
о п р е д е л е н о  П равила м и  п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах 
СССР.

М и н и с те р с т в о  л е сн о го  хозяйства БССР д о в е л о  до 
с ве д е н и я  уп р а вл е н ий  и лесхозов «У казани я по п р о ти в о 
п о ж а р н о й  п р о ф и л а ктике  в лесах и р е гл а м е н та ц и и  ра 
б оты  л е с о п о ж а р н ы х  служ б » для р у к о в о д с тв а  и испол
не ния в п р а кти ч е ско й  работе  и о б я за л о  п р е д п р и я ти я  
л е с н о го  хозяйства  увеличить об ъ е м ы  р а б о т  по п р о ти 
в о п о ж а р н ы м  м е р о п р и я ти я м  с таким  р а сч е то м , чтобы 
р а б о ты , п р е д у с м о тр е н н ы е  ге не рал ьн ы м и  планам и п р о 
т и в о п о ж а р н о го  устройства  лесов, б ы ли  за ко н че н ы  до 
к о н ц а  пятилетки . М и н и сте р ство м  т а к ж е  д а н о  указание 
у п р а в л е н и я м  л е сн о го  хозяйства р а ссм о тр е ть  во п р о с
о  за кр е п л е н и и  зел ены х зон в о к р у г  об л а стн ы х и п р о 
м ы ш л е н н ы х  ц е н тр о в  за о тд ел ьны м и  п р е д п р и я ти я м и , 
о р га н и з а ц и я м и  и ведом ствам и в ц е л я х  привлечения 
ш и р о к о й  об щ е стве н н о сти  к о хр а н е  и б л а го устр о й ств у  
з а кр е п л е н н ы х  за ним и лесны х м ассивов .

В течен ие  всего  п р о ш л о го д н е го  л е тн е го  сезона ин
ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и е  ра б отни ки  м ин истер ства , упр авл е
ний, л е схозов  и лесничеств п р о в о д и л и  б еседы  среди
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населения о  с б е р е ж е н и и  л е сны х б огатств  р е сп уб л и ки  
и со б л ю д е н и и  правил п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах. 
В м естах м а с с о в о го  о тд ы ха  т р у д я щ и х с я  и на лесны х 
д о р о га х  уста н о вл е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е ств о  ан ш лагов  и 
панно, п о с тр о е н о  и о т р е м о н ти р о в а н о  б о л е е  2,5 тыс. 
м ест для отдь:ха и кур е н и я .

В ре зул ьта те  п р о д е л а н н о й  р а б о ты  ко л и ч е ств о  п о ж а 
р о в  в 1973 г. ум е н ь ш и л о сь  на 40%  по  ср а в н е н и ю  
с 1972 г. А н а л и з о м  пр и ч ин  в о зн и кн о в е н и я  за го р а н и й  
установл ено , что п о  вине н а сел ен ия  п р о и з о ш л о  92%  п о 
ж а р о в  от их о б щ е го  кол ичества , от  с е л ьско хо зя й ств е н 
ных палов о к о л о  3 % , п о  вине л е со за го то в и те л е й  —  2% 
и эксп е д и ц ий  —  2% .

В 1974 г. н е о б х о д и м о  ш и р е  и спользо вать  п р е д о с та в 
ле нны е о р га н а м  л е с н о го  хозя йства  права по  п р и м е н е 
н и ю  ад м и н и стр а ти вн ы х взы ска н ий  за н а р у ш е н и е  правил 
п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах, с в о е в р е м е н н о  и в ы со 
ко ка ч е ств е н н о  вы по лнять  п р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я 
тия в соо тветствии  с ге н е р а л ь н ы м и  планам и п р о ти в о 
п о ж а р н о го  устрой ства  лесов, п р ин им ать  б о л е е  о п е р а 
тивны е м е р ы  п о  л и кви д а ц и и  в о з н и к ш и х  п о ж а р о в  в л е 
су и в ы я вл е н и ю  их в и н о вн и ко в .

Л е со в о д ы  р е с п у б л и к и  б у д у т  и в д а л ьн е й ш е м  по все 
д н е вн о  со в е р ш е н ство ва ть  р а б о т у  п о  п р и у м н о ж е н и ю  и 
с б е р е ж е н и ю  ле сны х богатств  Б ел оруссии .

Я. П. ВАНАГС, зам ести тел ь  м ин и стр а  л е с н о го  хозяйства 

и л е сн о й  п р о м ы ш л е н н о с ти  Л а тви й ско й  ССР.

П о  с р а в н е н и ю  с 1972 г. ко л и ч е ств о  ле сны х п о ж а р о в  
в Л а твийской  ССР в 1973 г. в о з р о с л о  на 29 % , а лесная 
пл ощ а дь, п р о й д е н н а я  п о ж а р а м и , на 18% . Э то о б ъ я с 
няется гл авн ы м  о б р а з о м  ж а р к о й  и сухо й  п о го д о й , ко гд а  
ко эф ф иц и е н т  п о ж а р о о п а с н о с т и  лесов Л атвий ско й  ССР 
по ш ка ле го р и м о с т и  часто д остигал  17 000 е д и н и ц  к о м п 
л е к с н о го  по казателя . О д н а к о  в ср а вн е н и и  со  с р е д н и м и  
д анн ы м и  за п о сл е д н и е  10 лет в 1973 г. ко л и ч е ств о  п о 
ж а р о в  ум е н ьш ил о сь  на 12% , а лесная пл о щ а д ь , п р о й 
д енн ая  п о ж а р а м и ,—  на 25% .

В п р и м о р с к и х  л е сп р о м х о з а х  Л атвий ско й  ССР, гд е  п р е 
о б л а д а ю т  сосн яки  л и ш а й н и ко в ы е , в е р е щ а тн и к о в ы е  и 
б а гул ь н и ко в ы е , п о ж а р о о п а с н о с ть  о б ы ч н о  очень  вы со
кая. О на  е щ е б о л е е  п о вы ш ае тся и з-за  уве л и ч е н и я  п о 
се щ а е м о сти  лесов тур и ста м и  и о тд ы х а ю щ и м и . Из о б 
щ е го  числа л е сны х п о ж а р о в  84%  в о зн и кл о  по  вине 
населения и о тд ы ха ю щ и х , 7 % — от  с е л ьско хо зя й ств е н 
ны х палов, 4 % — от  и скр  п а р о в о зо в  и 2%  —  по  вине 
л е со за го то в и те л е й . Эти ц и ф р ы  по ка зы ва ю т, ка ко е  ис
к л ю ч и те л ь н о  б о л ь ш о е  зна чен ие  им е ет п р о в е д е н и е  р а зъ 
ясн ительн ой  р а б о ты  и п р о ти в о п о ж а р н о й  п р о п а га н д ы  
ср е д и  на селен ия и о т д ы х а ю щ и х  в лесу.

В 1973 го д у  в этих ц елях, п о м и м о  п р е д у с м о тр е н н ы х  
пл аном  п р о ф и л а кти ч е ски х  п р о ти в о п о ж а р н ы х  ра бот, 
бы ла о р га н и зо в а н а  систе м а тическа я  пе ре д а ч а  по  р а 
д и о  на а втовокза лах и п р и го р о д н ы х  по езд ах  воззваний  
о б  о с т о р о ж н о м  о б р а щ е н и и  с о гн е м  в лесу, отпечатаны  
п р о ти в о п о ж а р н ы е  тексты  на п о что вы х ко н ве р та х , спи
чечная ф а б р и ка  «Балтия» по  сп е ц и а л ь н о м у  заказу вы 
пустила 1 м лн. к о р о б к о в  сп иче к, на ко т о р ы х  б ы ли  эти
кетки  с р и сун ка м и  на п р о т и в о п о ж а р н у ю  тем у, п р о в е 
д е н о  пять те л е ви зи о н н ы х п е р е д а ч , е ж е д н е в н о  в р е с 
п уб л и ка н ски х  газетах вм есте  с м е т е о р о л о ги ч е с к о й  с в о д 
кой  пуб л и ко ва л и сь  свед ен ия  о  п о ж а р о о п а с н о с т и  в ле
сах и м атериалы  о н е о б х о д и м о с т и  о с т о р о ж н о го  о б р а 
щ ения с о гн е м  в лесу.

Л еса р е сп уб л и ки  о хва чен ы  се ть ю  т е л е ф о н и зи р о в а н 
ных п о ж а р н о -н а б л ю д а т е л ь н ы х  вы ш е к. Все л е с п р о м х о з ы  
и отд е л  о хр а н ы  и защ иты  леса м ин исте р ства  р а д и о ф и 
ц ир ован ы . Д ля р е м о н та  и о б сл уж и в а н и я  ра д и о ста н ц и й  
создана специальная л а б о р а то р и я  п р и  Р и га -Ю р м а л с к о м  
л е с п р о м х о з е . П р о д о л ж а ю тс я  оп ы ты  по  о б н а р у ж е н и ю  
в о зн и кн о ве н и я  лесны х п о ж а р о в  пр и  п о м о щ и  те л евизи 
он ны х установо к.

Во всех л е сп р о м хо за х  и м е ю тся  по ж ар н о -хи м ич е ски е  
станц ии  и о р га н и зо в а н ы  п о ж а р н ы е  ком анды  со спе ц 
м аш и на м и , а в л е сопунктах-л есниче ствах  —  п о ж а р н ы е  
гр у п п ы  с м о то ц и кл а м и . Такие гр уп п ы  действую т по 
ука за н и я м  начальника или д е ж у р н о го  лесопункта-лесни
чества, п р и н и м а ю щ е го  сигналы  с по ж а р н о -н а б л ю д а те л ь 
ны х вы ш е к. На м е сто  п о ж а р а  они пр иб ы ваю т, как пра
вило, в те че н ие  15— 20 м ин ут, и п о ж а р  ло кал и зую т •  
стадии  в о зн и кн о в е н и я . П ри  туш е н и и  н изовы х п о ж а р о в  
ш и р о к о  п р и м е н я ю т  пуск  в с тр е ч н о го  о гня . В оду исполь
з у ю т  гл авн ы м  о б р а з о м  для д отуш и ва н и я  л о кализован
ны х п о ж а р о в . П р и м е н я ю т  та кж е  эм ульсии  хим икатов. 
В есьм а эф ф е кти вн ы м и  ока зались  пр и  этом  японские  
м е л к о к а п е л ь н ы е  о п р ы ски в а те л и  «Янмар».

М и н и с те р с т в о  л е с н о го  хозяйства  и ле сной  п р о м ы ш 
л е нности  Л атвий ско й  ССР по оп ы ту  п р о ш л ы х  лет на
м етил о  п р о в е сти  целы й  р я д  п р о ф и л а ктич е ски х  м е р о 
п р ия тий , из к о т о р ы х  м о ж н о  отм ети ть : п и сьм енн ое  уве 
д о м л е н и е  всех о р га н и за ц и й  и уч р е ж д е н и й , деятельность 
к о т о р ы х  связана с ле со м , о  н е о б хо д и м о сти  принятия 
м е р  по п р е д о т в р а щ е н и ю  загор ани я  леса; ор га ни зац ия  
к о н к у р с а  м е ж д у  л е с п р о м х о з а м и  и л е со п ун кта м и -л е сн и 
чествам и по  о б р а з ц о в о м у  о ф о р м л е н и ю  на гл яд ной  аги
тации ; съ ем ка  ф ильм а о б  о хр а н е  лесов о т  п о ж а р о в  и 
защ ите их от  б о л е зн е й  и в р е д и те л е й ; и зготовление 
н е о б х о д и м о го  кол ич е ства  аги та ц и о н н ы х листовок. 
В 1974 г. н а м е ч е н о  п р о в е сти  р е сп уб л и ка н ски й  к о н к у р с  
ср е д и  х у д о ж н и к о в  на со зд а н ие  новы х п р о ти в о п о ж а р 
ны х плакатов.

Р аботники  л е сн о й  о хр а н ы  Л атвии п р ил о ж а т  все уси 
лия для д а л ьн е й ш е го  ул уч ш е н и я  охр а н ы  от п о ж а р о в  
лесов ре сп уб л и ки .

В. А. ВЕРБИЛА, зам еститель м и н истр а  л е сн о го  хо зяйства 

и л е сной  пр о м ы ш л е н н о с ти  Л и то в ско й  ССР.

В 1973 г. ко л ич е ство  п о ж а р о в  по ср а в н е н и ю  с 1972 г. 
н е ско л ь ко  увел ичило сь , но п л ощ а дь, п р о й д е н н а я  огне м , 
зна чи тел ьно  ум еньш илась, если сравнивать данны е за 
п о сл е д н и е  11 лет. П оло вин а всех лесов го сл е сф о н д а  
р е с п у б л и к и  относи тся  по степени  го р и м о с т и  к I и II клас
сам. В о с н о в н о м  на этой п л о щ а д и  и п р о в о д и тся  б о л ь 
ш инство  пр оф и л а кти ч е ски х  п р о ти в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я 
тий. П р о ти в о п о ж а р н ы е  н а б л ю д а те л ьн ы е  вы ш ки  в ле
сах св о е в р е м е н н о  р е м о н т и р у ю т , стр о я т  новы е, с о в е р 
ш е н ств ую т сре дства  связи. В на сто я щ е е  в р е м я  им еется 
72 вы ш ки , п р и о б р е те н а  71 ра д и о ста н ц и я . За по след ние  
го д ы  р а б о тн и ки  лесной  о хр а н ы  б о л е е  акти вно  п р и м е 
н я ю т а д м инистра ти вны е  м е р ы  к н а р уш и те л я м  правил 
п о ж а р н о й  б езопа сности  в лесах, а та к ж е  вы я вл яю т ви
но в н и ко в  в о зн и кн о в е н и я  ле сны х п о ж а р о в . За счет в р е 
м енн ы х п о ж а р н ы х  с то р о ж е й  к о л ич е ств о  р а б о тн и ко в  по 
о хр а н е  леса в п о ж а р о о п а с н ы й  п е р и о д  о б ы ч н о  увел ичи 
вается на 20% .

В 1973 г. в р е сп уб л и ка н ски х  и р а й о н н ы х газетах и 
ж ур н а л а х  о п у б л и к о в а н о  б о л ь ш о е  ко л ич е ство  статей по 
в о п р о са м  о хр а н ы  л е сов , р а б о тн и ки  ле сной  охр аны  вы
ступали по р а д и о  и т е л е в и д е н и ю , п р о в о д и л и  беседы  
в кол хозах, со вхо зах, ш ко л а х , п и о н е р с к и х  лагерях, на 
заводах и п р е д п р и я ти я х . К р о м е  то го , вы пущ ен ы  спи
чечны е к о р о б к и  с н о вы м и  этике ткам и  на п р о ти в о п о 
ж а р н у ю  те м у, отпе ч а та н о  м н о го  а гита ц ион ны х листовок, 
к о т о р ы е  р а зд а ю тся  в п о ж а р о о п а с н ы е  дни  посетителям  
леса.

Р аботники  л е с н о го  хозяйства  р е сп уб л и ки  ст р о го  конт
р о л и р у ю т  о р га н и з а ц и и , р а б о та ю щ и е  в лесу. Н е ско л ько  
р у к о в о д и т е л е й  п р е д п р и я ти й , ве д ущ и х  р а зр а б о тку  'торфа, 
б ы л о  о ш тр а ф о в а н о  за н а р уш е н и е  правил п о ж а р н о й  
б езо п а сн о сти .

Тактика о хр а н ы  лесов от  п о ж а р о в  состоит в том, 
чтоб ы  как м о ж н о  р а н ьш е  о б н а р уж и в а ть  и л и к в и д и р о 
вать за го р а н и я . О б  этом  сви де те л ьствую т хотя бы  та
кие д ан н ы е : в 1971 г. на од и н  ле сной  п о ж а р  п р и хо д и 
лось 0,42 га в ы го р е в ш е й  пл ощ а ди , в 1972 г.—  0,36 га
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и в 1973 г.—  0,28 га. В к а ж д о м  л е схо зе  и л е с п р о м х о з е  
р а зр а б о та н ы  п е р сп е кти в н ы е  планы  п р о ти в о п о ж а р н ы х  
м е р о п р и я т и й , в к о т о р ы х  о тм е ч е н ы  и м е ю щ и е с я  и п р о е к 
т и р у е м ы е  п р о ти в о п о ж а р н ы е  м ин е р а л и зо в а н н ы е  п о л о 
сы, м еста скл а д и р о ва н и я  п о ж а р н о го  инвен тар я, на се
ле н н ы е  пункты , за к о т о р ы м и  за кр е п л е н ы  уча стки  леса 
для туш е н и я  лесны х п о ж а р о в , узлы  связи, м е д и ц и н 
ские  п ун кты  и п р о че е . Н ам ечены  м еста, гд е  ле схоз  
по сле р у б к и  леса д о л ж е н  создать л и стве н н ы е  б а р ь е 
ры , а та кж е  указа но, с к о л ько  и гд е  сл е дуе т  п р о л о ж и ть  
м ин е р а л и зо в а н н ы х  п о л о с  и п р о т и в о п о ж а р н ы х  р а з р ы 
вов. Эти м е р о п р и я ти я  д о л го с р о ч н ы е  и он и  б у д у т  о с у 
щ ествляться по степ енн о .

Х отя п р и в е д е н н ы е  ф акты  и ц иф р ы  го в о р я т  о  как 
б у д то  у д о в л е тв о р и те л ь н о м  п р о т и в о п о ж а р н о м  со сто я 
нии лесов, о д н а ко  л е со в о д о в  р е с п у б л и к и  это не у с п о 
каивает. С лед ует учиты вать, что числ о  о т д ы х а ю щ и х  и 
тур и сто в  в ле су с ка ж д ы м  го д о м  увел ичивается . О пы т 
показы вает, что н е о р га н и зо в а н н ы е  по сетители  я вл я ю т
ся ви н овн ика м и  п о ж а р о в  в лесах в 95%  случаев. О ни 
по св о е м у  у с м о т р е н и ю  в ы б и р а ю т  м еста  для ла ге рей , 
оставляю т по сл е  себя захл ам ленн ы е уча стки  леса, а не 
р е д к о  и не за туш е н н ы е  костр ы . С 1973 г. в р е с п у б л и к е  
зап р е щ е н ы  п о е з д к и  автом аш и н в ле су по н е р а з р е ш е н 
ны м  м а р ш р ута м , их стоянки  в н е п р е д у с м о т р е н н ы х  м е 
стах, захл ам лени е н а саж д ений . Н а р уш ите л и  этих п р а 
вил на казы ваю тся ш тр а ф о м  в р а з м е р е  10 р уб . В связи 
с этим  ле схо за м  н е о б х о д и м о  п р е д усм а тр и в а ть  в своих 
планах устр о й ств о  сто я н о к  в р е м е н н о го  хар а кте р а . О р га 
низация и устр о й ств о  п о сто я н н ы х  л а ге р е й  и м ест с т о я 
но к автом аш ин  находятся  в р е с п у б л и к е  в вед ен ии  го 
ро д ски х  и р а йо н н ы х и спол н ител ьн ы х ко м и те то в .

С ув е л ич е н и е м  п о се щ а е м о сти  л е сов  р а б о тн и ки  лес
ной охр а н ы  д о л ж н ы  бы ть е щ е б о л е е  д и с ц и п л и н и р о в а н 
ны м и, п о д тян уты м и . Л есники , о д е ты е  в ф о р м у , м о гу т  
л уч ш е  вы полнять свои об яза н н о сти . О б л и к  р а б о тн и ко в  
ле сной  охр аны , их личная кул ь тур а  и м е ю т  н е м а л о в а ж 
ное зна чен ие  для по вы ш е н и я  п р е сти ж а  их ср е д и  п о 
сетител ей  леса.

Г. Я. РЯЗАНОВ, на чальн ик о тд ел а  охр а н ы  и защ иты  леса 

Госл е схоза  Т а д ж и кско й  ССР.

Л ето  и осе нь  в Т а д ж ики ста не  ж а р к и е  и п р о д о л ж и 
тельны е. О са д ко в  вы па дает н е м н о го . И это  п о вы ш ае т 
п о ж а р о о п а сн о сть  в лесах. П о ж а р о о п а с н ы й  се зо н  на
чинается в п е р в о й  п о л о в и н е  и ю н я , ко гд а  п р е кр а щ а е тся  
ро ст  тр а в я н о го  п о к р о в а  и заканчивается  в н о я б р е  —  
д е ка б р е , ко гд а  в ы па д аю т оса дки . На ю ге  р е сп уб л и ки  
п о ж а р о о п а сн ы й  се зо н  начинается в м арте .

В 1973 г. на т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к и  в о з н и к л о  ш есть 
ле сны х п о ж а р о в . П р и чи н а  в о з н и кн о в е н и я  их —  н е о сто 
р о ж н о е  о б р а щ е н и е  с о гн е м  чабанов, о тд ы ха ю щ и х , ге о 
ло го в . В 1973 г. п о ж а р ы  в о в р е м я  б ы ли  о б н а р у ж е н ы . На 
их туш ени е  м о б и л и зо в а н о  население , а т а к ж е  с в о е в р е 
м е н н о  на правл ены  те хн и ч е ски е  сре дства . В р е с п у б л и к е  
д е й ств ую т  тр и  п о ж а р н о -х и м и ч е с к и е  станции . О н и  о сн а 
щ ены  п о ж а р н ы м и  а в том аш ина м и, тр а к то р а м и , пл уга м и  
и д р у ги м  н е о б хо д и м ы м  п р о ти в о п о ж а р н ы м  о б о р у д о в а 
нием . П о п р е д ста вл е н и ю  л е со хо зя й ств е н н ы х  п р е д п р и я 
тий р а й и сп о л ко м ы  е ж е го д н о  у т в е р ж д а ю т  о п е р а ти в н ы е  
планы  туш е н и я  лесны х п о ж а р о в , в к о т о р ы х  п р е д у с м а т
ривае тся  м о б ил и за ц и я  м е с тн о го  на селен ия на туш е н и е  
ле сны х п о ж а р о в , а та кж е  п р и в л е ч е н ие  п р о т и в о п о ж а р 
ных и тр а н сп о р тн ы х  сре дств  ко л хо зо в , с о в хо зо в  и д р у 
гих п р е д п р и я ти й .

Р аботники  ле сной  охр аны  ве д ут  си сте м а ти ч е скую  
р а зъ я сн и те л ьн ую  р а б о ту  ср е ди  населения , к о н т р о л и р у ю т  
со б л ю д е н и е  П равил п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах 
СССР всем и на ход ящ им и ся  на т е р р и т о р и и  го сл е сф о н д а  
о р га н и за ц и я м и , уч р е ж д е н и я м и , ко л хо за м и  и со в х о 
зам и.

В опр осы  со хр а н е н и я  лесов от п о ж а р о в  н е о д н о к р а тн о

р а ссм а тр ива л ись  ко л л е ги е й  Гослесхоза  Т а д ж икско й  ССР, 
и здавались со о тв е тс тв у ю щ и е  пр ика зы . Гослесхозом  
р е с п у б л и к и  р а зр а б о та н  к о м п л е кс  м е р о п р и я ти й  по п р о 
т и в о п о ж а р н о м у  устр о й ств у  лесов на 1974 г. Н ам ечено 
та кж е  созд а н ие  е щ е двух  п о ж а р н о -хи м и ч е ски х  станций 
в К у р га н -Т ю б и н с к о м  и Л е н и н а б а д ско м  лесхозах.

А. Д. СМИРНОВ, м и н и стр  л е сн о го  хозяйства К арельской  

АССР.

Л еса р е сп уб л и ки  и м е ю т  п о в ы ш е н н у ю  п о ж а р н у ю  опас
ность, так как п р ед ста вл ены  на 87%  п о кр ы то й  лесом  
п л о щ а д и  хвой ны м и  п о р о д а м и  —  со сн о й  и е л ью . П о ж а р 
н у ю  оп асность  в лесах увел ичивает наличие б о л ь ш о го  
ко л ич е ства  сухо сто й н о й  и в а л е ж н о й  д реве син ы . Есте
ственны е п р е гр а д ы  в виде о зе р , р е к , р учьев  и б олот 
р а сч л е н я ю т  леса на ср а вни тел ьно  н е б о л ьш и е  участки, 
о д н а к о  в засуш л ив ую  п о го д у  они не пр е п я тствую т рас
п р о с тр а н е н и ю  огня.

В связи с п р о м ы ш л е н н ы м  о св о е н и е м  новы х лесных 
м ассивов , эк о н о м и ч е с к и м  ра звити е м  р я д а  районов 
р а н е е  считавш ихся отдален ны м и, ув е л ич е н и е м  ко л и ч е 
ства изы скател ьски х  партий и о тр я д о в , ра звитием  ту
р и зм а  о п асность  во зн икн о ве н и я  ле сны х п о ж а р о в  ре зко  
увел ичилась и число загор ани й  в ле су  повы силось. 
Только  за п о сл е д н е е  пятилетие (1969— 1973 гг.) число 
п о ж а р о в  по ср а в н е н и ю  с 1954— 1958 гг. увеличилось 
в 2,5 раза. Как по казы вае т статистика, за по следние 
15 лет на и б о л ьш е е  число загор аний  б ы л о  в ию не и 
и ю л е  —  с о о тв е тств е н н о  34 и 32% . Д о  1962 г. лес часто 
за го р а л ся  и в м ае, п о ско л ь ку  в те го д ы  л е со за го то в и 
тел ьны е  п р е д п р и я т и я  очищ али л е сосеки , сж ига я  по 
р у б о ч н ы е  остатки. В на стоящ е е  вре м я  о гн е в а я  очистка 
л е со се к  п о в се м е стн о  зап рещ ена , в ре зул ьта те  число 
з а го р а н и й  р е з к о  со кр атил о сь .

Ч тобы  у сп е ш н е е  осущ ествлять  м е р о п р и я ти я  по п р е д у 
п р е ж д е н и ю  за го р а н и й  в лесу, н е о б хо д и м о  п р е ж д е  все
го  знать п р ич ин ы  их возн икн овения . У ста н о вл е н о , что 
о сн о вн а я  п р и ч и н а  —  это н а руш ен ие  правил п о ж а р н о й  
б е зо п а сн о сти  в лесах. Так, за по следние пять лет в ле
сах р е с п у б л и к и  из-за н е о с то р о ж н о го  о б р а щ е н и я  
с о гн е м  ры б а ко в , тур и сто в  и о тд ы ха ю щ и х  во зн и кл о  
75%  п о ж а р о в . В 1972— 1973 гг. б олее  14% всех за го р а 
ний в о з н и к л о  от  м ол н ий , 3%  загор аний  —  на сче ту  у ле
со за го то вите л е й .

В о б щ е м  к о м п л е ксе  е ж е го д н о  п р о в о д и м ы х  п р о ти в о 
п о ж а р н ы х  п р о ф и л а ктич е ски х  м е р о п р и я ти й  стало б о л ь
ш е уд ел я ться  вним ания разъяснител ьной  р а б о те  среди  
населения и р а б о ч и х  лесны х п р ед приятий . О с о б о е  зна
чение М и н и с те р с тв о  л е сн о го  хозяйства К аре льской  
АС СР п р и д а е т  п р о в е д е н и ю  воспитательной  ра боты  в 
ш ко лах. В р е с п у б л и к е  о р га н и зо ва н о  87 ш ко л ьн ы х лес
ничеств, от  ко т о р ы х  ра б отни ки  л е сн о го  хозяйства  по 
л уч а ю т  о щ у т и м у ю  п о м о щ ь  в д ел е  о хр а н ы  лесов от 
п о ж а р о в . На за кр е п л е н н о й  за ш ко л ьн ы м и  лесничества
м и  п л о щ а д и  лесов в 35 тыс. га не в о зн и кл о  ни о д н о го  
случая к р у п н о го  л е с н о го  пож ара .

Б о л ьш ую  п о м о щ ь  в ор га ни зац ии  о хр а н ы  лесов от 
п о ж а р о в  ока зы ва е т  авиация, о д н а ко  сил и средств 
б о р ь б ы  с л е сны м и  п о ж а р а м и  б ы ло  н е до ста то ч н о . В на
сто я щ е е  в р е м я  М и н и сте р ств о  л е сн о го  хозяйства  РСФСР 
о р га н и з о в а л о  в К арелии са м о сто я те л ьн ую  авиабазу, что 
зна чител ьно  ул уч ш ит ави ац и онн ую  о х р а н у  лесов от 
п о ж а р о в .

1972 г. бы л н а п р я ж е н н ы м  в п о ж а р о о п а с н о м  о тн о ш е 
нии. У читы вая о со б е н н о сти  его , М и н и с те р с т в о  л е сн о го  
хозяйства  К аре л ьской  АССР, ле схозы  и все п р е д п р и я 
тия, р а б о т а ю щ и е  в лесах, как н и ко гд а  б о л е е  тщ ательно 
гото ви л и сь  к п о ж а р о о п а с н о м у  с е з о н у  1973 г. М и н и 
с те р ство м  б ы ли п р оана л и зир ован ы  н е до ста тки , им евш ие 
м есто  в о хр а н е  лесов от п о ж а р о в  в пр ош л ы е годы . 
У силилась ра бота  по в ы я вл е н и ю  лиц , виновн ы х в воз-
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н и и н о в е н и *  л е сны х п о ж а р о в , и пр и в л е ч е н ии  их к о твет
ственно сти . За н а р у ш е н и е  пр авил  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о 
сти в лесах о ш тр а ф о в а н о  б о л е е  ты сячи  ч е л о ве к . С б о л ь 
ш о го  кол ич ества  л и ц  взы скан ы  ш траф ы  ч е р е з  а д м и н и 
стративн ы е к о м и сси и  С о ве то в  д е п ута то в  тр у д я щ и х с я , 
б о л е е  8 ты сяч на р уш и те л е й  п р и в л е ч е н ы  к д и сц и п л и н а р 
ной о тветстве нности . О д н а к о , н е с м о тр я  на п р и н я ты е  м е 
ры , в р я д е  р а й о н о в  п о ж а р ы  р а сп р о стр а н я л и сь  на зна
чительны х пл ощ а дя х . Н у ж н о  пр изн а ть , что  в н е к о то р ы х  
случаях р а сп р о с тр а н е н и е  их за висел о  от  н е о п е р а т и в н о 
сти о тд е л ьн ы х  р а б о тн и к о в  л е с н о го  хозяйства.

И м е ю тся  ф акты , ко гд а  л е со хо зя й ств е н н ы е  п р е д п р и я 
тия к со ста в л е н и ю  планов п о д о ш л и  ф о р м а л ь н о . Ими 
слабо и спол ьзо вал и сь  в р а б о те  У ка зания  по  п р о ти в о 
п о ж а р н о й  п р о ф и л а кти ке  в лесах и р е гл а м е н та ц и и  р а 
б оты  л е с о п о ж а р н ы х  сл уж б . Бы ли случаи , ко гд а  на п о 
ж а р а х  не б ы л о  о тветстве нны х л и ц  со с то р о н ы  го с у д а р 
ственной  ле сной  о хр а н ы . Все эти и м н о ги е  д р у ги е  
н е до ста тки  м ин и сте р ство  ан а л и зир уе т  и п р ин им ае т 
м е р ы  к их н е м е д л е н н о м у  устр а н е н и ю .

Н е о б х о д и м о  отм етить , что уча сти е  л е со за го то в и те л ь 
ны х п р е д п р и я ти й  в о х р а н е  лесов от п о ж а р о в  п р о я в 
ляется все е щ е  оч е н ь  сла бо . П р е д у п р е д и те л ь н ы е  п р о 
ти в о п о ж а р н ы е  м е р о п р и я т и я , как  пр ави л о , им и не вы 
по л ня ю тся . Л е с о за го то в и те л ь н ы е  п р е д п р и я ти я  о к а з ы 
ваю т п о м о щ ь  л е схо за м  т о л ь к о  при туш е н и и  к р уп н ы х  
ле сны х п о ж а р о в . Э то п р о и с х о д и т  та кж е  в силу то го , что 
ни од и н  л е с п р о м х о з  не уко м п л е кто в а н  п р о т и в о п о ж а р 
н ы м  о б о р у д о в а н и е м  в соо тветствии  с н о р м а м и . В лес
п р о м х о з а х  все е щ е  м е д л е н н о  ум е н ьш а ю тся  пл ощ а ди  
н е о ч и щ е н н ы х  л е со се к .

М и н и с те р с тв о  л е с н о го  хозяйства  К а р е л ьско й  АССР 
п о д в е л о  итоги  п р о ш е д ш е го  п о ж а р о о п а с н о го  п е р и о д а , 
р а с с м о тр е л о  в о п р о с  о  со сто я н и и  о хр а н ы  лесов на за се 
дании  ко л л е гии . Те р у к о в о д и т е л и  л е схо зо в  и л есничие , 
к о т о р ы е  п р о я в л я л и  халатность в ра б о те , наказаны  м а
те р и а л ь н о  и в а д м и н и стр а ти вн о м  п о р я д к е .

И сход я  из у р о к о в  п р о ш л о го  год а , в р е с п у б л и к е  р а з 
р а б о та н ы  и о с ущ е ств л я ю тся  н е о б х о д и м ы е  м е р о п р и я т и я  
по п о д го т о в к е  к п о ж а р о о п а с н о м у  п е р и о д у  1974 года.

Р аб отн ики  л е с н о го  хозяйства  р е с п у б л и к и  пр ин ял и  
пЬ вы ш е н н ы е  соц и а л и сти ч е ски е  обяза тел ьства  и в стр е ч 
ны е планы  на 1974 о п р е д е л я ю щ и й  го д  пя тилетки . В от
вет на о б р а щ е н и е  Ц е н тр а л ь н о го  К ом итета  КП СС  к п а р 
тии, к с о в е тс к о м у  н а р о д у  и по ста н о вл е н и е  ЦК КПСС, 
С овета М и н и с тр о в  СССР, ВЦ СПС и ЦК ВЛ К С М  
«О В се со ю зн о м  со ц и а л и сти ч е ско м  со р е в н о в а н и и  р а б о т 
ников  п р о м ы ш л е н н о с ти , строительства , тр а н сп о р та  за 
д о с р о ч н о е  вы п о л н е н и е  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о го  плана на
1974 го д »  л е с о в о д ы  К аре л ии  сд е л а ю т все н е о б х о д и м о е  
для уд о в л е тв о р е н и я  в о зр а ста ю щ и х  п о тр е б н о сте й  н а р о д 
н о го  хозяйства  в д р е в е с и н е  и д р у ги х  п р о д у к та х  леса 
на о сн о в е  н е п р е р ы в н о го  в о зо б н о в л е н и я , э к о н о м н о го  
и спол ьзо вани я , о хр а н ы  и п р и у м н о ж е н и я  лесны х б о 
гатств.

А. И. КУДРЯВЦЕВ, начальник К р а с н о я р с к о го  упр авлен ия 

л е с н о го  хозяйства.

К р а сн о я р ски й  кра й  п р о сти р а е тся  от  Т увинско й  авто
н о м н о й  р е с п у б л и к и  на ю ге  д о  С е в е р н о го  Л е д о в и то го  
о ке ана  б о л е е  чем  на 3 ты с. км . Э то о б усл о в л ив а е т  на
л ичие р а зл ич н ы х кл и м а ти ч е ски х  по ясов  и л е со р а сти 
тельны х зон. П о составу п р е о б л а д а ю т  хво й н ы е  леса, 
что о п р е д е л я е т  в ы с о к у ю  степен ь  их п о ж а р н о й  о п а с н о 
сти. П р о д о л ж и те л ь н о сть  п о ж а р о о п а с н о го  п е р и о д а  в 
кра е  не ве зд е  о д и нако ва . Н ачало е го  в ю ж н ы х  р а й о 
нах отм е ча е тся  в тр е тье й  д е к а д е  ап реля , п о сте п е н н о  
п е р е м е щ а я сь  к се ве р у . З аканчива ется  он  в се н тя б р е , 
а и н о гд а  в о ктя б р е .

Н аибо льш ая го р и м о сть  л е сов  по  чи слу п о ж а р о в  п р и 
ходится  на ию нь и и ю л ь, ко гд а  возн и ка е т  соо тветствен
но 42 и 27%  всех п о ж а р о в . Б о л ьш и нство  ле сны х п о ж а 

р о в  возн ика е т  по  вине населения —  71 % и от  сел ьхоя- 
палов —  5 % . Н о  эти п о ж а р ы  во зн ика ю т, как правило, 
в о б ж и ты х  ра йо нах, и туш е н и е  их пр о и зво д ится  свое
в р е м е н н о . Н а и б о л ь ш у ю  п л ощ а дь л е сов  у н и ч то ж а ю т  лес
н ы е  п о ж а р ы , в о з н и к а ю щ и е  в р а й о н е  ра б о т  экспе диц ий  
(3 % ) и от  м о л н ий  (1 4 % ). Эти п о ж а р ы  в о зн ика ю т на се
в е р е  вдали от на сел ен ны х п ун кто в .

Д ля ул уч ш е н и я  о р га н и з а ц и и  охр а н ы  лесов т е р р и т о 
р и я  го сл е сф о н д а  в кр а е  р а зд е л е н а  на ра йо ны  п р им е 
нения н а зем ны х и а в и а ц и о н н ы х сил и средств п о ж а р о 
туш ени я . Там, гд е  п р и м е н я ю тс я  н а зем ны е силы  и с р е д 
ства, о р га н и з о в а н о  58 в р е м е н н о  д е й с тв у ю щ и х  п о ж а р н о 
хи м и че ских  станц ий  и 30 п о ж а р н о -х и м и ч е с к и х  станций 
п о сто я н н ы х с з а к р е п л е н и е м  за ним и  о п р е д е л е н н о й  т е р 
ри то р и и . П о ж а р н о -х и м и ч е с к и м  станц ия м  в 1973 г. б ы ло 
пе р е д а н о  зн а ч и те л ьн о е  ко л и ч е ств о  п о ж а р н ы х  и гр у з о 
вых автом аш ин, б у л ь д о з е р о в , гусе н и ч н ы х  тр а кто р о в , ка
те р о в  о з е р н о го  и р е ч н о го  типа, м о т о п о м п  с н а б о р о м  
п о ж а р н ы х  р у ка в о в  и д р у го го  р у ч н о го  п р о ти в о п о ж а р 
н о го  инвен тар я. Ч исленн ость  к о м а н д  составляла 472 че
ло века , к о т о р ы е  д о  начала п о ж а р о о п а с н о го  пе ри од а  
б ы ли  о б у ч е н ы  п р и е м а м  и м е то д а м  б о р ь б ы  с лесны м и 
п о ж а р а м и .

За п о ж а р о о п а с н ы й  се зо н  1973 г. в зон е  действия по 
ж а р н о -х и м и ч е с к и х  станц ий  п о туш е н о  их силам и 80% 
лесны х п о ж а р о в . О стал ьны е  20%  п о ж а р о в  по туш ены  
р а б о тн и ка м и  л е сн о й  о хр а н ы  и на селением .

О с о б о е  вн и м а н и е  уд ел я ется  о хр а н е  лесов зелены х 
зон  го р о д о в  и на сел ен ны х п ун кто в , а та кж е  лесов, р а с
п о л о ж е н н ы х  по  б е р е га м  в о д о хр а н и л и щ а  К р а сн о яр ско й  
ГЭС. Эти м еста  н а и б о л е е  часто п о се щ а ю тся  населением . 
Здесь о р га н и з о в а н ы  две  п о ж а р н о -х и м и ч е с к и е  станции, 
к о т о р ы м  п р ид а н ы  катера . Д ля вед ен ия  м а ссо во -р а зъ 
я сн ител ьн ой  р а б о ты  ср е д и  о тд ы х а ю щ и х  по  с о б л ю д е н и ю  
ими правил п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах на кате
рах установл ены  звуко уси л и те л ь н ы е  установки , че рез 
к о т о р ы е  п р и  п а тр ул и р о в а н и и  п е р е д а ю тся  о б р а щ е н ия
о н е о б х о д и м о с т и  со б л ю д е н и я  м е р  п р е д о сто р о ж н о сти  
с о гн е м . О б  эф ф е кти вности  это го  м етода  го в о р и т  тот 
ф акт, что в з а суш л и в о м  1973 г. на б е р е га х  во д о хр а н и 
ли щ а ле сны х п о ж а р о в  не б ы ло . П атрул и ро вани е  на
катера х п р о в о д и л о с ь  та кж е  в р я д е  лесхозов п о  р. А н га 
р е  и ее п р ито ка м .

М н о го  вним ания ле схозы  края уд е л я ю т п р о ти в о п о 
ж а р н о м у  у с т р о й с тв у  т е р р и т о р и и , за кр е п л е н н о й  за на
зе м н о й  о х р а н о й . Как известно, светлохво йн ы е леса б ас
сейна р. А н га р ы  по сле р у б к и  усп е ш н о  во зо б н о в л я ю тся  
главн ой  п о р о д о й . В то  ж е  в р е м я  м о л о д ы е  со сн о в ы е  на
са ж д е н ия  и м е ю т  в ы с о к у ю  п о ж а р н у ю  опасность . Для 
с н и ж е н и я  их го р и м о с ти  и созд ан ия б а р ь е р о в  на пути
о гн я , по п р е д л о ж е н и ю  И нститута леса и д р е ве син ы
С О  А Н  СССР, уп р а вл е н ие м  в н е д р я е тся  м е то д  р а ц и о 
н а л ьн о го  и спользо вания в о л о ко в  и л е со в о зн ы х  д о р о г  
при п р о т и в о п о ж а р н о м  устр о й ств е  те р р и т о р и и . А нал из 
показал, что  м н о го ч и с л е н н ы е  в о л о ки  и д о р о ги  на ра з
р а б отан ны х ле сосеках  м о гу т  сл уж и ть  б а р ье р а м и  для 
р а сп р о стр а н е н и я  о гн я . П о э то м у  ле схо за м и  по ра зр а 
бо та н н ы м  схем ам  п р о и з в о д и т с я  р а счистка  таких во л о 
ков и д о р о г, к о т о р ы е  в д а л ь н е й ш е м  п о д д е р ж и в а ю тся  
в м и н е р а л и з о в а н н о м  со сто я н и и .

За п о сл е д н и е  го д ы  по вы сил ась  тр еб овател ьн ость  ле
сохо зя й ств е н н ы х  о р га н о в  к л е со за го то ви те л я м  по п р о 
т и в о п о ж а р н о м у  у с т р о й с тв у  л е со сы р ь е в ы х  баз. Л есхозы  
уп р а в л е н и я  д о б и л и сь  т а к о го  п о л о ж е н и я , что все д е й 
с т в у ю щ и е  л е со за го то в и те л ь н ы е  п р е д п р и я ти я  и м е ю т 
утв е р ж д е н н ы е  уп р а в л е н и е м  планы  п р о ти в о п о ж а р н о го  
устр о й ства  л е сов . К р о м е  то го , е ж е го д н о  п о д  к о н тр о 
л е м  л е схо зо в  л е со за го то в и те л и  д о  начала п о ж а р о о п а с 
н о го  п е р и о д а  со ста вл я ю т ка л е н д а р н ы е  граф ики  вы по л
не ния п р о т и в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я ти й , ко то р ы е  у т в е р ж 
дает р а й и сп о л ко м . П о в ы ш е н и е  ответстве нности  л е со
за го то в и те л ьн ы х  п р е д п р и я ти й  за о хр а н у  лесов от п о ж а 
ро в , а т а к ж е  з а п р е щ е н и е  о гн е в о й  о ч истки  ле со се к  в 
п о ж а р о о п а с н ы й  п е р и о д  дали п о л о ж и те л ьн ы е  ре зул ьта 
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ты  —  вспы ш ки  п о ж а р о в  на л е со се ка х  те п е р ь  све д е н ы  
д о  м ин им ум а .

О б н а р у ж е н и е м  и л и кв и д а ц и е й  л е сны х п о ж а р о в , в о з 
н и к а ю щ и х  вдали  от  н а селен ны х п ун кто в , заним ается 
К р а сн о я р ска я  б аза а ви ац и онн ой  о хр а н ы  л е сов . Б ол ь
ш инство  ави а ц и о н н ы х сил и сре дств  п о ж а р о ту ш е н и я , 
я в л я ю щ и х с я  о с н о в н ы м и  в б о р ь б е  с л е сн ы м и  п о ж а р а м и , 
с о с р е д о т о ч е н о  в се в е р н ы х  р а йо нах. К р о м е  то го , в пе 
р и о д  в ы с о к о й  го р и м о с т и  в п о р я д к е  м а н е в р и р о в а н и я  
из ю ж н ы х  ави ао тд ел е ни й  в се в е р н ы е  н а п р а вл я ю т па
р а ш ю ти сто в  и д е са н тн и к о в -п о ж а р н ы х .

П ри  туш е н и и  кр у п н ы х  ле сны х п о ж а р о в  в кр а е  вы 
работана такая тактика. Если п о ж а р  не уд ало сь  л и кв и 
д ир о ва ть  на н е б о л ь ш о й  п л о щ а ди , то  н е м е д л е н н о  п р и 
н и м а ю т м е р ы  по  з а б р о с к е  л ю д е й  на все к р о м к и  п о 
ж а р а . С начала вб лизи  п о ж а р а  с в е р то л е та  на с п у с к о 
вы х устр о й ства х  вы саж ива ю тся  д есан тн ики . З атем  п р и 
б ы в а ю т р а б о ч и е  и оп ы тн ы й  р а б о тн и к  ле схо за  или авиа
о тд е л е н и я  для р уко в о д ств а  ра б о та м и  по  т у ш е н и ю  к р о 
м о к  п о ж а р а . П ри  туш е н и и  п о ж а р о в  ч е тко  налаж ена 
р а д и о свя зь . Л е тч ики -н а б л ю д а те л и  к о о р д и н и р у ю т  д е й 
ствия гр у п п , пр и  н е о б х о д и м о с ти  п е р е в о з я т  л ю д е й  
с о д н о го  м еста  на д р у го е . Э тим  д о стига е тся  эф ф е кти в
ная б о р ь б а  с л е сны м и  п о ж а р а м и . Д ля со зд а н ия  з а гр а 
д ител ьны х п о л о с  пр и  о т ж и ге  и сп о л ьзую тся  п р е д л о ж е н 
ны е И н ституто м  леса и д р е в е си н ы  С О  А Н  С ССР ш ла н
го в ы е  за р яд ы . В о тл и чи е  от р а н е е  п р и м е н я в ш и хся  они 
п о з в о л я ю т  с м е н ьш им и  затратам и в р е м е н и  и сил п р о 
клады вать о п о р н ы е  по лосы .

П а тр у л и р у е м а я  лесная т е р р и т о р и я  тщ а те л ьн о  и зу 
чается л е тч и ка м и -н а б л ю д а те л я м и . На то п о к а р т ы  на н о 
сятся все д о р о ги , п р о л о ж е н н ы е  л е со за го то в и те л ьн ы м и  
о р га н и з а ц и я м и , эксп е д и ц и я м и , к о т о р ы е  и с п о л ь з у ю т  в 
качестве  о п о р н ы х  линий.

В 1973 г. на т е р р и т о р и и  Б о гу ч а н с к о го  авиазвена пат
р у л и р о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  с т р о го  по  гр а ф и к у  в с о о т 
ветствии с м е т о д и к о й , р а зр а б о та н н о й  Л е н Н И И Л Х о м . 
Д в у х - и т р е х к р а тн о е  п а тр ул и р о в а н и е  над  л е сной  т е р 
р и т о р и е й  п о з в о л и л о  все п о ж а р ы , в о з н и к ш и е  в д а н н о м  
ра йо н е , о б н а р у ж и т ь  с в о е в р е м е н н о  и б ы с тр о  туш ить. 
Д и с п е тч е р с к о е  уп р а в л е н и е  п о л етам и  в зна чи тел ьной  
степени  ул у ч ш и л о  в н у тр и б а з о в о е  м а н е в р и р о в а н и е  ле та
тельны м и  ап пара та м и  и ко м а н д а м и  а в и а п о ж а р н о й  
сл уж б ы .

К р а с н о я р с к о е  у п р а в л е н и е  л е с н о го  хозя йства  б о л ь ш о е  
вним ание у д е л я е т  о х р а н е  п о ж а р о о п а с н ы х  с о сн я ко в  
П ри а н га р ья . П о э то м у  с ю д а  в о с н о в н о м  на п р а вл яю т 
л е с о п о ж а р н у ю  те хн и ку . Д ля туш е н и я  п о ж а р о в  в этих 
ра йо нах п р и в л е ка ю т  силы  и ср е д ств а  л е с о за го то в и те л ь 
ны х п р е д п р и я ти й . В случае  н е о б х о д и м о с т и  п р о ти в о п о 
ж а р н а я  техника  п е р е б р а сы в а е тся  к м есту  п о ж а р о в  с в о 
им  ход ом , а в о тд е л ьн ы х  случаях д оставл я ется  на тя
ж е л ы х  вертол етах.

П о д го то вка  к п о ж а р о о п а с н о м у  се з о н у  в К р а с н о я р 
ско м  кр а е  п р о в о д и тся  з а д о л го  д о  е го  начала. О р га 
низация б о р ь б ы  с ле сн ы м и  п о ж а р а м и  увязы вается  
с р е ш е н и я м и  кра е вы х и р а й о н н ы х  па рти й ны х, со ве тских 
и адм инистра тивны х о р га н о в . Так, со гл а сн о  р е ш е н и ю  
к р а е в о го  С овета д епутатов  т р у д я щ и х с я  все о р га н и з а 
ции и п р е д п р и я ти я  д о л ж н ы  в той  или иной  м е р е  уч а 
ствовать в п р о ф и л а кти ч е ско й  р а б о те  и акти вной  б о р ь б е  
с л е сны м и  по ж а р а м и . На засе да ниях кр а е в о й  ко м и сси и  
по б о р ь б е  с ле сны м и  п о ж а р а м и  за сл уш ива ю т с о о б щ е 
ния зам естителей  п р е д се д а те л е й  и с п о л к о м о в  —  п р е д с е 
дателей  р а йо н н ы х  п о ж а р н ы х  ко м и ссий , а та кж е  р у к о 
во д и те л е й  к р а е в о го  уп р а в л е н и я  с е л ь с к о го  хозяйства, 
о б ъ е д и н е н и я  « К р а й м е ж ко л хо зл е с» , ге о л о ги ч е с к о го  
уп р а вл е н ия  и В о с т о ч н о -С и б и р с к о го  л е с о у с тр о и те л ь н о го  
п р е д п р и я ти я  о п о д го т о в к е  к п о ж а р о о п а с н о м у  сезо н у .

Л есно й  о х р а н о й  п р о в о д и тся  б ол ьш а я, по всед невн ая  
ра зъ яснител ьная р а б о та  ср е д и  н а селен ия . П р и  на ступ 
лении  в ы с о к о го  класса п о ж а р н о й  о п а сн о сти  о д н о в р е 
м е н н о  с п е р е д а ч е й  п р о гн о з а  п о го д ы  по р а д и о  п е р е 
давались о б р а щ е н и я  к н а се л е н ию  о н е о б х о д и м о с ти  с о 

б л ю д е н и я  о с т о р о ж н о го  о б р а щ е н и я  с о гн е м  в лесу. П ри  
в ы с о к о м  кла ссе  п о ж а р н о й  о п асности  на вы ход н ы е дми- 
за кр ы ва л и  д о ступ  в лес на сел ен ию .

Д л я  п р и в л е ч е н и я  к о хр а н е  лесов о б щ е стве нности  
о р га н и з о в а н ы  д о б р о в о л ь н ы е  п о ж а р н ы е  д р уж и н ы , 
зе л е н ы е  па трул и , к о м с о м о л ь с к о -п и о н е р с к и е  д о зо р ы . 
600 активистов  п р е д п р и я ти й , о р га н и за ц и й  и уч р е ж д е н и й , 
п р о в о д я щ и х  ра б о ты  в ле су, вы дви нуты  на д о л ж н о сти  
о б щ е с тв е н н ы х  и н с п е к то р о в  л е с н о го  хозяйства  и охраны  
леса. Из р а б о тн и к о в  п о с то я н н о го  штата л е схозов  о р га 
н и зова ны  р е з е р в н ы е  ко м а н д ы , о б е сп е ч е н н ы е  руч ны м  
п р о ти в о п о ж а р н ы м  инвен тар ем .

С ей час сл е дя т за тем , чтоб ы  о тд ы ха ю щ и е  стр о го  
с о б л ю д а л и  правила п о ж а р н о й  б езопа сности  в лесах 
зел е н ы х зон  го р о д о в , устройства  б ивуа ков , стоян ок  и 
п р о е з д а  а втом аш ин. Л есны е  м ассивы  за кр е п л я ю тся  за 
ко л л е ктива м и  к р у п н ы х  п р е д п р и я ти й .

В р е зул ьта те  п р о в е д е н н о й  ра боты  за п о сл ед ни е  три 
го д а  го р и м о с т ь  лесов кра я  снизилась б о л е е  чем  в два 
раза.

В. С. ВАШКЕВИЧ, начальник А л та й ско го  управления 

л е с н о го  хозяйства.

В л е н то чн ы х б о р а х  А л та й ско го  кра я  класс п о ж а р н о й  
о п асности  вы сок, п о это м у  бы вало, что п о ж а р ы  охваты 
вали зна чител ьны е  пл ощ а ди . С це л ью  пр оф и л актики  
в о з н и кн о в е н и я  л е сны х п о ж а р о в  А л та йско е  уп р авл ен ие  
л е с н о го  хозя йства  п о ш л о  по пути строите льства  п о ж а р 
н о -х и м и ч е с к и х  станций, п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь н ы х  вы
ш е к и о р га н и за ц и и  п а трул ир ован ия  лесов в п о ж а р о 
о п а сн ы й  п е р и о д .

В к о н ц е  пятид есяты х —  начале ш е сти десяты х го д о в  з 
л е н то чн ы х б о р а х  б ы л о  о р га н и зо в а н о  б о л е е  80 п о ж а р 
н о -хи м и ч е ски х  станций  и п о стр о е н о  б о л е е  80 п о ж а р н о - 
н а б л ю д а те л ьн ы х вы ш е к, установлена телеф о нна я связь 
м е ж д у  п р е д п р и я ти я м и , б о л ь ш о е  вним ание стали уд е 
лять п р е д у п р е д и т е л ь н ы м  п р о ти в о п о ж а р н ы м  м е р о п р и я 
тиям , а ги та ц и о н н о -м а с с о в о й  работе. Все эти м е р о п р и я 
тия, а в о с о б е н н о с т и  ор га н и за ц ия  п о ж а р н о -хи м и ч е ски х  
станц ий  и стр о и те л ьство  п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь н ы х  вы
ш ек, п о зв о л и л и  сокр атить  по ср а в н е н и ю  с 1951 —  
1955 гг. п л о щ а д ь  п о ж а р о в  в 100 раз, с р е д н ю ю  площ адь 
на о д и н  п о ж а р  в 50 раз, кол ичество  в о з н и к а ю щ и х  по
ж а р о в  за го д  по чти  в два раза.

В 1973 г. о х р а н у  ле нто чны х б о р о в  осущ е ств л я ю т
23 ле схоза , в составе  к о то р ы х  работает 120 лесни
честв. В п о ж а р о о п а с н ы й  п е р и о д  в о хр а н е  л е сов  от по 
ж а р о в  п р и н и м а ю т  участие  270 ра бочих п о ж а р н о -х и м и 
че ски х  станц ий  и 250 п о ж а р н ы х  с то р о ж е й . П о м и м о  это
го  о р га н и з у ю т с я  д о б р о в о л ь н о -п о ж а р н ы е  д р у ж и н ы  и 
п и о н е р с к и е  д о з о р ы ; пр и вл е ка ю тся  о б щ е ств е н н ы е  инс
п е к то р ы  и ш ко л ь н ы е  лесничества. И сп о л ко м ы  м естны х 
С о ве то в  д епутатов  тр уд я щ ихся  в своих р е ш е н и я х  на м е
ча ю т к о н к р е т н ы е  м е р о п р и я ти я  по  уча сти ю  п р е д п р и я ти й  
р а йо на  в туш е н и и  ле сны х п о ж а р о в , п р о в е д е н и и  п р о ти 
в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а кти ки  в лесах.

И сп о л ьзо ва н ие  в о хр а н е  лесов ра ди остан ц и й  типа 
«Гранит» п о казало , что они о б е сп е ч и в а ю т  усто й ч и в ую  
связь м е ж д у  к о н то р а м и  лесничеств и автом аш инам и. 
Л е сн и чи й  в л ю б о е  вр е м я  дня м о ж е т  направить м аш и ну 
и р а б о ч и х , на хо д ящ и хся  в л ю б о м  м есте , на туш ени е  
п о ж а р а . Так, в Б ар наул ьском  л е схозе  в 1973 г. во зн и к 
ло 82 за го р а н и я . Н о б л а го д а р я  ра д и о св я зи  он и  были 
б ы с тр о  л и кви д и р о ва н ы , об щ а я  п л ощ а дь п о ж а р о в  соста
вила 3,3 га, или 0,04 га на оди н случай.

Н. А. АНДРЕЕВ, начальник Ц е н тр а л ьн о й  базы  авиаци- 

он н о й  охр аны  лесов.

Более п о л увека  назад в С о в е тско м  С о ю з е  началось 
п р и м е н е н и е  авиации на о хр а н е  л е со в  от  по ж а р о в .
В н а стоя щ е е  вре м я она ш и р о к о  и сп о л ьзуе тся  в м ало
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на сел ен ны х та е ж н ы х р а йо нах. В 1974 г. п р о в е д е н и е  авиа
ц и о н н о й  о хр а н ы  л е сов  п р е д усм а тр и в а е тся  на п л ощ а ди  
714 м лн. га, а по  д о го в о р а м  с уп р а в л е н ия м и  се л ьс к о го  
хозяйства, к р о м е  то го , на п л о щ а д и  о к о л о  16 м лн. га 
(леса к о л х о з о в  и с о в х о з о в ) и 36 м лн. га (о л е н ьи  паст
б ищ а). В н а сто я щ е е  в р е м я  в си сте м е  ави а ц и о н н о й  о х р а 
ны лесов ф у н к ц и о н и р у ю т  16 авиабаз, в составе к о т о р ы х  
о р га н и з о в а н о  355 о п е р а ти в н ы х  о тд е л е н и й .

В соо тветствии  с п л а н о м  п о д го т о в к и  к п о ж а р о о п а с н о 
м у  се з о н у  1974 г. авиабазы  п р и ступ и л и  к за к л ю ч е н и ю  
д о го в о р о в  с п р е д п р и я т и я м и  М и н и сте р ств а  гр а ж д а н с к о й  
авиации на а р е н д у  сам ол ето в  и в е р то л е то в . Д ля авиа
ц и о н н о й  о хр а н ы  л е сов  у ж е  вы д ел е ны  летательны е аппа
раты . П р и ч е м  зна чи тел ьно  увел ичила сь  д оля тяж ел ы х 
ве р то л е то в .

П р о в е д е н а  н е о б х о д и м а я  п о д го т о в к а  для п р о в е д е н и я  
р а б о т  по и с кусств е н н о м у  в ы зы в а н и ю  о са д ко в  из к о н 
вективны х о б л а ко в  для туш е н и я  ле сны х п о ж а р о в  
в Я кутско й  А С СР, К р а с н о я р с к о м  и Х а б а р о в ско м  краях 
и И р к у т с к о й  об ласти . Д ля этих ц елей  о б о р у д о в а н о  
6 спе ци ал ьн ы х сам ол ето в .

В 1974 г. б уд е т  п р о в е р е н а  в о п ы тн о -п р о и з в о д с тв е н 
но м  п о р я д к е  во д о сл ивн а я  а п п а р а тур а  в ер тол ета  К А -26  
на д оста вке  вод ы  к м еста м  л е сны х п о ж а р о в , сливе ее 
в п р о м е ж у т о ч н ы е  е м ко сти  и п р о к л а д к е  загра ди тел ьны х 
п о л о с  п уте м  вы лива вод ы  с в о зд уха .

С о в е р ш е н ств уе тся  в о д н ы й  сп о со б  туш ени я  лесны х' 
п о ж а р о в  —  д оставка  в о д ы  н е п о ср е д ств е н н о  к лесны м  
п о ж а р а м  на ве р то л е та х  в м я гк и х  е м ко стях  о б ъ е м ам и  
100 и 1000 л.

В м есто п а р а ш ю то в  уста р е в ш е й  к о н с тр у к ц и и  б уд ут  
ш и р е  и сп о л ьзо ва н ы  п а р а ш ю ты  «Л есник», к о т о р ы е  по 
сво и м  те хн и ч е ски м  д а н н ы м  зна чи тел ьно  п р е зо схо д я т  
д р у ги е  типы  п а р а ш ю то в , применяедлы х в авиационной  
л е сной  охр а н е .

Д ля со в е р ш е н ств о в а н и я  ра д и о св я зи  в 1974 г. п р е д 
стоит д о п о л н и те л ь н о  ввести в действие б о л ь ш о е  кол и 
че ство  п е р е н о с н ы х  и ста ц и о н а р н ы х ра ди о ста н ц и й , п р е д 
н а знач енны х для связи м е ж д у  о п е р а ти в н ы м и  авиао тде
л е ния м и  и м еста м и  лесны х п о ж а р о в , о п е р а ти вн ы м и  
а в и а о тд е л е н и я м и  и ле тательн ы м и  аппаратам и.

П о все д н е вн а я  р а б о та  авиабаз направл ена на ул уч 
ш е н и е  вза и м о д е й ств и я  с н а зем ной  л е сной  о хр а н о й ; 
с о к р а щ е н и е  п р о с то е в  ле тательн ы х аппара то в ; на д аль
н е йш е е  р а с ш и р е н и е  п р и м е н е н и я  технически х  средств 
п о ж а р о ту ш е н и я ; на у к р е п л е н и е  п р о ти в о п о ж а р н о й  с л у ж 
б ы , п о в ы ш е н и е  д и сц и п л и н ы , у л уч ш е н и е  6 ы т о б ы х  у сл о 
вий р а б о т н и к о в  а в и а п о ж а р н о й  сл уж б ы  и сни ж ен ие  
травм атизм а .

Р аб отники  б аз ав и а ц и о н н о й  о хр а н ы  лесов, ш и р о к о  
р а зв е р н ув  с о ц и а л и сти ч е ско е  со р е вн о ва н и е , сд е л а ю т все 
от них за ви сящ ее , что б ы  сб е р е ч ь  наш и лесны е б о га т
ства и д о б иться  д а л ь н е й ш е го  с о кр а щ е н и я  пл ощ а де й  
лесны х п о ж а р о в .

А. П. БУЦКИХ, н ачальник И р к у т с к о й  базы  авиац ионн ой  

о хр а н ы  лесов.

В ы пол нен ие  м е р о п р и я т и й , с п о с о б с т в у ю щ и х  ул уч ш е 
нию  р а б о т  о п е р а ти в н ы х  о т д е л е н и й  по  п р е д у п р е ж д е н и ю  
и ту ш е н и ю  ле сны х п о ж а р о в , б ы л о  начато с укр е п л е н и я  
о п е р а ти вн ы х о тд е л е н и й , р а зм е щ е н н ы х  на севе ре  о б 
ласти. С этой  ц е л ью  в этих о п е р а ти вн ы х отд елен ия х 
б ы ло у в е л и ч е н о  ко л и ч е ство  п а р а ш ю ти сто в  и д е сан тн и- 
ко в -п о ж а р н ы х , а та кж е  п р о и з в е д е н а  зам ена м а л о п р о и з 
в од ите л ьны х вер то л е то в  на б о л е е  м о щ н ы е .

В соо тветствии  с р е ш е н и е м  б ю р о  И р к у т с к о го  о б л аст
но го  ком и те та  КПСС и и сп о л ко м а  о б л а стн о го  С овета 
д епутатов  т р уд я щ и хся  к началу п о ж а р о о п а с н о го  се
зона в тр е х  оп е р а ти вн ы х о тд е л е н и я х  К а та н гско го  ра й 
она за б л а го в р е м е н н о  б ы л о  с о с р е д о т о ч е н о  зна чител ь
ное ко л и ч е ств о  сил и сре дств  авм ап ож ар ной  сл уж б ы .
К началу п о ж а р о о п а с н о го  сезо на  в И р к у т с к о й  об ласти

б ы л о  д о п о л н и те л ь н о  о тк р ы то  два склада взры вчаты х 
м атериало в. Таким  о б р а з о м , все отделен ия этого  ра й о 
на им ели свои склады  с н е о б х о д и м ы м  запасом  ш лан
го в о й  взры вчатки.

На о хр а н е  лесов К а та н гско го  р а йо на  использован ве р 
тол ет М И -8 . С е го  п о м о щ ь ю  об сл уж и в а л и сь  в п е р в у ю  
о ч е р е д ь  на иб о л е е  о п а сн ы е  п о ж а р ы , ко гд а  ф актор в р е 
м е н и  имел р е ш а ю щ е е  зна чен ие  в деле их сво е вр е 
м е н н о й  л и кви д а ц и и . О сн о вн а я  работа, вы полняем ая 
с п о м о щ ь ю  ве р то л е та  М И -8 , закл ю чалась в достазке  
р а б о ч и х  и гр у з о в  к м естам  п о ж а р о в , средств п о ж а 
р о ту ш е н и я  и взр ы вч а тки , вод ы  в м я гки х  ем костях на 
вн е ш н е й  п о д ве ске .

К началу п о ж а р о о п а с н о го  сезо на  на всех отделениях 
К а та н гско го  р а йо на  б ы ли о б о р у д о в а н ы  палаточны е го 
р о д к и , начато  стр о и те л ьство  с л уж е б н ы х  и ж илы х п о м е
щ ени й , п е р е о б о р у д о в а н ы  антенны е устройства  р а д и о 
станций.

За и сте кш ие  дза го д а  за ве р ш е н о  строительство  слу
ж е б н ы х  п о м е щ е н и й  на всех отд елен ия х. В 1972 г. сдан 
в эксп л уа та ц и ю  уч е б н о -п р о и з в о д с тв е н н ы й  кор п ус , а в 
п р о ш л о м  го д у  п а р а ш ю тн ы й  павильон капитально п е р е 
о б о р у д о в а н  в о б щ е ж и ти е .

О д н а к о  о тсутстви е  ср е дств  на капитальное строите л ь
ство ж и л ь я  в о п е р а ти в н ы х  о тд елен ия х исклю чает в 
р я д е  случаев в о з м о ж н о с ть  закр епл е ни я  кад ро в  в м ес
тах их б а зи р о ва н и я . В н а стоя щ е е  вре м я руко в о д ств о  
авиабазы  назначает на д о л ж н о сти  с т а р ш и х , л е тчи ков- 
наблгадателей  о тд е л е н ий  тех, кто  по сто я н н о  пр о ж и ва е т  
в п ун кте  б а зи р о в а н и я  оп е р а ти вн ы х отделений . Это 
в зна чи тел ьной  м е р е  сп о со б ств уе т  у л уч ш е н и ю  работы  
о тд е л е н ий  и в м е ж с е з о н н о е  вре м я .

С н и ж е н и ю  го р и м о с т и  сп о со б ств уе т  та кж е  работа 
с а м о л е та -з о н д и р о в щ и к а  по вы зы ва н и ю  искусственны х 
о са д ко в . В п о ж а р о о п а с н ы й  сезо н  1972 г. удалось вы
звать о са д ки  р а зл и ч н о й  интенсивности  над 26 лесны м и 
п о ж а р а м и , что  о б е с п е ч и л о  их д а л ьн е й ш ую  ликвида цию . 
П о м и м о  вы зы ва ния о са д ко в  над по ж а р а м и , сам олет- 
з о н д и р о в щ и к  вы по л ня л  и п р о ф и л а кти ч е скую  работу, 
в о зд е й ствуя  р е а ге н та м и  на п е р сп е кти в н ую  облачность 
по пути  сле до вани я  к м е сту  о сн о в н о й  работы . Вызван
ны е таки м  о б р а з о м  о са д ки  сниж ал и  степень го р и м о сти  
л е сов  и п р е д у п р е ж д а л и  в о з м о ж н о е  в о зн и кн о ве н и е  лес
ны х п о ж а р о в . П о м и м о  возд ействия на об лачность 
с п о м о щ ь ю  с а м о л е та -зо н д и р о в щ и ка  п р о и зво д ил и сь  
тр а н с п о р тн ы е  р а б о ты  по п е р е в о з к е  л ю д е й  и гр узо в , 
связа нны х с в н утр и б а зо в ы м  м а н е в р и р о в а н и е м .

И сход я  из то го , что зна чител ьное  число п о ж а р о в  
возн и ка е т  по вине р а б о та ю щ и х  в ле су экспе диц ий , 
о с о б о е  вним ание  пр и  пл анирова ни и  м а р ш р у то в  пат
р ул ьн ы х  полетов уд е л я л о сь  р а йо н а м  р а б о т  экспе диц ий . 
П р е ж д е  все го  почти  во всех эксп е д и ц ия х  в начале 
п о ж а р о о п а с н о го  сезо на  б ы л о  п р о в е р е н о , зн а ю т ли ее 
уча стни ки  правила п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах. 
П о д о б н ы е  п р о в е р к и  п р о и зв о д и л и сь  т а к ж е  и в течение 
п о ж а р о о п а с н о го  сезона. П р и  этом  к о н тр о л и р о в а л о сь  
н а хо ж д е н и е  п о и ско в ы х  гр у п п  в соо тветствии  с п р е д 
ставленны м и пл анам и. Э то  м е р о п р и я т и е  сп о собствова ло  
у м е н ь ш е н и ю  кол ич е ства  за го р а н и й  леса. В истекш ем  
п о ж а р о о п а с н о м  се зо н е  со гл а сн о  оф иц иа льно й  отчет
ности на т е р р и т о р и и  К а та н гско го  р а йо на  по вине эксп е 
д иц ий  во зн и к  то л ь к о  о д и н  ле сной  п о ж а р , л и к в и д и р о 
ванны й на пл о щ а д и  3 га. В ин о вн и ко м  это го  п о ж ара  
оказалась П р е о б р а ж е н с к а я  ге о л о го съ е м о ч н а я  экспе ди
ция, с к о т о р о й  взы скан  ущ е р б , п р ич ин енны й  ле сном у 
хо зя йству, в с у м м е  842 руб . П о д о б н ы й  опы т работы  
с эксп е д и ц и я м и  авиабаза б уд е т  сове рш ен ство вать и 
р а с п р о стр а н я ть  в д р у ги х  отд елен ия х.

Все п р о в е д е н н ы е  м е р о п р и я ти я  по зволи ли  сократить 
го р и м о с т ь  лесов по И р к у т с к о й  области  в не скол ько  
раз. Н о н е см о тр я  на зн а чител ьное  сни ж ен ие  го р и м о сти  
за п о сл е д н и е  два год а , о хр ана  лесов И р к у тс к о й  обла
сти п р о д о л ж а е т  остасаться в ц е н тр е  вним ания, так
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как ее т е р р и т о р и я  б ы стр о  осваивается , зд есь  строя тся  
но вы е го р о д а , п р о кл а д ы в а ю тся  д о р о ги . Ч исло в се в о з 
м о ж н ы х  эксп е д и ц и й  с к а ж д ы м  го д о м  увел ичивае тся . 
О д н и м  сл о в о м , наоастание п о те н ц и а л ьн о й  п о ж а р н о й  
о п асности  в лесах об ласти  о п е р е ж а е т  р о ст  сил и 
сре дств  п о ж а р о ту ш е н и я .

Д а л ьн е й ш е е  ул уч ш е н и е  а ви а ц и о н н о й  о хр а н ы  лесов 
И р к у т с к о й  об ласти  на ходится  в п р я м о й  зависим о сти  от 
со сто я н и я  о р га н и за ц и и  по л етов  а р е н д о в а н н ы х  са м о л е 
тов и в ер тол ето в  со с т о р о н ы  а эр оф ло та . О д н а ко  в этом  
д ел е  им е ю тся сущ е стве н н ы е  не до ста тки , п р и в о д я 
щ ие  по тем  или ины м  п р и ч и н а м  к п р о с т о ю  са м о л е тн о 
в е р то л е тн о го  па рка  и п а р а ш ю тн о -д е са н тн ы х  сил п о ж а 
р о туш е н и я . Т е ряе тся  д о р о го е  в р е м я . П о сл е  изуче н ия  
пр ич ин  п р о сто я  сам ол ета  или в ер тол ета  п р ед ста витель  
авиабазы  о б р а щ а е тся  за п о м о щ ь ю  в со о тв е тств ую щ и й  
о б ъ е д и н е н н ы й  а в и а о тр я д  или уп р а в л е н и е  аэр о ф л о та , 
ко то р ы е , в с в о ю  о ч е р е д ь , на чи наю т уто чн я ть  п р ич ин ы  
п р о сто я , а затем  о тд а ю т  с о о тв е тс тв у ю щ и е  указа ния. 
П олучается  за м кн уты й  к р у г . В о п р о с  в к о н ц е  к о н ц о в  
р еш ается, но ухо д и т  и ногд а  два —  три  дня и б ол ьш е .

В озникает в о п р о с , как о р га н и зо в а ть  т р у д  летны х 
эки п а ж е й  на р а б отах по л е со о хр а н е , чтоб ы  и зб е ж ать  
пр о сто е в  или сокр ати ть  их? Н апр аш и вае тся  в ы в о д  о 
н е о б х о д и м о с ти  созд ан ия в а ви ао тря д ах, за к л ю ч а ю щ и х  
д о го в о р ы , сп е ци ал ьн ы х п о д р а зд е л е н и й  по  о б с л у ж и в а 
нию  л е с н о го  хозяйства  с з а к р е п л е н и е м  за ним и к о н 
к р е тн о го  с а м о л е то -в е р то л е т н о го  па рка  и н а знач ени ем  
ли ц  к о м а н д н о -т е х н и ч е с к о го  состава.

П р е д с то я щ и й  п о ж а р о о п а с н ы й  сезо н , суд я  по п р о 
ш е дш ей  зим е, о ж и д а е тся  чр е зв ы ч а й н о  о п а сн ы м . П о 
это м у  ко л л е ктив  авиабазы  с пе р вы х д н е й  на ступ и в ш е го  
го д а  акти вно  в кл ю чи л ся  в п о д го т о в к у  к п о ж а р о о п а с 
н о м у  се зо н у . И м  пр ин яты  п о в ы ш е н н ы е  со ц и а л и сти ч е - 
че ские  об яза тел ьства , к о т о р ы е  б у д у т  сп о со б ство ва ть  
у сп е ш н о й  р а б о те  кол л ектива  в о п р е д е л я ю щ е м  го д у  
д е вя то й  пятилетки .

Н. П. КУРБАТСКИЙГ д о к т о р  сел ьско хо зя йств е н н ы х  наук

(И нсти тут  леса и д р е в е с и н ы  им е ни  В. Н. С укаче ва 

С О  А Н  СССР)

И з у ч е н и е м  з а р у б е ж н о й  и о те ч е ств е н н о й  статистики  
установл ено , что с р о с то м  пл о тн о сти  населения е ж е 
го д н о  число п о ж а р о в , п р и х о д я щ е е с я  на е д и н и ц у  п л о 
щ ади  леса, з а к о н о м е р н о  увел ич ивае тся . На ф о н е  этой 
о б щ е й  те н д е н ц и и  возр аста ет зна чен ие  о п р е д е л е н и я  
п о ж а р о о п а с н ы х  се зо н о в  с п о в ы ш е н н о й  н а п р я ж е н 
но стью .

П о д м е ч е н о , что  в о тд е л ь н о й  р е с п у б л и к е , кр а е  или 
об ласти  т а е ж н о й  зо н ы  2 го д а  из 10 лет б ы в а ю т с п о 
в ы ш е н н о й  п о ж а р н о й  о п а сн о сть ю , к о гд а  по казатель 
го р и м о с т и  д о стига е т  10— 12 тыс. м б /гр а д  и п р и м е р н о  
о д и н  го д  из 25— 30 лет —  с ч р е зв ы ч а й н о й  о п а сн о сть ю , 
ко гд а  показатель го р и м о с т и  м о ж е т  д остигать  
20 ты с. м б /гр а д . Если ж е  ра ссм а тр ива ть  т а е ж н у ю  зо н у  
в ц е л о м , то  в ней в той  или иной части п о ж а р н а я  
оп асность  остается, п о в ы ш е н н о й  е ж е го д н о .

Д ля п е р и о д о в  с п о в ы ш е н н о й  п о ж а р н о й  о п а сн о сть ю  
ха р а кте р н ы  п о ч в е н н о -т о р ф я н ы е  п о ж а р ы , в о зн и кн о в е н и е  
ко то р ы х  связа но  с у р о в н е м  гр у н т о в ы х  вод . П о наш им  
н а б л ю д е н и я м , на о с уш е н н ы х  уча стках п о ч в е н н о -т о р ф я 
ны е п о ж а р ы  в о зн и ка ю т  в се зо н ы , ко гд а  о са д ко в  вы 
падает на 20— 30% м е н ьш е  с р е д н е го  м н о го л е т н е го  их 
кол ичества , п р и  по казателе  го р и м о с т и  12 ты с. м б /гр а д  
и б ол ее . На н е о суш е н н ы х  уча стках такие  п о ж а р ы  м о гу т  
возникать в к о н ц е  лета, ко гд а  о са д ко з  не б ы вает в те 
чение 40 д ней  и б о л е е  пр и  п о казател е  го р и м о с т и  свы 
ше 20— 25 тыс. м б /гр а д .

Д лител ьны й  б е з д о ж д н ы й  п е р и о д  и по вы ш е н н а я  п о 
ж а р н а я  оп асность  ха р а кте р н ы  для п р о д о л ж и те л ь н ы х

а н ти ц и кл о н о в . С м ена  антицикло на  на д о ж д л и в у ю  по
го д у  в та е ж н о й  зон е  с о п р о в о ж д а е тс я  сильны м и вет
р а м и . П р и  засухе  с в е тр о м  п о ж а р н а я  опасность д ости 
гает м акси м ум а , т е р р и т о р и я  зады м ляется, авиацион
ная о хр ана  лесов становится н е в о зм о ж н о й  и пож ары  
в ы хо д я т  и з -п о д  ко н тр о л я .

О б и л ь н о е  ра зра ста н и е  трав в п р е д ш е ств ую щ е м  году, 
как и м а л о сн е ж н а я  зим а, повы ш ает по ж аро опасн ость  
ве се н н е го  п е р и о д а . О со б е н н о  сильно влияет сочетание 
этих двух  ф а кто р о в . У си л ен ие  п о ж а р н о й  оп асности  вес
ной п р о и с х о д и т  в тех случаях, если снег осе н ью  вы
падает на п р е д в а р и те л ь н о  сильно п р о м е р з ш у ю  почву 
и талы е воды  весной  скаты ваю тся, не пропиты вая ее.

Л е с о п и р о л о ги ч е с к о е  значение п р и р о д н ы х  о со б е н н о 
стей на са ж д е н и й  е щ е в с о р о к о в ы х  годах об стоятельно 
исслед ова л  акад. И. С. М е л е хо в . О н отм етил по вы ш ен
н у ю  п о ж а р о о п а с н о с ть  светлохво йн ы х лесов. Т е м нохвой 
ны е леса, з а н и м а ю щ и е  б олее  влаж ны е усло вия м есто
п р о и зр а ста н и я , м енее п о ж а р о о п а сн ы . Н о характерная 
для них вер тикальн ая сом кнутость  сп о со б ствуе т  воз
н и к н о в е н и ю  в е р хо вы х п о ж а р о в . Л иственны е леса Е вро
п е й с к о го  С еве р а  заняли п р о м е ж у т о ч н о е  по л о ж е н ие .

О с о б е н н о  оп асны  в п о ж а р н о м  о тн о ш е н и и  хвойны е 
м о л о д н я к и  I и II классов возраста, п о д в е р ж е н н ы е  вер
хо вы м  п о ж а р а м . Так, в К р а сн о я р ско м  кр а е  в м о л о д - 
няках п о ж а р ы  во зн и ка ю т в 4,5 раза чащ е, чем  в на
са ж д е н ия х  старш их возр асто в , а доля пл о щ а д и  м о л о д - 
ня ков , п о в р е ж д а е м ы х  по ж а р а м и , в 13 раз б ольш е , чем 
со о тв е тств ую щ а я  доля насаж дений старш их возрастов.

Вы сокая со м кн уто сть  д ревостоев , о б усл о вл и ва ю щ а я 
за тене ние  н а п о ч в е н н о го  покрова , сниж ае т вероятность  
в о зн и кн о в е н и я  п о ж а р о в . И зреж ива ние  по л ога , н а об о рот, 
созд ае т  п р е д п о с ы л к и  к в о зн и кн о ве н и ю  п о ж а р о в . При 
этом  всле дствие  ф о р м и р о в а н и я  ве р ти ка л ьн о й  с о м кн у 
тости  и с в о б о д н о го  пр они кнове ни я  ветра  н изовы е по 
ж а р ы  чащ е р а звива ю тся  в верховы е.

П очти  все л е сохозя йственн ы е м е р о п р и я т и я  ока зы 
ваю т п о л о ж и те л ь н о е  или отри ца те л ьн о е  влияние на 
п о ж а р н у ю  оп а сн о сть  в лесах. Так, п о сл е  усл о вн о 
сп л о ш н ы х  р у б о к  гл а в н о го  пользования п р о и с х о д и т  за
хл а м л ени е  л е сов  п о р уб о ч н ы м и  остаткам и и дере вьям и , 
к о т о р ы е  п о сте п е н н о  вы валиваются в е тр о м . С л е со п о 
ж а р н о й  то ч к и  зр е н и я  вы б о р о чн ы е  р у б к и  п р е д п о ч ти 
тел ьне е  п е р е д  усл о вн о -сп л о ш н ы м и , если он и  не со п р о 
в о ж д а ю т с я  вы вал ом  остаю щ е йся части д рево сто ев . 
С п л о ш н ы е  р у б к и  у зки м и  лесосекам и с п о с о б с т в у ю т  п р о 
н и к н о в е н и ю  ветра  в лес и р а сп р о стр а н е н и ю  по ж а р о в , 
р а зв и ти ю  низо вы х в верховы е. В р е зульта те  сплош ны х 
ко н ц е н ти р о в а н н ы х  в ы р у б о к  создаю тся к р у п н ы е  масси
вы п о ж а р о о п а с н ы х  м о л о д н я ко в . М ы  и м е е м  печальны й 
о п ы т т р е х к р а тн о й  гиб ели  круп ны х м асси вов  сосновы х 
м о л о д н я к о в  в М а р и й с к о й  АССР.

С о в р е м е н н ы е  правила очистки в ы р у б о к , о тд аю щ ие 
п р е д п о ч те н и е  со хр а н е н и ю  п о др оста  и у д о б р е н и ю  поч
вы п о р у б о ч н ы м и  остаткам и, почти п о л н о сть ю  искл ю 
ча ю т с ж и га н и е  п о р уб о ч н ы х  остатков  и ли кви да ци ю  
естественн ой  захлам ленности в ы р у б о к . По ам ер ика н
ски м  д анн ы м , сре дн яя  площ адь п о ж а р о в  на не очи щ е н
ны х в ы р уб ка х  в 7 раз б ольш е , чем  на очищ енны х 
о гн е в ы м  сп о со б о м .

П р и  искусстве н н о м  возо б но вл ен ии  леса д о л ж н о  было 
б ы  п р е д усм а тр ива ться  см еш е ние  очень  п о ж аро опасн ы х 
д р е в е сн ы х  п о р о д  с м енее п о ж а р о о п а с н ы м и , создание 
о п у ш е к  из лиственны х по р о д ! созд а н ие  засл онов. Лист
ве н н ы е  о п уш ки  полезны  в лесах по кр а я м  в се в о зм о ж 
ны х трасс.

П р и  р у б к а х  ухода в хвойны х м о л о д н я к а х  I и II клас
сов во зр аста  в настоящ ее вре м я ча сти чно , а при при
м е н е н и и  а р б о р и ц и д о в  и п о л н о сть ю  у д а л я ю т  листвен
ны е  п о р о д ы . В ы руб ленны й и о т м е р ш и й  после воздей
ствия хим икатам и хм ы з остается в сам их молодняках. 
Как п о л н о е  удаление лиственны х, так и захламление 
м о л о д н я к о в  вы зы вает гиб ель их пт п о ж а р о в . С лесо
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п о ж а р н о й  то ч ки  з р е н и я  п р и  р у б к а х  ухо д а  в м о л о д - 
няках п р им е сь  листве нны х ц е л е с о о б р а з н о  б ы л о  бы 
со хр аня ть  в р а з м е р е  5 е д и н и ц  состава и п о с те ге н н о  
сниж ать ее д о  п о л н о го  уд а л е н и я  к 70— 80 годам .

Р езультативность о хр а н ы  л е сов  от  п о ж а р о в  м о ж е т  
бы ть с ущ е ств е н н о  по вы ш е н а  п р и  усл о вии  учета  ее 
н у ж д  во всей си сте м е  л е со хо зя й ств е н н ы х  м е р о п р и я 
тий. Г ори м ость  лесов б уд е т  сни ж аться  по м е р е  о б щ е й  
интенси ф и кац ии  л е с н о го  хозяйства.

Е. С. АРЦЫБАШЕВ, к ан дид ат се л ьско хо зя й ств е н н ы х  наук 

(Л енН И И Л Х ).

Л е со п о ж а р н а я  п р о б л е м а  с л о ж н а  и м н о го о б р а з н а , но 
она им еет два о п р е д е л е н н о  в ы р а ж е н н ы х  аспекта : один 
соц иальны й, на пра вл е н н ы й  на в осп итани е  л ю д е й  в д ухе  
б е р е ж н о го  о тн о ш е н и я  к лесу, а д р у го й  —  техни ческий , 
связа нны й  с р а з р а б о тк о й  с о в р е м е н н ы х  сре дств  и сп о 
со б о в  о б н а р у ж е н и я  и туш е н и я  л е сны х п о ж а р о в . В р е 
ш ении этой задачи  важ ная ро л ь  о тв о д и тся  л е с о п и р о л о - 
ги ч е с к о й  науке.

И ссл ед ова ни я  и к о н с тр у к т о р с к и е  р а з р а б о тк и  по ле
с о п о ж а р н о й  п р о б л е м е  п р о в о д я тс я  по тр е м  осн о в н ы м  
н а правл ени ям  —  и зуче н и е  п р и р о д ы  л е сны х п о ж а р о в  как 
те о р е ти ч е с к о й  осн о в ы  для р е ш е н и я  задач п р и к л а д н о го  
ха р а кте р а ; р а зр а б о тка  ср е д ств  и сп о с о б о в  п р е д у п р е ж 
д ения и о б н а р у ж е н и я  л е сны х п о ж а р о в ; р а зр а б о тка  
сре дств  и сп о с о б о в  туш е н и я  п о ж а р о в .

О д н и м  из о сн о в н ы х  н а п р а вл е н и й  в о хр а н е  леса яв
ляется п р е д у п р е ж д е н и е  л е сн ы х п о ж а р о в . Здесь че тко  
о п р е д е л и л и сь  две зад ачи : п р о ти в о п о ж а р н а я  п р о п а га н 
да и п р о ти в о п о ж а р н о е  у с тр о й с тв о  ле сной  те р р и то р и и . 
Работники науки  с о в м е стн о  с ху д о ж н и к а м и , сц е н а р и 
стам и, р е ж и с с е р а м и  у ч а ств ую т  в созд ан ии  плакатов 
и кин о п л а ка то в , вы ставок и ки н о ф и л ь м о в  на л е с о п о 
ж а р н ы е  тем ы . Такие ки н о ф и л ь м ы , как «О го н ь  и л ю д и»  
студи и  К ие внаучф ил ьм , « Л е сн о е  ср а ж е н и е »  К уй б ы ш е в 
ско й  ки н о студ и и  н а у ч н о -п о п у л я р н ы х  ф ильм ов, я р ко  
и о б р а з н о  р а сска зы в а ю т  о н а п р я ж е н н о сти  б о р ь б ы  
с л е сны м и  п о ж а р а м и  и о к а з ы в а ю т  на зрителя о п р е д е 
л е н н о е  п си х о л о ги ч е с к о е  возд ействие . Н адо сделать 
так, чтоб ы  эти зам е ч а те л ьн ы е  кар ти ны  не леж али  на 
по л ках  Г л авки ноп рока та .

Т е хни чески м  д о с т и ж е н и е м  бы л вы пуск  в 1967— 1969 гг. 
б о л ь ш о й  партии  з в у ко уси л и те л ь н ы х  станций  П ЗС -68. 
П р о т и в о п о ж а р н а я  п р о п а га н д а , п р е д у п р е ж д е н и е  н а р уш и 
телей п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти , пе ре д а ч а  сведений  
о п о ж а р н о й  о б с та н о в к е  в л е схо зы  и лесничества, р у 
ко в о д ств о  ту ш е н и е м  к р у п н ы х  ле сны х п о ж а р о в , а та кж е  
тр е н и р о в к и  п а р а ш ю т и с т о в -п о ж а р н ы х , по и ск  лю д е й , 
заб л уд ивш и хся  в лесу, —  вот не пол н ы й  п е р е ч е н ь  задач, 
к о т о р ы е  ны не р е ш а ю тся  с п о м о щ ь ю  этой станции. 
Н е о б х о д и м о  д о б иться , чтоб ы  ни од и н  сам ол ет или в е р 
толет не вы летали в п а тр ул ьн ы й  полет, не имея этой 
станции  на б о р ту .

М н о го ч и с л е н н ы е  р е к о м е н д а ц и и  на уки  о создании  
п р о ти в о п о ж а р н ы х  б а р ь е р о в , р а зр ы в о в , засл онов  и т. п., 
а та кж е  защ итны х, за гр а д и те л ьн ы х, о п о р н ы х  и д р у ги х  
п р о ти в о п о ж а р н ы х  п о л о с  и канав весьм а п р о т и в о р е 
чивы. О ни  д о л ж н ы  б ы ть е щ е раз п е р е см о тр е н ы  с уч е 
том  н а ко п л е н н ы х знаний  о п р и р о д е  ле сны х п о ж а р о в  
и опы та р а б о тн и к о в  п р о и зв о д ств а . Эти р е к о м е н д а ц и и  
не м о гу т  бы ть о б щ и м и  для всей т е р р и т о р и и  страны . О ни 
д о л ж н ы  иметь с т р о го  зо н ал ьны й  ха р а кте р , п о это м у  их 
р а з р а б о т к у  сл е д уе т  п о р у ч и ть  зо н а л ьн ы м  н а уч н о -и ссл е - 
д о ва те л ьски м  институтам  си сте м ы  Госле схоза  СССР.

О б н а р у ж е н и е  ле сны х п о ж а р о в  в на зем ной  зон е 
о хр а н ы  лесов п р о и зв о д и тся  с п о ж а р н о -н а б л ю д а те л ь н ы х  
п ун кто в . О д н а ко  н е о б х о д и м о  м еня ть  с у щ е с тв у ю щ у ю  
т е х н о л о ги ю  ^а б л ю /зе н и я  за ле со м . О д и н  из путей  —  п р и 
м е н е н и е  в о хр а н е  леса те л е в и зи о н н ы х  уста н о во к  п р о 
м ы ш л е н н о го  типа. Такая y c ta H O B K a  б уд е т  создана по

тр е б о в а н и я м  Л енН И И Л Х а к п о ж а р о о п а с н о м у  сезону
1975 года. О ж и д а е м а я  д альность ув е р е н н о го  о б н а р у 
ж е н и я  п о ж а р а  —  не м е н е е  10 км .

А к ти в н о е  туш е н и е  л е сны х п о ж а р о в  осущ ествляется  
о б ы ч н о  гр у н т о м , во д о й  и о гн е га с я щ и м и  хим икатам и. 
П ассивны м  с п о с о б о м  п о -п р е ж н е м у  остается создание 
на пути д в иж е н и я  к р о м к и  п о ж а р а  м ин ера ли зованн ы х 
или за гр а д и те л ьн ы х п о л о с  и п уск  от  них встр е чн о го  
н и з о в о го  о гн я . Гр ун т  бы л и остается на иб оле е эф ф ек
ти вн ы м  о гн е га с я щ и м  с р е д ств о м . Задача закл ю чается 
в м е ха н иза ц и и  п р о ц е с с а  п о да чи  е го  на к р о м к у  п о ж а 
ра. П опы тки  зам ен ить ло п а ту  по ка  б о л ь ш о го  успеха не 
им ели, хотя п о сл е д н я я  м о д е л ь  р у ч н о го  гр ун то м е та  
к о н с тр у к ц и и  Л е н Н И И Л Х а  дает о сн ование  считать эту 
зад ачу б л и зко й  к р е ш е н и ю . П ри  туш ении  лесны х п о 
ж а р о в  в о д о й  ш и р о к о  п р и м е н я ю тс я  л е гки е  пе р е н о сн ы е  
MOTqnoMnbi, р а н ц е в ы е  о гн е туш и те л и -о п р ы ски ва те л и . 
В 1974 го д у  б у д у т  в ы п ущ е н ы  оп ы тн ы е  партии м о д е р 
н и зи р о в а н н ы х  р а н ц е вы х ле сны х оп ры ски вател ей  РЛС 
и о п р ы ски в а те л е й  с р у ч н ы м  п о р ш н е в ы м  насосом .

Д ля п е р е в о з к и  вод ы  и р а ство р о в  огн е га сящ их хим и
катов в наш ей стране  созд ан а  целая серия лесны х 
п о ж а р н ы х  м аш ин  на ко л е сн о м  и гусе н и ч н о м  ходу. 
П очти  все он и  о сн а щ е н ы  п о ч в о о б р а б а ты в а ю щ и м  о р у 
д и е м  п л у ж н о го  или д и с к о в о го  типа для создания за
гр а д и те л ь н ы х  или о п о р н ы х  м ин ера л и зованн ы х полос. 
Р азрабаты вается п о ж а р н ы й  агре га т на базе тя ж е л о го  
тягача  и к о л е с н о го  тр а кто р а .

П о д в о д я  и тог, м о ж н о  сказать, что для оснащ ения 
п о ж а р н о -х и м и ч е с к и х  станций, р а сп о л о ж е н н ы х  в районах 
и н те н си в н о го  вед ен ия  л е с н о го  хозяйства, ха р а к те р и з у ю 
щ ихся ср а в н и те л ьн о  ра звитой  сетью  д о р о г, института
м и и к о н с тр у к т о р с к и м и  б ю р о  ра зр а б о та н  целы й ар се
нал эф ф е кти вны х те хн и че ски х  сре дств  б о р ь б ы  с по 
ж а р а м и .

Что касается те хн и че ски х  ср е дств  туш ения п о ж а р о в  
в зон е  а ви а ц и о н н о й  о хр а н ы  лесов, то в наш ей стране 
ра зр а б о т& н о  н е с к о л ь к о  ко н с тр у к ц и й  во д о сл и в н о го  о б о 
р уд о в а н и я  к в е р то л е та м  М И -4 , М И -6  и КА-26.

В усл о вия х  н а зе м н о й  и а виац ионн ой  охр а н ы  лесов 
на иб оле е  эф ф е кти вн ы м  и на д е ж н ы м  ср е д ство м  оста
но вки  и л о ка л и за ц и и  п о ж а р о в  является м и н е р а л и зо 
ванная по лоса . Ш н у р о в а я  взры вчатка  пр иш ла  на см ену 
сп о со б у , о с н о в а н н о м у  на п р им е н е н и и  м о то б ур е н и я  
и эл е ктр о в зр ы в а н и я .

Б орьба с к р у п н ы м и  ле сны м и  п о ж а р а м и  в зоне авиа
ц и о н н о й  о хр а н ы  лесов бы ла и остается п р о б л е м о й  
н о м е р  од и н . П о числу кр у п н ы е  п о ж а р ы  п л о щ а д ью  свы 
ш е 1000 га со ста вл я ю т 1— 2%  от числа всех случаев, но 
на их д о л ю  п р и хо д и тся  свы ш е 9 0 %  в ы го р е в ш е й  п л о 
щ ади. Н ельзя го в о р и ть  се р ь е зн о  о  с о кр а щ е н и и  го р и - 
м ости  лесов, если мы не сум е е м  п р е д у п р е ж д а ть  рас
п р о стр а н е н и е  таких п о ж а р о в  и б о р о ть с я  с ними.

В аж ны м  ш а го м  в ре ш е н и и  этой п р о б л е м ы  явился 
с п о со б  и скусств е н н о го  вы зы вания о са дко в . В п о сл е д 
ние три  го д а  м н о ги е  кр у п н ы е  п о ж а р ы  на сотнях тысяч 
ге кта р о в  у ж е  п о туш е н ы  с п р и м е н е н и е м  этого  способа.

В. Г. ПИЛЯВСКИЙ, зам естител ь  начальника управления 

л е с н о го  хозя йства  и л е со сы р ь е в ы х  баз 

М и н л е с п р о м а  С С С Р.

В ы полняя по ста н о вл е н и я  па рти и  и правительства по 
в о п р о с а м  о хр а н ы  лесов от  п о ж а р о в , М и н и сте р ств о  лес
ной и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о сти  СССР 
п р и н я л о  м е р ы  по  р а з р а б о тк е  насаж д ений , п о в р е ж д е н 
ны х п о ж а р а м и  в 1972 г., и уси л е н и ю  п р о ти в о п о ж а р н о й  
о хр а н ы  лесов. Р уко во д и те л и  об ъ е д ин е н и й , ко м б и н а тсз  
и л е со за го то в и те л ь н ы х  п р е д п р и я ти й  прин им ал и  участие 
в о сущ е ств л е н и и  м е р о п р и я ти й , о б е сп е ч и в а ю щ и х  улуч

67

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ш е ни е  п р о ти в о п о ж а р н о й  о хр а н ы  лесов в 1973 г. В те
че ние  а п рел я  1973 г. п р о в е р е н а  го то в н о сть  л е с о з а го 
тови тел ьны х и л е соспла вны х п р е д п р и я т и й  к началу 
п о ж а р о о п а с н о го  п е р и о д а , вы явлены  н е до ста тки  и п р и 
няты  м е р ы  по  их ус т р а н е н и ю . Л е со за го то в и те л ь н ы м и  
п р е д п р и я т и я м и  п р о в е д е н а  с о о тв е тств ую щ а я  р а б о та  по 
с о б л ю д е н и ю  р а б о ч и м и  пр авил  п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  
в лесах.

Для туш е н и я  ле сны х п о ж а р о в  б ы ли  о р га н и зо в а н ы  
п о ж а р н ы е  ко м а н д ы  и д о б р о в о л ь н ы е  д р у ж и н ы , в ы д е 
лена н е о б хо д и м а я  техни ка, п р и в е д е н ы  в го то вн о сть  
ср е дства  связи.

М и н и сте р ств о м  б ы л о  о б р а щ е н о  вн и м а н и е  ря д а  о б ъ 
ед ин е н ий  и ко м б и н а то в  на н е у д о в л е тв о р и те л ь н о е  вы 
п о л н е н ие  л е со за го то в и те л ь н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  П равил 
п о ж а р н о й  б е зо п а сн о сти  в лесах СССР, н е с в о е в р е м е н 
ное вы п о л н е н и е  п р о ти в о п о ж а р н ы х  м е р о п р и я т и й , а так
ж е  на п р о я в л е н н у ю  н е о п е р а тивн о сть  п р и  туш е н и и  в о з 
ни кш и х  л е сны х п о ж а р о в .

Так, на о тд е л ьн ы х  л е со за го то ви те л ьн ы х п р е д п р и я ти я х  
п р о ти в о п о ж а р н о е  о б о р у д о в а н и е  и ср е дства  п о ж а р о т у 
ш ения не у к о м п л е к то в а н ы  п о л н о сть ю , н е св о е в р е м е н н о  
п р о в о д и тся  о ч и стка  ле сосек . Есть е щ е  случаи , ко гд а  
вдоль  у з к о к о л е й н ы х  ж е л е зн ы х  и а в то м о б ил ьн ы х  л е со 
возн ы х д о р о г  м ин е р а л и зо в а н н ы е  п о л о сы  устр а и ва ю тся  
н е уд о в л е тв о р и те л ь н о , о н и  захл ам лены  п о р у б о ч н ы м и  
остаткам и.

Х о зя й стве н н ы е  р у к о в о д и т е л и  и п р о ф с о ю з н ы е  к о м и 
теты  н е д о ста то ч н о  п р о в о д я т  ра зъ я сн е н ие  ср е д и  р а б о 
та ю щ и х  и ж и те л е й  ле сны х п о се л ко в  о  н е о б х о д и м о с ти  
б е р е ж н о го  о тн о ш е н и я  к лесам , о с т о р о ж н о го  о б р а щ е 
ния с о гн е м  в лесу, сла бо  о р га н и з у ю т  п р о т и в о п о ж а р 
н у ю  п р о п а га н д у . П р о я вл е н н а я  н е о п е р а ти вн о сть  при 
туш е н и и  ле сны х п о ж а р о в  п р иве ла  в р я д е  случаев к 
р а с п р о с т р а н е н и ю  п о ж а р о в  на зна чи тел ьной  пл ощ а ди .

Д ля уси л ени я  п р о ти в о п о ж а р н о й  о хр а н ы  л е сов , п р е д у 
п р е ж д е н и я  в о зн и кн о в е н и я  ле сны х п о ж а р о в  и с в о е в р е 
м е н н о й  их л и кви д а ци и  на м и н и стр о в , начальн ико в  
о б ъ е д и н е н и й , у п р а в л я ю щ и х  тр е ста м и  и д и р е к т о р о в  
п р е д п р и я т и й  б ы ла в о з л о ж е н а  п е рсона л ьна я  отве тстве н 
ность за п р о т и в о п о ж а р н о е  со сто я н и е  и п р и н я ти е  о п е 
ра ти вны х м е р  по  б о р ь б е  с в о з н и к а ю щ и м и  ле сны м и  
п о ж а р а м и .

В ре зул ьта те  пр ин я ты х  м е р  п л ощ а дь ле сны х п о ж а 
ро в  в л е со сы р ь е в ы х  базах в 1973 г. по  с р а в н е н и ю  с 
1972 г. снизилась в 7 раз.

О д н а ко  в р я д е  о б ъ е д и н е н и й  (А р х а н ге л ь с к л е с п р о м , 
Д ал ьл е сп р о м , К а р е л л е сп р о м  и К р а с н о я р с к л е с п р о м )

КОРОТКО О РАЗНОЙ!

Считается, что в Удмуртии прои зрастает ель евро
пейская [Picea abies (L .)] .  Д л я  уточнения видовой при
надлеж ности ели нами было проведено исследование 
по методике Л. Ф. П равдин а '. У становлено, что по 
длине и диам етру шишек, длине семян и хвои ель соот
ветствует виду — ель сибирская. П о форм е семенных

1 Л есное хозяйство и лесная промы ш ленность С С С Р 
к V II м еж дународном у лесному конгрессу. И нтрагрес- 
сивная гибридизация ели европейской [P icea  ab ies (L.) 
K a rsten ] и ели сибирской (P icea  ab o v ata  L edebour). 
М., «Л есная промышленность». 1972.

б ы ли  д о п у щ е н ы  н а р уш е н и я  правил п о ж а р н о й  б езопас
ности  в лесах, и м е р ы  по ликвида ции  во зн ика ю щ их 
за го р а н и й  пр ин яты  н е св о е в р е м е н н о , из-за че го  в ряде 
о б ластей  п л о щ а д и  ле сны х п о ж а р о в  увеличились.

В целях п р е д у п р е ж д е н и я  возн икн о ве н и я  лесны х по 
ж а р о в  и с в о е в р е м е н н о й  их л икви да ц ии  в 1974 г. М и 
н и сте р ство  л е сн о й  и д е р е в о о б р а б а ты в а ю щ е й  п р о м ы ш 
л е нности  С ССР о б я за л о  м ин и стр о в , начальников п р о и з 
в о д стве н н ы х о б ъ е д и н е н и й  и ком б ин ато в  принять 
н е п о ср е д с тв е н н о е  участие  в р а зр а б о тке  д о  начала по 
ж а р о о п а с н о го  п е р и о д а  м е р о п р и я ти й  по ко р е н н о м у  
у л у ч ш е н и ю  п р о ти в о п о ж а р н о й  о хр а н ы  лесов; утвердить 
к а ж д о м у  л е со за го то в и те л ь н о м у  п р е д п р и я ти ю  м е р о 
п р ия ти я  по п р е д у п р е ж д е н и ю  в о зн икн о ве н и я  лесных 
п о ж а р о в  и с в о е в р е м е н н о й  их л и кви д а ци и ; о р га н и з о 
вать д о  наступл ения п о ж а р о о п а с н о го  п е р и о д а  п о ж а р 
ны е к о м а н д ы  и д о б р о в о л ь н ы е  п о ж а р н ы е  д р у ж и н ы  из 
п о сто я н н ы х  р а б о ч их  по б о р ь б е  с л е сн ы м и  по ж ара м и , 
о б уч и ть  их м е то д а м  п о ж а р о туш е н и я  и об е сп е чи ть  п р о 
т и в о п о ж а р н ы м  и нвен тар ем ; усилить р а зъ я снител ьную  
р а б о т у  ср е д и  р а б о ч и х  и населения, исп о л ьзуя  для это
го  м е с тн у ю  печать, р а д и о  и средства  н а гл яд ной  агита
ции ; о б е сп е чи ть  м еста л е со за го то в о к , ле сны е  поселки 
и о б щ е ж и т и я  м е л ки м  п р о ти в о п о ж а р н ы м  инвентарем , 
п р о в е сти  с м о тр  готовно сти  к п о ж а р о о п а с н о м у  п е р и о д у  
и устрани ть  вы я вленн ы е недостатки.

О п ы т  р а б о ты  в п р о ш л о м  го д у  показал, что и н ф о р 
м ация о  в о зн и кн о в е н и и  лесны х п о ж а р о в  в лесопункты  
и л е с п р о м х о з ы  по ступа ет от лесничеств и ле схозов  
и н о гд а  с о п о зд а н и е м . Э то пр и во ди т  к то м у , что пл о
щ ади  ле сны х п о ж а р о в  возр аста ю т и пр ин яты х м ер, 
о ка зы вается  н е д о ста то ч н о . Н е о б хо д и м о , чтоб ы  в те ку
щ е м  п о ж а р о о п а с н о м  п е р и о д е  л е тчи ки -на б л ю д ател и  
сб расы ва ли  вы м п е л ы  та кж е  над к о н то р а м и  ле сопунктов  
и л е с п р о м х о з о в .

На со в е щ а н и и  с д о кл а д а м и  и с о о б щ е н и я м и  высту
пили, к р о м е  то го , зам еститель пр ед сед ател я  Гослесхоза 
У з б е к с к о й  ССР С. Д. Дегтярев, зам еститель начальника 
Г р а ж д а н ско й  о б о р о н ы  СССР гене рал -л ей те нан т Н. Н. Вла
сов, ч л е н -к о р р е с п о н д е н т  ВАС ХН И Л пр оф . В. Г. Несте
ров, зам ести тел ь  начальника главного  упр авл ен ия  п о 
ж а р н о й  о хр а н ы  М В Д  СССР В. Н. Соколов, зам еститель 
п р е д се д а те л я  Гослесхоза  Казахской ССР А. Т. Тюле- 
убаев и д р у ги е .

С о в е щ а н и е  п р и н я л о  ре ко м е н д а ц и и , к о т о р ы е  б удут 
являться о с н о в о й  для ра зр а б о тки  л е со хозя йственн ы м и  
о р га н а м и  и п р е д п р и я ти я м и  на местах к о н к р е т н ы х  м е р о 
п р и я ти й  по  у л уч ш е н и ю  п р о ти в о п о ж а р н о й  о хр а н ы  лесов.

О ВИДЕ ЕЛИ В УДМУРТИИ

чешуй наблю дается расхож дение, однако по их цельно- 
крайности это опять-таки ель сибирская. И, наконец, 
у ели европейской вылет семян происходит в марте- 
апреле, а у ели сибирской в сентябре. В Удмуртии се
мена ели начинаю т вылетать из ш иш ек в сентябре. 
В сухие солнечные осенние дни вы летает до 50% семян 
и более.

В соответствии с очень высокой точностью  исследо
вания (Р  =  0,5—0,7) можно у тверж дать , что в Удмур
тии произрастает ель сибирская (P icea  ab o v ata  Ledeb.).

В. А. СРЕТЕНСКИЙ, директор Увинского 
механизированного лесхоза (Удмуртская АССР)
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Сохранить от пожаров Бузулукский бор

М. ГОРШКОВ, генеральный директор
опытно-производственного объединения «Бузулукский бор», 
заслуженный лесовод РСФСР

Л е с н ы е  пожары были самым страшным 
бичом для Бузулукского бора. Так, 

крупный верховой пожар в 1879 г. уничтожил 
24 тыс. га леса. П ож ары  1921 и 1924 гг., воз
никшие на юге бора, ураганным ветром были 
перенесены через трехкилометровую пойму 
реки Боровки. В результате образовались 
многочисленные гари на больших площадях. 
Климатические условия Бузулукского бора 
суровые: здесь часто бывают засухи, ураган
ные ветры, пыльные бури. Пожароопасный пе
риод длится обычно с 20 апреля до 20 октяб
ря. Возникновение самого раннего пожара от
мечено 5 апреля, самого позднего— 18 ок
тября.

Следует отметить, что пожарная опасность 
в Бузулукском бору из года в год возрастает, 
что объясняется следующими причинами. О д
на третья часть площади бора — это моло
дые культуры, в которых возникший пожар 
сразу же переходит в верховой. Так, в 1972 г. 
было четыре случая верховых пожаров в лес
ных культурах, а в 1973 г.— один. С построй
кой асфальтированной дороги от г. Куйбыше
ва до бора посещаемость его людьми резко 
возросла. В бор для отдыха, сбора ягод и 
грибов приезжают жители городов Бузулука, 
Отрадного, Куйбышева, Тольятти, Оренбурга. 
Возросла пож арная опасность и в связи с про
ведением работ по добыче нефти и газа.

После организации в 1948 г. опытного про
изводственного объединения «Бузулукский 
бор» охрана лесных насаждений от пожаров 
заметно улучшилась. З а  это время была про
изведена замена старых деревянных 28-мет
ровых пожарно-сторожевых вышек на метал
лические 41-метровые. Сейчас имеется девять 
вышек, из них шесть металлических. В ясную 
погоду с них просматривается большая часть 
лесного массива. Все вышки связаны с кон
торами лесничества и с объединением телефо
ном. В семи лесничествах построены пожарно
химические станции. У контор лесничеств в 
пожароопасный период в дневное время д еж у
рят автомашины.

9

П о ж а р н а я  в ы ш ка  в П а р ти за н ско м  лесничестве (Б у з у 
л у к с к и й  бор)

Ф о т о  Я . Я . П етрова

Согласно генеральному плану противопо
жарного устройства бора особо пожароопас
ные участки леса расчленены 30-метровыми 
противопожарными разрывами.

В последние годы в бору было вырыто бо
лее 30 искусственных водоемов с подъездами 
и пирсами для забора воды. Такие же пирсы 
и подъезды построены на реке Боровке, ее 
притоках и на озерах. В лесных массивах ус
тановлены громоотводы, что позволяет избе
жать  пожаров от сухих гроз. Большое значе
ние мы придаем своевременному выполнению 
противопожарных мероприятий — минерализа
ции противопожарных полос, опашке культур, 
установке аншлагов. Магистральные дороги, 
пересекающие бор с запада на восток и с се
вера на юг, в течение лета несколько раз про
филируем грейдерами, что имеет немаловаж
ное значение для ускорения доставки техники 
на пожары.

У всех еще свежи воспоминания о лесных 
пожарах, которые возникали в 1972 г. в ев
ропейской части Советского Союза. Они по
казали, насколько опасен верховой пожар в
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хвойном лесу при засухе и ветрах. Как же 
удалось сохранить бор? Ведь из-за длительно
го отсутствия осадков пожарная опасность 
была чрезвычайно высокой. Горели одинаково 
как хвойные, так и лиственные насаждения. 
Решением областной чрезвычайной комиссии 
въезд в бор был закрыт, все работы в лесу 
прекращены, на дорогах установлены посты. 
На пожарно-сторожевых вышках было уста
новлено дежурство не только днем, но и но
чью. Министерством лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  выделен патрульный самолет. Но не
смотря на все принятые меры в бору возник
ло в 4,4 раза  больше пожаров, чем в 1971 г., 
а площадь, пройденная пожаром, возросла в 
22 раза.

Как показывает практика, решающее зна
чение для локализации лесных пожаров име
ет своевременное их обнаружение. Задача  не 
дать подняться огню в крону может быть 
успешно решена только в том случае, если 
противопожарная техника и люди прибывают 
к пожару через 15—20 минут после его об
наружения. Надо отметить, что у нас наблю
датели с вышек дают настолько точные д ан 
ные, что совпадает не только квартал, но и 
часть квартала, где возник пожар. Но если

Искусственный водоем, вырытый бульдозером на месте 
высохшего болота (боровое опытное лесничество, Бузу- 

лукский бор)
Ф о т о  Я. Я. Петрова

•
местность окутывает дымка и поднимается 
сильный ветер, во время которого пожар осо
бенно опасен, обнаружить наземным способом 
пожар иногда не удается длительное время, 
вследствие чего площадь пожара растет и 
возникает вероятность перехода его в верхо
вой. В таких случаях важно авиапатрулиро
вание. С самолета огонь обнаруживается тот
час же. Кроме того, с самолета четко опреде
ляются обстановка и степень пожароопасно
сти.

До начала пожароопасного сезона во всех 
лесничествах Бузулукского бора проводится 
смотр готовности, при котором отмечаются 
все обнаруженные недостатки в подготовке 
к пожароопасному сезону и устанавливаются 
сроки их устранения.

Очистка лесосек и их доочистка огневым 
способом производятся весной по мере таяния 
снега. Как только огонь начинает уходить по 
подстилке, устанавливают дежурство по ока- 
рауливанию мест сжигания, огневая очистка 
прекращается и вводятся вновь дежурства на 
вышках, а такж е в конторах лесничеств и 
в объединении.

Коллектив объединения ведет большую р а
боту по охране уникальных насаждений Бу
зулукского бора, по оперативному тушению 
возникающих очагов пожаров. Благодаря 
принятым мерам загорания бора в 1973 г. 
были редкими явлениями, число пожаров со
кратилась; площадь, пройденная огнем, зна
чительно уменьшилась. В этом году работники 
лесной охраны не сдадут своих позиций, они 
приложат все свои силы, чтобы уберечь цен
ные насаждения от огня.

УДК 634.0.43(470.344)

Охрана лесов от пожаров в Чувашской АССР

Л. П. ПЕТРОВА, начальник отдела охраны и защиты леса 
(Министерство лесного хозяйства Чувашской АССР)

^  наступлением пож ароопасно
го сезона в лесу до н а 

ступления устойчивой дож дливой 
осенней погоды то в одном, то в

другом  районе Чуваш ии заго р ает 
ся лес.

Л есные пож ары  возникаю т в ос
новном от неосторож ного о бращ е
ния с огнем людей, хотя многим

известно оздоровительное значение 
лесов, его роль в поддерж ании 
состава атм осф ерного воздуха, в 
повышении урож айности  сельско
хозяйственных культур, защ ите
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почвы от разм ы ва и сохранении
полноводности рек. Л ес служ ит 
источником сырья почти для  всех 
отраслей промышленности.

В Ч уваш ской А С С Р одна треть 
ее территории покры та ценными 
лесами: хвойными (24% ), вы со
коствольны ми дубовы м и (25% ), 
ясеневыми, липовыми и другими 
м ягколиственными (51% ). Почти 
половина относятся к лесам  1 
группы. По возрастной структуре 
преобладаю щ им и являю тся молод- 
няки и средневозрастны е н а с а ж 
дения.

В республике начало лесокуль
турны х работ относится еще к 
1768 г. и с того времени создано 
лесны х культур на площ ади о ко
ло 180 тыс. га. С охранить все лес
ные культуры  и естественные леса 
Чуваш ии от пож аров — сейчас 
одна из главны х задач  лесоводов. 
В 1973 г. предприятиями лесного 
хозяйства республики больш ое 
внимание было уделено противо
пож арной проф илактике. Б ы л;' 
построены 13 пож арно-хим ических 
станций, из них 7 у к ом п лектова
ны противопож арной техникой и 
оборудованием . У нас в Ч е 
боксарском спецлеспромхозе, леса 
которого входят в зону м ассово
го отды ха трудящ и хся г. Ч ебо к
сары, была создана  м еханизиро
ванная группа по туш ению  лесных 
пож аров, сю да были направлены  
от предприятий 10 бульдозеров, 
пож арн ая , поливом оечная и в а 
куум ная маш ины, на п о ж арооп ас
ный период организована пере
д в и ж н ая  м еханизированная груп

па назем ного патрулирования с
привлечением к ее работе нар о д
ных друж ин и милиции. Здесь 
действую т две пож арно-хим иче
ские станции, в пож ароопасны й 
сезон круглосуточно ведется на
блю дение с четырех п ож арн о
наблю дательны х мачт. Все мачты 
и кордоны имеют телефонную  и 
радиосвязь  с лесничествами и кон
торой спецлеспромхоза. У станов
лены радиостанции на пож арной 
и легковой автом аш инах.

П редприятия лесного хозяйства 
Чуваш ии больш ое значение при
д авал и  агитационно-массовой р а 
боте. В 1973 г. было выпущ ено 
100 тыс. специальны х листовок, 
развеш ено около 2 тыс. анш лагов, 
устроены 68 витрин и уголков, 400 
беседок, мест отды ха и курения, 
прочитано более ста лекций и д о 
кладов. В течение всего п о ж ар о 
опасного сезона использовалась 
звуковещ ательная станция П ЗС -68, 
установленная на сам олете ЯК-12.

По согласованию  с республи
канской ГАИ на лесных дорогах, 
не связы ваю щ их населенны е пунк
ты, установлены  дорож ны е знаки 
«В ъезд запрещ ен». В мае прош 
лого года в шести предприятиях 
проведена тактическая  учеба по 
тушению лесных пож аров во в з а 
имодействии с подразделениям и 
заинтересованны х организаций, 
местных советских и партийных 
органов. Р азр аб о тан  план дейст
ви й , руководящ их и инженерно- 
технических работников предпри
ятий по сигналу «Л есной пож ар».

Чтобы поднять дисциплину р а

ботников лесной охраны и повы
сить их ответственность за охра
ну лесов от пож аров, практикую т
ся инспекторские смотры личного 
состава работников государствен
ной лесной охраны, которым о х в а 
чено уж е девять предприятий. При 
М ариинско-П осадском и А латыр- 
ском лесных техникумах организо
ваны месячные курсы повышения 
квалиф икации лесников с отрывом 
от производства по специально 
составленной программе.

К началу пожароопасного пе
риода 1973 г. все противопож ар
ные профилактические работы 
предприятиями лесного хозяйства 
были выполнены в объемах, пре
дусмотренны х планом. К таким 
работам  относились устройство 
м инерализованны х полос, опаш 
ка молодняков и уход за поло
сами, ремонт и содерж ание дорог 
противопож арного назначения, ре 
монт телефонных линий, строи
тельство водоемов, мостов и д о 
рог противопож арного назначения, 
расчистка квартальны х просек, 
строительство линий телефонной 
связи  и противопож арных вышек.

Б л агодаря  принятым мерам все 
пож ары , которые возникали в 
прошлом году, были своевременно 
обнаруж ены  и ликвидированы. 
П лощ адь их составила всего 11 га.

С учетом работы прошлых лет 
в этом году работники лесной 
охраны Чуваш ской АССР уж е 
подготовились к пож ароопасном у 
сезону. Зеленое богатство респуб
лики долж но быть сохранено от 
пож аров.

"1

УДК 634.0.43

Как мы организуем 
тушение лесных пожаров

В. И. ЛЕТУНОВСКИЙ, главный лесничий Алатырского лесо
комбината (Чувашская АССР]

П  рактика борьбы с лесными
* пож арам и в Чуваш ской 

А С С Р в 1972 и 1973 гг. показала , 
насколько важ ны  в этом деле 
своеврем енная подготовка к по
ж ароопасном у сезону и четкая 
организация работ по тушению. 
Н а основе опыта охраны  лесов от 
пож аров в А латырском лесоком 
бинате мне хотелось бы обратить 
особое внимание работников лес
ной охраны  на значение подгото
вительных работ, организацию  при

чрезвычайно высокой пож арной 
опасности на предприятиях лес
ного хозяйства ш табов по борьбе 
с лесными пож арам и.

В состав такого  ш таба из 5— 7 
человек долж ны  входить д о л ж 
ностные работники управлений 
лесного хозяйства. К аж д о м у  чле
ну ш таба следует предоставить 
право м обилизовы вать на туш ение 
лесных пож аров рабочую  силу и 
технику в соответствии с п л ан а
ми, утверж денны м и райисполком а

ми и горисполкомами. В обязан
ность ш таба входит координация 
работ всех участников тушения 
п ож ара , регистрация рабочей силы 
и техники, прибывш их на тушение 
пож ара , обеспечение рабочих про
дуктам и питания, питьевой водой, 
горючими и смазочными м атериа
лами, а такж е  организация ремон
та техники. К аж дую  группу рабо
чих, прибываю щ их для тушения 
лесного пож ара , состоящ ую  при
мерно из 15—20 человек, долж ен
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во зглавлять  руководитель, кото
рому вручаю т схематическую  к а р 
ту лесничества с указанием  места 
п ож ара .

Ш таб весь периметр распростра
нения огня разделяет на отдель
ные участки протяж енностью  5—• 
6 км, за  каж ды м  из них закреп 
ляет  опытного инженерно-техниче
ского работника лесничества или 
лесхоза, в распоряж ении которого 
находятся 5— 6 человек хорош о 
знаю щ их местность (охотники, 
мастера лесозаготовок и др.) С 
этой группой проводят 1— 2 за н я 
тия перед наступлением п о ж ар о 
опасного сезона по изучению мест
ности и тактики туш ения лесных 
пож аров. Работник, закреп лен
ный за участком, долж ен иметь 
схематическую  к арту  лесохозяй ст
венного предприятия с нанесен
ными на ней кварталам и , лесными 
дорогами, ручьями, прудам и и 
другими источниками воды, ком 
пас, громкоговоритель, ж урнал  
регистрации прибы ваю щ их на т у 
шение пож ара рабочей силы и 
техники. Один р аз в сутки ш таб 
проводит совещ ание, на котором 
выясняю т ход работ по тушению, 
наносят на карты  данные, прини
маю т реш ения о дальнейш их дей 
ствиях.

П осле регистрации и краткого 
пояснения поставленной задачи  к 
руководителям  группы прикреп
ляю т одного работника из о тр я 
да, и группа направляется  к у к а 
занному месту. М естонахож дение 
старш его долж но бы ть известно 
всем, в том числе и ш табу  пред
приятия. О тветственны е за участ
ки долж ны  регулярно с помощью 
средств связи или нарочного ин
форм ировать ш таб о границах 
распространения огня, наличии 
рабочих, возм ож ности л о к ал и за 
ции пож ара имею щ имися ср ед 
ствами, поддерж ивать связь  с со
седними участками. В своем р ас 
поряж ении руководитель долж ен  
иметь 1— 2 резервные группы, к о 
торые при необходимости н ап р ав 
ляю т на более опасные участки. 
После выполнения задан и я  груп
па с разреш ения руководителя 
возвращ ается на прежнее место.

К ак показал  опыт борьбы с 
большими верховыми лесными по
ж арам и , лучш ее время для их 
локализации с . 22— 23 часов вече
ра до 10— 11 часов утра, когда 
уменьш ение силы ветра, похолода
ние, вы павш ая роса ослабляю т 
силу огня и скорость его распро
странения. Верховой огонь часто 
переходит в низовой или стано
вится менее опасным.

Т актика туш ения крупных по
ж ар о в  в Алатырском лесоком би
нате заклю чалась в следую щ ем. 
Н а участках низовых пож аров, а 
т ак ж е  пож аров средней силы, ког

д а  вы сота огня достигала при
мерно '/з высоты ствола, а сухо
стойные деревья  горели до вер 
шины, кром ку п ож ара  опахивали 
плугам и П К Л -70  или бульдозе
рам и с последую щ им заб р асы в а 
нием огня песком вручную . На 
пути распространения верховы х 
пож аров  устраивали  разры вы  ш и
риной 30—50 м.

При ликвидации больш ого лес
ного п ож ара  в 1972 г. на терри 
тории А латы рского лесоком бина
та в отдельны е дни работало  до
5 тыс. человек, значительное ко
личество тракторов, автом обилей 
и другой техники. Д л я  обеспече
ния взаим одействия людей и тех 
ники необходимо, чтобы все р а 
ботники лесной охраны  четко зн а 
ли свои обязанности и были хо
рош о подготовлены  к туш ению  
пож аров. М инистерством лесного 
хозяйства Ч уваш ской А С С Р р а з 
работан  план действий инженерио- 
технических работников лесохозяй 
ственных предприятий по сигналу 
«Л есной пож ар». А латы рским л е
соком бинатом  разработан  ан ал о 
гичный план для работников лес
ничеств и лесопунктов, за кото
рыми закреп ляю тся следую щ ие 
обязанности  на пож ароопасное 
время:

л е с н и ч и й— инф орм ация мест
ных партийных и советских о р га 
нов, руководства лесоком бината
06 обстановке, принятых реш е
ниях и средствах пож аротуш ения; 
м обилизация рабочей силы и тех 
ники в соответствии с утвер ж ден 
ным планом; определение участка 
работ и руководство  тушением 
лесного п ож ара; установление 
связи  с местом туш ения пож ара

» и с руководством  лесоком бината 
(телеф онная связь, рация или на
рочны й); регистрация рабочей 
силы и техники, прибывш их на т у 
шение пож ара;

п о м о щ н и к  л е с н и ч е г о  
(при отсутствии лесничего зам е 
щ ает его) — обеспечение инстру
ментом и инвентарем  рабочих, з а 
няты х на туш ении п ож ара; под 
руководством  зам естителя ди рек
тора лесоком бината организация 
обслуж ивания рабочих, заняты х 
на пож аре, обеспечение их пи та
нием, питьевой водой, м едикам ен
тами, местами для  отды ха; обес
печение руководителей групп схе
матическими картам и лесничества; 
организация помощ и постр адав 
шим при пож аре;

т е х  н и к  - л е с о в о д  — м оби
лизаци я рабочей силы и техники 
из ближ айш их населенных пунк
тов, инф орм ация лесничества и 
местных советских органов; рас
становка лесников и рабочих, не
посредственное руководство р або
тами по тушению пож ара; инст
р у к таж  по технике безопасности

рабочих, прибывших для  тушения
по ж ар а ; поддерж ание связи с ру
ководителям и работ по тушению 
лесного пож ара;

л е с н и к  — сообщение о пож аре 
в лесничество, сельский совет; мо
билизация рабочей силы и техни
ки на туш ение пож ара; инструк
т аж  рабочих по технике безопас
ности и способам туш ения пож ара; 
руководство и непосредственное 
участие в тушении и окараулива- 
нии пож ара  после его л окализа
ции; информация прибывш его на 
пож ар техиика-лесовода, лесни
чего о разм ерах пож ара, наличии 
средств пож аротуш ения и рабо
чих;

б у х г а л т е р  — организация 
учета труда рабочих лесничества 
и местного населения, работы  тех
ники, прибывших д л я  туш ения по
ж ар а ; учет оплаты труда и рас
ходов на питание; передача дан 
ных в центральную  бухгалтерию ;

н а ч а л ь н и к  л е с о п у н к т  а— 
мобилизация рабочих гараж а, 
нижнего склада, лесорубов и тех
ники на тушение пож ара; обеспе
чение инвентарем для туш ения 
п ож ара  и средствами для пере
движ ения; вы езд по ком анде ди
ректора и его зам естителя на ме
сто пож ара и руководство р або
там и по его тушению;

т е х н о р у к  л е с о п у н к т а  
(при отсутствии начальника лесо
пункта зам ещ ает его) — оповещ е
ние мастеров лесозаготовок и р а 
бочих о лесном пож аре; обеспе
чение под руководством зам ести
теля директора рабочих лесопунк
та и лесозавода питьевой водой 
и продуктами питания; обеспече
ние мастеров схематическими к ар 
тами лесокомбината;

м а с т е р  л е с о п у н к т а  — ор
ганизация рабочих на тушение 
лесного пож ара; инструктаж  по 
технике безопасности; руководство 
рабочими по тушению лесного по
ж ар а ;

м е х а н и к  — мобилизация м а
шин и тракторов на тушение по
ж ар а ; организация передвижны х 
бригад по ремонту техники, ору
дий и противопож арного инвента
ря, руководство их работой.

З а  каж ды м  лесничеством А ла
тырского лесоком бината прика
зом директора закреплены  автом а
шины, тракторы , орудия и инвен
тарь, а такж е другое необходимое 
оборудование, которое использует
ся по сигналу «Л есной пож ар». 
В пож ароопасны й период исполь
зование их на другие цели кате
горически запрещ ено.

Во время подготовки к п ож аро
опасному периоду 1973 г. в А ла
тырском лесоком бинате вновь ор
ганизована одна пож арно-химиче
ская станция и доуком плектована
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действую щ ая, капитально отрем он
тированы  пож арн о-наблю датель
ные мачты и пож арны е вышки, во 
всех шести лесничествах приспо
соблены емкости для  воды  на к о 
лесном ходу, пополнен зап ас  руч
ного инвентаря д л я  туш ения л ес
ных пож аров, устроены дороги 
противопож арного назначения про
тяж енностью  11 км, все кордоны  
и конторы лесничеств соединены 
телефонной линией, установлено

два  радиотелеф она. Со всеми р а 
ботниками лесной охраны  лесоком 
бината проводена техническая 
учеба (10-часовая програм м а) по 
изучению приемов и тактики т у 
ш ения лесных пож аров. Рабо тн и 
ками лесоком бината проведено 
много бесед и лекций среди мест
ного населения, были вы ступле
ния по радио и в печати. Н а л ес
ных дорогах и перекрестках у ста
новлено 440 анш лагов и у к азате 

лей дорог, устроены места отдыха 
и курения. Л етом  проведено одно 
учение лесной охраны лесокомби
ната с участием местного населе
ния. Опыт работы  Алатырского 
лесоком бината в прошлом году 
показал, что только четкое вы
полнение всех профилактических и 
противопож арных мероприятий — 
гарантия успеха в охране лесов от 
пож аров, в сохранении лесных 
богатств.

КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА

ПОЛЕЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

D  1973 г. Ц ентрально-Ч ерно- 
”  земное издательство вы пу

стило в свет книгу проф. И. В. 
Трещ евского, доц. В. К- П опова 
и инж енера П. В. К овалева  «П о
лезащ итное лесоразведение», в 
которой авторы  обобщ или передо
вой опыт полезащ итного л есо р аз
ведения в Ц ентрально-Ч ернозем 
ной зоне. Она представляет зн а 
чительный интерес для  специали
стов лесного хозяй ства, агроно
мов и агролесом елиораторов.

В первой главе книги п од вод ят
ся итоги полезащ итного лесо р аз
ведения в Ц ентрально-Ч ернозем 
ной зоне. П ри этом больш ое вни
мание уделяется анали зу  пород
ного состава, ширине и конструк
ции различных категорий лесных 
полос. У казы ваю тся недостатки 
защ итного лесоразведени я в 
прош лом и нам ечается его пер
спектива.

Н а основе больш ого ф актиче
ского м атериала дается  анализ 
роста отдельны х древесны х пород 
(дуб, вяз, ясень, клен, лиственни
ца, тополь, бер еза), которы е наи
более часто использую тся в поле
защ итном  лесоразведении. Здесь 
рассм атриваю тся особенности ро
ста древесны х пород , в зависим о
сти от почвенно-грунтовых усло
вий, взаим оотнош ения различных 
древесны х пород при совместном 
произрастании в полезащ итны х
полосах и предлагаю тся наиболее 
рациональны е схемы смеш ения.
В аж ны м  моментом является  то, 
что авторы  детально изучили 
ход роста дуба  и березы  в 
полезащ итны х полосах. С остав
ленные таблицы  хода роста таких 
пород могут быть использованы  
при проведении лесоустроитель
ных работ в полезащ итны х поло

сах не только черноземной зоны, 
но и смеж ны х областей. Кроме 
того, эти таблицы  мож но исполь
зовать для  определения продук
тивности, высоты и других пока
зателей при экономической оцен
ке полезащ итны х лесных полос. 
Очень ж аль, что авторы  приво
дят  таблицы хода роста только 
для двух пород. В книге нет т аб 
лиц для  ясеня, вяза  и тополя, 
которые такж е  ш ироко распро
странены в зоне исследования.

Книга дает  возм ож ность де
тально ознаком иться с агротехни
кой лесных культур при пол еза 
щитном лесоразведении. В ней в 
сж атой форме даны  основные по
лож ения по подготовке почвы, по
севу и посадке, лесокультурном у 
уходу. Соверш енно правильно з а 
ключение авторов о том, что 
только тщ ательное выполнение 
всех агротехнических требований 
и охрана насаж дений обеспечи
ваю т вы ращ ивание вы сокоэф ф ек
тивных полезащ итны х лесных по
лос.

Одна из глав знаком ит читате
ля  с широким кругом вопросов, 
решение которы х направлено на 
повышение полезащ итной эф ф ек 
тивности полос. Здесь р ассм атри
вается влияние конструкции, ш и
рины полос, рубок ухода, р азм е
щения посадочных мест, примеси 
сопутствую щ их древесных и ку 
старниковы х пород на изменение 
скорости ветра, снегоотлож ения, 
температуры  и влаж ности во зду 
ха. А нализ изменения показателей  
м икроклим ата от многочисленных 
ф акторов направлен на решение 
основного вопроса полезащ итного 
лесоразведения — установление оп
тимальной конструкции полос при 
их минимальной ширине. П олу

ченные выводы не являю тся ш аб
лонными, а теоретически обосно
ваны с учетом биологических осо
бенностей пород. Авторы пришли 
к заключению, что в условиях 
Ц ентрально-Черноземной зоны це
лесообразно вы ращ ивать лесные 
полосы только продуваемой кон
струкции. При этом необходимым 
условием является введение в со
став всех полос быстрорастущ их 
пород (береза, тополь).

Выводы и предлож ения эконо
мически обоснованы с использо
ванием оригинальной методики 
определения экономической эф 
фективности лесных полос, пред
лож енной проф. И. В. Трещев- 
ским. О днако следовало бы более 
ш ироко осветить м атериалы  по 
вопросу влияния полезащ итных 
лесных полос на урож ай  сельско
хозяйственных культур в зависи
мости от основных ф акторов (кон
струкции, породного состава, ш и
рины и т. д .). В книге ж е при
водятся данные, основанные на 
опыте небольш ого числа передо
вых хозяйств.

В конце книги в сж атой форме 
даю тся основные рекомендации 
по вы ращ иванию  лесных полос, 
где наш ли отраж ение агротехни
ческие приемы, схемы посадки 
различных древесны х пород, кон
струкция, ш ирина полос и другие. 
Книга, несомненно, заинтересует 
читателей и будет иметь большое 
практическое значение в деле р аз
вития полезащ итного лесоразведе
ния не только в условиях Ц ен
трально-Ч ернозем ной зоны, но и 
других областей, сходных по кли
матическим условиям.
Н. П. КАЛИНИЧЕНКО (ВНИИЛМ);

В. С. ПО Л Я КО В (БТИ); 
И. А. ПАЛЬГОВ [К азахский  СХИ)

КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ ф КРИТИКА

73
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т Р И Б У Н А Л Е  С О В  О Д А

ДИСКУССИЯ-74

Планирование лесовосстановления 
и лесоустройство

А. М. ПОРОТИКОВ, инженер Юго-Восточного 
лесоустроительного предприятия В/О Леспроект

g  настоящее время лесоустройство проек
тирует многие лесохозяйственные меро

приятия, однако важнейш ая часть деятельно
сти лесхоза — лесовосстановление — не имеет 
приемлемой системы обоснования объемов р а 
бот, вследствие чего правильность установле
ния заданий по этому разделу часто подвер
гается сомнению и пересмотру. Необходи
мость научного обоснования объемов заданий 
по лесовосстановлению, а такж е предложения 
по решению этой проблемы не раз обсуж да
лись в печати.

По нашим исследованиям, обоснование з а 
даний по лесовосстановлению на основе з а 
кономерностей естественного возобновления 
оказалось несостоятельным, так как  выявле
ние этих закономерностей требует непомерно 
большого числа наблюдений. С другой сторо
ны, огромная вариация количества благона
дежного подроста под пологом спелых н аса ж 
дений, достигающая в пределах одного типа 
леса 50,2%, не позволяет установить с допу
стимой точностью объем площадей, пригодных 
для сохранения подроста при рубках.

Вариация зарастания вырубок ценными по
родами еще более значительна, что такж е не 
допускает применения выборочных исследова
ний для решения настоящей задачи. При этом 
следует иметь в виду, что результаты выбо
рочного обследования позволяют получить 
лишь средние данные, тогда как вопрос о спо
собе воспроизводства леса должен решаться 
с учетом характера каждого отдельного уча
стка.

Сплошное детальное обследование возоб
новления, основанное на методах перечисли
тельной таксации, неприемлемо из-за больших 
затрат  труда, времени и средств.

Вследствие этого было решено использовать 
результаты глазомерного учета подроста, 
имеющиеся в таксационных описаниях, кото

рые вполне пригодны для лесоустроительного 
проектирования, а характер лесовосстановле
ния вырубок, обязательно учитываемый при 
проектировании объемов лесовосстановитель
ных мероприятий, может изучаться путем 
сплошного глазомерного исследования, прово
димого попутно с таксацией древостоев.

Систематизация данных учета подроста 
производится так, чтобы установить общую 
площадь насаждений, пригодных для сохра
нения подроста при рубке, и количество уча
стков, на которых производство культур после 
рубки нецелесообразно по условиям произра
стания. Вариация количества подроста при 
этом уже не является помехой.

Результаты обследования вырубок в систе
матизированной форме приводятся ь таблице 
1, содержание которой нами сокращено. При 
этом распределение вырубок по типам лесо
растительных условий приводится не для це
лей расчета, а для показа разнохарактерности 
лесовосстановления в пределах одного и того 
же типа. После такой систематизации натур
ных данных получено достаточно точное пред
ставление о характере предварительного и 
последующего возобновления, а результаты 
работы могут быть использованы при техни
ко-экономическом расчете объемов лесовос- 
тановительных мероприятий.

Под фондом облесения необходимо пони
мать совокупность всех площадей, пригод
ных для облесения, а распределение площа
дей этого фонда по видам лесовосстановитель
ных мероприятий — балансом лесовосстанов
ления.

В зависимости от категорий площадей фон
да облесения подход к расчету баланса лесо
восстановления должен быть различным. Л е
совосстановление на не покрытых лесом пло
щадях проектируется обычным путем, в з а 
висимости от лесорастительных условий. При
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установлении объемов работ предстоящего ре
визионного периода используются данные 
таблицы распределения лесосечного фонда по 
группам высот и густоты подроста, пользуясь 
которыми, производят суммирование участков, 
имеющих достаточное для сохранения количе
ство подроста. Площади без подроста или с 
недостаточным его количеством назначаются 
под культуры. Участки будущей лесосеки, на 
которых производство культур по условиям 
произрастания нецелесообразно, остаются 
под естественное заращивание, если не преду
смотрены мероприятия по их мелиорации. Эту 
меру следует считать вынужденной.

Объем производства культур, таким обра
зом, можно определить, вычитая из площади 
расчетной лесосеки площадь, пригодную под 
сохранение подроста, а такж е площадь, тре
бующую перед производством культур гидро
мелиорации. После таких расчетов объемы ме
роприятий по еловой хозсекции оказались сле
дующими: производство культур — 289 га
(16,4%); сохранение подроста — 1267 га 
(72% ); естественное заращ ивание — 204 га 
( 11,6 %) .

После подведения итогов получается баланс 
лесовосстановления лесосеки предстоящего 
ревизионного периода. По состоянию подрос

та его можно назвать идеальным, так как он 
строится на максимально возможном исполь
зовании пригодных для сохранения подроста 
площадей и предусматривает наиболее ж ела
тельные объемы лесосек, назначенных под з а 
растание ценными породами сразу же после 
рубки.

Следует, однако, отметить, что рекоменда
ция такого баланса производству без учета 
фактического лесовосстановления на выруб
ках и многих других весомых факторов со
вершенно недопустима.

Показанный в таблице 1 ход лесовосстанов
ления на вырубках представляет собой также 
и фактическое распределение лесосеки реви
зионного периода но видам мероприятий, т. е. 
является фактическим балансом лесовосста
новления, в котором объективно отражены его 
положительные и отрицательные стороны, а 
такж е и такой важный для расчета экономи
ческий фактор, как объемы работ по каж до
му виду лесовосстановления. Установить опти
мальные объемы лесовосстановительных ме
роприятий можно только после изучения этих 
двух балансов — идеального и фактического, 
причем идеальный баланс служит как бы эта
лоном, недопустимые отклонения от которого, 
с учетом перспектив развития лесовосстанов-

Т а б л и ц а  1

Восстановление леса на вы рубках в Слободском л есхозе (Кировская область)
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Составляется по преобладающим породам (хозеекциям). Например, для еловых насаждений:

1—2 Вз — — — — — Ю 10
3—4 В3 — — — — — 49 49

Итого по типу В3, га

Итого еловых вырубок, га

И Т. Д. 3а в есь  пе]

Гб 1 2 137
6,6 0,1 0 ,2 16,3

и т. д. по всем т и п а м  ле<

61 23 77 261
2,7 1,0 3,4 11,4
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4,5

148
6,5

155
18,4

543
23,7

389
46,1

_ 85 _ 85
3 — — 3

38 _ — 38— 9 — 9
24 — — 34
39 — — 88

8 8

261 94 100 844
30,9 11,2 11,8 100

845 134 192 2284
37,0 5,9 8,4 100

в том числе по давности вырубок (с интервалом два года):

1 -2 _ — — — 37 2 49 88 52 116 256 20.2 _ 34,4
3 -4 — — — — 9 — 118 127 85 15 8 235 36,2 3,4 54,2
5—6 — — — — 4 9 120 133 23 2 158 14,5 _ 84,0
7—8 — — — — — — 89 89 63 1 4 2F7 40,0 2, Г» 57.2
9—10 — 56 1 — — — 5 62 123 — 4 189 65,2 2,1 32; 7

в том числе за весь период обследования
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Т аблица 2
Баланс лесовосстановительны х мероприятий по 

хозсек ции , %

Мероприятия
По идеаль

ному 
балансу

По фактическому 
балансу

сред
нем

наипыс-
ший

П рои зводство  к у л ьту р  . . 16 ,4  3 7 ,0  6 5 ,2
Е стествен н о е  зар ащ и в ан и е  11 ,6  4 8 ,7  8 4 ,0
С охранен ие подроста . . . 7 2 ,0  8 ,4  2 2 ,3
Н е возобновилось . . . .  — 5, 9  —

ления и состояния лесохозяйственного произ
водства во взаимосвязанных ^разделах, д о л ж 
ны устраняться.

Приведем пример обоснования оптимально
го баланса для той же еловой хозсекции, в ко
торой вырубается 1760 га.

Сопоставляя приведенные цифры (табл. 2), 
видим, что основными недостатками фактиче
ского баланса являются значительное недоис
пользование площадей, пригодных для сохра
нения подроста, и чрезмерное «увлечение» ес
тественным заращиванием. Но, может быть, это 
«увлечение» оправданно и лесосеки возобно
вляются нужными нам ценными породами? 
Ответ на этот вопрос можно получить с по
мощью анализа фактического баланса, а т а к 
же данных, касающихся естественного зара- 
щивания (табл. 1).

Устанавливаем, что естественным путем во
зобновилась почти половина вырубок. Выру
бок 10-летней давности с хвойным самосевом 
более 1 тыс. шт./га очень мало. И только на 
вырубках, возраст которых больше 10 лет, на
чинает появляться примесь хвойных. Таким 
образом, в течение длительного времени эти 
площади не продуцируют и тем самым как бы 
исключены из хозяйственного оборота.

Очевидно, в принимаемом балансе эти не
достатки надо устранять. В первую очередь,

в балансе надо как можно меньше ориентиро
ваться на естественное заращивание. Можно 
увеличить объем лесных культур или объем 
работ по сохранению подроста.

Площади, пригодные для сохранения под
роста, обширны; однако надо иметь в виду, 
что осваивать лесосеку на значительной ее 
части будут мелкие лесозаготовители, не вла
деющие техникой сохранения подроста, и по
этому резко увеличить площади с сохранен
ным подростом будет трудно, а уменьшать 
объем производства культур в связи с этим 
неразумно. Вообще уменьшение объемов про
изводства культур рекомендовать не следует, 
так как этот метод лесовосстановления имеет 
много существенных преимуществ.

Поскольку площади, отведенные под есте
ственное заращивание, в идеальном балансе 
определены в соответствии с условиями про
израстания, уменьшить их невозможно. С дру
гой стороны, оснований для их увеличения, 
как уже было сказано, тоже нет. Таким об
разом, производство культур необходимо ос
тавить на достигнутом среднем уровне 
(652 га — 37% ); под естественное заращивание 
отводится площадь 204 га (11,6%), остальные 
904 га, или 51,4%, отводятся под сохранение 
подроста.

Из-за того, что сложившиеся условия не 
позволяют увеличить площади вырубок с со
храненным подростом, 20,6% вырубок, где 
можно было бы сохранить подрост, для этого 
не используются.

Предлагаемый нами способ расчета базиру
ется на объективных натурных данных, объ
емы работ по которым определяются в преде
лах точности лесоустроительного проектиро
вания. Более точный расчет заданий на дли
тельный период не имеет практического смыс
ла, поскольку несоблюдение размеров расчет
ной лесосеки и другие причины все равно тре
буют их ежегодного корректирования, которое 
должно осуществляться лесохозяйственными 
организациями.

ЭФФЕКТИВНО к с п о л ь з о з а т ь  
ЛЕСНЫЕ ЗЕМ ЛИ

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЛЕСА 
НА ВЫМОЧКАХ
И. А. ДАВЫДЕНКО, кандидат сельскохозяйственных 
наук

У  величение количества осадков в отдель
ных регионах Украинской С С Р в 1966—-

1970 гг. вызвало сильное повышение уровня 
почвенно-грунтовых вод. Так, по данным гид
рологической станции «Феофания» (Киевская 
область), на участке, изолированном от при
тока грунтовых вод с других участков, уро
вень их уже к началу 1970 г. поднялся на
2,5 м. Произошло затопление понижений ме
стности в замкнутых водосборах, в том числе 
в лесных насаждениях. На территории гидро
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геологического влияния водохранилищ клима
тически обусловленный уровень грунтовых 
вод сопровождался подпором водами водохра
нилищ. Такое явление наблюдалось, в част
ности, в лесах Дымерского и Чернобыльского 
лесхоззагов, а такж е Днепровско-Тетеревско- 
го охотничьего хозяйства (Киевская область).

Больш ая часть затопленного леса полно
стью или частично погибла. Образовались так 
называемые вымочки. В отдельных хозяйствах 
общая площадь вымочек достигла внушитель
ных размеров. Например, в Лубянском лесни
честве (Киевская область) за пределами гид
рогеологического влияния Киевского водохра
нилища она составила 180 га.

С уменьшением количества осадков в
1971 — 1973 гг., как и следовало ожидать, зна
чительные площади вымочек освободились 
от воды. В ближайшие годы освободится от 
воды и остальная территория климатически 
обусловленных вымочек.

Все это приводит к образованию лесокуль
турного фонда, освоение которого становится 
одной из первостепенных задач предприятий 
лесного хозяйства. Особую важность приобре
тает облесение вымочек вблизи водоемов 
ввиду большого водоохранно-защитного и ре
креационного значения произрастающего там 
леса.

Следует, однако, отметить, что среди от
дельных хозяйственников и лесоустроителей 
намечается тенденция оставлять подобные 
участки на самозарастание. Порождено это 
нежеланием рисковать затратой средств на со
здание культур в связи с отсутствием гарантий 
против повторной гибели насаждений.

Ориентация на самозарастание вымочек, да 
еще в таком густонаселенном с интенсивным 
хозяйством регионе, как Украина, в корне не
правильна. Условия для естественного посе
ления даж е  березы не везде благоприятны из- 
за дефицита ее семян. Поэтому процесс есте
ственного возобновления вымочек растянется 
на долгие годы, что весьма нежелательно, 
а местами (у водохранилищ, рек, в районах 
массового отдыха трудящихся) просто недо
пустимо. К тому же насаждения, состоящие 
из березы, могут погибнуть при повторном з а 
топлении даж е менее глубоком и продолжи
тельном, чем в 1966— 1970 гг. А такое затоп
ление не исключено вблизи водохранилищ, 
например, в недалеком будущем. Поэтому 
ориентироваться следует преимущественно на 
искусственное восстановление леса на вы
мочках.

Но принять способ искусственного восста
новления леса на вымочках мож’но, разумеет
ся, лишь при гарантии, что нового вымокания

леса здесь не случится. Такая гарантия, на 
наш взгляд, есть.

Катастрофическое для леса затопление гго- 
нижений в 1966— 1970 гг. было обусловлено, 
как уже упоминалось, увеличением количе
ства атмосферных осадков, что, в свою оче
редь, связано с повышением солнечной актив
ности. Анализ возрастного состава древосгоев 
вымочек показывает, что подобное по губи
тельному воздействию затопление понижений 
происходило не раньше 70—80 лет назад, так 
как именно такой возраст имеют усохшие в 
вымочках деревья. Подтверждают это и мест
ные старожилы. Исходя из известной циклич
ности в изменениях солнечной активности, 
можно считать, что подобное затопление по
вторится не раньше, чем через 70—80 лет.

Создание культур на такой срок выгодно 
д аж е в лесоэксплуатационных целях, не гово
ря уже о водоохранно-защитных, рекреацион
ных и т. п. К тому же срок жизни культур 
можно увеличить, создавая их на микроповы
шениях. К сожалению, в настоящее время в 
вымочках, наоборот, нередко создают культу
ры в бороздах, пытаясь упростить технологию. 
С созданием микроповышений площадь дре- 
востоев, которые в будущем должны погиб
нуть от вымокания, значительно сократится. 
Нетрудно подсчитать, что микроповышения 
высотой 30 см в понижениях воронкообразной 
формы стометровой ширины при глубине за 
топления 1 м сократят площадь будущей вы
мочки почти вдвое. Выращивание же древес
ных пород и кустарников, более устойчивых к 
затоплению, чем усохшие, при повторении за 
топления может полностью исключить образо
вание вымочек.

Состав, возраст и полнота усохших в вы
мочках древостоев весьма разнообразны. 
Здесь встречаются насаждения ольхи черной 
различного возраста (до 70—80 лет), дуба че- 
решчатого со спутниками, березово-осиновые 
и сосновые (преимущественно с полнотой 
0,3—0,7). Преобладают молодняки сосны 
обыкновенной, реже березы бородавчатой и 
березы пушистой высокой полноты. Все это 
обусловливает значительное разнообразие ка
тегорий лесокультурных площадей, а соответ
ственно и технологии лесовосстановительных 
работ.

Д л я  участков, размеры которых позволяют 
механизировать лесовосстановительные рабо
ты, может быть применена технология, р азра
ботанная для площадей с постоянным избы
точным увлажнением ’. Она предусматривает

1 Д  у ш и н Г. Соверш енствовать механизацию лесо
хозяйственного производства. «Лесное хозяйство». Л° 10 
L973.
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применение ряда механизмов в агрегате с бо- 
лотоходным трактором Т-100МБГС. Причем 
при отсутствии избыточного увлажнения на 
лесокультурных участках в качестве тяги мо
гут быть использованы вместо дефицитных 
тракторов Т-100МБГС другие мощные неболо- 
тоходные тракторы вплоть до Т-150.

При облесении вырубок высокополнотных 
высоковозрастных древостоев можно приме
нить раскорчевку полосами, в которых будут 
созданы микроповышения. При вырубке ре
дин микроповышения могут быть созданы и 
без раскорчевки. При облесении вырубок из- 
под молодняков можно такж е обойтись без 
раскорчевки. Через несколько лет после спада 
воды ряды полуразложившихся пней сосны, 
например, легко сминаются гусеницами тяж е
лых тракторов и могут служить основанием 
для создания микроповышений-валов. Не по
мешают и полуразложившиеся корни сосны.

Поверхностные слои отдельных видов почв, 
в особенности песчаных, в годы с нехваткой 
осадков, как известно, могут пересыхать даже 
при высоком залегании уровня грунтовых вод. 
Во избежание снижения приживаемости куль
тур, а также на случай повторного затопления 
микроповышения должны иметь значитель
ные (до 1 м и более) горизонтальные р аз 
меры.

На участках, имеющих особо важное зн а
чение, но для выращивания леса требующих 
большого подъема поверхности субстрата, 
для создания микроповышений могут быть 
применены мощные канавокопатели (КМ-800, 
К М -1200 и др.).

Некоторая часть вымочек образовалась на 
территории бывших залежей, переданных в 
гослесфонд и облесенных преимущественно 
сосной в последние 10— 15 лет. Судить о лесо- 
пригодности таких площадей в прошлом, 
а следовательно, о возможности вынашивания 
леса без создания высоких повышений в бу
дущем, трудно. Пригодность их под сельско
хозяйственные культуры не может служить 
критерием лесопригодности в прошлом, так 
как эти культуры могли выращиваться в крат
кие периоды между довольно частыми затоп
лениями, то есть в пределах малых циклов 
изменения солнечной активности. От облесе
ния определенной части таких площадей сле
дует, пожалуй, отказаться. Одним из призна
ков участков такого рода является продолжи
тельное и глубокое последнее затопление (ме
стами оно продолжается и поныне). Но, как 
показали наши наблюдения в Катюжанском 
лесничестве Киевской области, этот признак 
не совсем надежен. Поэтому решение об ис

ключении таких участков из лесокультурного 
фонда может быть принято только на основа
нии дополнительных сведений о частоте, глу
бине и продолжительности затопления участ
ков в прошлом в результате изучения архив
ных материалов, опроса старожилов и т. и.

Нередко причиной образования замкнутых 
водосборов, а следовательно и вымочек, по
служили различные искусственные сооруже
ния, и в первую очередь дороги. Гакое явле
ние в лесах в общем-то довольно широко рас
пространено и отражено в литературе '. 
Иногда же естественный сток задерживается 
незначительными естественными приподнято
стями рельефа. Во избежание повторных з а 
топлений необходимо там, где это экономиче
ски оправдано, проложить водоспускные тру
бы или канавы. Н аш  опыт показывает (Ка- 
менское лесничество Киевской области), что 
порой достаточно заложить одну 100— 
120-метровую борозду глубиной 30—35 см для 
спасения от гибели четверти гектара сосняка, 
затопленного в замкнутом водосборе. Заслу
ж ивает внимания такж е изоляция вымочек от 
сточных в о д 2.

Исследования устойчивости древесных по
род и кустарников к затоплению, проведенные 
нами в 1965— 1973 гг. при изучении влияния 
Киевского и Кременчугского водохранилищ на 
леса сопредельных территорий, а такж е ли
тературные данные позволяют рекомендовать 
выращивание в таких условиях ивы белой, 
ольхи черной, дуба обыкновенного, тополя 
черного и канадского, сосны обыкновенной, 
ивы серой, крушины ломкой, калины обыкно
венной, клена серебристого, ясеня зеленого и 
некоторых других пород. Особо следует под
черкнуть целесообразность выращивания дуба 
обыкновенного. Эта порода, по нашим дан
ным, не уступает по устойчивости к затопле
нию ольхе черной и значительно превосходит 
осину, сосну обыкновенную, а также березу 
бородавчатую и березу пушистую.

Вымочки можно использовать для создания 
куртин и даж е плантаций калины обыкновен
ной. По инициативе Г. К- Смыка (Централь
ный республиканский ботанический сад АН 
У СС Р), при поддержке Министерства лесно
го хозяйства УССР такие плантации в отдель
ных лехоззагах Житомирской области уже 
созданы.

1 П ь я в ч е ч к о Н. И., К о щ е е в  А. Л . Причины 
вымочек леса в Западной  Сибири. Тр. И н-та леса АН 
С С С Р, т. 26, 1955.

г П ь я в ч е н к о  Н. И. Лесное болотоведение. М., 
И зд-во  АН С С С Р, 1963.
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Р Е З Е Р В Ы  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Лесное пчеловодство-на научную основу
Д. А. ТЕЛИШЕВСКИЙ, начальник Волынского облупрлесхоззага;
С. Н. КОЗЬЯКОВ, доцент Украинской сельскохозяйственной 
академии

создании материально-технической базы 
коммунизма в нашей стране важную 

роль играет рациональное использование и 
приумножение природных богатств, повыше
ние эффективности лесного хозяйства. К ре
сурсам леса относится и продукция пчело
водства.

Лес издавна был природным местом посе
ления пчел. С ранней весны здесь появляются 
цветы, дающие пчелам взяток тогда, когда 
его еще нигде нет. Созданное лесом затишье 
позволяет собирать нектар и пыльцу в то 
время, когда вне леса этому препятствуют хо
лодные ветры. Лесные предприятия распола
гают неограниченными возможностями для 
развития пчеловодства и летом. Используя бо
гатейшую медоносную флору (липа, малина, 
крушина, кипрей, вереск и т. п.), можно еж е
годно получать большое количество товарного 
меда и другой продукции пчеловодства.

Цветочный мед пчелы вырабатываю т из 
нектара, собираемого из цветков энтомофиль- 
ных растений. Мед — высококалорийный про
дукт: в зависимости от содержания в нем во
ды 1 кг меда дает 3150— 3350 кал.

Химический состав меда, собранного с р а з 
ных медоносных растений, неодинаков. Сред
нее содержание сахара в меде — 40— 50%. Это 
в основном виноградный и плодовый сахар. 
Ценность этих сахаров в том, что они очень 
легко усваиваются организмом человека.

Мед содержит (в среднем) 18—20% воды, 
34,8% глюкозы (фруктозы), 39,6% левуле
зы, 1,3% сахарозы, 4,8% декстринов, 0,19 % 
минеральных веществ, 0,1% органических кис
лот, 0,45% растительного белка и ряд биоло
гически активных веществ. Вкус, цвет и аро
мат меда обусловлены присутствием в нем 
эфирных масел, незначительного количества 
кислот, красящих веществ. В состав меда вхо
дят витамины В2, В6, В ь В3, Bs, Е, К, С и к а 
ротин. 1 кг меда содержит витамина В2 (ри
бофлавина) до 1,5 мг, витамина В6 (пиридок- 
сина) до 5 мг, витамина Bi (т и а м и н а )— до 
0,1 мг, витамина В3 (пантотеновой кислоты) 
до 2 мг, витамина Вб или Р Р  (никотиновой 
кислоты) до 1 мг, витамина С (аскорбиновой 
кислоты) 30— 54 мг. Количество витаминов 
в меде зависит от содержания в нем цветоч

ной пыльцы. Из микроэлементов в состав ме
да входят кальций, калий, натрий, магний, ж е 
лезо, хлор, фосфор, сера, йод, марганец, крем
ний, алюминий, бор, хром, медь, литий, ни
кель, свинец, олово, титан, цинк, осмий.

Мед издавна употребляли в народной меди
цине. Целебный эффект меда объясняется его 
бактерицидными свойствами, которые сочета
ются с высокой калорийностью и содержанием 
сахаров, минеральных солей, витаминов, фер
ментов, белков, биостимуляторов и ростовых 
веществ. Мед с успехом применяют при ле
чении заболеваний желудочно-кишечного трак
та, органов дыхания, сердечно-сосудистой си
стемы, почек.

Исследованиями последних лет обнаружено 
повышенное содержание белковых и мине
ральных веществ в падевом меде, который 
пчелы собирают из выделений тлей и других 
насекомых на листьях деревьев, кустарников 
и травянистыхлрастений. Высокая питатель
ность, присутствие ферментов, минеральных и 
других веществ позволяют предпочитать п а
девый мед цветочному. Этим объясняется воз
растающий на него спрос. Д ля сбора падевого 
меда пасеки специально вывозят в леса.

Другой вид продукции пчеловодства — 
воск — является продуктом деятельности вос
ковыделительных желез рабочих пчел. В со
став воска входит 70— 75% сложных эфиров, 
12— 15% свободных жирных кислот и 11— 
17% предельных углеводородов. Воск ис
пользуется более чем в 40 отраслях промыш
ленности: авиационной, радиотехнической,
электронной, медицинской, химической, лако
красочной и др.

В последнее время в медицине, ветеринарии 
и в производстве ценных полировочных лаков 
все более широкое применение находит про
полис (пчелиный клей). Это клейкое смоли
стое вещество темно-зеленого цвета, выраба
тываемое пчелами из смолистых веществ и 
цветочной пыльцы, которым пчелы заделы ва
ют щели в ульях, приклеивают холстики к 
верхним брускам рамок, замуровывают про
бравшихся туда насекомых, мышей и т. п. 
Прополис содержит 50— 55% растительных 
смол, 8— 10% эфирных масел, около 30% 
воска, Цветочную пыльцу и различные при
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меси. В состав прополиса входят железо, 
медь, марганец, цинк и другие микроэле
менты.

В последнее время перспективным лечеб
ным средством считают маточное молочко — 
желеобразную беловато-желтую массу, выде
ляемую слюнными ж елезами рабочих пчел и 
трутней при кормлении маток. В состав м а
точного молочка входят белковые вещества, 
жиры, инвертивный сахар, минеральные соли, 
витамины. Оно содержит 15 микроэлементов, 
21 аминокислоту. Такой богатый состав обу
словил высокую биологическую активность 
маточного молочка; оно улучшает обмен ве
ществ, стимулирует функционирование сосу
дистой системы и органов пищеварения че
ловека, повышает сопротивляемость его орга
низма к инфекционным заболеваниям.

Цветочная пыльца — это сложный продукт 
жизнедеятельности растений. Она богата бел
ками (11— 30% ), жирами (3,4— 14,4%); име
ются в ней соли, ферменты и витамины. П ри
сутствие в пыльце значительных количеств 
белков, аминокислот, ферментов и солей обу
словливает ее важную роль в питании пчели
ного расплода и молодых пчел, а такж е воз
можность использования для человека в дие
тических и лечебных целях.

Цветочная пыльца оказывает хороший 
лечебный эффект при малокровии, нормализу
ет деятельность кишечника, повышает- аппетит 
и работоспособность, снижает^кровяное д ав 
ление, увеличивает содержание гемоглобина 
и эритроцитов в крови. Используется она в 
медицинской и парфюмерно-косметической 
промышленности.

Пыльца, сложенная в ячейки и обработан
ная пчелами, называется пергой. По сравне
нию с пыльцой перга беднее белками, но бо
гаче сахарами.

Пчелиный яд — старинное народное лечеб
ное средство. К нему заслуженно проявляется 
большой интерес. Яд вырабатывается специ
альными железами пчел. В его состав входят 
белковые вещества, аминокислоты, нуклеино
вые кислоты, ферменты, минеральные соли. 
Применяется пчелиный яд для лечения рев
матизма, заболеваний глаз, нервной системы 
и др.

Эта довольно краткая характеристика про
дукции пчеловодства показывает, насколько 
полезны пчелы. При этом следует еще пом
нить о роли пчел в опылении растений.

Неограниченные возможности для развития 
пчеловодства открыты перед лесоводами. О д
нако, организуя пасеку, нельзя думать, что 
пчелы сами найдут корм для себя. Такое мне
ние приводит к тому, что во многих случаях 
не считаются с кормовой базой, неправильно

определяют размеры пасек. Результатом ста
новится их низкая продуктивность и высокая 
себестоимость продукции пчеловодства.

Д л я  успешного развития пчеловодства и 
получения высоких медосборов пасеки надо 
размещ ать в местах, богатых естественной 
медоносной растительностью. Кормовая база 
для пчел долж на обеспечивать непрерывный 
взяток с начала весны до конца лета.

При определении нектаропродуктивности 
местности надо учитывать площадь вокруг па
секи в радиусе 2 км (1250 га). Это площадь 
наиболее продуктивного лёта пчел. Н а этой 
площади следует учитывать все медоносы 
естественной и созданной человеком кормовой 
базы.

Д л я  определения естественной кормовой 
базы пчеловодства в лесу можно применить 
метод построения многослойных структурных 
карт .1 Кратко сущность этого метода заклю 
чается в построении для лесничества (лесхо
за) трех-четырех карт по срокам медосбора. 
На основе планов лесонасаждений изготавли
вают восковки (кальки) и наносят на них 
выделы с медоносами по срокам цветения. 
Например, на первую восковку наносят выде
лы с ранними медоносами (клен остролист
ный, ива козья и др.), на вторую кальку — 
выделы с липой и медоносными травами по 
типам лесорастительных условий, на третью — 
выделы с вереском, кипреем и др. Первичным 
материалом для составления таких карт по 
срокам цветения медоносов являются такса
ционные описания, характеристика напочвен
ного покрова по типам леса и записи о сро
ках цветения в дневниках пасечников. Эти ма
териалы корректируются и пополняются дан
ными пробных площадей по типам условий 
произрастания.

Н а карты наносят места постоянного р аз
мещения пасек и места их возможных коче
вок. В 2-километровой зоне от пасек опреде
ляют площади выделов, где произрастают ме
доносы. При этом учитывают сады и сельско
хозяйственные посевы в зоне активного лёта 
пчел.

Первый опыт изучения естественной кормо
вой базы в лесах Волынской области был за 
ложен в 1973 г. сотрудниками кафедры лесо
устройства Украинской сельскохозяйственной 
академии совместно с сотрудниками управле
ния лесного хозяйства и лесхоззагов. Были по
добраны три лесничества с устойчивым медо
сбором: Ростаньское лесничество Шацкого лес- 
хоззага, Муравищанское лесничество Кивер- 
цовского и Губинское-— Владимир-Волынско- 
го лесхоззага. По таксационным описаниям

1 К о з ь я к о в  С. Н. «П человодство», №  9, 1962.
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Определение процента проективного покрытия черники 
на круговой площади

все выделы поквартально были разделены на 
три группы: выделы с ранними медоносами и 
пыльценосами (апрель-май), летними медоно
сами (июнь) и поздними летними медоносами 
(июль-август). В каждой группе отдельно вы
деляли деревья, кустарники и травяной по
кров. В ведомость заносили состав, полноту, 
возраст насаждений и тип лесорастительных 
условий.

Д ля  получения количественной характери
стики медоносных растений по типам лесора
стительных условий заклады вали  круговые и 
прямоугольные пробные площади размером 
0,1 га. В первый год было заложено 90 проб
ных площадей. Измерения на круговых проб
ных площ адях производили по хордам через 
5 м. При этом фиксировали расстояние, зан я
тое основными медоносными растениями. В к а 
честве примера на рисунке показано опреде
ление процента проективного покрытия (Р ) 
черники на круговой пробной площади.

Р абота на круговых пробных площадях по
стоянного радиуса ( R =  17,84 м) проводится 
в следующей последовательности. Центры 
пробных площадей закрепляю т столбами (или 
кольями) толщиной 1— 16 см с надписью но
мера пробной площади, года закладки и вида 
изучаемых растений. По диаметру круга в 
направлении с севера на юг натягивают шнур 
с пятиметровыми делениями. На концах шнур 
закрепляю т вешками. Перпендикулярно шну
ру вправо и влево от него угломерным при
бором (проще всего двузеркальным экке
ром) и 20-метровой стальной рулеткой откла
дывают полухорды длиной 9,5 м; 14,7; 16,9; 
17,8; 16,9; 14,7 и 9,5 м. Н а каждой хорде под
считывают расстояния, занятые растениями 
(кустами черники) и записывают в журнал 
специальной формы. Сумма расстояний на 
всех хордах, умноженная на пять (расстоя
ние между хордами), дает площадь распро
странения данного вида растений в пределах 
круговой пробной площади со среднеквадра
тической ошибкой ± 5 ,5 % .

При определении количества энтомофиль- 
ных кустарников производили сплошной пе
речет их на площади 0,1 га по трем катего
риям: растения с диаметром корневой шейки 
менее 2 см (нецветущие), с диаметром 2—4 см 
и с диаметром более 4 см (цветущие).

Травяной покров учитывали по видам и про
центу проективного покрытия. О бработка по-

5г е<*5 ^ % Л ' V  \
М .

€г Д 16.9 \

« « « •  1 14=17,8 \

W M 0/
W  'j

? ...................1
^  1
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\ ,  ........  > W.7 /
\  У 

^  1 , 9? /
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лученных результатов позволила составить 
карты распространения медоносов в пределах 
лесничеств по срокам цветения. Д ля  каждого 
лесничества составляли по три карты-восков
ки. Эта работа позволила оценить обеспечен
ность каждой пасеки естественной кормовой 
базой и наметить пути ее улучшения. О каза
лось, что все лесничества обеспечены ранними 
медоносами в достаточном количестве.

Судубравные типы условий произрастания 
лесов Киверцовского и Владимир-Волынско- 
го лесхоззагов имеют следующий средний со
став древесного яруса: З Д 2 Б 1 0 с  ЗГ 1 0 л .ч .+  
+ Л п ,  ед. Кл, Ак. б. В Ш ацком лесхоззаге 
преобладают березово-сосновые насаждения. 
Первичная обработка пробных площадей ос
новных медоносных и пыльценосных подле- 
сочных пород показывает, что в лесничествах 
достаточно ивы козьей, крушины, лещины 
(см. табл.) .

В Ростаньском лесничестве Шацкого лес- 
хоззага в качестве позднего медоноса необхо
димо использовать вереск, который произра
стает на площади 590 га. По данным проб
ных площадей, среднее проективное покрытие 
вереска составляет 45%. Здесь же имеются 
обширные участки черники (959 га) со сред
ним проективным покрытием 28% и голубики 
(284 га) с проективным покрытием 9%.

Однако, учитывая все медоносные и пыль- 
ценосные растения древесного, кустарникового 
и травяного ярусов, можно сказать, что летом 
(июль-август) пасека лесничества не может
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С р едн ее количество кустарников в обследованных  
лесничествах по данным пробных площ адей, ш т./га

Растения Диаметр,
см

Лесхоззаг

Владим ир- 
Волынский

Киверцов-
ский Щацкий

Ива к о зья 4 325 215 И
2—4 417 212 126

2 1250 846 193
К руш ина 2 120 187 35

2—4 230 452 165
2 3217 4785 . 2300

Л ещ ина 2 365 276 115
2—4 417 313 146

2 815 690 418

быть полностью обеспечена естественной кор
мовой базой. Подсев таких медоносов, как ф а 
целия, донник и другие, совершенно необхо
дим.

Пасека Муравищанского лесничества Ки- 
верцовского лесхоззага ориентирована на ис
пользование луговых и лесных медоносных 
растений. Она в достаточной мере обеспечена 
ранними весенними и летними медоносами. 
Кроме большого ассортимента луговых медо
носных трав в зоне постоянного размещения 
пасеки находятся большие площади зарослей 
малины лесной и крушины слабительной, с ко
торых пчелы берут взяток в мае-июне. В ию
ле-августе естественную кормовую базу необ
ходимо дополнить посевами фацелии, донника 
и других медоносов. В лесные культуры в со
ответствующих типах условий произрастания 
надо вводить липу мелколистную и акацию 
белую.

Губинское лесничество Владимир-Волынско- 
го лесхоззага имеет достаточную естественную 
кормовую базу для пасеки в 200 пчелосемей. 
Посевы фацелии (7 га),  донника и горчицы 
(3 га) ,  садов (32 га) в зоне активного лёта 
пчел в значительной мере улучшают кормовую 
базу. Прилегающие к пасеке насаждения (су- 
дубравные и дубравные типы леса) имеют в 
подлеске большое количество ивы козьей. Ива 
козья в первые 5— 10 лет заглуш ает дуб в 
культурах. При рубках ухода надо учитывать 
то, что ива козья — очень хороший ранний ме
донос и ее следует оставлять в количестве

500— 600 экземпляров на 1 га. При обследова
нии кормовой базы пчеловодства в Губинском 
лесничестве рекомендовано организовать ме
сто для кочевки пасеки во время цветения ли
пы в северной части лесничества. В культуры 
целесообразно вводить липу мелколистную, 
акацию белую, клен татарский и другие ме
доносы.

Д л я  расчета медового запаса местности на
до площадь угодий умножить на медопродук- 
тивность 1 га. Медопродуктивность колеблет
ся по годам в зависимости от климатических 
и других условий. Средние данные медопро- 
дуктивности отдельных медоносов имеются в 
специальной литературе по пчеловодству. Эти
ми данными следует пользоваться при расчете 
общего медового запаса местности. Надо счи
таться такж е с тем, что пчелы не могут ис
пользовать медовый запас полностью из-за 
колебаний погодных условий, периодичности 
цветения медоносных растений и других при
чин. Поэтому действительный медовый запас 
должен быть больше расчетного.

Чтобы определить количество пчелосемей, 
которое можно содержать на данной террито
рии, надо знать количество меда, нужное для 
содержания пчелиной семьи, и количество то
варного меда, которое планируется получить. 
На Украине для содержания пчелиной семьи 
требуется 90 кг меда в год. Товарный мед 
можно получить в том случае, если медовый 
запас превысит эту цифру.

Поскольку теоретические прогнозы не всег
да соответствуют действительности, для более 
точного определения медоносных ресурсов 
пасеки и распределения медосбора по перио
д а ^  сезона важно использовать многолетние 
данные о цветении медоносов конкретного 
района. На каждой пасеке обязательно надо 
иметь контрольный улей для определения си
лы и продолжительности периодов медосбора 
и безвзяточных периодов на протяжении сезо
на. В конечном итоге нужен глубокий анализ 
данных фактических медосборов каждой па
секи за целый ряд лет и вскрытие причин 
увеличения или падения медосборов.

Научно обоснованная система ведения пче
ловодства долж на стать мощным рычагом по
вышения экономической эффективности и уве
личения продуктивности лесных пасек.
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Фисташники Средней Азии

надо сохранить

С. М. АБЛАЕВ, заслуженный лесовод Узбекской 
ССР, доцент кафедры лесомелиорации 
Ташкентского сельскохозяйственного института

С о став  горных лесов С редней Азии чрезвы чайно 
богат. Н ар яду  с главной лесообразую щ ей поро

дой — арчой здесь ш ироко распространены  плодовы е и 
орехоплодные. Больш ого вним ания засл у ж и вает  ф и
сташ ка настоящ ая, основные массивы  которой сосредо
точены на юге Т адж ики стан а, У збекистана, Туркмении 
и Киргизии.

Ф исташ ка отличается засухоустойчивостью  и явл яет 
ся единственным орехоплодны м растением, способным 
произрастать в горах крайнего юга С оветского Сою за, 
где она образует чистые редкостойны е лесные массивы 
и играет важ ную  почвозащ итную  роль. Здесь с весны 
до глубокой осени вегетирует только она, вы деляясь 
своим темно-зелены м нарядом  на фоне вы ж ж енного 
палящ им  солнцем травяного  покрова.

Противоэрозионное, почвозащ итное и эстетическое 
значение фисташ ников особенно велико в малолесных 
и безлесных районах, где они даю т ценный продукт — 
орех и являю тся источником получения древесины.

Естественны е н асаж ден и я  фисташ ки когда-то  произ
растали  на больш ей площ ади, чем теперь. Они были 
распространены  на северных склонах гор Средней 
Азии. У збекистан представлял  собой поистине ф исташ 
ковую  страну. О ш ироком распространении фисташ ки 
в Средней Азии писали многие исследователи. Об этом 
говорят так ж е  куртины и единичные деревья, встречаю 
щ иеся всюду в Средней Азии. Д о  наш их дней со х р а
нились названия горных саев (например, П истали-Т ау) 
в горах Б останды ка, Ангрена, во многих районах  К ир
гизии и других м естах, свидетельствую щ ие о распро
странении здесь фисташ ников. О былом процветании 
фисташ ников напом инаю т теперь небольш ие рощицы 
или единичные деревья не только в горах, но и в 
предгорьях.

Причина исчезновения фисташ ников во многих р айо
нах состояла в безж алостной  их рубке на дрова  и 
углеж ж ение, а т ак ж е  в частых п о ж ар ах  и интенсивном 
выпасе скота, уничтож авш их подрост и всходы ф исташ 
ки. В результате неразум ной деятельности человека в 
прош лом фисташ ники с предгорий отступили в трудн о
доступны е места гор.

С установлением С оветской власти  были предприняты  
серьезные меры по охране лесных насаж дений. Л еса  
в основном были переданы  в ведение органов лесного 
хозяйства, прекратилась их хищ ническая эксплуатация, 
были начаты  лесокультурны е работы . Но, к со ж ал е 
нию, и сейчас еще бы ваю т ф акты  сам овольны х порубок 
и потравы  фисташ ников.

Л иш ь небольшой островок естественных фисташ ников 
на площ ади около 400 га сохранился под А ндиж аном, 
на труднодоступны х кам енисты х склонах в урочище

Фисташники в Бабатагском лесхозе (Сурхан-Дарьин- 
ская область)

Б улак-баш и. Эти фисташ ники и поныне подвержены 
интенсивной потраве скотом; состояние их из года в 
год ухудш ается. Значительны е площ ади естественных 
фисташ ников и по сей день находятся  вне ведения 
органов лесного хозяйства —  на зем лях совхозов и кол
хозов. Состояние этих насаж дений далеко  не благо
получное.

В течение р яда  лет  нами обследовались фисташники 
юга К иргизии, У збекистана и Туркмении, произрастаю 
щ ие на зем лях  совхозов и колхозов. О бследования 
п оказали , что охране и расш ирению  насаж дений ф и
сташ ки уделяется  м ало внимания.

Во втором отделении совхоза Л яйляк  Л яйлякского 
района Ош ской области, земли которого раскинулись 
по обе стороны от живописной долины реки Аксу, про
израстаю т фисташ ники. Здесь они спускаю тся по скло
нам гор к долине реки у селения Зам барич. Значитель
ная часть фисташ ников, растущ их на склонах вдоль 
левого берега реки Аксу, вы рубается, однолетний при
рост на высоте, доступной скоту, полностью уничто
ж ается .

Ф исташ ники здесь порослевого происхож дения; воз
раст деревьев различный — от 2— 3 до 15 лет. Л иш ь на 
круты х скалисты х склонах встречаю тся деревья высо
той 2 , '— 3 м в возрасте 5С— 50 лет и более. Вместе с 
ф исташ кой здесь растут миндаль колючий, эф едра, 
ш иповник; травян и стая  растительность типична для 
фисташ ников — много полыни, ревеня, эфемеров и др. 
П риходится удивляться ж изнеспособности фисташ ки, 
особенно растущ ей на ю жных, сухих эродированных 
склонах, где она играет важ ную  почвозащ итную  роль.

По мере подъем а в горы до высоты 100С— 1100 м над 
уровнем м оря фисташ ники сохраняю тся несколько луч
ше. В урочищ е П истали-сай и в примыкаю щих к нему 
горных ущ ельях  встречаю тся редины фисташ ки (полно
та 0,1) со средним количеством 250 кустов на 1 га 
высотой 2— 3 м. И зредка  куртины имеют полноту 
0,2— 0,3. Ф исташ ники представляю т собой единый м ас
сив площ адью  около 1,2 тыс. га. Д еревца плодоносят. 
Н а участке, примы каю щ ем к этому насаж дению  
(1 тыс. г а ) ,  растут единичные деревья или небольшие 
куртины фисташ ки. Н ет никакого сомнения, что и здесь 
совсем недавно были полноценные заросли этой ку л ь
туры.

Н есколькими разрозненны ми участками общ ей пло
щ адью  около 150 га фисташники произрастаю т на 
склонах вдоль правого берега реки Аксу. Н а площ ади 
1300 га сохранились единичные деревья.

Естественны е заросли фисташ ки имею тся в урочище 
К ара-Т окан Ошской области Киргизской С С Р. Их пло
щ адь более 1 тыс. га. Еще более крупные массивы 
находятся  на территории совхоза «Киргизстан» Узген- 
ского района этой ж е области; встречается фисташ ка 
в урочищ ах Узген-сай, Б алы к-сай , Н ичке-С ары -булак
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Уцелевшие участки фисташников на каменистых'скло
нах в окрестностях Андижана

я  С ары -булак. Всего на зем лях  совхозов в Ош ской 
области насчиты вается более 4 тыс. га фисташ ников.

Значительны е площ ади фисташ ников на зем лях  ко л 
хозов и совхозов имею тся и в У збекистане. Только в 
восьми колхозах  и совхозах С урхандарьинской области 
имеется более 6 тыс. га ф исташ ников, в том числе
2 тыс. га  культур. П о своем у состоянию  они находятся 
на грани гибели. Д а ж е  прекрасны е, много лет плодоно
сившие искусственные н асаж ден и я  ф исташ ки площ адью  
около 1 тыс. га, переданны е колхозу  имени Н авои 
Д енауского  района, потравлены  скотом  и вы рубаю тся, 
а молодые культуры  высотой до 1 м гибнут.

Основное направление совхозов и колхозов в районах 
произрастания фисташ ников —  ж ивотноводство. Сбором 
плодов фисташ ки эти хозяйства не заним аю тся, ни ка
ких мер к сохранению  насаж дений  не предпринимаю т. 
Орехи собирает население. П р о д олж ается  рубка фи
сташ ки, что ведет к исчезновению  этой ценной к у л ь
туры.

К ак правило, насаж дения фисташ ки находятся в 
долгосрочном пользовании у  колхозов и совхозов и 
использую тся как  пастбищ ны е угодья. Бессистемный 
вы пас скота губит естественное возобновление; подро
ста здесь вообщ е нет. Н асаж дения  обычно состоят из 
стары х деревьев. А м еж ду  тем при благоприятны х усло
виях ф исташ ка удовлетворительно возобновляется 
естественным путем. Там , где вы пас скота прекращ ен 
или ограничен, наблю дается интенсивное естественное 
возобновление. Так, за  10 лет сущ ествования Ч аткаль- 
ского горно-лесного заповедника численность деревьев 
фисташ ки здесь увеличилась на 40% .

Удовлетворительное естественное возобновление о т 
мечено в Б адхы зском  заповеднике и Куш кинском лес-

хозе (Т уркм енская С С Р ) на участках, где выпас скота 
прекращ ен или ограничен. У довлетворительное есте
ственное возобновление наблю дается такж е  в южном 
Т адж ики стан е —  на хребтах А рук-Тау, Ч ал-Т ау  и При- 
пяндж ском  К ара-Т ау .

Ф исташ ка способна расти в засуш ливы х условиях, 
где никакие другие породы из-за недостатка влаги не 
растут. Ее ш ироко использую т для  облесения обш ир
ных районов в предгорьях южных хребтов Средней 
Азии. В республиках Средней Азии к концу 1971 г. 
бы ло создано  более 70 тыс. га искусственных н асаж д е
ний фисташ ки.

Госком итет лесного хозяйства С овета М инистров 
Узбекской С С Р проводит большую  работу  по улучш е
нию сортового состава фисташ ников. О сущ ествляю тся 
прививки лучш их сортов и форм. В пяти лесхозах 
Узбекистана на поливных и условно поливных землях 
созданы  ее опытные посевы семенами лучш их форм, 
полученными каф едрой лесомелиорации Таш кентского 
сельскохозяйственного института; создаю тся маточники 
ценных форм.

Н ар яд у  с посевами фисташ ки, приуроченными к райо
нам естественного произрастания, больш ого внимания 
заслуж иваю т культуры, созданны е на равнинно-холм и
стой богаре С ам аркандской области, в районе К атта- 
К урганского водохранилищ а. Унылый облик богарных 
земель вокруг К атта-К урганского  водохранилищ а ко
ренным образом  изменили культуры  фисташ ки, создан 
ные посевом. Здесь они осущ ествлены на площ ади бо
лее 2,3 тыс. га. Ч асть их плодоносит, и лесхоз соби
рает первые у р о ж аи  ценных плодов. Б л аго д ар я  кро
потливому тр у ду  работников К атта-К урганского  лесхо
за  эти насаж дения, выполняя почвозащ итную  и водо
охранную  роль, являю тся такж е  местом отды ха тр у д я
щ ихся К атта-К у р ган а , С ам арканда и других городов. 
В н асаж дениях  фисташ ки построены благоустроенные 
дом а отды ха. Здесь мож но собирать грибы в лесу* 
ловить рыбу в водохранилищ е, отды хать в тени густых 
крон фисташ ки, а в период созревания плодов полако
миться ее вкусными орехами.

П оистине благороден труд лесоводов, преображ аю 
щих природу засуш ливы х районов. И нет сомнения, что 
будут предприняты  все меры для  сохранения и при
ум нож ения лесных богатств в Средней Азии.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

В Л атвийской С С Р принято ре
шение создать национальный парк 
«Гауя» на территории древней 
долины реки Г ауя и ее окрестно
стей площ адью  40 750 га и пред- 
парк площ адью  43 000 га.

О добрена генеральная схема 
парка, разработанная  М инистер
ством лесного хозяйства и лесной 
промышленности Л атвийской С С Р.

М инистерства и ведом ства Л а т 
вийской С С Р, исполнительные ко
митеты Риж ского, Цесисского и

В алм иерского районны х Советов 
депутатов трудящ ихся обязаны  
при составлении перспективных и 
текущ их планов развития колхо
зов и совхозов, предприятий и 
организаций, а так ж е  при прове
дении других мероприятий учиты 
вать требования развития нацио
нального парка  «Гауя». На М ини
стерство лесного хозяйства и лес
ной промыш ленности Л атвийской 
С С Р  возлож ена координация д е я 
тельности министерств и ведомств 
Л атвийской С С Р по развитию

парка и проведению  отдельных 
работ в соответствии с генераль
ной схемой и детальными проек
тами развити я национального 
парка.

Утверж дено полож ение об этом 
национальном парке.

Д л я  реш ения важ нейш их проб
лем по организации развития, ис
пользования и охраны, а такж е 
координации научно-исследова- 
тельских и проектных работ по

(Продолжение на стр. 88)
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О Б М Е Н  О П Ы Т О М

ОПЫТ ЛУЧШИХ -  ВСЕМ

КОМПЛЕКСНОЕ ХОЗЯЙСТВО-ОСНОВА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Н. КРАСНОВ, начальник Тульского управления лесного 
хозяйства

^ е с и с т о с т ь  Тульской области, одной из 
промышленных и густонаселенных, не 

превышает 13%• В общих лесных богатствах 
страны доля тульских лесов очень скромна, 
но для области народнохозяйственное значе
ние леса трудно переоценить.

Главное назначение наших дубрав — сани
тарно-гигиеническое и водоохранно-почвоза
щитное. Это важнейший природный ком
плекс, помогающий труженикам сельского хо
зяйства предохранять поля от эрозии и повы
шать урожайность сельскохозяйственных куль
тур. Но и древесина, получаемая от рубок 
главного и промежуточного пользования, яв 
ляется весомым вкладом в обеспечение нужд 
колхозов, совхозов, местной промышленности, 
населения области.

О бщ ая площадь наших лесов — 280 тыс. га, 
покрытая лесом — 246 тыс. га. В области пре
обладаю т дубово-липовые насаждения (52%) 
и мягколиственные (38,2%). Хвойных н асаж 
дений мало (9,8%).

Д о  1962 г. предприятия лесного хозяйства 
занимались лесохозяйственными и лесовосста
новительными работами, охраной и защитой 
леса, защитным лесоразведением. Промыш
ленная деятельность была развита слабо. 
Только в отдельных лесхозах — Тульском и 
Белевском — были попытки увеличить объем 
работ по заготовке и переработке древесины. 
В то время в лесах области было несколько 
ласозаготовителей. Лесосечный фонд в 1962 г. 
составлял 633 тыс. м3, в том числе лесхозы 
заготавливали 290 тыс. м3 (47,2%), а вывози
ли 95 тыс. м3 древесины.

Местная промышленность имела свои лесо
заготовительные организации, которые п ар ал 
лельно с лесхозами заготавливали в лесах, 
вывозили и перерабатывали 150 тыс. м3

Уход за посевами в Плавском опытно-показательном 
питомнике

(23,7%) древесины. Колхозы и совхозы и ряд 
других организаций, в свою очередь, получали 
лесосеки в лесхозах, заготавливали и вывози
ли древесину своими силами и средствами. 
Роль лесхозов сводилась лишь к отводу лесо
сек и контролю за работой самозаготовителей.

Естественно, что колхозы и совхозы, не имея 
собственной лесозаготовительной техники и 
специалистов, разрабатывали лесосеки нера
ционально. Себестоимость древесины была 
высокой, много трудовых ресурсов отвлека
лось от сельскохозяйственного производства. 
Лесозаготовительные участки местной про
мышленности такж е несли большие затраты 
и потери при заготовке и вывозке древесины, 
были убыточными. При наличии нескольких 
заготовителей распылялась лесозаготовитель
ная техника.

Такое положение тормозило дальнейшее 
развитие лесохозяйственных предприятий. Они 
не имели постоянных кадров, плохо использо
вали древесину. Несмотря на большую по
требность в древесине, в области оставалось 
более 60 тыс. м3 неиспользуемого лесосечного 
фонда.

Все это привело к тому, что уже к 1962 г. 
назрел вопрос о необходимости прекращения
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заготовок древесины силами потребителей и 
о передаче всего лесосечного фонда лесхозам 
для разработки, вывозки и переработки. О бл
исполком, поддержав инициативу работников 
лесного хозяйства, в 1963 г. принял решение 
о ликвидации лесозаготовительных организа
ций местной промышленности. Все работы по 
заготовке, вывозке и переработке древесины 
были переданы предприятиям лесного хозяй
ства. Лесохозяйственные предприятия пере
шли на ведение комплексного лесного хозяй
с т в а — от выращивания леса и ухода за ним 
до вывозки, переработки древесины и отгруз
ки ее потребителям. Стало развиваться также 
и побочное пользование.

Сравнительно быстрой перестройке лесохо
зяйственных предприятий способствовало не 
только укрепление материально-технической 
базы, но и опыт ведения комплексного хозяй
ства в отдельных лесхозах управления. П ри 
мер наших передовых предприятий говорит о 
том, что при этом не ущемляются интересы 
лесохозяйственного производства. В связи с 
развитием промышленного производства уве
личились капиталовложения, предприятия 
стали строить жилье, улучшилось культурно- 
бытовое обслуживание. Это позволило пред
приятиям закрепить за собой постоянных р а
бочих, приобрести технику, механизмы. С уве
личением мощности лесных предприятий воз
росли объемы лесохозяйственных и лесовос
становительных работ; лесхозы оказывают 
большую помощь сельскому хозяйству.

Стало возможным больше применять м а
шин и механизмов на подготовке почвы, на

•
Обработка лесных культур дуба гербицидами в Туль

ском леспромхозе

Обработка междурядий в молодом саду

•
посеве и посадке леса, на уходе за лесными 
культурами в условиях нераскорчеванных вы
рубок. Если в 1963 г. посев и посадка леса 
были механизированы на 60%, уход за куль
т у р а м и — на 38%, то в 1973 г. уровень меха
низации на этих видах работ повысился соот
ветственно до 95 и 90%. Рубки ухода в мо- 
лодняках механизированы сейчас на 39%, 
почти полностью механизированы работы в 
крупных питомнических хозяйствах.

Одновременно с этим успешно внедряются 
химические меры борьбы с сорной раститель
ностью в лесных культурах и в питомниках. 
Обработка гербицидами ведется такж е меха
низированным способом. Увеличились объемы 
механизированных работ и в защитном лесо
разведении, где большое распорстранение по
лучила посадка лесных полос крупномерными 
саженцами.

Благодаря  интенсификации лесного хозяй
ства и механизации тяжелых и трудоемких 
работ увеличилась покрытая лесом площадь 
и улучшился состав насаждений. Площадь 
ценных хвойных и дубово-лиственных н асаж 
дений возросла на 20 тыс. га, причем на 
столько же уменьшилась площадь осинников. 
Поля колхозов и совхозов защ ищ аю т лесные 
полосы, площадь которых превысила 40 тыс. га.

Интенсивно развивается промышленное про
изводство. Наши предприятия добились пере
хода на современную технологию лесоэксплуа
тации. Внедрена и получает все большее раз
витие вывозка древесины в хлыстах. Увели
чивается объем переработки древесины. Если 
в 1962 г. предприятия лесного хозяйства вы
везли 95 тыс. м3 древесины и выпустили про
мышленной продукции на 2,5 млн. руб., то в 
1963 г. эти показатели возросли соответствен
но до 306 тыс. м3 и 5,3 млн. руб. а в 1964 г.— 
до 368 тыс. м3 и 5,7 млн. руб.
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Челюстной погрузчик в работе

Мы можем смело сказать, что лесное хозяй
ство области окрепло и стало подлинно ком
плексным. Все работы в лесу ведут 12 лесхо
зов, лесхоз-техникум, опытно-показательный 
питомник, лесокомбинат, 3 леспромхоза. 
В 63 лесничествах работает около 5 тыс. тру
жеников леса против 2,7 тыс. в 1962 г. Туль
ские лесоводы решают задачи, поставленные 
XXIV съездом партии по интенсификации 
производства и резкому повышению каче
ственных показателей. Это предъявляет повы
шенные требования к использованию каждого 
гектара лесного фонда.

Повышение продуктивности и качественного 
состава насаждений стало первостепенной 
задачей лесоводов. При создании лесных 
культур основные лесообразующие породы 
подбираем обычно в зависимости от условий 
произрастания. В засечных лесах предпочте
ние отдаем дубу черешчатому, на повышен
ных местах — ясеню обыкновенному, в осталь
н ы х — дубу и хвойным (сосна, ель, листвен
ница сибирская). В зеленой зоне высаживаем 
и другие породы, соответствующие требова
ниям озеленения мест, предназначенных для 
отдыха трудящихся.

З а  последние 5 лет в гослесфонде посажено 
лесных культур дуба свыше- 8 тыс. га, или 
52,7%. Сосной, елью, лиственницей занято 
7 тыс. га, или 45,4%. Прочие породы разм е
щены на площади, занимающей около 2%. 
Есть опыт по интродукции дуба красного, 
кедра, карельской березы.

Лесоводы области продолжают совершен
ствовать технологию лесовыращивания, все 
шире используя средства механизации, хими
каты. Так, например, при выращивании лес
ных культур дуба наилучший эффект дает

применение гербицидов (триазинов): умень
шается повреждаемость саженцев, сокращ а
ются затраты  средств и труда в среднем в 
3 раза.

В зеленой зоне внедряем посадку крупно
мерным посадочным материалом. Приступили 
к закладке постоянной лесосеменной базы на 
селекционной основе, в первую очередь, ос
новной лесообразующей породы — дуба. По
стоянные лесосеменные участки дуба, пред
ставляющие собой высококачественные на
саждения, занимают 945 га. Лесосеменные 
плантации дуба, созданные прививкой черен
ков с плюсовых деревьев, расположены на 
площади 5 га. Еще 16 га плантаций находятся 
в стадии формирования, ждут своей очереди 
плантации хвойных.

Рубки ухода за лесом на площади 21 тыс. 
га дают ежегодно дополнительно 200 тыс. м3 
ликвидной древесины. Выход деловой древе
сины на рубках ухода в 1973 г. составил 
40,1% от ликвидной массы благодаря умело
му формированию насаждений и глубокой пе
реработке мелкотоварной древесины. По дан
ным лесоустройства, средний прирост древе
сины на 1 га увеличился за десятилетие с 3,1 
до 3,4 м3.

Внедрение новой техники и технологии на 
рубках ухода и на лесозаготовках позволило 
увеличить объемы работ, более интенсивно ве
сти 'лесопользование. При расчетной лесосеке 
по рубкам ухода и санитарным рубкам 
13,9 тыс. га фактически рубки проводим на 
18 тыс. га, причем рубки в молодняках со
ставляют 45% от общей площади рубок ухода.

Применение челюстных погрузчиков, башен
ных кранов, поточных механизированных ли
ний на нижних складах и в деревообрабаты
вающих мастерских также способствует уве-

•
Общий вид Кривцовского нижнего склада. Тульский 

леспромхоз
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личению отдачи с каждого гектара леса и ку
бометра древесины. Выпуск товарной продук
ции в 1973 г. возрос до 14 млн. р /б .,  что 
почти в 3 р аза  больше, чем в 1963 г. Н а 1 га 
выпуск продукции составил 56 р. 90 к., хотя 
лесосечный фонд уменьшился за это время 
с 545 до 460 тыс. м3.

К ак видим, комплексное ведение лесного 
хозяйства после ликвидации самозаготовите- 
лей развивается более интенсивно.

Побочное пользование лесом — одна из 
сторон лесохозяйственного комплекса. Осо
бенно широко в области развито пчеловод
ство. В предприятиях насчитывается 3,5 тыс. 
пчелосемей. За  последние 5 лет собрано
1,5 тыс. ц товарного меда, в том числе в 
1973 г. — 259 ц. Производится сбор лекар
ственного сырья, заготовка сена, развито ово
щеводство, садоводство, зерновое хозяйство 
(фуражные культуры, сорго на веники), кро
лиководство и другие виды побочных поль
зований. Валовой выпуск продукции побочно
го пользования составил в 1972 г. 728 тыс. 
руб. и продолжает увеличиваться.

Ежегодное наращивание объемов выпуска 
промышленной продукции, несмотря на умень
шение лесосечного фонда, достигается за счет 
интенсификации производства по переработке 
древесины и древесных отходов, вовлечения 
в оборот мелкотоварной древесины от рубок 
ухода и дров. Выпуск продукции переработки 
в общем объеме реализации товарной продук
ции в 1973 г. составил 57,2% и имеет твер
дую тенденцию к увеличению. С каждым го
дом спрос на древесину из мягколиственных 
пород, мелкотоварную деловую древесину от 
рубок ухода и дрова в круглом виде умень
шается. П ерерабаты вать  ее приходится все 
больше и больше. Наши предприятия ежегод
но наращивают выпуск товаров народного по
требления и изделий производственного на
значения, перерабатывая низкосортную дре
весину и дрова, причем товары и изделия, вы
пускаемые нами, имеют неограниченный 
спрос.

Однако дальнейшее увеличение объема пе
реработки требует ежегодного увеличения 
объема вывозки древесины. Из 460 тыс. м3 
древесины мы вывозим сейчас 450 тыс. м3,

или 98%. Резервом для вывозки является 
древесина от рубок ухода. Управление лесно
го хозяйства сталкивается с большими труд
ностями, решить которые без помощи мини
стерства лесного хозяйства РСФ СР мы не 
можем.

Дело в том, что лесовозные автомашины, 
трелевочные тракторы и другая лесозаготови
тельная техника выделяются министерством 
лишь с расчетом на лесозаготовки по народ
нохозяйственному плану. На древесину, вы
возимую по фонду облисполкома и от рубок 
ухода, техника не рассчитана. Наши пред
приятия принимают все меры для более про
изводительного использования имеющихся ле
совозов; с большим трудом мы добились го
довой йыработки по вывозке 4 тыс. м3 древе
сины на лесовоз. К тому же большая часть 
наших лесовозов — автомашины ЗИЛ-151, 
уже давно находящиеся в эксплуатации. Р е 
монт их организовать довольно трудно. И не 
удивительно, что в области ежегодно остается 
часть лесосечного фонда. Бортовые автома
шины, колесные тракторы используются для 
вывозки сортиментов. Но при современной 
технологии лесозаготовок приходится в основ
ном вывозить древесину в хлыстах, с приме
нением челюстных погрузчиков.

Практика наших предприятий со всей оче
видностью показала возможность комплексно
го ведения хозяйства и его высокую экономи
ческую эффективность. Только в последние 
три года пятилетки балансовая прибыль пред
приятий выросла до 2481 тыс. руб. против 
1500 тыс. руб в предыдущей пятилетке.

Выделение лесозаготовительной техники и, 
в первую очередь, усиление лесовозного парка 
создаст лесхозам и леспромхозам материаль
ную базу, позволит рентабельно разрабаты 
вать весь лесосечный фонд, развивать пере
работку древесины. Нам представляется, что 
комплексное ведение лесного хозяйства в 
большинстве областей РСФ СР, особенно с 
аналогичными условиями, при ликвидации з а 
готовок древесины другими самозаготовителя- 
ми — дело вполне реальное. Оно даст боль
шой народнохозяйственный эффект и эконо
мию трудовых и материальных ресурсов в си
стеме лесного хозяйства страны.

национальному парку «Гауя» со
здана  м еж ведом ственная комис
сия в составе представителей М и
нистерства лесного хозяйства и 
лесной промыш ленности Л атви й 
ской С С Р, М инистерства сельско
го хозяйства Л атвийской С С Р, 
М инистерства мелиорации и вод
ного хозяйства Л атвийской С С Р,

М инистерства культуры  Л атви й 
ской С С Р, М инистерства ком м у
нального хозяйства Л атвийской 
С С Р, М инистерства бы тового об
служ ивания населения Л атви й 
ской С С Р, М инистерства автом о
бильного транспорта и ш оссейных 
дорог Л атвийской С С Р , М ини
стерства здравоохранен ия Л а т 

вийской ССР, М инистерства фи
нансов Л атвийской С С Р, Государ
ственного комитета Совета М ини
стров Л атвийской С С Р по делам  
строительства, А кадемии наук 
Л атвийской С С Р, Управления гео
логии при С овете М инистров Л а т 
вийской С С Р. Балтийского бассей- 

(Продолжение на стр. 91)
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Развивать хозрасчетную деятельность

Ю. ТЮШИН, корреспондент газеты «Лесная промышленность»

J-J а современном этапе трудно представить 
себе развитое лесохозяйственное произ

водство без активной хозрасчетной деятельно
сти. Уделяя внимание хозрасчетной деятель
ности, лесоводы решают одновременно две 
задачи.

Во-первых, используя продукцию леса, и 
прежде всего, древесину, лесоводы обеспе
чивают ритмичную работу и круглогодовую 
занятость рабочих, удовлетворяют запросы 
населения в товарах народного потребления 
и изделиях производственного назначения из 
древесины. Во-вторых, пуская в дело низко
товарную древесину, хвою, сучья, собирая л е 
карственные травы, грибы, ягоды, орехи, до
бывая живицу, пихтовое масло, березовый 
сок, предприятия лесного хозяйства укреп
ляют экономику, создают производственно
техническую и материальную базу для д ал ь 
нейшего развития, для разумного ведения хо
зяйства в лесу.

Таким образом, чтобы леса были здоровы
ми, ухоженными, чтобы они были сохранены 
от пожаров, вредных насекомых, болезней и 
браконьеров, надо считаться с вышеназван
ными задачами и энергично развивать хозрас
четную деятельность. В большей или меньшей 
степени это относится к лесным предприя
тиям во всех районах страны.

Д л я  предприятий Алтайского края это 
имеет особенно большое значение. Д ело в 
том, что леса Алтая уникальны. Известна в л а 
горегулирующая роль горноалтайских масси
вов; ценные приобские леса и ленточные боры 
защищают обширные земледельческие райо
ны, в том числе кулундино-алейские степи, от 
суховеев и черных бурь. Поэтому уровень ве
дения лесного хозяйства здесь должен быть 
предельно высоким. В противном случае н а
родное хозяйство не досчитается многих мил
лионов тонн зерна, молока, мяса.

Известно, что партия и правительство по
ставили перед лесоводами Алтайского края 
весьма важную и ответственную задачу — 
превратить Кулунду, в прошлом известную 
низкими урожаями, в лесостепь, сделать ее 
зоной не «рискованного», а устойчивого зем
леделия, сибирской житницей страны. Сле
дует считаться и с таким фактором: уровень 
промышленного и культурного развития этих 
районов достаточно высок, населению нужны 
доброкачественные товары народного потреб

ления; с каж дым  годом их тре’буется все боль
ше и больше. Достаточно лишь отметить, что 
по плану текущей пятилетки предполагается 
выпустить изделий массового спроса из дре
весины на 60 млн. руб.

Реш ая поставленные перспективным планом 
задачи, лесоводы края взяли курс на интен
сивное развитие хозрачетной деятельности, 
направленной на комплексное использование 
древесины и других даров леса. Начиная с 
1966 г., во всех лесхозах, лесокомбинатах, лес
промхозах энергичными темпами ведется 
строительство деревообрабатывающих цехов, 
которые оснащаются высокопроизводитель
ным станочным оборудованием, поточными 
линиями, вспомогательной техникой. Об этом 
красноречиво свидетельствуют, например, т а 
кие показатели.

З а  последние пять-шесть лет в строитель
ство новых цехов вложено около трех с поло
виной миллионов рублей, не считая государ
ственных капиталовложений. Н а 33 пред
приятиях установлено 30 поточных линий, бо
лее тысячи единиц станочного оборудования, 
99 кранбалок, транспортеров, бревнотасок; на 
обслуживании потоков занято 210 тракторов, 
около 100 автомобилей. Предполагая высо
кую прибыль от производства товаров и изде
лий, лесоводы стараются механизировать не 
только основные, но и вспомогательные про
цессы, чтобы в промышленной сфере было з а 
нято как можно меньше людей, острая не
хватка которых ощущается во всех звеньях 
лесного хозяйства.

В настоящее время деревообрабатывающая 
производственная база укрепляется. Строятся 
и в нынешней пятилетке войдут в число дей
ствующих 13 новых цехов, в том числе три 
крупных цеха, которые будут выпускать де
фицитную древесностружечную плиту из от
ходов в Залесовском, Озерском опытно-пока
зательном леспромхозах и в Степно-Михай- 
ловском механизированном лесхозе.

Широкое развитие получила также специа
лизация предприятий на выпуске определен
ного вида изделий. Она продиктована жизнен
ной необходимостью. Древесину надо не про
сто перерабатывать, а выпускать из нее то
вары, нужные народному хозяйству и по ка
честву отвечающие покупательскому спросу. 
А чтобы изделия давали полновесную при
быль, ручная, полукустарная работа не годит
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ся, надо внедрять современные поточные ли
нии в производство. Кроме того, нельзя не 
учитывать того факта, что потребность насе
ления в изделиях массового спроса из года в 
год растет, их ассортимент увеличивается.

Предприятия лесного хозяйства края вы
пускают сувениры, клюшки хоккейные, ракет
ки, линейки школьные, игрушки, счеты канце
лярские, качели, плечики одежные, вешалки, 
прищепки бельевые, топорища, корытца быто
вые, аптечки, ящики посылочные, гардины, 
доски кухонные и т. п. Ассортимент включает 
более ста наименований. Естественно, что при 
таком разнообразном «заказе» населения дуб
лировать производство нецелесообразно. П о
этому курс на специализацию, взятый семь- 
восемь лет назад, проводится в жизнь настой
чиво и целеустремленно.

Сувениры, например, в каждом лесном по
селке делают свои, неповторимые: в Иогаче 
развита резьба по дереву, в Турачаке — про
изводство изделий из бересты, в Барнауле  — 
выпуск оригинальной деревянной посуды. 
Большую помощь в специализации предприя
тиям оказывает конструкторская группа Ку- 
лундино-Алейского объединения, на счету ко
торой более 150 новых изделий, около 100 
единиц оборудования и оснастки, разработан
ных и внедренных в производство.

Каковы же результаты? Проиллюстрируем 
их на конкретном примере.

Степно-Михайловский механизированный 
лесхоз — в недавнем прошлом «погорелец»: 
свыше 30 тыс. га сосновых лесов унесли здесь 
пожары. Их надо своевременно восстановить. 
Лесхоз ежегодно саж ает примерно по 1 тыс. 
га леса; на это государство ему отпускает 
средства. Но сегодня гектар посаженного леса 
обходится предприятию почти вдвое дешевле, 
чем, скажем, десять лет назад.

Секрет этого прост. Лесхоз развил промыш
ленную деятельность и это стабилизировало 
его экономику. Здесь в шутку говорят, что 
тракторы «растут на бахчевых плантациях»: 
по две-три машины в год приобретают лесо
воды за счет средств, полученных от реали за
ции арбузов. Ежегодно заготавливая рубками 
ухода около 30 тыс. м3 древесины, михайлов- 
цы получают пиломатериалы, столярные из
делия, 'до 10 млн. штук бельевой прищепки, 
десятки тонн хвойно-витаминной муки.

Как видим, все идет в дело и дает в год 
на 600—700 тыс. руб. товарной продукции. 
А это и техника, и устойчивая заработная 
плата рабочих и служащих, и удовлетворение 
социальных и культурно-бытовых нужд, и, как 
следствие всего, — постоянные квалифициро
ванные кадры. Имея поливной питомник, л е 
соводы выращивают доброкачественный поса- '

дочный материал. Имея технику и постоянные 
кадры, они комплектуют механизированные 
бригады и звенья, чтобы провести посадки ле
са и уход за ними оперативно и в лучшие 
агротехнические сроки. Тот же бюджетный 
рубль, если он расходуется своевременно, ста
новится вдвое «весомее». Теперь михайловцам 
по плечу выращивать не только сосновые 
плантации в ленточных борах, но также со
здавать  обширные защитные леса в знойной 
Кулунде.

Результаты хозрасчетной деятельности ле
соводов Алтайского края будут виднее, если 
проанализировать обстановку в целом. Об 
этом, пожалуй, лучше всего расскажут циф
ры. Если в 1966 г. лесное хозяйство края вы
пускало товаров народного потребления и из
делий производственного назначения на 5 млн. 
руб., то в минувшем году дало почти втрое 
больше. Каждый заготовленный кубометр ле
са тогда давал  продукции на 20 руб., те
п ер ь — на 37,4 руб. Восемь лет назад лесо
воды готовили изделия двадцати двух наиме
нований, сейчас — более ста. В начале нынеш
ней пятилетки 40% всей заготавливаемой в 
крае древесины перерабатывалось на месте, в 
текущем году 64% заготовленного леса будет 
переработано своими силами. Из 60 млн. руб. 
товарной продукции, получаемой ежегодно 
лесным хозяйством края, 36 млн. руб. прихо
дится на деревообработку. Это одна сторона 
медали.

А вот другая. З а  восемь лет лесоводы 
Алтайского края посадили и вырастили 
160 тыс. км полезащитных лесных полос, 
в том числе более 60 тыс. км в условиях степ
ной Кулунды. Когда представишь себе, что 
алтайскими лесными полосами можно четыре 
раза  опоясать земной шар по экватору, то 
проделанная работа становится впечатляю
щей.

Раньш е край считался зоной «рискованно
го» земледелия: из каждых десяти летдва-три 
года были сильно сухими, четыре-пять — з а 
сушливыми. Теперь вот уже четыре года подряд 
Алтай получает устойчивые урожаи хлеба, и 
земледельцы близки к тому, чтобы дать наме
ченный партией миллиард пудов зерна не за 
пять лет, а на год раньше. Д ва  твердых госу
дарственных плана дали они в рекордном
1972 году.

В чем причины? Изменился климат? Ни
сколько. По данным синоптиков, 1973 г. в точ
ности повторил 1963 г. Но тогда собрали по 
60 кг хлеба с 1 га, теперь — по 12 ц, или в 
20 раз больше. Изменилось отношение людей 
к земле, взявших на вооружение противоэро- 
зионную обработку земли и защитное лесо
разведение, современную технику и удобрения.
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Хотелось бы, однако, обратить внимание и 
на проблемы, еще требующие своего решения. 
Вот, например, производство сувениров и по
дарочных изделий из древесины. На пред
приятиях Алтайского и Красноярского краев 
это дело поставлено на хорошую основу б ла 
годаря активному вкладу конструкторских 
групп. Производство быстро идет в гору, 
спрос опережает предложение. Изделия из бе
ресты, например, с удовольствием покупают 
за рубежом. Перешагнула границы и посуда 
с оригинальной алтайской росписью. А кон
структорская группа — все та же, малочислен
ная. Не пора ли преобразовать ее в конструк
торское бюро, как это сделано, скажем, в ме
бельной промышленности? И не пора ли, 
наконец, создать такие же конструкторские 
бюро во всех областных и краевых управле
ниях лесного хозяйства?

Далее. Лесхозы развивают хозяйственную 
деятельность, иные реализуют продукции на 
500—900 тыс. руб. ежегодно. А должности 
специалиста, направляющего производство, 
в штатном расписании не предусмотрено. 
Обязанности главного инженера предприятия 
исполняет главный лесничий. Ясно, что заботы 
о производстве изделий массового спроса ему 
не дают возможности всегда помнить о лесе, 
то есть о своих прямых обязанностях. Когда 
человек отвечает за многое, он конкретно не 
отвечает ни за что. Нам кажется, что пришло 
время предусмотреть в штатном расписании 
лесхозов должность главного инженера в з а 
висимости от объема хозрасчетной деятельно
сти.

Еще пример. Все острее встает вопрос об 
использовании древесины лиственных пород. 
И в иных изделиях она просто незаменима. 
Скажем, в Западной Сибири острым дефици

том стала мебельная заготовка. Лесоводы от
казываются делать ее, потому что она невы
годна производству — слишком низка ее рен
табельность. Мебельщики иногда используют 
на детали заготовку похуже, из хвойных по
род, зато подороже. Видимо, следует упорядо
чить цены на изделия и материалы из древе
сины лиственных пород.

Разумеется, эти примеры не исчерпывают 
разнообразия нужд и трудностей хозрасчет
ной деятельности. Думается, в каждом пред
приятии, в любом уголке нашей страны есть 
свои не менее острые нужды. Надо им уде
лять первоочередное внимание. В то же вре
мя наши ученые и практики должны шире 
пропагандировать и быстрее претворять в 
жизнь достижения науки и передовой практи
ки. Тогда природа отдавала бы человеку м а
ксимум того, что она может дать.

Умелое сочетание лесоводственной и про
мышленной деятельности позволяет лучше ве
сти хозяйство в лесах, бережливее относиться 
к их богатствам, получать ощутимые доходы 
от использования их даров. На это нацелены 
важнейшие решения нашей партии, и долг 
лесоводов — претворить их в жизнь.

Вступив в ответственный, определяющий 
год пятилетки, труженики леса Алтайского 
края полны решимости сделать все необходи
мое, чтобы обеспечить выполнение заданий 
по росту производства изделий массового 
спроса из древесины в объеме около двух 
миллионов рублей. П рограмма напряженная, 
но вполне .реальная и выполнимая. Надо по
лагать, что лесоводы Алтайского края не по
жалеют усилий, чтобы все запросы населения 
на «лесную» продукцию были полностью 
удовлетворены.

нового управления по охране и 
воспроизводству рыбных запасов 
и регулированию  ры боловства М и
нистерства рыбного хозяйства 
С ССР, Л атвийского  республикан
ского сою за потребительских об
щ еств, О бщ ества охраны  природы 
и пам ятников Л атвийской  С С Р, 
Л атвийского  республиканского со
вета по управлению  курортам и 
профсою зов и исполнительных ко
митетов Риж ского, Ц есисского и 
В алмиерского районны х Советов 
депутатов трудящ ихся.

В м еж ведомственную  комиссию 
входят заместители руководите
лей соответствую щ их министерств, 
ведомств и исполнительных ком и

тетов, отвечаю щ ие за  охрану при
роды и рациональное использова
ние природных ресурсов. П редсе
дателем  меж ведом ственной ко
миссии назначен зам еститель ми
нистра лесного хозяй ства и лес 
ной промышленности Л атвийской  
С С Р тов. В анага Я. П.

М инистерству лесного хозяйства 
и лесной промыш ленности Л а т 
вийской С С Р  по согласованию  с 
меж ведомственной комиссией по
ручено р азр аб о тать  и утвердить 
П равила внутреннего распорядка  
национального парка «Гауя» и 
полож ение о главном архитекторе 
и инспекторах охраны.

П ризнано целесообразны м о гр а

ничить в пределах национального 
парка «Гауя» дальнейш ую  р а з
ведку природных ресурсов. Р а зр а 
ботка разведанны х ранее место
рож дений полезных ископаемых 
м ож ет быть осущ ествлена только 
с разреш ения С овета Министров 
Л атвийской  ССР.

Учреж ден фонд национального 
парка «Гауя». Разреш ено учреж 
дениям, предприятиям, организа
ц и я м  и рекомендовано колхозам  
на добровольны х началах пере
числять из ф онда на проведение 
социально-культурны х мероприя
тий в фонд национального парка 
«Гауя» средства для  использова
ния их на развитие парка.
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ЗА РУБЕЖОМ

У Д К  634.0.232.1 +  634.0.232.32 (485)

ЛЕСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО 
И ВЫРАЩИВАНИЕ СОРТОВОГО ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА В ШВЕЦИИ

Группа советских специалистов посетила Швецию и 
ознакомилась с научно-исследовательскими и практиче
скими работами шведских специалистов в области лес
ной селекции и семеноводства, а также с приемами и 
методами лесовосстановления. Своими впечатлениями 
от увиденного и делятся авторы этой статьи.

D  о время пребы вания в Ш веции наш а делегация 
посетила как  южную, так  и северную  ее часть. 

Н ам  бы ла предоставлена возм ож ность посетить ряд  
научно-исследовательских институтов, где мы смогли 
ознаком иться с постановкой работы  по лесной селекции, 
сем еноводству, созданию  семенных плантаций и по 
зак л ад к е  географических культур. Мы осмотрели боль
шое количество семенных плантаций сосны и ели, а 
т ак ж е  географические культуры  названны х пород и 
березы.

Н аучны е исследования в области лесной генетики и 
селекции древесны х пород осущ ествляет И нститут 
лесной генетики, находящ ийся в Стокгольме, в тесном 
контакте с И нститутом  улучш ения лесов, располож ен
ный в г. А ппсала. Ш ведские коллеги организовали нам 
очень интересную  поездку на фитотрон Высшей лесной 
ш колы в С токгольме. Э тот фитотрон предназначен для 
исследований в определенной окруж аю щ ей среде, в 
которой клим атические ф акторы  м огут быть точно вы 
держ аны  и воссозданы . К аж ды й  генетик знает, что 
испы тать различны е генотипы и популяции при опреде
ленных клим атических условиях представляет перво
степенную важ ность. В ряд  ли нуж но подробно остан ав 
ливаться на всех преим ущ ествах фитотрона. Расскаж ем  
лиш ь о некоторы х из них.

Ф итотрон позволяет значительно уменьш ить время 
вы ращ ивания культур. О дном у сезону в фитотроне 
соответствует около трех сезонов в естественных усло
виях. В ы севание семян производят в условиях, свобод
ных от инфекции.

С убстратом  в больш инстве экспериментов служ ит 
смесь гравия, песка и перлита, но применяю тся такж е  
торфяны е и водные культуры. С емена поливаю т п и та
тельными растворам и различного состава  и деионизиро
ванной водой. Песок и гравий стерилизую т паром, д р у 
гие м атериалы  при помощ и бромистого метила прохо

д я т  обработку) в газовой камере. Воздух обязательно 
ф ильтруется, в фитотроне давление слегка повышено. 
Все семена перед высевом обрабаты ваю тся дезинф ици
рую щ ими средствам и. О бслуж иваю щ ий персонал такж е 
соблю дает определенны е санитарны е условия: перед
входом в фитотрон одевает защ итную  одеж ду  и моет 
руки.

О бщ ая площ адь, на которой мож но вы ращ ивать р а 
стения в контролируемы х условиях, равняется 195 м2. 
Н а ней находятся две оранж ереи, три климатические 
3-х секционные кам еры , кам ера влаж ности, две  камеры 
с постоянными условиями и две холодильные камеры.

В здании имеются различные лаборатории, оборудо
ванны е для пересадки и стерилизации семян, контроль
ная кам ера и т. д. В оранж ереях  можно изм енять тем 
пературу, свет и влаж ность И сследую тся возмож ности 
лучш его регулирования и контроля за другим и важ ны 
ми экологическими ф акторам и, такими как  содерж ание 
углекислого газа , тем п ер ату р а , корней и подведение 
питания.

О дним из опытов, поставленных в фитотроне ш вед
скими специалистами, является  изучение фитопериоди
ческой и термопериодической реакций экотипов ели и 
сосны северного и ю ж ного происхож дения, которое про
водится при тридцати различных вариантах долготы 
дня и тем пературы . И зучается такж е проблем а м оро
зоустойчивости ели и сосны, влияние различны х перио
дов освещ енности и тем пературы  в стадии закалки  и 
действие разны х составов питательных растворов на 
семена во врем я роста.

Рис. 1. Фитотрон Высшей лесной школы и Института 
лесной генетики в Стокгольме
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Ш ведские лесоводы  уделяют очень большое внимание 
лесосеменному делу, считая, что наследственные свой
ства семян являю тся главны м условием  успешного 
лесоразведения, а т ак ж е  повыш ения производительно
сти и качественного состава лесов. По данны м ш вед
ских ученых, только использование селекционно улуч
шенных семян позволяет повысить производительность 
насаж дений на 20— 30% или приблизительно на I класс

Рис. 2. П р и в и то й  экзем 
п л яр  ели

Рис. 3. П р и в и то й  экзем
п л я р  сосны

бонитета. Н ачиная с 1936 г., лесоводы  Ш веции присту
пили к селекционной работе в лесу. В начале бы ла про
ведена селекционная инвентаризация всех лесов страны 
и лучш ие участки объявлены  заказникам и  для  сбора 
семян высокого качества. Затем  были отобраны  плю 
совые деревья, которы е предназначались для заготовки 
черенков для  прививок и закладки  лесосеменных план
таций.

В настоящ ее врем я проводится испытание деревьев, 
выращ енных на лесосеменных плантациях, и отбор 
(элитных) экзем пляров, семена которы х использую тся 

д л я  закл адки  будущ их лесосеменных плантаций.
Л есоводам и Ш веции разр аб о тан а  специальная ин

струкция по сбору лесных семян, в которой приведена 
классиф икация древостоев по их генетической ценности, 
а т ак ж е  со д ер ж атся  указан и я  по отбору лучш их д р е
востоев и плю совых деревьев, классификации и м арки
рованию  заготовленны х семян.

Вся территория страны  с учетом климатических и 
лесорастительны х условий подразделена на отдельные 
зоны сем еноводства. Число этих зон для е л и — 10, для 
сосны —  16. В каж дой  зоне, главны м образом  в лучш их 
насаж дениях , отбирались плю совые деревья и на их

Число плюсовых д ер ев ь ев  и площадь семенны х  
плантаций в Ш веции

Порода

Плюсовые деревья Семенные план
тации

общее
число

представлен
ные в семен
ных планта

циях

общая
площадь,

га
число

1500 300 232 28
Сосна .............................. 3000 1500 586 64
Лиственница . . . . . 500 300 3 18
Другие породы . . . 17 9

5000 2600 874 119

основе созданы клоповые семенные плантации (см. 
табл .).

На некоторых семенных плантациях произрастают
т ак ж е  несколько общ их клонов. К ак м ассовая селек
ция в лесах, т ак  и создание семенных плантаций прово
дились непрерывно в течение длительного времени. 
П оэтом у в настоящ ее врем я семенные плантации сосны 
подразделяю тся на следую щ ие классы возраста:

I до  5 -летнего  возраста . . .  • . . . . 166 га
II 6— 10 — ■— .....................................  235 га

III 11— 15 — ......................................  174 га
IV 16— 20 — ......................................  11 га

В с е г о ..............................................  586 га

Н екоторы е из клоновых семенных плантаций преду
смотрены как опытные посадки для изучения и для 
сравнения развития различных вегетативно разм нож ен
ных плюсовых деревьев. И мею тся такж е семенные план
тации, в которы х вместе вы ращ иваю тся клоны раз
ных зон.

В Ш веции для создания семенных плантаций приме
няю тся главны м образом два  метода прививки: впри- 
клад  и под кору. И сследования показали, что из этих 
двух м етодов прививка вприклад имеет явное преиму
щество по сравнению  с прививкой под кору, причем 
для прививок ели рекомендуется только способ привив
ки вприклад. Д л я  прививок сосны можно применять 
как  первый так  и второй методы.

При прививке вприклад черенок срезаю т поперек с 
одной стороны веточки до другой на протяжении 5 см. 
П олоска коры нижнего конца привоя удаляется надре
зом вниз. У подвоя на высоте 10— 15 см от шейки к 
корню срезается тонкая, такой ж е длины полоска, 
состоящ ая из коры и древесины, и нижний конец ее 
такж е  удаляется  надрезом  вниз. Н а срез подвоя н акла
ды вается черенок так, чтобы их срезы полностью совме
щ ались, после чего делается плотная обвязка пласти
ческой лентой. С растание прививок хорошее — прижи
ваемость достигает 90% . Д л я  прививки используют 
1—2-летние побеги сосны и 2— 3-летние побеги ели 
длиной 8— 10 см с нормально развитой верхушечной 
почкой. В качестве подвоя используют 3— 1-летние са 
женцы, выращ енные в специальных горшочках 
(рис. 2 и 3).

После того, как черенки прижились и начали расти 
(через 4—5 недель), главный стволик подвоя срезается 
на 1,0— 1,5 см выше места прививки, а поверхность 
среза обм азы вается воском или клеем. Д л я  ускорения 
роста саж енцы  вы ращ иваю т в теплицах с полиэтилено
вым покрытием. Привитые саж енцы , достигш ие высо
си  0.7 м, пересаж иваю тся с комом на лесосеменную 
плантацию.

Семенные плантации сосны (рис. 4) заклады ваю тся 
с размещ ением 4 X 4  м или чащ е 5 X 5  м, а ели 
4 X 7  м, 5 X 7  м или 7 X  Ю м.

И з осмотренных нами семенных плантаций в некото
рых обрабаты вается  почва м еж дурядий с внесением 
удобрений (азотны х, калийных и д р .) , на других же 
почва не обрабаты вается.

Мы были гостями одной из ш ведских фирм, где нам 
показали  плантации сосны в возрасте 22 лет без обра
ботки почвы в м еж дурядьях . У рож ай с этой плантации 
собирали в среднем по 15 кг семян с 1 га, в то время 
как на плантации сосны такого ж е возраста с обработ
кой м еж дурядий  и внесением удобрений ежегодные 
урож аи  за  последние три года составили 20—22 кг 
с 1 га.

На семенных плантациях проводят работы по фор
мированию  крон деревьев. О брезка верхуш ек и регули
рование роста боковых ветвей способствуют выращ ива-
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Рис. 4. Семенная плантация сосны

•
нию безвершинных, ш ирококронны х деревьев. С таких 
деревьев легче собирать семена и на них увеличивается 
число веточек, на которы х заклады ваю тся  генеративны е 
почки. Ф ормирование кроны начинаю т чащ е с высоты
1,2— 1,5 м обрезкой верш ины. П оздней осенью удаляю т 
все главны е побеги, вследствие чего образуется  три 
вершины. Следующей осенью  у даляется  одна из вер
шин, а весной обрезается вторая верш ина. Таким об
разом , достигается «одиоверш инность»...

Семенные плантации Ш веции даю т в настоящ ее вре
мя такой урож ай  сосновых семян, с помощ ью  кото
рого мож но обеспечить вы ращ ивание посадочного м ате
риала во всех питомниках страны.

При сборе семян используется ш иш косниматель, по
зволяю щ ий собирать шишки с площ ади до  1,6 га в 
день (м аксим ально —  2,1 га) с гидравлически у п р авл яе
мой платформы , которая подним ается на вы соту пяти 
метров. Она рассчитана на двоих рабочих, причем сбор 
ур о ж ая  м ож ет производиться одновременно с двух 
деревьев.

Л есоводы  Ш веции вводят лучш ие фенотипы в кло- 
новые семенные плантации, которы е располож ены  в 
благоприятных для  развития семян районах. При з а 
кладке плантаций ответственным моментом является  
выбор места, достаточно обособленного от внешнего 
опыления. С увеличением площ ади некоторы х п л ан та
ций уменьш илась возм ож ность опыления при помощи 
посторонних источников пыльцы. О казалось, что в 
1с— 20-летнем возрасте, когда началось массовое цве
тение деревьев в крупных сосновых семенных п л ан та
циях (не менее 400 шт. деревьев на 1 га) местной 
пыльцы было так  много, что посторонняя внеш няя 
пыльца не играла больш е реш аю щ ей роли. Чтобы 
обеспечить перекрестное опыление, разны е клоны р  

плантациях представлены  в равных численных отнош е
ниях и размещ ены  рендом изированно. Сосновые семен
ные плантации плодоносят хорош о, а еловые — недо
статочно.

Ш ведскими специалистам и изучена частота цветения 
в клоповых посадках  ели и установлена неравном ер
ность цветения клонов. Важ нейш им ф актором , имею
щим реш аю щ ее значение при цветении, о к азал ась  тем 
п ература при дифф еренциации вегетативны х и генера
тивных тканей во время роста деревьев. По мнению 
исследователей, тем пература не действует непосред
ственно на процесс диф ференциации, но м ож ет вы звать 
недостаток влаги в деревьях во врем я окончания ж а р 
кого периода. П оэтом у при цветении, вы севании учиты 

вается не только температурный режим роста, но т ак 
ж е оцениваю тся их онтогенетические, генетические, тех
нологические качества.

В Ш веции хорош о организовано хранение лесных се
мян. Семена сосны и ели хранят в металлических или 
пластм ассовы х ящ иках  и на складах, оборудованны х 
автоматическими холодильными установкам и, которые 
поддерж иваю т заданную  температуру. По данны м ис
следований ш ведских ученых, наилучш ие результаты  
д ает  хранение при постоянной тем пературе —5° — 
— 15°, при этом всхож есть семян почти не сниж ается 
в течение 1C— 15 лет, а у сосны и до 20 лет.

Больш инство лесовосстановительны х работ в стране 
осущ ествляется посадкой сеянцев, поэтому большое 
внимание уделяется  вы ращ иванию  сортового посадоч
ного м атериала  в питомниках.

Мы посетили питомник на юге Ш веции в М альтс- 
хольме. Все работы  в питомнике м еханизированы  и на 
уходах  применяю тся гербициды, поэтому, несмотря на 
довольно больш ую  площ адь питомника (около 35 га ), 
в нем рабо тает  только 8 постоянных рабочих. В наи
более напряж енны е периоды работает до 30 человек 
сезонных рабочих. Выпуск посадочного м атериала д о 
стигает 7 млн. шт. в год.

Н а севере Ш веции наш а делегация ознаком илась с 
работой в питомниках фирмы «SCA». П лощ адь питом
ников небольш ая 1C— 15 га. Больш ое внимание здесь 
у деляется  вы ращ иванию  сеянцев с комом субстрата. 
Д л я  этого использую т пластмассовы е кассеты  с 67-ко- 
нусными углублениям и для  субстрата и вы сева семян, 
бум аж ны е «гармош ки» с ячейками, прессованны е плит
ки, кубики субстрата и т. д. (рис. 5). В специальном 
помещении установлена автом атическая поточная линия 
дл я  вы сева семян в бум аж ны е ячейки. Технологический 
процесс протекает следую щ им образом . В начале линии

Рис. 5. Кассеты и брикеты для высева семян
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двое рабочих собираю т кассеты  и растягиваю т б у м а ж 
ную «гармош ку» —  матрицы. К ассеты  ставятся  на л ен 
точный транспортер, затем  заполняю тся субстратом  из 
торфа, утрам бовы ваю тся щ еткой, и затем  они посту
пают под высеваю щ ий автом ат  пневматического дей 
ствия. Н ак л ад ы вается  кры ш ка над  кассетой с ячейками, 
заполненными торфом. Р ам к а  с пневматическими при
сосками отодвигается  к ящ ику с семенами, опускается 
над ним, зах в аты вая  семена. Н ад  крыш кой с отвер
стиями вы клю чается система и семена падаю т в углуб
ления, после чего отодвигается заслон ка  и они попа
даю т в ячейку. При дальнейш ем  движ ении по ленточ
ному транспортеру ячейки кассет с семенами покры 
ваю тся искусственным субстратом  и отгруж аю тся в 
теплицы.

П леночная теплица заним ает площ адь 600 м2. В доль 
всей теплицы по двум  направляю щ им  перем ещ ается по
ливочное устройство, оборудованное разбры згивателям и , 
чем обеспечивается полив и подкорм ка питательными 
растворам и.

Кассеты  с высеянными сем енами устанавливаю тся на 
продольны е бруски. В ентиляция обеспечивается за  счет 
двух сегментов в центре теплицы. Помимо этого име
ю тся датчики тем пературы  и влаж ности , которы е обес
печиваю т автоматический полив и регулирование в л аж 
ности и тем пературы  во всех теплицах. З атр аты  на 
м онтаж  теплицы 15 ч/дней и на покрытие пленкой
2,2— 2,5 ч/дня. Срок служ бы  пленки 3 года. Стоимость 
теплицы 23 тыс. крон.

Питомник имеет холодильник д л я  хранения посадоч
ного м атериала. О тсортированны й посадочный м ате
риал упаковы вается пучками в деревянны е ящ ики или 
бум аж ны е краф т-м еш ки с м аркировкой, указы ваю щ ей 
происхож дение семян, вы соту над уровнем моря, гео
графическую  ш ироту, возраст посадочного м атериала 
и т. д. Д л я  обеспечения весенних лесокультурны х работ 
в сж аты е  сроки практикуется осенняя вы копка посадоч
ного м атериала  и зимнее хранение его в холодильнике 
при тем пературе — 4°.

Е ж егодны й объем  лесокультурны х работ в Швеции 
составляет  около 80 тыс. га, в том числе 85% посадкой 
и 15% посевом семян.

Х арактерной особенностью  лесовосстановления явл я
ется стремление к созданию  одновозрастны х и чистых 
по составу  насаж дений  преимущ ественно из хвойных.

Н еобходим о отметить, что при проведении лесозаго
товок в хвойных лесах практикую тся, в основном, 
сплош ные рубки с трелевкой сортиментов колесными 
тракторам и. О ставляю тся семенники из числа лучших 
деревьев, но при условии отсутствия благонадеж ного 
естественного возобновления спустя 2— 3 года после 
рубки проводится полосная подготовка почвы и посад
ка лесных культур.

П одготовка почвы в одном случае проводилась спе
циально изготовленным фирмой «SCA», «B rackekultiva- 
tor» с тягой трактором  «T im berjack» или «K oskum s». 
К ультиватор  имеет 2 колеса больш ого диам етра, на р а 
ме смонтированы  по 2 ры хлящ их круга с 4 зубьями, 
которые, перекаты ваясь под собственной тяж естью  через 
препятствия, глубоко ры хлят почву двум я полосами. 
Ры хлитель-культиватор  при преодолении особо сло ж 
ных препятствий м ож ет подтягиваться тракторной ле
бедкой, для  чего он снабж ен цепью длиной 25—30 м. 
П роизводительность агрегата  1 га в час. В подготов
ленные полосы вы саж иваю тся вручную двухлетние 
сеянцы сосны с брикетом субстрата. Д л я  приготовле
ния ямки используется специальное приспособление 
типа «финского кола», позволяю щ ее рабочим работать 
не сгибаясь. П роизводительность посадки 800 шт. в 
смену. П ри ж и ваем ость составляет 92— 95% .

В излож енном  выш е м атериале мы рассказали о р а 
ботах, проводим ы х в Ш веции в области селекции, 
сем еноводства и вы ращ ивания посадочного м атериала. 
Мы надеем ся, что ознакомление с опытом ш ведских 
лесоводов пом ож ет специалистам  в их практической 
работе.
К. К. КАЛУЦКИЙ, В. Н. СМИРНОВ, Я. Я. ГАЙЛИС,
Д. М. ПИРАГС

ПОЗДРАВЛЯЕМ  Ю БИЛЯРА _____

М. П. Елпатьевскому —  70 лет

24 ф евраля 1974 г. исполнилось 
70 лет  со дня рож дения старей 
ш его гидролесом елиоратора нашей 
страны , кан дидата  сельскохозяй

ственных наук Михаила Петрови
ча Елпатьевского.

М. П. Е лпатьевский родился в 
г. Клину в семье рабочего. П осле 
окончания Л енинградского лесно
го института в 1930 г. он р аб о 
тает сначала в лесоустройстве, з а 
тем лесничим в П риуралье.

М. П. Елпатьевский внес боль
шой вклад  в науку и практику 
гидролесомелиорации в наш ей 
стране. Его работы  известны и за  
рубеж ом. И сследования ученого 
по вопросам лесоводственной эф 
фективности лесоосуш ения по ти
пам леса, выполненные в Л ен- 
Н И И Л Х е, с которы м он связан  
с 1932 г., полож или начало о р га 
низации лесоосуш ения на лесоти
пологической основе.

М. П. Елпатьевский автор бо
лее 70 научных трудов и практи 
ческих рекомендаций, соавтор 
всех пяти изданий «Технических 
указаний по осушению  лесных 
площ адей» — основного документа

д л я  проектных и строительных 
организаций. Им опубликованы 
монографии «Выбор объектов ле
соосуш ения» (1955), «Л есная осу
ш ительная мелиорация» (1957), а 
т ак ж е  книга «Осушение и освое
ние заболоченных лесных земель» 
(в соавторстве, 1970). Н а трудах 
М. П. Е лпатьевского воспитыва
лись многие советские лесомелио
раторы .

В своей научной деятельности 
М. П. Елпатьевский постоянно 
поддерж ивает тесные связи с про
изводственны ми и проектными ор
ганизациям и.

Работники лесного хозяйства, 
коллектив Л ен Н И И Л Х а, его опыт
ных лесных станций и Сиверского 
опы тно-показательного механизи
рованного лесхоза, лесом елиора
торы наш ей страны, редакция 
ж у р н ал а  «Л есное хозяйство» 
ж елаю т М ихаилу П етровичу Е л
патьевском у доброго здоровья и 
дальнейш их творческих успехов.
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р у б к а х  у х о д а .  К о ч е г а р о в  В.  Г. ,  Д а н и л и н  А . В . 
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Д а е т с я  о ц е н к а  в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  р а з л и ч н ы х  

ц и с т а н ц и о н н ы х  м е т о д о в  в  л е с н о м  х о з я й с т в е .
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У Д К  634.0.232.1
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т и  с о р т о и с п ы т а н и я  л е с н ы х  п о р о д .  О п и с ы в а ю т с я  п р и н ц и 
п ы , з а д а ч и  р а б о т ы  и  п р е д в а р и т е л ь н а я  с т р у к т у р а  с е т и  
с о р т о и с п ы т а н и я .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 14 н а з в а н и й .

У Д К  634.0.232.12
И т о г и  с о р т о и с п ы т а н и я  т о п о л е й  в  С р е д н е й  А з и и ,  о  з  о -
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т и в ш и х  Ш в е ц и ю  с  ц е л ь ю  о з н а к о м л е н и я  с  р а б о т а м и  
ш в е д с к и х  л е с о в о д о в  в  о б л а с т и  с е л е к ц и и ,  с е м е н о в о д с т в а  
и  в ы р а щ и в а н и я  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а .
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У ч е т  с о р н я к о в  н а  л е с н ы х  п и т о м н и к а х .  П о л я 
к о в  Г.  С. ,  И в а н о в а  3 .  С. ,  Б а р в и н ч е н к о  А . П .
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  5, с . 38—39.

П р и в о д и т с я  м е т о д и к а  у ч е т а  з а с о р е н н о с т и  л е с н ы х  п и 
т о м н и к о в .

У Д К  634.0.375 : 634.0.651
Э ф ф е к т и в н о с т ь  п р и м е н е н и я  к а н а т н ы х  у с т а н о в о к .  Д  р о -

б  и  к  о  в  А . А . « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1974 г ., №  5, с . 14—23.
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И л л ю с т р а ц и й  — 4, т а б л и ц  — 7, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 6 н а 
з в а н и й .

У Д К  634.0.231.1
Е с т е с т в е н н о е  с е м е н н о е  в о з о б н о в л е н и е  п о д  п о л о г о м  д у 
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з я й с т в о » ,  1974 Г., №  5, С. 23—25.
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т е л е й ,  н а  о с н о в а н и и  к о т о р ы х  д а ю т с я  р е к о м е н д а ц и и  п о  
в ы б о р у  и х  д и а м е т р а  и  у д е л ь н о г о  д а в л е н и я  н а  п о ч в у .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц  — 1.

П о п р а в к а

В  о п у б л и к о в а н н о й  в  ж у р н а л е  « Л е с н о е  х о з я й с т в о »  №  2 з а  1974 г. с т а т ь е  «О  л ь г о т а х  
д л я  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н о й  л е с н о й  о х р а н ы  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й »  т е к с т  
н а  с т р .  93, а б з а ц  с л е в а  с л е д у е т  ч и т а т ь :  « Д л я  в л а д е л ь ц е в  м о т о ц и к л о в .  Л е с х о з ы  и  д р у г и е  
л е с о х о з я й с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  д о л ж н ы  в ы д е л я т ь  о б ъ е з д ч и к а м  ( у ч а с т к о в ы м  т е х н и к а м -  
л е с о в о д а м )  и  л е с н и к а м  ( о б с л у ж и в а ю щ и м  к р у п н ы е  и л и  р а з б р о с а н н ы е  у ч а с т к и  л е с а  — 
о б х о д ы ) ,  и м е ю щ и м  в  л и ч н о й  с о б с т в е н н о с т и  м о т о ц и к л ы  и  и с п о л ь з у ю щ и м  и х  д л я  с л у ж е б 
н ы х  р а з ъ е з д о в ,  г о р ю ч е е  и  с м а з о ч н ы е  м а т е р и а л ы ,  а  т а к ж е  п р о и з в о д и т ь  з а  с ч е т  п р е д 
п р и я т и й  т е к у щ и й  р е м о н т  м о т о ц и к л о в  с  з а т р а т о й  н а  э т и  ц е л и  н е  б о л е е  60 р у б .  в  г о д  
( н а  о д н о г о  р а б о т н и к а ) .

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 .
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В БИБЛИОТЕЧКУ ПЧЕЛОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ

Некоторые медоносы  средней полосы России: 1 —  уже 
ранней весной цветы ивы дают пчелам нектар и пыльцу;
2 —  цветки мать-и-мачехи, многолетнего лекарственного  
растения, появляются также ранней весной; 3 —  волчье 
лыко —  один из самых ранних весенних м едоносов; 4 —  цве
тение клена остролистного, ценного для пчеловодства оби
лием нектара.

Ф ото  И. Р и в и н о й
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПЧЕЛОВОДА — ЗАОЧНО----------------------
Институт усовершенствования____________

зоотехников-пчеловодов объявля
ет прием на заочное отделение 
по подготовке пчеловодов. Прини
маются работники пчеловодства 
лесхозов, колхозов, совхозов и 
других государственных предприя
тий, специалисты сельского хозяй
ства, а также все желающие приоб
рести квалификацию пчеловода 
независимо от возраста.

Срок обучения — один год.

Работники пчеловодства колхозов и совхозов и 
других государственных предприятий, специалисты 
сельского хозяйства обучаются бесплатно.

Для пчеловодов-любителей обучение платное. 
Плата (21 руб.) вносится в два срока (первый 
взнос 11 руб. одновременно с подачей заявления, 
второй взнос 10 руб. после выполнения третьей 
контрольной работы). Внесенная плата возврату не 
подлежит.

Поступающие подают заявление, к которому прилагают: автобио
графию ; справку с места работы ; копию свидетельства об образовании; 
квитанцию об уплате за обучение.

Прием заявлений производится непрерывно в течение года. Квали
фикационные экзамены сдаю тся по направлению института аттестацион
ным комиссиям при областных, краевых управлениях и министерствах 
сельского хозяйства А ССР , конторах пчеловодства, научных учреж де
ниях и учебных заведениях по пчеловодству по месту жительства 
обучающихся.

Успешно выполнившим учебный план и сдавшим экзамены при
сваивается квалификация пчеловода и выдается свидетельство.

Адрес : 391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 24. Инсти
тут усовершенствования зоотехников-пчеловодов. Спец. счет № 14110 
в Рыбновском отделении Госбанка.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru




