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ЛЕСОВОДЫ 

СТРАНЫ 

СОВЕТОВ

Более 20 лет работает лесником Орджоникидзев- 
ского лесхоза (Якутская А С С Р ) Максим Пантелеймонович 
Припузов. Благодаря больш ому трудолю бию , творче
ской инициативе он добился значительных успехов в 
лесохозяйственной и промышленной деятельности . Его 
обход —  один из образцовых.

Только за годы девятой пятилетки в обходе было 
отведено 500 га под лесосеки главного пользования, 
заготовлено большое количество семян сосны и другой 
продукции леса . Здесь не отмечалось ни одного слу
чая лесных пожаров и самовольных порубок.

Самоотверженный труд  М . П. Припузова удостоен 
высоких правительственных наград —  ордена Трудового 
Красного Знамени и юбилейной медали «За доблестный 
труд  в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

На первой странице обложки: леса Западной Сибири

Фото В. П, Гречухина
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

х о з я  м с т в о
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ТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР и ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПРАВЛЕНИЯ НТО ЛЕСНОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ и ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ж У РН А Л  О С Н О В А Н  В 1 Э 2 8  ГОДУ

10
1977

С О Д Е РЖ А Н И Е

Р едакционная к оллегия:

к . м . К РА Ш Е Н И Н Н И К О В А  
(главный редактор),
Э. в .  АНДРО Н О ВА  
(зам. главного редак тор а), 
в .  г .  АТРО ХИ Н , 
р .  в .  БО БРО В,
в .  Н. ВИ Н О ГРАДО В,
В. Б. ЕЛ ИСТРАТОВ,
А. Б. Ж У КО В,
Ю. А. Л А ЗА Р Е В ,
г .  А. Л АРЮ ХИ Н , 
и .  с .  М ЕЛЕХОВ, 
и .  я .  М ИХАЛИ Н,
Н. А. МОИСЕЕВ,
А. А. М ОЛЧАНОВ, 
п .  и .  МОРОЗ,
в .  т .  НИКОЛАЕНКО,
Н. Р. ПИСЬМЕННЫЙ,
A. В. ПОВЕДИНСКИЙ,
B. П. РОМ АНОВСКИЙ,
А. А. СТУДИТСКИЙ,
Д. А. ТЕЛИШ ЕВСКИЙ,
Б. П. ТОЛЧЕЕВ,
Н. Н. ХРАМ ЦОВ,
И. В. ШУТОВ

2 За д о ст о й н у ю  в стр еч у  60-летия В ел и к ого  О ктября

g )  Издательство
«Лесная пром ы ш ленность»  

«Л есное х о зя й ст в о » , 1977 г.

Н А В С ТР ЕЧ У  60-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОГО О КТЯБРЯ
5 К он овалов  Е. Ф . С оревн ован и е — зал ог  у с п ех а
6 Р а зу в а е в  М. Ш.  Н аш а за д а ч а  — стать п р едп р и я ти ем  отличного качества
7 Х ур ан ов  М. В. П лан  бу д ет  вы полнен
8 Р а в н ен и е  на п е р е д о в ы х
9 И саев А . И. Щ едр ое с ер дц е

ЭК О Н О М И К А  И О РГА Н И ЗА Ц И Я  П РО И ЗВ О Д С ТВ А
10 Р у к о с у е в  Г. Н ., Ш ей нкм ан  Э. С, Э к о н о м и к о -м а т ем а т и ч еск и е  м етоды  и ЭВМ при 

п р оек ти р ов ан и и  л есо х о зя й ст в ен н ы х  работ
13 Р еп р и н ц ев  Д. Д ., С идельн и к ов И. А ., Ч ур си н а Г. В. Э к он ом и ч еск и е п оследствия  

п р о и зв о дств ен н о го  тр ав м ати зм а
14 Б р он и н а А . Б . С обл ю ден ие зак он одател ь ств а  о т р у д е  — в а ж н о е  усл ов и е  у сп еш 

н ой  работы  р у к ов оди тел я

Л ЕСО ВЕДЕН И Е И ЛЕСО ВОДСТВО  
17 П леш иков Ф . И. О к ол и ч еств ен н ой  о ц ен к е  п р ои зв оди тел ьн ости  л есн ы х почв  
21 М ойко М. Ф, В л и я н и е п ол н ы х у д о б р ен и и  на рост о суш ен н ого  сосн я к а-дол го- 

м ош н и к а
24 Б л и н ц ов  И. К ., Ц ай В. В. В л и я н и е обр аботк и  почвы  и уд о б р ен и й  на с о д е р ж а 

ни е х л о р о ф и л л а  в х в о е  сосн ы  
26 С ляднев А . П. О п р и м ен ен и и  а зо т н ы х  у д о б р ен и й  в со сн о в ы х  н а са ж д ен и я х

ЛЕСНЫ8 КУ Л ЬТ У РЫ  И ЗА Щ И ТН О Е Л Е С О РА ЗВ Е Д Е Н И Е  
28 Р оц и н  А . Р . В оп р осы  теори и  и ск у сст в ен н о г о  л есов осстан ов л ен и я  
36 О ги евск ий  В . В. О собенн ости  и ск у сст в ен н о г о  л есов осстан ов л ен и я  в лесн ой  зон е  

С ибири
38 Т и м о ф еев  В. П. У словия и н т р о д у к ц и и  листв ен н и ц ы  в л еса  ев р оп ей ск ой  части  

СССР
43 К у зь м и н  И. А . К ул ь тур ы  сосн ы  и ел и  на сп л ош н ы х в ы р убк ах  р азной  давности  
45 С оловьев Б . П. П ринципы  н овой  агр отехн и к и  к ул ь тур  сосн ы  на кон ц ен три р о

в а н н ы х  в ы р убк ах
48 Х о д ж а м к у л и е в  А . X . С осна эл ь д а р ск а я  в Т у р к м ен и и

ЛЕСО УСТРОЙСТВО И Т А К С А Ц И Я
49 Д авидов М. В. О собенн ости  роста с осн я к ов  в ю ж н ы х  и цен тр альн ы х рай он ах  

е в р о п ей ск о й  части  СССР
53 С ол о д у х и н  В. И., Ж ук ов  А . Я ., М аж уги н  И. Н. и др . В о зм о ж н о ст и  л азерной  

а э р о съ ем к и  п р оф и л ей  л еса  
58 Ф едю к ов  В. И. П р и р остн ой  м и к р ом етр

ОБМ ЕН ОПЫ ТОМ  
60 И ванов А , И. О к о м п л ек сн о м  и сп ол ь зов ан и и  др ев есн ого  сы рья
64 С труве С. Г. П р ои зв одств о  т ех н о л о ги ч еск о й  щ епы  на л есо с ек е
65 Б ер гер  Д . С. У величить в ы п уск  товаров и з д р ев еси н ы
66 Т и м о ф еев  А . А . Опыт работы  в л е са х  зел ен о й  зон ы  г. И ж ев ск а

Т РИ Б У Н А  ЛЕСО ВО ДА  
68 П ронин  М. И. В ли я н и е р ек р еац и и  на д р ев остой  и ф а у н у  в л есоп ар к ах  
70 Г орди ен к о Р . Н. О р ек р еац и он н ом  и сп ол ь зов ан и и  л есов
73 Д уш а В . И. П овы сить эст ет и ч еск у ю  и б ал ь н еол оги ч еск ую  ценность  лесов
74 В аси л ь ев  Я. В ., К р естьяш и на Л. В ., А рн о Г. И, Л ан дш аф тн ы е р убк и  и благо

у стр ой ств о  терри тори и  л есоп ар к ов
77 М алы ш ева Т. В ., П олякова Г. А . З ап рети ть  р ек р еац и он н ое и сп оль зов ан и е л иш ай

н и к о в ы х  боров

Н А Ш А  КОНСУ ЛЬТАЦ И Я  
79 М и халин  И. Я ., Т ол ок он н и к ов  В . Б .  Об обр азов ан и и  и расходов ан и и  ф он да  м а

тер и ал ьн ого  п оощ р ен и я  и ф он да  со ц и а л ь н о -к у л ь ту р н ы х  м ер опр и яти й  и ж и 
ли щ ного  строительства

84 Х РО Н И К А _______________________________ __________________________________________________

90 З А  РУ Б Е Ж О М

96 РЕ Ф Е Р А Т Ы  П У БЛ И К А Ц И Й

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«...ЗАБОТА О ЗЕ М Л Е , О Л Е С Е , О РЕКАХ И ЧИСТОМ  
ВОЗДУХЕ, О Р А С Т И Т Е Л Ь Н О М  И Ж И В О Т Н О М  
М И Р Е  — ВСЕ ЭТО НАШ Е К РО В Н О Е  КО М М У Н И СТ И 
Ч Е С К О Е  Д Е Л О » ,

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В

ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Ш  естидесятилетие Октябрьской револю
ции—  это выдающийся праздник многона

циональной семьи советских народов, зару
бежных друзей , всех честных людей на земле, 
смотр революционных сил современности. 
Подготовка к славному юбилею вызвала ог
ромный политический и трудовой подъем и 
у работников лесного хозяйства.

С гордостью  оглядываясь на путь, пройден
ный страной за 60 лет, советские лесоводы 
своими трудовыми подарками помогают даль
нейшему укреплению экономики и усилению 
могущества нашей Родины.

Новым свидетельством торжества живот
ворных идей Октябрьской революции служит 
представленный Президиумом Верховного 
Совета СССР на всенародное обсуждение 
проект Основного Закона нашего государст
в а—  Конституции СССР .

В нем нашли глубокое отражение историче
ские завоевания советского народа под руко
водством Коммунистической партии, обобщен 
богатейший опыт социалистического строи
тельства и провозглашены научно обоснован
ные принципы последующего развития социа
листического общества на многие годы впе
ред.

Новая Конституция — эпохальная веха в 
биографии страны, наглядное свидетельство 
правоты ленинского учения о строительстве 
социализма, укрепления общенародного госу
дарства.

В докладе на майском (1977 г.) Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев

всесторонне обосновал необходимость приня
тия новой Конституции, глубоко раскрыл ее 
основные положения, убедительно показал 
значение этого события для внутренней и 
международной жизни.

Труженики леса , как и весь советский народ, 
единодушно одобряю т и поддерживают реше
ния майского Пленума, положения и выводы 
доклада товарища Л. И. Брежнева на Плену
ме, Конституцию СССР , которые проникнуты 
глубокой верой в окончательную победу идей 
коммунизма, заботой о благосостоянии совет
ского народа, дальнейшем всестороннем рас
цвете нашей Родины, сохранении мира на 
земле.

Ленинские положения об охране природы и 
рациональном использовании природных ре
сурсов, среди которых важное место занима
ют леса, нашли свое отражение в документе 
огромной политической важности — новой 
Конституции СССР .

Проблемы охраны природы, комплексного 
и рационального использования природных 
ресурсов постоянно находятся в центре вни
мания Коммунистической партии и Советского 
государства. За последние годы ЦК КПСС, 
Верховным Советом СССР и его Президиу
мом , Советом Министров СССР  по этим воп
росам принят ряд решений и законодательных 
актов. Новым свидетельством заботы нашей 
партии о ценнейшем народном богатстве — 
лесе —  является принятый 17 июня 1977 г. 
шестой сессией Верховного Совета СССР за
кон «Об утверждении Основ лесного законо
дательства Союза ССР и союзных республик»
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и постановление «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны лесов и рациональному ис
пользованию лесных ресурсов».

В Основах лесного законодательства нашли 
отражение основные правовые нормы и прин
ципы социалистической организации лесного 
хозяйства, заложенные в подписанном Влади
миром Ильичем Лениным в мае 1918 г. д е 
крете «О лесах».

Огромные масштабы хозяйственного и со- 
циально-культурного строительства, высокие 
требования к охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных 
ресурсов вызвали необходимость пересмотра 
отношения к лесу с учетом его возрастающей 
роли в экономике страны и всей нашей жиз
ни. В связи с этим возникла необходимость 
совершенствовать правовое регулирование 
общественных отношений в этой области с 
тем, чтобы законодательство более полно от
вечало задачам усиления охраны лесов, ра
ционального и эффективного  использования 
лесных богатств.

Утвержденные Основы лесного законода
тельства Союза ССР и союзных республик от
вечают требованиям достигнутого уровня раз
вития народного хозяйства, задачам , постав
ленным XXV  съездом  КПСС на десятую  пяти
летку и ближайшую перспективу.

Принятые Верховным Советом  СССР доку
менты восприняты работниками лесного хо
зяйства, всеми советскими людьми с большим 
воодушевлением и единодушным одобре
нием.

Леса — поистине огромное общенародное 
богатство нашего государства, и в Советском 
Союзе, великой лесной державе, они занима
ют более трети территооии.

Леса, являясь своеобразным элементом гео
графического ландш афта, выполняют очень 
важные и разносторонние защитные функции. 
Они служат местом отдыха трудящ ихся , обес
печивают благоприятный климатический ре
жим в санаторно-курортных зонах, благо
приятный гидрологический режим водных 
источников — рек и водоемов, способствуют 
созданию оптимального температурного и 
водного режима для сельскохозяйственных 
угодий в районах, подверженных засухам  и 
суховеям, предотвращают и останавливают 
водную и ветровую эрозию почв.

В лесах Советского Сою за сосредоточено 
около 82 млрд. м  ̂ древесины —  этого универ
сального материала, используемого во всех 
отраслях народного хозяйства. Лес дает так
же много технического и лекарственного 
сырья, пищевой и другой продукции.

Вот почему правильное ведение лесного 
хозяйства имеет большое и разностороннее 
значение для экономики страны.

Главная задача лесного хозяйства —  наибо
лее рациональное использование всех лесных 
земель в целях получения максимального ко
личества древесины и другой разнообразной 
продукции с единицы площади гослесфонда, 
улучшение состояния и повышения качества 
лесов с одновременным использованием и 
улучшением всех многообразных защитных 
свойств леса.

За годы Советской власти лесное хозяйство 
стало важной составной частью нашей эконо
мики, базирующейся на современных дости
жениях науки и техники. За довольно корот
кий срок подготовлены квалифицированные 
кадры специалистов для этой отрасли, созда
на материально-техническая база. Значитель
ные успехи достигнуты в механизации произ
водства, и это позволило поднять производи
тельность труда.

Славный юбилей страны труженики леса от
мечают высокими трудовыми достижениями, 
широким участием в социалистическом со
ревновании. Работая по-ударному, они выпол
няют и перевыполняют план текущего года и 
пятилетки в целом , добиваются повышения 
эффективности производства и качества ра
боты.

За девять месяцев второго года десятой 
пятилетки успешно выполнены задания народ
нохозяйственного плана по всем основным 
показателям . В ходе выполнения плана про
должались работы по улучшению использова
ния лесосырьевых ресурсов, их воспроизвод
ства, усилению охраны и защиты лесов, по
вышению технического уровня производства 
и механизации работ, росту экономики и по
вышению жизненного уровня работников от
расли.

Более 1 млрд. руб . ежегодно выделяется 
на развитие лесного хозяйства, в том числе на 
лесовосстановление —  свыше 160 млн. руб. 
Это позволяет восстанавливать леса на огром
ных площадях. Только за 1976 г. они были 
восстановлены и вновь созданы на площади, 
превышающей площадь лесов, созданных за 
все годы в дореволюционной России. 
К юбилею Октября план посадки и посева ле
са в гослесфонде будет выполнен. Уже завер
шили годовые задания по посадке и посеву 
леса в гослесфонде предприятия лесного хо
зяйства Российской Федерации, Литовской 
ССР , Эстонской ССР и Белорусской ССР. 
Близки к завершению оабот лесхоззаги Укра
инской ССР .

В целях повышения качества и эффективно
сти лесовосстановления и лесоразведения эти

1*
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работы проводятся более организованно и в 
лучшие агротехнические сроки.

Увеличение объема посадки леса по
зволило ликвидировать разрывы между руб
кой и восстановлением леса. Ежегодно в 
стране сплошнолесосечные рубки леса произ
водятся на плош,ади 2,2 —  2,3 млн. га, а лесо
восстановление и лесоразведение —  на площа
ди 2,3 —  2,4 млн. га. Выполнены значительные 
работы по расширению зеленых зон вокруг 
городов и промышленных центров, облесению 
берегов рек, каналов, водохранилиш, и дорог, 
закладке плантаций орехоплодных культур , 
созданию лесосеменной базы на селекцион
ной основе.

Большая работа проводится по посадке 
защитных лесных насаждений для того , что
бы защитить поля колхозов и совхозов от 
ветровой и водной эрозии, суховеев и пыль
ных бурь. Более чем в 4 тыс. колхозов и сов
хозов создана система защитных лесных на
саждений. Эти хозяйства получают высокие 
устойчивые урожаи зерновых и других сель
скохозяйственных культур . Предприятия от
расли оказывают помощь сельскому хозяйст
ву и тем , что выделяют лесосечный фонд , а 
также сенокосы и пастбища в гослесфонде , 
поставляют значительное количество древеси
ны от рубок ухода , изделия деревообработ
ки, витаминную м уку , кормовые дрожжи.

Выполнено задание по осушению заболо
ченных и избыточно увлажненных лесных зе 
мель. Лесоустроительные предприятия орга
низованно ведут работы по устройству лесов 
с опережением графика, обеспечивается вы
полнение плана и принятых социалистических 
обязательств .

В соответствии с заданием проводятся руб
ки ухода за лесом и санитарные рубки. 
План по рубкам  ухода в молодняках выполнен 
на 102% .

Для усиления охраньг лесов от пожаров 
осуществляю тся значительные работы по по
вышению эффективности профилактических 
противопожарных мероприятий, улучшается 
техническое оснащение лесопожарной служ 
бы, организация тушения лесных пожаров, 
повышается требовательность ко всем рабо
тающим и отдыхающим в лесу по соблю де
нию правил пожарной безопасности.

С большой любовью и вниманием к лесам 
относится советская общественность. О бщ ест
венные организации и граждане активно по
могают работникам лесного хозяйства в охра
не лесов и контроле за их использованием и 
воспроизводством . За последние годы широ
кое распространение получило создание 
школьных лесничеств. Ш кольникам здесь при
вивается любовь к родчой природе, забота о

лесах, они приобщаются к общественно-по
лезному труду.

Немаловажное значение имеет более пол
ное использование в лесах дикорастущих пло
дов и ягод, грибов, орехов, лекарственного и 
технического сырья. Органами лесного хозяй
ства принимаются меры к значительному 
увеличению заготовки и переработки этой 
ценной продукции.

За девять месяцев текущего года объем 
производства промышленной продукции, това
ров народного потребления и изделий произ
водственного назначения и задания по выпу
ску важнейшей номенклатуры производства 
перевыполнены.

Наряду с положительными результатами в 
развитии лесного хозяйства необходимо отме
тить наличие недостатков и нерешенных воп
росов в использовании лесных ресурсов, вос
производстве и охране лесов от пожаров, 
вредителей и болезней. Не везде с высоким 
качеством проводятся работы по лесовосста
новлению и лесоразведению . Недостаточно 
эффективен уход за молодняками, допускает
ся гибель культур . Не уделяется должного 
внимания защитному лесоразведению .

Дальнейшее повышение производительно
сти труда в лесохозяйственной и промышлен
ной деятельности , экономия финансовых, ма
териальных и трудовых ресурсов, закрепление 
кадров на производстве, повышение квалифи
кации рабочих, инженерно-технических работ
ников, лучшее использование техники и обо
рудования, повышение фондоотдачи, сокра
щение объемов незавершенного строительст
ва, дальнейшая работа по совершенствованию 
структуры  управления —  вот те вопросы, ре
шение которых должно стать первостепенной 
задачей лесохозяйственных органов, трудовых 
коллективов и всех тружеников леса.

Партия и правительство высоко оценили 
самоотверженный труд передовиков лесохо
зяйственного производства. За досрочное 
завершение плановых заданий многие рабо
чие и служащие отрасли награждены ордена
ми и медалями СССР .

Итоги работы за 1976 г. и девять месяцев 
текущ его года свидетельствую т о том, что 
лесоводами страны успешно решаются основ
ные задачи десятого пятилетнего плана: повы
шается эффективность производства, растет 
производительность труда, улучшается каче
ство работ и выпускаемой продукции.

Коллективы предприятий и организаций 
лесного хозяйства еще шире развертывают 
социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий второго года пятилетки 
и достойную встречу шестидесятилетия Вели
кого Октября.
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НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ^  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ^^. '

СОРЕВНОВАНИЕ-ЗАЛОГ УСПЕХА

Е. Ф. КОНОВАЛОВ, главный лесничий Ростовского 
опытно-локазательного лесокомбината; А. Н. КОЗЛОВ, 
лесничий Итларского лесничества (Ярославское управ
ление лесного хозяйства]

[/| тларское лесничество имеет площадь 
11,9 тыс. га. Его территорию пересекают 

важнейшие транспортные магистрали — шос
сейная и железная .пороги Москва — Яро
славль, что вызвало интенсивные рубки леса.

Коллективу лесничества потребовалось мно
го усилий для формирования насаждений цен
ных пород — сосны и ели. К 1976 г. создано
2,5 тыс. га искусственных сосновых и еловых 
лесов. Особенно высокое качество имеют куль
туры, заложенные в последнее десятилетие, 
когда широко применялась механизация при 
подготовке почвы и уходах за посадками. 
В качестве посадочного м атериала использо
вались саженцы 4—5-летнего возраста.

На площади 4500 га за счет рубок ухода 
лиственно-хвойные насаждения переведены 
в хвойно-лиственные. Ежегодный объем рубок 
ухода составляет 650 га с выборкой 10 тыс. м^ 
древесины, из них 8 тыс. м® — ликвидной. 
Каждый год создается 100 га культур, уход за 
ними проводится на 1500 га, вывозка древе
сины осуществляется в объеме 3500 м®. Боль
шинство работ механизировано. В лесничестве 
имеется восемь тракторов с комплектом лесо
хозяйственных навесных орудий (пять гусе
ничных и три колесных), три автомашины, 
в том числе одна противопожарная. Д л я  со
держания техники в хорошем состоянии в лес
ничестве выстроен кирпичный гар аж  с водя

ным отоплением, в котором имеется пять 
боксов и небольшая мастерская, оснащенная 
токарным и сверлильным станками и другим 
оборудованием. Благодаря этому коэффициент 
использования техники тракторов и автома
шин в лесничестве поднялся до 0,7. Построен 
навес для лесохозяйственных машин.

В лесничестве работают 35 кадровых рабо
чих и механизаторов и 18 человек лесной 
охраны и инженерно-технических работников. 
Д л я  выполнения производственного плана 
организованы три лесорубочные бригады и 
одна лесокультурная, которая занимается 
работами в питомнике, уходами за лесными 
культурами и семенными участками. Лесору
бочные бригады на рубках ухода заняты круг
лый год, а лесокультурная в зимнее время — 
изготовлением метел, заготовкой шишек хвой
ных пород и различными работами в цехе 
хвойно-витаминной муки. В период посадок 
эти бригады работают вместе, что значи
тельно сокращает сроки посадки.

Вся техника в зимнее время занята на за 
готовке и вывозке древесины от рубок ухода.

Внесение гербицидов в питомнике
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Систематический механизированный уход за лесными 
культурами

Основными потребителями ее являются шко
лы, больницы, а такж е Петровский лесопункт, 
где имеется лесопильно-тарный цех. Затраты  
на рубки ухода и лесовосстановительные р а 
боты полностью окупаются за счет средств 
от реализации ликвидной древесины.

Л есокультурная бригада Н. М. Козловой 
за 1976 г. в постоянном питомнике вырастила

3,5 млн. шт./га стандартного посадочного м а
териала ели обыкновенной. Средняя приж и
ваемость лесных культур за 1975/76 г. соста
вила 95% (при плане 94°/о)- Лесорубочная 
бригада на рубках ухода, состоящая из трех 
человек, ежедневно выполняет дневные нор
мы на 125— 130%.

В третьем квартале 1976 г. Итларское лесни
чество стало победителем в социалистическом 
соревновании среди лесничеств Ярославского 
управления лесного хозяйства. Ему вручено 
переходящее Красное знамя Министерства 
лесного хозяйства РС Ф С Р и ЦК профсоюза 
рабочих лесбумдревпрома и первая денежная 
премия.

На юбилейный 1977 г., год 60-летия Велико
го Октября, взяты повышенные социалистиче
ские обязательства, которые с честью будут 
выполнены.

НАША ЗА Д А ЧА -  
СТАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ

м. м . РАЗУВАЕВ (Окино-Ключевское лесничество 
Бичурского мехспецлесхоза, Минлесхоз Бурятской 
АССР)

0  кино-Ключевское лесничество расположе
но на территории Бичурского мехспецлес

хоза. Площадь лесничества 28 932 га. Все л е 
са отнесены к 1 группе, имеют преимуще
ственно почвозащитное и водоохранное зн а 
чение. Лесная охрана состоит из 11 человек, 
в том числе семи лесников, двух техников- 
лесоводов, помощника лесничего и лесничего.

Производственный план по основным пока
зателям лесничеством выполняется в следую
щем объеме (м®); санитарные рубки — 2800; 
п р о реж и ван ие— ПО; проходные рубки — 400; 
прочистки — 600; трелевка древесины — 1150. 
Ежегодно заготавливае '1ся 60 кг семян сосны. 
На 100 га производится посадка леса, на 
330 га — уход за лесными культурами.

Лесничество создает полезащитные лесные 
полосы на землях колхозов, совхозов, ведет 
работы по закреплению песков, занимается 
промышленной деятельностью. Начиная с 
1953 г. лесничество заложило 1400 га лесных 
культур, из которых 507 га уже переведено 
Е покрытую лесом площадь. На 80 га лесных 
культур создан постоянный лесосеменной 
участок.

ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

Посадку культур производят в плужные бо
розды вручную, а механизированная невоз
можна из-за рельефа местности. Приживае
мость лесных культур составляет около 87%.

Рубки ухода за лесом проводятся на пло
щади 220 га. В лесничестве преобладают сос
новые насаждения, поэтому эффективность 
рубок ухода в таких насаждениях очень высо
кая. Качество работ хорошее. Повышается 
продуктивность лесов. В лесничестве в основ
ном осуществляются лесовосстановительные 
рубки, а постепенные проводятся лишь в те
чение двух последних лет в небольших объе
мах. К концу десятой пятилетки объемы вы
борочных рубок значительно возрастут.

Все работы в лесничестве, кроме посадки 
леса, механизированы. Д ля проведения рубок 
ухода и других лесохозяйственных работ соз
дана бригада рабочих из пяти человек.

В лесничестве большое внимание уделяется 
социалистическому соревнованию лесников за 
звание обхода отличного качества, а также 
социалистическому соревнованию, организо
ванному между лесничествами.
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ПЛАН БУДЕТ ВЫПОЛНЕН

М. Б. ХУРАНОВ, начальник Кабардино-Балкарского 
управления лесного хозяйства

1^ оллектив коммунистического труда М ай
ского лесничества в течение ' последних 

десяти лет идет в авангарде социалистическо
го соревнования среди лесничеств республики. 
За это время оно постоянно удерживает пере
ходящее Красное знамя среди шести лесни
честв Майского опытно-показательного мех- 
лесхоза, а также еж еквартально занимает 
классные места в социалистическом сорев
новании.

Особенно больших успехов коллектив до
бился в девятой пятилетке. Рубки ухода и 
санитарные рубки проведены на площади 
912 га (106,8%), получено ликвидной древе
сины 14 710 м^ (104,4%)- П осажены новые 
леса на плошади 207 га (106% ). Большое 
внимание уделялось реконструкции расстро
енных насаждений. Полностью восстановлено 
700 га леса ценными быстрорастущими дре
весными породами.

Правильное применение всего комплекса 
агротехнических мероприятий обеспечивает 
высокую приживаемость лесных культур, по
вышает уровень механизации работ на посад
ке, подготовке почвы и уходе за лесными 
культурами, сокращ ает сроки перевода лес
ных культур в покрытую лесом площадь 
(за 1974— 1976 гг. досрочно переведено более 
100 га лесных культур).

За годы девятой пятилетки выпущено то
варной продукции на сумму 1198,4 тыс. руб. 
при плане 1100,6 тыс. руб. (107,9%), реализо
вано ее на 1192,5 тыс. руб. при плане 
1124,1 тыс. руб. (106,1% ). Создано товаров 
народного потребления и изделий производ
ственного назначения на 909,4 тыс. руб. при 
плане 827,4 тыс. (109,8% ). П ереработано в це
хах 21 242 м^ древесины, в том числе 15 129 м^ 
дров (71,2% общего объема переработки). Из 
сэкономленного сырья и материалов произве
дено различной продукции на сумму 
19,3 тыс. руб.

Рост выпуска промышленной продукции со
ставил 51,7%. Качество ее повышалось из го
да в год, что дало возможность не иметь не 
только ни одной рекламации, но даж е  самой 
незначительной претензии от потребителей.

Охране леса от всех видов нарушений уде
ляется особое внимание. Самовольные рубки 
за последние 5—6 лет сокращены на 98,7%- 
Все десять обходов 4 года подряд носят почет
ное звание обходов отличного качества. П ол
ностью изжиты браконьерство, самовольные

пастьба скота и сенокошение. За  это время не 
было ни одного случая лесного пожара. Ш и
роко проводится разъяснительная работа на 
фермах, в колхозах и совхозах, в школах и на 
промышленных предприятиях, вывешиваются 
красочно оформленные аншлаги. Организует
ся патрулирование лесного массива.

Созданы два школьных лесничества, члены 
которых оказывают большую помощь в охра
не леса, а такж е в уходе за лесными куль
турами.

Трудовой стаж работников лесничества — 
от 3 до 20 лет. Многие освоили смежные про
фессии.

П равильная организация труда и хорошо 
налаженная технология производства способ
ствовали получению из года в год хороших 
результатов. Улучшилось качество выполняе
мых работ, снизился уровень производствен
ного травматизма и заболеваемости, значи
тельно укрепилась трудовая дисциплина. Д е 
сять лет лесничество работает ритмично.

Созданы два деревообрабатывающих цеха: 
по изготовлению упаковочной древесной 
стружки и различной тары. Здесь работают 
комплексные бригады.

В лесничестве ш ирока развернуто индиви
дуальное, бригадное и цеховое социалистиче
ское соревнование за звание ударника ком
мунистического труда, за звание лучшего р а 
бочего по профессии, обхода отличного каче
ства, победителя социалистического соревно
вания. Большое внимание уделяется гласно
сти и сравнимости результатов соревнования. 
Создана система морального и материального 
поощрения за достигнутые успехи. В лесниче
стве 6 8 % всех работающих носят почетное 
звание ударника коммунистического труда, 
три бригады — звание бригады коммунистиче
ского труда.

Коллектив Майского лесничества много лет 
является коллективом коммунистического 
труда. В соревновании между лесничествами 
управления коллектив Майского лесничества 
уже шесть кварталов подряд занимает первое 
место и удерживает переходящее Красное 
знамя Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  и Ц К  профсоюза рабочих лесбум- 
древпрома.

В социалистических обязательствах на 
1977 г. предусмотрено в честь 60-летия Вели
кого Октября годовой план по всем показате
лям выполнить к 4 ноября 1977 г.
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Лесоводы Страны Советов

Р А В Н Е Н И Е  НА П Е Р Е Д О В Ы Х

Свою трудовую  леггельн ость  в лесном хозяйстве 
Л . А. Н овож илов начал с 1946 г., р аботая  сначала по
мощником лесничего Л енинского лесничества П естовско
го лесхоза (Н овгородское управление лесного х о зя й ст в а ), 
затем лесничим. З а  время работы  в Л енинском лесни
честве под его руководством  созданы  лесны е культуры  
на площ ади 1780 га с приж иваем остью  95,5% , в том 
числе бы строрастущ им и породам и — 50 га, проведена 
реконструкция м алоценны х насаж дений  на 273 га. Из 
молоды х посадок переведено в покры тую  лесом пло- 
щ ать 1260 га.

Лесничий больш ое внимание уделяет м еханизации 
лесохозяйственных работ. Д л я  ухода за  м олоднякам и 
успешно применяется Т О Л -1, с помощ ью  которого еж е 
годно обрабаты вается  450—500 га м олодняков. Почти 
полностью м ехани зирована подготовка почвы под лес
ные культуры  (из 1780 га 1700 га о бр абаты вается  м е
ханизированны м  способом с использованием  тракторов  
и специальных плугов).

В 1976 г. в лесничестве закончено осуш ение избы 
точно увлаж ненны х и заболоченны х площ адей.

З а  годы девятой  пятилетки рубки ухода за  лесом и 
санитарны е рубки проведены  на площ ади 2860 га, 
объем заготовленной древесины  при этом составил 
20,5 тыс. м^. Уход за  м олоднякам и  осущ ествлен на

площ ади 2068 га (с выборкой 7,3 тыс. древесной 
м ассы ), из них механизированны м  способом с приме
нением «С екора» — на площ ади 150 га.

Н есм отря на преобладание насаж дений высокой го- 
римости, в лесничестве хороню  организована и успешно 
ведется охрана лесов от пож аров, вы полняется весь 
комплекс проф илактических мероприятий. З а  30 лет 
работы  Л . А. Н овож илова  в лесничестве возникло всего 
четыре п о ж ар а  на площ ади 4 га.

Н а территории лесничества ведет заготовку  древесины 
основной заготовитель — Пестовский лесокомбинат про
изводственного лесозаготовительного объединения «Нов- 
городлес». Е ж егодно  вы рубаю тся леса на площ ади 
75 га, а освобож даем ы е участки восстанавливаю тся — 
создаю тся лесные культуры  и проводится содействие 
естественному возобновлению .

Л есничество неоднократно вы ходило победителем в 
социалистическом соревновании среди предприятий уп
равления. Е м у вручалось переходящ ее Красное знамя 
М инлесхоза РС Ф С Р  и Ц К  профсою за рабочих лесбум- 
древпром а.

Л . А. Н овож илов  — опытный специалист лесного хо
зяй ства , много сил и энергии • отдает соверш енствова
нию производства и улучш ению лесохозяйствеиной дея
тельности. К оллектив, руководимы й им, постоянно, 
своеврем енно и качественно вы полняет производствен
ные планы и социалистические обязательства, умело 
используя имею щ иеся резервы . В 1975 г. лесничеству 
присвоено звание «Л есничество коммунистического 
труда».

С 1970 г. постоянно проводится ш еф ская работа в 
колхозе «П уть Л енина»: построены два навеса для
хранения зерна, коровник на 1 0 0  голов, свинарник на 
250 голов, двухквартирны й дом. Кроме того, оказы ва
ется ощ утим ая помощ ь в проведении сельскохозяйст
венных работ.

Л еонид А лександрович активно участвует в общ ест
венной ж изни коллектива: с 1970 г. он неоднократно из
бирался депутатом  У стье-К ировского сельского С овета 
депутатов трудящ и хся , является  членом бюро партий
ной организации лесхоза, народным заседателем  рай
онного суда. З а  вы сокие показатели в труде он на
граж ден  м едалью  «За  доблестный труд в ознам енова
ние 100-летия со дня рож дения В ладим ира Ильича 
Л енина», зн акам и  победителя социалистического сорев
нования 1973, 1974 и 1975 гг., значком «XXX лет слу ж 
бы в государственной лесной охране». Почетными гра
мотами лесхоза и занесен в книгу Почета управления 
лесного хозяй ства и лесхоза.
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Ц  етверть века н азад  восточная 
^  окраина Хреновского бора 

площадью более 40 га бы ла пус
тынна. Только пыльные бури к ру
тили песок на этом безж изненном  
пространстве. Глядя на эти пески, 
Настя Голубых реш ила вы растить 
на них сосновые насаж дения.

— Мысль хорош ая,— поддерж ал  
ее лесничий М. К. Озоль.

— Как-то боязно, М ихаил К а р 
лович, первой начинать облесять 
эти пустыри.

- -  Берись, не раздум ы вай . Д е в 
чата у тебя в бригаде зам еч а 
тельные, со своими обязанностям и 
ты справляешься хорош о.

Началась еж едневная кропотли
вая работа на ж аре, но это не 
испугало Настю. Она бы ла у вере
на, что на заброш енном участке 
скоро зазеленею т крохотны е сосен
ки, посаженные ее рукам и, и по
тянутся к солнцу, набирая силу.

Девчата из бригады  Голубы х 
работали о т 'зар и  до зари , не ощ у
щая усталости. Если кто из них 
отставал, она приходила на по
мощь.

— Настя, смотри не упади ,— 
как-то сказала ей Т аня Л у к ья н о 
ва.

— Выдержу, Т ань,— ответила 
Голубых.

С первых дней работы  она ста 
ралась привить к аж д о м у  члену 
бригады чувство хозяина, друга 
леса. Ей нравилось см отреть на 
ровные борозды , убегаю щ ие 
вдаль, в которых прочно сидели 
маленькие сеянцы сосны. Н астя  
уж е ясно представляла  их вы со
кими красивы.ми деревьям и, и н а 
строение у нее подни.малось.

— Д евчата, вы почащ е лунки 
делайте,— советовала она.

— А где сеянцы брать?
— Д адут. Вон к ак а я  плохая 

почва,— отвечала Н астя .
Она вдруг оробела, зам етив, 

что дела у нее продвигаю тся м ед 
ленно.

— Разве мы одолеем  такую
площ адь своими силами.'' - о б р а 
тилась она к лесничему.— Сроки 
пройдут. Зем ля высохнет.

— Завтр а  принимай пом ощ ни
ков, юных лесоводов.

Теперь у Н асти забот  стало  
еще больше: надо было к аж д о м у  
рассказать, как саж ать  сеянцы, за  
каждым присмотреть, помочь, 
ободрить. Одновременно она пе
ревыполняла свою норму.

Настя Голубых зн ала; созда- 
. вать лес — очень ответственное и 

трудное дело. П равильно при
жмешь корневую систему — ж ди 
высокую приживаемость. П оэтом у, 
если у кого она обн ар у ж и вал а  
брак, то заставляла возвращ аться  
н азад  и пересаж ивать сеянцы.

Скоро пришло другое волнение; 
поднялась пыльная буря. Н астя

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
А. И. ИСАЕВ

пош ла на посадки и остановилась 
ош елом ленная: многих борозд  не 
было видно.

—  Д евчата , беда! Сосенки пес- 
кой  затя н у л о ,— с болью  сообщ и
ла им Голубых.

В течение двух  недель под го
рячими лучам и солнца они осво
бо ж дали  из-под песка сеянцы. А 
осенью, когда прош ел дож дь, про
вели дополнение. Р або тал и  много, 
не считаясь с личным временем. 
Х отелось до казать , что сосна м о 
ж ет  расти на лю бых песчаных 
пусты рях. Н а другой год Н астя 
с подругам и прош елю говала всю 
площ адь. К азалось, культуры  спа
сены, но радость бы ла преж д евре
менной: в м ае сеянцы вдруг н ача
ли ж елтеть. О тчего это? Почему 
они засы хаю т?

Н а середине участка она увиде
ла, что каж д ы й  второй сеянец по
гиб.

Н астя  в б еж ал а  в контору л ес
ничества.

— М ихаил К арлович, опять у 
меня беда: все сосенки п ож елте
ли ,— ска за л а  она дрож ащ им  от 
слез голосом.

— Видно, площ адь за р аж е н а  
личинками м айского хрущ а. Они 
подгры заю т кореш ки сеянцев. Н е 
м едленно их собирайте.

У Н асти отлегло на душ е. О щ у
щ ение тревоги, цепко дер ж ащ ее  
ее несколько минут, начало  спа
дать.

С нова потянулись трудны е дни: 
все врем я приходилось р аботать  
в наклонном полож ении. В озле 
к аж д о го  сеянца собирала по при
горш не личинок м айского хрущ а.

— Р а зв е  от них убереж еш ь со 
сенки? — сом невались ж енщ ины.— 
Н адо  бросить этот участок.

— Вы с ум а сош ли,— возм ути

лась Н астя ,— столько сил за тр а 
чено!

И в третий раз на одной и той 
ж е площ ади им приш лась саж ать 
сеянцы сосны. Только теперь бо
розды  делали глубж е и корешки 
посадочного м атериала смачивали 
в дустовом растворе (этот метол 
впоследствии нашел широкое при
менение среди лесокультурных 
бригад  лесостепной полосы). А по
том проводили 5-кратный уход 
Боясь повредить тяпкой хрупкие 
сеянцы, Н астя  рыхлила возле них 
почву очень осторожно, и, когда 
друж н о  зазеленели над бороздами 
сосенки, сердце Н асти переполни
лось огромной радостью.

Сейчас, глядя на зеленое море 
леса, трудно поверить, что не так 
давн о  здесь простирались безж из
ненные пески и пронзительно выли 
восточные ветры.

— М олодой лес,— сказала мне 
как -то  Голубы х,— мож но вы рас
тить на любом песке, только надо 
за  ним с душ ой ухаж ивать.

Е ж егодно  со своей бригадой она 
саж ал а  около 30 га такого леса. 
А дополнение и уход проводила 
на площ ади в несколько раз боль- 
ще. Если погибали посадки, время 
для  Н асти останавливалось, ж е
лание р аботать  пропадало, но на
стойчивость и необыкновенная 
лю бовь к своей профессии побеж 
дали. Н а  спасение культур она 
подним ала весь коллектив лесни
чества. И вот плоды труда; на 
площ ади 700 га весело шумят 
сосновые насаж дения. С каждым 
годом деревья набираю т силу. 
Н астя  не только ухаж ивала за 
ними, сберегая их от огня и вред
ных насекомых, но такж е добросо
вестно вы полняла и другие вилы 
работ. П олучит задание на заго
товку  коры бересклета — приносит 
по сорок пять килограммов сра
зу.

А настасия Егоровна в настоя
щ ее врем я — непререкаемый авто
ритет среди женщин бригады. 
Она — ударник коммунистического 
тр у да, неоднократный участник 
В Д Н Х  С ССР, член цехового ко
м итета профсоюза лесничества, 
награж ден а  двумя орденами Т ру
дового Красного Знамени, ю билей
ной медалью  «За доблестный труд 
в ознаменование 1 0 0 -летия со дня 
рож дения В ладимира Ильича Л е 
нина», шестью значками. Ветеран 
труда — А настасия Егоровна Го
лубы х — взяла повыш енные соци
алистические обязательства  в 
честь 60-летия В еликого О ктября. 
С планом первого полугодия 
1977 г. успешно справилась. Н е
м алая  заслуга  ее в том, что кол
лектив Бобровского лесоком бина
та  за  13 лет 56 раз выходил по
бедителем Всероссийского и Всесо
ю зного соревнований.
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ЭКОНОМИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 630* : 681.31

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ЭВМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

г. Н. РУКОСУЕВ (Союзгипролесхоз), Э. С. ШЕЙНКМАН (В/О Леспроект)

Q  дним из факторов повышения эф фектив
ности управления и принятия обоснован

ных решений при планировании и ведении 
комплексного лесного хозяйства является на
личие своевременной, всесторонней и наибо
лее полной информации о состоянии и дина
мике лесного фонда, прогнозных данных его 
развития, а такж е о производстве и экономи
ке. Высокое качество и эффективность отрас
левого проектирования во многом зависят от 
возможности получения оптимальных и объек
тивных проектных решений с учетом наиболь
шего количества влияющих на них факторов. 
Если проект составлен опытным специалистом 
обычным методом, то уточнение его с по
мощью математических методов с выбором 
оптимальных решений дает экономию от 5 до 
2 0 % денежных средств, затраченных на про
изводство работ.

Институт Союзгипролесхоз за последние 
годы эффективно использует настольные к л а 
вишные вычислительные машины и ЭВМ 
«Наири-2». Применение этой техники, как 
правило, механизирует, т. е. повышает ско
рость выполнения ряда чисто вычислительных 
процессов, но не может обеспечить решение 
задач, существенно рационализировать техно
логию работ: выполнить большой объем эко
номических, инженерных и научно-исследова

тельских расчетов в требуемом реальном мас
штабе времени.

Сейчас находят широкое применение в лес
ном хозяйстве ЭВМ третьего поколения 
(ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030) при механиза
ции и автоматизации выполнения расчетов 
(плановых, экономических, инженерных, про
ектных), научной организации труда, создании 
нормативной и информационной базы, выборе 
оптимальных (номинальных) планово-хозяй
ственных и проектных решений с учетом всех 
или целесообразного числа критериев, влияю
щих на данный фактор (объект, явление 
и т. д.) в определенный отрезок времени, 
а такж е при решении задач автоматизирован
ной системы управления отраслью (ОАСУ) 
или предприятием (АСУП).

Использование математических методов и 
ЭВМ по своей экономической эффективности 
равноценно созданию дополнительных произ
водственных мощностей и материальных цен
ностей, гарантирует выполнение задач деся
той пятилетки на высоком научно-техническом 
уровне.

ЭВМ ЕС-1020 и ЕС-1022 наиболее приемле
мы для решения выявленных при разработке 
ОЛСУ-лесхоз задач, характеризующихся:

большим объемом входной и выходной ин
формации; необходимостью получения резуль
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татов расчетов в виде окончательных доку
ментов, содержащих максимально целесооб
разное количество информации высокого к а 
чества при минимальном вводе исходных д ан 
ных в ЭВМ;

необходимостью создания долговременной, 
корректируемой, учетно-нормативной и ин
формационной базы на машинных носителях;

обеспечением решения задач в нужном мас
штабе времени с должной надежностью вы
полнения этого требования;

повышением эффективности крупных затрат, 
связанных с разработкой математического 
обеспечения (программ) и дальнейшего его ис
пользования при неизбежном усовершенство
вании комплекса применяемых технических 
средств (переход на ЭВМ других марок еди
ной системы);

подготовленностью отрасли — инженерно- 
технических работников и аппарата управле
ния к постановке задач, подготовке алгорит
мов и программ для их решения и внедрения 
в производство;

возможностью использования ЭВМ для ре
шения сравнительно несложных подсистем 
АСУП-лесхоз, например, учета труда и з а р а 
ботной платы и т. д.

ЭВМ третьего поколения Е С -1020, Е С -1022 
предназначены для круглосуточной эксплуата
ции в вычислительных центрах и характери
зуется большой производительностью, полной 
программной совместимостью данной модели 
со всеми последующими более мощными 
ЭВМ (ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050 и ЕС-1060); 
широким использованием интегральных схем, 
обеспечивающих высокую надежность работы 
ЭВМ; расширенной и наращиваемой номен
клатурой внешних устройств (накопители на 
магнитных дисках и магнитных лентах, печа
тающие, перфокарточные и перфоленточные 
устройства ввода, а такж е устройства связи 
оператора с ЭВМ на базе электронно-лучевых 
трубок-дисплеев и электрической пишущей 
машинки, средств телеобработки и приема ин
формации); наращиваемой емкостью опера
тивной памяти (64—256Кбайт); мощной си
стемой математического обеспечения.

Конструктивным ядром машины является 
процессор, состоящий из центрального устрой
ства управления, арифметическо-логического 
и устройства оперативной памяти. Процессор 
имеет гибкую систему прерывания, которая 
совместно со специальными режимами рабо
ты и привилегированными инструкциями, си
стемой защиты памяти и счетчиком времени 
обеспечивает необходимую связь между аппа
ратными средствами и управляющей програм
мой. Благодаря этому возможны эффективная

многопрограммная работа процессора и сов
мещенная работа внешних устройств, что с 
учетом необходимости ввода большого объема 
информации по задачам лесного хозяйства и 
сравнительной простотой самих расчетов рез
ко повышает эффективность применения ЭВМ.

Система математического обеспечения не
обходима для комплексного функционирова
ния машины. Она имеет в своем составе 
управляющие и обслуживающие программы 
и средства генерации. Первые осуществляют 
первоначальную загрузку памяти машины и 
управление работой системы, включая обра
ботку прерываний, загрузку программ из биб
лиотеки, распределение каналов и т. д. Систе
ма обеспечивает работу в многопрограммном 
режиме и связь с оператором. Обслуживаю
щие программы осуществляют объединение 
отдельно транслируемых частей (модулей) 
в одну или несколько программ.

В средства математического обеспечения 
входят такж е программы (компиляторы), ко
торые, используя предложения на одном язы
ке, вырабатываю т эквивалентные им на дру
гом. ЭВМ ЕС-1020 имеет следующие трансля
торы-компиляторы с большинства искусствен
ных языков программирования: Ассемблера
(автокод) — простейшая символическая фор
ма машинного языка. Фортрана (четвертого 
и базисного). Кобола, ПЛ/1 и РПГ, а также 
средства отладки и редактирования программ, 
написанных с применением этих языков. 
Применение вышеперечисленных языков вы
сокого уровня позволяет значительно упро
стить процесс программирования, резко по
высить его производительность и во многом 
исключить ошибки. Это позволяет освободить 
высококвалифицированного разработчика про
грамм от большой технической работы.

В Союзгипролесхозе разработаны и внедре
ны в производство следующие программы для 
ЭВМ «Наири-2»: статистическая обработка 
данных изысканий и исследований, определе
ние изменения кислотности почв под влия
нием различных факторов, гидравлические - и 
гидрологические расчеты, система противопо
жарной охраны лесов, расчеты максимальных 
расходов весеннего половодья и дождевых 
паводков, расходов и объемов ливневого сто
ка с малых бассейнов, а также талых вод на 
равнинных реках, увлзка проектной линии 
с подсчетом проектных и рабочих отметок, 
расчет объемов земляных и укрепительных 
работ, определение оптимальных параметров 
гидролесомелиоративной сети.

Н а ЭВМ «Минск-32» осуществляется проек
тирование профилей мелиоративных каналов, 
лесохозяйственных дорог, обработка материа
лов ежегодной инвентаризации лесных куль
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тур, посадочного материала в питомниках, 
площадей с проведенными мерами содействия 
естественному возобновлению леса и перевода 
лесных культур в покрытую лесом площадь, 
составление смет на строительные работы по 
объектам лесной мелиорации. Эти задачи уже 
переработаны для ЭВМ ЕС-1020 и внедрены 
в производство. Кроме того, применяются т а 
кие программы, как автоматизированное про
ектирование мелиоративной сети, расчет ж ид
кого и твердого стока, определение оптималь
ной частоты дорожной сети, расчет деф орм а
ции берегов рек и ряд программ, содерж а
щихся в пакете прикладных программ S S P  по 
статистической обработке данных.

Основная задача вычислительных центров, 
созданных В/О Леспроект,— обеспечение воз
можности разработки (отладки) и внедрения 
в производство различных программ механи
зации и автоматизации планирования, опера
тивного управления производством, совершен
ствование учетно-отчетной документации, ис
пользование многовариантных расчетов при 
проектно-изыскательских, инженерных и ис
следовательских работах. Выполнение этих 
задач возможно при различной степени эф 
фективности эксплуатации дорогостоящего 
оборудования. Достижение высокой эффектив
ности работы В Ц  в больщой степени зависит 
от коэффициента технической готовности ком
плекса технических средств и длительности 
его использования в течение суток.

Л\ного делается Леспроектом по разработке 
технического проекта подсистемы ОАСУ-лес- 
хоз «Обработка лесоустроительной информа
ции». Подсистема решает следующие функ
ции: планирование лесоустроительных работ, 
обработку лесоустроительной информации, 
лесоустроительное проектирование, отчетность 
по лесоустроительным работам, совершен
ствование нормативно-справочной инфор
мации.

Выполнена разработкой и внедряется в 
промышленную эксплуатацию информацион
ное обеспечение и комплекс программ по со
ставлению оперативного учета государствен
ного лесного фонда С СС Р (разработчик 
Украинское лесоустроительное предприятие 
Л еспроекта).

ВЦ принят в промышленную эксплуатацию 
и комплекс программ по обработке м атериа
лов инвентаризации лесных культур, питом
ников и площадей с проведенными мерами 
содействия естественному возобновлению леса 
на уровне Гослесхоза С С С Р  и для республик 
без областного деления (разработчик инсти
тут Союзгипролесхоз).

В пределах функции обшей задачи внедре
ния ЭВМ решается большой комплекс кон

кретных задач. С привлечением группы уче
ных М ЛТИ  развертываются работы по соз
данию «АСУ-Рослесхоз» и механизации кон
кретных учетно-отчетных задач и задач 
управления в Министерстве лесного хозяй
ства РСФ СР. Задача состоит в том, чтобы 
ЭВМ Е С -1020 вычислительного центра Лес- 
проекта эффективнее использовать для от
ладки и решения вышеперечисленных задач.

Наиболее эффективной организацией рабо
ты В Ц  является операторский счет, основан
ный на применении современной технологии 
пакетной обработки данных. При этой техно
логии возможно внедрение эффективного 
мультипрограммного режима работы ЭВМ.

Внедрение всех указанных организацион
ных и технических схем возможно только 
в случае концентрации решения на В Ц  боль
шинства отраслевых задач, входящих в си
стему ОЛСУ-лесхоз. Причем следует много
кратно увеличивать темпы их разработок. 
Н ужно добиться такого положения, чтобы 
каждое научно-производственное подразделе
ние отрасли считало дело внедрения эконо
мико-математических методов и ЭВМ своей 
первейшей обязанностью, а этот критерий 
учитывался бы как один из решающих при 
оценке их деятельности.

Эффективная эксплуатация ЭВМ ЕС-1020 
Вычислительного центра Леспроекта может 
быть достигнута только при работе в две сме
ны (дневная и вечерняя.) в основном в про
цессе решения производственных задач. Соз
дание вычислительных центров на базе самых 
совершенных отечественных ЭВМ третьего 
поколения должно всемерно способствовать 
выполнению поставленной задачи и обеспе
чить резкий подъем уровня механизации и 
автоматизации ряда процессов ведения лесо
хозяйственного производства и его проек
тирования.

Например, по имеющимся в литературе дан
ным применение автоматизированных систем 
проектирования только одного из видов лесо
хозяйственных мероприятий (лесоосушение) 
даст ежегодный экономический эффект более 
6 млн. руб. Так, в 1975 г. Союзгипролесхоз 
запроектировал с помощью ЭВМ ВЦ Леспро
екта 14,6 тыс. км профилей каналов лесоосу- 
шения и 108 км профилей лесохозяйственных 
дорог, составил сметы по 37 объектам лесо- 
осушения, провел производственный счет в 
объеме годового отчета Гослесхоза СССР по 
формам 8 , 9, 10 и 11 лх.

Экономическая эффективность от примене
ния ЭВМ на проектно-изыскательских рабо
тах (без учета эффективности в строительстве 
запроектированных объектов) составила в
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1975 г. более 100 тыс. руб. Леспроект ежегод- го хозяйства надо приложить максимум энер-
но получает около 350 тыс. руб. экономическо- гни и творческой мысли, чтобы добиться вы-
го эффекта от применения ЭВМ и экономико- полнения поставленных XXV съездом КПСС
математических методов. задач по внедрению ЭВМ и автоматизироваи-

Инженерно-техничсским работникам лесно- ных систем управления в производство.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

д . д . РЕПРИНЦЕВ, И. А. СИДЕЛЬНИКОВ, Г. В. ЧУРСИ
НА (ВЛТИ)

0  бъективная оценка эффективности меро
приятий по технике безопасности немыс

лима без подсчета тех материальных затрат  
и потерь, которые приносит производственный 
травматизм, К сожалению, методика опреде
ления материальных последствий производ
ственного травматизма еще не разработана. 
И хотя такая работа в лесном хозяйстве и 
лесной промышленности ведется, она пока не 
имеет научной основы и, следовательно, мно
гие вопросы недостаточно изучены. Что к а 
сается оценки ущерба от производственного 
травматизма, предусмотренной актом о не
счастном случае, то она сводится лишь к ч а
стичному учету материальных потерь (вы пла
та по больничному листу, стоимость испор
ченного оборудования, инструмента, материа
ла и т. д.).

Как показал анализ производственного 
травматизма, на предприятиях часто не вы
являют эти потери (они отсутствуют в актах 
Я-1). Ввиду недостатка сведений для объек- 

. тивной оценки материальных последствий 
травматизма (они не учитывают ряда потерь, 
намного превышающих выплату по бю ллете
ню: из-за пропуска рабочих дней, нарушения 
ритма производственного процесса и др.) на 
производстве нет достаточно четкого пред
ставления о полных материальных потерях от 
несчастных случаев. Кафедрой охраны труда 
ВЛТИ проведен подобный подсчет на некото
рых лесозаготовительных предприятиях систе
мы Гослесхоза СССР.

Экономический ущерб складывается из пря
мых расходов и условных потерь. Прямые не
сут предприятия, профсоюз и лечебно-профи
лактические организации. Под условными 
потерями понимается стоимость недополучен
ного совокупного общественного продукта 
из-за выхода рабочего из сферы материально
го производства по нетрудоспособности, вы

званной травматизмом. Поэтому снижение 
экономического ущерба можно считать частью 
дополнительной прибыли.

Установлено, что из всех потерь 90% пря
мо или косвенно падает на производство, т. е. 
являются потерями по товарной продукции. 
При сокращении количества несчастных слу
чаев уменьшается и сумма материальных по
следствий. Та величина, на которую умень
шается эта сумма, будет давать дополнитель
ный выпуск товарной продукции и, следова
тельно, дополнительную прибыль предприя
тия. Так, в Солотчинском лесокомбинате 
в 1974 г. материальные, потерн от производ
ственного травматизм а составили 33 882 руб. 
Если бы в 1975 г. не было допущено ни одно
го случая травматизма, предприятие получи
ло бы товарной продукции на 30 495 руб. 
больше. При этом прибыль, приходящаяся на
1 руб. продукции, выразится как час гное 
от деления прибыли на всю продукцию, г. е.
5 5 3 ,3  тыс. руб . п  п п  / г; \
2409 ты с. руб . (р у б - )  определится как

0,23 X 30494,19 =  7212,8 руб.
Приведенный пример убедительно доказы

вает, с одной стороны, актуальность борьбы 
с производственным травматизмом как одного 
из способов повышения экономической эффек
тивности, с другой — необходимость учета при
носимого им материального ущерба. Однако 
этот подсчет требует немалых затрат времени. 
Кроме того, из большого количества показа
телей далеко не все документированы. Часть 
ж е ущерба определить невозможно, а для по
лучения исходной информации о потерях тре
буются дополнительные исследования. Под
считать подобные потери могут только научно- 
исследовательские учреждения и то ориенти
ровочно и лишь спустя длительное время 
после возникновения травм. Трудность опре
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деления ущерба от производственного тр ав 
матизма обусловливается многими причинами, 
Е том числе рассредоточенностью мест учета 
его по ряду производственных подразделений 
и других организаций, сложностью подсчета 
потерь от несчастных случаев, вызывающих 
постоянный выход рабочего из производствен
ного процесса.

В связи с этим была предпринята попытка 
разработать  укрупненный способ подсчета 
ущерба по сумме основных потерь, поддаю
щихся учету с введением корректирующего 
коэффициента. Анализом структуры мате
риальных последствий производственного 
травматизма с легким исходом установлено, 
что такой исходной величиной может быть 
сумма выплат по больничному листу. О б р а
ботка статистических данных показала, что 
эта сумма составляет в среднем 10% общей 
суммы материальных потерь. Значит, прини
мая корректирующий коэффициент / ( = 10, 
можно рекомендовать для подсчета суммы 
материального ущерба от одного несчастного 
случая следующую формулу:

К ,  В I ,

где М \ — сумма полных экономических потерь 
от несчастного случая;

К \ — корректирующий коэффициент;
5 , — выплата по больничному листу, свя

занному с несчастным случаем.
При подсчете материальных потерь от про

изводственного травматизма с тяжелым исхо
дом (при частичной потери трудоспособности) 
установили, что потери по недоданной продук
ции из-за снижения производительности тру
да, квалификации и т. д., а также выплаты 
пенсии составляют 8 8 % общих материальных 
потерь. Поэтому в основу формулы для под

счета материальных потерь от производствен
ного травматизма с тяжелым исходом были 
положены выщеперечисленные потери с уче
том корректирующего коэффициента /(2= 1, 12, 
т. е.

К  A N  ̂  +  г  ( Л ; о д - 5rw),
где N X — сумма выплат пенсии по инвалид

ности;
Т — количество лет до пенсионного воз

раста пострадавшего;
■бгод— среднегодовая выработка пострадав

шего до несчастного случая, руб.; 
■бгод— среднегодовая выработка после не

счастного случая, руб.
Д л я  случая со смертельным исходом поте

ри по недоданной продукции н сумма выплат 
пенсии составляют 99%, в связи с чем в фор
муле для подсчета материальных потерь кор
ректирующий коэффициент будет иметь 
/ ( з = 1,01, а сама формула примет следующий 
вид:

где iVj — сумма выплат пенсии родственникам 
пострадавшего.

Соответственно полный экономический 
ущерб от производственного травматизма по 
предприятию определится как

ЕЖ =  VAfj +  ЕЖз 4 - £Жз.
Рассмотренный метод достаточно полно от

раж ает  величину материальных потерь при 
наличии данных по нескольким показателям. 
Расширение же круга показателей вряд ли 
можно признать целесообразным, поскольку 
такой расчет сложен, а отдельные показатели 
не оказывают существенного влияния на об
щую сумму материальных потерь.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТАЛЬСТВА О ТРУДЕ-  

ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ

А. Б. БРОНИНА (Гослесхоз CCCPJ

3 а 60 лет, прош едш их после победы В еликой О к 
тябрьской социалистической револю ции, в наигей 

стране построено развитое  социалистическое общ ество 
П од руководством Коммунистической партии С оветско 
го С ою за произош ли крупны е перемены во все.х облас 
тях  общ ественно-политической и экономической ж изни 
Н аш е государство, возникш ее как  ди ктатура  пролета 
риата, переросло в общ енародное. Советский народ

опираясь ня достигнутое, строит бесклассовое ком м уни
стическое общ ество, основой которого явлиегсн нар ащ и 
вание экономической мощи страны, расш ирение и ко
ренное обновление производственных фондов, обеспече
ние устойчивого роста промышленности, всего народ
ного хозяйства, борьба за высокое качество работы.

Реш аю щ ая роль в этом принадлеж ит росту произво
дительности труда на основе все.мерного ускорения
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научно-технического прогресса, комплексной м ех ан и за
ции и автом атизации производства, повыш ения к в ал и 
фикации и профессионального м астерства  рабочих и 
инженерно-технических кадров.

В нашей стране забо та  о благосостоянии человека — 
это не только удовлетворение его м атериальны х по
требностей, но и повседневное внимание к нему, р а зв и 
тие демократических начал на производстве. Речь идет
о «демократии социалистической, то есть такой, которая  
охваты вает и политическую , и социальную , и эконом и
ческую сферы, о такой  де.мократии, ко то р ая  преж де 
всего обеспечивает социальную  справедливость и со
циальное равенство»

Береж ное отнош ение к народном у добру, родной 
природе, рациональное использование природны х бо
гатств, сырья, м атериалов, топлива, электроэнергии , о т 
личное качество тр у да  становятся  непрелож ны м  прин
ципом наш его хозяй ствования, неотъемлем ой нормой 
работы к аж до го  коллектива, к аж до го  работника.

В своем докладе  на XVI съезде  проф сою зов Гене
ральный секретарь Ц К  К П С С  товарищ  Л . И. Б реж н ев  
говорил: «Советский человек — хозяин своей страны. 
Он — единственный созидатель м огущ ества и богатства 
общ ества. Н икто, кро.ме народа, не м ож ет у нас вос
пользоваться результатам и  общ ественного тр у да, но и 
трудиться за нас то ж е  некому. Это значит, что каж ды й  
долж ен р або тать  так , чтобы не было сты дно перед 
самим собой, чтобы м ож но было со спокойной совестью  
смотреть в глаза  товарищ а.м. И поэтом у соверш енно 
естественно, что передовые рабочие, ветераны  тр у да, 
целые ко.глективы подним аю т вопрос о повыш ении взыс- 
кательно;ти , требовательности  к тем, кто забы вает  о 
достоиистве рабочего человека, наруш ает дисциплину, 
не береж ет народное добро»

С оздание зрелого социализм а по-новому осветило 
многие задачи  экономического, социально-политичесжо- 
го и духовного  р азвити я  страны . И ными стали во з
мож ности советского общ ества и его потребности.

В озросш ие м асш табы  и слож ность наш его хозяйства 
остро поставили вопрос о соверш енствовании у п равле
ния и улучш ении всего хозяйственного м еханизм а.

« Р еали зация полож ений новой Конституции,— гово
рится в реш ениях м айского (1977 г.) П ленум а Ц К  
К П С С ,— д о л ж н а  поднять на качественно новый уро
вень всю наш у государственную  и хозяйственную  д е я 
тельность, всю работу  органов власти  и управления...»®.

Вот почему в наш е врем я неизм ерим о возросли роль 
и значение социальны х ф акторов  в развитии производ
ства и улучш ении его эффектив-ности.

Н еобходим о п роявлять постоянную  заботу  о со зд а 
нии здорового коллектива, росте квалиф икац ии  и м ас
терства работников, повыш ении их культурно-техниче
ского уровня, об улучш ении производственны х условий, 
быта и отды ха.

С овременный этап  развити я наш его государства н а 
лагает на всех советских лю дей огромную  ответствен-

' л .  и .  Б р е ж н е в .  Р еч ь  на X V I  съ езц е  п р о ф е с си о 
нальны х со ю зо в  СССР, «П равда», 1977, 22 м арта .

2 «П равда», 1977, 22 м арта.
. * «К ом м ун и ст» , 1977 г., JNft 8, с. €,

ность И побуж дает каж до го  предъявлять к себе и своей 
деятельности  высокие требования.

О дной из важ нейш их обязанностей всех государст
венных органов общ ественны х организаций и долж но
стных лиц является  уваж ение личности, охрана прав 
и свобод советского человека.

В ст. 4 проекта К онституции С С С Р сказано, что 
Советское государство и все его органы действуют на 
основе социалистической законности, обеспечиваю т ох
рану правопорядка, интересов общ ества и прав гр аж 
дан. Государственны е учреж дения, общ ественные орга
низации и долж ностны е лица обязаны  соблю дать К он
ституцию  С С С Р и советские законы о труде, которые, 
регулируя трудовы е отнош ения рабочих и служ ащ их, 
содействую т росту производительности труда, укрепле
нию трудовой дисциплины и социалистической органи
зации тр у да  и тем самым обеспечиваю т дальнейш ее 
повыш ение эф фективности производства.

Законодательством  о труде установлены  трудовые 
права и обязанности  рабочих и служ ащ их, условия 
заклю чения и расторж ения трудового договора, опре
делены рабочее время и время отдыха, предусмотрены 
порядок оплаты  труда, трудовы е гарантии и компенса
ции, основны е правила охраны труда  и привлечение 
работников к  дисциплинарной и м атериальной ответст
венности, порядок рассмотрения трудовы х споров и дру
гие отнош ения, склады ваю щ иеся в процессе труда  м еж 
ду  рабочими, служ ащ им и и администрацией.

С трогое соблю дение трудового  законодательства, 
умение правильно применять его нормы в повседневной 
практической деятельности являю тся важнейши.ми тре
бованиями, предъявляем ы м и к руководителю , необхо
димыми условиями его деятельности и взаимоотнош е
ний с подчиненными.

Руководитель при решении тех или иных вопросов 
производственной деятельности, укреплении порядка и 
трудовой дисциплины на производстве и применении в 
этих целях норм трудового  права обязан  предусм атри
вать не только экономический эффект, но и социалш ы е 
последствия приним аем ого решения, так  как  от этого 
во многом зависит его авторитет, доверие к нему кол
лектива и  jjc n e x  сам ого дела. Чтобы  не превыш ать свои 
полномочия, не нар у ш ать  трудовы е права и интересы 
подчиненных, руководитель долж ен четко выполнять 
нормы трудового  права. Е м у необходимо ориентиро
ваться  не только в общем законодательстве о труде, 
но и хорош о зн ать  специфику правового регулирования 
условий тр у д а  в той отрасли, где он работает, условия 
оплаты  тр у да  и прем ирования работников, установлен
ные д л я  них льготы  и преимущ ества. Очень важ но 
правильно применять правовы е нормы, регламентирую 
щ ие порядок  и условия переводов на другую  работу 
по производственной необходимости и в других случа
ях, сохранения за  работникам и заработной  платы  при 
отвлечении от постоянной работы  для выполнения р аз
личных государственны х и ответственных обязанностей, 
правила охраны  труда, привлечения в исключительных 
случаях  работн иков  к сверхурочным работам  и порядо'к 
увольнения рабочих и служ ащ их.
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Законодательством  о труде предусм отрено, что м но
гие вопросы труда  и заработн ой  платы  реш аю тся в 
предусм отренны х законом  случаях  адм инистрацией со
вместно, по согласованию  или с участием фабрично- 
заводского, местного (рабочего) ком итета профсою за.

Н аруш ение этих прав, к ак  и прав  сам их трудящ и хся, 
считается грубым отступлением от законодательства  и 
влечет за собой ответственность виновных долж ностны х 
лиц. Ф абрично-заводском у, местному (рабочем у) ком и
тету профсою за предоставлено  право ставить перед 
соответствую щ им и организациям и вопрос о смещении 
или наказании  руководящ их  работников, которы е не 
вы полняю т о бязательств  по коллективном у договору, 
проявляю т бю рократизм , допускаю т волокиту.

П ракти ка  показы вает, что там , где руководитель п р а
вильно прим еняет основы трудового  законодательства , 
умело организует работу , внимательно относится к н у ж 
дам  работников, строго соблю дая их трудовы е права, 
создается  благоприятны й психологический к л и м а т — з а 
лог успеш ной работы  всего коллектива. Здесь, как  п р а
вило, ум еньш ается текучесть рабочих кадров, повы ш а
ется тр у до вая  активность работаю щ их, плодотворнее 
используется рабочее время, сниж ается количество на
руш ений трудовой  дисциплины и производственного 
травм ати зм а . Все это полож ительно влияет на прои з
водственны е показатели  деятельности предприятия, вы 
полнение и перевыполнение государственны х народно
хозяйственны х планов и принятых социалистических 
о бязательств.

П реподаван ие  трудового  законодательства введено во

всех высш их и средних специальных учебных заведени
ях, готовящ их специалистов для работы  в народном 
хозяйстве. П овы ш ение уровня знаний хозяйственны х ру
ководителей в области законодательства о труде про
изводится в сети вечернего и заочного обучеиия в вузах 
и техникум ах, в отраслевы х институтах повыш ения к в а 
лиф икации и их ф илиалах, ня курсах, сем инарах и в 
ш колах с отрывом и без отрыва от производства, а 
т ак ж е  в систе.ме экономического и политического о бра
зования.

Один из источников обогащ ения знаний руководите
лей — это ш ирокая пропаганда трудового зако н о дател ь
ства на страницах газет и ж урналов, в популярной 
ю ридической литературе. В аж ной формой этой работы  
является  и сам ообразование руководителя.

Это дает  возм ож ность постоянно обновлять знания, 
изучать информацию  о новых законодательны х актах  в 
области труда и заработной  платы  и о тех изменениях, 
которы е вносятся в трудовое законодательство.

Реш ениям и XXV съезда КПСС определены основные 
задачи  развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 гг. О сущ ествление их требует высокой творческой 
инициативы  и активности трудящ и хся, организованности 
и слаж енности  трудовы х коллективов, строж айш его со
блю дения законности во всех сф ерах административно- 
хозяйственной деятельности, строгого соблю дения руко
водителям и предприятий и организаций и всеми д о л ж 
ностными лицами норм советского трудового законо
дательства.

Лесоводы Страны Советов

g  О зерский опы тно-показательны й леспромхоз (Ал
тайское управление лесного хозяйства) Виктор 

Иванович Шишкин пришел в 1973 г., сразу  ж е после 
дем обилизации из рядов Советской Армии. Б л агодаря  
хорош ему знанию  техники (он является ш офером
II к л асса), экономии рабочего времени, увеличению ко
эф фициента ипользования автомаш ины он из года в год 
перевы полняет производственны е задания. З а  1973 — 
1975 гг. им вы везено 25077 м^ древесины при плане
23 тыс. м^ и социалистических обязательствах
24 тыс. м^, а за первый год и пять месяцев десятой 
пятилетки — 7738 м® при плане 7500 м®.

Я вляясь кандидатом  в члены КПСС, ударником  д ев я 
той пятилетки и коммунистического труда, В. И. Ш иш 
кин служ ит для своих товарищ ей достойным примером 
и на работе, и в быту. Он награж ден зн акам и  победи
теля социалистического соревнования 1974 и 1975 гг.. 
П очетной грам отой Р К  КПСС и Райисполком а.

К 60-летнему юбилею Великого О ктября молодой во
дитель взял  на себя повышенные социалистические обя
зательства  и успешно их выполняет.
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л ECQBE^ftEM И!Е И Л iQOBOAGT ВО

УДК 630*114.521

о КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСНЫХ ПОЧВ
Ф. и. ПЛЕШИКОВ (Институт леса и 
им. В. Н. Сукачева СО АН СССР]

древесины

^  опросы количественной оценки производи
тельности лесных почв начали изучаться 

в лесном почвоведении лишь в последние го
ды [2, 5—7, 9, 10]. Сложность бонитировоч- 
ной проблемы обусловлена как большим р аз
нообразием природных факторов, влияющих 
на рост леса, так  и отсутствием до настояш,е- 
го времени общепринятых критериев почвен
ного плодородия и показателей продуктивно
сти насаждений. Нерешенность многих мето
дических вопросов оценки лесных почв тре
бует проведения в этом направлении широких 
экспериментальных исследований.

Специфика древесных ценозов (длитель
ность жизненного цикла, использование есте
ственного плодородия почвы, вовлечение 
в биологический круговорот глубоких почвен
ных горизонтов и т. д.) исключает возмож 
ность механического использования в лесном 
хозяйстве методики оценки сельскохозяй
ственных земель. Являясь самостоятельной 
научной задачей и важнейшим условием по
вышения продуктивности лесов, бонитировка 
лесных почв долж на опираться на средства и 
методы не только почвоведения и агрохимии, 
но и лесоведения, лесной таксации, экономики 
и математики.

Д ля  разработки методических подходов 
к решению бонитировочной проблемы наибо
лее целесообразно использовать равнинные 
леса, где связь почв и растительности вы ра

жена более четко, чем в горных условиях. 
Горные почвы, как объект бонитировки пред
ставляют большую сложность, обусловлен
ную экспозиционной асснметрией ландшафта, 
яркой выраженностью вертикального перено
са веществ, скелетностью почв и высотной 
поясностью, с которой связаны вертикальные 
смены гидротермических режимов.

С давних пор плодородие почв в лесном 
хозяйстве оценивалось на основе сравнитель
но-экологических методов, базирующихся на 
учете продуктивности древостоев, произрас
тающих в тех или иных условиях местообита
ния. В настоящее время эти методы считают
ся ретроспективными. По уровню современ
ной продуктивности нельзя достоверно опре
делить степень реализации древостоями поч
венно-климатических ресурсов, так как их 
рост в значительной мере определяется еще 
различными вариантами абиотических и цено- 
тических факторов, изменяющих плотность 
древостоев. Как показали исследования [1], 
в однородных гидротермических условиях 
неодинаковая продуктивность насаждений яв
ляется следствием варьирования не только 
почвенных показателей, но и густоты древо
стоев, с которой тесно связаны вещественные 
и энергетические ресурсы, приходящиеся на 
одно дерево. В силу этого в гомогенных эда- 
фотопах могут формироваться различные по 
продуктивности насаждения и бонитировка по
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ним лесорастительного эффекта почв не все
гда надежна.

Более достоверно эта проблема может быть 
решена путем непосредственного изучения 
природных свойств почв (почвенно-статисти- 
ческие методы). Д ать  оценку почве можно 
лишь по ее способности удовлетворять по
требности определенных растений в элемен
тах питания и влаге. Поэтому при бонитиро- 
вочных работах нельзя ограничиваться толь
ко данными о внутренних свойствах почв без 
увязки их с продуктивностью конкретной дре
весной породы. Наиболее правильный путь 
оценки производительности лесных почв з а 
ключается [1] в точном определении такса
ционных показателей древостоев и связи их 
с показателями, характеризующими свойства 
и признаки почв в определенных климатиче
ских условиях.

И. И. Смольянинов [9] развивает фитотроф- 
ный подход к бонитировке лесных почв, пре
дусматривающий составление оценочных шкал 
по трем критериям — продуктивности древо
стоев, годичному выносу растениями элемен
тов питания и их расходу на единицу проду
цируемой древесины. Несмотря на сложность 
определения показателей почвенного питания 
растений, фитотрофный метод заслуж ивает 
внимания и требует массовой проверки в р а з 
личных регионах страны.

П рактика проведения оценочных работ по
казала наличие тесной сопряженности роста 
древостоев с рядом морфолого-генетических 
показателей почв, что подтверждает суще
ствование закона корреляции между почвен
ными свойствами и урожайностью растений. 
Вместе с тем выяснилось, что коррелятивные 
связи между свойствами почв и их произво
дительностью в каж дом генетическом ряду 
почв специфичны [8] и почти всегда ограни
чены рамками определенных биоклиматиче- 
ских условий. В гетерогенных по своей генети
ческой сущности почвах, а такж е в идентич
ных им, но встречающихся в различных кли
матических условиях, экологическая значи
мость одних и тех же показателей неодинако
ва. Следовательно, выявление ведущих д и а
гностических критериев с помощью корреля
ционного анализа должно производиться в зо 
нальном разрезе отдельно для каждой груп
пы близких по генезису почв.

В литературе отмечается большая зависи
мость роста леса от типа гумуса [11] и его 
запасов в профиле почв [5, 6]. Гумус является 
результирующей всех факторов почвообразо
вания, он довольно полно отраж ает основные 
черты химизма и особенности водно-физиче
ских свойств почв. На основании этого неко
торые исследователи [10] предлагаю т исполь

зовать гумусовый потенциал в качестве уни
версального критерия оценки лесных почв, 
с чем трудно согласиться. Почвы могут содер
ж ать  большое количество гумуса, но при на
личии ограничивающих факторов (оглеение, 
плотные горизонты, засоление, мерзлотные 
явления и т. д.) будут обладать низкими л е
сорастительными свойствами. Отбор генетиче
ских свойств почв для составления оценочных 
ш кал должен основываться на глубоком ан а 
лизе статистических связей в системе «лес — 
почва» применительно к местным условиям.

П арная корреляция связывает с каждым 
фактором такое влияние, причиной которого 
является не только данный фактор, но и мно
гие другие, находящиеся с ним в коррелятив
ной зависимости [3]. Поэтому она должна 
рассматриваться как первый этап в изучении 
связи между ростом леса и почвенными усло
виями, на основе которого в дальнейшем про
изводится построение регрессионных моделей, 
позволяющих прогнозировать продуктивность 
древостоев при фиксированных значениях вве
денных в модели диагностических показате
лей почв.

Д ля  оценки производительности лесных 
почв большинство авторов рекомендуют ис
пользовать чистые одновозрастные насажде
ния. Поскольку древостой с возрастом могут 
менять свою продуктивность (переходить из 
одного бонитета в другой), то для сравнения 
продуктивности в различных географических 
районах надо выбирать спелые или приспе
вающие древостой [4, 5]. Исключение влия
ния ценотических и абиотических факторов до
стигается подбором сопоставимых по густоте, 
возрасту и составу насаждений и массово
стью исходных данных, включаемых в мате
матическую обработку.

Дискуссионным является вопрос о выборе 
показателя продуктивности древостоев. И с
пользование для оценки почв бонитировочной 
шкалы насаждений М. М. Орлова затрудняет
ся ее малой дробностью. Запас и текущий 
прирост древостоев не дают достоверной ин
формации о почвенном плодородии вслед
ствие большого влияния на них полноты. 
Средний прирост является показателем н а 
личного запаса насаждений, но не учитывает 
продукцию промежуточного пользования. Б о
лее точно о лесорастительных свойствах почв 
можно судить по средней высоте господствую
щего яруса древостоев, на которой влияние 
полноты сказывается в меньшей степени, чем 
на других таксационных показателях. Иногда 
в качестве результирующего признака исполь
зуют среднюю высоту максимально развитых 
деревьев, являющуюся показателем потенци
ального плодородия почв.
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Изложенные принципы количественной 
оценки плодородия лесных почв использованы 
при работах в ленточных борах Минусинской 
котловины, характеризующихся сравнительно 
однородными климатическими условиями и 
довольно широким спектром почв с различ
ными лесорастительными свойствами, Почвен- 
но-лесоводственные исследования проводили 
на трех трансектах, заложенных поперек Лу- 
гавского бора (средняя лента) в его северо- 
восточной, центральной и юго-западной ча
стях. Картирование трансект в масштабе 
! : 10 000 охватило площадь около 3,5 тыс. га. 
Большинство разрезов заложено в 70—90-лет- 
них древостоях с участием в составе сосны не 
менее 8 единиц и полнотой не ниже 0,5 в сос
няках IV—V и 0,7 в сосняках I — III классов 
бонитета. У почвенных разрезов по общепри
нятой в лесной таксации методике заложено 
215 пробных площадей, на которых бурением 
до глубины 7 м определен характер слож е
ния почвенно-грунтовой толщи. На типичных 
пробных площадях отбирали модельные де
ревья, определяли объемный вес почвы и 
мощность корнеобитаемого слоя ее. В кам е
ральных условиях вычисляли абсолютные 
размеры накопления физической глины, гуму
са, общего азота, фосфора, обменных основа
ний и подвижных элементов питания. По 
местным таблицам хода роста средние высо
ты сосняков на пробных площадях были при
ведены к возрасту 85 лет (средний возраст 
древостоев на пробных площ адях).

В процессе картирования почв были полу
чены исходные данные о почвенном покрове 
боров как природной основе бонитировки. 
Преимущественное распространение в борах 
имеют дерново-боровые почвы разной степени 
развитости, формирующиеся на дюнных пе
сках. В прибортовых участках лент почвен
ный комплекс представлен серыми лесными 
почвами, выщелоченными черноземами, луго
во-черноземными и дерново-луговыми почва
ми, которые развиваются на покровных су
глинках мощностью 30— 100 см, подстилаемых 
песками, сменяющимися с глубины 140— 
450 см тонким карбонатным суглинком.

Продуктивность сосновых древостоев в бо
ру изменяется от 1а до V класса бонитета. 
Варьирование продуктивности в целом хоро
шо согласуется с пространственной диф ф е
ренциацией почвенного покрова. При анализе 
распределения средних высот древостоев на 
одинаковых почвах выяснилось, что амплиту
да их колебания может достигать 2— 10 м. 
Это объясняется значительной вариабельно
стью показателей физико-химических свойств 
почв и различной влагообеспеченностью сосня
ков, которая существенно изменяется в зави

симости от особенностей сложения почвенно
грунтовой толщи и рельефа. Следовательно, 
шкалы балльной оценки боровых почв долж 
ны строиться по количественным значениям 
диагностических показателей почв с учетом 
геолого-геоморфологических условий их зале
гания.

Корреляционные связи между свойствами 
почв и их производительностью устанавливали 
отдельно для песчаных и суглинистых почв, 
поскольку они разнокачественны в генетиче
ском отношении.

Выявлена сопряженность средней высоты 
сосняков с глубиной залегания подстилающе
го суглинка (г =  0,62—0,82), который улучшает 
водный режим почв и препятствует вымыва
нию из корнеобитаемого слоя растворенных 
питательных веществ. На черноземах и серых 
лесных почвах оптимальные лесораститель
ные условия складываются при наличии су
глинка на глубине 1,5—2,5 м. На дюнных 
всхолмлениях его положительное влияние со
храняется до глубины 5,5 м, что объясняется 
более мощным развитием на песках корневой 
системы растений.

Влага, задерж иваемая суглинком на глу
бине 3—5 м, используется, по-видимому, лишь 
в критические для жизни древостоев перио
ды, когда в верхних горизонтах ощущается 
ее острый дефицит. Так как на протяжении 
жизни одного поколения леса засухи повто
ряются неоднократно, то при наличии суглин
ка сосняки к возрасту спелости достигают бо
лее высокой продуктивности. Если в молодом 
возрасте разница в высотах средних модель
ных деревьев на серых лесных почвах, под
стилаемых суглинком и песком, составляет 
всего 1 м, то в 60 лет она достигает 8 м.

Большое влияние на продуцирование сосня
ков оказывает высота дюн и бугров (г = 0,72), 
с которой тесно связаны гидрологический ре
жим и микроклимат почв.

Из морфологических признаков почв, улуч
шающих условия водного режима, следует 
отметить наличие псевдофибр, благодаря ко
торым высота сосняков может повышаться 
на 1,5—2 м. Степень влияния этих прослоек 
зависит от их количества (г =  0,68) и общей 
толщины (/" =  0,63).

Лесорастительные свойства почв существен
но трансформируются в зависимости от мощ
ности покровного суглинка (/' =  0 ,68), где з а 
держиваются почти все выпадающие осадки. 
Вследствие установления непромывного типа 
водного режима выносимые в глубь профиля 
элементы питания возвращаются и вновь кон
центрируются в верхних горизонтах почвы.

С высотой древостоев хорошо коррелирует 
мощность гумусового горизонта (/' =  0,65—
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Связь к л асса  бон и тета  сосняков с зап асам и  ф изической  
глины , гу м у са  и некотор ы х элем ен тов  питания 

в 0 ,5-м етровом  сл ое  боровы х почв

Таблица  /

Класс
бонитета

Ф изическая 
глина, 

т /га

О бменные
основания,

кг/га
Гумус,

т/га
Общий 

азрт , т/га
Общий
фосфор,

т/га

1а
1

II
III
IV 

V

1360
1220
930
660
440
370

43
36
26
20
17
12

180
118
78
51
39
18

10,4
6,3
4.1 
2,6 
2,0
1.2

8,2
7.2
5.3
4.2 
4,0
3.2

П р и м е ч а н и е .  Приведены средние значения.

0,72), которой в значительной степени опре
деляю тся природные достоинства почвы.

Наиболее остро реагируют сосняки на изме
нение механического состава, валовых з а п а 
сов гумуса, азота, фосфора и обменных осно
ваний в верхнем 50-сантиметровом слое 
почв, где концентрируется основная масса 
тонких корней деревьев. С увеличением мощ
ности слоя почвы, для которого вычислялись 
запасы физической глины, гумуса и элементов 
питания, сила связи заметно ослабевает, что 
фиксируется снижением величины коэффи
циента корреляции с 0,64— 0,84 в О— 50-санти
метровом слое до 0,30—0,50 в 1,5-метровой 
толще.

Приведенные в табл. 1 данные говорят 
о больших различиях запасов физической 
глины, гумуса, обменных оснований, общего 
азота и фосфора в почвах, на которых произ
растают сосняки различной продуктивности. 
Так, средние запасы гумуса в древостоях 
1а — I классов бонитета достигают 118— 
180 т/га, в сосняках IV—V классов бонитета 
они составляют лишь 18—39 т/га. Аналогично 
изменяются с ухудшением условий роста сос
няков запасы физической глины, обменных 
оснований, валового азота и фосфора.

Совокупное влияние почвенных факторов 
на рост древостоев определяли с помощью 
методов множественной регрессии. Было сфор
мировано несколько видов моделей, включаю
щих в себя относительно не зависимые друг 
от друга ведущие почвенно-экологические по
казатели, характеризующиеся нормальным 
распределением и оказывающ ие наибольшее 
влияние на продуцирование сосняков. П остав
ленные задачи решали с помощью ЭВМ 
М-22 с последовательной выбраковкой ф акто
ров, коэффициенты регрессии которых при 
уровне значимости 0,05 были несущественны.

При анализе полученных уравнений выясни
лось, что варьирование продуктивности сосня
ков в наибольшей степени связано с измене
нием в почвах запасов физической глины и 
гумуса. Общее для всех почв уравнение ре
грессии имеет следующий вид:

20

З; =  12,3764 -Ь 0 ,0159х, +  0,0640x2 -  

-  0,000007х?.
где Xi — запасы физической глины в слое 

0 —50 см, т/га;
Xj — запасы гумуса в слое 0 —50 см, т/га 

( / ? =  0,907; F  =  20,27; 0,822).

Лесорастительные свойства почв оценивали 
во взаимосвязи с геолого-геоморфологически- 
ми условиями. Д ля  песчаных почв проведена 
группировка по подтипам их, а внутри подти
п о в — по высоте дюн и бугров. Выделены 
участки крупнобугристого, среднебугристого 
и относительно выравненного рельефа (табл. 2 )

Т а б л и ц а  2
Бонитировочная ш кала песчаны х почв (ф р агм ен т)

Подтип
дерново

боровых
почв

Свойства почвы в; баллах

участки
крупно-

бугристого
рельеф а

участки
сред не

бугристого
рельефа

относи
тельно

вы равнен
ные

участки

Примитивные 42 56
Слаборазвитые 62 68 —
Развитые — — 72

Диагностические признаки подтипов суглини
стых почв сгруппированы по глубине залега
ния подстилающего суглинка (табл. 3).

Д ля  каждой группы условий местообитания 
вычисляли средние значения показателей фи
зико-химических свойств . почв, по которым 
с помощью уравнения регрессии выводили 
оценочные баллы. За  эталон принята продук
тивность сосняков на выщелоченных чернозе
мах при залегании подстилающего суглинка 
на глубине до 2 м.

Наилучшими лесорастительными свойствами 
обладаю т суглинистые почвы, бонитет кото
рых колеблется от 77 до 100 баллов. Произ
водительность дерново-боровых почв сни
жается до 42—81 баллов.

Результаты  бонитировочных работ могут 
быть использованы в процессе лесохозяй
ственной группировки почв и для осуществ
ления дифференцированного подхода к проек
тированию лесохозяйственных мероприятий 
по повышению продуктивности древостоев.

Т а б л и ц а  3

Бонитировочная ш кала суглинистых почв (фрагмент)

Свойства почв (в баллах) на 
различной глубине залегания 
подстилающ его суглинка, м

Подтип почв

до 2 2 - 4 4 - 6
суглинок
отсутст

вует

Чернозем вы щ елоченный 100
Темно-серые лесные 93
Серые лесные —

90
89
83

83
7S 25
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УДК 630*231.332

ВЛИЯНИЕ ПОЛНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ 
ОСУШЕННОГО СОСНЯКА-ДОЛГОМОШНИКА

М. Ф. МОЙКО, кандидат сельскохозяйственных наук 
(ЛенНИИЛХ]

g  лияние полных азотно-фосфорно-калийных 
удобрений на рост и продуктивность сос

новых насаждений определяли в Д р у ж н о 
сельском лесничестве Сиверского опытно
показательного механизированного лесхоза на 
двух опытных участках. На первом из них 
произрастают культуры сосны обыкновенной 
(состав ЮС, средний д и а м е т р — 7,8 см, сред
няя высота — 6,9 м, III класс возраста — 
41 год, IV класс бонитета, полнота — 0,8, сред
ний запас — 52,5 м^/га), созданные посевом 
семян на вырубке в типе леса сосняк долго- 
мошниковый осушенный. Мелиорация, прове
денная в 1956 г. (проложены открытые мелио
ративные каналы через 50 м), обеспечила ин
тенсивное осушение участка. Тип местообита
н и я — двучленные наносы недостаточно дрени
рованных равнин. Почва торфянисто-грубо- 
гумусная сильноподзолистая песчаная с при
знаками оглеения на двучленном наносе (осу
ш енная).  Мощность горизонта .А,о— 10— 12 см, 
Ai — 5— 7 см. Д анны е химического анализа 
почв подтвердили, что в горизонте Ai азота 
содержится 1,56, фосфора — 0,19, калия — 
0,3%. Количество легкодоступных Р 2О5 и 
К2О соответственно равно 7,5 и 35 мг на 100 г 
почвы. Содержание физиологически важных 
элементов в хвое сосны до внесения удобре
ний составляло; N — 1,27, Р — 0,22, К — 0,59%.

Опыты, целью которых было установить 
степень влияния минеральных удобрений на 
рост соснового древостоя, заложены 17— 18 
июня 1969 г. Плоидадь опытной и контроль

ной делянок — по 0,23 га. Удобрения вносили 
вручную путем равномерного разбрасывания 
по поверхности почвы (доза НюоРгооКюо кг/га 
по д. в.). Применяли мочевину, содержащую 
46% N, двойной гранулированный суперфос
фат (42% Р2О5) и хлористый калий (57% 
К2О). Следует отметить, что в связи с сухой 
погодой удобрения в течение первых трех не
дель оставались на поверхности почвы, лишь 
после выпавших в первой половине июля 
дождей они начали проникать в верхние го
ризонты почвы, когда уже закончился рост 
побегов в длину.

В октябре 1969 г. изучали влияние удобре
ний на изменение длины и сухого веса хвои, 
а в дальнейшем (через 3 и 5 л е т )— на изме
нение ширины годичных слоев на высоте гру
ди и увеличение текущего прироста по зап а 
су. Полученные результаты исследований от
ражены в табл. 1, 2, 3.

Т а б л и ц а  1
И зм ен ен и е длины и сухого  веса хвои

Вариант опыта

Д лина хвои, см, 
в различны х 
повторностях 

СП ыта

О
s i  
1  Ё"

с.
с
оо

2
ч

о а

4  о
а> “
5 ^

ооа  1_ 

| |

о  -  
о

| §  е  £0
VO “
^  к •— S1

контроль 
NiooP 100̂ 1̂00

4 ,0  4 ,3  4 ,6
5,6 5,2 6,5

4,3
5,8 34,8

2,54
3,9 53,5
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Влияние полного удобрения на и зм енение ширины годичны х слоев
Таблица 2

Вариант опыта

Средний 
диам етр 
древостоя 

при взятии 
образца, см

Ширина годичного слоя на высоте 1,3 м

средняя 
за 5 лет 

(1964— 1968) 
до внесения 

удобрений, мм

средняя 
за 5 лет 

(1969—1973) 
после внесе
ния удобре

ний *

по годам *

1969 1970 1971 1972 1973

Контроль

1̂00̂ 500̂ 100

8,1 Ь41

1,37

1,56

2,48
59,0

1 .11

1,37
23,4

1,43

2,59
81,1

1,61

2,75
70,8

1,57

2.68

70,7

2,06

2,99
4 о ,Г

* В числителе — мм; в знам енателе — %  увеличения.

Приведенные в табл. 1 данные позволяют 
судить о том, что уже после истечения пер
вого вегетационного периода удобрения поло
жительно влияют на увеличение длины хвои 
и прибавку ее сухого веса. Д лина хвои на 
удобренном участке по сравнению с контро
лем возросла на 34,9%, а сухой вес — на 
53,5%.

По данным табл. 2 видно, что полные удоб
рения способствуют увеличению прироста 
сосны по диаметру на высоте груди. По 
сравнению с контролем средняя прибавка по 
ширине годичных слоев за 5-летний период 
действия удобрений (1969— 1973 гг.) состави
ла 59%. Д о внесения удобрений ширина го
дичного слоя как на контрольной, так и на 
опытной делянке была почти одинаковой. 
В первый год внесения (к концу вегетацион
ного периода) прибавка была равна 23,4%, 
на второй, третий и четвертый годы она зн а 
чительно возросла и соответственно достигла 
81,1, 70,8 и 70,7% по сравнению с контролем, 
на пятый — немного уменьшилась, однако бы
ла довольно большой — 54,1%. Процент до
стоверности 97,9—99,9.

Внесение полных удобрений оказало  поло
жительное влияние на увеличение текущего 
прироста по запасу (см. табл. 3). Д ополни
тельный прирост за счет удобрений составил

2,26 м^га в год. Рассматривая его в динамике 
за весь срок действия удобрений, установили, 
что абсолютная величина дополнительного 
прироста оказалась  самой большой на второй 
и третий годы (соответственно 3,4 и 3 м ^га ) ,  
на четвертый он несколько уменьшился 
(2,3 м^/га), на пятый уменьшение было значи
тельным (1,7 м^/га).

На втором участке опыт заложен в чистом 
сосновом древостое (ЮС) со средним диамет
ром 11,4 см, высотой 10,8 м. Площадь опыт
ной и контрольной делчнок — по 0,2 га. Воз
раст насаждения — 41 год, з а п а с — 134 м^га, 
класс бонитета — III. Тип местообитания — 
двучленные наносы дренированных равнин 
и пологих склонов. Почва торфянисто-грубо- 
гумусная среднеподзолистая, супесчаная на 
двучленном наносе. Мощность горизонта 
Ао — 8— 10 см, Ai — 2— 3 см. В горизонте Aj 
азота содерж ится— 1,4, фосфора — 0,15, ка 
л и я — 0,31%. Количество легкодоступных 
Р 2О5 и К2О соответственно равно 6 и 41 мг на 
100 г почвы. Содержание N до внесения удоб
рений в хвое сосны составляло 1,15, Р — 0,12, 
К — 0,72%. Тип леса — сосняк черничниково- 
долгомошниковый осушенный. Удобрение в 
дозе N 100P 200K100 кг/га вносили ручным спосо
бом путем равномерного разбрасывания по 
площади.

Т а б л и ц а  3
Влияние полного удобрения на и зм ен ен и е текущ его  прироста по за п а су

Вариант опыта

Средний
диаметр
древостоя,

см

Текущ ий прирост по запасу (в числителе) и увеличение его за счет 
удобрений (В зн ам енателе), м*/га

В средне м за 
один год 
действия 

удобрений 
(1969—1973 гг .)

по годам

1969 1970 1971 1972 1973

5,0 3,8 4,6 5,1 5,1 6.4

7.26 4,7 8,0 8,1 7,4 8,1
2,26 0,9 3,4 3,0 2,3 1.7

Контроль

NiooPjoô îoo
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Таблица 4

И зм енение длины  и су х о го  веса  хвои

Вариант опыта

Длина хвои, см, 
в различных пов
торностях опыта

; S ^ ■ 5: 3 9
: е? о > Ч

0 - 2  
?; о >=:
с  s g .

Контроль
NiooPjocjf̂ ioo

4,8 4,3 5,0
5,4 5,4 5,2

4,7 —
5,3  12,8

2,30
2,34 1,7

в  1969 г. изучали влияние удобрений на из
менение длины хвои и ее сухого веса. Р езуль
таты исследований приведены в табл. 4, из 
которой видно, что в первый год после внесе
ния удобрений хвоя у культур сосны на удоб
ренной делянке увеличилась на 12,8 % по 
сравнению с контролем.

Влияние полных удобрений на изменение 
ширины годичного слоя и прирост по запасу, 
как и на первом участке, определяли дваж ды; 
спустя 3 года и 5 лет. Полученные данные от
ражены в табл. 5 и 6.

Т а б л и ц а  5
Влияние полных удобрен и й  на и зм ен ен и е ширины  

годичного слоя

Ширина годичного слоя , мм

Вариант опыта средняя % к КОНТ* средняя % к КОНТ«
за 3 года ролю за 5 лет ролю

Контроль 1,01 0,93
КюоР^оо^юо 1.40 38,6 1,74 87,1

Как видно, средняя ширина годичного слоя 
за 5 лет после внесения удобрений заметно 
увеличилась и достигла 87,1% по отношению 
к контролю. Среднегодичный прирост по з а 
пасу, полученный за счет 5-летнего действия 
удобрений, составляет 2,92 м^/га, при 3-лет
нем сроке — всего 1,75 м^га. Однако макси
мальная прибавка текущего прироста (по з а 
пасу) была достигнута на третий-четвертый 
годы, на пятый год положительное действие 
удобрений постепенно снизилось.
Проведенные опыты показали, что применение 

полных удобрений в норме N 100P 200K100 кг/га 
по д. в. в осушенных сосняках долгомошнико- 
вых может способствовать значительному по
вышению продуктивности насаждений. Под 
воздействием их за 5-летний период можно 
увеличить продуктивность древостоя на 
11— 15 м^/га.

Исследования Л ен Н И И Л Х а, направленные 
на выявление насаждений, нуждающихся 
в улучшении корневого питания путем внесе
ния удобрений, показали, что агрохимическая 
характеристика почв не может служить обо с

нованием при проектиловании проводимого 
мероприятия. Д ля этой цели более приемлем 
анализ хвои. При определении содержания 
элементов корневого питания в хвое насажде
ний различной продуктивности была установ
лена тесная зависимость мел<ду количеством 
азота в ней и бонитетом древостоя. Эта зави
симость более четко была выражена в на
саждениях молодого возраста и слабее — 
в старшем. В отношении фосфора и калия 
указанная закономерность выражены менее 
отчетливо. В хвое наиболее высокопродуктив
ных насаждений сосны содержание азота 
1,8— 1,6 %, низкобонитетных на песчаных поч
в а х — 0,6 %, в среднепродуктивных— 1,2 — 
1,3%.

Подкормку хвойных древостоев путем вне
сения удобрений необходимо предусматривать 
при содержании азота в хвое 1,2— 1,3% и ме
нее. Однако при этом обязательно отсутствие 
факторов, тормозящих потребление элементов 
питания. К таковым в первую очередь отно
сятся водно-воздушные свойства почв, кото
рые следует улучшать, если это необходимо, 
перед внесением удобрений.

Исследования эффективности внесения 
удобрений выявили, что для этой цели может 
быть успешно использован метод листового 
анализа. В хвое деревьев на опытных делян
ках через месяц после внесения удобрений и 
в течение последующих лет содержание азота 
оказалось повышенным по сравнению с конт
ролем. В одном и том же варианте опыта со
держание азота в хвое разных деревьев уве
личивалось неодинаково. Листовой анализ 
показал, что при внесении удобрений с по
мощью самолета накопление азота в хвое на
блюдалось не во всех модельных деревьях на 
удобренном участке, в отличие от объектов, 
где применялся ручной способ. В последнем 
случае увеличение содержания азота отмече-

Таб^ицп 6 
И зм ен ен и е  т е к у щ ег о  п ри роста  по за п а с у

Текущий прирост по запасу, м^/га

дополни дополми-
Вариант опыта средний тельны й средний тельны й

за 3 года за счет за 5 лет зя счет
внесения внесения

удобрений удобрений

К онтроль 8,29 7,12
^100^ 100^100 10,04 1,75 10,04 2,92

но в хвое всех взятых для анализа деревьев, 
правда, в различной степени.

Наблюдения такж е показали, что почвы 
удобренных участков мало отличаются по со
держанию легкоподвижных форм калия и 
фосфора от контрольных. Отмеченные колеба
ния в показателях могут быть отнесены за
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счет тех пределов, которые характерны для 
лесных почв. Некоторые резкие колебания 
в содержании калия и фосфора объясняются 
попаданием кусочка удобрения в образец поч
вы, взятой для анализа.

Внесение удобрений с помощью самолета 
и вручную почти не отоазилось на содерж а
нии легкоподвижных форм питательных ве
ществ в почве. Сравнение данных, полученных 
при анализе хвои и почвы, взятых на удоб
ренных участках, показало, что контроль за

эффективностью проведенного мероприятия 
должен проводиться с помощью листового 
анализа. Объясняется это тем, что содержа
ние легкоусвояемых соединений в почве опыт
ных и контрольных участков мало изменилось, 
в то время как хвоя удобренных деревьев уже 
через месяц после подкормки оказалась  зна
чительно обогащенней азотом, чем контроль
ных. При планировании объектов под удобре
ние для диагностики следует рекомендовать 
листовой анализ.

У Д К  630*232.42

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЙ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В ХВОЕ СОСНЫ

и. к. БЛИНЦОВ, В. В. ЦАЙ

а образование и накопление хлороф илла и каро-
тиноидов в ассим иляционны х тканях  больш ое 

влияние оказы ваю т условия ж изни растений. Причем 
помимо света, концентрации углекислого газа  и тем пе
ратуры  окруж аю щ ей среды  сущ ественная роль при над
леж ит водному и пищ евому реж им ам  почвы, регулируя 
которы е, м ож но у п р авл ять  ростом растений. И сследо
ваниям и многих авторов установлено, что рациональн ая 
система питания растений азотом , фосфором , калием и 
другими элем ентам и оказы вает  воздействие на биосин
тез пигментов и физиологические процессы, усиливаю 
щ ие интенсивность ростовы х процессов и способствую 
щ ие повышению  продуктивности насаж дений.

Н аш и опыты по изучению  влияния обработки  почвы, 
внесения органических и м инеральны х удобрений на 
со держ ание хлороф илла в хвое сосны обы кновенной бы 
ли проведены в 1966, 1971 и 1972 гг. И сследуемы е 
культуры  сосны созданы  в Н егорельском  учебно-опытном 
лесхозе весной 1965 г. 1-летними сеянцам и на сплош ь 
раскорчеванной лесосеке из-под сосново-елового н а с а ж 
дения. П очва на участке дерново-подзолистая  на м ал о 
мощной песчанистой супеси, подстилаем ой рыхлым м ел
козернисты м  песком. Опыты залож ены  в следую щ их 
вари ан тах : с посадкой по дну плуж ны х борозд  (конт
р о л ь); со сплош ной вспаш кой без удобрений; со 
сплош ной вспаш кой и введением в м еж д у р яд ья  лю пина 
многолетнего; с осенней запаш кой  низинного торф а 
(40 т /г а ) ;  с запаш кой  полного м инерального удобрения 
(N 4 0P 9 0K60); с запаш кой  лю пина м ноголетнего (35 т /г а )  
и 1-летнего (35 т /г а ) . П осев лю пина 1-летнего семенами 
и посадка люпина м ноголетнего 1 -летней рассадой  про
ведены в мае, а зап аш ка их органической массы  — в 
сентябре 1964 г. С плош ная вспаш ка и нарезка борозд  
осущ ествлялись конным плугом на глубину 15— 18 см

в апреле 1964 г. Ф осфорное и калийное удобрения вно
сили осенью (1964 г.) под основную вспаш ку на глу
бину 15— 18 см, а азотное — весной (1965 г.) перед 
посадкой культур с заделкой  его бороной. В варианте 
с введением в м еж д у р яд ья  люпина многолетнего по
следний вы севали из расчета 2 0  кг/га одновременно о 
посадкой.

И сследования показали , что обработка почвы, з а 
паш ка органических и м инеральны х удобрений спо
собствовали улучш ению  агрохимических и водно-ф изи
ческих свойств почвы, накоплению  азота и зольных 
элементов питания растений. Улучшение ж е условий 
почвенного питания о к азал о  влияние на накопление 
хлороф илла в хвое сосны обыкновенной.

Д л я  исследования брали образцы  1- и 2-лехней хвои 
сосны с южной стороны верхней части кроны десяти 
средних деревьев. С одерж ание хлороф илла определяли 
по методике Т. Н. Годнева. К онцентрацию  хлорофилла 
в ацетоновых вы тяж ках  устанавли вали  на ф отоэлек
трокалорим етре Ф ЭК-М  с 5-кратной повторностью , пиг
м ентов хлорофилла — в смеш анных образцах  на спек
троф отом етре СФ -5 с последую щим вычислением их 
количества по ф орм улам  Веттш тейна.

С одерж ание хлороф илла в хвое 2-летних культур 
сосны м еняется в течение вегетационного периода. Н аи
больш ий его процент отмечается в июле и наимень
ший — Б сентябре. И зучение сезонной динам ики в на
коплении хлороф илла показало, что с усилением био
химических процессов в период интенсивного прироста 
по высоте, совпадаю щ его с м аксим альны м  количеством 
осадков я  сам ой высокой тем пературой почвы, содер
ж ание хлороф илла было самым больш им, а к концу 
вегетации его количество зам етно сниж ается. Получен-
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Таблица 1
С одер ж ан и е различны х пигментов в')1вое 7 -л етн и х кул ьтур  сосны , мг/г абсолю тно сухого  в еса

Вариант посадки 
сосны

Время взятия образцов
н
<и
ч

15.V I. 1971 г. 5.П.1972 г.

X
о

хлороф илл 2 отнош ение хлорф илл 3 отношение
ш
X

н
ите са -

S
«5
О

S
О
X
S
н . а . , а “ +  .в “ са

2п
“ S.

S
о
X
s
н «а‘ ,а*4--в*

со
оа ш

+
те ш

о

S 4
.в* . с “

ев Ю
+
я Ю &S

оо.^ 
к  Ч

.В“ .С“

По дну плуж ны х борозд 1
(контроль) 2
с  запашкой люпина 1>лет- 1
него 2
С запашкой люпина много- 1
летнего 2
Со сплошной вспаш кой без 1
удобрений 2
Со сплош ной вспаш кой  и 1
внесением N4oPjoK,o 2
С введением в м еж д уряд ья  1
люпина многолетнего 2
С запаш кой торф а 1

2

1,56 0,44 2,00 100 0,48 3,54 4,16 1,30 0,46 1,76 100 0,62 2,82 2,83
1,80 0,50 2,30 100 0.52 3,60 4,42 1,48 0,52 2,00 100 0,72 2,84 2,77
1,85 0,55 2.40 120 0,50 3,36 4,80 1,40 0,60 2,00 113,6 0,82 2,33 2,43
2,32 0,76 3,08 133,9 0,62 3,05 4,96 1,»« 0,70 2,58 129,0 0,83 2,68 3,10
1,7У 0,57 2,36 118 0,58 3,14 4,06 1,38 0,62 2,00 113,6 0,60 2,22 3,33
2,30 0,70 3,00 130,4 0,68 3,28 4,41 1,78 0,68 2,36 118 0,84 2,61 2,80
1,63 0,45 2,08 104,0 0,48 3,62 4,33 1,28 0,52 1,80 102,2 0,66 2,46 2,72
1,91 0,55 2,46 106,9 0,56 3,47 4,39 1,38 0,68 2,06 103,0 0,72 2,03 2,86
1,92 0,60 2,52 126,0 0,62 3,20 4,06 1,52 0,60 2,12 120,4 0,70 2,53 3,03
2,30 0,72 3,02 131,3 0,78 3,19 3,87 1,68 0,70 2,38 119,0 0,84 2,40 2,83
1,83 0,57 2,40 520,0 0,52 3,21 4,61 1,30 0,60 1.90 107,9 0,70 2,16 2,71
2,32 0,68 3,00 130,4 0,74 3,41 4,05 1,58 0,62 2,20 110,0 0,74 2,52 2,97
1,68 0,44 2,12 106,0 0,48 3,81 4,41 1,30 0,56 1,86 105,6 0,68 2,32 2,7?
1,96 0,56 2,52 109,5 0,62 3,50 4,06 1,52 0,66 2,18 109,0 0,80 2,30 2,72

ные данны е подтверж даю т вы вод о том, что у хвойных 
пород с многолетней хвоей наибольш ая концентрация 
хлорофилла наблю дается  в летние месяцы  и наим ень
шая — в конце зимы и ранней весной. Во всех в ар и 
антах опы та 2 -летняя хвоя имела более вы сокое со 
держ ание хлороф илла , чем 1 -летняя.

Самое низкое со держ ание хлороф илла отмечено в 
культурах, созданны х по дну плуж ны х борозд, т. е. 
общ епринятым способом. С улучш ением условий пи та
ния, особенно азотного  (вари анты  с запаш кой  органи
ческой массы лю пина 1 -летнего и многолетнего, а т а к 
же полного м инерального удоб рени я), со держ ание хло
рофилла в хвое 2 -летних культур  сосны возросло на 
30—40%  по сравнению  с контролем . В вари ан тах  с 
запаш кой торф а и сплош ной вспаш кой без удобрений 
наблю далось небольш ое увеличение хлороф иллч по 
сравнению  с контролем.

И зучение зелены х пигментов хлороф илла «а» и «в», 
а т ак ж е  каротиноидов (табл. 1) в хвое 7-летних куль

тур сосны обыкновенной показало , что летом и зимой 
хлороф илла больш е в 2 -летней хвое, чем в I-летней. 
Из компонентов хлороф илла во все сроки наблюдений 
преобладает хлороф илл «а». Отнош ение хлорофилла 
«а» к хлороф иллу «в» находится в пределах 3,05—3,81 
летом и 2,03— 2,84 зимой, причем возраст хвои зам етно
го влияния не оказы вает.

Отнош ение зеленых пигментов «а» и «в» к кароти- 
ноидам «с» колеблется в пределах 3,87—4,96 летом и 
2,43— 3,33 зимой.

Л учш им и вариантам и  для накопления хлорофилла 
в хвое сосны оказались посадка с запаш кой  органиче
ской массы  лю пина 1 -летнего и многолетнего и полного 
м инерального удобрения. В увеличении количества к а 
ротиноидов определенной законом ерности не обнару
жено. Во всех вари ан тах  опы та каротиноидов в 2-лет- 
ей хвое больш е, чем в 1 -летней.

О бработка почвы с применением органических и 
минеральны х удобрений при благоприятны х погодных

Статистические данны е вы сот (в ч и сл и тел е , м) и диам етров (в зн а м ен а т ел е , см )
ПОЧВЫ и в н есе н и я  у д о б р ен и й

Т а б л и ц а  2
к ул ьтур ах  сосны  под влиянием обработки

Вариант посадки сосны
1965 г. 1966 г. 1967 г. 11 1971 г.

A l im t М±_т / М ± т t М ± т t

По дну плуж ны х борозд (контроль)
7,80±0,17
3,75±0.06

- 26,89±0,35
8 ,13±0 ,13

- 57,50±1,21
И ,9 0 ± 0 ,2 9

~ 188,00±2,1
30,00±0,83

-

С запаш кой люпина 1-летнего
12,09±0,33
6,81±0.11

11,5
25,9

38,96±0,51
13,10^0,17

21,2
22,2

78,33±1,47
19,80±0,38

10,9
16,8

230,0±2,1
39,70±0,55

14,1
9,7

С запаш кой люпина многолетнего
п ,3 3 ± 0 ,3 1
6 ,1 0 ± 0 ,П

10,3
19,9

37.45±0,38
11,54±0,13

2 М
17,0

77,55±1,24
18,50±0,38

П ,4
14,0

230 ,0±2,3
3 9 ,6±0 ,69

13,6
8,8

Со сплошной вспаш кой  без удобрений 9,В1±0,30
5 ,69±0 ,14

5,9
12,5

31,16±0,45
9 ,84±0,12

7И
10,0

65,84±1,37
15,60±0,38

4.5
7,8

198,0±2,2
34,3±0.67

3,3
4,0

Со сплошной вспаш кой и внесением 
NioPeoKjo

11,76±0,30
5,88±0 ,14

11,6
13,8

38,69±0,41
12,33±0.13

21,4
21,0

72,72±1,17
17,50±0,37

8,9
12,1

215,0±2,2
39 ,8±0,76

8,9
8,7

С введением в м е ж д у р я д ь я  люпина 
многолетнего 8 ,9б±0 ,26

5 ,12±0,10
3,4

11,6
32,82±0.40
8 ,44±0,12

10,7
1,8

59,95±1,29
13,30±0,33

Ь 4
3,3

200 ,0±2,6
33.40±0,75

3,6
3,1

С запаш кой торфа Ю ,54±0,29
5 ,33±0 ,12

9,0
13Л

33,92±0,14
Э,62±0,12

21,3
8,7

65,02±1,36
И ,40± 0 ,38

4.2
5.3

215 ,0±2,6
36 ,7±0,76

8,1
5,9
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условиях обеспечивает более вы сокое содерж ание в 
почве азота , что создает  лучш ие условия для накоп
ления в хвое сосны обы кновенной зелены х пигментов, 
способствует более интенсивному росту и развитию  м о
лоды х посадок сосны (табл. 2 ).

К ак  видно из табл . 2, вы сота 7-летних сосенок в

варианте со сплош ной вспаш кой на 5,3% больше, чем 

на контроле; с введением в м еж дурядья люпина мно

го л е тн его — на 6 ,4% , с запаш кой торф а и м инераль
ных удобрений — на 14,4%; с запаш кой органической 
массы  лю пина 1-летнего и многолетнего — на 22,3% .

У Д К  630*230.332

о ПРИМЕНЕНИИ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 

В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
А. П. СЛЯДНЕВ (Брянский технологический институт]

g  ез специальны х мер, направленны х на сущ ественное 
изменение условий корневого питания сосны, д о 

биться зам етного повыш ения продуктивности одними 
рубкам и ухода невозм ож но. П олож ительн ое влияние 
м инеральны х удобрений на рост лесных насаж дений  
отдельны х регионов страны у ж е  д о к азан о  рядом  ис
следований .

В сосновы х насаж дениях  Брянской обл. с 1960 г. ве
дутся  работы  по обоснованию  наиболее рац и о н ал 1 ных 
вари ан тов  комплексного ухода. И сследуется втияние 
на рост сосновы х насаж дений разны х по интенсивности 
и принципу отбора деревьев рубок ухода в сочетании 
с различны м и видам и и дозам и  азотны х удобрений.

В 1964 г. в 25-летних сосновых культурах в условиях 
сухого бора были проведены низовые рубки интенсив
ностью 10— 25%  по запасу  и внесены амм иачная (в до 
зе N 40—N i6o по д. в .), натриевая (Neo— N 175) и калий
ная селитры  (N 25K85— NsoKioo)-

Р езультаты  опы та за 5 лет позволили установить, что 
сочетание рубок ухода с внесением азотных удобрений 
более зам етно  повы ш ает энергию форм ирования приро
ста, чем только  одни рубки ухода (табл. 1). С учетом 
исходных различий в абсолю тны х показателях  текущ его 
прироста дополнительны й прирост от рубок ухода со
ставил 0,3— 0,4 м ^ га , а в вариантах  комплексного ухо
да — 0,4—2,2 м®/га. В процессе работ отмечено лучшее 
влияние на рост сосны аммиачной селитры по сравнению 
с натриевой (взяты  равны е дозы  по д. в.). С увеличе
нием дозы  амм иачной селитры (от N 40 до Nns) наблю 
далось повышение дополнительного прироста, а более 
значительны е дозы  уж е не сопровож дались дальнейш им 
увеличением данного показателя.

Если судить по величине коэфф ициента использова
ния удобрений (Ку) и разм ерам  прибыли, то мож но 
считать для  данны х условий целесообразной с хозяйст-

Т а б л и ц а  1

Э ф ф ективность  разны х вариантов ком плексного у х о д а  в 25-летних сосняках су х о го  бора

квартала 
и секции

Вариант ухода Таксационная характери сти ка по периодам

те

N
•«3

>>

5
D

н
4»

ю
СП

л
и

с 1

интен
сивность 
и зреж и- 

вания, 
% к за

пасу

доза
удоб
рений,
кг/га н

а

те

средние

<вно
Xчос

1960-1964 гг. 1965-1969 гг.

Sо

Q
N
т
Ж

2

а:

со

S

теь.
2

1со

а N

%

§  те

6 -4 * 2 3061 104 9,3 9,1 0,91 5,7 100 6,2 100 108 _ _ 0,8 100 _
5 -22* 22 __ 2141 81 9,8 9,3 0,71 5,1 90 5,9 95 117 0,4 — 1,1 130 —

6-11* 25 _ 1746 78 10,6 9,5 0,68 4,2 74 5,0 81 119 0,3 — 1,2 150 —
6—6** 10 40 2272 93 10,1 9,4 0,81 5,2 91 6,6 106 128 1,0 55 1,2 150 18,5
5—15** 23 50 2479 80 9,0 9,0 0,71 5,3 93 7,1 115 133 1,3 57 1,5 188 21,8
5-14** 13 115 2272 90 9,9 9,4 0,78 5,6 98 7,8 126 140 1,8 35 1,6 200 22,8
5_13** 17 115 2433 86 9,5 9,2 0,76 5,4 95 8,0 130 149 2,2 42 1,6 200 33,2
5 -6 * * 14 160 2218 89 9,8 9,3 0,78 5,0 88 7,3 118 144 1,8 25 1,5 188 10,8
5 -5 * * 29 160 1894 74 9,9 9,3 0,64 4,4 77 6,4 103 146 1,6 22 Ь 5 188 —
5-9*** 19 60 2341 84 9,5 9,2 0,74 4,8 84 6,4 103 133 1.1 40 1,3 162 16,6
б_7*** 5 120 1833 99 11,5 9 ,9 0,84 5,8 102 7,7 124 133 1,4 26 1,3 162 14,4
6-8*** 23 120 1833 80 10,4 9,5 0,70 4,7 82 6,1 98 130 0,9 24 1,6 200 11,8
5-1*** 24 125 2110 79 9,9 9,4 0,73 5,7 100 7,5 121 132 1,3 23 1,5 188 11,3
6—1*** 12 175 2062 91 10,4 9,5 0,78 4,1 72 5,8 94 141 1,2 15 1,2 150 1,2
б_5**** 19 25/85 2485 84 9,2 9.1 0,74 6,0 105 6,9 111 115 0,4 35 1,1 138 5,9
6_15***« 18 30/100 2530 85 9,3 9,1 0,76 5,0 88 5,9 95 118 0,5 37 1.0 135 8,5

» Проведены то л ько  рубки ухода; ** проведены  рубки ухода и внесена аммиачная селитра (доза по Ny,  « ‘  проведены рубки ухо да 
и внесена натриевая селитра (доза по N)-. »»*• проведены  рубки ухода и внесена калийная селитра (до»а по /V/K).
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Таблица ?
Э ф ф ективность разны х вариантов ком п лек сного  у х о д а  в 23-летних сосновы х к ультур ах свеж ей  субори

№
секции

Вариант ухода (способ, ин
тенсивность в % от запаса, 

доза д. в. в к г/га

Текущ ий прирост Z

1958—1962 гг.

мз/га

1963-1972 гг.

мз/га
к Z М  (к)

Изменение с кор
рекцией на исходные 
различия по сравне

нию

с абсо
лютным 
контро

лем

с кон т
ролем 

варианта

Дополнительный при
рост по сравнению с 

приростом

абсолю т
ного

контроля
контроля
варианта

Контроль (4,29^)
По способу наставления (18И) 
По способу наставления 
(2Ю/о), N 90* , N s o K .6 0 * * , N 370***  
По способу в. Г. Нестерова (22,80(,)
По способу В. Г. Нестерова 
(2 1 ,3 0 .,) :  N 90 , N s o K is o .  N o so  
По сгксобу П. В. Воропанова(17,80/0)
По способу П, В. Воропанова 
(2U.30/0); Хэо. NsoK.so, N^go

9 .2
7 ,8
7.6

6 .7

7,4

8,0

12.3
11.4 
12,7

11.0

13,9

11,1

14.4

100
92

103

90

113

90

П7

100
112

100

126

100

130

0.4
1,9

1.2

3,0

0.6

3 ,3

1,5

2.7

- 0 , 9
0 .4

- 1 , 3

1,6

- 1, 2

2,1

1.3

2 ,9

3 .3

* В 1962 г. внесена аммиачная селитра: ** в 1966 г. внесена калийная селитра; в 1969 г. внесена аммиачная селитра.

венной точки зрения дозу  N 40— N 50 в сочетании со с л а 
быми и умеренными низовыми рубкам и. П ри д альней
шем повыш ении дозы  (до Nus )  хотя и наблю дается 
возрастание абсолю тной величины дополнительного при
роста, но явно о б н аруж и вается  сниж ение коэф ф ициен
та использования удобрения без зам етного  увеличения 
прибыли.

Д ругой опыт, залож енны й  в 23-летних сосновы х к у л ь
турах свеж ей субори в 1962 г., позволил установить по
лож ительное влияние азотны х и азотно-калийны х удобре
ний на рост слабо- и умеренно прореж енны х разными 
способами рубок ухода насаж дений (табл. 2 ), А бсолю т
ная величина текущ его прироста на пройденных уходом 
пробах по сравнению  с контролем бы ла равн а  90—92% , 
а на прореж енны х и удобренны х — 103— 117%. П рирост 
удобренных насаж дений  по сравнению  с приростом 
только прореж енны х насаж дений  составил 112— 135%. 
Все варианты  ухода стим улировали  энергию прироста, 
но более сущ ественное изменение величины его наблю 
далось в вари ан тах  с внесением удобрений.

С ледует отм етить и зам етное улучш ение условий 

роста остаю щ ихся деревьев  при активном изреж-нвании

(способы В. Г. Н естерова и П. В. В оропанова) по 
сравнению  с низовым умеренным прореживанием. Аб
солю тная величина прироста пройденных рубками ухода 
н асаж дений  о к азал ась  меньш е на 0.9— 1,3 м ^га , а комп
лексный уход сопровож дался повышением прироста на 
0,4—2,1 м ^га . Э ф ф ект от удобрения составил 1,3—
3,3 м ^ га  дополнительного прироста. При этом из числа 
прореж енны х насаж дений  лучш е использовали удобре
ния те, которы е подвергались активным рубкам  ухода.

Таким образом , полученные данны е позволяю т отме
тить благоприятное влияние азОтных удобрений на рост 
сосновы х насаж дений; повы ш ается величина прироста 
по запасу  и значительно сокращ ается период вы ращ и
вания. Э ф ф ективность удобрения зависит от вида и 
дозы  вносимых в почву вещ еств и варианта изреж ива- 
ния. С ледовательно, при применении минеральных удоб
рений нем аловаж н ое значение имеет степень оптимиза
ции структуры  древостоев в соответствии с особенно
стями м естообитаний. В аж ны м  в этом плане является 
ф орм ирование рубкам и ухода такого  структурного со
подчинения в древостоях, которое обеспечивало бы 
больш ую  устойчивость роста деревьев основного полога 
в изменяю щ ихся по годам погодных условиях.

Поздравляем!

у  казом  П резидиум а В ерховного С овета Р С Ф С Р  за 
заслуги в области лесного хозяйства присвоено 

почетное звание заслуж ен ного  лесовода РС Ф С Р  Пись
менному Николаю Романовичу — зам естителю  начальни
ка отдела лесного хозяйства Госплана С ССР.

VT казом  П резидиум а В ерховного С овета Л итовской 
С С Р за  заслуги  в развитии лесного хозяйства 

присвоено почетное звание заслуж енного  лесовода Л и 
товской С С Р зам естителю  министра лесного хозяйства 
и лесной промышленности Л итовской С С Р Гячису Юр- 
гису Прановичу.
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Л ЕСН Ы Е КУЛЬТУРЫ  
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

У Д К  630*232

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

А. р. РОДИН |МЛТИ)

X X V  съездом КПСС перед лесоводами 
нашей страны поставлена задача по- 

сить качество н эффективность лесокультур
ных работ. Эту проблему следует решать вы
полнением комплекса научно обоснованных 
мероприятий, обеспечиваюндих создание опти
мальных экологических условий на период от 
получения семян с высокими наследственны
ми качествами до формирования хозяйствен
но ценных молодняков. При этом все лесо
культурные мероприятия должны проводиться 
с учетом того, что как  семена, так  и сеянцы 
и саженцы, выращиваемые в питомнике, 
а такж е культуры являются саморегулирую
щимися, самонастраивающ имися биологиче
скими системами, чутко реагирующими на все 
изменения условий внешней среды. При вы
ращивании посадочного материала и лесных 
культур создается биоэкосистема, изменяю
щаяся во времени и под влиянием хозяйствен
ной деятельности человека.

Д л я  лесокультурных работ требуются вы
сококачественные семена. Это объясняется 
тем, что, например, проростки семян хвойных 
пород формируют свой организм в начальный 
период роста за счет запасов питательного 
вещества семени. Попытки дать зародышу 
искусственное питание и вырастить таким об
разом здоровый сеянец не увенчались успе
хом. Из этого следует, что качество сеянцев

хвойных пород во многом зависит от состоя
ния питательного вещества семени. Следова
тельно, семена, используемые для посевных 
целей, должны обладать-высокими посевными 
качествами и ценными наследственными свой
ствами.

Решение проблемы качества семян начи
нается с создания постоянной лесосеменной 
базы на селекционной основе. Эта работа 
у нас в стране успешно проводится в широ
ких масштабах, однако одним увеличением 
площадей лесосеменных участков и плантаций 
проблемы семян не решить, так  как качество 
высеваемых семян во многом зависит от тех
нологии сбора и переработки лесосеменного 
сырья и хранения семенного материала.

При установлении режимов переработки 
лесосеменного сырья и хранения семян семя 
необходимо рассматривать как биологическую 
систему, состоящую из двух основных ч а
сте й — зародыша и запасного питательного ве
щества, находящихся в диалектическом един
стве. В живом семени между зародышем и 
запасным питательным веществом происходит 
постоянный обмен веществ, интенсивность 
которого определяется многими факторами. 
В момент сбора лесосеменного сырья семена 
находятся в состоянии покоя, при этом все 
процессы жизнедеятельности в них (потреб
ление запасных питательных веществ заро
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Рис. 1. Изменение всхожести семян (а )  и массы 
проростков (б )  сосны обыкновенной при хранении 

семян:
/  — в темноте; 2 — на рассеянном  свету

дышем, дыхание и т. д.) происходят зам едлен
но, биологическая система находится в р ав 
новесном состоянии. Это обеспечивает воз
можность хорошо сохранить посевные каче
ства семян до их посева. Однако этого м ож 
но достичь лишь в том случае, если при сборе 
и переработке лесосеменного сырья и хране
нии семян до их посева будет устранено воз
действие на семена различных источников 
энергии и неблагоприятных факторов, под 
воздействием которых интенсивность биологи
ческих процессов в них значительно усили
вается. Этот переход характеризуется разно
образными реакциями, течение которых обус
ловлено образованием ионов и возбужденных 
молекул.

Биологическая система семени, находящ ая
ся в покое, может быть выведена из равно
весного состояния и переведена в возбуж ден
ное состояние при повышении влал<ности се
мян, воздействии на них повышенными, а так 
же переменными температурами, световой 
энергии и т. п. При нахождении семян во 
влажной среде или их намачивании в воде 
изменяется энергетический уровень всей био
логической системы, активируя систему, 
в частности за счет диссоциации воды. С по
вышением температуры воды, окружающей 
семя, возникает дополнительная энергия, уси
ливающая возбужденное состояние. Это уско
ряет многие сложные биохимические реак
ции, в результате чего осиливается дыхание 
семян, а с ним и расход запасных питатель
ных веществ. При этом кислород воздуха и 
воды, окружающей семя, усиливает и поддер
живает возбужденное состояние всей системы 
на высоком энергетическом уровне. Такие 
семена прорастают или быстро снижают свои 
посевные качества.

Световая энергия в определенных условиях, 
воздействуя на молекулы вещества, вызывает 
в нем переход электронов в такое состояние, 
при котором они менее прочно связаны 
с молекулой. При этом изменения в системе 
не сопровождаются непосредственными хими
ческими превращениями. Они как бы накап
ливаются и затем проявляются при более 
активном изменении энергетического уровня. 
Под воздействием света энергия, освобожден
ная на одной из стадий обмена веществ, пе

Срок хранения, пет

рейдя в энергию электронного возбуждения, 
мигрирует в другую часть той же молекулы, 
вызывая более глубокие изменения в систе
ме [8]. Высказанные положения дают осно
вания утверждать, что свет, рассматриваемый 
как электромагнитные колебания и одновре
менно поток квантов, несущих энергию, воз
действуя на семена, вызывает возбужденные 
состояния в биологической системе семени. 
В результате этого питание зародыша усили
вается, а поэтому при хранении семян на 
свету биологическая система семени снижает 
свой энергетический уровень интенсивнее, 
чем в темноте. Воздействие световой энергии 
на семена при их хранении приводит к более 
интенсивному снижению их всхожести и ка
чественных показателей всходов, что под
тверждается экспериментальными материала
ми, математическая обработка которых позво
лила нам найти уравнения регрессии, которые 
довольно точно (корреляционное отношение 
равно 0,99) отображают изменения всхожести 
и массы 100 абсолютно сухих проростков 
хвойных пород при хранении семян в темно
те и на рассеянном свету (рис. 1). Следова
тельно, при хранении семена необходимо з а 
щищать от воздействия светового потока, 
в то же время при подготовке к посеву воз
действие световой энергии на семена оказы
вается положительным (рис. 2 ).

Режимы переработки лесосеменного сырья 
и хранения семян не должны вызывать мута
ций в живом организме, а запасное питатель
ное вещество семени не должно претерпевать 
каких-либо изменений, ведущих к потере даже 
частичной способности его перехода в форму, 
доступную для питания зародыша при про
растании семени. Нельзя допускать и механи
ческих повреждений семян, а также развития 
микробиологических процессов, так как при 
этом возрастает интенсивность дыхания [2 |,  
что говорит о выведении семени из состояния 
покоя и усиленном расходовании запасных 
питательных веществ.

При хранении семян непрерывно выделяет
ся физиологическое тепло (тепло дыхания), 
которое в результате аккумуляции может при
вести к самосогреванию семенного материала.
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ЬО 2,0 ,  3,0
шотность энергии излучения,ож/см^

усилению процессов жизнедеятельности и 
снижению посевных качеств. Другой причи
ной самосогревания является наличие меха
нических загрязнений семян, которые затруд
няют вентиляцию воздуха. Следовательно, 
при хранении семян необходимо максимально 
уменьшить удельную теплоту дыхания и обес
печить систематическй отвод физиологического 
тепла. Д ля этого семенной материал следует 
очистить от примесей и хранить небольшими 
объемами. Лучшей тарой для семян большин
ства пород следует считать герметически з а 
крывающиеся сосуды. В этом случае устраня
ется контакт посевного материала с воздухом 
хранилища, а в результате дыхания семян 
создается повышенная концентрация углекис
лого газа и пониженная концентрация кисло
рода, что ведет к снижению интенсивности 
дыхания семян, в результате чего процесс 
расходования запасных питательных веществ 
ослабляется.

Главными лесообразующими породами для 
большей части нашей страны являются хвой
ные, семена которых в большинстве случаев 
получают в шишкосушилках. До недавнего 
времени семена из шишек извлекали при тем
пературе 45—55° С и естественном удалении 
из камеры сушки влажного воздуха. С целью 
интенсификации переработки лесосеменного 
сырья хвойных пород и повышения произво
дительности сушилок в последние годы тем
пературу в сушильной камере поднимают до 
60—70°С и производят принудительное уд а
ление влажного воздуха. Некоторые авто
ры [7] считают возможным поднимать тем
пературу даж е  до 80—90° С. В качестве обос
нования указанных рекомендаций обычно 
приводятся данные по лабораторной всхоже
сти семян, которые сравниваются с аналогич
ными показателями, полученными для семян, 
извлечение которых проводились в сушилках 
старой конструкций, где режимы переработ
ки лесосеменного сырья нельзя считать опти
мальными.

В настоящее время сушка шишек чаще все
го рроводится в два этапа; сначала они посту-

Рис. 2. Влияние лазерного облучения на всхожесть 
семян сосны обыкновенной при плотности потока 

liOOO вт/см^

пают в камеру предварительной подсушки 
(температура воздуха здесь поддерживается 
в пределах 30—40°С), затем в сушильную ка
меру, где температура достигает 60—70° С. 
Исходя из общих физических закономерностей 
тепло- и влагопереноса в капиллярно-пористых 
телах [11] можно утверждать, что при таком 
режиме сушки для семян создаются неблаго
приятные условия. Это объясняется тем, что 
прогрев шишек занимает непродолжительное 
время, после чего даж е при 25%-ной началь
ной влажности шишек, что может наблюдать
ся только у шишек мартовского и апрельского 
сбора, вокруг семян, находящихся в закры 
тых шишках, создается насыщенная паровоз
душная среда. Это продолжается до раскры
тия шишек. В камере предварительной под
сушки шишки не раскрываются и семена на
ходятся не только в условиях повышенной 
влажности окружающей среды, но и относи
тельно высокой температуры (30—40°С).

На втором этапе сушки, при температуре 
среды 60—70° С и влажности шишек 20% и 
более, насыщенность пограничного слоя воз
духа около семян, находящихся в нераскры
той шишке, составляет в начале этапа 
90—95%. Таким образом, состояние среды 
даж е  на втором этапе сушки близко к полно
му ее насыщению, которое будут сохраняться 
до начала раскрытия чешуй, после чего в л а ж 
ность паровоздушной смеси в шишке будет 
уменьшаться и в конце процесса станет близ
кой к влажности агента сушки. Следовательно, 
при принятых сейчас режимах сушки семена 
большую часть времени находятся в условиях 
повышенной влажности окружающей среды 
и температуры. Это ведет к снижению посев
ных качеств или полной гибели семян и объ
ясняется тем, что тепловая критическая точ
ка, при достижении которой погибают боль
шинство активных клеток древесных растений, 
находится в пределах 50—60° С. Считают, что 
в этом случае происходит денатурация бел
ков протоплазмы [5].

Высокая температура при переработке ле
сосеменного сырья в известных пределах мо
жет, однако, существенно не сказаться на 
снижении всхожести семенного материала. 
Качество же посадочного материала, выращен
ного из таких семян, при этом снижается. 
По-нашему мнению, это объясняется тем, что 
температура окружающей среды более 50° 
не безвредна для семян; она может вызывать
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Рис. 3. Принципиальная схема шишкосушилки 
стеллажного типа:

/  — приемный бункер для шишек; 2 — сортировочный 
барабан; 3 — весы; 4, 8 — пневм отранспортеры ; 5 — з а 
крома для шишек; 6 — люки для ш ишек; 7 — ленточ
ный транспортер; 9 — кам ера  суш ки (I, II, III , IV но
мера стеллаж ей); 1 0 — воздухоподогреватель ВПТ-400; 
I I  — отбивочный вращ аю щ ийся барабан  для шишек;

12 — приемный бункер для  сем я»

мутации в живом организме. В связи с этим 
в питомнике наблюдается появление уродли
вых сеянцев, замедленный их рост, склон
ность к полеганию и другим болезням. Семе
на, подвергавшиеся воздействию высоких тем
ператур, частично теряют способность к пере
воду запасных питательных веществ в форму, 
доступную для питания зародыша при про
растании. Это ведет к снижению их грунтовой 
всхожести, иптепсивности роста проростков 
и сопротивляемости организма к вредным бак
териям и спорам грибов.

Высокая температура окружающей среды 
вызывает перестройку молекулярной структу
ры запасного питательного вещества, приво
дит к ее уплотнению и нарушению обмена 
веществ, затрудняет работу ферментов при 
предпосевной подготовке семян. Она ослаб
ляет рост зародыш а и снижает энергию про
растания. Это подтверждается и другими р а 
ботами [3], в которых установлено, что сред
няя продолжительность прорастания семян 
хвойных пород увеличивается с повышением 
температуры нагревания. Данный показатель, 
по мнению исследователя, указывает на з а 
медление физиологических процессов. Высо
кая температура окружаю щей среды при из
влечении семян из шишек отрицательно влияет 
на качество семян при длительном их хране
нии. Уплотнившееся запасное питательное 
вещество не может в полной мере снабжать 
всем необходимым живой покоющийся зар о 
дыш семени длительное время, что приводит 
к его ослаблению, а в отдельных случаях и 
к полной гибели. Кроме того, часть отмерших 
клеток запасного питательного вещества яв 
ляется благоприятной средой для развития 
бактерий, прорастания спор грибов. Таким 
образом, если свести к минимуму отрицатель
ные последствия искусственного извлечения 
семян из шишек хвойных пород, то можно 
длительное время хранить семена и ожидать 
хороших результатов при выращивании поса
дочного материала.

Результаты проведенных испытаний [4] 
и наших исследований свидетельствуют о том, 
что наиболее производительной и выпускаю
щей семена высокого качества является шиш-

косушилка стеллажного типа конструкции 
Калининского управления лесного хозяйства. 
Она проста в эксплуатации (рис. 3) и имеет 
оптимальные режимы переработки лесосемен
ного сырья и обеспечивает получение семян 
оптимальной влажности, длительное их хра
нение и выращивание хорошо развитого по
садочного материала.

Оптимальные условия извлечения семян из 
шишек хвойных пород в сушилках стеллаж 
ного типа создаются за счет многоэтапных 
режимов, характеризующихся невысокими 
температурами и влажностью агента сушки. 
Это обеспечивается конструкцией сушильной 
камеры, состоящей из четырех сетчатых стел
лажей, на которые насыпаются слои шишек. 
Циркулирующий агент сушки подается снизу 
и вначале омывает слой шишек, находящихся 
на нижнем стеллаже (четвертом), а затем 
последовательно на всех остальных. В каче
стве тепло-и влагоноси :еля используется подо
гретый в теплообменнике воздухоподогрева
теля ВПТ-400 атмосферный воздух, который 
подается непрерывно в камеру сушки в объе
ме 25 000 м^/ч. Процесс сушки длится 12 ч 
и состоит из четырех этапов. На первом эта
пе шишки находятся на верхнем стеллаже, 
где температура воздуха поддерживается 
в пределах 20— 30° С. Затем они пересыпают
ся на второй стеллаж, где происходит второй 
этап сушки при температуре 24—31° С. После 
этого шишки пересыпаются на третий и чет
вертый стеллажи и сушатся соответственно 
при температуре 30—33 и 33—35° С. Средняя 
влажность шишек по стеллажам распреде
ляется соответственно следующим образом- 
21,8—22,9; 14,1 — 15,9; 7,4—7,9; 3,8—5,47о.

Наибольшее количество влаги из шишек (до 
70%) удаляется на первом и втором стелла
жах. Следовательно, при максимальной в л аж 
ности шишек температура воздуха не превы
шает з г е .  Фактически температура шишек
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в этих условиях будет на 3— 5° ниже темпера
туры среды, т. е. равна температуре испаре
ния свободной влаги.

Исходя из физики процесса сушки капил- 
лярно-пористых тел [11] при низких значени
ях температуры на стеллаж ах влажность  
паровоздушной среды внутри шишек в на
чальный период их нахождения на первом и 
втором стеллаж ах составит 81— 92%- Таким 
образом, на верхних двух стеллаж ах в л аж 
ность паровоздушной среды внутри шишек 
будет достаточно высокой, но не достигнет  
полного насыщения, как это имеет место при 
подсушке шишек в сушилках старых конструк
ций. Поскольку на третьем и четвертом стел
л а ж а х  шишки раскрыты, влажность воздуха  
под чешуйками будет примерно равна в л а ж 
ности агента сушки, т. е. 23,9— 30,9%- Если 
д а ж е  отдельные шишки на третьем и четвер
том стеллаж ах не раскрываются, то и в этом  
случае влажность паровоздушной среды в 
шишках будет невысокой (29— 43% )- Соответ
ствующий показатель на третьем и четвертом 
стеллаж ах в 3 раза и более меньше, чем в 
сушильной камере старых конструкций, а тем
пература теплоносителя ниже на всем протя
жении сушки в 1,3— 2 раза.

Как видно, в сушилках стеллажного типа 
семенной материал не испытывает термиче
ских перегрузок и губительного воздействия  
сочетания повышенной температуры и влаж но
сти. При этом процесс извлечения семян бли
зок к природным условиям и является опти
мальным. Именно поэтому всхожесть и энер
гия прорастания семян сосны и ели, получен
ных в сушилках этого типа, очень высокие и 
практически не отличаются от семян, получен
ных из шишек естественным путем.

Качество сеянцев и саженцев характеризу
ется высотой стволика, диаметром корневой  
шейки и некоторыми внешними признаками. 
Эти показатели в известной степени о тр аж а
ют потенциальную возможность посадочного  
материала приживаться на лесокультурной  
площади, но не могут служить надежным кри
терием оценки его качества. Д л я  более полной 
и объективной характеристики посадочного  
материала необходимо учитывать массу от
дельных частей растения и их соотношения. 
Высококачественным посадочным материалом  
следует считать лишь тот, который имеет гар
моничное развитие всех частей растения и оп
тимальное соотношение их масс. В этом слу
чае наблюдается хорошая приживаемость и 
рост сеянцев и саженцев, высаженных на л есо
культурную площадь, что объясняется наличи
ем взаимной стимуляции процессов ж изнедея
тельности м еж ду хвоей и всасывающими 
корнями; интенсивный процесс фотосинтеза

улучшает рост корней, последнее в свою оче
редь усиливает рост наземной части. Однако 
такой посадочный материал может быть выра
щен только в оптимальных экологических ус
ловиях, обеспечивающих создание устойчивой 
биоэкосистемы в посевном и школьном отде
лении питомника. Если агротехника не позво
ляет выращивать сеянцы и саженцы с опти
мальным соотношением его частей, то такой 
посадочный материал будет хуже и дольше 
приживаться и расти в первые годы в культу
рах. Это объясняется тем, что сеянцы и саж ен
цы являются саморегулирующимися, биологи
ческими системами, чутко реагирующими на 
все изменения условий внешней среды. Поэто
му если у посадочного материала при его 
выращивании в питомнике наблюдалось тор
можение роста, в результате чего нарушены 
оптимальные соотношения между отдельными 
его частями, то при его посадке на лесокуль
турную площадь он должен не только при
житься, но и иметь усиленное нарастание ос
лабленных частей растения. Последнее будет 
наблюдаться до тех пор, пока соотношения 
между отдельными частями растения не будут 
доведены до оптимального, т. е. свойственного 
данному виду, произрастающему в благопри
ятных экологических условиях. В этом случае 
как запасные, так и вновь образованные пита
тельные вещества будут расходоваться не 
только на регенерации корневой системы, но 
и на процессы роста отставших частей расте
ния. Чем больше несоответствие между этими 
частями, тем больше пластических веществ 
будет расходоваться на процессы роста недо
развитых в питомнике органов сеянцев и са
женцев. Указанное несоответствие следует 
рассматривать не только в показателях массы 
частей растения. Масса в известной степени 
отраж ает наличие запасных питательных ве
ществ в хвое, стебле, корнях, которые расхо
дуются на восстановление корневой системы, 
поврежденной при выкопке. Одновременно пи
тательные вещества потребляются растущими 
органами надземной части: чем больше будет 
надземная часть, тем больше и интенсивнее 
будет расходоваться запасное питательное ве
щество на процессы роста. При этом восста
новление корневой системы замедляется, что 
снижает рост и приживаемость растений на 
лесокультурной площади.

Нарушение оптимальных соотношений меж
ду отдельными частями растения в питомнике 
часто наблюдается из-за загущенных посевов 
и посадок. В этом случае у растения вначале 
падает прирост по диаметру ствола и нарас
танию корневой массы, а затем и прирост по 
высоте. Надежным показателем качества по
садочного материала является соотношение
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2*1 2+2
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Ими доказано, что синтез различных веществ 
совершается не только в листьях, но и в кор
нях. При этом значительную роль играют 
сахара и другие вещества, притекающие к 
корням. Иначе говоря, при соответствующем 
воздействии на верхушечную часть главного 
побега должен происходить процесс мобили
зации или перемещения пластических веществ 
в те части растения, где они могут быть ис
пользованы для усиленного нарастания корне
вой массы и боковых побегов. Исследования 
с радиоактивным углеродом [ 12, 1] такж е 
показали, что после фиксации углерода в зе
леном листе он направляется в первую оче
редь в верхушечные части стебля и распус
кающиеся листья и корни, а после этого — в 
другие части растения. Возможность усиления 
передвижения пластических веществ из над
земной части в корни была показана еще в 
1940 г. [13]. Было установлено, что при уд а
лении плодов и прищипке значительная часть 
азота из листьев переходит в корни. Следова
тельно, у растений, подвергнутых прищипке, 
идет отток пластических веществ из листьев 
в корни. Приведенные данные могут служить 
одним из аспектов физиологического обоснова
ния целесообразности механического удаления 
верхушечной части главного побега, а такж е 
химического воздействия на эту часть расте
ния. М атериалы экспериментальных исследо
ваний [10] подтверждают высказанные выше 
теоретические положения. Удаления верху
шечной части главного побега следует произ
водить в школе за год до выкопки посадочно
го материала. Эта операция проводится ран
ней весной или поздней осенью путем укора
чивания побега на 2—3 см. В первый год по
сле подрезки текущий прирост главного побе
га снижается на 30— 50% по сравнению с 
контрольными экземплярами, однако при по
садке на лесокультурную площадь он стано
вится большим (рис. 4). По данным 1975—
1976 гг., суммарный текущий прирост глав
ного побега в высоту за первые два года рос
та в культурах у подрезанных саженцев боль
ше, чем у контрольных, ка 20 — 307о, а приж и
ваемость на 29—43%. В первый же вегетаци-

Рис. 4. Текущий прирост сосны в высоту:
1 — при подрезке у саж енцев главного побега (октябрь 

1973 г .) ;  2 — без  подрезки (контроль)

онныи период после посадки подрезанных 
саженцев в культуры они не отличаются по 
внешним признакам от обычных (рис. 5).

В последние годы значительно расширились 
работы по закладке  культур посадочным ма
териалом с необнаженной корневой системой. 
Д л я  этого используют различные горшочки, 
пакеты, контейнеры и т, п. Не отрицая перс
пективности этого способа создания лесных 
культур, надо сказать, что здесь имеется ряд 
нерешенных вопросов. При создании таких 
культур необходимо, чтобы плодородие суб
страта горшочка, брикета и т. п. было близко 
к плодородию почв лесокультурной площади. 
В противном случае будет наблюдаться хемо
тропизм корней — изменение направления их 
роста под действием химических веществ, 
что в свою очередь задерж ит нормальное раз
витие корневых систем. Это может отразить
ся на общем развитии растений в культурах, 
а такж е их устойчивости к неблагоприятным 
условиям. В еще большей степени указанное 
явление проявится при выращивании посадоч
ного материала с использованием полиэтиле
новой пленки, которая не только является ме
ханической преградой для роста корней, но и 
задерж ивает поступление влаги, а с ней и пи
тательных веществ из почвы. Поскольку в 
брикете в первые годы сосредоточена большая 
масса корней, влажность субстрата брикета 
и т. п., высаженного на лесокультурную пло
щадь, будет ниже влажности почв участка. 
Следовательно, состав субстрата, используе
мого для выращивания посадочного материа
ла с необнаженной корневой системой, а так
же наруж ная оболочка брикета, горшочка 
и Т; п. не должны препятствовать нормально
му развитию корневых систем в культурах.

Успешность выращивания искусственных на
саждений во многом определяется эффектив
ностью лесокультурных мероприятий в пери
од от подготовки почвы и посадки или посева 
культур до окончания периода лесокультур
ного производства. Технические документы, 
которыми располагают лесоводы, говорят о 
том, что лесокультурное производство счи
тается завершенным с того момента, когда 
культуры переводятся в покрытую лесом пло
щадь. Однако на практике лесные культуры, 
созданные на вырубках, часто переводят в по
крытую лесом площадь при таком состоянии, 
когда смыкание крон произошло между вве
денной хвойной породой и естественно возоб-
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Рис. 5. Трелетний ( 1 + 2 )  саженец сосны в год посадки 
в культуры (удаление верхушечной части главного по

бега произведено в двухлетнем (1 +  1) возрасте)

новившимися лиственными. Во многих случа
ях такое смыкание крон означает заглушение 
главной породы нежелательными лиственны
ми. Хотя при переводе лесных культур в по
крытую лесом площ адь даю тся рекомендации 
по проведению осветлений, однако сам по се
бе перевод культур в покрытую лесом площадь 
несколько ослабляет внимание к ним и ставит 
в один ряд с естественными молодняками, 
возникшими без специальных затр ат  труда и 
средств на их создание. В связи с этим приме
нительно к лесокультурным работам на вы
рубках под завершенным производством сле
дует понимать такое состояние лесных куль
тур, когда они гарантированы от гибели в 
связи с возможностями заглушения их травой 
и нежелательными лиственными породами.

Продолжительность периода завершенного 
лесокультурного производства зависит от р я 
да факторов; биологии древесной породы, 
условий местопроизрастания, агротехники вы
ращивания посадочного материала, времени 
вступления культур в период быстрого роста 
и т. п., в известной степени может изменяться 
от хозяйственной деятельности.

З адача  лесоводов — сократить период з а 
вершенного лесокультурного производства, 
для чего необходимо наряду с повышением 
агротехники идти по пути укрупнения поса
дочного материала, выращенного в школьном 
отделении питомника. Это обеспечивает уси
ленный рост культур с первых лет их жизни 
и раннее вступление искусственно созданных 
насаждений в период быстрого роста, началом 
которого, по нашему мнению, следует считать 
возраст, когда текущий прирост по высоте у 
культур будет составлять 30 см и более.

В настоящее время для лесокультурных це
лей довольно широко используют 4— 5-летние 
саженцы ели, которые через 4—5 лет после 
посадки на лесокультурную площадь вступа
ют в период быстрого роста. При закладке 
культур сеянцами это явление наступает лишь 
на девятый-десятый год. Д аж е  с учетом об
щего биологического возраста культуры, со
зданные саженцами 4— 5 лет, вступают в пе
риод быстрого роста на один-два года рань
ше, чем сеянцы, что имеет лесоводственно- 
биологическое обоснование [9].

Высаживаемые на лесокультурную площадь 
саженцы должны иметь максимальный биоло
гический возраст, обеспечивающий хорошую 
и быструю приживаемость культур. Сущест
вующие приемы агротехники выращивания по
садочного материала позволяют управлять 
ростом каждой части растения (ствол, хвоя, 
корни) и доводить их фитомассу до оптималь
ного соотношения. Это обеспечивает получе
ние высококачественного посадочного материа
ла. Однако крупномерные саженцы следует 
выращивать лишь до определенного возраста. 
По нашему мнению, их можно выкапывать из 
питомника за один-два года до начала перио
да быстрого роста. Нецелесообразность выра
щивания саженцев более старшего возраста 
объясняется тем, что с наступлением периода 
быстрого роста большая часть пластических 
веществ идет в наиболее активную в физио
логическом отношении ткань — меристему 
главного побега. С наступлением периода бы
строго роста активность меристемы резко воз
растает, поэтому агротехническими приемами 
становится трудно направить достаточное ко
личество пластических веществ в корневую 
систему, а следовательно, и получить поса
дочный материал с оптимальным для его 
приживания и роста при пересадке соотноше
нием отдельных частей.

Непременным условием выращивания круп
ных саженцев хвойных пород является не 
только высокая агротехника, но и оптималь
ный возраст сеянцев и саженцев, высаживае
мых в школу для их доращивания, а также 
срок их выращивания.

Сократить период завершенного лесокуль
турного производства можно также путем вне

2* 35

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



сения минеральных удобрений, эффективность 
использования которых должна быть повыше
на. Этого можно достичь при локальном вне
сении их во время посадки культур в комплек
се со стимуляторами роста, микроэлементами 
и другими веществами, способствующими луч
шей приживаемости и усиленному росту вы
саженных растениий. В этом случае норма 
внесения минеральных удобре’ний долж на 
быть снижена. При этом мы исходим из того, 
что стимуляторы роста влияют на растяж е
ние клеток и их деление. Они изменяют фи
зиологические процессы, которые происходят 
в тканях растения, усиливают фотосинтез, уве
личивают способность поглощать элементы 
питания из почвы. Все процессы в этом случае 
у растений идут с большей интенсивностью. 
Стимуляторы воздействуют на многие физио
логические процессы и прежде всего на фото
синтез, дыхание, водный обмен и т. п. Эти 
процессы находятся в тесной связи с мине
ральным питанием, поэтому обеспеченность 
растений элементами минерального питания 
следует считать принципиально важным мо
ментом при использовании стимуляторов рос
та. Следовательно, эффективность применения 
стимуляторов роста будет проявляться лишь 
при обеспеченности растений элементами пи
тания.

Таким образом, необходимо глубокое тео- 
peTH'iecKoe обоснование не только технологи
ческого процесса, но и отдельных технологи
ческих операций и агротехнических приемов 
на всех этапах лесокультурного производства.

При этом теоретическим базисом лесокультур
но го  производства следует считать то, что как 
семена, так и выращенные из них растения 
являются биологическими системами, для ко
торых необходимо создавать оптимальные 
экологические условия на протяжении всей 
их жизни. Это позволит повысить эффектив
ность и качество искусственного лесовосста
новления и лесоразведения.
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УДК вЗО*2И (571.1/.5)

ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ СИБИРИ

В. В. ОГИЕВСКИЙ (Сибирский технологический институт)

D  настоящее время в лесной зоне Сибири 
под лесные культуры осваиваются в ос

новном вырубки и гари текущего десятилетия, 
гари по шелкопрядникам и шелкопрядники. 
Однако лесокультурные работы в этих типич
но лесных условиях сопровождаются рядом 
неудач и поэтому, как правило, бывают неэф
фективными.

Основной лесокультурный фонд в лесах Си
бири образовался на месте светлохвойных на
саждений травяной группы типов леса и тем

нохвойных насаждений мшистой и травяной 
групп типов леса. Д л я  этих условий харак
терны в разной степени дренированные отно
сительно плодородные почвы и мощный тра
вяной покров, которым свежие вырубки и га
ри зарастаю т очень быстро — через 2— 3 года. 
Д ля  значительной части лесокультурного фон
да характерно хорошее последующее возоб
новление лиственных пород (осины и березы), 
заглуш аю щ ее культуры хвойных. В связи с 
этим при закладке  лесных культур в этих ти-
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пичнух для Сибири условиях необходимо
рбеспечить высокую их приживаемость п 
дальнейшую сохранность в конкурентной 
борьбе с травянистой и нежелательной д ре
весной растительностью.

Применяющиеся способы частичной обра
ботки почвы на 2 — 3 года подавляют или зн а 
чительно ослабляю т травяной покров на обра
ботанной части площади. Этого вполне доста
точно, чтобы в условиях лесной зоны Сибири 
получить высокую приживаемость. Но через 
3—4 года травяной покров восстанавливается, 
вновь заглуш ает уж е прижившиеся культуры 
и может д аж е  вызвать их гибель. С ледова
тельно, агротехнические уходы необходимы 
не только в первые 2—3 года, а до тех пор, 
пока культуры не выйдут из зоны непосредст
венного влияния травяного покрова.

Исследования показывают, что наибольший 
отпад ввиду развития травянистой раститель
ности происходит в культурах лиственницы, 
сосны и кедра за счет саженцев, имеющих вы
соту до 30 см, в культурах ели — до 20 см. 
При посадке сеянцев большинство растений 
будет больше этих высот в культурах лист
венницы 5-летнего, сосны и ели — 6-летнего, 
кедра сибирского— 10-летнего возраста.

В настоящее время лесхозы лесной зоны 
Сибири начинают создавать  культуры круп
номерным посадочным материалом — саж ен
цами и 4— 5-летними сеянцами [1, 3]. Куль
туры, заложенные таким посадочным м атериа
лом, выращ иваю т без агротехнических уходов 
или с однократным агротехническим уходом 
на третий год.

В условиях лесной зоны Сибири однократ
ные ежегодные агротехнические уходы (дис
кование) в период наибольшего нарушения 
ритма развития травяного покрова (последняя 
декада июня — первая декада  июля) в доста
точной степени ослабляю т травяной покров и 
позволяют культурам преодолеть его конку
ренцию [4]. При уходах уничтожают надзем 
ную — сорную растительность по обе стороны 
от рядов деревцев полосами шириной 50— 
100 см, при этом уходы в рядах не проводят. 
В первый год после посадки культур сеянца
ми травяной покров на обработанной части 
обычно бывает незначительным и необходи
мость в уходе возникает при посадке культур 
саженцами — на третий или четвертый год.

Использование химических средств борьбы 
с сорняками, как правило, бывает неэффек
тивным, так  как  большинство видов трав, об
разующих основную массу травяного покрова 
лесокультурных площадей, обладаю т повы
шенной способностью вегетативного размно
жения и недостаточно реагируют на воздейст
вие гербицидов.

При недостатке рабочей силы успешное 
проведение лесокультурных работ может быть 
достигнуто только при полной их механиза
ции. Поэтому качество частичной обработки 
почвы должно быть таким, чтобы обеспечива
лась возможность механизированной посадки 
и ухода за культурами (при выращивании 
культур без агротехнических уходов этого не 
требуется).

Д л я  механизации агротехнических, химиче
ских и лесоводственных уходов необходимо 
строго определенное размещение сеянцев или 
саженцев на лесокультурной площади. По
этому частичные культуры в лесной зоне сле
дует располагать рядами (по бороздам) или 
кулисами (по полосам и коридорам).

К ак показывает опыт, на захламленных 
площадях лесокультурного фонда или при на
личии на них пней более 600 шт./га различ
ным видам полосной обработки почвы долж 
на предшествовать расчистка трасс прохода 
почвообрабатывающих и лесокультурных ору
дий. Без расчисток, как  правило, значительно 
снижается качество обработки почвы, что пре
пятствует осуществлению механизированных 
посадок и уходов за культурами.

Д л я  лесной зоны наиболее разработана тех
нология механизированного создания культур 
посадкой в искусственные микропонижения — 
борозды. Существенные недостатки этой тех- 
,]^логии отмечены в ряде работ [6, 2, 5], но 
равноценной замены для нее пока нет.

В лесной зоне Сибири в результате конти- 
нентальности климата и длительного воздей
ствия на почву сезонной мерзлоты процесс 
подзолообразования развит слабо. К ак след
ствие, отрицательное воздействие подзолисто
го горизонта здесь бывает незначительным. На 
участках с хорошо дренированными почвами 
период временного избыточного увлажнения 
кончается до начала сезонного роста культур. 
Часто в результате ж аркой и бездождливой 
погоды вслед за избыточным увлажнением 
происходит быстрое иссушение верхнего слоя 
почвы. В таких условиях культуры, посажен
ные в дно борозд, имеют высокую приживае
мость и достаточно хороший рост.

Лесокультурные работы на участках с хо
рошо дренированными почвами проводят сле
дующим образом. Предварительно расчищают 
и раскорчевывают трассу прохода орудий,об
рабаты ваю т почву бороздами или полосами, 
осуществляют механизированную посадку 
культур в дно борозд или по полосам, произ
водят однократные ежегодные уходы диско
выми культиваторами до выхода культур 
из-под непосредственного влияния травяного 
покрова.
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Учитывая, что посадку культур весной надо 
проводить в довольно сжатые сроки, почва об
рабаты вается в конце лета или начале осени 
предшествующего года. Если весеннее избы
точное увлажнение препятствует проведению 
механизированной посадки, то культуры вы
саж иваю т по мере поспевания почвы, а на 
наиболее влажных участках — во время л ет 
них и осенних посадок.

К недостаточно дренированным почвам в 
условиях Сибири следует отнести почвы с 
длительным (до второй половины июня) пе
риодом избыточного увлажнения. В этих ус
ловиях обработка почвы долж на сопровож
даться созданием искусственных микроповы
шений. Обычно в качестве таких микроповы
шений используют напаханные при создании 
борозд обернутые пласты. М еханизированная 
посадка культур по пластам и уходы за ними 
затруднены, в связи с этим часто прибегают 
к ручному труду. Д л я  механизации лесокуль
турных работ в этих условиях необходимо соз
дание комплекса орудий из достаточно н ад еж 
ного свального плуга, формирующего полосуг 
гряду шириной 1,2— 1,5 м, дискового орудия 
для дополнительной обработки гряды и одно
рядной саж алки  с наклонной посадкой сеян
цев. Пока ж е  механизация всего цикла лесо
культурных работ может быть обеспечена при 
полосной вспашке всвал существующими бо
лотно-кустарниковыми плугами с последую
щей обработкой образовавшихся гряд тя>{^- 
лыми дисковыми боронами. ^

Довольно сложным является вопрос преодо
ления конкуренции нежелательной древесной 
растительности. Способы проведения механи

зированных лесоводственных уходов для лес
ной зоны пока еще не разработаны. На наш 
взгляд, наиболее реально осветление культур 
коридорами путем использования орудий кус
торезного типа, а при необходимости расши
рения коридоров перспективны химические 
уходы направленной обработкой арборици- 
дами.

Предлагаемую  в этой статье агротехнику 
лесокультурных работ нельзя рекомендовать 
к повсеместному применению. Она целесооб
разна только в условиях резкого проявления 
конкуренции культур с развитым травяным 
покровом. При незначительной конкуренции 
число агротехнических уходов может умень
шаться, а в ряде случаев они не требуются.

От попыток упрощения лесокультурных 
работ за счет их качества необходимо отка
заться. Создание искусственных насаждений— 
дорогостоящее мероприятие, и применяющиеся 
способы должны обеспечивать надежную со
хранность лесных культур.
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УСЛОВИЯ ИНТРОДУКЦИИ ЛИСТВЕННИЦЫ 

в  ЛЕСА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

в. п. ТИМОФЕЕВ

g  решении основной проблемы лесоводст
в а — повышении продуктивности лесов, 

что подчеркнуто в решениях XXV съезда 
КПСС, важным условием является правиль
ный выбор для лесовыращивания древесных 
пород и их наследственных форм, генетиче
ские и биологические особенности которых 
отвечают экологическим условиям местопро
израстания. Полного соответствия биологиче
ских требований и экологических условий в

природе не бывает, и задача лесоводов — на 
основании изучения растений и условий их 
жизни возможно ближе подойти к обеспече
нию этого соответствия. Прогресс сельского 
хозяйства обязан  правильному выбору видов 
и сортов сельскохозяйственных растений и 
пород животных и созданию им наиболее бла
гоприятных условий, отвечающих их природе 
и жизни. Другого пути нет и в прогрессе лесо
водства.
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в  подзоне смешанных хвойно-широколист
венных лесов и лесостепи европейской части 
СССР, где, с одной стороны, наблюдаются 
лучшие условия для произрастания леса, а, 
с другой,— он особо необходим для промыш
ленности и сельского хозяйства как источник 
древесины, как природоохранный (почво-ветро- 
водоохранный), заш,итный, а такж е  рекреа
ционный фактор, лиственница является наи
более продуктивным лесообразователем. Б о
лее чем 200-летний производственный опыт и 
многочисленные научные исследования пока
зывают, что хотя она естественно не произра
стает в этих условиях, но при искусственном 
введении (интродукции) растет лучше и доль
ше местных пород, формируя к 60—80-летнему 
возрасту запасы древесины, каких наши сос
на, ель, береза, дуб достигают только к 100— 
120 годам [5].

Однако не все виды и экотипы лиственницы 
успешно растут и могут быть рекомендованы 
для указанной зоны. Длительный (с 1870 г.) 
опыт сравнительного изучения устойчивости и 
продуктивности девяти испытанных видов 
лиственниц на мощнодерновых средне- и сла- 
бооподзоленных легких суглинках Лесной 
опытной дачи ТСХА определенно показал, что 
не все они растут одинаково успешно. Высо
кую продуктивность и устойчивость проявили 
только три вида: лиственница сибирская, Су
качева (русская) и европейская (судетская). 
Лиственницы японская, даурская  и ольгин- 
ская, семена которых были получены из рай 
онов, резко отличных по климатическим и поч
венным условиям от московских, оказались 
малоустойчивыми в культурах. Д о  30-летне
го возраста лиственница японская росла очень 
хорошо и ее прирост в высоту и по диаметру 
были близки к соответствующим показателям 
лиственницы европейской (судетской). Л ист
венница даурская  и ольгинская с первых лет 
отставали по продолжительности и энергии 
роста от сибирской, Сукачева и судетской, а 
в засушливые 1938— 1939 гг. дали повышен
ный отпад и постепенно выпали из н асаж д е
ния.

Три лиственницы европейской гр у п пы — 
широкочешуйчатая (гибрид шотландской и 
японской), шотландская и польская растут в 
Лесной опытной даче очень хорошо. У пер
вой в возрасте 20 лет средний диаметр был 
равен 15,6 см (максимальный 19,6 см), а 
средняя высота 13,5, у второй средний д и а
метр 13,8 см (максимальный — 18,7 см), а вы
сота 12,8 м и третьей в 18 лет средний д и а
м е т р — 16,3 см (максимальный — 20,7) и 
средняя высота 12 м. Однако у этих листвен
ниц длительный период роста и верхушеч
ные побеги в молодом возрасте к началу ран

них осенних заморозков не успевают одревес
неть и побиваются морозами. Весной следую
щего года верхушечные побеги формируются 
из боковых почек и ствол несколько искрив
ляется, но уж е через 2—3 года это становится 
незаметным, и в дальнейшем (с 5 — 6-летнего 
возраста) побеги растут нормально и с боль
шим приростом. Более существенным ограни
чением для широкой интодукции этих лист
венниц является то обстоятельство, что они 
очень поздно (в конце октября — начале но
ября) сбрасывают хвою и при ранних снегопа
дах подвергаются снеголомам и снеговалам. 
Так,в 1971 г., когда в течение двух суток под
ряд (16 и 17 октября) наблю дался сильный 
снегопад, а температура воздуха была около 
0° С, отмечены большие повреждения 15-лет
них культур широкочешуйчатой, шотландской 
и польской лиственниц, которые еще росли и 
имели зеленую хвою, едва начавшую желтеть. 
Н авалом  мокрого и липкого снега были сло
маны вершины у 7% деревьев, наклонены 
стволы и повреждены корневые системы у 
12% и в разной степени изогнуто 10% де
ревьев. В результате этого прирост по высоте 
и диаметру в 1972 и 1973 гг. был пониженным. 
Что касается рядом произрастающих листвен
ниц сибирской и Сукачева той же густоты, то 
они от описанного снегопада не пострадали. 
Это связано с тем, что хвоя у них опала на 
50% уже к 16 октября, а сохранившаяся по
желтевш ая опала со снегом, побеги ж е  к мо
менту снегопада были полностью одревеснев
шими.

Следует в то же время отметить, что в з а 
падных и юго-западных частях подзоны хвой- 
но-широколиственных лесов с более теплым 
и влажным климатом, например, в Литов
ской и Украинской союзных республиках, 
культуры широкочешуйчатой и польской лист
венниц отличаются исключительно высокой 
продуктивностью и устойчивостью.

в  географических посадках лиственницы в 
Бронницком лесничестве Московской обл., 
где испытано 12 ее видов [2], наиболее устой
чивыми и продуктивными такж е оказались 
лиственницы сибирская, Сукачева и судет
ская. Однако не все разновидности, наследст
венные формы и климатипы этих трех видов 
можно рекомендовать для лесовыращивания. 
К ак показали 25-летние испытания в этом 
лесничестве лиственницы сибирской из семян 
16 различных географических районов, лист
венницы Сукачева из 14 и лиственницы судет
ской из 4, лучшими по устойчивости и продук
тивности оказались экотипы, произрастающие 
примерно на одинаковой широте и высоте над 
уровнем моря. При разнице первого показа
теля на 4° и более, а второго на 400 м и бо-
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лее насаждения в силу резких отличий свето
вого и гидротермического режима в новых 
условиях жизни растут замедленно и недо
статочно жизнестойки, а из семян высокогор
ных районов в течение 5 — 7 лет распадаются.

Иллюстрацией сказанному могут служить 
смежно произрастающие одинаковой густоты 
24-летние посадки лиственницы сибирской в 
географических культурах Бронницкого лес
ничества. Н асаждение № 10 из семян Б р ат
ского района Иркутской обл. (56° с. ш„ 
102° в. д., 325 м над ур. моря) имеет полноту 
1,0. среднюю высоту 14,2 м, средний диаметр
12,5 см (рис. 1) ,  а смежное насаждение 
№  11 из семян Ш абалинского района Горно- 
Алтайской автономной обл. (56° с. ш., 85° в. д., 
1600 м над ур. моря) распалось: из 2000 сеян
цев, высаженных на 0,25 га, сохранилось толь
ко два высотой 3,5 и 2,4 м (рис. 2). Таким 
образом, при лесовыращивании лиственницы 
выбор ее видов, широтных и высотных 
экотипов — очень важное условие, обеспечи
вающее большую ее продуктивность. Без уче
та происхождения нельзя успешно культиви
ровать лиственницу вне ее ареала. Лучшими 
для Московской и соседних областей являю т
ся семена, собранные в средневозрастных и 
спелых высокопродуктивных культурах лист
венницы, которые имеются на месте почти во 
всех областях, а при интродукции— получен
ные с лучших популяций лиственницы сибир
ской, произрастающей в равнинных условиях 
Ирбейского и Ермаковского районов Красно
ярского края, Братского района Иркутской

Рис. I. Лиственница сибирская из семян
Братского района Иркутской обл. (кв. 7̂  
Бронницкого лесничества)

обл. и Тарского района Омской обл.; листвен
ницы Сукачева — в лучших лиственничниках 
южной границы ее естественного произраста
ния: Сокольский район Ивановской обл., Гра- 
ховский район Удмуртской АССР, Кировский 
район Кировской обл., Исовский район Сверд
ловской обл., а лиственницы европейской в 
Судетах (на высоте около 500 м над у р. 
моря).

Важным условием высокой продуктивности 
лиственницы является такж е  удовлетворение 
ее экологических требований. Лиственница 
как вид исторически сформировалась в усло
виях горно-континентального климата. Это 
определило ее высокую требовательность к 
хорошему обмену воздуха, его сухости и боль
шому количеству тепла в период вегетации. 
В то ж е  время она легко переносит и даже 
требует низких температур зимой в период по
коя. Эти условия при достаточном количестве 
воды в почве определяют повышенную транс
пирацию и ассимиляцию данной породы, быст
рый ее рост, прямоствольность, устойчивость 
против заболеваний, в том числе раком, высо
кую конкурентную способность в борьбе с 
другими породами.

При большой влажности, пониженных тем
пературах в период вегетации и плохой цир
куляции воздуха у лиственницы замедляется 
транспирация, нарушается интенсивность ды
хания и ассимиляции, она медленно растет, 
образует искривленные стволы, болеет и дает 
большой отпад. В то же время жаркое лето, 
быстро сменяющее весну, достаточное количе
ство усвояемой влаги в почве создают благо
приятные условия для роста этой породы. 
Особенно чувствительна к слабой циркуляции 
воздуха и повышенной его влажности листвен
ница сибирская, значительно лучше переносит 
их лиственница европейская, промежуточное 
положение занимает лиственница Сукачева.

Лиственница светолюбива и не переносит 
затенения, культивировать ее необходимо на 
открытых, хорошо освещенных местоположе
ниях. В таких условиях у нее формируется 
тяж ел ая  хвоя, наблюдается высокая фотосин- 
тетическая способность, интенсивный оомен 
веществ и хороший рост.

Д л я  создания лиственничных насаждений 
необходимо правильно подбирать рельеф и 
экспозицию участка. Они лучше растут на 
склонах, причем в северных и северо-западных
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районах (Ленинградская, Новгородская, К а 
лининская обл.. Эстонская, Латвийская , Б ело
русская союзные республики), на возвышен
ных участках и склонах южных и восточных 
экспозиций, в южных и восточных районах 
(Курская, Воронежская, Орловская, Тамбов
ская, Ульяновская обл.), в пониженных, но 
незаболоченных местах, на северных и з а 
падных склонах оврагов и балок.

Почвы для лиственницы нужны глубокие, 
свежие, с достаточным количеством доступ
ной влаги, но с хорошей аэрацией, с грунтовы
ми водами, залегаю щими на глубине не ме
нее чем 1,5— 2 м. Если влаги в почве мало 
или чрезвычайно много, а обмен воздуха по
ниженный и вода физиологически мало дос
тупна (что наблюдается, например, на т я ж е
лых глинистых, заболачиваю щ ихся и торф я
нистых почвах), лиственница растет плохо, 
суховершинит и усыхает. Д а ж е  временное 
переувлажнение верхних горизтонтов почвы в 
микропонижениях приводит к пожелтению 
хвои, сокращению периода и энергии роста, 
выпадению ее в питомниках и на лесокуль
турных площадях. Особенно отчетливо это 
проявляется в годы с обильными осадками в 
мае — июне, как, например, в 1976 г. При 
этом следует учитывать, что успешность роста 
насаждений зависит от происхождения экоти
пов. Лиственница сибирская и ее экотипы из се
мян насаждений, произрастающих на боль
шой высоте над уровнем моря, тем более гор
ных, плохо или совсем не переносят избытка 
и застоя влаги в почве. Появляющ ееся в пе
реувлажненных почвах гакисное железо о ка
зывает токсическое действие на проростки и 
всходы лиственницы, как  и других пород.

Наиболее пригодны для лиственницы круп
нозернистые и крупнопористые почвы. Н а мел
ких почвах она может неплохо расти в горных 
условиях при наличии проточного увлажнения, 
богатого обменным воздухом, по берегам рек 
и ручьев. Хорошо переносит лиственница и 
смытые почвы на склонах и по берегам овра
гов, что позволяет широко использовать ее 
при облесении оврагов в борьбе с эрозией 
почв. К химическому составу почв лиственни
ца особых требований не предъявляет. На 
севере и западе в европейской части СССР 
она хорошо растет на известковых почвах, в

центральных районах — на почвах, не содер
жащ их извести или содержащих ее в малых 
количествах и в подпочве, а в южных — на 
слабокислых почвах.

Необходимо отметить, что лиственница сво
им отпадом и фитоклиматом улучшает поч
ву. К ак свидетельствует химический анализ 
опада в смежно произрастающих 90— 100-лет- 
них сосняках и лиственничниках на мощно
дерновом слабооподзоленном легком суглинке 
(кв. 11, пр. пл. Б и Г Лесной опытной дачи 
ТСХА), хвоя лиственницы более богата азо
том, фосфором и кальцием, чем хвоя сосны 
(см. таблицу). Почвоулучшающая роль лист
венницы отмечена такж е на выщелоченных 
черноземах Орловской о б л . ' [3], на дерновых 
среднеоподзоленных легких суглинка Москов
ской обл. 4 , на серых лесных почвах Сум
ской обл. 8 , на среднеоподзоленных легких 
суглинках Ленинградской обл. [1].

Лучшими почвенными разностями для лист- 
венницьгБ подзоне смешанных лесов являются 
слабо- й среднеоподзоленные на суглинках и 
супесчаные на супесях и легких суглинках, 
особенно карбонатных (типы леса — соснякр!, 
ельники-кисличники и их производные), серые 
супесчаные и легкосуглинистые почвы (слож
ные сосняки и ельники), серые лесные суглин
ки на лёссе или на аллювиально-делювиаль
ном суглинке (свежая и влаж ная кленово-ли
повая дубрава).  Названные почвенные разно
сти обеспечивают высокую продуктивность 
лиственничных насаждений (1 /и  1а классы бо
нитета) и именно на этих почвах целесообраз
но культивировать эту породу, занимая ею 
около 10—20% общей площади культур. При

Рис. 2. Лиственница сибирская из семян Ш абалинского 
района Горно-Алтайской автономной обл.

(кв,  ̂ 74 Бронницкого лесничества)

(Ф ото А. А. М оравова)
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Состав и количество зольны х »л еи еи то*  к а зо т а  ■ различны х ф р ак аи ах  оп ада  н асаж ден и й  Лесной опытной дачи ТСХА
(в числителе — % су х о го  вещ ества; в зн а м ен а тел е  — % чистой золы )*

Н а з в а н и е
ф р а к ц и и

Чистая
зела S10, А 1 ,0 з F e ,0 , МпО СаО MgO К,О N a ,0 SO,

SIO,
R,0,

Листья

Хвоя

Ветви

Л истья

Хвоя

Ветви

4 .0

1,73

П лоды и кора 1,23

3,00

2,17 1,53

1,90 1,0

П лоды и кора 1,22 0,54

3,65 2,93

2,79 2,25

1,30

0,30

0,52
13,00
0,27

12,44
0,20

10.40 
0,11 
9.02

0.32
8,77
0,24
8,60
0,18

10.40 
0,17

13,82

Сосновое насаждение (И ярус из липы)

0,06
1,50
0,07
3,22
0,10

5,26
0,17

13,94

гвенное
0,12
3,29
0,10
3,58
0,11

16,20
0,15

12,20

0,04 0,75 0,03 1,37 0,38 0,70 0,06 0,09
1,00 18,75 0,75 34,25 9,25 17,50 1,50 2,25
0,03 0,20 0,10 0,60 0,20 0,52 0,01 0,17
1,38 9,21 4,60 27,60 9,20 23,96 0,46 8,30
0,04 0,15 0,03 0,44 0,15 0.65 0,02 0,12
2,12 7,93 1,59 23,32 7,93 34,45 1,06 6,36
0,01 Следы 0.01 0,74 0,02 0,08 0,02 0,06
0,82 0,82 60,68 1,64 6,56 1,64 4,92

а ж д е н и е (И ярус ИЗ липы. дуба, клена)
0,03 0,75 0,04 1,40 0,25 0,64 0,05 0,05
0,82 20,55 1,09 38,35 6,85 21,80 1,35 1,35
0,02 0,60 0,17 0,72 0.19 0,60 0,03 0,12
0,70 21,50 6,22 25,80 7,00 21,50 1,07 4,30
0,01 0,10 0,01 0,38 0,09 0,67 0,02 0,16
0,58 5,79 0,58 22,00 5,20 38,73 1,15 9,00
0,02 0,01 0,01 0,69 0,04 0,09 0,01 0,04
1.63 0,81 0,81 56,00 3,25 7,31 0,81 3,25

6,9

3,3

2.5 

0,9

3.6

3.5

2.5 

1.8

* Химический анализ выполнен Л . С. Н овиковой.

ЭТОМ почвы, на которых может хорошо расти 
дуб, отводить под лиственницу нецелесооб
разно.

Организация внедрения лиственницы как 
главной породы и основного лесообразовате- 
ля  в подзоне хвойно-широколиственных лесов 
европейской части С СС Р — насущный нераз
работанный вопрос сегодняшнего дня. В его 
решении прежде всего необходимо по о б ла
стям, краям и республикам составить план 
создания культур этой породы с учетом при
родных и экономических условий и райониро
вать выращивание ее видов и экотипов. Такие 
попытки уж е предпринимались. На период 
1967— 1970 гг. в гослесфонде Р С Ф С Р  п ла
нировалось залож ить 250 тыс. га лиственнич
ных насаждений и заготовить 286 т семян этой 
породы. Однако культуры были созданы лишь 
на площади 203,7 тыс. га (81,5% плана).  Сле
дует отметить при этом, что в подзоне сме
шанных лесов европейской части СССР, где 
лиственница является интродуцированной по
родой (К алуж ская ,  Брянская, Новгородская, 
Ивановская, Смоленская, С аратовская обл.), 
площадь посадок соответствовала плановой 
и отмечены высокая приживаемость и хоро
ший рост культур. В районах же, где листвен
ница является местной породой и широкорас
пространенным лесообразователем (К раснояр
ский край. Омская обл. и др.), было заложено 
насаждений меньше, чем запланировано. За  
1971 — 1975 гг. культуры лиственницы в гос
лесфонде РС Ф С Р произведены на меньшей 
площади, чем за предыдущие годы. Причиной 
этого послужил недостаток семян (заготовка

их не соответствует заданиям, так как в по
следние годы шишки повреждаются вре
дителями) и посадочного материала. Недоста
точная семенная база и семенозаготовки лист
венницы, таким образом, являются определен
ным тормозом в производстве ее культуры, 
что необходимо преодолеть и прежде всего за 
счет заложенных постоянных лесосеменных 
участков и прививочных плантаций, а также 
районирования видов и экотипов лиственницы 
по областям и условиям местопроизрастания.

Д ля  успешной интродукции лиственницы 
важно, чтобы культуры этой породы в преде
лах принятых планов видов и экотипов, а 
такж е областей и лесорастительных условий 
были сосредоточены в определенных лесхозах 
и лесничествах. Это позволит создать целые 
(пусть д аж е  небольшие) массивы насаж де
ний со специфическим живым напочвенным 
покровом и подстилкой, микрофлорой, мик- 
ро-мезофауной и всей средой, свойственной 
лиственному лесу. Д л я  успешного выращива
ния лиственницы как в питомнике, так и на 
лесокультурной площади необходимо иметь 
подготовленный технический персонал. Такая 
работа, проведенная в Московской обл., дала 
хорошие результаты. После Великой Отечест
венной войны лесные культуры лиственницы 
здесь были созданы на площади около 
30 тыс. га (в Солнечногорском лесхозе — око
ло 3 тыс. га, Подольском, Виноградовском, 
Коломенском и др. — по 2 тыс. га) .  При еж е
годном объеме посадок в гослесфонде обла
сти, равном 8 тыс. га, лиственница составляет 
около 12%. Это неплохой показатель, если
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учесть, что в данных условиях эта порода пре
красно растет, формируя высокопродуктивные 
и устойчивые насаждения (запас древесины 
в возрасте 25 лет достигает 200—250 м^/га и 
более). Однако и в Московской обл. наблю
дается недостаток семян и посадочного мате
риала, что сдерж ивает объемы ее, культур. 
Заложенные начиная с 1943 г. постоянные л е 
сосеменные участки лиственницы на площади 
более ПО га даю т уже семена. Но их еще не
достаточно для нужд области [6].

Положительным примером введения в лес
ные культуры лиственницы в зеленой зоне 
г. Москвы может служить передовой опыт 
Бронницкого лесничества. Лесничий П. И. Д е 
ментьев очень удачно заменил малопродук
тивные березово-осиновые насаждения корен
ными типами хвойных и твердолиственных по
род, в том числе лиственницей. В целях улуч
шения породного состава и повышения про
дуктивности древостоев он с учетом почвен
ных разностей, рельефа, экспозиции, дорож 
ных путей и близости населенных пунктов по 
кварталам запроектировал объемы и последо
вательность культур. В соответствии с этим 
планом последующие рубки и восстанов
ление леса были направлены на создание це
лых массивов лиственницы. В результате это
го к 1970 г. в лесничестве общей площадью 
4919 га (покрытая лесом 4572 га) создано 
около 1200 га культур лиственницы и сосны 
с лиственницей (25% ^  Породный состав л е 
сов и структура древостоев качественно изме
нились, их прирост, общий запас и запас на
1 га значительно повысились [2]. Из листвен
ницы, новой для Подмосковья древесной по
роды, созданы целые массивы (кв. 45, 46, 
74—77), которые прекрасно растут (годичный 
прирост в 25— 30-летнем возрасте составляет 
15— 16, а некоторых до 20 м^/га). Лиственнич

ные насаждения этого лесничества свидетель
ствуют о реальной возможности обогащения 
наших лесов новыми быстрорастущими и ус
тойчивыми лесообразователями.

Следует отметить, что особенно перспектив
но выращивание насаждений лиственницы 
вблизи фабрик, заводов и населенных пунк
тов [7]. Она в этих условиях, помимо декора
тивных качеств, является более устойчивой к 
загрязнению воздушной среды и к уплотне
нию почвы, чем наши сосна и ель.

Таким образом, при выборе площадей для 
интродукции, обосновании принятых видов и 
экотипов лиственницы следует исходить из 
следующих требований: местоположение уча
стка должно быть возвышенным с легким ук
лоном и хорошей циркуляцией воздуха, а поч
в ы — относительно богатыми и обязательно 
глубокими, с хорошей аэрацией; площади уча
стков должны быть значительными и состав
лять целые лесные массивы, которые вписыва
лись бы в леса местных пород.
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УДК 630*232

КУЛЬТУРЫ СОСНЫ И ЕЛИ 

НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ 

РАЗНОЙ ДАВНОСТИ

И. А. КУЗЬМИН |Инетитут леса Карельского филиала
АН СССР) -м -i. чг.----------------------------------------------

Д ля изучения зависимости роста культур  от возраста 
вы рубки в П едасельгском лесничестве П рионеж 

ского опы тно-показательного леспром хоза Карельской 
А С С Р были посеяны и посажены сосна и ель. Семена 
вы севали в площ адки размером 0,3—0,4 м, подготовлен
ные ручными инструментами. При этом использовали 
как  чистые семена, т ак  и в ш иш ках, собранны х на 
свеж ей зимней лесосеке в день посева.

П осадку  2—3-летних сеянцев сосны и ели производи
ли в неподготовленную  почву под меч К олесова. В ка.ж- 
дую  посадочную  щ ель вы саж ивали по д ва  растения. Их 
корни присыпали почвой, которую  брали на лесокуль
турной площ ади рядом с корневыми системами старых 
поваленны х ветром деревьев. Опыты залож ены  в 1958 
1964 гг. на четырех сплошных концентрированны х вы
рубках , где древостой вы рубались без учета срока 
примы кания лесосек.
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Н а Опытных участках  до рубки в составе древостоя 
п р еобладала  ель. О на прои зрастала  на среднеподзоли
стых, пятнисто-ж елезисты х супесчаных почвах, подсти
лаем ы х супесчаной валунной мореной. М орф ологическое 
строение почв относительно однородное. П очти на всех 
участках  м ощ ность горизонта Ао находилась в пределах  
2— 4 см, Ai — не превы ш ала 1— 2 см. Горизонт Aj 
хорош о вы раж ен , ио н а  отдельны х участках  п р едстав
лен пятнам и. И ллю виальны й горизонт (20— 30 см ), как  
и все преды дущ ие, изобилует валунам и, по строению  
рыхлый. О б щ ая  м ощ ность почвенной толщ и не превы 
ш ала 80— 100 см.

Химические свойства почвы характер и зо вал и сь  не
больш ой кислотностью  с высокой степенью  насы щ енво- 
сти основаниям и (pH  солевой вы тяж ки  колебалась в 
пределах 4— 5,2). Верхние горизонты  почв (подстилки) 
содерж али  больш ое количество калия и ф осфора.

В период зак л ад к и  опытов на вы рубках  3—5-летней 
давности  был хорош о разви т  ж ивой напочвенный по
кров (общ ее проективное покры тие 0,7— 0,8). П р ео бл а
дали вейник тростниковидны й и луговик извилистый. 
Их генеративны е побеги достигали высоты 1 — 1,5 м. 
Среди фоновы х растений нередко встречались костяни
ка, калган , ож ика  волосистая, лю бка двулистн ая, ге
рань лесная , зо л о тая  розга, ятры ш ник пятнистый, сед
мичник европейский, груш анка круглолистная, ланды ш  
майский, черника и брусника.

П одрост хвойны х пород отсутствовал. Ч асть посадок 
произведена среди подроста березы  или осины высотой 
100— 150 см, при сомкнутости их крон 0,9— 1,0.

Д л я  подавления роста злаковой  травянистой  р асти 
тельности были использованы  гербициды  — атразин 
(10 к г/га) и тр и х л о р ац етат  натрия (50 к г /га ) в смеси 
с аминной солью 2 ,4-Д  (1,5 к г /га ). Гербициды  вносили 
за  год до посадки культур  или в день посева семян.

О светление сосны и ели производили путем обработки 
(из ручных опры скивателей) крон лиственного подрос

та водной эмульсией бутилового эф ира 2 ,4-Д  (1,5— 
3 к г /г а ) .

П роведенны е учеты, при которы х в каж дом  гнезде 
культур зам еряли  высоту, прирост по вы соте и диаметр 
у одного лучш его дерева, показали, что наилучшим 
ростом отличаю тся культуры , залож енны е на свеж их 
вы рубках (см. таблицу). Так, культуры  сосны, соз
данны е посевом семян в площ адки (0 ,З Х 0,4  м) в 
1958 г.. на 1-летней вырубке в 18-летнем возрасте име
ли средню ю  высоту около 450 см, культуры  же, создан
ные посевом семян в 1961 г. в площ адки такого  ж е 
разм ер а  на той ж е вырубке, но после ее задернения 
(отмечено хорош ее развитие вейника тростниковидного 
и луговика извилистого), в 15-летнем возрасте, были 
в 2,6 р аза  ниж е. С учетом среднего еж егодного при
роста сосны в высоту (30—35 см) и разницы  в воз
расте (3 года) различия по высоте м еж ду  первыми 
и вторы ми культурам и  будут меньшими, но останутся 
ещ е значительны ми и составят 60% в пользу культур, 
созданны х на 1-летней вырубке.

П редварительн ая обработка лесокультурной площ ади 
гербицидам и о к азал а  полож ительное воздействие на 
рост культур. Сосна, созданная посевом семян, в в о зр а
сте 14 лет бы ла в 1,6 раза  выше таких ж е деревцев, 
посаж енны х на год раньш е и оставленных без ухода. 
Е щ е более интенсивным ростом отличались посадки 
сосны 15-летнего возраста. Их средняя вы сота в 1975 г. 
бы ла почти Б 2,5 р аза  больше, чем культур, зал о ж ен 
ных посевом семян. Сохранность сосны на всех участ
ках  бы ла не ниж е 90% .

Т ак ая  ж е законом ерность в росте х арактерна  и для 
культур ели. Н а свеж их вы рубках хорош о растут как 
посевы, так  и посадки. Задернение или зар астан и е  вы
рубок лиственными породами приводит к значительно
му снижению  прироста (см .-табл и ц у ). П рименение гер
бицидов снизило отрицательное влияние на культуры 
злаковы х растений. Т ак, на вы рубке 5-летней давности 
посадки ели на полосах, обработанны х гербицидами за  
год до создания культур, в 11-летнем возрасте были 
почти в 1,5 р аза  выше посадок, оставленных без ухо
да. Ещ е больш ее отрицательное влияние на рост ели

Р ост  к ультур  на вы рубках разного  в о зр а ст а

Гол рубки 
древостоя

Возраст вы 
рубки в год 

зак л ад к и  
культур» 

лет

Способ создания культур Гербициды для 
ухода

Возраст 
культур  

в 1975 г., 
лет

П оказатели роста культур

вы сота,
см

прирост,
см

диаметр, мм

на высоте 
1,3 м

У корневой 
шейки

Сосна

1957 1 Семенами в ш иш ках _ 18 639±10,6 68±1 ,0 83±2 ,6 —
1 Чистыми семенами _ 44б±14,0 60±1,3 б0± 2 ,8
4 То ж е _■ 15 170+5,2 3 5 ± Ы 2 0 ± 0 ,9 _
5 я » ТХА +  2 ,4-Д 14 273+11,2 54±1,8 3 2 + 2 ,0 . '
4 Саж «нцамв 2 ,4-Д 15+3* 423±7,9 59±0,8 56± 1 ,6 —

Е ль

1957 4 Семенами _ 15 54± 1 ,8 10±0,6 _ 13+0.5
1 То же 15 165+6,9 28±1 ,5 _ 27+1,2

1960 5 Саженцами — 11+2* 88+ 5 ,9 19±2,0 16±1,4
То же Атразин 11+2* 129±6,4 27±1,6 _ 23±1,1

1960 4 • • — 12+2* 52+ 1 ,3 4 ± 0 ,2 , 10±0,2
• • 2 ,4 -Д 12+2* 139±5,1 17±1.3 27±0,8

* Возраст сеян 11.ев, использованных д л я  посадки.
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оказывает густой полог осинового у о л о л н я к з  (40 тыс. 
шт./га высотой 150 см ). В ы рубка 4-летней поросли оси
ны в год создания культур  и последую щ ая о бработка  
новой поросли (через 4 года) бутиловы м эфиром 2,4-Д  
(3 кг/га) способствовали увеличению  роста культур: в 
12-летнем возрасте их вы сота бы ла в 2,7 р а за  больше, 
чем на площ ади без ухода.

Следует отметить, что возм ож ность повреж дения от
крытых культур ели зам о р о зкам и  более вероятна, чем 
под пологом лиственны х. Т ак, в 1975 г. в первом случае 
в разной степени поздними весенними зам орозкам и  бы 
ло повреж дено 98%  елей, а во втором — лиш ь 4% . 
Однако средний прирост по вы соте за  1975 г. под по
логом осины у ели был в 4,2 р аза  меньш е, чем на 
открытом месте.

Таким образом , наиболее интенсивным ростом отли
чаются культуры  сосны и ели, созданны е на свеж их 
вырубках. П рименение гербицидов и арборицидов по
зволит со зд авать  более благоприятны е условия для  
роста культур и на стары х задерненны х вы рубках  или 
заросших лиственны ми м рлоднякам и I класса возраста.

Интерес п р едставляет  возм ож ность создания культур  
сосны посевом сем ян из ш ишек, собранны х на свеж их

лесссеках в день закладки . В наших опытах шишки 
расклады вались на 1-летней вы рубке на площ адках, 
подготовленны х ручными инструментами в 40 м от ме
ста посева сосны чистыми семенами местной заготовки. 
В том и другом  случае разм ер площ адок был равен 
3 0 X 4 0  см. Р азлож ен ны е на поверхность шишки рас
кры вались в сухую  погоду, из них вы падали семена, 
которы е прорастали  и д авали  друж ны е всходы. 
В 18-летнем возрасте их средняя вы сота была в 1,4 ра 
за  больш е средней высоты культур  сосны, созданных 
посевом чистых семял. О бъяснить подобное явление 
трудно. О днако  в литературе  прош лого столетия отме
чалось, что при посеве ш иш ек семена прорастаю т луч
ше и даю т лучш ие всходы  по сравнению  с семенами, 
добы ты м и в ш иш косуш илках. В связи с этим в у рож ай 
ные годы реком ендовалось создавать культуры  сосны 
посевом ш иш ек на свеж их лесосеках [1]. Весьма ус
пешно применяли ветки с сосновыми ш иш ками [2].

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Б у р к г а р д .  П осев  и п осадк а  л еса . Спб, 1876.
2. О р  л о в М. М. И стор и ч ески й  оч ер к  иск усствен ного  

л е со р а зв ед ен и я  в Р о сси и . В арш ава, 1895.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 630*232.216 : 630*24

ПРИНЦИПЫ новой АГРОТЕХНИКИ КУЛЬТУР сосны 
НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЫРУБКАХ

Б. П. СОЛОВЬЕВ

звестно, что развити е  производительны х сил общ е
ства м еняет исходны е научные принципы: когда 

производительные силы не развиты , человек приспосаб
ливается к природе, когда они развиты , человек пре
образует природу по ее ж е  законам . Мы ж ивем  в эпо
ху, когда наука  об окруж аю щ ей нас природе п ереж и
вает глубокие изменения, находит возм ож ности  для 
необходимого преобразован ия природы. И остановить 
прогресс или не зам ечать  его нельзя. \\ен я ю тся  сейчас 
и принципы воспроизводства природны х ресурсов. 
В сельском хозяй стве  происходит зам ена естественных 
пастбиш, и сенокосов н а  искусственные, отличаю щ иеся 
большей продуктивностью . В лесном хозяйстве т ак ж е  
происходит постепенная зам ен а  естественного л есово
зобновления искусственны м. В настоящ ее врем я в целом 
по С С С Р на  к аж д ы е  100 га сплош ны х вы рубок прои з
водится 39 га лесных культур  (с учетом реконструк
ции малоценных насаж ден и й ). П ринципы ж е вы р ащ и ва
ния и технология производства культур  не изменились, 
остались таким и же, как  их определили классики отече
ственного лесоводства еще в дореволю ционное время.

Н аучно-техническая револю ция, новые потребности

государства обязы ваю т изменить принципы вы ращ ивания 
и технологию  производства лесных культур.

С ейчас все больш е возрастает  потребность государст
ва в крупной древесине хвойных пород. В связи с этим 
наблю дается  больш ое несоответствие м еж ду  процентом 
пиловочника в структуре планируем ы х к заготовке сор
тим ентов древесины  и процентом пиловочной древесины 
в зап асах  на лесосеках. Это несоответствие потребова
ло  ум ения вы ращ ивать целевы е древостой с увеличен
ным урож аем  крупной древесины хвойных пород. В свя 
зи с этим н адо  признать, что в таеж н ой  зоне принцип 
вы ращ ивания насаж дений , основанный на стремлении 
обеспечить м аксим альны й еж егодны й текущ ий прирост 
на 1 га общ ей м ассы  древесины, стал  неприемлемым, 
поскольку он несовместим со стремлением обеспечить 
м аксим альны й у рож ай  крупной древесины.

В озм ож ность вы ращ ивания больш его у р о ж ая  круп
ной древесины , чем в «нормальных» насаж дениях, ос
новы вается на известны х лесоводам  ф актах . П реж де 
всего при относительно большем разреж ивании  древо- 
стоев увеличенный прирост по диам етру  стволов со
храняется  дольш е [1]. И звестно такж е, что одновоз
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растны е чистые сомкнуты е спелые древостой одного 
бонитета, но разны е по числу стволов на 1 та  могут 
иметь одинаковы е общ ие запасы  древесины , но разны е 
диам етры  стволов у  средних де,ревьев и разны е в связи  
с этим запасы  крупной древесины  — больш ие у древо- 
стоев с меньш им числом стволов. Н аш и исследования 
групповы х культур  сосны в возрасте  64 лет показали  
прям ую  зависим ость величины ди ам етр а  ствола средне
го дерева от густоты  насаж дений: с уменьш ением гус
тоты  диам етр увеличивается, а м аксим альны е полнота 
и зап ас  наблю даю тся в более старш ем  возрасте  [3]. 
П о  некоторым данны м  [2 ], н асаж ден и я  при очень д л и 
тельном просторном стоянии деревьев  м огут бы ть в то 
ж е  врем я и вы сокополнотны ми (полнота 1,0 при густо
те  0,4).

П оэтом у вы ращ ивание сомкнуты х к возрасту  спело
сти древостоев возм ож но из расчетного числа (прим е
нительно к целевом у назначению  древесины ) лучш их 
по росту деревьев в культурах , возраст  которы х состав 
л яет  примерно 15 лет. Д л я  зоны  основны х пром ы ш лен
ных заготовок, в принципе, это  относительно редкие 
древостой. О боснование и м етодика расчетов густоты  
опубликованы  р ан ее  [5 ].

В настоящ ее врем я возр астает  потребность в пресной 
воде, не х в ата ет  грунтовы х вод. В связи  с этим стро
ится больш ое количество водохранилищ .

Л еса  по природе — хранители  вод. Они уменьш аю т 
сброс поверхностны х в о д  в ручьи и реки. Н о теперь 
в аж н о  полностью  исклю чить сброс поверхностны х вод 
с лесных площ адей  с одновременны м улучш ением л е 
сорастительны х условий. Э то м ож но  сд ел ать  и не
сравнимо более деш евы м и средствам и; необходим о на 
участках  лесных культур  изменить сущ ествую щ ий прин
цип подготовки посадочны х мест. Н а  м инеральны х 
почвах их н адо  дел ать  без нарезки борозд  и кан ав , по 
которы м  сбрасы ваю тся воды. Д р е н а ж  долж ен  бы ть вер 
тикальны м . Д л я  этого под групповы е культуры  — к у л ь
туры  клум бам и — почва готовится в виде системы кр у п 
ных микроповы ш ений — посадочны х мест и водоприем 

ников — мест со снятой продуцирую щ ей почвой. Объем 
водоприемников долж ен  быть немного меньш е запаса 
снеж ны х вод весной на 1 га (около 1250 м^). Это не 
больш ий объем зем ляны х работ, чем он делается  сейчас 
при помощ и плугов. Т ак ая  подготовка почвы делается 
без предварительны х проектов с помощ ью  вы пускаемы х 
предприятиями лесного хозяйства бульдозера  Д-271 
с трактором  Т-ЮОМ [4].

О граниченность в десятой пятилетке прироста трудо
вых ресурсов вообщ е в нашей стране и тем более в 
лесхозах  таеж н ой  зоны обязы вает признать м ало  воз
мож ны м обеспечение господства хвойных деревьев в 
к у льтурах  среди массы лиственных деревьев на основе 
систематических рубок ухода. Это трудно  выполнимо 
ещ е и потому, что при бездорож ье в таеж н ы х лесах 
древесина от рубок ухода за  м олоднякам и часто оказы 
вается  неликвидной. В связи с этим для обеспечения 
господства хвойны х деревьев в культурах  долж ен быть 
найден новый принцип или новое средство. Им я в л я
ется обеспечение культурам  контрастно лучш его корне
вого питания и освещ ения, нежели смеж ны м деревьям . 
Э того м ож но достичь, применяя новый способ подго
товки почвы под культуры .

в  условиях зоны  избы точного увлаж нения, где 50% 
площ адей в ы р у б о к  переувлаж нено и почвы даю т низкие 
урож аи  древесины , особенно пиловочника, вы ращ ивание 
культур  леса IV  бонитета вряд  ли целесообразно. П о
вы сить ж е производительность почвы без ее осушения 
почти невозм ож но. В этих условиях, как  показала  
практика, подготовка бульдозером  под групповые куль
туры  сосны посадочны х мест из продуцирую щ ей почвы 
объемом примерно 5 м^ к аж д о е  с мульчированием в 
них специальны м приемом порубочных и других расти 
тельны х остатков в качестве удобрения обеспечивает 
вертикальны й д р ен аж  посадочны х мест, надолго луч
ш ее корневое питание только  культурам , их быстрый 
рост и больш ую  теневы носливость. Н аличие ж е  среди 
групп сосен незарастаю щ их мест со снятой бульдозером 
продуцирую щ ей почвой — водоприемников обеспечивает 
им постоянное освещ ение прямыми солнечными л у 
чами.

П ри таком  качестве посадочны х мест на свеж их кон
центрированны х вы рубках  из-под древостоев сосны со 
свеж им и и избыточно увлаж ненны м и почвами деревья 
в клум бах  заним аю т господствую щ ее полож ение среди 
деревьев лиственны х пород без уходов и растут в «ш у
бе», но «без ш апки». Н а свеж их ж е  вы рубках из-под 
древостоев ели П1— IV классов бонитета сосны зан и м а
ют господствую щ ее полож ение после одной-двух про
чисток (рис. 1). Рост  культур идет на один-два бони
тета быстрее, чем по пластам , нарезанны м  с помощ ью  
плуга.

Н а производство и вы ращ ивание культур  сосны до 
8— 10-летнего возраста  при новом качестве  посадочных

Рис. 1. Клумба сосны в возрасте 10 лет (Вахтанский 
лесхоз, Ж елезнодорож ное лесничество, кв. 33)
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Рис. 2 . Схема размещения клумб по площади

мест (новом способе подготовки почвы) затраты  ж и 
вой рабочей силы составляю т  4 —6 чел.-дней, а приве
денные денеж н ы е  за тр а ты  всего 45 руб. на 1 га. О д н а 
ко осушение почвы на вы р у бк ах  с одновременным у доб
рением ее в посадочных местах растительными остат
ками мож но дел ать  только  при помощи достаточно 
мощного тр ак то р а  Т-100М. В связи с этим обеспечение 
лесхозов тае ж н о й  зоны этими механизм ам и дол ж н о  
быть осознанной необходимостью — технической полити
кой государственных органов лесного хозяйства.

С продвижением работ  по посадке  леса все да л ее  на 
север и восток — в зону избыточного у влаж нения ,  где 
на концентрированных вы рубках  в лаж н ость  почв, а в 
связи с ней и лесорастительные условия быстро и резко 
меняются на коротких расстояниях ,  принцип равн о м ер 
ного разм ещ ения  саж енцев  в к ультурах  р ядам и о к а 
зался  непригодным, т ак  к ак  более 50% их вскоре 
вымокает, вы ж и м ается  из почвы. Ч тобы  и з беж ать  это
го, лесокультурные площ ади сейчас рекомендовано  р а з 
делять, как  в сельском хозяйстве,  на однородные по 
состоянию (категориям ) участки и предусмотрено боль
шое число способов подготовки посадочных мест при
менительно к состоянию участков: по влаж ности ,  з а 
хламленности, числу пней на 1 га и др. Такой техн о
логический принцип сделал систему лесокультурных 
машин очень громоздкой. К ом плексная  ж е  механи зация  
лесокультурных работ  не обеспечивается из-за малой 
проходимости большинства концентрированных вырубок 
и таеж н ы х  дорог  для  тракто р о в  с с аж а л к а м и  весной, 
когда сеняцы в питомниках начинают расти. Кроме 
того, применять трак то р  весом в несколько тонн и по
садочную м аш ину  для  посадки 15— 30 кг сеянцев на
1 га неэкономично.

Н о концентрированные вырубки м о ж но  и не р а зд е 
лять на однородные площади. Н е надо иметь много 
орудий и способов подготовки почвы. В место них для  
подготовки почвы под культуры, например сосны, м о ж 
но иметь одно орудие и один способ, если изменить 
принципы передвижений тр ак т о р а  на вы рубках  при 
подготовке посадочных мест. Д в и ж е н и я  тр ак то р а  и 
посадочные места д о л ж н ы  «вписываться» в конкретные 
условия:  среди групп пней, куч и порубочных остатков, 
сырых непроходимых для  тр ак то р а  мест, усов дорог, 
эстакад, оставленных лесозаготовителями, сохр ан ив ш и х
ся групп хвойного подроста. Н уж ны й  для  этого агрегат  
из тр актора  Т-100М и бульдозерной навески очень ма- 
неврен, прочен, обеспечивает подготовку посадочных 
мест на свеж их захлам ленны х вырубках. С аж ен цы  вы
саж иваю т на к аж д о м  насыпном посадочном месте 
группами. После 15 лет оставляю т и вы ращ и ваю т до 
возраста рубки по два-три  лучших дерева  в группе 
в зависимости от расстоян ия  м е ж д у  посадочными мес
тами. П одготовка  почвы в виде крупных насыпных 
М'икроповышений в системе (рис. 2) с в о доп р и ем н ик а
ми при пЪ йоШ й'Бульдозер а обеспечивает сбор поверх

ностной воды в водоприемники и вертикальный пере
вод ее в грунтовую воду.

Т ак ая  подготовка почвы обеспечивает культуры конт
растно лучшим корневым питанием в посадочных мес
тах  и долго не зарастаю щ им и окнами для  освещения 
прямыми солнечными лучами, в совокупности резко 
сокращ аю щ ими необходимость в лесоводственных ухо
д а х  з а  культурами.

Применение бульдозера исключает на значительной 
части вы рубок зависимость способа подготовки почвы 
от лесорастительных условий, но не ис;<лючает необхо
димость учитывать их (типы вы рубок) .  Подготовка 
с помощью бульдозера микроповышений разной высоты, 
посадка в местах с гумуоированной почвой саженцев 
лиственницы или ели вместо сосны дает  возможность 
учесть различия в типах вырубок и тем самым избег
нуть в лесу перенавески на трактор т я ж е л ы х  орудий 
и частых изменений способов подготовки почвы.

Таковыми, по нашему убеждению, долж ны  быть 
принципы современной агротехники культур сосны на 
концентрированных вырубках, отраж аю щ ие результаты 
и требования научно-технической революции в нашем 
государстве.  Р а зр а б о т ан н ая  на основе таких  принципов 
агротехника целевых культур сосны «вахтанскими 
клум бами»  имеет преимущества для  народного хозяй
ства [4].

Из рассмотренного видно, что результаты  научно- 
технической революции требую т широкого системного 
подхода  к разр аб о тке  современной агротехники созда
ния лесных культур. С тало необходимым учитывать не 
только  лесорастительные условия, но и новые общест
венно-экономические требования  к  сортиментной струк
туре заготовляем ой  древесины, к лесу, знания таксации, 
ограниченность прироста трудовых ресурсов и возрас
таю щ ие возмож ности техники.
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СОСНА ЭЛЬДАРСКАЯ  

В ТУРКМЕНИИ

А. X. ХОДЖАМКУЛИЕВ (Репетекская песчано-пу
стынная станция Института пустынь АН Туркменской 
ССР] ----------------------------------------------------------- -----

^  дной из основных задач,  стоящ их перед лесным 
хозяйством, является  изучение биологических осо

бенностей древесно-кустарниковых пород для  создания 
защитного лесоразведения. Нам и изучалась корневая  
масса сосны эльдарской, прои зрастаю щ ей на территории 
Ботанического сада  АН  Туркменской ССР, располо
женного в подгорной зоне, в юго-западной части пусты
ни Кара-К ум. К лим ат  резко континентальный, сухой, 
с ж арким летом и холодной зимой. С редняя  тем пера
тура июля 31°, декаб ря  -f2,3°, нередко она достигает 
в эти месяцы соответственно + 4 0 °  и — 20°. Относитель
ная в лаж ность  воздуха  наибольш ая  (70— 75% ) зимой, 
наим еньщ ая летом (менее 3 0 % ) .

О садков  бывает около 190 мм, в основном в зимне- 
весенний период (148 м м ),  летом они не выпадают.

Суточному и сезонному тем пературном у реж им у  поч
вы свойственно большое постоянство. С реднемесячная 
тем пература  поверхности почвы в январе  2°, апреле 19, 
летние месяцы 28—38, сентябре — 27, октябре  — 16, 
в декабре  — 5°. П одгорная  равнина представлена  свет
лыми сероземами, вполне пригодными для  прои зраста
ния древесной растительности. П о  механическому со
ставу почвы легкосуглинистые. Физической глины 
22,88— 33,20%, в составе ее более 50% илистой ф р а к 
ции. С одерж ани е  гумуса незначительно; в горизонте
0— 14 см — 0,39%, в нижних горизонтах — 0,2— 0,01 %■ 
Общего азота  от 0,039% в верхних горизонтах до
0,018% в нижних. Почвы незасоленные. Количество 
плотного остатка  увеличивается  вниз по профилю и 
колеблется в пределах 0,0096—0,0209%.

К ак  показы вает  практика, в этих условиях исклю
чительной быстротой роста, засухоустойчивостью, м а 
лой требовательностью  к питательных веществам, деко
ративностью отличается сосна эл ьдар ская  (P in u s  eldari- 
са M edw.) .  Эта порода широко используется для  озеле
нения в Чулийском и Фирюзинском ущ ельях  Копет- 
Д а га ,  в Тедженском и М ургабском оазисах  и в других 
районах республики.

Сосна эл ьдар ская  посаж ена  нами в 1949 г. на пло
щ ади 0,49 га 2-летними с аж ен ц ам и  с размещением 
2X 1  м. Д о  5-летнего возраста  в культурах  ежегодно 
проводили 10— 13 поливов и по пять прополок и ры х
лений почвы. В последующие годы после смыкания 
крон осуществляли поливы (один раз  в м есяц) .  В во з
расте 20 лет средняя высота деревьев составляла
10,1 м, диаметр ствола на уровне корневой шейки —

17,1 см, на уровне 1,3 м — 13,3 см, диаметр кроны 
вдоль ряда  — 2,4 м, поперек ряда  — 3,2 м. Количество 
стволов — 3657 шт./га. Подрост  под насаждениям-и сос
ны отсутствует, живой напочвенный покров наблю да
ется только на изреженных участках насаждения. П о
лив производится один раз  в месяц. Деревья  в хоро
шем состоянии.

Изучение количества корневой массы и ее распреде
ление по почвенным горизонтам приводилось по пред
ложенной методике [1, 2].  Корни по генетическим поч
венным горизонтам выбирали до глубины 1,4 м и р а з 
деляли на крупные (диаметр более I см), средние 
(1,0— 0,5 см),  мелкие (менее 0,5 см) и отмершие.

Н а  исследуемой территории сосна эльдарская  при 
поливе имеет мощную корневую систему с диаметром 
распространения 2— 3 м. В зависимости от водного, 
питательного и температурного реж им а  почв корни в 
почвенной толщ е распределяются неравномерно. Верх
ний плодородный, влаж ны й почвенный горизонт мощ 
ностью 0—87 СМ насыщен корнями различного размера, 
ниже м асса  корней резко падает. Н адо  отметить, что 
под лесной подстилкой в верхнем слое (О— 5 см) кор
ней очень мало, а ниже 1,3 м встречаются лишь от
дельные корни. Н а глубине О— 18 см содержится 28,1— 
56,8%; 18— 39 см — 23,5—29,4%; 39—87 см -  !4,8—
37,3%; 87— 130 с м — 4,9— 12,1% корней.

Н аблю дения  показали, что в чистых искусственных 
насаж дениях  сосны эльдарской вес подземных органов 
в возрасте  20 лет колеблется от 1,64 до 6,16 кг, на 
долю крупных корней приходится 0,13— 3,12 кг, сред
н и х — 0,16—0,57 кг, м е л к и х — 1,66— 2,41 кг и мерт
вых — 0,04— 0,05 кг.

Таким образом, в условиях Туркмении на орошаемых 
сероземах сосна эл ьдар ская  имеет поверхностную кор
невую систему, основная масса корней (90% ) располо
ж ена  в верхнем слое почвы. В настоящее время эта 
порода успешно произрастает  в Копетдагском, Т едж ен
ском, Марыйском, Байрам-Алийском, Ч ардж оуском  и 
других лесхозах Туркмении, где грунтовые воды нахо
д ятся  на глубине 1— 10 м, и в возрасте 20 лет дости
гает высоты 8— 13 м при запасе древесины 285,9 м®/га.
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО и ТАКСАЦИЯ

УДК 630*549

ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЯКОВ 
В ЮЖНЫХ и ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

М. в. ДАВИДОВ, доктор сельскохозяйственных наук

R  специальной отечественной и зарубежной 
литературе особое внимание уделено сос

не, одной из главных и наиболее распростра
ненных древесных пород. Это и понятно, если 
учесть ее обширный ареал, биологические и 
экологические особенности, а такж е  способ
ность произрастать на почвах, различных по 
своему механическому составу, увлажнению 
и плодородию. Сосна встречается как в чис
тых, так и смешанных древостоях, причем на
ряду с насаждениями естественного проис
хождения в центральных и южных районах 
С СС Р значительный удельный вес по площ а
ди принадлежит сосновым культурам.

Внимание исследователей прежде всего бы
ло привлечено к чистым по составу соснякам, 
возникшим естественным путем. Еще в сере
дине прошлого столетия Варгасом де Бедема- 
ром были составлены первые таблицы хода 
роста сосновых насаждений по исследованиям 
в лесах бывш. Петербургской и Самарской гу
берний. Эти таблицы не потеряли значения и 
сейчас, хотя за последние 50 лет опубликова
но около двадцати эскизов таблиц хода роста 
насаждений данной породы по результатам 
исследований в различных районах СССР [4]. 
Среди них особое внимание занимаю т «всеоб
щие» таблицы хода роста А. В. Тюрина, со
ставленные (как и «местные» таблицы) в со
ответствии с 'ааян ы м и  бопитировочной шкалы

проф. М. М. Орлова на основании предполо
жения о неизменности класса бонитета во 
времени.

Между тем ряд исследований показал, что 
класс бонитета древостоев может меняться 
с возрастом. Например, при изучении хода 
роста сосняков Бузулукского бора было уста
новлено, что они нередко растут с «повыше
нием» класса бонитета [6 , а в Горьковской 
обл.— с «падением» его [5 . Особенности рос
та насаждений различных древесных пород 
отмечались такж е при лесоустройстве отдель
ных лесных массивов.

Н а этом основании проф. Н. В. Третьяков [7] 
предложил различать три типа развития на
саждений по высоте: I (тип роста Т о ) — х а
рактеризуется умеренным приростом древосто
ев по высоте при неизменном классе бонитета 
во времени; II (Г у )— объединяет древостой 
с ускоренным приростом по высоте в молодом 
возрасте и убывающей интенсивностью в по
следующие годы при «падении» класса бони
тета; III ( Т в )— характеризуется замедленным 
приростом древостоев по высоте в молодом 
возрасте и возрастающей интенсивностью в 
последующие годы при «повышении» класса 
бонитета.

В последние годы изучение особенностей 
роста насаждений было значительно расши
рено и предложена технология работы по
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установлению типов роста древостоев в нату
ре [1, 2, 3]. В этой связи продолжение нача
тых исследований в сосняках представляло не 
только научный интерес, оно диктовалось и 
практическими соображениями — поставить 
на должную высоту бонитирование древосто
ев с учетом типов условий произрастания и 
типов роста.

С этой целью при очередной ревизии лесо
устройства лесных массивов в Киевской обл. 
(Боярский и Тетеревский лесхоззаги), Волын
ской (Любомльский и Цуманский лесхоззаги) 
и Калужской обл. (Козельский лесокомби
нат) в чистых и смешанных по составу сосно
вых насаждениях с полнотой 0,7 — 0,8 было з а 
ложено 66 пробных площадей и срублено свы
ше 200 модельных деревьев. Модели брались 
из центральных ступеней толщины с после
дующим их анализом по высоте и диаметру.

Почвы, на которых произрастают исследуе
мые насаждения, относятся к типу дерново- 
подзолистых. По своему механическому со
ставу в суборях и судубравах их можно от
нести к суглинистым, а в боровых условиях — 
к песчаным или супесчаным при слабой и 
средней оподзоленности. Н иже приводится

Рис. 2. Ход роста по высоте модельных деревьев 
в культурах  сосны:

----------- граница классов бонитета по бонитировочной
шкале М. М. О рлова ;  — кривые х ода  роста по высоте 
(данные иссл едо вания) ; 1 — условия местопроизраста
ния В 2 , тип роста Гу (опытная дача  ТСХА); 2 — соот
ветственно А и  То (Лю бомльский лесхоз) ;  5 — 4 , ,  

(Л ю бомльский лесхоз)

Рис. 1. Ход роста по высоте модельных деревьев 
в сосновых насаж дениях  естественного происхождения;
-----------  граница классов бонитета по бонитировочной
ш кале  М. М, О р л о ва ;— кривые хода роста по высоте 
(данные исследования);  I  — условия местопроизраста
ния В 2 , тип роста Ту (Боярский лесхоз);  2 — соответ
ственно Лг, То (Козельский лесхоз);  3 —  Сз, Гв (К озель
ский лесхоз) ;  4 — В 3, Гв (Тетеревский лесхоз);  5 — Аз, 

Гу (Баково-В арнавинский лесхоз)

обобщенная их характеристика по генетиче
ским горизонтам: Ао (глубина залегания 2— 
3 см) — лесная подстилка темно-бурого цвета; 
Ai (1 0 — 15 см) — гумусовый горизонт, серый; 
Аг (10 — 35 с м ) — подзолистый, светлой 
окраски, обогащен кремнеземом, структура 
пластинчатая; В (3 0 — 115 с м ) — иллювиаль
ный, уплотненный, желто-бурого цвета; С — 
материнская порода — глина (Вг— С 2 - 3 )  или 
песок (Аь Аг, Аз).

Распределение пробных площадей по типам 
условий произрастания, типам роста и клас
сам бонитета представлено в табл. 1. Как вид
но из приведенных данных, наибольшее число 
проб (40) заложено в сосняках естественного 
происхождения; затем в древостоях сосны 
(37), произрастающих по типу роста Тв, а по 
условиям местопроизрастания число пробны:: 
площадей как в борах, так и в суборях при
мерно одинаково. Особенности роста иссле
дуемых насаждений наглядно представлены 
на рис. 1 и 2, где на фоне бонитировочной 
шкалы по данным анализа срубленных мо
дельных деревьев нанесены кривые хода роста 
по высоте.

К ак видно из рис. 1 (кривая 2), в сосняках, 
произрастающих в условиях свежего бора Аз, 
за период 20—70 лет класс бонитета 1а не 
меняется, что характерно для древостоев, раз-

I  бонитет

30 50 70 90
йозраст,пт
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Таблица 1
Р а сп р ед ел ен и е  пробны х п лощ адей  по типам  условий произрастания  

типам р оста  и классам  бон и тета

Тип у сл о
вий произ

растания

Число пробных площадей при типе роста и классе бонитета

То

III III
Итого

Насаждения сосны естественного происхождения

Аа
Аз
В ,

A,Аз
B, 
ВзC,

— 3 1 —
— — 3

— — 3

Культуры сосны

—  —  2

8
10

Итого 10 12 66

вивающихся по типу роста То. Иной характер 
роста по высоте наблю дается в сосняках, про
израстающих в условиях свежей и влажной 
субори. Здесь отмечены два варианта хода 
роста по высоте и типам роста Ту и Тв (кри
вые 1 и 4).  В первом случае (кривая 1), ха
рактерном для древостоев типа Ту, до 65 лет 
сосняки росли по 1б бонитету, а в старшем 
возрасте энергия их роста по высоте снизи
лась на один класс и они «перешли» в 1а бо
нитет. Во втором случае (кривая 4) они росли 
по типу роста Тв: между 20 и 30 годами их 
можно было отнести к III  бонитету, в период 
31—45 лет  — ко II, в возрасте 46—70 лет — 
к I, а между 71 и 80 годами — к 1а бонитету. 
З а  последние 60 лет эти древостой росли весь
ма энергично по высоте, пройдя границы трех 
классов бонитета.

Аналогичный ход роста по высоте Тв был 
отмечен и в сосняках Козельского лесокомби
ната в типе Сз (кривая 3) с той лишь р аз
ницей, что произрастающие здесь древостой в 
ходе роста по высоте за 60 лет пересекли гра
ницы двух классов бонитета — от I I  до 1а. 
Интересные данные опубликованы и об осо
бенностях роста сосняков-черничников Аз в 
Горьковской обл. [5]. Оказывается, что по хо
ду роста в высоту в молодом возрасте (20— 
30 лет) их можно отнести к I  бонитету, в пе
риод между 31—70 годами — ко И, а в воз
расте 75—80 лет — к I I I  бонитету (кривая 5).

Сопоставление кривых хода роста по высоте 
сосновых насаждений, развиваю щихся в р аз
личных условиях произрастания (Вг, Сз), по
казывает, что к определенному возрасту (80 
лет) они имеют практически одинаковые вы
соты (кривые 1, 3, 4) и характеризуются од
ним ( la l  классомэбонитета. Однако в прошлом

ход роста по высоте и динами
ка товарности их былн раз
личными. Н а основании полу
ченных материалов установ
лено, что наступление возра
ста технической спелости в 
исследуемых древостоях (по 
запасам  крупной и средней 
деловой древесины) в зависи
мости от типов условий про
израстания и роста происходит 
в различные сроки (табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, 
что насаждения типа Ту по 
сравнению с развивающимися 
по «обычному» типу роста То, 
«созревают» на 10 лет раньше, 
а типа Тв — на 10—20 лет поз
же, что имеет определенное 
практическое значение при 
обосновании возраста рубки в 

сосняках, произрастающих в зоне интенсив
ного лесного хозяйства.

Анализ опубликованных таблиц, составлен
ных для культур сосны, показал, что в них 
отражены все типы роста древостоев. Так, на 
Украине в условиях местопроизрастания Вг 
они чаще растут по типу То, а в Московской 
обл.— по Ту. Культуры сосны, заложенные в 
опытной даче Тимирязевской сельскохозяйст
венной академии, росли следующим образом: 
в период 20—45 лет по 1а бонитету, между 
46—70 годами бонитет их «снизился» до I, а 
в последние годы (71—90 лет) они «перешли» 
во II класс (см. рис. 2, кривая 1). Аналогич
ный рост сосновых культур отмечен и в при
стенных борах УССР, где в жестких клима
тических условиях падение прироста по высо
те начинается значительно раньше, чем в 
сложных борах. Т акая  же тенденция роста 
наблю дается и в культурах, созданных на пес
чаных почвах байрачной степи Заволжья.

Несколько иной характер роста культур 
сосны был установлен при исследованиях в 
Любомльском лесхоззаге Волынской обл. 
В условиях сухого бора Ai они растут по типу 
То (кривая 2), тогда, как  во влажном бору 
Аз — по Тв (кривая 3); до 25 лет росли по

Т а б л и ц а  2

В о зр а ст  технич еской  сп елости  в сосновы х древостоях  
I ,—III классов бон и тета , лет

В , ,  B j ,  С .
Ill
I

81—90
5 1 -6 0

91-100
61-70

101-110
81-90
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IV  бонитету, в период 2 6 — 35  лет — по III ,  
между 3 6  и 45 годами перешли во И, а в 
50-летнем возрасте — в I класс бонитета. По 
энергии роста в высоту эти культуры напоми
нают сосновые древостой естественного про
исхождения, произрастающие в Боярском 
учебно-опытном лесхозе в типе Вг.

На характер роста насаждений, по-видимо
му, могут влиять не только условия произрас
тания и географическое их местонахождение, 
но и ряд других факторов. Например, одной 
из основных причин падения класса боните
та в сосняках Горьковской обл. считают лес
ные пожары. Однако это подтверждается 
лишь для сухих А] и мокрых А4 боров, а во 
влажных Аз борах после низового пожара 
улучшается д аж е плодородие почвы, вследст
вие чего бонитет древостоев повышается 
[4].

Падение класса бонитета с возрастом мо
жет быть вызвано и неблагоприятными метео
рологическими условиями (засуха) ,  энтомо- 
вредителями или наличием в почве на некото
рой глубине уплотненного иллювиального го
ризонта, что отмечено, например, для культур 
сосны опытной дачи Тимирязевской сельско
хозяйственной академии.

Повышение класса бонитета сосновых 
древостоев с возрастом может быть вызвано 
двумя причинами. Во влажных гигротопах 
(Аз,  Сз)  рост сосны в молодом возрасте про
исходит в неблагоприятных условиях, грани- 
чаших с заболачиванием почвы, и в этот пе
риод наблюдается замедленный рост по высо
те. Но по мере разрастания корневой систе
мы, выполняющей здесь дренирующую роль, 
создаются более благоприятные условия для 
роста древостоя и бонитет его повышается, 
что подтверждается и данными анализа мо
дельных деревьев.

Повышение класса бонитета отмечено 
такж е в культурах сосны, возникших на зем 
лях, бывших под длительным сельскохозяйст
венным пользованием. При этом на лесокуль
турной площади складываю тся особые усло
вия для роста культур. Корневая система де
ревьев Б молодом возрасте, как  известно, из
влекает питательные вещества преимущест
венно из верхних горизонтов почвы, которые

здесь обеднены гумусом, а т а к ж е  подвижиыми 
формами азота, фосфора, калия. Если принять 
во внимание, что почва здесь уплотнена, и 
ощущается недостаток в запасах продуктив
ной влаги, то станет понятным, почему куль
туры в этом возрасте растут плохо. Однако с 
воз-растом по мере проникновения корневой 
системы в более глубокие, относительно пло
дородные горизонты почвы (у сосны нередко 
развивается стержневой корень), рост древо
стоя долж ен улучшиться, а бонитет повы
ситься.

Резю мируя вышеизложенное, можно прийти 
к следующему: сосновые насаждения (естест
венного и искусственного происхождения) в 
южных и центральных районах европейской 
части СССР, в зависимости от условий место
произрастания и некоторых других факторов, 
в пределах бонитета растут с различной энер
гией прироста по высоте (по типам роста Т о ,  
Ту, Тв); современные таблицы хода роста сос
новых насаждений отраж аю т рост древостоев 
преимущественно с умеренным приростом по 
высоте при неизменном классе бонитета во 
времени (тип роста Т о); в интересах лесохо
зяйственной практики требуются дополнитель
ные исследования в целях составления соот
ветствующих таблиц для данной породы с уче
том других типов роста (Ту и Тв); в зоне ве
дения интенсивного лесного хозяйства приме
нительно к участковому методу целесообразно 
переходить на дифференцированное бонитиро- 
вание с учетом типов роста древостоев, что по
зволит более обоснованно устанавливать воз
раст главной рубки.
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УДК 630*531 : 830*585

возможности ЛАЗЕРНОЙ АЭРОСЪЕМКИ 
ПРОФИЛЕЙ ЛЕСА

В. и. СОЛОДУХИН, А. я. ЖУКОВ, и. Н. МАЖУГИН, 
т. к . БОКОВА, В. М. ПОЛЕЖАЙ [ЛенНИИЛХ)

сследованиями Л е н Н И И Л Х а  установлено, что л а з е р 
ная аэросъем ка профилей насаж дений  позволяет с 

высокой точностью измерять высоту и ширину сечения 
крон древесных пород, а т а к ж е  форму верхней части 
сечения. Т ак ая  съем ка представляет  интерес как  способ 
получения информации о строении и пространственных 
парам етрах  лесного полога. В частности, она указы вает  
путь автом атизации  процесса сбора и обработки лесо- 
таксационных данных.

Высота случайного профильного сечения кроны м о
ж ет  существенно отличаться  от высоты дерева, особенно 
если крона имеет сильно вытянутую конусовидную 
форму.

Рассмотрим, к а к  с помощью математической и полу- 
натурной модели формы сечения верхней части кроны 
м ож но  найти ош ибку при определении средней высоты 
чистого древостоя в случае, когда исходные данные 
представляю т собой высоты случайных сечений крон.

1. Математическая модель формы сечения верхней 
части кроны и средней арифметической высоты древо
стоя. Высота отдельного дерева  (рис. 1) равна

Л =  Лс +  ДЛ, (1)

где  Ас — в ы со т а  случайного  сеч ени я  кроны, м;
^ h  — н е д о с т а ю щ а я  часть  вы соты , м.

Д л я  достаточно большой совокупности (выдел, проб
ная площ адь большого разм ера )  из вы раж ен ия  ( ! )  сле
дует, что

* 7 +  (2)
где все величины — суть средние арифметические зн а 
чения:'

На лазерной профилограмме м ож но  измерить только 
величину' йс. Рассмотрим сначала случай, когда йо 
определяется практически безошибочно (большой объем 
выборки, м ал ая  ошибка измерения высоты отдельного 
сечения кроны, которой мож но пренебречь).  Тогда ош иб
ка определения средней арифметической высоты др ево 
стоя будет равна величине А/г.

Д л я  оценки А/г все многообразие форм верхней части 
кроны различных пород представим набором идеаль
ных форм в следующем порядке  убы вания  заострен

ности кроны: конусная, параболоидная,  эллипсоидная 
вертикальная (вытянутый эллипсоид),  сферическая, эл 
липсоидная горизонтальная (сплющенный эллипсоид),  
цилиндрическая.

Осевые сечения этих форм показаны на рис. 2.
Найдем среднее арифметическое значение недостаю

щей части высоты для к аж д о й  из этих форм.

Д л я  конусной

'вп I У I
ДА

0.5Дк (3)

где  у  —  расстоян и е  профильной плоскости  от ц ен тр а  
ствола ,  м;

—  длина в е р х н е й  части кроны  в главном  с е ч е 
нии, п р о х о д я щ е м  ч е р е з  верш ину,  м. 

Следовательно, А/г есть функция трех случайных вели
чин, причем закон распределения у  зависит от того, 
какое  значение примет диаметр кроны, а последний 
м ож ет  быть коррелирован с /вд.

Нет никаких оснований считать, что местоположения 
центров стволов с одинаковыми диаметрами крон рас
пределены относительно профильной линии в направ
лении оси у  по закону, отличающемуся от закона рав
ной плотности вероятности. Это значит, что случайная 
величина у  в формуле (3) распределена в промежутке 
от  — Д к/2  до + Д к / 2  с условной плотностью вероятно
сти

Д л я  упрощения выводов пренебрежем возможной 
корреляцией и Дк. Тогда плотность вероятности си
стемы трех случайных величин равна

Рис. 1. М одель высоты дерева
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В ы раж ение  (9) справедливо  и для вытянутого, и для 
сплющенного эллипсоида. Сферическая ф орм а  — част
ный случай эллипсоидной. Д л я  нее

ДЛ =

поэтому

л  +  ( i - - ^ ) 7 b„ = Л с +  (10)

где  Д к — с р едн и й  д и а м е т р  кроны .

Д л я  цилиндрической формы Ah — О и й =  йс. Вы ш е
указанные формулы сведены в табл. 1.

В общем виде для  любой формы кроны

ДЛ =  Р / в о ,  — Ас +  Р Гв(,. ( 1 1 )

где § —  коэф ф ициент  ф о р м ы .

2. Полунатурная модель. Ф орма верхней части кроны 
зависит в основном от древесной породы и возраста.  
Как правило, густые молодняки имеют конусовидную 
форму. В спелом состоянии еловые древостой сохраняют 
конусовидную форму, в сосновых — преобладает пара- 
болоидная, а в березовых и осиновых — эллипсоидная 
и сферическая. Е ль  сохраняет  конусовидную форму и в 
перестойном возрасте,  сосна остается преимущественно 
с параболоидны ми вершинами, у березы и осины (н а р я 
ду с эллипсоидно-вертикальной) увеличивается число 
сферических и эллипсоидно-горизонтальных форм. Таким 
образом , для  чистого древостоя всегда мож но принять 
одну  из идеальных форм (или их комбинацию) и найти 
по табл. I коэффициент формы.

Е сл и _ теп ер ь  и£  н а ту р н ы х  изм е р е н и й  в зять  величины 
1вд и h  =  h  — где  с р е д н я я  а р и ф м е 

т и ч е ск а я  вы сота  наи бо л ее  ш и р о к о й  части  к р о н ы )  

и р а сс м а т р и в а т ь  h  к а к  истинную  вы соту  д р е в о с т о я ,  
то можно получить полунатурную  модель для опреде
ления истинной относительной ошибки (% )

— = -------  100 =  —  100 =  —  ^  100.л А Л ( 12)

Эта ошибка будет иметь один и тот  ж е  знак, но разную  
величину в зависимости от возраста  древостоя и условий 
местопроизрастания. П оэтом у целесообразно найти с ред
нее значение ошибки в определенном массиве древосто- 
ев, характерном для  выбранного района,

1=1

где  п  —  число д р е в о ст о ев .

Среднее значение 0 по существу является  системати
ческой ошибкой определения высоты древостоя по л аз е р 
ной профилограмме в данном районе. Среднюю к в ад 
ратическую ошибку, характеризую щ ую  влияние случай
ных ошибок (отклонений от среднего значения в отдель
ных древостоях) ,  можно вычислить по формуле:

/

2  (9, - 9 )  =

Д л я  оченки ошибок были использованы натурные из
мерения А и Ад^ Б следующих лесных массивах: в сос

няках Л енинградской обл. (Сиверский и Рощинский лес
хозы),  всего 11 древостоев; в разновозрастных ельниках 
Коми АС С Р (К адж ером ский  лесхоз. Зеленоборское лес
ничество), 15 древостоев; в кедровниках и лиственнич
никах Тувинской АС С Р (Бай-Хакское  лесничество), 
27 кедровых древостоев и 18 лиственничных.

Сосняки имели возраст в пределах 45— 150 лет, сред
ние арифметические высоты 13— 26 м, класс бонитета 
1— V. Число обмеренных деревьев сосны в каж дом  др е 
востое в среднем равнялось 210 шт.

У ельников возрастная структура  характеризуется  
минимальной амплитудой возраста  80— 140 лет и м а к 
симальной 100—300 лет,  средние арифметические высо
ты 7— 13 м, классы бонитета V —Va. Число обмерен
ных деревьев ели в каж дом  древостое в среднем со
ставляло  139 шт. Кедровники были в возрасте 70— 
240 лет,  средние арифметические высоты их 11—20 м, 
классы бонитета IV—Va. Среднее число обмеренных 
деревьев кедра в каж до м  древостое — 224 шт. Возраст 
древостоев лиственницы находился в диапазоне  8 0 - 2 2 0  
лет, средние арифметические высоты 12—24 м, класс 
бонитета 111—V. Среднее число обмеренных деревьев 
222 шт.

Результаты  расчета ошибок по формулам (12— 14) 
приведены в табл.  2. Эти ошибки не учитывают по
грешностей измерений и зависят  только от самого 
метода определения высот по одному профилю. П оэто
му их надо н азвать  собственными ошибками однопро
фильного метода.

Таблица  2
Собственны е ошибки однопроф ильного м етода  

при оп р едел ен и и  ср едн ей  ариф м етической  высоты древостоя

Древостой О , т, %

(13)

(14)

Е л ь н и к и ..................................................................................  _ 2 б ,9  ± 2 , 8
С о с н я к и ..................................................................................  —9,5 4-2 5
К е д р о в н и к и ..........................................................................  —9,’о i l ' s
Л и стэен н н ч н и ки .................................................................  —8,1  ^ з , '?

Д а ж е  без учета погрешностей измерений эти ошибки 
довольно велики: они во всех случаях превосходят нор
мы действующей лесоустроительной инструкции. Н а и 
большая ошибка имеет место в д р ^ о с т о я х  ели. Если 
исключить систематическую ошибку 0, останется только 
случайная, величина которой будет 3 —4%. Подробное 
изучение средней длины верхней части кроны 
в древостоях различных пород и возрастов по опреде
ленным районам м ож ет  дать  исчерпывающий материал 
для оценки и исключения систематических ошибок. Это 
возмож но сделать, так  как в материалах многочислен
ных пробных площадей, заложенны х в различных райо
нах С С С Р с целью определения связи дешифровочных 
показателей с таксационным, как правило, имеются д а н 
ные и о высоте деревьев, и о высоте самой широкой ча 
сти кроны.

3. Точность определения средней арифметической высоты 
древостоя

Теперь учтем погрешности измерения средней высоты 
сечения крон he. Источниками этих погрешностей я в л я 
ются выборочная ошибка, ошибка за  счет микронеров
ностей рельефа земной поверхности и инструментальная
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погрешность авиапроф илограф а  как измерителя расстоя
ний от самолета  до точек лесного полога и земной по
верхности. Все эти ошибки носят чисто случайный х а 
рактер

Определим ошибку измерения высоты сечения одной 
кроны. Высота сечения вычисляется как  разность двух 
замеров; расстояния от самолета  до точки кроны и от 
самолета  до ближ айш ей в окрестности кроны точки зем 
ной поверхности. Расстояние до  второй точки может 
отличаться от расстояния до поднож ья  дерева за счет 
микронеровностей рельефа. Поэтому ош ибка измерения 
высоты сечения одной кроны равн а

.2 (15)

где  ор —  с р е д н я я  к в а д р а т и ч е с к а я  о ш и б к а  о п р е д е л ен и я  
р ассто я н и я  до  по д н о ж ья  д е р е в а ,  в ы зван н ая  
м и к р о н е р о в н о с т я м и  р ель еф а;

Од — с р е д н я я  к в а д р а т и ч е с к а я  д а л ьн о м е р н а я  по
г р е ш н о с т ь  п р о ф и л о гр аф а .

Ош ибка 0 р зависит  от высоты бугров и глубчны ям 
в окрестности кроны. М акси м ал ьн ая  величина их со 
ставляет  примерно ± 1 ,5  м, поэтому a p » ± 0 , 5  м.

Д а л ьн о м е р н а я  погрешность лазерного  профилографа 
с непрерывным излучением (фазового  типа) слишком 
м ал а  и ее м о ж н о  не учитывать. В импульсных профи
л о гр аф ах  поха еще приходится считаться с этой ош иб
кой, т ак  как  недостаточно отработаны  схемы стаби ль
ного ф орм ирования  и измерения длительности наносе- 
кундных импульсов.

Дальном ерная  погрешность импульсного профилсгра- 
ф а  зависит от ошибок измерения времени распростра
нения светового излучения (от самолета  до точки о т 
р аж ен и я  и обратно) и определения скорости света и. 
Ош ибка определения скорости света [2] м ал а  и ею т о ж е  
мож но пренебречь. Ош ибку измерения времени расп р о 
странения света at  обычно берут равной длительности 
переднего ф ронта импульса, которая  для  современных 
систем равна  примерно 10 нсек [3]. Т огда  дальном ерная  
погрешность

Од =  +  =  +  -2” '3-Ю*-10-10—® =  + 1 ,5  м.

П о д став л яя  Ор и о с  в в ы раж ен ие  (15), получим для 
импульсного профилограф а,  что 0 i =  ± 2 , 2  м. Если из
м еряется  средняя в ы с о т ^ с е ч е н и й  U  крон, то  ошибка 
измерения равн а  о, / / N .

Предполож им , что выборочная ош ибка случайной про
фильной выборки подчиняется известному закону  по
вторной выборки. Тогда

/  ЛГ’

С ум м арн ая  ошибка определения средней, арифметиче
ской высоты сечения (М) равна

Ч-/ + N

Так как  й = й е + Д й ,  то, обозначив через т  абсолю т
ное значение ошибки т %  из табл. 2, получим следую
щее вы раж ение из расчета абсолютной ошибки (м) 
средней арифметической высоты древостоя в случае 

исключения систематической ошибки 0;

Ж + Ж + ' ”*- (16)

Поскольку абсолютная величина Ос неизвестна, пе
рейдем к относительным ошибкам (в  % ),  разделив вы 
ражение (16) на й и ум нож ив на 100.

Тогда получим

100

N

где ^ 1 0 0 .

причем для  импульсного профилографа

2,2  220
а, % =  ^  100 =  - ^  % 

л  ft

т % 100 (см. табл. 2).
h

Отношение Оо к R представим в виде:

h Лс Л "с h
(Г8)

высоты сечений

где  Ов — в ы борочн ая  о ш ибка  о п р е д е л е н и я  с р ед н ей  
высоты сечений  крон ,  м;

0 (. — с р е д н е е  к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н ен и е  высоты 
сечени й  в г ен ер аль н о й  совокупности ,  м.

’ Ошибка за счет квантования  информации при о б р а 
ботке профилограммы на ЭВМ  здесь не учитывается.

где — коэф ф и циен т  в а р и а ц и и  

крон.
И зм енч ивость  высот сечен и й  крон больше^ чем  д е 

р е в ь е в .  Высота сечени й  в а р ь и р у е т  от  самой м алень .  
кой Л д  до высоты самого вы сокого  д е р е в а ,  в то в р е .

мя к а к  у д е р е в ь е в  она и з м е н я е тс я  от  наименьш ей 
вы соты  ствола  (она в се гд а  больш е самой маленькой 
высоты Лп ) до высоты наиболее  вы сокого  д е р е в а .

"к
Поскольку  р а зм а х  вар ьи р о в ан и я  п р е в о сх о д и т  в ар ь и -  
ров  ание  высот  Л, а с р е д н е е  зн ач ени е  меньш е с р е д 
него зн ач ен и я  И, то коэф ф и циен т  вар и ац ии  вы со ты  
сечений  к р о н  б у д ет  больш е коэф ф ициента  в ар и ац и и  
вы сот  д е р е в ь е в  V /,■

В в ы р а ж е н и и  (18) у вел и ч е н и е  К* по с р ав н ен и ю
С

с V h  к о м п е н си р у ет ся  у м н о ж ен и е м  на величину, Ас/Л, 
к о то р а я  меньше единицы , поэтому п р и бл и ж ен н о  по- 
л у ги м  _

с  учетом этого вы р аж ен ие  (17) приобретает следую
щий вид;

Заметим, что ошибка т %  была определена из натурных 
данны х при некотором числе обмеренных деревьев в
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%

ДА ДЛ
=  100, а величиной 9% =

h  Лс
100.

По м ат е р и ал а м  за к л а д к и  п робны х  п л о щ ад ей  в д р е в о -  
с тоях  находят  =  h  — ДЛ и с р е д н е е  зн ач ени е  вели-

П
чины &%. т. е. й% =  где  п  —  число древосто-

i = i
ев.  Д ля  исклю чения с и ст е м а т и ч е ск о й  ош ибки  к Лс, 
о п р едел енн о й  из про ф и л о гр ам м ы , доб авляю т  & % /1 0 0  
и получаю т средн ю ю  а р и ф м е т и ч е с к у ю  вы соту  д р е в о 
стоя:

А =  Ас }  +  i m j (20)

Значения 8%  для вышеописанных массивов: 

Д р ев остой  в %

Ельники
Сосняки
Кедровники
Лиственничники

37,1
10,7
10,0
9,0

4. Точность определения средней высоты древостоя.

С редняя высота древостоя hm обычно находится, как 
ордината кривой высот, соответствую щ ая среднему дна-

Рис. 3. Составляющие и суммарная ошибка определеиия 
средней арифметической высоты древостоя 

при однопрофильном методе (систематическая ошибка 
исключена)

метру древостоя dm. Если кривую высот заданного р а з 
р я д а  высоты аппроксимировать параболой

Аш =  M m  +  “ |^«! +  «о, (21)

и

древостое. С этим условием и надо  принимать зависи
мость а -  % от объема выборки, вы раж ен ную  ф ор м у 

лой (19).
По А. В. Тюрину [5] коэффициент вариации высот 

деревьев в чистых, но разновозрастны х насаж дениях  р а 
вен Кл =  20— 30% . Н а рис. 3 построены зависимости от
дельных составляю щ их и суммарной ошибки, рассчитан
ной по ф ормуле  (19), от объема выборки при следующих 
исходных данных; Kh =  30% , а ,  = 2 , 2  м, т  =  4 % ; / i =  10 м.

Характерно, что измерительная составляю щ ая a i  о к а 
зывается  самой маленькой д а ж е  при дальномерной по
грешности профилографа ± 1 ,5  м. Отсю да следует вывод, 
что добиваться более высокой инструментальной точно
сти работы профилографа при измерении средней высо
ты древостоя нет необходимости. Высокая точность про
ф илограф а мож ет  потребоваться только д л я  регистрации 
формы сечения кроны.

Необходимо остановиться на практической стороне во
проса исключения систематической ошибки. При съемке 
профилей леса с самолета  истинная высота древостоя 
неизвестна. Известна только измеренная на профило
грамме (со всеми рассмотренными выше ошибками) 

.величина Лс. Поэтому практически для  исключения си
стематической ошибки приходится пользоваться не вели
чиной

ТО, и с п о л ьз у я  соотнош ение

d m - = d , , , Y \  +

где Vd — коэффициент вариации диаметра ,  и формулу 
Гогендаля [1],

A - - f  А +
2 ’

получим следующее выражение:

(22)

Поскольку йь  d i ,3 и Vd— величины положительные, 
то из формулы  (22) следует, что hm >  h. Она дает 
основание полагать, что отличие km от й невелико и 
соотношение м еж ду  ними можно приближенно предста
вить в виде линейной зависимости с угловым коэфф ици
ентом, близким к единице.

Д л я  выяснения погрешности такого представления бы 
ла  проведена параболическая аппроксимация кривых 
высот, имеющихся в Справочнике таксатора  [4]. У всех 
рядов  распределения деревьев по ступеням диаметра  на 
высоте груди, взятых из того ж е справочника, вычисля
ли средние арифметические диаметры d i ,3  и коэффициен
ты вариации Vd, а т ак ж е  уточняли значения dm  по

формуле - З а т е м  для каж дой

кривой высот отобрали все ряды, имеющие dm в преде
лах  изменения абсциссы кривой. П о  заданному ди ам ет
ру вычисляли hm  С_ П О М О Щ Ь Ю  формулы (21) и разность 
hm — h =  a i(dm  — Й1,з). П о  этой разности находили Ti. 
Полученные пары значений hm w Ъ наносились на гра 
фик h m = f{ J i ) .  В результате  для к аж до й  породы полу
чили семейство из множества точек, распределенных 
около прямой линии, которое аппроксимировали у р а в 
нением h m — K ih  +  K^.  С уммируя квадраты  отклонений 
от прямой, определяемой этим уравнением, получали 
среднюю квадратическую  погрешность аппроксимации 
гпа., которая  о к аз ал ась  менее 0,2 м. В табл. 3 приве
дены результаты  аппроксимации для пяти пород.

А ппроксимирую щ ие зависим ости
Т а б л и ц а  3

Порода Аппроксимирующее
уравнение т ^,  м

=  0,98ft -Ь 1,298 ±0,17

=  1,02Л +  0,378 ±0 ,12

=  1,03Л +  0,203 ±0 ,1 0

=  1,04Л +  0,059 ±0,12

=  1,04ft +  0,133 ±0.17
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ка определения средней высоты древостоя м о ж ет  быть 
найдена по ф орм уле

03 ,

П о д став л яя  сюда значения формулы  (16),  получим

+ ml.

Это — абсолю тная ош ибка (м).  П ереходя  к относи
тельной ошибке (% )  и полагая ,  что

100 = 1 0 0  =  
h m  Л с  h-m  " с  « ш

а 7—  100 за м е н я я  близкой,  но н е ск о л ь к о  больш ей ве-
hm

ЛИЧИНОЙ 100, им е ю щ е й с я  в табл. 2, получим
h

( У н % У
N + ( й '» У

N +

+  {m%Y +

Рис. 4. Ошибка определения средней высоты чистого 
древостоя при однопрофильном методе  

(систематическая ошибка исключена)

(25)

Р езультаты  расчетов, выполненных по этой формуле 
при h m = l O  и 30 м, П  =  30% . а , = 2 , 2  м, Ki =  l,  
т % — 4% , та =  0,2 м, приведены на рис. 4, из которого 
видно, что ошибка определения средней высоты древо
стоя по лазерной профилограмме в случае исключения 
систематической ошибки не превосходит 7% , если на 
профилограмме будет измерено не менее 50 высот се
чений крон. Таким образом, можно сделать следующие 
кратки? выводы:

без исключения систематической ошибки однопрофиль
ный метод не обеспечивает требуемую точность опреде
ления средней высоты древостоя, причем особенно боль
шие ошибки (до 27% ) имеют место в ельниках;

систематическая ошибка исключается по материалам 
закл адки  пробных площ адей,  где должны измеряться 
высоты деревьев и высота наиболее широкой части 
кроны;

при исключении систематической ошибки ож идаем ая  
погрешность определения средней высоты составит 7— 
5% при объеме выборки соответственно 50— 250 крон; 
для лазерного профилографа,  используемого только как 
измеритель высоты древостоев, допустима дальномер- 
ная средняя квадратическая  погрешность порядка 
± 1 , 5  м.
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ПРИРОСТНОЙ МИКРОМЕТР

1> последнее время для  определения эффективности 
проводимых лесохозяйственных мероприятий (рубки 

ухода разны х видов, лесоосушение и т. д.) значитель
но увеличилось число пробных площ адей стационарного 
типа. В связи с этим возникла  острая  необходимость в 
инструментах и приборах, позволяю щ их с соответст
вующей точностью проводить анализы хода роста м о
дельных деревьев, особенно по диаметру.

Одним из таких  инструментов является  возрастной 
бурва. К  сожалению, работники лесхозов и лесоустрои
тельных экспедиций еще не располагаю т точны.м и

удобным в пользовании прибором дл я  обработки в зя 
тых образцов в полевых условиях.

К ак  показали наш и наблюдения, широко распростра
ненный способ обработки образцов с применением цир
кулей, метрических линеек очень трудоемкий, не г ар ан 

тирует  нуж ную  точность и в конечном итоге сдер ж и в а 

ет за к л ад к у  и высококачественную обработку  пробных 
площ адей в целом.

Применение измерительной лупы (1 0 X 1 ) ,  особенно 
при выявлении эффективности лесоосушительной мелио
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Приростной микрометр

рации, т а к ж е  не обеспечивает н уж ную  точность и про
изводительность обработки образцов.

Во избеж ание  вы ш еуказанны х  недостатков в прове
дении анализов хода  роста модельных деревьев йо д и а 
метру (д а ж е  в полевых условиях)  нами сконструирован 
новый прибор — приростной микрометр (см. рисунок).

Прибор по своей конструкции прост. Основным его 
узлом является  измерительная часть от слесарного 
микрометра  МК-75. Она неподвижно закреплена  к ж е 
лобку 2, внутри которого по направляю щ им стенкам 
в подвижном состоянии установлена  продольная полу
сферическая чашечка 3 (внутренний ди ам етр  ее соот
ветствует ди ам етру  взятого о бр азц а ) .  Чаш ечка  с о б р а з 
цом 4 при вращ ении микровинта 5 передвигается по 
ж елобку. Д л я  обратного ее хода в конце толкателя  
микровинта помещена магнитная ш айба  6. Веретенко- 
вое масло, находящ ееся м еж д у  чашечкой и ж елобком, 
способствует плавному ходу. Д л я  контроля перемеще
ния образца  с чашечкой поперек ж ел о бка  натянута  
ф иксирую щ ая нить 7, которую ж елательно  иметь не
скольких диам етров  (0,001—0,005 мм). Т ак ая  необходи
мость вы звана  тем, что з а м ы к а ю щ ая  граница годичных 
колец в зависимости от условий местопроизрастания и 
породы часто варьирует. Например, на объектах  мелио
рации она намного тоньше, чем на суходолах, а при 
Замерах необходимо пользоваться  нитью с диаметром, 
соответствующим толщ ине колец. Д л я  четкого ф иксиро
вания на стойке установлено увеличительное стекло 
( 6 x 1 )  8. Регулирую т фокусное расстояние (резкость) 
ослаблением хомутиков 9 и передвижением стойки вверх 
или вниз.

Принцип обработки образца  на этом приборе з ак л ю 
чается в следующем:

корпус счетчика вращением трещ отки  микровията  пе
ремещ аю т в крайнее  правое положение, совм ещ ая  нуле
вой штрих с продольным на границе с 75 мм;

в чашечку помещаю т образец  таким образом , чтобы 
сердцевинный конец находился по направлению  к счет
чику, а зам ы каю щ ее  годичное кольцо последнего го
да  роста в створе оси увеличительного стекла и фикси
рующей нити;

плавным вращением микровинта «от себя» (одновре
менно контролируя через увеличительное стекло) пере-

А-А

двигаю т чашечку с образцом  влево на расстояние, р а в 
ное ширине годичного прироста по радиусу и в этом 
положении фиксируют показания  счетчика микровинта;

разность, полученная путем вычитания последнего 
значения из предыдущего (в данном случае 75 мм) и 
есть величина годичного прироста за последний год.

Д л я  удобства ведения записей и подсчетов предлага
ем следующую примерную форму:

№ пр. пл. Год
учета

Показания 
счетчика, мм

Величина годичного 
прироста по радиусу, 

мм

1 1976 73,17 1,83
2 1975 71,06 2,11
3 1974 68,11 2,95

К огда  б ар аб ан  счетчика займет  крайнее левое поло
жение, его необходимо переместить вправо на первона
чальное положение, прокрутив микровинт по направле
нию «к себе», а образец  в чашечке передвинуть влево 
так, чтобы последнее замеренное  годичное кольцо со
впало  с фиксирующей нитью. В дальнейшем замеры 
следует продолж ить вышеописанным способом.

К ак  показал  опыт применения нового приростного 
микрометра в Глазовском мехлесхозе при определении 
лесоводственной эффективности осушения лесных зе
мель, этот прибор удобен в эксплуатации, прост по 
конструкции и, главное, обеспечивает необходимую точ
ность при зам ерах  (для сосны — 0,001 ±0 ,004 ,  ели —
0 ,0 1 ± 0 ,0 0 3  мм). Производительность обработки о браз
цов при 20-летнем периоде его составляет 25— 30 шт./ч.

Прибор малогабаритен (вес 200—250 г), поэтому его 
м ож но  применять и в полевых условиях.

В. И. ФЕДЮКОВ (Глазовский мехлесхоз Удмуртского 
управления лесного хозяйства)

Поздравляем!

У казом  Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  управления Государственного комитета лесного хозяй-
за заслуги в области лесного хозяйства  присвоено ства Совета Министров С С С Р; Ведерникову Николаю

почетное звание заслуж енного  лесовода Р С Ф С Р  Голы- Михайловичу — старшему научному сотруднику Татар-
шеву Ивану Афанасьевичу — заместителю начальника ской лесной опытной станции.
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ОБМЕН о п ы то м

УДК 630*651.75 : 630*363.7

о КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

д . и . ИВАНОВ, заместитель начальника планово-эко
номического управления Гослесхоза СССР

g  постановлении Ц К  К П С С  «О работе  Министерства 
лесной и деревообрабаты ваю щ ей промышленности 

С С С Р по повышению эф фективности использования 
древесины в свете требований XXV съезда  КПСС», 
имеющем прямое отношение и к лесному хозяйству, 
обращено серьезное внимание на недостатки в утили за 
ции древесных отходов и дров.

Важ нейш ее  значение в связи с этим приобретает про
изводство технологической щепы, которое позволяет 
[фчменять дровяную , низкосортную, тонкомерную  др е 
весину, отходы лесозаготовок,  лесопиления и деревооб
работки в качестве ценного сырья для  изготовления 
целлюлозы, картона, бумаги, древесных плит, кормовых 
дрож ж ей,  ф урф урола ,  арболита  и другой продукции.

П ретворяя  в ж изнь  решения XXV съезда  КПСС, 
государственные комитеты и министерства лесного хо
зяйства  союзных республик и подведомственные им 
производственные объединения, предприятия и органи
зации улучшили работу  по повышению эффективности 
переработки дров и древесных отходов на технологи
ческую щепу. Только за  последние годы построены и 
введены в эксплуатацию  36 специализированных цехов, 
которые на базе  установок  У П Щ -ЗА  и рубильных м а 
шин типа М Р Г  и М Р Н  в ы работали  из 1 млн. м^ тонко
мерной и низкосортной древесины, дров  и древесных 
отходов около 650 тыс. м^ технологической щепы р а з 
личных назначений.

Положительный опыт в этом направлении накопили 
предприятия Ивановского  управления лесного хозяйст
ва. Д л я  его изучения и распространения там недавно

состоялось организованное Гослесхозом С С С Р совместно 
с Минлесхозом Р С Ф С Р  Всесоюзное совещание-семинар.

Н а  предприятиях Ивановского  управления лесного 
хозяйства  имеется семь цехов по производству техно
логической щепы. С 1974 г. эксплуатируется  на Нижне- 
Ландеховском лесопункте Пестяковского леспромхоза 
рубильная  установка УПЩ-ЗА. В ы раб аты ваем ая  здесь 
щепа поставляется  Балахнинском у  целлюлозно-картон
ному комбинату (расстояние перевозки в автощепово- 
за х  Л Т-7  120 км).

Согласно принятой технологии башенный кран подает 
топливные дрова  и отходы лесозаготовок на площадку- 
эстакаду ,  где их раскалы ваю т  колуном КЦ-7. С эстака 
ды по бревнотаске сырье попадает  в окорочный б а р а 
бан КБ-3, а затем транспортер-растаскиватель и ленточ
ный транспортер направляю т его в рубильную машину 
М Р Н П -10 .  Из маш ины щепа подается в циклон, распо
ложенный над сортировкой СЩМ-60. Кондиционную ще
пу транспортер переносит в один бункер-накопитель, а 
некондиционную — в другой, находящ иеся за пределами 
цеха. О б сл у ж иваю т  установку У П Щ -ЗА три человека, 
еж егодная  вы работка  — 5,4— 5,5 тыс. м^ технологической 
щепы.

Высокоразвитое  комплексное предприятие области — 
Тейковский лесокомбинат — получает от рубок главного 
пользования 92,6 тыс. древесины, из них,— 59,3 тыс. 
деловой. Основная его продукция — пиловочник,, строи
тельный лес, фанерный кряж, лиственные балансы, кле
почный кряж , столбы и др.

Предприятие  имеет .мехаиизирозанный нижний склад
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мощностью 40 тыс. м®, его лесопильно-тарный цех р а с 
считан на 15 тыс. сырья. З десь  в ы раб аты ваю т в год 
8,5 тыс. пиломатериалов, 700 м заливной клепки, 
1000 ящичных комплектов, 300 м’ каблучного бруса, 
а т а к ж е  на 450 тыс. руб. товаров  народного потребле
ния и изделий производственного назначения, в том 
числе на 60 тыс. руб.— из древесных отходов.

Доставленны е на нижний склад  хлысты разгр у ж аю т  
кабель-краном КК-20, р азделы ваю т  на сортименты и 
затем при помощи транспортера  Б-22-У их расп ределя
ют по карм анам . Башенный кран БКСМ -5,5  подает 
древесину на накопительную площ адку,  откуда  ее от
груж аю т в ж елезнодорож ны е вагоны и в цех на пере
работку. Из дровяной древесины, отходов от разделки 
хлыстов и деревообработки получают технологическую 
щепу в цехе, оснащенном рубильной машиной М РГ-20Н , 
сортировочной С Щ -60 и пневмотранспортной (ПНТУ-2М ) 
установками. К апитальны е влож ения  на строительство 
этого цеха, введенного в эксплуатацию  в 1977 г., со
ставили 55,6 тыс. руб., в том числе на строительно
м он таж ны е работы  — 22 тыс. руб.

Д л я  производства щепы здесь применяется следую 
щ ая  технология (рис. 1). С раскряж евочной  эстакады  
бревнотаска подает древесину к ленточному транспор
теру, с которого она поступает в рубильную машину. 
П редварительно  поленья диам етром  более 22 см р а с к а 
лы ваю т  на колуне. Измельченная масса  ленточным 
транспортером доставляется  в сортировку, из которой 
кондиционная щ епа с помощ ью  пневмотранспортной

Рис. 2. Схема размещения оборудования  
для производства технологической щепы 

в Пригородном лесокомбинате:
1 —  разгрузочно-раскряж овочная  эстак ада  с линией 
ПРХ-2С; 2 — кабель-кран КК-20; 3  — бревнотаска
Б-22У; 4 — подающий транспортер; 5 — дровокольный 
станок КЦ-7; 6 — ленточный транспортер; 7 — рубиль
ная машина М Р Н П -10 ;  S — циклон; 9  — сортировка 
СЩ -60М ; 10 — ленточный транспортер для  отходов;
/ / — пневмотранспортная установка ПНТУ-2М; 12 —  
трубопровод щепы; 1 3 — бункер хранения и разгрузки 

щепы

Рис. 1. Схема размещения оборудования 
для производства технологической щепы в Тейковском 

лесокомбинате:
/  — кабель-кран КК-20; 2 — раскряж евочная  эстакада;
5— сортировочная бревнопилка Б-22У; 4 — площадка 
для  запаса  сырья; 5  — дровокольный станок КЦ-7;
6 , 8  — ленточный транспортер; 7 — рубильная машина 
М Р Г -20Н ; 9 — сортировка СЩ-60М; 10 — ленточный
транспортер для отходов; И  — пневмотранспортная 
установка ПНТУ-2М; 12 — трубопровод щепы; 13, 14 — 
бункеры хранения щепы; 15 — трубопровод подачи щ е
пы к железнодорож ны м вагонам; 16 — пульт управле
ния; 17 — электрощиты управления; 18 — путь для к р а 

на БКСМ -5; 19 — ж елезнодорож ны й тупик

установки ПНТУ-2М  по щ епопроводу засыпается в бун
керы. Один из бункеров предназначен для  подачи щепы 
по трубопроводу  в вагоны, другой — для загрузки авто- 
щеповозов. Цех  рассчитан на производство 7 тыс. 
щепы в год. Его обслуживает  бригада из четырех 
человек. Тейковский лесокомбинат поставляет щепу ж е 
лезнодорож ны м транспортом С аратовском у  гидролизно
му заводу,  а так ж е  автощеповозами Кинешемскому 
домостроительному комбинату (И вановская  обл.).

Переработка  дровяной древесины, отходов от раздел 
ки хлыстов и деревообработки на технологическую щ е
пу хорошо организована и в Пригородном лесокомби
нате. Здесь  недавно введен в действие цех по произ
водству щепы на базе рубильной машины М РНП-10,  
сортировочной С Ш -l.VV и пневмотранспортной 
(ПНТУ-2М ) установок. Капитальные вложения  на стро
ительство цеха по производству щепы составили
59.3 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы —
28.3 тыс. руб. и оборудование — 31 тыс. руб.

Технологическая схема производствл щепы в Приго
родном лесокомбинате показана  на рис. 2. Д р о вян ая  
древесина и отходы деревообработки по ленточному 
транспортеру поступают к рубильной машине. Поленья 
диаметром более 22 см предварительно раскалываю т 
колуном. Измельченная древесина через циклон подает
ся в сортировочную м аш ину (рис. 3).

Кондиционная щепа с помощью пневмотранспортной 
установки по щ епопроводу загр у ж а ет ся  в бункер, а из 
него — в автощеповозы. Технологическая щепа отсюда 
доставляется  К инеш емскому домостроительному комби
нату для получения из нее древесностружечных плит.
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.Мощмость цеха, обслуживаем ого  бригадой из четырех 
человек, 7 тыс. щепы в год.

Н а  лесосеках Пригородного лесокомбината  участникам 
семинара дем онстрировалась  работа  передвижны х р у 
бильных машин типа «Брукс» (рис. 4) и Ж итом ирского  
за в о д а  «Л есмаш » (рис. 5).

Аналогичная технология производства  щепы приме
няется в П учеж ском  леспромхозе и Шуйском опытно
показательном лесокомбинате  Ивановского  управления 
лесного хозяйства.

Примеры береж ливого  отношения к лесосырьевым 
ресурсам п оказы ваю т  т а к ж е  лесохозяйственные пред
приятия других областей и республик страны. Так, на 
нижнем складе  Пречистинского лесокомбината  Я р о с л а в 
ской обл. руби льная  установка  У П Щ -ЗА  п ер ер абаты в а 
ет на технологическую щ епу топливные дрова  м я гк о 
лиственных пород и отходы лесозаготовок. Готовую 
продукцию Пречистенский лесокомбинат  поставляет  
С ы кты вкарском у лесопромышленному комплексу.

В 1972 г. на нижнем складе  Бобруйского лесхоза 
Белорусской С С Р  пущен цех технологичекой щепы на 
базе  рубильной машины М РГ-18.  Сырьем его служ ат  
отходы деревообработки  и лесопиления, вершины хлыс
тов, технологические и топливные дрова. В ы р аб аты вае 
м ая  щепа предназначена  дл я  Бобруйского  гидролизного 
заво да  Главм икроби опром а  СССР.

З а с л у ж и в а е т  внимания и ш ирокого распространения 
опыт Б родовского  лесхоззага  Украинской С С Р  по пере
р аботке  низкосортной древесины и древесных отходов 
в кондиционную щепу непосредственно на лесосеке с 
помощью передвиж н ы х рубильных маш ин ДВПА-100.

Рис. 3. В цехе технологической щепы 
Пригородного лесокомбината

Д л я  этого используются лесосечные отходы от рубок 
главного пользования (ветки толщиной не менее 3 см, 
сучья и тонкие вершины), а т а к ж е  тонком ерная  дре
весина, получаем ая  от рубок ухода за  лесом. Древесное  
сырье заготовляю т  согласно утвержденным техническим 
условиям. О птим альная  длина сырья для переработки 
на технологическую щ епу при ручной подаче в рубиль
ную м аш ину  равна  1— 4 м.

Хорошо оргализовано  производство технологической 
щепы из тонкомерной, низкосортной древесины и дре
весных отходов в Майкопском лесокомбинате К расно
д арского  края ,  а т а к ж е  на ряде  предприятий лесного 
хозяйства  Л атвийской  ССР, Л итовской ССР и Эстон
ской ССР. Н а  предприятиях Л атвии ,  например, успешно 
р аботаю т  стационарные рубильные машины МРГ-20, 
М РН -30 ,  М Р Н -4 0  и передвижные установки ДВПА-100 
и «Брукс-850М».

Вместе с тем следует отметить, что отдельные управ
ления лесного хозяйства  недооценивают необходимость 
увеличения объемов выработки технологической щепы, 
недостаточно уделяю т внимания наращ иванию  произ
водственных мощностей, улучшению качества вы рабаты 
ваемой продукции, росту производительности труда,  сни
жению себестоимости технологической щепы. Министер
ство лесного хозяйства  Р С Ф С Р  выполнило план семи 
месяцев 1977 г. по вы работке  технологической щепы 
для  целлю лозно-бум ажного  производства только на 
83% , а для  поставки предприятиям микробиологической 
промышленности — на 62%- Не обеспечивают установ
ленных заданий  по выпуску этой продукции некоторые 
предприятия лесного хозяйства  Украинской С С Р и Л а т 
вийской ССР.

Медленно идут работы  по усовершенствованию пере
дви ж ны х  рубильных маш ин и агрегатов для  отделения 
древесной зелени, а т а к ж е  других механизмов, обеспе
чивающих одновременную заготовку  и переработку 
низкосортной древесины и древесных отходов. Н еобхо
димы гидропогрузчики со сменными комплектами гид
р озахватов  для погрузки древесной зелени и низкосорт
ной древесины от рубок ухода. П редприятия не полу-

Рис. 4. Передвижная рубильная машина «Брукс» 
на лесосеке
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Рис. 5. Передвижная рубильная машина 
Житомирского завода «Лесмаш» во время работы  

(Ф ото Г. Проворного)

чают в достаточном количестве автощеповозы, ножи 
для  рубильных маш ин и станки для  их заточки. Ц е л е 
сообразно пересмотреть установленные оптовые цены 
на щ епу для  стимулирования объем ов  ее производства.

З аб о т я сь  о более полном и рациональном использо
вании древесных отходов, тонкомерной и низкосортной 
древесины от рубок  ухода  за  лесом и дровяной  древе 
сины, органы лесного хозяй ства  союзных республик на 
десятую  пятилетку  р а зр аб о тал и  мероприятия по уве
личению производства  техиологической щепы и постав
ки ее предприятиям целлю лозно-бум ажн ой  и микробио
логической промышленности, за в о дам  по выпуску Д С П  
и Д В П .  В этих мероприятиях, утверж ден ны х Гослесхо- 
зом СССР, предусмотрено дополнительно построить на 
предприятиях  лесного хозяйства  40 цехов на базе  уста 
новок типа У П Щ -ЗА  и 60 цехов, оснащенных установ
ками типа М Р Г  и М Р Н . В вод  их в действие позволит 
в ы работать  4280 тыс. м^ технологической щепы, в том 
числе 570 тыс. м^ д л я  целлю лозно-бум аж н ой  промыш 
ленности. Н а  производство технологической щепы за 
этот период намечено изр асх о до вать  около 6 млн. 
дров ,  древесных отходов, низкосортной и тонкомерной 
древесины.

Н а  предприятиях лесного хозяйства  Украинской С С Р  
к  1980 г. объем производства  технологической щепы 
для  выпуска древесных плит и картона достигнет 
300 тыс. м ^  а в Л атвий ско й  С С Р  — 275 тыс. м^.

Весьма эффективным способом утилизации древесных 
отходов, низкосортной и мелкотоварной древесины я в 
ляется  т а к ж е  переработка  этого сырья на древесно
стружечные и древесноволокнистые плиты. П р ои зводст
во Д С П  и Д В П  позволяет  довести коэфф ициент  ис
пользования древесины до 92— 95%  и д а ет  народному 
хозяйству материал, успешно заменяю щий пилом атериа
лы. П о  данным института В Н И И д р е в а  Минлеспрома 
СС С Р, объемы выпуска древесных плит к концу д е с я 
той пятилетки возрастут  в 2 р аза  и имеют тенденцию 
к дальнейш ему ш ирокому развитию.

Участники состоявшегося в г. И ваново  Всесоюзного 
совещания-семинара  решили считать одной из в а ж н е й 
ших з адач  отрасли постоянное наращ ивание  прои звод
ственных мощностей по вы работке  технологической 
щепы для  более эф фективного использования древесно
го сырья.

П редпри яти я  и организации лесного хозяйства  д о л ж 
ны принять меры, обеспечивающие выполнение и пере
выполнение пятилет,них задан ий  по производству и по
ставке  потребителям технологической щепы. Д л я  этого 
необходимо добиваться  повышения сменности работы 
цехов и установок, органи зовать  выпуск технологиче
ской щепы из низкосортной, тонкомерной древесины и

лесосечных отходов на базе передвижных установок, 
заклю чать  с потребителями продукции долгосрочные 
договора. Следует распространять опыт Майкопского, 
Пестяковского, Тейковокого и Пречистенского лесоком
бинатов Минлесхоза Р С Ф С Р ,  Бродовского лесхоззага 
У краинской С С Р, Бобруйского лесхоза Белорусской 
С СР, Таурйрс^ого леспромхоза  Литовской ССР и д р у 
гих предприятий лесного хозяй ства  по переработке др е 
весных отходов. В аж н о е  значение имеет подготовка 
кадров  механизаторов д л я  укомплектования цехов и 
обслуж и ван и я  рубильных установок.

Н а  Загорской  лесной машиноиспытательной станции 
в ближ айш ее  время целесообразно провести государст
венные испытания передвижной и стационарной рубиль
ных машин, р азработанны х  конструкторскими бюро Ж и 
томирского за в о д а  «Л есмаш » Минлесхоза Украинской 
ССР.

Научно-производственному объединению «Силава» 
М инлесхозлеспрома Л атвийской  С С Р поручено создать 
систему маш ин для  комплексной переработки всей био
массы дерева.

П ризнано  необходимым улучшить снабжение пред
приятий лесного хозяй ства  автощеповозами и станками 
д л я  заточки ножей рубильных машин. Рекомендуется 
заводам  «Л есхозм аш » передать изготовление ножей и 
гидропогрузчиков со сменными комплектами гидроза
хватов  д л я  погрузки древесной зелени, низкосортной и 
тонкомерной древесины, полученной от рубок ухода.

В связи с дальнейш им расширением на предприятиях 
лесного хозяйства  производства технологической щепы 
из низкосортной древесины, дров и древесных отходов 
назрел вопрос об установлении для  изготовителей бо
лее выгодных оптовых цен на щепу.

Работники  лесного хозяйства, воодушевленные реше
ниями майского (1977 г.) Пленума Ц К  КПСС, участвуя 
вместе со всем народом в обсуждении проекта новой 
Конституции С ССР, развернули широкую борьбу за 
экономное, береж ливое  расходование  сырья, за увели
чение выпуска  продукции с каж до го  гёктара лесной 
площ ади, с к аж до го  кубом етра  заготовленной древеси
ны. Успешным выполнением социалистических об я за 
тельств в честь 60-летия Великого О ктября  они внесут 
достойный в к л ад  в решение з адач  по наиболее полному 
и рациональному использованию лесных богатств, обес
печив при этом досрочное завершение плана второго 
года десятой пятилетки.
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЩЕПЫ НА ЛЕСОСЕКЕ

С. Г. СТРУЕВ, главный инженер Краснодарского управ
ления лесного хозяйства

М  айкопский опытно-показательный лесокомбинат 
К раснодарского  управления лесного хозяйства  — 

показательное  предприятие в системе Минлесхоза 
Р С Ф С Р  по организации переработки низкокачественной 
древесины и древесных отходов. Здесь постоянно со
вершенствуется рациональное  использование древесины, 
получаемой как  от рубок главного пользования, т ак  и 
от рубок ухода. Е ж егодно  по бю джетной деятельности 
лесокомбинат  заготовляет  34,5 тыс. м^ ликвидной м ас 
сы, 70—75% которой составляю т  твердолиственные по
роды, остальное — 'Осияа.

Д о  последнего времени значительную трудность пред
с тавляла  реали заци я  низкокачественной осины, которая 
в условиях М айкопского района  не имеет спроса д а ж е  
к ак  топливо. П оэтом у д л я  утилизации осиновой древе 
сины было решено начать вы р аб о тку  из нее технологи
ческой щепы. Известно, что этот вид продукции рента
белен только при м ехани зации основных и вспомога
тельных процессов. П оэтом у специалисты предприятия 
совместно с творческой группой Н О Т  разраб отали  м е
роприятия по комплексной механизации рубок ухода  и 
производства щепы.

Согласно технологической карте  р азр аб о тк и  лесосеки 
м агистральные волоки прорубаю т в зависимости от 
рельефа местности через 50— 100 м на всю глубину 
квартала .  И х эксплуатация  предназначена  на весь пе
риод лесохозяйственных работ  и рубок главного поль
зования. С клады  располож ен ы  вдоль лесовозной д о р о 
ги круглогодового действия с таким  расчетом, чтобы 
на к аж д ы й  из них древесина поступала  не более, чем 
с двух волоков. В алку  деревьев осуществляю т бензино
моторными пилами. Порубочные остатки и тонком ер
ный подрост измельчают и р азр аб аты ваю т  на лесосеке.

Снизить ущерб, наносимый гусеничными тракторам и  
подросту, позволяет разделение  трелевки на две фазы; 
первую (от пня до  волока.) — легкими колесными т р а к 
торами и вторую (по магистральному волоку) — т я ж е 
лыми гусеничными.

В качестве трелевочного оборудовани я  р ац и о н ал и за 
торы лесокомбината  приспособили к т рактору  Т-25 ле 
бедку от автомобиля ГДЗ-63 и небольшой щит. Под- 
трелеванную древесину, уложенную  в пакеты, о с та в л я 
ют у  м агистрального волока, откуда  ее гусеничным 
трактором ЛХТ-55  доставляю т  на верхний склад  и 
затем  разделы ваю т  на поленья длиной 1—2 м.

Во время распутицы для  предотвращ ения загрязнения  
хлысты распиливают на 2-метровые отрезки у м аги 

стрального волока  и там уклады ваю т  в кассеты объ
емом по 6 на подкладки. Пакет, охваченный соби
рающим канатом, затягивается  на щит трактора  и 
транспортируется  на верхний склад. При создании на 
складе  запаса  в 40—50 древесины вызывают авто- 
мобили-щеповозы. При этом трактор ТД-75 служит 
приводом рубильной машины, он т а к ж е  применяется на 
различных лесохозяйственных работах.

См онтированная  на колесном шасси рубильная м аш и
на «Брукс» о бладает  мощностью не менее 50 л. с. и 
способна перерабаты вать  поленья максимальным диамет
ром 20 см. Д л и н а  получаемой щепы мож ет  быть в пре
делах  10— 30 мм. В зависимости от нагрузки обслуж и
вают м аш ину два-три человека. П о д аваем ая  рабочим 
в приемное окно рубильной машины древесина посту
пает к нож евом у диску с помощью рябух.

Г отовая  щепа вы брасы вается  по пневмотрубопроводу 
в кузов  щ еповоза  и затем транспортируется во двор 
потребителя. В зависимости от диаметра  перерабаты
ваемого сырья загрузка  кузова  щеповоза объемом 
И  пл. м® продолж ается  1—2,5 ч.

П отребителями технологической щепы, в ы рабаты вае
мой лесокомбинатом, являю тся Майкопский целлю лоз
но-картонный за в о д  и Майкопское производственное 
объединение «Д р у ж ба» .  Первое  предприятие использу
ет только осиновую щепу для производства картона, а 
второе — всех других пород (кроме дуба) для  вы ра
ботки древесноструж ечных плит.

В этом году Майкопский лесокомбинат намечает про
извести тако й  щепы, полностью отвечающей требова
ниям потребителей, в объеме 10 тыс. м^ на общую 
сумму 120— 125 тыс. руб. Исходя из условий транс
портировки и других ф акторов себестоимость 1 пл. м^ 
щепы колеблется в размере  10 р. 60 к.— 12 р. 30 к. 
О тпускная  цена 1 м^ щепы для  производства Д С П  
составляет  11 руб., для  выпуска к а р т о н а — 14 руб. 
Только в первом к в ар тал е  1977 г. предприятие загото
вило из 3759 низкокачественной древесины, получен
ной от рубок ухода, 2960 м^ щепы. И зрасходовав  на ее 
производство 36,4 тыс. руб., оно получило от реализации 
товарной продукции 39,6 тыс. руб.

При условии, когда  состояние грунтов позволяет ще- 
повозам заходить  по волоку в делянку  (это в 1,5—2 
р а з а  сокращ ает  расстояние трелевки),  заметно возрас
тают производительность лесозаготовительной бригады 
и вы работка  на рубильную машину. Особенно эф ф ек
тивно маш ина «Брукс» работает  в агрегате с гусенич-
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ным трактором типа ДТ -75, у которого по сравнению переработки иизкосортной древесины от рубок ухода на
с колесным М Т З-50  более мощный двигатель и значи
тельная металлоемкость,  что сниж ает  вибрацию  агр ега 
та  при нагрузках.

Опыт эксплуатации передвижны х рубильных машин 
подтверж дает  целесообразность увеличения объемов

технологическую щепу непосредственно на лесосеке. 
Майкопский опытно-показательный лесокомбинат уде
ляет  большое внимание усовершенствованию техноло

гии и повышению эффективности этого производства.

ХРОНИКА ХРОНИКА

УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

д. с. БЕРГЕР {ЦБНТИлесхоз]

D  соответствии с решениями XXV съезда  партий 
Центральны й Комитет  К П С С  и Совет Министров 

С С С Р  приняли постановление «О развитии в 197G— 
1980 годах производства то вар о в  массового спроса ч 
о мерах по повышению их качества» и «О мерах по 
дальнейш ему развитию  торговли». Сейчас в стране то 
вары народного потребления производят  предприятия 
почти 60 министерств и ведомств, в том числе и лес
ного хозяйства.

Вопросам дальнейш его разви ти я  производства  т о ва 
ров из древесины и улучшению их качества  был посвя
щен организованный Гослесхозом С С С Р смотр-семинар, 
который проводился в июле этого года в отраслевом 
ассортиментном кабинете Гослесхоза С С С Р  на б?зе 
Ивантеевского  опытно-показательного секционного пи- 
то.мника В Н И И Л М а .  В работе  семинара принимали 
участие работники Гослесхоза СС С Р, Минлесхозз 
Р С Ф С Р ,  начальники управлений министерств и госу
дарствен ны х комитетов лесного хозяйства  союзных рес
публик, главные инженеры областных управлений лес
ного хозяйства  и представители торгую щ их организаций.

С большим интересом собравш иеся заслуш али  вы 
ступление зам естителя  председателя Гослесхоза С С С Р 
Г. А. Д уш ина .  Д о к л адчи к  отметил, что в 1976— 1980 гг. 
по сравнению с девятой  пятилеткой выпуск товаров  н а 
родного потребления и изделий производственного н а 
значения в отрасли возрастет  на 47% , товаров  ку л ьт у р 
но-бытового назначения и хозяйственного обихода б у 
дет вы работано  на сумму 547 млн. руб., или в 1,7 раза  
больше.

П лан  первого полугодия 1977 г. в целом по Гослег- 
хозу С С С Р выполнен. В счет дополнительного задания  
вы работано  товаров  на сумм у 800 тыс. руб. Много д е 
лается по изучению покупательского спроса на п род ук
цию.

Среди изделий хозяйственного  обихода преж де  всего 
ощ ущ ается  потребность в прищепках для  белья, вени
ках  из сорго, м алярн ы х  кистях, издели ях  из мочала, 
веш алках-плечиках, черенках для  различных сельско
хозяйственных орудий. Б ольш им  спросом пользуется 
т а к ж е  простейшая мебель д л я  дач, вы пускаем ая  от 
раслевыми предприятиями Эстонской ССР, плетеная 
мебель из ивовой лозы  продукции Сорокского мехлес- 
хоза  М олдавской ССР.

Значительны х успехов в производстве хозяйственных 
изделий и сувениров из ивовой лозы достигли И в а н 
теевский опы тно-показательный селекционный питомник 
В Н И И Л М а  (за 1976 г. здесь изготовлено 5 тыс. таких  
изделий на сумму 110 тыс. руб. и благодаря  этому 
получено 31 тыс. руб. прибыли).  Л ьговский и Д з е р ж и н 
ский лесхозы РС Ф С Р, Ташкентский лесхоз Узбекской

3 Лесное хозяйство, № 10

ССР, И ж деван ский  лесхоз Армянской ССР. Н алаж ен  
выпуск мочальных изделий на предприятиях Министер
ства лесного хозяйства  Башкирской АС С Р (от реализа 
ции указанной продукции в 1976 г. получена прибыль 
166,9 тыс. руб.).

П оказателен  опыт производства веников из сорго в 
Ростовском управлении лесного хозяйства  Минлесхоза 
РС Ф С Р.  Их выпускает 27 предприятий управления, а 
один только Ш ахтинский м ех л е с х о з— 100 тыс. шт. в 
год. При этом процессы обмолота зерен и связки стеб
лей механизированы, Киверцовский ордена Ленина лес- 
хоззаг  Украинской С С Р изготовляет в год 20 млн. шт. 
бельевых прищепок. От реализации этих изделий полу
чено 33,5 тыс. руб. прибыли. Дубовский лесхоз М арий
ской АС С Р в 1977 г. выпустит 20 тыс. щт. сит и решет, 
в 1980 г. производство этих изделий увеличится в 3 с 
лишним раза.

С учетом требований торгующих организаций расши- 
)ен ассортимент предметов хозяйственного обихода. 
Зобровский лесокомбинат  Воронежского управления 
лесного хозяйства Минлесхоза Р С Ф С Р  и Бережан- 
ский лесхоззаг  Тернопольского управления Минлесхоза 
Украинской С С Р  освоили новую технологию выпуска 
разделочных досок, а р я д  предприятий Ульяновского, 
М осковского управлений — производство дефицитных 
товаров.

П родукция  из древесины, изготовленная на предпри
ятиях  лесного хозяйства,  неоднократно отмечалась дип
лом ам и и м едалям и В ДН Х, а т а к ж е  на зарубежных 
в ы ставках  и ярмарках.

Е ж егодно  проводимые Министерством торговли СССР 
и Центросоюзом межреспубликанские  оптовые ярмарки 
показывают, что потребность в товарах  массового спро
са из древесины с к аж ды м  годом возрастает.  Поэтому 
удовлетворение  торгующих организаций ими является 
одной из основных задач  предприятий лесного хозяйст
ва. Такие товары, как  молотки для отбивки мяса, 
коромысла, скалки, толкушки, гладильные доски и сто
лы, топорищ а перестали быть дефицитными. Однако все 
еще не х в атает  простейших изделий из древесины. На 
1977 г. были недокуплены прищепки для  белья, веники 
из сорго, мочальные изделия, вешалки-плечики, р азде 
лочные доски больших размеров, изделий из лозы, к у 
хонные наборы, черенки к различным сельскохозяйст
венным инструментам, лопаты, ящики для балконов и 
лодж ий, шкафчики для  ванных комнат, полки для щ е
ток и швабр, корыта для рубки м яса  и овощей и др.

Это свидетельствует о том, что органы лесного х озяй
ства еще недостаточно учитывают спрос на товары на
родного потребления из древесного сырья, не наращи-
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вают мощностей цехов по производству этих деф иц и т
ных товаров.

Больш инство проектно-конструкторских бюро и групп 
за  последние годы внедряли в производство новые об
разцы  сувениров и подарочных изделий и недостаточно 
уделяли внимания р а зр аб о тк е  новых, более качествен
ных товаров  культурно-бы тового  назначения и х о зяй 
ственного обихода.

В заключение докладчик  вы разил  уверенность в том, 
что работники лесного хозяйства  пр и ло ж ат  все силы 
для увеличения выпуска товаров  народного потребле
ния и изделий производственного назначения и тем 
самым внесут свой весомый в к л ад  в производство про
дукции массового спроса, успешное выполнение планов 
десятой пятилетки.

Выступивший на семинаре Ф. А. Крутиков (Всесоюз
ный научно-исследовательский институт конъю нктуры и 
спроса населения на товары  народного потребления 
Министерства торговли С С С Р )  подчеркнул необходи
мость создания в министерствах и ведомствах, произ
водящ их товары  народного  потребления, слу ж бы  изуче
ния спроса покупателей, которые информировали бы 
торгующ ие организации о выпуске той или иной про
дукции и помогали определять спрос на нее.

И. С. Л ап у ш к ин  (Всесоюзная ко}1Тора «Союзкооплес- 
стройторга» Ц ентросою за)  говорил о том, что торгую 
щие организации потребительской кооперации испыты
вают недостаток в товарах  из древесины и особенно 
в прищепках для белья и вениках из сорго.

П роизводство  товаров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода  предприятиями лесного 
хозяйства  долж ны  планировать не только в стоимост
ном, но и в ассортиментном выражении,  что п о л о ж и 
тельно скаж ется  на увеличении выпуска ряда  деф иц ит
ных товаров  из древесины и обеспечении производства 
вспомогательными м атериалами. Кроме того, качество 
некоторых товаров  не всегда отвечает требованиям  по
купателей. Следует  стремиться к улучшению изделий 
путем худож ественного  их оформления и расширения 
ассортимента.

В последние годы, сказал а  Л .  И. Горш кова  («.Моско- 
опхозторг») предприятиями М инлесхоза  Р С Ф С Р  проде
лан а  больш ая  работа  по увеличению производства  т о 
варов  народного потребления и изделий производствен
ного назначения. Вместе с тем некоторые управления 
лесного хозяй ства  на 1977 г. утвердили заниж енны е 
планы производства и поставки изделий торгующим 
организациям, не предусматриваю т,  несмотря на имею
щиеся сырьевые ресурсы, вывоз изделий и древесины 
в безлесные районы Р С Ф С Р ,  медленно реш аю т вопрос 
р азв и ти я  изделий в лесных районах  Сибири и Востока, 
недопоставляю т товары  по заключенным договорам.

Об опыте своей работы р ассказали  специалисты лес
ного хозяйства  России, Украины. Эстонии и представи
тели Минлеспрома СС С Р, .Минлесдревпрома Б ел о р у с 
ской и Л атвийской  союзных республик.

Участники семинара осмотрели выставки ассортимент

ного кабинета  и вы ставку  лучших зарубежных о бр а з 
цов товаров  ш ирокого потребления из древесины (Ш ве
ция, Финляндия, Ф Р Г  и Япония).

В заключение были приняты рекомендации, направ
ленные на более полное удовлетворение потребностей 
населения в изделиях массового спроса из древесины. 

В этих целях необходимо:
обеспечить безусловное выполнение в 1977 г. плана 

и дополнительного задан и я  по производству товаров 
хозяйственного обихода каж ды м  производственным о бъ
единением и предприятием лесного хозяйства и постав
ку этих товаров  торгующим организациям в соответст
вии с заключенными договорами, продолж ить работу по 
изысканию возмож ностей  для  увеличения в 1977— 
1980 гг. производства наиболее дефицитных товаров 
массового спроса;

начиная с 1978 г. планировать в количественном и 
стоимостном вы раж ении  производство отдельных т о ва 
ров массового спроса: стульев, бочек, кадок, сит, решет, 
веников из сорго, вешалок-плечиков, прищепок для бе
лья, деревянных лопат,  кухонных столов и др.;

изучить опыт передовых советских и зарубеж н ы х 
предприятий по выпуску изделий хозяйственного оби
хода и товаров  народного потребления, обеспечить ши
рокое внедрение их в производство;

организовать  выпуск простейшей мебели и изделий 
хозяйственного обихода  по техническим проектам, р а з 
работанным отраслевым ассортиментным кабинетом;

изучить опыт работы конструкторских организаций 
РС Ф С Р ,  Л атвийской  ССР, Белорусской С С Р по проек
тированию  товаров  хозяйственного обихода из древес
ного сырья;

распространить опыт работы лаборатории техниче
ской информации по товарам  народного потребления и 
конъю нктуры спроса Главного управления по перера
ботке древесины и производству товаров  народного 
потребления Минлесхоза Р С Ф С Р  и группы специали
стов Л\инистерства лесного хозяйства и охраны природы 
Эстонской ССР, изучающим спрос на товары народного 
потребления из древесного сырья;

соверп 1енствовать технологию производства путем 
внедрения наиболее прогрессивных методов обработки 
древесины, добиваться  увеличения выпуска новых из
делий высшей категории качества,  ускорить разработку 
типовых проектов цехов по производству плетеных из
делий из лозы, а т а к ж е  изготовлению веников из сорго;

систематически проводить смотры-семинары с рабо т 
никами проектно-конструкторских групп по вопросам 
ф орм ирования  ассортимента товаров  из древесины в 
соответствии с требованиями торгующих организаций.

Стремясь достойно встретить бО-летие Великого О к 
тября,  работники лесного хозя-йства новыми трудовыми 
успехами ответят на заботу  партии и правительства об 
охране природы, рациональном использовании лесных 
ресурсов, что будет способствовать более полному удо
влетворению растущ их материальных и культурно-бы
товых потребностей советских людей.

ОПЫТ РАБОТЫ В ЛЕСАХ 

ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ Г. ИЖЕВСКА

А. А. ТИМОФЕЕВ (Нагорное лесничество. Ижевский 
опытно-показательный лесокомбинат. Удмуртское 
управление лесного хозяйства]------------------------------

Q  бщая площадь лесничества 11 114 га, в том 
числе покрытая лесом — 9665 га. В отли

чие от других Нагорное лесничество промыш
ленной деятельностью не занимается. Леса 
его непосредственно примыкают к черте го
рода с севера и востока и являются излюб
ленным местом массового отдыха трудя
щихся.

Организационная и хозяйственная деятель
ность лесничества направлена на сохранение 
и улучшение породного состава насаждений,
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Рис. 1. Школьное отделение питомника 
(Н агорное  лесничество)

Лесные кварталы закреплены за предприя
тиями и организациями города, регулярно 
проводятся субботники по очистке зеленой 
зоны. С 1975 г. Б лесничестве организуются 
трудовые лагеря школьников, которые выпол
няют различные работы: используются на 
рубках ухода за молодняками, на уходе за 
лесными культурами.

а такж е повышение санитарно-гигиенических 
и эстетических свойств лесных ландшафтов.

Интенсивное посещение населением лесов 
зеленой зоны увеличивает число различного 
рода нарушений. Поэтому большое внимание 
уделяется охране леса. В весенне-летний и 
осенний сезоны, в период массового отдыха 
трудящихся, организуется патрулирование, 
выставляются посты, которые выявляют на
рушителей, ведется разъяснительная работа. 
Б лагодаря профилактической работе количе
ство самовольных норубок ежегодно умень
шается, возникающие загорания ликвидиру-

Рис. 2. Целевые рубки ухода  в кв. 35 
Нагорного лесничества (контрольная  площ адь)

ются в начальной стадии, не причиняя ущерба 
лесам. Осуществляется такж е наглядная аги
тация. В истекшем году изготовлено и уста
новлено большое количество художественно 
оформленных панно и аншлагов.

Коллективом составлены планы мероприя
тий, утвержденные на заседании исполкома.

В 1976 г. проведены рубки ухода на пло
щади 540 га. При этом заготовлено 8500 м  ̂
древесины. Рубками ухода в молодняках 
охвачено 140 га.

С целью улучшения породного состава на
саждений в лиственно-еловых древостоях

Рис. 3. Целевые рубки ухода в кв 35 
Нагорного лесничества после третьего приема рубки

в возрасте прочисток и прореживаний прово
дятся рубки ухода повышенной интенсивности 
(в республике их называют целевыми), даю 
щие возможность перевести лиственные на
саждения в хвойные.

Несмотря на имеющиеся трудности и отсут
ствие постоянных рабочих, производственные 
планы коллектив выполняет успешно. По ре
зультатам  деятельности в 1976 г. лесничество 
еж еквартально занимало классные места, 
в чем заслуга всех тружеников. И в дальней
шем работники не снизят темпов труда. План 
второго года десятой пятилетки будет успеш
но завершен.
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три  БЫ Н А : Л ЕСОВОД А

УДК 630*903.12

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИИ НА ДРЕВОСТОЙ 
И ФАУНУ В ЛЕСОПАРКАХ

м. и. ПРОНИН (Союзгипролесхоз)

Q  сновным критерием хозяйственной оценки 
насаждений с повышенной рекреационной 

нагрузкой в условиях лесопарков является их 
устойчивость, которая характеризуется сте
пенью изменений, происходящих в компонен
тах леса: древостое, живом напочвенном по
крове, численности и видовом составе фауны.

Исс.тедования указанных изменений прово
дились в лесопарковом защитном поясе 
(Л П З П ) г. Москвы, в сложных типах леса. 
В процессе работ в зависимости от степени 
отрицательного воздействия рекреации на на
саждения территория лесного массива «Лоси
ный остров» была разделена на зоны. В ос
нову этого деления положены оценочные ус
редненные показатели: рекреационное исполь
зование (вычисляется в человеко-часах на 
единицу площади в течение д ня);  воздействие 
на живой напочвенный покров (устанавлива
ется по степени вытаптывания в процентах ко 
всей п л о щ ад и ); влияние воздушной среды го
рода (определяется по состоянию крон еловых 
древостоев и проценту стволов со смолотече
нием) .

В результате исследований выделены три 
зоны: слабого воздействия (А), среднего (Б) 
и сильного (С ), характеристика которых при
ведена Б  табл. 1.

Изменения в древостоях основных лесооб
разующих пород (сосна, ель, липа, береза)
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устанавливали с помощью анализа материа
лов лесоустройства 1935, 1957, 1966 гг. Ха
рактеристика современного состояния н асаж 
дений составлена в процессе натурной так са 
ции в 1976 г. Д ля  анализа были взяты наибо
лее типичные для 1935 г. древостой с преобла
данием главной породы в составе от 10 до 
7 единиц, с полнотой 0,6 и выше, не затраги
ваемые в рассматриваемый период рубками 
главного пользования и реконструкцией (156 
таксационных выделов площадью 827,6 га). 
Изучали изменение состава, средней высоты, 
возраста и полноты древостоя в пределах гра-

Т а О л и ц а  1

Х ар ак тер и сти к а зон  отр и ц ательн ого  в озд ей ств и я  рекреации

Рекреационное
использование. Влияние воэдушноГ!

чел. -ч/га
В оздей 

среды города S
ж

ствие на 3
живой на ов;

Лт
почвенный О О«

покров Sо л
(степень О нивы тапты о о

вания), % состояние крон соо
XX

ко всей 
площади | | е:

S он г о ^ Sосо
а>
Ч со

о.
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Эпизодическое
посещение

36,2

269,7

27,5

124,7

Нет

5.0

15.0

Хорошее, без от
клонений от нор
мального
Признаки ослаб
ления
Начальные при
знаки  усыхания

ЗЬ Более 4

50
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НИН выдела по сравнению с начальным пери
одом, вычисляли средневзвешенные показате
ли по периодам лесоустройства. В табл. 2 при
ведены данные 1935 и 1976 гг. П ромеж уточ
ные периоды имеют средние между ними зна
чения.

К 1976 г. в сосновых древостоях преоблада
ла главная порода, единично встречались л и 
па, ель, береза. В зоне С наблю далась  примесь 
только липы. Сохранность древостоев по пло
щади в зонах А и Б существенно не измени
лась, в зоне С она равнялась  всего 3%. Сред
няя полнота сосняков в зоне А снизилась на 
0,17, в Б — на 0,14, в С — на 0,43, средняя 
высота увеличилась в зоне А на 1,7 м, в Б и С 
уменьшилась соответственно на 0,7 и 0,9 м.

В еловых древостоях во всех зонах увеличи
лась примесь осины, дуба, липы, сосны, бере
зы. Сохранность ельников по площади о к а за 
лась ниже, чем сосняков, в зонах А (67% ) и 
Б (54% ) и выше в зоне С, что можно объяс
нить разностью в возрасте на один класс. 
Средняя полнота ельников уменьшилась в зо 
не А на 0,04, в Б — на 0,12, в С — на 0,28, 
средняя высота увеличилась соответственно 
на 4,6; 4,8 и 6 м. Липняки во всех зонах со
хранили чистый состав с небольшой долей ели, 
дуба, липы, клена остролистного.

Сохранность липовых древостоев в отличне 
от хвойных во всех зонах высокая (А — 86%, 
Б — 91, С — 84% ) и практически не зависит 
от степени рекреационного воздействия. Сред
няя полнота липняков в зонах А и С увели
чилась соответственно на 0,11 и 1,02, в Б сни
зилась на 0,1, средняя высота возросла в зоне 
А на 7,2 м, в Б — на 6 м, в С — на 5,5 м.

Березняки к 1976 г. имели в основном чис
тый состав с незначительной примесью в зоне 
С липы, в зонах А и Б — липы, ели, дуба, оси
ны. Сохранность насаждений по площади так 
же, как и у липняков, высокая и колеблется 
от 92 (зона Б) до 74% (зона С). Средняя пол
нота незначительно снизилась; в зоне А — на 
0,01, Б — на 0,04. В зоне С отмечено повыше
ние ее на 0,02. Средняя высота увеличилась 
в зоне А на 8,8 м, в Б — на 7,6 м, в С —̂ на 
10 м.

По сравнению с хвойными древостоями в 
липняках и березняках, произрастающих в 
зонах с неодинаковой рекреационной нагруз
кой, не наблюдалось резко выраженных раз
личий.

Величина изменений в древостоях сосны, 
ели, липы, березы в зависимости от интенсив
ности рекреационного воздействия различна. 
Наибольшие изменения отмечены в хвойных

И зм енение ср едн и х  п о к азател ей  д р ев о ст о ев  по зонам  отр и ц ательн ого  воздействия

Т а б л и ц а  2

Зона
Год лесо
устройства

Сохранность 
древостоев по 

площади,  %
Состав Возраст, лет Высота, м Полпота

С о с н я к и

А 1935 100 8С1Е1Б 69 22,5 0,76
1976 85 ЮС +  Е ,  Б 110 24,5 0.59

Б 1935 100 8С1Б1Е , ед. Лп 78 26,0 0,6в
1976 100 9С1Е, ед.  Б 119 25,3 0,52

С 1935 100 9С1Е +  Д, ед. Лп, Б 78 24,9 0,63
1976 3 ЮС, ед.  Лп

Е л ь н и к и

119 24,0 0,20

А 1935 100 9Е1Б +  С, ед. Лп, Д, Ос 48 18,4 0,68
1976 67 7Е1С1БЮС, ед. Д, Лп 89 23,0 0,64

Б 1935 100 9Е1Б +  Ос, ед. С, Лп, Д 47 17,8 0,69
1976 54 7Е2Б1Д +  Лп,  Ос, Кл 88 22,6 0,55

С 1935 100 9Е1Б +  С, Д Ос, Лп, ед. Кл 47 18,0 0,70
1976 13 8Е2С 4- Д, Б

Л и п н я к и

88 24,0 0,42

А 1935 100 ЮЛп 4- Е , Б. Д 45 16,5 0,67
1976 91 ЮЛп +  Д,  ед. Ос, Б 86 23,7 0,78

Б 1935 100 ЮЛп +  Е ,  Кл, Б 50 17,0 0,80
1976 100 9Лп1Б 91 23,0 0,70

С 1935 100 9Лп1Е +  Д,  Кл 47 16,7 0,64
1976 100 ЮЛп, ед. Д ,  Б ,  Е

Б е р е з н я к и

68 22,2 0,66

А 1935 100 7Б1ЛпЮс1Е,  ед. Д, Кл 29 15,0 0,69
1976 87 9Б1Лп, ед. Е, Л, Ос 70 23,8 0,68

Б 1935 100 8БЮс1Лп 4- Д, ед. С 28 14,0 0,72
1976 92 10Б +  Лп, ед.  Е, Д 6У 21,6 0,58

С 1935 100 7Б20с1Д +  Лп, Е 30 14,6 0,77
1976 74 10Б, ед. Лп 71 24,7 0,79
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насаждениях, лиственные древостой в меньпгеи 
степени подвержены отрицательному влиянию 
рекреации. Таким образом, на основе анализа 
можно сделать вывод о большей относитель
ной устойчивости липовых и березовых древо- 
стоев в зонах с сильным рекреационным воз
действием, расположенных в непосредственной 
близости от города.

Одним из основных компонентов лесопарков 
является фауна, значительно повышающ ая 
эстетическую ценность лесов и улучш аю щая 
санитарное состояние их. В лесах Л П З П ,  по 
материалам многолетних учетов, отмечено 
около 200 видов наземных млекопитающих и 
птиц. Выявлена определенная приуроченность 
их к условиям обитания в разное время года. 
В зимний период установлено явное тяготение 
всех видов к хвойным древостоям, особенно 
ельникам. Исключение составляют лисица, 
заяц-беляк и виды куньих. Мелких оседлых 
и кочующих птиц в хвойных древостоях было 
в 2— 10 раз больше на единицу площади, чем 
в лиственных. Рябчик встречался только в 
хвойных (еловых) лесах. П рям ая  зависимость 
отмечена такж е между интенсивностью рек
реационного воздействия и встречаемостью 
этих мелких птиц. В зонах с интенсивным рек
реационным использованием встречаемость их 
в 2 раза меньше, чем в малопосещаемых зо
нах. Наибольшее количество птиц наблюдалось 
в хвойных насаждениях с небольшой рекреа
ционной нагрузкой.

Д л я  перелетных птиц в отличие от оседлых 
и кочующих решающим являются условия 
гнездования. Они охотнее заселяю т листвен
ные древостой.

Большинство птиц (более половины) гнез
дятся на земле или в низком кустарнике, при 
этом в ельниках —■ 53% общего количества, 
сосняках — 47, в лиственных — 36%. В дуплах 
создают гнезда менее половины пернатых: в 
хвойных лесах — 31%, лиственных — 40%. 
Гнездящихся на деревьях птиц очень мало. 
На сосняки приходится 22% общего числа, 
ельники — 24, лиственные насаждения — 24%-

Н аибольш ая встречаемость была отмечена в 
лесах с преимущественным участием широко
лиственных п о р о д — в 1,5 раза больше по 
сравнению с хвойными.

Комплексная оценка млекопитающих и 
птиц, обитающих в насаждениях Л П З П , с 
учетом влияния их на лес и человека, а такж е 
человека на фауну, эстетической ценности и 
их встречаемости позволила выделить виды 
(около 50), численность которых необходимо 
всемерно увеличивать различными мероприя
тиями. В основном это группа мелких певчих 
птиц и летучих мышей. Из млекопитающих к 
ней отнесены белка, заяц-беляк, пятнистый 
олень, косуля.

Большинство видов, обитающих в лесопар
ках, следует поддерживать в естественном со
стоянии популяции. Однако есть представите
ли фауны, которые должны иметь ограничен
ную численность в лесопарках. К ним отне
сены лось, лисица, енотовидная собака, во
рона.

Из общего количества обитающих в лесах 
Л П З П  животных и птиц большая часть (74%) 
приходится на хвойные древостой, на н асаж 
дения из широколиственных пород — 52%, 
мелколиственные (б е р е з н я к и )— 34%. В зо
нах со слабым рекреационным воздействием 
встречаются все виды фауны, со средним — 
77% видов, сильным — 29%- Д ля  нормально
го развития более чем половины видов необ
ходимо сохранение подроста, подлеска, напоч
венного покрова, куртинное размещение дре- 
востоев. Д л я  20% видов желательно создание 
искусственных гнездовий и искусственная под
кормка (кормушки).

Проведенные в лесопарках исследования, 
установившие различную относительную ус
тойчивость древостоев основных лесообразую
щих пород, состав и встречаемость в них мле
копитающих и птиц, дают возможность раз
работать практические рекомендации произ
водству по ведению хозяйства на ту или иную 
главную породу и наметить биотехнические 
мероприятия для каждой группы видов фауны.

У ДК 630*907

О РЕКРЕАЦИОННОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ

Р. Н. ГОРДИЕНКО (Львовский фипкап Института 
экономики АН УССР )--------------------------------------

Н  аучно-технический прогресс, рост урбани
зации вызывает у людей стремление к 

более тесному общению с природой, одним из 
важнейших компонентов которой являются 
леса. З а  последнее время все чаще и чаще 
говорится о важном экологическом значении 
леса, широком использовании его рекреацион
ных функций. В Основах лесного законода
тельства Союза С СР и союзных республик 
отмечена в аж н ая  роль лесов в развитии эко
номики страны, улучшении окружающей сре-
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ды и повышении благосостояния народа. Уве
личивается использование леса в оздорови
тельных целях, для удовлетворения культур
ных и эстетических запросов населения, охра
ны здоровья человека. С каж дым  годом воз
растает число людей, проводящих свой отдых 
на лоне природы. По оценке Центрального 
совета по туризму В Ц С П С , в походах и экс
курсиях участвуют до 80 млн. человек в год. 
В наиболее посещаемых местах зеленых зон 
вокруг городов и населенных пунктов 
(14 млн. га) и курортных лесов (1 млн. га) 
средняя плотность отдыхающих достигает 
20—30 человек на 1 га. В Москве в погожие 
летние дни одновременно выезжаю т в лес бо
лее 2 млн. человек, Ленинграде — 1 млн., Р и 
г е — 140 тыс. (20% всего населения города), 
В о р о н еж е— 10— 15% всех жителей.

Больших успехов в рекреационном исполь
зовании лесов достигли эстонские лесоводы. 
Их опыт показывает, что в палаточном лаге 
ре, разбитом на площади 1 га, можно в тече
ние 3 месяцев с минимальными нарушениями 
природного комплекса предоставить ночлег 
примерно 10 тыс. туристов и обеспечить сто
янку 2,5 тыс. автомобилей [6].

В решениях XXV съезда партии подчеркнута 
необходимость дальнейшего расширения и 
благоустройства санаторно-куроротных зон в 
Карпатах. Ценность карпатских рекреацион
ных ресурсов, включающих в себя живопис
ные ландш афты, минеральные источники, цен
ные памятники природы, народного зодчест
ва и национальной культуры, давно известна. 
Здесь находится более 200 объектов, подле
ж ащ их охране, в том числе более 100 памят
ников природы. Неповторимые по красоте 
места привлекают большое число тури
стов, экскурсантов, спортсменов, отдыхающих. 
И основным компонентом таких мест являет
ся лес, который занимает более 60% терри
тории Карпат и играет важную  роль в комп
лексе лечебных факторов.

По данным ряда исследователей [7], зона 
К арпат при проведении бонитировки природ
ных районов страны с точки зрения благопри
ятных условий для отдыха, лечения и туризма 
была отнесена по зимнему сезону к первой 
категории (союзного и международного зн а 
чения), но л ет н ем у — ко второй (союзного и 
республиканского значения). По существую
щей классификации [2] территория Карпат 
выделена в самостоятельную зону сосредото
чения рекреационных природных ресурсов, 
включающих в себя комплекс факторов — при
родно-эстетический, водно-климатический, 
бальнеологический, лесной и горный. Д о ст а 
точно, например, отметить, что только в пре
делах Львовской обл. расположены всемир

но известные курорты — Трускавец, Моршин, 
Великий Любень, Немиров. Предприятия и 
организации г. Л ьвова и области имеют в ж и 
вописных горах 86 баз отдыха, где ежегодно 
отдыхают более 150 тыс. человек. За  годы 
десятой пятилетки будут построены еще 36 
домов отдыха, а такж е значительно расширят
ся и реконструируются существующие.

По территории лесов Карпат проходят 59 
туристских маршрутов с единовременной про
пускной способностью более 100 тыс. человек. 
Общее же количество отдыхающих достигает 
в течение года 2 млн.

Урегулирование взаимоотношений между 
человеком и природой с каж ды м годом при
обретает все большее значение. Речь идет не 
только о защите окружающей среды от про
мышленных загрязнений, но и о том, как 
сочетать огромную тягу людей к отдыху на 
лоне природы с сохранением ее богатств. 
Очевидно то, что массовое посещение лесов 
отдыхающими сопряжено с сокращением дру
гих видов пользования лесом и неизбежными 
в этом случае потерями. По зарубежным дан
ным, интенсивное посещение лесов сопровож
дается потерей 13% возможного .прямого лес
ного дохода.

Н а берегах Клязьминского водохранилища 
за летний сезон насчитывается до 12 тыс. ко
стров [5]. А за сутки группа из четырех чело
век расходует для приготовления пищи и со
здания уюта около 0,25 м^ древесины. Если 
в этом случае специально не заготавливать 
дрова для туристов, то самовольные порубки 
могут нанести значительный ущерб лесам.

Н а берегах оз. Селигер в течение года на 
лесных полянах бывает примерно 30 тыс. 
групп туристов, которые сжигают до 
200 тыс. м^ древесины. Тысячи деревьев рубят 
и для установки палаток, устройства скамеек. 
В М олдавии подсчитано, что неорганизован
ные туристы приносят ущерб народному хо
зяйству республики в размере 1,5 млн. руб.

Рекреационное использование лесов обеспе
чивает выполнение важной общественной 
функции: восстановление сил человека, разви
тие личности. Отсюда вытекает принцип — 
природа для всех. Значит, каждому необходи
мо вести себя так, чтобы не наносить вред 
другим людям: отдыхающим рядом или тем, 
которые придут сюда завтра, через неделю, 
через год. Свободное время не означает сво
боду от обязанностей перед обществом, досуг 
нельзя понимать как  освобождение от соблю
дения общепринятых норм и ограничений.

Н а вопрос, как  сочетать интересы дальней
шего развития туризма с задачам и охраны 
природы и повышения продуктивности наших

71

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



лесов, двоякого ответа быть не может. О х р а
нять лес нужно не от туристов, а для туризма, 
поскольку он немыслим без использования 
эстетических качеств лесных насаждений, их 
бальнеологических функций.

Использование лесных участков для рекреа
ционных целей требует изменения режима ве
дения хозяйства в лесах (проведения л ан д 
шафтных рубок, создания специальных лесных 
культур, уборки территории, формирования 
лесных биогрупп). Затраты  лесного хозяйства 
на поддержание соответствующей обстановки 
в местах, наиболее посещаемых населением, 
возрастают по сравнению с обычными в 5— 6 
раз. И чем больше будут осваиваться лесные 
угодья для отдыха, туризма и лечения трудя
щихся, тем большие затраты  будут необходи
мы для создания комфортных условий. П о
этому в каждом конкретном случае необхо
дим дифференцированный подход к определе
нию величины их.

В организации рекреационного использова
ния лесов существуют определенные нормати
вы. Исследованиями [4] установлено, что при 
нагрузке до 10 человек на 1 га лесная среда 
не нарушается и в этом случае можно допус
кать свободный режим пользования н асаж д е
ниями без ущерба для их состояния. П редель
ное количество посетителей, при котором воз
можен свободный режим пользования лесом, 
не должно превышать 50— 70 чел./га. После 
3—4-летнего использования полян, как  пока
зывает опыт, для восстановления травяного 
покрова требуется 5—6 лет. При количестве 
посетителей свыше 100 чел./га лесная обста
новка полностью нарушается и не восстанав
ливается.

Учет затрат  на улучшение состояния лесов 
с эстетической, культурно-оздоровительной, 
санитарно-гигиенической точек зрения, на со
здание зон отдыха не может дать объектив
ную оценку рекреационных свойств лесов. 
Единственным интегральным показателем эф 
фективности отдыха и туризма является рост 
производительности труда в результате благо
творного влияния природы на человека. П ро
веденные по специальной методике [3] обсле
дования рабочих крупных предприятий страны 
(Воронежский завод  тяж елых механических 
прессов, Львовский автобусный завод) пока
зали, что у тех, кто систематически использо
вал свое свободное время (отпуск, два выход

ных дня в неделю) для активного отдыха, при 
прочих равных условиях среднегодовая произ
водительность труда возросла на 3% по 
сравнению с не использовавшими свой досуг 
для отдыха на лоне природы. По ряду зару
бежных данных, повышение производительно
сти труда в результате длительного отдыха в 
обстановке непосредственного общения с при
родой составило 67о-

Общий экономический эффект индустрии 
отдыха в стране составляет, по нашим расче
там, более 2 млрд. руб., что в 7 раз превы
шает ежегодные затраты  государства на ту
ризм. Используя в качестве исходных данных 
материалы собственных исследований, мы да
ли эвентуальную оценку эффекта от исполь
зования единицы площади леса в рекреацион
ных целях. На примере лесов зеленой зоны 
г. Воронежа установили, что кратковременный 
отдых в лесу (субботние и воскресные дни) 
при средней нагрузке 5 чел./га обеспечивает 
в результате повышения производительности 
труда годовой экономический эффект в сумме 
92 руб. на 1 га насаждений зеленой зоны 
(15% общей суммы полезностей леса).  Следу
ет отметить, что удельный вес полезных 
свойств леса (санитарно-гигиенических, рек
реационных, бальнеологических, лечебных 
и др.) составляет в стоимостном выражении 
в условиях зеленой зоны 95% общего эконо
мического эффекта, курортных лесов — 96%-

Рекреационное использование лесных угодий 
стало одной из высокоэффективных форм по
требления полезных свойств леса. Вниматель
ное и бережное отношение к рекреационным 
насаждениям позволит в настоящее время и в 
перспективе обеспечить успешное выполнение 
лесами этой важной функции.
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УДК 630*307

ПОВЫСИТЬ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ

И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ЛЕСОВ

в. и. ДУША

Ц  ерноморское побережье Кавказа  — один 
из лесорастительных районов, где возмож

но произрастание целого ряда древесных по- 
род-экзотов, в том числе и представителей 
северо-американской дендрофлоры. К числу 
таких экзотов, отличающихся высокой декора
тивностью и большой энергией роста, относят
ся секвойя вечнозеленая и пихта дугласова. 
Близость теплого моря и защ ита от северных 
ветров высокими горными хребтами создают 
исключительно благоприятные условия для 
лесной растительности.

Состояние лесов Черноморского поберег 
жья — всесоюзной здравницы — давно требует 
обогащения их видового состава, дополнения 
породами с ярко выраженными эстетическими 
и бальнеологическими свойствами. С этой 
целью научно-исследовательские опытные 
станции в 30-х годах провели большую рабо
ту. Сочинской Л О С  в пойме р. Буу (Вардан- 
ская лесная дача) на различной высоте были 
высажены восемь хвойных пород и тринадцать 
лиственных, в Краснополянском лесничестве 
(900 м над ур. моря) заложен участок пихты 
дугласовой. Гагрской Л О С  в долине р. Бзыби 
по лесному типу созданы посадки хвойных 
пород-экзотов.

Многолетними наблюдениями установлено, 
что из большого числа испытанных древесных 
пород наиболее целесообразны в эстетическом 
и лечебно-бальнеологическом отношении на 
Черноморском побережье К авказа  секвойя 
вечнозеленая и пихта дугласова. Они значи
тельно превзошли другие интродуцируемые и 
аборигенные породы по быстроте роста, деко
ративности, качеству и запасам  древесины, 
устойчивости и долговечности насаждений.

На пойменных суглинках культуры секвойи, 
как правило, относятся к 16 классу бонитета. 
По данным анализа хода роста, в поймах 
pp. Буу и Бзыби в 40-летнем возрасте они 
имеют запас древесины 600 м®/га, текущий 
прирост — более 24 м^, среднюю высоту— 25 м 
и средний диаметр — 46 см, в то время, как 
древостой аборигенных пород (дубд, граба и 
бука) ,  произрастающие в лучших условиях, 
в этом же возрасте имеют запас 100-200 м®/га.

Производительность культур пихты дугласо
вой такж е очень высока. Древостой ее отно

сятся к 16 классу бонитета. Запас  насажде
ний в возрасте 32 лет в урочище Буу — 
602 м^/га.

Исследованиями Воронежского лесотехни
ческого института, проводимыми в культурах 
хвойных экзотов в районе гг. Сочи, Дагомыса, 
Лоо, Адлера, Гагр, завершен первый этап мно
голетней работы по отбору для Черноморского 
побережья К авказа  древесных пород с высо
кими эстетическими и лечебно-бальнеологиче
скими качествами. В настоящее время уже 
приступили к работам по созданию массивов 
из этих пород.

Интродукция экзотов и выращивание из них 
насаждений в зеленой зоне черноморских ку
рортов — задача большого социального значе
ния. Н ад  этим работали многие поколения ле
соводов. В процессе исследований выяснено, 
что условия произрастания данного региона 
наиболее благоприятны для секвойи вечнозе
леной. Имеются значительные площади, где 
можно создать насаждения из этой породы. 
По примерным подсчетам, только лучших ал 
лювиальных глубоких почв по широким доли
нам рек и другим низменным местам, пригод
ных для производства культур секвойи, на 
территории зеленых зон г. Сочи насчитывает
ся около 3 тыс. га. Опытные посадки в Кудеп- 
стинском лесничестве и производственные в 
Лооском и Мацестинском убедительно пока
зывают, что секвойя вечнозеленая в указан
ном районе хорошо произрастает и на горно
лесных темно-бурых почвах. В Кудепстинском 
лесничестве в 20-летнем возрасте она имее? 
диаметр 28 см и высоту 15 м, в Лооском в 
возрасте 18 лет диаметр — 24 см, высоту — 
14 м. В кв. 47 Мацестинского лесничества 
секвойя растет в смешении с сосной примор
ской, кипарисовиком Лавсона и магнолией. 
Но уже сейчас она перегнала своих спутников 
по диаметру на 40—60%, по высоте — на 
30—40%.

Таким образом, площадь под культуры сек
войи можно увеличить примерно на 2 тыс. га 
за счет темно-бурых горнолесных почв, при 
этом высота над ур. моря не будет превышать 
300 м.

На севере побережья, где секвойя по кли
матическим условиям не может расти, следует
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создавать культуры пихты дугласовой. Она 
такж е обладает  быстрым ростом, высокими 
эстетическими и бальнеологическими качест
вами. Н асаж дения из нее могут значительно 
повысить лечебно-бальнеологическую и эсте
тическую ценность курортных лесов от Л а з а 
ревской до Анапы. Это малотребовательная 
к почвам порода, теневыносливая, по морозо
стойкости она не уступает пихте кавказской, 
но превосходит ее по быстроте роста, качест
ву древесины и декоративности.

Лесхозы побережья, реконструируя м ало
ценные ольхово-грабовые насаждения и рас
строенные пихтарники, уже сейчас могут з а 
кладывать по 5— 10 га культур секвойи и 
дугласии в год, а в дальнейшем довести их

площадь до 50— 100 га. И.меющиеся насаж де
ния секвойи вечнозеленой и пихты дугласовой 
в лесхозах и городских парках давно вступили 
в пору плодоношения и могут быть использо
ваны для заготовки семян. П равда, семена 
секвойи отличаются низкой всхожестью, но 
этот недостаток легко можно восполнить за 
счет летнего черенкования в открытом грунте.

Итак, вновь созданные насаждения из инт- 
родуцируемых экзотов внесут значительное 
разнообразие в породный состав аборигенных 
древостоев, увеличат возможности «лесной 
терапии» черноморских курортов, что явится 
неоценимым вкладом лесоводов в развитие 
эстетических и лечебпо-бальпеологнческнх 
функций лесов всесоюзной здравницы.

УДК 630*901.2

ЛАНДШАФТНЫЕ РУБКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПАРКОВ

я. в. ВАСИЛЬЕВ (Токсовский парклесхоз);
Л. В. КРЕСТЬЯШИНА,
Г. И. АРНО (ЛенНИИЛХ)

П  рактика  лесопаркового строительства показала ,  что 
наиболее быстрым методом ф орм ирования  к р аси 

вых л ан дш аф тов  являю тся специальные рубки, которые 
в сочетании с благоустройством территории — самый 
радикальный метод преобразован ия  местности сообразно  
с условиями массового отдыха населения.

Токсовский парклесхоз (лесопарковая  зона Л ен и н 
града) расположен в центральной части Карельского 
перешейка, заним ает  площ адь 20 тыс. га. В него входят  
Кавголовский и Новокавголовский лесопарки, наиболее 
посещаемые ленинградцами из-за удобного сообщения 
и наличия многочисленных озер. О днако  рекреационная 
нагрузка различных участков их неодинакова. Так, з а 
падный берег Кавголовского озера, непригодный для 
купания, посещается сравнительно слабо, на восточном 
ж е  в летние дни постоянный избыток отдыхающих. Н е 
равномерность и неурегулированность посещения приво
дят  к ухудшению роста насаж дений  в местах с наи 
большей нагрузкой вследствие уплотнения почвы, уни
чтожения лесной подстилки, механических повреждений 
деревьев и кустарников.

Сохранность лесопарков в основном зависит от пр а 
вильной организации территории зоны отдыха. К  наибо
лее эффективным методам охраны насаж дений отно
сится строительство удобной для населения дорожно- 
тропиночной сети, установка в живописных местах р а з 
нообразной лесной мебели, изготовленной из бревен, 
пней и коряг, устройство автостоянок и укрытий от 
дож дя ,  благоустройство побережья озер и строительство

искусственных водоемов для купания, обсадка опушек 
наиболее неустойчивых насаж дений колючими кустар
никами и формирование красочных аллей вдоль прогу
лочных м ар ш рутов  методом лан дш аф тны х рубок,

В настоящ ее время вдоль одного из вновь с о здав ае 
мых прогулочных марш рутов,  идущего параллельно з а 
падному берегу К авголовского озера, проводятся л ан д 
ш афтны е рубки по методике Л ен Н И И Л Х а.  Вначале 
было осуществлено рекогносцировочное обследование 
насаж дений,  в результате  чего выявлена  монотонность 
лан дш аф та ,  несмотря на разнообрази е  состава (ель, 
сосна, береза,  осина, ольха) насаждений. Повсе.местно 
преобладали высокополнотные древостой в возрасте 
40—60 лет с обилием сухих ветвей или сплошь зарос
шие подлеском из ивы и ольхи. Н а всем протяжении 
марш рута  (7 км) встретились всего две-три за р астаю 
щие полянки.

П р е ж д е  чем приступить к ландш афтным рубкам, 
отобрали участки, где по каким-либо причинам рубка 
не д о л ж н а  проводиться. К таким участка.м были отне
сены места гнездовий птиц, особо ценные и очень ж и в о 
писные насаж дения ,  а т а к ж е  с повышенной сомкнуто
стью (для контраста) .  Кроме того, наметили места бу
дущих полян и мероприятия по раскрытию перспективы. 
Д л я  полян подбирали возвышенные немокрые участки 
в травяном, кисличниковом, черничниковом и бруснич- 
никовом типах леса, преимущественно с малоценными 
низкополнотными насаждениями. Перспективы планиро
вали вблизи живописных объектов — озера, поляны.
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Ш кала оценки признаков ландш аф тов

Признак ландшафта Показатели
Оцен

ка,
балл

Примечание

Д е к о р а т и в н ы е  п р и з н а к и

Обозримость Обозреваемое расстояние, м
более 40 5 Оцениваются все ландшафты
2 0 -4 0 4 При неравномерной обозримости
10—20 3 ландшафта оценка дается по на
5 - 1 0 2 ибольшей,  если она отмечена не

менее 5 1 менее чем на ЗОН протяженности
участка

красочность и кон Число красок: Яркость:
трастность три и более четко выраженная 5 Оцениваются все ландшафты,

две то же 4 откры ты е  — с учетом опушки,
три и более слабо выраженная 3 водоема и прочих элементов
две то же 2

М онотонность 1

Разнообразие и вза  П ротяженность,  м:
и м освязь  ландшафтов 70—180— ландш афт граничит с резко отличающимися ландшафтами 5 Оцениваются все ландшафты

180—300 — то же 4
25—70 — * , 3
2о—180— ландшафт граничит с похожими ландшафтами 2

более 180 то же 1
менее 25 и более 300 м — ландш аф т  граничит с резко  отличающимися 1
ландшафтами

Свойства деревьев Количество декоративных деревьев,  %\
более 40 5 Оцениваются все ландшафты, от
3 0 -4 0 , 4 крытые — с учетом оп уш ки
2 0 -3 0 . 3
10—20 2
менее 10 1

Конг}*игурация опушки Конфигурация опушек; Ориентация:
и ориентация откры сложная 3  -  В 5 Оцениваются только  открытые
тых пространств сложная С  -  ю 4 пространства

простая 3 -  в 4
простая с  -  ю 3
п рямоугольная 3 -  в 2
прямоугольная с  -  ю 1

Масштабность о т к р ы 
тых пространств

Ширина и длина участка равны 3—10 высотам (Н) окружаюш.их де
ревьев
Ширина участка  равна 3—10 Н окруж аю щ их деревьев 
Ширина и длина участка равны 1—2 или 10—15 Н окружаю щ их де
ревьев
Ширина участка  равна 1—2 или 10—15 Н окруж аю щ их  деревьев 
Ширина и длина участка менее 1 или более 15Н окруж аю щ их де
ревьев

Оцениваются только открытые 
простраыст ва

С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  п р и з н а к и

Деревья хорошего состояния (незараженные, состояние подроста (в до
неповрежденные, н ормального роста) с пре- статочном количестве,'
обладанием, %: главной  породы):

главной породы сопутствующих порол

более 75 жизнеспособный 5

более 75 нежизнеспособный Оцениваются все ландшафты,
более 75 жизнеспособный 4 открытые — с учетом опушки и

5 0 - 7 5 то же единичных деревьев

5 0 -7 5 нежизнеспособный
2 5 -5 0 жизнеспособный 3_ более 75 нежизнеспособный

“ 60-7 5 жизнеспособный

2 5 -5 0 _ нежизнеспособный
fO—75 жизнеспособный 2

- 25—50 то же

менее 25 _ нежизнеспособный
— 25-5 0 то же 1

Шумопоглощающая Сомкнутость: 
способность н ас а ж д е 
ний

0,8 - 1 , 0 
0,5- 0, 7 
0,8 - 1 , 0 
0.5— 0,7

Преобладающая 
плотность крон.

более 50 
более 70 
менее 50 
50 -7 0

Наличие подроста и под
леска высотой не менее 
1,5 м (средней густоты 
или густых):  
имеется 
имеется 
имеется 
то же

Оцениваются закрытые и полу
открытые ландшафты, располо
женные вдоль ;iO[ior с интен 
сивным движением транспорт
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Продолжение

Оцен
призн ак  ландш аф та П оказатели ка.

балл
Примечание

0 ,8 -1 ,0 
0 ,5—0,7 
0 , 5 - 0 , 7  
0 ,3—0,4

0 , 8— 1,0 
0 , 5 - 0 , 7  
0 ,3—0,4

0 , 5 - 0 , 7  
0 , 3 - 0 , 4

более 50 
более 70 
менее 50 
более 70

отс утствует  
то же 
имеется 
то же

менее 50 
50 -7 0  
менее 70

отс утствует  
то же 
имеется

менее 50 
любая

отсутствует  
то же

Факторы комфорта Л анд ш аф т  отвечает  следую щ им условиям — достаточная освещен
ность (сомкнутость  насаждений не выше 0,7); защищенность от хо
лодных ветров:  отсутстви е  захламленности; наличие цветущ их аро
м атн ы х  растений:

всем четырем 5
трем  4
дв ум  3
одному 2

Не отвечает ни одному перечисленному условию 1

Оцениваются все ландшафты

Способ л ан дш аф тны х  рубок на к аж до м  участке уста- 
навливали в зависимости от поставленной цели. Д л я  
устройства полуоткрытых пространств с групповым 
размещением деревьев намечали группово-выборочную 
рубку. О на  заклю чалась  в удалении менее декоративной 
древесно-кустарникоаой растительности с одновремен
ным созданием окон и оформлением живописных групп 
из главных пород, соответствующих к аж д о м у  типу л е 
са. Д л я  улучшения восприятия закры ты х  пространств 
проводили рубки, в процессе которых убирали деревья, 
не имеющие декоративны х свойств, больные и засо х 
шие. Н а  участках, где планировались поляны, осущ ест
вляли сплошные л ан дш аф тн ы е  рубки с оставлением 
единичных деревьев.

Кроме того, был проведен тщ ательны й анализ  при зна 
ков л ан дш аф та  к а ж д о г о  участка по ш кале  оценки 
(см. табл и ц у ) .  Ц ел ь  его заклю чалась  в том, чтобы, не 
упустив ни одной возможности улучшения отдельных 
признаков лан дш аф та ,  улучш ить л ан д ш аф т  в целом. 
Р азн иц а  в средней оценке л ан д ш аф т а  до рубки и после 
нее о т р аж ае т  эффективность рубок и благоустройства 
территории. Без использования указанной таблицы  по
нятие «улучшение декоративно-эстетических и с ан и тар 
но-гигиенических свойств» к аж д ы м  исполнителем этих 
работ м ож ет  толковаться  по-разному.

Токсовский парклесхоз — один из показательны х по 
благоустройству территории. Интересен его опыт стро
ительства дорог с одновременным созданием искусст
венных водоемов. Вдоль намеченной трассы  определя
ются места водоемов, уточняется их конфигурация, вы
ясняются условия заполнения водой и сохранения ее, 
возможность использования берегов под пляжи. В про
цессе работ  вынутый грунт вывозится на полотно подго
товленной (прорубленной, раскорчеванной и отграни
ченной кан авам и)  трассы. Гравийное покрытие дорог

полностью обеспечивается за счет гравийно-песчаной 
смеси, обн аруж енной  ниже уровня грунтовых вод в ме
стных карьерах. Одним из действующих искусственных 
водоемов является  И зум рудное  озеро. Оно располож е
но в живописном месте и вот у ж е  много лет радует 
отдыхаю щ их песчаными пляж ам и, чистой теплой водой. 
Вблизи него оборудована  автостоянка, три спортивные 
площадки, построены беседки и укрытия от дождя.

Благоустройство  мест отдыха Токсовский парклесхоз 
проводит на значительной территории. В одном только 
Новокавголовском лесопарке создано 250 мест отдыха, 
оборудованных специальной мебелью, на изготовление 
которой используются отходы древесины, стволы при
чудливой формы, выкорчеванные пни и камни. Д л я  со
хранения ценных насаж дений,  подвергающихся чрез
мерной нагрузке, создаю тся специальные устройства 
(оригинальные мостики, беседки),  отвлекающие посети
телей на другие участки. Например, в Н овокавголов
ском лесопарке  перед сосновым бором через глубокий 
овраг  был построен подвесной канатны й мост и соору
жен р я д  оригинальных строений. В результате этого 
основная масса отдыхаю щ их изменила свой привычный 
марш рут  через бор и насаж дения  были сохранены

Б ольш ая  работа  труж еникам и парклесхоза начата по 
преобразованию огромного сфагнового болота, прости
рающегося на 3—4 км вдоль берега Кавголовского 
озера. П о  зам ерзш ем у  грунту экскаваторами роют к а 
налы шириной до 8 м. Пространство м еж ду ними (т а 
кой ж е  ширины) разравниваю т,  утрамбовывают, засы 
пают песком и оно м ож ет  служ ить  не только проходом 
к озеру, но и пляжем.

Опыт Токсовского парклесхоза по благоустройству 
территории, созданию водоемов и проведению л ан д 
ш афтны х рубок м о ж ет  быть использован при организа
ции мест отды ха и в других регионах.
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УДК 630*907.13

ЗАПРЕТИТЬ РЕКРЕАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛИШАЙНИКОВЫХ БОРОВ

т. в. МАЛЫШЕВА, Г. А. ПОЛЯКОВА

^  осняки лиш айниковые (бары-беломош ники) зан и м а
ют в Московской обл. небольш ую площадь. Они 

приурочены, главным образом , к дюнным всхолмлени
ям, представляю щим собой древнеаллю виальны е  отло
ж ени я  pp. К лязьмы , Оки, р е ж е  — р. Москвы. Ф ормиру
ясь на бедных слабоподзолисты х почвах, подстилаемых 
мощными глубокими песками, боры не отличаются бо
гатством видового состава  растительности. Хорошо в 
них р азвит  только лиш айниковы й покров, имеется не
больш ая примесь мхов.

Влияние рекреационного использования боров л и ш ай 
никовых на состояние их растительности изучалось в 
Городищенском лесничестве Орехово-Зуевского  лесхоза, 
а т ак ж е  в Белоомутском  и Д ан ковском  лесничествах 
и Б алаш ихинском  леспаркхозе.

В процессе исследований выяснилось, что организац ия  
отдыха населения в борах-белом ош никах  приводит к 
значительному нарушению и постепенному исчезновению 
ж ивого  напочвенного покрова. Б ы ло  выделено несколь
ко стадий деградации  сосняков: от I (участки с пр ак ти 
чески ненарушенным лесом) до V (площ ади с почти 
полным отсутствием покрова) .  При рекреационном ис
пользовании древостоя в первую очередь наруш ается  
живой  напочвенный покров, вследствие чего постепенно 
меняются условия среды и начинают усыхать деревья. 
В качестве примера, иллюстрирую щего процесс д е гр а 
дации боров лиш айниковых, м ож но  привести описание 
пробных площ адей, залож енны х в кв. 5 Городищен- 
ского лесничества. Участки подобраны с учетом одно
родности древостоя и о т р аж аю т  все стадии деградации. 
Состав насаж дений  ЮС, полнота — 0,8, сомкнутость 
крон — 0,5, средняя высота сосны обыкновенной — 8 м, 
средний диам етр  — 8,5 см, возраст  — примерно 35 лет. 
Число стволов 4 тыс. шт./га ,  бонитет — IV. Подлесок 
и травяной  покров на всех участках отсутствуют.

Н а  пробных пл о щ ад ях  с I стадией деградации общее 
проективное покрытие лиш айников со
ставляет  около 80%, м х о в — 1— 2%.
Из лишайников широко р аспр о стр а 
нены кладония м ягкая  . (4 0 % ) ,  при- 
альпийская (10— 15% ),  дю йм овая  
(10— 15% ), оленья (5— 10% ),  про
чие виды и мхи зани м аю т не более
1— 2% (центрария исландская ,  к л а 
дония стройная, дикранум  многонож- 
ковый, плеврозиум Ш ребера, полит- 
рихум волосоносный, полия поник
ш ая ) .

В ы сота

Н а участках, отнесенных ко II стадии, отмечены не
большие отклонения от нормальных насаждений, про
ективное покрытие лишайников и мхов — около 60— 
70% , из них мхов — не более 3—5%. О стальная часть 
площ ади — дорож но-тропиночная сеть. Никаких изме
нений в видовом составе и соотношении растений не 
обнаружено.

Н а  пробах с I I I  стадией деградации общее проек
тивное покрытие лишайников равно 30—40%, мхов — 
3—5% . Н а  кладонию  м ягкую  здесь приходится 20— 
25% , на прочие виды лиш айников — не более 1—2% 
(на к аж д ы й ) .  Значительно увеличивается площадь, по
кры тая  различными формами кладонии стройной.

При IV стадии деградации проективное покрытие ли
шайников составляет  20% , мхов — 5%. О стальная пло
щ ад ь  — вытоптанные участки, лишенные покрова. К ла
донии приальпийская, м ягкая ,  дюймовая занимают по 
7— 10%, распространена  полия поникшая (3— 5 % ) ,  про
чие виды лиш айников и мхов встречаются в виде при
меси.

К V стадии деградации бора-беломошника отнесены 
участки, почти совершенно лишенные ж ивого напочвен
ного покрова. О бщ ее проективлое покрытие растений 
не превышает 2— 3%,. П реобладает  полия поникшая 
(около 2 % ) ,  прочие виды мхов и лишайников встреча
ются в виде примеси. Видовой состав растений почти 
не изменен, такой же, как  и в ненарушенном сосняке. 
Среди новых видов мож но отметить кладонию листо
ватую.

Таким образом , на последней стадии деградации со
храняется  в основном лишь полия поникшая. Она вы
дер ж и вает  сильное вытаптывание. Площ адь,  занятая  
ею, немного увеличивается за  счет гибели прочих рас
тений. Уменьшение высоты (мощности) лишайникового 
и мохового покрова при переходе от I стадии к V весь
ма заметно  (см. табли цу) .  Чем сильнее вытаптывание

лиш айников при различной степ ен и  вытаптывания  
боров-белом ош ников , см

Лишайник
Стадии деградации

I II III IV V

Кладония мягкая 3 ,9+0 ,22 3,8±0 ,15 2,5-hOJ6 1,9-1-0,05
Кладония оленья 4,1±0,17 3 ,5±0,16 2,6- -0,21 2,2=h0,17 _
Кладония приаль
пийская

4,2±0,14 3,9±0 ,0б 2,5- -0,18 2,2= -0,11 1,5±0,11

Центрария и сланд
ская

3.3±0,15 2,5±0,1о 2,5±0.16
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живого напочвенного покрова, тем меньше его высота 
и проективное покрытие. Ф итомасса  лиш айников снизи
лась с 3,7 до 0,05 т /га,  мхов —■ с 0,3 до  0,08 т /га  (в а б 
солютно сухом состоянии).

Н а участках  с последней стадией деградации  почва 
почти полностью обн аж ена,  начинается ее эрозия, м ал о 
мощный гумусовый слой легко смы вается  дож дям и .  О б 
наж ается  песок, что в конечном счете м о ж ет  привести 
к еще большему обеднению почвы и губительно с к а 
заться  на росте и устойчивости сосновых древостоев.

Н а основе полученных р езультатов  исследований 
м ож но  заключить, что рекреационное использование л и 
шайниковых боров следует резко ограничить, а в неко
торых случаях  и запретить. В этих сосняках допустим 
лишь организационный отдых населения в виде экс
курсий по специально проложенным пешеходным м а р ш 
рутам.

П лощ ад ь  боров указанного  типа в М осковской обл. 
невелика, и они представляю т собой уникальные п а 
мятники живой природы, так  к а к  формирую тся в свое
образных экологических условиях. Только в этих усло
виях наблю дается  мощное развитие  р азнообразны х  ви
дов лиш айников и только здесь их м о ж н о  сберечь 
(лишайники в последнее время н аходят  вое большее 
применение в биохимии и медицине).  Со.хранить эти н а 
саж дения  необходимо и с лесоводственной точки зр е 

ния, т ак  как  на бедных песчаных почвах при недостат
ке влаги не могут произрастать какие-либо другие 
(производные) типы леса.

Рекреационное  воздействие на лишайники наиболее 
губительно в сухую погоду, когда таллом ы  их стано
вятся  очень хрупкими. Насыщенные влагой растения 
более эластичны и стойки к вытаптыванию.

В Томилинском лесопарке были проведены экспери
ментальные исследования устойчивости различных видов 
лиш айников к рекреационным нагрузкам в воздуш но-су
хом состоянии и при насыщении их влагой. Выясни
лось, что вл аж н ы е  лишайники вы держиваю т нагрузку 
до 4 тыс. шагов  на 1 м^, в то время, как  сухче уж е 
при количестве 500 шагов на 1 погибают. Н агрузка  
в 10 тыс. ш агов приводит к полной деградации лиш ай
никового покрова  и в том, и в другом  случае. Почва 
о бн аж ается ,  обломки лиш айников смываются дож дями.

З апретить  неорганизованный отдых в лишайниковых 
борах  необходимо не только из-за  почвенной эрозии. 
Сухие лишайники отличаются высокой степенью п о ж ар 
ной опасности, особенно в летний период. Д л я  целей 
рекреации более пригодны боры с хорошо развитым 
травяно-м оховы м  покровом, задерняю щ им почву. Такие 
леса заним аю т в Московской обл. значительно боль
шие, чем лишайниковые боры, площади. Сюда и следует 
направлять  основную массу отдыхающих.

Лесоводы Страны Советов

р  абочей К арасукского  лесничества Карасукского 
опытного мехлесхоза (Новосибирское управление 

лесного хозяйства) начала свою трудовую  деятельность

Галия Ф атты ховна  Тимофеева. В 1973 г. она освоила 
специальность тракториста-м аш иниста  и с этого време
ни работает  на тракторе  Т-40А.

З а  3 года девятой пятилетки ею проведен механизи
р ованны й у ход  за  лесными полосами на площади 
2800 га, достигнута  приж иваем ость  защ итных наса ж д е 
ний на 2— 3%  в ы ш е , плановой. Личный план первого 
года  десятой пятилетки Г. Ф. Тимофеева выполнила на
2 месяца  раньш е срока, площ адь ухода  за лесными 
культурам и (в переводе на однократный) составила 
928 га, при этом сэкономлено 400 кг горюче-смазочных 
м атериалов  и на су.мму 120 руб. запасных частей.

Г алия  Фаттыховна постоянно повышает свой обще
образовательны й уровень и профессиональное мастер
ство. Она заочно учится на третьем курсе Тогучинского 
лесхоза-техникума.

К 60-летнему юбилею Великого О ктябр я  передовая 
работница  приняла повышенные социалистические обя
зательства :  решила обработать  механизированным спо
собом 250 га полезащитных лесных полос, сэкономить 
450 кг горюче-смазочных м атериалов  н на 140 руб. 
запасны х частей.

П лан  1977 г. Г. Ф. Тимофеева наметила выполнить 
к Д н ю  работника  леса, а пятилетнее задание  завершить 
за  3,5 года.
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФОНДА 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ И ФОНДА СОЦИАЛЬНО- 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

D  декабре  1976 г. Госкомтруд СС С Р, Министерство 
финансов С С С Р, Госплан С С С Р  и В Ц С П С  утвер- 

Аили Основные положения об образовании и расходо
вании фонда материального поощрения и фонда со
циально-культурных мероприятий и ж илищ ного  строи
тельства на 1976— 1980 гг. в производственных о бъ еди
нениях (ком би н атах) ,  на предприятиях  и в ор гани за 
циях промышленности, переведенных на новую систему 
планирования и экономического стимулирования, в к о 
торых предусм атривается  новый порядок планирования 
и фактического начисления фондов. В связи с поступаю 
щими вопросами о порядке  применения Основных по
ложений в лесном хозяйстве по некоторым из них даю т 
консультацию начальник планово-экономического у п р а в 
ления И. Я. Михалин и начальник отдела  Союзгипролес- 
х оза  В. Б. Толоконников.

Вопрос. С какого времени вводятся  Основные поло
ж ени я  и на какие  предприятия системы Гослесхоза 
С С С Р  они распространяю тся?

Ответ. Основные полож ения вводятся  и п редусм ат
ривают применение нового порядка  о бразования  и н а 
числения фондов с I ян в ар я  1977 г. В связи с этим о т 
раж ени е  плановы х  и фактических сумм фондов эконо
мического стим улирования  при составлении предпри яти я
ми объединениями и организациями лесного хозяйства 
первичных и сводных годовых бухгалтерских отчетов за 
1976 г. осущ ествляется  в условиях и по методологии, 
действовавш их до 1 я н в а р я  1977 г. Основные п о л о ж е 
ния с учетом некоторы х особенностей д о л ж н ы  приме
няться предприятиями лесного хозяйства, промышленная 
деятельность которы х переведена на новую систему 
планпрования и экономического стимулирования, а т а к 
ж е  отраслевыми заводам и  Л есх о зм аш а ,  которым в п яти 
летием плане утверж ден ы  фонды экономического стиму

лирования, У казанные Основные положения следует 
применять и предприятиям лесного хозяйства, промыш
ленная деятельность которых переведена на новую си
стему планирования и экономического стимулирования 
в 1977 г. и последующие годы десятой пятилетки. При 
этом на этих предприятиях  для  расчета ф ондообра
зующих показателей и разработки нормативов в каче
стве базовых принимаются данные года перехода на 
новую систему планирования. Проектно-изыскательские 
организации, рыбные хозяйства Министерства лесного 
хозяйства  и охраны природы Эстонской ССР, орсы, сов
хозы и другие сельскохозяйственные предприятия Мин- 
лесхоза  Украинской ССР, переведенные на новую систе
му планирования и экономического стимулирования в 
1975— 1976 гг., применяют положения об образовании 
фондов экономического стимулирования соответствую
щих отраслей и народного хозяйства.

Вопрос. К акие фондообразую щие показатели будут 
применяться для  начисления фонда материального по
ощрения, в каком порядке  устанавливаю тся нормативы 
отчислений в фонды поощрения?

Ответ. Гослесхоз С С С Р по согласованию с Ц К  проф
союза рабочих лесбумдревпрома утвердил государствен
ным комитетам и министерствам лесного хозяйства 
союзных республик в качестве фондообразующих пока
зателей рост объема производства продукции в ден еж 
ном выраж ении,  уровень общей рентабельности и рост 
производительности труда. Нормативы отчислений в 
этот фонд устанавли ваю тся  в процентах к сумме фон
да  материального поощрения по плану на 1975 г. Н о р 
матив увеличения (уменьшения) фонда материального 
поощрения за к аж ды й  пункт превышения (снижения) 
темпов роста объема производства продукции в годо
вых планах  по сравнению с заданиям и пятилетнего пла-
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производственного назначения, имеющих относительно 
низкую рентабельность, а т а к ж е  недорогих товаров, 
даю щ их по сравнению с другими видами изделий мень
ший объем реализуемой продукции, но пользующихся 
большим спросом у населения. Сумма ф онда  м ате 
риального поощ рения предприятий, выпускаю щих такие 
товары, при условии выполнения ими договорных о б я 
зательств  по поставкам  этих товаров  м о ж ет  быть у в е 
личена за счет резерва (централизованного ф онда)  по 
фонду материального поощрения.

В соответствии с установленным порядком на пред
приятиях, для  которых товары  народного потребления, 
узлы, детали  и комплектую щие изделия к ним не я в 
ляю тся основным видом продукции, при опережении 
роста средней заработн ой  платы  и роста прои зводитель
ности труда,  вызванном увеличением выпуска этих т о 
варов  и изделий, которые необходимы для  их произ
водства, фонд м атериального  поощрения в виде исклю 
чения используется без учета влияния увеличения 
выпуска этих товаров  на производительность труда  в 
целом по объединению или предприятию.

Вопрос. В каком порядке  м о ж ет  осущ ествляться  пе
рераспределение средств фонда  материального поощ ре
ния и фонда  социально-культурных мероприятий и ж и 
лищного строительства?

Ответ. Перераспределение  средств фонда м атер и ал ь
ного поощрения и фонда  социально-культурных меро
приятий и жилищ ного строительства производится  в 
целях создания на предприятиях лучших условий для 
целенаправленного и эффективного использования имею 
щихся собственных источников. Такое распределение 
средств фонда  материального поощрения и фонда  со 
циально-культурных мероприятий и жилищ ного  строи
тельства м ож ет  быть осуществлено руководителем 
предприятия по согласованию  с комитетом профсоюза в 
пределах 20% плановой суммы к аж д о г о  из названны х 
фондов. При этом, однако, следует иметь в виду, что 
перераспределение д о л ж н о  производиться  в начале  года 
при составлении смет расходования  указан ны х  фондов 
без учета остатка  средств этих фондов на начало года.

Вопрос. В каком порядке  производятся  фактические 
отчисления в фонды поощрения в течение года?

Ответ. Фактические отчисления от прибыли в фонды 
поощрения производятся  еж еквартальн о .  При этом при 
выполнении плана по ф ондообразую щ им  показателям , 
учитываемым нарастаю щ им  итогом с начала  года (к в ар 
тал, полугодие, девять  месяцев, год) ,  отчисления в ф о н 
ды производятся  в р азм ерах ,  предусмотренных в го 
довом финансовом плане на соответствующий период. 
При перевыполнении (недовыполнении) плана  по фон
дообразую щ им показателям  в ф онд материального  по
ощрения производятся  дополнительные отчисления 
(снижения отчислений) от прибыли по нормативам , 
утверж ден ны м  вышестоящим органом, пониженным (по
вышенным) не менее чем на 30% . К онкретные разм еры  
понижения (повышения) нормативов отчислений от при
были в фонд материального поощрения за перевыпол- 
ление (недовыполнение) плана  по фондообразую щ им 
показателям  устанавливаю тся  предприятиям лесного

хозяйства  их вышестоящим органом по согласованию с 
соответствующим комитетом профсоюза. Увеличение 
(уменьшение) суммы фонда материального поощрения 
при перевыполнении (недовыполнении) плановых з а д а 
ний по росту производительности труда  и объему про
изводства продукции на предприятиях лесного хозяйст
ва производится по нормативам в процентах к сумме 
ф онда  материального поощрения по плану на 1975 г. за 
период, соответствующий истекшему с начала работы 
в текущ ем году. Увеличение (уменьшение) суммы фонда 
материального поощрения за показатель расчетной рен
табельности осуществляется  по нормативам в процен
тах  к годовому фонду материального поощрения 1975 г. 
Увеличение (уменьшение) указан ны х сумм в зависимо
сти от выполнения плана производится по к аж до м у  
фондообразую щ ем у  показателю  раздельно.

Д ополнительные отчисления в фонд социально-куль
турных мероприятий и ж илищ ного строительства опре
деляю тся  путем умнож ен ия  норматива  на величину до
полнительных отчислений от прибыли по фонду м а 
териального поощрения. Все дополнительные отчисле
ния в фонды поощрения устанавливаю тся в соответст
вии с имеющейся сверхплановой прибылью. Н иже при
водится пример расчета фактических отчислений в фонд 
материального поощрения.

I. В ы полнение фондообразую щ их показателей за первое 
полуголие 1977 г.

Показатели План Отчет
Отчет 
в % к 
плану

Объем ре ал и за ц и и  п родукции  в оп- 300 306 102,0
товы х ценах п ред п ри яти й , ты с. 
руб.
У ровень расчетн ой  рен таб ельн о- 25,0 26,0 + 1 .0
сти , %
П роизводи тельность труда в р а с -  3000 3060 102,0
чете на одного работника, руб.
Фонд м атери ального  поощ рения, 15,0 х
ты с. руб.

I I .  Н о р м а т и в ы  о т ч и с л е н и й , п р и м е н я е м ы е  д л я  ф а к т и ч е 
с к о г о  н а ч и с л е н и я  ф о н д а  (% к  с у м м е  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о 
го  п о о щ р е н и я  1975 г.); з а  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к 
ц и и  — 0,7; з а  у р о в е н ь  р е н т а б е л ь н о с т и  — 0,7; з а  п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь  т р у д а  ~  1,4.'

I I I .  Ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  по п л а н у  н а  
1975 г. — 25 ты с . р у б ., н а  п е р в о е  п о л у г о д и е  1975 г. — 12 ты с .
ру б .

IV . Д о п о л н и т е л ь н ы е  о т ч и с л е н и я  в  ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  
п о о щ р е н и я , ты с . р у б .:

з а  п е р е в ы п о л н е н и е  п л а н а  р е а л и з а ц и и
' 2 X 0,7 X 12 '

0,17

н и е  I
0,18

100 )
з а  п е р е в ы п о л н е н и е  п л а н о в о г о  у р о в н я  р е н т а б е л ь н о с т и  

/1.0  X 0.7 X 25.0\

Too j ’
з а  п е р е в ы п о л н е н и е  п л а н а  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а

0 34 ^2.0 X 1 , 4 x 1 2 , П\
100

V. О б щ а я  с у м м а  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  з а  
п е р в о е  п о л у г о д и е  — 15,69 (15,0 -1- 0,17 +  0,18 +  0,34).

Предприятия  (объединение) и организации лесного 
хозяйства  могут производить плановые отчисления от 
прибыли в фонд материального поощрения для  преми
рования рабочих, руководящ их, инженерно-технических 
работников и с лу ж ащ и х  по итогам первого и второго 
месяцев к аж до го  квар тал а  в размере, обеспечивающим 
выплату премий работникам в соответствии с дейст
вующим положением о премировании и в меру выпол-
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пения месячных планов. Премирование  н другие вы пл а 
ты работникам  по итогам работы за третий месяц к а ж 
дого к вартала  в этих случаях производится в пределах 
остатка  фонда  материального поощрения, исчисленного 
по показателям  работы предприятия нарастаю щ им ито
гом с начала  года, с учетом разервирования  средств на 
вы плату  работникам  возн аграж дения  за общие резуль
таты  работы  по итогам за  год.

Вопрос. К а к ая  минимальная сумма фонда м атер иал ь
ного поощрения м ож ет  быть образована  у предприятия 
при невыполнении плана?

Ответ. При невыполнении плана по ф ондообразую щим 
показателям  предприятия лесного хозяйства  создаю т 
фонд материального поощрения в установленном п о р яд
ке в пониженных размерах. М иним альная  сумма фонда

(в пределах фактической прибыли предприятия, полу
ченной с начала года) ,  как  правило, не может быть ни
ж е  40% плановой суммы фонда за  последний квартал, 
в котором имеет место невыполнение плана. Начислен
ные в этом случае суммы фонда материального поощ 
рения долж ны  использоваться для текущего премиро
вания коллективов цехов ширпотреба, лесопунктов, лес
ничеств и других производственных единиц, выполнив
ших план. О бщ ая  сумма фондов поощрения (включая 
минимальные отчисления за  отдельные кварталы) при 
невыполнении плана по ф ондообразую щим показателям 
с начала года, исчисленных нарастаю щ им итогом (по
лугодие, девять месяцев, год) ,  не д о л ж н а  превышать 
суммы этих фондов, предусмотренной на этот период 
по плану для  образования указанны х фондов.

Лесоводы Страны Советов

О П Е Р Е Д О В О М  Л Е С Н И Ч Е С Т В Е
Р ’ имкинское лесничество Берез- 

никовского мехлесхоза (.Мор
довское управление лесного х о 
зяйства)  располож ено в лесостеп
ной зоне вдоль левого берега 
р. Суры. Л ес а  имеют большое на
роднохозяйственное  значение не 
только  как  источник получения 
древесины в основном хвойной, но 
они выполняют и водорегулирую 
щие, водозащитные,  эстетические 
функции .В озглавляет  это лесни
чество с 1970 г. лесничий Н. К. Л у 
кин. С первых дней работы Н и 
колай Константинович основное 
внимание уделил подбору и р ас 
становке  кадров, подготовке к в а 
лифицированны х рабочих и комп
лектованию  из них бригад.

П р а в и л ьн ая  организация тр у да  
и широкое применение моральных 
и м атериальны х мер поощрения в 
лесничестве способствовали зн ачи
тельному улучшению качества р а 
бот и повышению производитель
ности труда.  Все лесохозяйствен
ные и лесокультурные мероприя
тия проводятся  в сж аты е  сроки и 
с хорошим качество.м. В девятой 
пятилетке лесничество добилось 
высокой приживаем ости лесных 
культур около 90% .

Коллектив лесничества ежегодно 
выполняет большой объем л е 
сохозяйственных, п р о ти в о п о ж ар 
ных и лесозащитных работ. Р у б 
ки ухода за лесом и санитарные 
рубки в 1976 г. осуществлены 
на площади 1038 га, при этом 
заготовлено  11,4 тыс. ли кви д
ной древесины, уход за молодня- 
ками проведен на площади 
400 га.

Н. К. Л у к и н  смело внедряет все 
новое, передовое. Н а  участках

хвойных молодняков  с сухими 
бедны.ми песчаными почвами ис
пользуются минеральные удобре
ния, а в смешанных м олодняках  
с целью ухода  за составом — ар- 
борициды, кольцеватели БТИ. 
Удобрения и гербициды применя
ются т а к ж е  и при выращ ивании 
посадочного м атериала  в питом
никах.

Много сделано в лесничестве по 
охране леса от пож ара .  В 1975 г. 
построена типовая  пожарно-хими- 
ческая станция, оснащ енная всеми 
необходимыми средствами. Здесь 
имеются п о ж ар н ая  м аш ина 
ГАЗ-53, бульдозер в агрегате с

трактором ДТ-75М, тракторы  с 
плугами ПК Л -70 ,  легковая авто
маш ина ГАЗ-69, мотопомпы М-800, 
емкость для  воды на тракторном 
прицепе, радиостанции.

Большое . внимание коллектив 
лесничества уделяет агитационно
массовой работе среди населения. 
Организуется показ в населенных 
пунктах и школах кинофильмов, 
посвященных охране лесов.

Симкинское лесничество, кроме 
основных лесохозяйственных и ле
сокультурных работ, успешно вы
полняет задани я  по выпуску про
мышленной продукции, товаров 
народного потребления и изделий 
производственного назначения. За  
годы девятой пятилетки прирост 
промышленной продукции в лесни
честве составил 57%, причем 85% 
его получено за счет повышения 
производительности труда,  выпуск 
товаров  народного потребления 
увеличился в 2— 3 раза.

С 1973 г. работает  смолоскипи
д ар н ая  установка «Минская ре
торта». С 1976 г. хвоя и листья 
перерабаты ваю тся на витаминную 
муку.

В лесничестве выросли зам еча
тельные кадры  рабочих: тр акто
ристы, станочники, вальщики леса, 
рабочие лесных культур, работни
ки лесной охраны. З а  досрочное 
выполнение заданий девятой пяти
летки 20 работников награж дены  
зн акам и  «Победитель социалисти
ческого соревнования 1975 года» 
и 11 человек — знаком «Ударник 
9-й пятилетки». З а  высокую орга
низацию труда  и досрочное вы
полнение 5-летнего задания  на
граж ден  знаком «Ударник 9-й пя
тилетки» и лесничий Симкинского 
лесничества Н. К. Лукин.
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ХРОНИКА

в ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

К оллегией Гослесхоза С С С Р отмечается,  что в С С С Р 
проведены значительные исследования и накоплен 

большой опыт по густоте культур хвойных пород, со
здаваем ы х на открытых п лощ адях ,  в частности, в 
центральных и южных районах  страны. О днако  в по
следние годы основные объемы лесокультурных работ 
переместились на вырубки лесной зоны, где рост и 
формирование культур, особенно в условиях интенсив
ного возобновления мягколиственных пород, существен
но отличается.  Изменилась технология лесовосстанови
тельных работ, широко внедряется  в лесокультурное 
производство перешколенный посадочный м атериал  — 
саженцы. Вместе с тем лесное хозяйство до настоящ его  
времени не располагает  достаточными научно обосно
ванными рекомендациями по оптимальной густоте к уль
тур на вырубках.

Д л я  решения этой проблемы и р азраб отки  научно 
обоснованных нормативов первоначальной густоты по
садки культур основных лесообразую щ их пород (сосны 
и ели) на вы рубках  в различных экологических усло
виях утверж ден  по Р С Ф С Р ,  Белоруссии и Л и тве  план 
закл адки  сети опытных культур из этих пород на 
площ ади 737 га.

О рган ам  лесного хозяйства  этих республик п редло
жено: подобрать участки для  закл адки  культур с уче
том максимальной доступности их в течение всего веге
тационного периода для  проведения лесохозяйственных 
работ; выполнить на выделенных участках  почвенно
химические исследования; для  создания опытных ку л ь
тур разной густоты использовать методику, р азр аб о та н 
н у ю '  В Н И И Л М о м ;  органи зовать  постоянную охрану 
опытных культур и защ и ту  их от вредителей и бо 
лезней.

Отраслевым институтам нуж но обеспечить техниче
ским и методическим руководством работы и провести 
необходимые исследования. П редварительн ые п редло
жения по оптимальной густоте культур, нормам допол
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нений их, срокам начала  и интенсивности рубок ухода 
в культурах,  а т а к ж е  реестр существующих и вновь 
созданных опытных культур разной густоты долж ны 
быть представлены Гослесхозу СС С Р к 1 апреля 
1980 г.

В Н И И Л М у  вменено в обязанность: обеспечить чет
кую координацию  и общее методическое руководство 
работам и  институтов и Л О С  — соисполнителей по 
созданию и изучению культур разной густоты на вы 
рубках; за л о ж и ть  опытные культуры сосны и ели р а з 
ной густоты в Загорском  опытно-механизированном 
лесхозе на площ ади 32 га.

Коллегия Гослесхоза С С С Р отмечает, что лесохозяй
ственные органы и их предприятия проделали опре
деленную работу  по изучению и учету лесных ресур
сов, устройству лесов и улучшению ведения лесного 
хозяйства  в районе строительства БАМа. Разработаны  
Основные полож ения  организации и развития лесного 
хозяйства  в зоне БАМ а, проекты противопожарных 
мероприятий по лесхозам, схема развития и размещ е
ния лесного хозяй ства  и осуществлены лесоустроитель
ные работы на площ ади более 21 млн. га.

Ведутся исследования по разработке  оптимальных 
объемов лесопользования, сохранению и усилению з а 
щ итных свойств лесов, способов рубок и лесовосста
новлению, охране лесов от пожаров. Проведено раз
укрупнение лесхозов и лесничеств. В 1975— 1976 гг. 
создано десять новых лесхозов и 58 лесничеств, чис
ленность работников низового звена государственной 
лесной охраны увеличена на 240 человек, дополнитель
но организовано два  авиаотделения, два  механизиро
ванных отряда  и 13 пожарно-химических станций.

Выделены зеленые зоны вокруг ряда  городов и рабо
чих поселков. Установлены запретные полосы по бере
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гам некоторых рек, являю щ ихся  местами нереста лосо
севых и осетровых рыб, создано  четыре заказника .
. Принимаются меры по улучшению ж илищ ны х усло- 
ви|1 работников лесного хозяйства  и строительству 
производственных объектов. Введено в действие 13 ле- 
сонильно-деревообрабаты ваю щ их цехов и мастерских.

Вместе с тем подчеркивается,  что организация хо
зяйства , рациональное использование, воспроизводство 
лесных ресурсов и их сбережение с учетом особых 
экономичееких природно-климатических условий и н а 
личия , вечной' мерзлоты изучены еще недостаточно. 
Многие лесхозы и лесничества велики по размерам. 
Неполностью решены вопросы оплаты труда  работни
ков лесного хозяйства  в зоне БАМа.

Значительный ущ ерб лесам в этом районе причиняют 
лесные пож ары . Больш инство пожарно-химических 
станций, меканнзированны.х отрядов  и авиаотделений 
не имеют типовых помещений, а строительство их ве
дется в недостаточных объемах. С лабо  оснащены про
тивопож арной техникой, средствами пож аротуш ени я  и 
транспортом лесозаготовительные и другие предприя
тия и организации, работаю щ ие в лесу. Не на высо
ком уровне проводится работа  по выявлению причин 
возникновения лесных п о ж ар о в  и привлечению винов
ных к ответственности.

Д о  настоящего вре.меии в лесхозах Амурской обл. 
и Хабаровского края  на площ ади около 90 тыс. га 
проводятся  условно-сплошные рубки. Некоторые лес
промхозы оставляю т  зиачительпые недорубы, некаче
ственно и несвоевременно очищают от порубочных 
остатков лесосеки, допускаю т самовольную рубку леса, 
уничтожаю т подрост и молодняк  при лесозаготовках.

Лесохозяйственны е органы осуществляю т недостаточ
ный контроль за соблюдением установленного порядка 
отвода  земель и рациональным использованием древе
сины строительными организациями БА М а и Ю ж но- 
Якутского комплекса, ие предъ являю т  к ним долж ной 
требовательности.

Министерствам лесного хозяйства  Р С Ф С Р ,  Бурятской 
и Якутской автономных республик, управлениям лес
ного хозяйства Хабаровского  края .  Амурской, И р к у т 
ской и Читинской обл., Л е н Н И И Л Х у ,  Д а л ь Н И И Л Х у ,  
В Н И И М лесхозу ,  Союзгипролесхозу, В /О  Леспроект,  
управлениям и отделам  Гослесхоза С С С Р предложено 
сосредоточить внимание на решении важ нейш их  задач  
десятой пятилетки по интенсификации лесного х о зяй 
ства в зове БАМ а: разраб о тать  и осуществить м еро
приятия по усилению охраны лесов от п о ж ар о в  и сни
ж ению  их горимости; улучшить работу по изучению и 
устройству лесов, организации использования лесо
сырьевых ресурсов, разработке  научно обоснованных 
систем и способов рубок леса; разраб отать  и апроби
ровать способы искусственного и естественного восста
новления лесов на вырубках, создать и укрепить базы 
для лесовосстановительных работ посевным и посадоч
ным материалом; укрепить материально-технические 
базы предприятий и организаций лесного хозяйства, 
своевременно обеспечив их капитальными вложениями, 
материально-техническими ресурсами и проектно-смет- 
ной документацией.

Министерству лесного хозяйства Р С Ф С Р  необходи
мо: р азработать  и в 1977— 1980 гг. осуществить меро
приятия по интенсификации лесного хозяйства в зоне 
строительства БЛ.Ма; усилить государственный надзор 
и контроль за солюдением правил пожарной безопас
ности в лесах; улучш ить наземную и авиационную 
охрану лесов от пож аров ,  рассмотреть вопрос о рас
ширении зоны авиационной охраны лесов на террито

рии Тындинского и Верхнезейского лесхозов Амурского 
управления лесного хозяйства; расширить и улучшить 
строительство типовых помещений для  пожарно-хими
ческих станций, оперативных авиаотделений, механизи
рованных отрядов  и пожарно-наблю дательных пунктов, 
а так ж е  обеспечить их противопожарными и транспорт
ными средствами; предусмотреть разукрупнение и 
организацию новых лесхозов и лесничеств, а такж е 
увеличение численности работников, включая государ
ственную лесную охрану; создать при необходимости 
в министерствах и управлениях лесного хозяйства спе
циальные отделы для  руководства  ведением лесного 
хозяйства в зоне БАМ а; усилить государственный 
контроль за рациональным использованием лесосырье
вых ресурсов, строгим соблюдением правил рубок и 
отпуска леса и повысить требовательность к ним; 
улучшить качество отвода лесосек и освидетельствова
ния мест рубок, а так ж е  документации на отсуждение 
земель гослесфонда; обеспечить в 1977— 1980 гг. строи
тельство и ввод в эксплуатацию  12 лесопильно-дерево- 
обрабатываю щ их цехов, в том числе по предприятиям 
лесного хозяйства Бурятской А С С Р — одного, Якутской 
А С С Р — одного. Хабаровского к р ая  — трех. Иркутской 

• обл. — четырех, Амурской — двух  и Читинской о б л .— 
одного цеха.

Усилить научно-исследовательские работы по всем 
основным направлениям ведения лесного хозяйства, его 
механизации, рациональному использованию и охране 
лесов в районе БАМа.

В/О Леспроект поручено; осуществить меры по д а л ь 
нейшему уточнению наличия лесных ресурсов, их коли
чественных к качественных характеристик; разработать  
на основании уточненных данных лесоустройства опти
мальный размер пользования лесом; обеспечить выбо
рочное проведение авторского надзора за соблюдением 
проектов организации и развития лесного хозяйства 
предприятиями, расположенными в зоне БАМа.

Всесоюзный государственный проектно-изыскатель- 
ский институт Союзгипролесхоз обязан: ускорить раз
работку Схемы развития и размещения лесного хозяй
ства и противопож арных мероприятий в связи с интен
сификацией лесопользования в зоне БАМ а; закончить 
в 1977 г. разработку  Технико-экономического обоснова
ния и технических проектов на строительство централь
ных усадеб лесхозов зоны; к 1 января  1978 г. пред
ставить Гослесхозу С С С Р схему размещения в зоне 
ремонтно-технической базы для  текущего ремонта и 
технического обслуживания машинно-тракторного пар
ка лесхозов и противопожарных служб.

Д а н ы  соответствующие указания так ж е  по подго
товке номенклатуры объектов строительства, по д леж а
щих типизации в 1978— 1980 гг. для  зоны БАМа, р а зр а 
ботке новых и переработке или корректировки дей
ствующих типовых проектов, включении отобранных 
объектов в план типового проектирования Госстроя 
С С С Р на 1978 г. и последующие годы.

Намечено выделить дополнительно в 1977 г. для  лес
хозов зоны БАМ а автомобилей грузовых — 30 шт., лег
ковых УАЗ-469Б — 2, тракторов  — 20, автобусов — 3, 
бульдозеров — 2, корчевателей — 4, лесопильных рам — 
2, деревообрабаты ваю щ их станков — 15 шт. Предусмот
рено т а к ж е  дополнительное выделение транспорта, 
техники, оборудования  и на 1978 г.

Управление кадров, труда  и заработной платы К о 
митета Гослесхоза С С С Р совместно с Минлесхозом 
Р С Ф С Р  обязано  подготовить предложения по установ
лению районного коэффициента 1,7 к заработной плате 
работников лесхозов в зоне строительства БАМа, а 
т ак ж е  железной дороги БАМ — Тында — Беркакит.
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п о  ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Недавно в г. Таллине, в рамках  сотрудничества м е ж 
ду лесным хозяйством Советского Союза и Швейии, 

состоялся семинар, на котором представители шведской 
фирмы «Хускварна» поделились опытом в области со 
здани я  высокопроизводительных типов моторных пил 
и сучкорезок, а т а к ж е  продемонстрировали работу  не
которых из них в Ируском лесничестве Таллинского лес
хоза Эстонской ССР.

В семинаре приняли участие руководящ ие  работники 
Гослесхоза С С С Р и ряда  республиканских министерств 
н комитетов, а т а к ж е  большое число специалистов лес
ного хозяйства  Эстонии.

Анализируя данные, указан ны е  в сообщениях, а т а к 
ж е информацию, полученную при просмотре киноф иль
мов, слайд и отчетов официальных сравнительных нс-

Соверш енствование  системы питания и зажигания  
обеспечило требуемую  экономичность работы двигате
лей, устанавливаем ы х на ряде  типов этих пил. Хорошее 
сгорание рабочей смеси способствует снижению количе
ства токсичных веществ в выхлопных газах.

К онструкция глушителя дает  возможность значитель
но снизить уровень шума от выхлопной системы. Д ля  
уменьшения шума, создаваемого  пильной цепью, турби
ной охлаж ден и я  и фильтром карбю ратора ,  установлены 
фасонные патрубки и экраны, а направляю щ ие пильной 
цепи сделаны из нейлона.

Высокий уровень удельной энергонасыщенности д ел а 
ет у казалн ую  конструкцию очень экономичной, а отсут
ствие выступаю щих частей на корпусе пилы — весьма 
удобной в работе.

Р я д  прогрессивных технических новшеств внесено и 
в сучкорезки. Незначительный уровень шума и вибра
ционного воздействия, удобная сбалансированная под
веска инстру.мента на туловище рабочего, безопасность

пытаннй бензиномоторных пил, выпускаемых рядом 
зарубеж н ы х стран, следует отметить особо высокое к а 
чество пил фирмы «Хускварна».

Так, новый тип резиновых амортизаторов ,  у стан авл и 
ваемых на пиле в количестве 10 шт., значительно сни
ж ает  вредное влияние вибрационного воздействия на 
рабочего. Специальное автоматическое  тормозное  уст
ройство с инерционным исполнительным механизмом 
обеспечивает торм ож ение  пильной цепи за 0,05 с, что 
уменьш ает угол выброса пилы и обеспечивает безопас
ность при использовании ее. Это ж е устройство в с лу 
чае необходимости блокирует пильную цепь при зап у с 
ке двигателя пилы и переносе ее с работаю щ им д в и 
гателем. Установленный ограничитель и специальный 
щиток рукоятки для правой руки предотвращ аю т во з
м ож ны е случаи тр ав м ати зм а  в случае обрыва и вы бро
са пильной цени.

использования и сравнительно небольшой вес инстру
мента способствуют росту производительности труда 
при выполнении технологического процесса.

Н а  семинаре были сделаны обстоятельные сообще
ния, сопровож давш иеся  демонстрацией механизмов в 
действии, показом приемов регулировки и технического 
обслуж ивания  инструментов. Интересны были сообщ е
ния Н уре  М атсона, директора экспорта в социалисти
ческие страны фирмы «Хускварна», и его работа, с вя 
занная  с демонстрацией режущ его инструмента.

Проведенный семинар явился онределенным вкладом 
в дело дальнейшего расширения научно-технического и 
эконо.мнческого сотрудничества м еж ду  лесоводами Со
ветского Союза и Швеции и полож ил начало новой его 
форме — показу импортной техники в производственных 
условиях лесного хозяй ства  Советского Союза.

А. И. ТИЩЕНКО, начальник управления механизации 
и новой техники Гослесхоза СССР
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Поздравляем юбиляров!

В. П. ТИМОФЕЕВУ- 8 5  ЛЕТ

Ш сентября 1977 г. исполнилось 85 лет со дня 
рож дения и 60 лет научной, производственной, 

педагогической и общественной деятельности зaCv^yжeн- 
ного деятеля науки Р С Ф С Р ,  доктора  сельскохозяйствен- 
ных наук, профессора Владимира Петровича Тимофеева. 
Имя В. П. Тимофеева, его научные труды по лесовод
ству хорошо известны ш ирокому кругу лесоводов.

Ж изненны й путь В. П. Тимофеева сложился, к ак  и 
у многих ученых; от практической деятельности в лес 
ничестве — к научной экспериментальной работе. Еще 
за  3 года до окончания Петровской академии В л а д и 
мир Петрович под руководством лесничего А. В. Тю ри
на р аботал  практикантом в Брянском опытном лесни
честве, а после окончания академии — с начала  пом ощ 
ником лесничего, затем лесничим. Здесь сф ор м и р о ва 
лись научные интересы В ладим ира  Петровича, в ы р аб о 
талось умение сочетать исследовательскую работу  с 
производственной.

Ученый внес большой в к л ад  в познание биологии ели, 
ее лесоводственных свойств. В своих трудах  он показал, 
что судьба будущих ельников и их продуктивность оп
ределяется  той средой, в которой происходит возобн ов
ление ели, а так ж е  историей их формирования.

Отмечая различия в семенной продуктивности от
дельных пород и деревьев в одном и том ж е  н а с а ж д е 
нии, В. П. Тимофеев установил прямую зависимость 
у р о ж ая  семян от диаметра, высоты и развития  кроны 
дерева. Это позволило разраб отать  практические реко
мендации по отбору семенников на вы рубках  и по 
заготовке  семян при рубке плюсовых деревьев.

Много вни.мания в работах  исследователя уделяется  
вопросам рубок ухода за лесом. Одним из первых
В. П. Тимофеев предлож ил классифицировать деревья 
при рубках  ухода. Эта классификация действует в н а 
стоящее вре.мя в технических документах. Особенно

много ценного ученый внес в разработку  принципов и 
технических приемов рубок ухода  за лесом в молодня- 
ках.

Рубки главного пользования, проблема повышения 
продуктивности лесов, а т а к ж е  культуры лиственницы 
занимаю т значительное место в его работах. В извест
ных широким круга.м лесоводов и дендрологов книгах 
«Лиственница в культуре» (1947 г.) и «Роль листвен
ницы в повышении продуктивности лесов» (1961 г.) 
ученый подводит итоги многолетнему опыту разведения 
лиственницы и ее роли в повышении продуктивности 
лесов в европейской части СССР.

Ученый постоянно поддерж ивает  связь  с лесохозяй
ственными предприятиями. П од  его руководством и при 
непосредственном участии в Брянском опытном лесни
честве, Лесной опытной даче ТСХА и в лесах М осков
ской обл. созданы опытные насаж дени я  на большой 
площади, в том числе географические посадки и посто
янные семенные участки в г. Бронницы.

В, П. Тимофеев много сил отдает общественной р а 
боте; с 1966 г. он — заместитель председателя, а с 
1968 г.— председатель научно-технического совета .Ми
нистерства лесного хозяйства РСФ СР.

Активная научная и общественная деятельность 
проф. В. П. Тимофеева высоко оценена: он награж ден 
орденом Л енина, орденом Трудового Красного З н а м е 
ни, медалями. В 1949 г. Владимир Петрович Тимофеев 
удостоен звания лауреата  Государственной премии за 
исследования биологии лиственницы и р азработку  прие
мов ее выращ ивания. В 1959 г. за заслуги в развитии 
лесного хозяйства ему присвоено почетное звание з а 
служенного деятеля  науки РСФ СР.

Л есоводы, редакция ж урнала  «Лесное хозяйство» ж е 
лаю т ю биляру доброго здоровья и дальнейшей плодо
творной деятельности.

А. Л. Б Е Л Ь Г А Р Д У -75 ЛЕТ

М  сполнилось 75 лет со дня рож дения видного со- 
ветского ученого в области степного лесоведения, 

геоботаники и биогеоценологии д-ра биолог, наук, 
проф. каф едры  геоботаники Днепропетровского универ
ситета А лександра  Лю циановича  Бельгарда.

А. Л .  Б ельгард  родился 21 сентября 1902 г. в г. Лен- 
тварис Л итовской ССР. В 1921 — 1927 гг. он работал  
в лесоустроительных партиях на Днепропетровщине, 
в 1928 г. окончил Днепропетровский институт нар о дно 
го образования,  а в 1931 г.— аспирантуру при У краин
ском институте растениеводства. В 1931 — 1933 гг. 
Александр Л ю цианович — доцент кафедры ботаники, 
затем в течение 40 лет — заведую щий кафедрой геобо
таники Днепропетровского университета, а с 1973 г . — 
профессор-консультант этой ж е  кафедры. Будучи пре
красным организатором и научным руководителем 
комплексного экспедиционного и стационарного иссле
дований лесов степной зоны Украины, А. Л. Б ельгард 
провел фундаментальны е исследования и разработал  
принципы экологического анализа,  типологии и теории 
структурных особенностей лесных биоценозов в степи. 
Он является  автором учения об амфиценозах и моно

ценозах, о световых структурных лесных насаждений, 
географическом и экологическом соответствии леса 
условиям местобитания, теории безлесья степей на 
основе расхож дения  биологических круговоротов (лес
ного и степного), классификации микроландщ афтов 
зоны применительно к перспективам их облесения. Ему 
принадлеж ит т а к ж е  оригинальный университетский 
курс и монографии по степному лесоведению. При 
активном его участии вышел ряд  ценнейших моно
графий о лесах юго-востока УССР и шесть выпусков 
«Вопросы степного лесоведения». Александр Л ю циан о 
в и ч — автор свыше 110 научных работ, им создана 
ш кола по степному лесоведению, основанная на био- 
геопенотическом подходе к познанию степных лесов 
и их биологических круговоротов.

З а  многогранную трудовую  деятельность Александр 
Л ю цианович Бельгард  награж ден  орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Редакция  ж у р н ал а  «Лесное хозяйство», работники 
лесного хозяйства, коллеги сердечно поздравляю т юби
ляра, ж елаю т ему доброго здоровья и дальнейших 
творческих успехов.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОДАРОК КНИГОЛЮБАМ

м л  здательство «П ланета»  выпустило в свет красочный 
альбом «Лесопарки СССР», который знакомит чи

тателей с местами богатейших природных лан дш аф то в  
в лесах и заповедниках, с культурными ландш аф там и  
лесопарков, дендропарков,  с лучшими произведениями 
садово-паркового искусства.

Читатели знаком ятся  с историко-мемориальными ле
сопарками «Разлив»  под Л енинградом, «Горки Л ен и н 
ские» под Москвой и «Шушенский бор» на юге К р асн о 
ярского края ,  которые связаны  с ж изнью  и деятельн о
стью великого во ж д я .  В них сохранена природная сре
да, о к р у ж ав ш а я  В ладим ира  Ильича Л енина в годы его 
пребывания в этих местах. Эти лесопарки давно стали 
святыней для  всего прогрессивного человечества.

Одно из важ н ейш их  мемориальны х мест нашей стр а 
ны — Государственный пушкинский заповедник в П ск о в
ской обл.— хранит ж ивую  пам ять  о величайшем рус
ском поэте.

О разнообразии л ан дш аф тны х богатств Советского 
Союза даю т  представление разделы  альбома, посвящ ен
ные К арпатском у  национальному природному парку. 
Б еловеж ской  пуще, парку «Александрия» в Белой Ц е р к 
ви, лесным л ан дш аф там  бассейна оз. Б айкал ,  К а в к а з 
скому и Тебердинокому заповедникам, а т а к ж е  терри
ториям природного л ан дш аф та  Д альнего  Востока, где 
лесоводы, ботаники, дендрологи, зоологи и охотоведы 
ведут большую научную работу, охраняя  удивительные 
творения природы, с о здавая  питомники редчайших р ас 
тений, сохраняя  ценных животных.

В альбоме представлены и лесопарки, входящ ие в со
став  пригородных зеленых зон ряда  крупных городов 
и промышленных центров страны; Хлебниковский и 
Учинский лесопарки (П одмосковье) ,  Голосеевский лес 
(под Киевом), им. Л есоводов  России (Свердловск),  
«П арковая  дача»  (П ерм ь) ,  «Пирита» (Таллин),  « .Чежа- 
парк» (Ри га) .

Особый интерес для  читателей представляет  Н овоси
бирский академ городок  — образец  гармоничного сочета
ния вековой тайги, лесопарка  и современного города.

Ш едеврами садово-паркового  искусства (а многие 
парки созданы на основе лесных массивов) наш а страна  
по праву гордится, как  своими национально-историче
скими памятниками. Это парки Петродворца,  П а в л о в 
ска, г. Пуш кина под Ленинградом, усадьбы  «Архан

гельское» и «Абрамцево» под Москвой, Алупкинский 
парк и «Софиевка» на Украине, Сочинский дендропарк, 
П алангский ботанический парк и созданный в послево
енные годы П ар к  Победы в Ленинграде. В альбоме 
кратко  рассказано  об истории их создания и неповто
римом своеобразии ландш афта.

Авторы альбома избрали оригинальную форму изло
жения м атериала .  Они ведут фоторассказ,  следуя за 
движением солнца от Тихоокеанского побережья горных 
вершин К ам чатки  с их девственной таежной природой, 
где советским людям еще предстоит огромная работа 
по ее освоению и охране, до берегов Балтики, где 
лесоводы, паркоустроители, садоводы, художники, а р 
хитекторы, скульпторы создали уникальные образцы 
культурного л ан дш аф та  и садово-паркового искусства. 
П еред  читателем как  бы раскры вается  величественная 
картина  прекрасной природы нашей необъятной Р о 
дины,

Подобный цветной видовой фотоальбом о лесопарках 
и парках Советского Союза, в котором наряду  с до к у 
ментальными помещено немало художественных фото
графий, соперничающий с пейзажной живописью, издан 
в нашей стране впервые.

Естественно, его объем 28 п. л. не позволил отобра
зить все лесопарки, парки и лесозаповедные участки, 
которыми располагает  наша страна. Однако  и публи
куемый м атериал  дает  достаточно полную картину 
м ногообразия и богатства природных, лесных, лесопар
ковых и парковых ландш афтов.

Эту большую, капитальную  работу  проделал коллек
тив опытных специалистов во главе с главным р едак
тором, проф. г. И. Воробьевым.

Отпечатан  альбом в ордена Трудового Красного З н а 
мени Первой образцовой типографии им. А. А. Ж д а н о 
ва офсетным способом на прекрасной мелованной бу
м аге  в лидериновом переплете и снабжен оригинальной 
суперобложкой. Он составит конкуренцию лучшим об
разцам  зар у беж н ы х  изданий подобного типа. Это цен
ный подарок книголюбам.

Остается посетовать на его весьма ограниченный 
т и р аж  — всего 25 тыс. экз.

Учитывая большой спрос на эту книгу, издательство 
«П ланета»  в скором времени выпускает дополнительный 
тираж .
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НОВЫЕ КНИГИ

1 5  1973 г. издательство «Л есная  промышленность» 
выпустило в свет книгу проф. И. С. Аверкиева 

«Атлас вреднейших насекомых леса». В ней содер ж ит
ся 32 цветных таблицы с изображ ением  около 100 ви
дов вреднейших насекомых, представленных во всех 
ф а за х  развития, и показаны  наносимые ими п овреж 
дения.

На первых страницах а тл а са  дается  краткая  х а р а к 
теристика класса насекомых, сообщается  географиче
ское распространение к аж д о г о  вида вредителя, его 
биология и экология, лесохозяйственное  значение, тех 
ника рекогносцировочного н адзора  и меры борьбы с 
ними. Удачное сочетание красочных рисунков с описа
нием образа  ж изни насекомых и мер борьбы с ними 
делает  атлас не только полезной книгой для широкого

круга  специалистов лесного хозяйства, но такж е  цен
ным учебным пособием д л я  студентов.

Н адо  отметить, что в книге имеются недостатки; не 
вполне удачно переданы цвета некоторых вредителей, 
во вступительной части не показаны типы крыльев 
и ротовых органов насекомых, есть опечатки. Однако, 
несмотря на это. атлас  является  ценной книгой. К со
жалению, она у ж е  стала библиографической редкостью. 

Мы считаем, что атлас  необходимо переиздать в бли
жайш ее время, причем желательно,  чтобы количество 
хозяйственно вредных насекомых было увеличено.

А. МЕШАЛКИН, начальник отдела охраны и защиты 
леса Министерства лесного хозяйства Марийской АССР;

Г. ЭРСКАЯ, кандидат биологических наук

Издательство  «Л есная  промышленность» во II к в ар 
тале 1977 г. выпустило следую щ ие книги:

У ч е б н и к и  и у ч е б н ы е  п о с о б и я
А н у ч и н  Н П. Л есн ая  таксация. Учебник для ву 

зов. Изд. 4-е, перераб. и доп. 37 л. с ил., ц. 1 р. 50 к. 
В переплете. План 1977 г., поз. I.

П р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к а я  
л и т е р а т у р а  д л я  И Т Р

Е р у с а л и м с к и й  В.  И. ,  З е в а х и н  А.  Н. ,  
К и с е л е в  Г. М. НОТ в лесном хозяйстве. 15 л.
с ил., ц. 74 коп. В переплете. План 1977 г., поз. 13.

Использование лесосырьевых ресурсов. 20 л. с ил., 
ц, 1 р. 16 к. в  переплете. Авт.: Н и к о л а ю к  В.  А.,
С и н и ц ы н  С. Г., С е м е н ч е н к о Н. Н. и др.
П лан  1977 г., поз. 14.

С у х и х  В.  И. ,  Г у с е в  Н. И., Д а  н и  л ю с  Е. П. 
Аэрометоды  в лесоустройстве. 15 л. с ил., ц. 80 коп. 
В переплете. П л ан  1977 г., поз. 127.

Н а у ч н а я  л и т е р а т у р а
Т у р к е в и ч  И. В. Кадастровая оценка лесов. 12 л,, 

ц. 1 р. 20 к. В переплете. План 1977 г., поз. 106.
Книги после выхода в свет можно приобрести в мест

ных книж ны х магазинах, распространяю щ их лесотех
ническую литературу.

З а я в к и  принимаются следующими магазинами, имею
щими отдел «Книга — почтой»:

109 428, М осква, ул. Михайлова, 28/7, магазин №  125;
193 224, Л енинград ,  ул. Народная,  16, магазин №  93 

«Прометей».
* * *

И здательств о  «Лесная промышленность» выпустило 
в третьем к в ар т ал е  1977 г. следующие книги;

Учебная литература для техникумов
1. В о р о н ц о в  А. И. ,  Х а р и т о н о в а  Н. 3. 

Охрана природы. 12 л. с ил., ц. 60 к. В переплете. 
План 1977 г., j\Ti 96.

Справочная литература
2. Заповедники Советского Союза (краткий анноти

рованный справочник).  7 л., ц. 50 к. Авт.; Б а н н и 

к о в  А.  Г., Г о р и н  Д.  А., К р и н и ц к и й  В. В. 
и д р. План 1977 г., №  97.

3. Справочник по заработной плате на предприятиях 
лесного хозяйства. 25 л., ц. 1 р. 50 к. В переплете. Авт.: 
Б р о н и н а  А.  Б. ,  К и с е л е в  Г. М. ,  К л я у з о в  М. П. 
и д р .  План 1977 г., №  8.

4. Справочник по применению удобрений в лесном 
хозяйстве. 12 л. с ил., ц. 75 к. В переплете. Авт.; 
П о б е д о в  В.  С. ,  В о л ч к о в  В.  Е. ,  Ш и м а н- 
с к и й  П. С. и д р .  План 1977 г., №  Ю.

Производственно-техническая литература

а) д л я  И Т Р
5. А н у ч ин  Н. П. Теория и практика организации 

лесного хозяйства. 15 л. с ил., ц. .90 к. В переплете. 
План 1977 г., №  11.

6. А н т а н а й т и с  В. В. Современное направление 
лесоустройства. 20 л. с ил., ц. 1 р. 20 к. В переплете. 
П лан  1977 г., №  116.

7. С м и р н о в  С. Д. Опыт создания постоянной
лесосеменной базы, 10 л. с ил., ц. 60 к План 1977 г 
jYo 20.

8. С м и р п о в И. И. Охрана биофсеры и лесная
растительность. 10 л., ц. 60 к. План 1977 г., №  101.

б) д л я  р а б о ч и х
9. Б о б р о в  Р. В. Благоустройство лесов. 15 л.

с ил., ц. 65 к. В переплете. План 1977 г., №  Ю2
10. М  у р а X т а н о в Е. С. Пчеловодство в липня

ках. 8 л., ц. 36 к. План 1977 г., №  21.

Книги мож но приобрести в книжных магазинах, р ас 
пространяю щ их научно-техническую литературу.

З а я в к и  следует направлять  в один из магазинов 
имеющих отдел «Книга — почтой»;

109 428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, магазин Я» 125-
193 224, Ленинград ,  ул. Н ародная ,  16, магазин №  9з’ 

«Прометей».

Эти магазины высылают книги наложенным плате
ж ом  без задатка .
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ЗА«1»НБЕЖ дМ

УДК бзо*ез (430.1)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЛЕСНОГО ФОНДА И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ГДР

в. д . волков , с . с . КАРИОНОВ (ВНИИЛМ)

g  настоящее время страны-члены СЭВ 
разрабаты ваю т и внедряют широкую 

программу мероприятий по совершенствова
нию управления лесным хозяйством, среди ко
торых важнейшими являются дальнейшее 
улучшение централизованного планирования 
и структуры управления отраслью, р аз
витие хозрасчетных методов управления, 
применение экономико-математических ме
тодов и ЭВМ. Однако, как показывает 
практика лесного хозяйства, существенное 
новышенне уровня управления отраслью 
н эффективности лесохозяйственного про
изводства в значительной степени зависит 
от объективной системы контроля выполнения 
планов предприятиями лесного хозяйства, к а 
чества проводимых мероприятий, уровня л е 
сопользования, динамики развития лесного 
фонда с морально-экономическим стимулиро
ванием предприятий.

В этой области лесоводами Германской Д е 
мократической Республики накоплен большой 
опыт. С 1 января 1971 г. в стране действует 
и развивается специальная система инспекти
рования и контроля ведения лесного хозяйст
ва, являю щ аяся составной частью единой си
стемы инвентаризации, планирования, управ
ления и контроля развития лесного фонда. 
В 1974 г. эта система была критически р ас
смотрена, усовершенствована, доработана Лес- 
проектом с участием Организационно-вычи
слительного центра (г. Потсдам), Институ
та лесных наук (г. Эберсвальд) и в целом 
одобрена всеми работниками лесного хозяй
ства страны.

90

Термин «контроль» имеет двойное значение: 
в узком смысле — перепроверка уже выявлен
ного фактического состояния насаждений, 
объемов и качества выполненных лесохозяй
ственных работ и в широком — контроль за 
производственными результатами.

Если в первом случае контроль осуществ
ляется непосредственно после окончания еж е
годных инвентаризационных .работ на пред
приятиях лесного хозяйства и охватывает 
сравнительно небольшой процент выборки 
(3— 10), то контроль за производственными 
результатами в широком смысле при интен
сивном ведении лесного хозяйства склады 
вается из периодически повторяющихся мате
матико-статистических лесоиивентаризаций 
(ежегодных, а такж е через каждые 5 или
10 лет) с последующим анализом экспери
ментального исследовательского материала, 
причем процент выборки каждый раз остает
ся неизменным.

Основная задача системы инспектирования 
и контроля динамики лесного фонда и леео- 
пользованпя заключается в последовательном 
улучшении состояния лесного фонда как в к а 
чественном, так и в количественном отноше
ниях.

Необходимыми предпосылками для успеш
ного внедрения и работы этой системы явля
ются; достаточно точные и объективные ме
тоды контроля, а такж е специальпый конт
рольный орган, создаваемый для этой цели; 
неукоснительное соблюдение инструкций все
ми лицами, работающими в этой области; уве
ренность в объективности и точности резуль-
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тятов контроля; конкрстнор и однозначное 
ирслс'! аг.:кчи1е данних К(мп ро.1я; коису-'1ьта- 
ционная и непосрсдс!венная помощь пред
приятиям со стороны специально создавае
мой группы инспекции и контроля для уст
ранения выявленных недостатков; привлече
ние всех производственников к осуществлению 
контроля и их стремление работать без» брака.

Специальная система инспектирования и 
контроля развития лесного фонда и лесополь
зования Г Д Р  состоит из трех основных ча
стей; ежегодный самоконтроль, осуществляе
мый работниками на местах с помощью еди
ного метода контроля; контроль вышестоя
щей организации; контроль, проводимый спе
циально созданной группой инспекции и кон
троля, которая подчинена Леспроекту.

В группу инспекции и контроля входят ру
ководитель, пять ннспекторов с высщим обра
зованием, работающих в Леспроекте, 15 конт
ролеров на местах, имеющих среднее специ
альное образование. За  каждым инспектором 
и контролером закреплен определенный уча
сток работы (в среднем шесть лесхозов).

Контроль осуществляют как в натуре (с 
помощью выборочных методов), так и каме- 
рально (по данным лесоустройства, учета 
проведеиных мероприятий и другим м атериа
лам ) .  Точность выборочных методов контро
ля принята в пределах ± 1 0 % .

Эта группа ежегодно контролирует остатки 
необлесенных площадей, качество лесовосста
новительных работ, реконструкции и прове
денных мероприятий по уходу за лесными 
культурами и молодняками, санитарное со
стояние насаждений, уровень лесопользова
ния, количество отпада древесины в н асаж д е
ниях и применение прогрессивной технологии 
работ.

В своей деятельности группа инспекции и 
контроля использует данные ежегодного ан а 
лиза всех изменений, происходящих в лес
ном фонде, который производится на ЭВМ по 
специальным моделям и программам. С их 
помощью актуализируются площади и зап а 
сы насаждений, отмечается проведение рубок 
главного и промежуточного пользования, оце
нивается их влияние на изменение запасов, 
прироста и полноты насаждений, сравнивает
ся действительный размер пользования с ус
тановленным пятилетним планом, определя
ются отклонения от плана и ряд других пока
зателей оценки состояния лесного фонда. Всю 
эту информацию получают на ЭВМ  в виде 
таблицы классов возраста. Вырабатываю тся 
такж е данные о не облесившихся за 18 ме
сяцев лесосеках. Размещение информации на 
магнитных лентах и форма входных таблиц 
таковы, что одновременно с данными текуще

го года получают данные и за предыдущие 
годы. Такие таблицы дают возможность лег
ко анализировать выполнение плана лесохо
зяйственных мероприятий и изменения в лес
ном фонде по годам, а такж е обнаруживать 
наметившиеся тенденции.

Контроль за остатками необлесенных пло
щадей. Все площади лесосек согласно лесо
устроительной инструкции БРА  IV-500 подле
ж ат в Г Д Р  облесению по истечении 18 меся
цев со дня проведения рубок. Если проводит
ся предварительная химическая обработка, то 
это время увеличивают до 30 месяцев. П ло
щади, не закультивированные за этот период, 
относят к невыполнению плана лесокультур
ных работ. Группа инспекции и контроля по
лучает из банка данных по лесному фонду от
печатанные на ЭВМ списки своевременно не 
облесенных вырубок. Надлесничие отвечают 
за постоянную актуализацию банка данных 
и на его основе проводят самоконтроль всех 
вырубок.

Группа проверяет достоверность актуализа
ции в одном случайно отобранном обходе пу
тем сравнения сроков окончания рубок глав
ного пользования со сроками проведения ле
совосстановительных работ по специальной 
книге учета. Кроме того, работники вышесто
ящей организации методом случайной выбор
ки проверяют в одном надлесничестве 20 ле
сосек, обращ ая особое внимание на те пло
щади, где указаны небольшие недорубы или 
где требуются дополнительные мероприятия 
для проведения лесокультурных работ. При 
установлении не облесенных свыше 18 (30) 
месяцев после рубки площадей (от 0,2 га и 
более) предприятие выплачивает штраф в 
размере 100 марок из фонда чистой прибыли 
за каждый гектар своевременно не закульти
вированной площади.

Контроль за качеством лесовосстановитель
ных работ. Через 5 лет после проведения ле
совосстановительных работ предприятия про
водят первую инвентаризацию лесных культур 
путем самоконтроля. На 6-й год группой ин
спекции и контроля дополнительно проверяет
ся (выборочно) качество прижившихся куль
тур. Рассматривается каждый второй участок, 
но не более 50 в одном надлесничестве. Спи
сок всех молодняков в возрасте 6 лет дает 
банк данных ЭВМ. Эти результаты для пред
приятий лесного хозяйства являются показа
тельными. Предприятия, обеспечившие при
живаемость и сохранность лесных культур на 
85% (из них 75% — I группы качества), счи
таются выполнившими государственные пока
затели.

Группы качества лесных культур (три) ус
танавливаю т достижение минимальной при

91

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



живаемости, правильность выбора древесной 
породы, равномерное размещение культур по 
площади, соблюдение максимальной разницы 
в возрасте, правильность происхождения лес
ных культур.

Д ля  каждого из критериев разработаны 
определенные нормативы. Например, у сосны 
для 1 группы качества на площади должно 
сохраниться 75% стандартных саженцев, для
II — 65— 75%, для III — 50— 65%.

Прижившимися считаются культуры, кото
рые удовлетворяют следующим требованиям: 
культуры вступили в стадию наращивания 
прироста и в проведении дополнительных ме
роприятий по лесовозобновлению или уходу 
за ними не нуждаются; состояние лесных 
культур исключает возможность повреждения 
их вредителями леса и дикими животными; 
полностью исключено введение малоценных 
лпственных пород.

При наличии этих показателей предприятие 
получает право отчислить определенные де
нежные средства в премиальный фонд для 
материального вознаграждения работников.

Контроль за качеством ухода в лесных куль
турах и молодняках. Лесными культурами и 
молодняками считаются все насаждения в 
возрасте 6—39 лет. Уход в молодняках вклю 
чает проведение всех мероприятий в н асаж 
дениях после достижения ими высоты 7 м до 
возраста 39 лет.

Качество насаждений, пройденных рубками 
ухода, определяется по специальным нормати
вам, показывающим, какими должны быть 
насаждения в указанном интервале возраста. 
Учитываются уборка деревьев-волков, приме- 
сп малоценных пород, очистка стволов стоя
щих деревьев от сучьев.

Надлесничий осматривает все насаждения, 
в которых в течение года был проведен уход. 
Инспектор группы выборочно проверяет в 
надлесничестве каждый второй участок (но 
не более 50). Кроме того, контролер группы 
по заранее запланированной схеме проверяет 
400 участков, чтобы определить состояние на
саждений после проведения мероприятий по 
уходу. Результаты  контроля для предприятий 
лесного хозяйства считаются показательными. 
За  каждый гектар с низким качеством вы
полненного ухода предприятие выплачивает в 
конце года штраф в размере 30 марок из 
фонда чистой прибыли.

Контроль за санитарным состоянием насаж
дений. Санитарное состояние насаждений 
(возраст 40 лет и выше) ежегодно проверяют 
для выявления валеж ника и сухостоя путем 
выборочной закладки  в одном предприятии 
750 круговых пробных площадок размером 
0,05 га каж дая. Затем  определяют его долю

от общего запаса насяжлеппй. а такж е облаем 
валежника и сухостоя в среднем на 1 га. 
Точность определения доли сухостоя и ва
лежника в насаждения •( выборочными мето
дами таксации должна составлять, по мнению 
специалистов лесного хозяйства, ± 1 0 % .  Од
нако результаты провсдеипого в последние 
годы контроля показали, что эта величина 
точности не всегда может быть достигнута. 
Вследствие ущерба, нанесенного ураганом 
1972 г., коэффициенты вариации объема ва
лежника и сухостоя на 1 га резко возросли, 
поэтому начиная с 1973 г. данные по этому 
показателю оказались несопоставимыми с 
данными предыдущих лет.

В настоящее время каждому предприятию 
лесного хозяйства определен максимально до
пустимый объем валежника и сухостоя на 
1 га насаждений. Если в результате контроля 
окажется, что величина этого порогового зна
чения превышена, то предприятие платит 
штраф в размере 7 марок за каждый кубо
метр валежника и сухостоя сверх норматива 
из фонда чистой прибыли.

Контроль за реконструкцией насаждений. 
Качество работ по реконструкции насажде
ний проверяется в основном по тем же кри
териям, что и качество работ по лесовосста
новлению. Обоснование реконструкции на
саждений, а такж е порядок проведения этих 
работ осуществляются по специально р азр а 
ботанным показателям, которые в дальней
шем подвергаются тщательному анализу. Кон
троль проводится камерально. Проверяется 
выполнение планов реконструкции насаж де
ний. Экономические стимулы и санкции за 
эти виды работ пока не применяются.

Контроль за уровнем лесопользования. Это
му виду контроля уделяется большое вни
мание, при этом особо контролируется соблю
дение предприятиями пропорции между руб
ками главного (60% ) и промежуточного поль
зования (40%)-

Контролируется также соблюдение пропор
ций в объемах рубок ухода по отдельным 
группам пород и классам возраста, чтобы не 
допускать чрезмерного изреживания насаж 
дений в возрасте 60—80 лет. Отклонения от 
объемов рубок ухода, запланированных ле
соустройством, для каждого класса возраста 
допускаются не более ± 3 % .  За каждый пе
рерубленный кубометр в старшем насажде
нии (если отклонение выше 3% ) предприятие 
платит штраф в размере 10 марок из фонда 
чистой прибыли. Контроль в основном осуще
ствляется камерально. На основе последую
щего анализа выявляются тенденции в дина
мике лесопользования, полноты и прироста 
насаждений. В будущем намечается ввести
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экономическое регулирование и в область 
нормирования главного пользования лесом.

Объем отпада древесины определяют путем 
закладки  в каж дом  лесхозе 50—70 круговых 
пробных площадок диаметром 12,64 см в на
саждениях старше 40 лет. Зам еряю т все погиб
шие деревья диаметром 10 см и более, а т а к 
же те деревья, которые не сохранятся до сле
дующего вегетационного периода. П редприя
тиям установлены специальные нормативы по 
породам. Например, для сосновых насаж де
ний допустимая норма отпада 0,25 м^/га, для 
ели и лиственных пород — 0,2 м®/га. Экономи
ческие санкции аналогичны санкциям при 
контроле за санитарным состоянием лесов.

Контроль за применением прогрессивной 
технологии. Этот вид контроля следит за сте
пенью концентрации работ в рабочих блоках, 
применением прогрессивной технологии, под
готовкой лесосек к рубке, рациональной р аз
делкой древесины.

По результатам контроля экономические 
стимулы и санкции пока не принимаются. Д о 
полнительно проверяется ведение охотничьего 
хозяйства.

После проведения полного контроля запол
няют специальные формы и составляют з а 
ключительные протоколы о работе предприя
тия, Если руководство предприятия не соглас
но с заключением группы, разногласия рас
сматривает окружной отдел лесного хозяй
ства.

Как отмечалось выше, в своей работе 
группа инспекции и контроля использует д ан 
ные ежегодного анализа всех изменений, про
исходящих в лесном фонде. Результаты  вы
даются в виде специальных форм (jNb 1 — для 
лесопользования, №  2 — для лесовозобновле
ния), которые составляются по ф ондодерж а
телям и предназначены для использования на 
уровне предприятий лесного хозяйства (лес
хозов), округов и республики.

Благодаря введению таких форм стало воз
можно сравнивать плановые показатели со
стояния лесного фонда с их фактическими 
значениями (фактическое состояние лесного 
фонда) по проценту пользования, полнотам, 
запасам и текущему приросту на 1 га. Этим 
значительно облегчается контроль за динами
кой лесного фонда я его использованием. 
В качестве дополнения к форме №  1 прила
гается ведомость учета отпуска леса в над- 
лесничествах. Кроме того, форма № 2 может 
быть использована для учета мероприятий по 
лесовосстановлению в надлесничествах, а 
суммарный учет в свою очередь позволяет вы
являть тенденции в динамике породного со
става лесовосстановительных работ. Техниче
ской базой для проведения подобных работ

служит ЭВМ типа Роботрон 300. В настоящее 
время используется восемь программ подси
стемы контроля развития лесного фонда ГДР 
(ее краткое название NAREWA — KOWA).

Необходимо отметить, что основные показа
тели эффективности лесного хозяйства, еж е
годно контролируемые группой инспекции, 
включаются и в годовые планы предприя
тий — в раздел «Комплексный план повыше
ния эффективности лесного хозяйства» 
(план 0). В нем, кроме общих показателей 
(например, фондоотдача и др.), используются 
и специфичные для лесного хозяйства пока
затели эффективности, утверждаемые выше
стоящей организацией: доля мелкотоварной
древесины в общем объеме заготовляемой и 
реализуемой древесины (в процентах); доля 
прижившихся культур к возрасту 5 лет от 
всей площади лесных культур, созданных 
5 лет назад (в процентах); доля приживших
ся культур I группы качества от всей площа
ди созданных 5 лет назад лесных культур 
(в процентах); доля отпада древесины в лесу, 
превышающего пороговое значение отпада 
(в процентах от нормативной величины по
рогового значения).

По мнению специалистов лесного хозяйства 
ГДР, эффективность любой систем ы 'контро
ля нельзя ограничивать лишь экономическим 
эффектом, получаемым при ее внедрении, а 
такж е моральным и материальным поощре
нием работников. Большую роль играет в 
этом и воспитательная работа группы инспек
ции и контроля. Инспекторы группы оказы
вают непосредственную помощь предприяти
ям во внедрении достижений науки, передо
вого опыта и выборе наиболее прогрессивной 
технологии производства.

Эффективность работы этой группы можно 
оценить по следующим показателям. Если в 
1972 г. группой было установлено 20,08 га 
необлесенных площадей, то в 1974 г.— лишь 
4,22 га. П риживаемость лесных культур уве
личилась с 90,08 до 91,9%, причем 86,4% 
культур относится к I группе качества. З н а 
чительно улучшилась технология ухода как 
за лесными культурами, так и в молодняках.

Достигнутые успехи свидетельствуют о 
правильном направлении и результативности 
данной системы контроля. В текущем пяти
летии ^ (1 9 7 6 — 1980 гг.) предусматривается 
дальнейшее совершенствование ^этой системы 
с учетом накопленного опыта.

При разработке и внедрении системы кон
троля развития лесного хозяйства и лесополь
зования, соответствующей масштабам и при
родно-экономическим условиям нашей стра
ны, опыт лесоводов Г Д Р  заслуживает изуче
ния и использования.
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ЛЕСНЫЕ МУРАВЬИ — ЦЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ 
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ЛЕСА

D  результате  бессмысленного разорения муравейни- 
ков количество полезных насекомых — муравьев  во 

многих странах  мира резко сократилось. В настоящее 
время уделяется  особое внимание их сохранению и р а з 
множению.

В Советском Союзе (Украинская С С Р )  путем по
стройки специальных о граж дений  из металлической 
сетки обезопасили за 1963— 1970 гг. около 140 тыс. 
муравейников. Хорошие результаты  получены так ж е  
в заповеднике  W iirzburd  ( Г Д Р ) .

Б л аго дар я  массовому разведению королевских м у
равьев (более 1,5млн.),  заселению на большой площади 
ры жего  (Form ica  ru ta )  и малого (Form ica  po ly tena)  
муравьев, самых полезных среди 6 тыс. известных ви
дов, была спасена значительная площ адь хвойных 
лесов и дубрав. Этот заповедник  поставляет  королев 
ских муравьев  почти во все страны мира.

И сследованиям и установлено, что во время массо
вого появления вредителей муравьи уничтожают до 
80 тыс. гусениц, 30 тыс. насекомых (мотылей, мух), 
20 тыс. личинок и очишают тем самым от них пло
щ адь  радиусом 100 м от своего гнезда.

Д ругие  наблю дения показали, что 300 млрд. рабочих 
муравьев  (более 1 млн, муравейников),  обитающих на 
территории итальянских Альп, уничтожили в течение 
200 дней около 15 тыс. т вредных насекомых. С ледо
вательно, эти неутомимые труженики, которых насчи
тывается  в одном гнезде от 200 тыс. до 3 млн. особен, 
являю тся  бесценными помощниками в биологической 
охране леса. Кроме того, благодаря  их симбиозу с 
тлей, они влияют на увеличение пчелиного взятка,  по
вышают плодородие почвы, поэтому считают, что на
1 га леса д о л ж н о  быть не менее четырех муравейников.

• Ж урн. .L as  p o l s k i ',  1977, № 3.

БОРЬБА С ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ИЛЬМОВЫХ 
С ПОМОЩЬЮ ФУНГИЦИДА ЛИГНОЗАН БЛП'

А гентством по охране природной среды (США) 
рекомендован новый пестицид лигназан  Б Л П  как 

высокоэффективное средство предупреж дения го лл анд
ской болезни у деревьев  семейства ильмовых. Его м о ж 
но так ж е  успешно применять для  подавления болезни 
в начальной стадии развития, когда симптомы п о р а ж е 
ния проявляю тся менее чем на 10%-

В настоящ ее время эта болезнь, завезенн ая  в США 
из Европы в 1930 г., уничтожает ,  по данным Лесного 
ведомства, ежегодно  около 400 тыс. деревьев  ильмо
вых пород.

Пестицид лигназан , выпускаемый компанией « Д ю 
пон К “» (ш тат  Д е л а в а р ) ,  долж ны  применять только 
специалисты, так  как  этот препарат  вводится в деревья 
специальным инъекционным инструментом под д а в л е 
нием. Кроме того, от специалиста требуется  и опреде
ленный опыт д л я  правильного распознавания  симпто
мов заболевания.

Хотя лигназан считается безвредным по отношению 
к природной среде, инструкция все ж е  предупреж дает  
о вредном воздействии на кож у,  глаза ,  слизистые обо
лочки носа и горла. Следует предохранять т ак ж е  от 
попадания его в водоемы и водотоки и не за грязн ять  
воду при промывке оборудования  или уничтожений 
остатков препарата.

Фунгицид смешивают с водой и вводят в ствол дере
ва непосредственно на уровне почвы (у шейки корня),  
а иногда в корневую систему. Рекомендуется один 
прием обработки в год.

По данным испытаний, проведенных в 1975 г. научно- 
исследовательским институтом ильмовых пород, на
2 тыс. здоровых и слабо зараж енн ы х  (легко больных) 
деревьев в 15 ш татах  страны лигназан  оказался  эф ф ек
тивным. Учеными института обработано  этим препара
том около 1 тыс. деревьев, а 1 тыс. оставлена для 
контроля. Л и ш ь  3% обработанны х деревьев не устояли 
против болезни, а из контрольных особен пострадали 
30%. В К анаде  лигназаном так ж е  вылечивались д е 
ревья в ранней стадии зараж ения .

Весь комплекс профилактических и терапевтических 
мероприятий против голландской болезни включает, 
кроме химической обработки, обрезку ветвей и под
кормку здоровы х деревьев, удаление зараж енны х осо
бей. Ильмовы е заболонники как  переносчики инфекции 
по д леж ат  уничтожению с помощью двух инсектицидов, 
рекомендованных Агенством по охране окружаю щ ей 
среды, — метаксихлоровым маслом и дикротофосом.

•  .F o r e s t  F a rm e r-  (СШ А',, 1976, т. 35. № Ю.
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НОВАЯ ПОЛЬСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ВАЛКИ ЛЕСА

успехом прошли испытания самоходной машины 
для валки деревьев, оснащенном валочной 'голов

кой Л'/J-GOO, конструкция которой разработана  поль
скими специалистами. Валочную головку несет погруз
чик с и]арнирно-сочлененной рамой L-3P, мощность
6-цилиНдрового двигателя  к о то р о г о — 220 л. с, при 
2200 об./мин. М аксимальный вращ аю щ ий момент, р ав 
ный 97 кГм, достигается  при 140 об./мин.

Система привода машины включает гидравлический 
переключатель моментов (коробка скоростей) с ди на 
мической перегрузкой 2,44; 4-скоростную коробку пере
дач с гидравлическим управлением и ведущие мосты, 
оборудованные планетарными передачами. Скорость 
иередвижения машины на отдельных передних и з а д 
них скоростях (I — до 7 км/ч; И — до 14; III  — 
до 24 и IV — до 39 км/ч).  Система привода позволяет 
переключать скорости под нагрузкой.

Задний ведущий мост имеет качаю щ ую ся подвеску, 
а его максимальные отклонения по отношению к раме 
( z t l 5 “) позг.оляют преодолевать неровности почвы до 
0,5 м. М аш и на при этом сохраняет вертикальное по
ложение.

П оворотная  система управляется  с помощью гидрав- 
лическо!! системы, наибольший угол поворота ш арни р
ной рамы — 40°.

Вес машины с головкой — 20,3 т, длина  — 8,18 м, 
ширина — 2,7 м, высота — 3,75 м. Расстояние между 
осями — 3,14 м, клиренс — 39 см.

Гидравлическая  система привода погрузчика вклю 
чает насос производительностью 400 л/мин, обеспечи
ваю щ ий рабочее давление 150 кг/см^. Ном инальная

грузоподъемность машины — 7 т, тяговое  у с и л и е — 13 т.
При помощи погрузчика L-3P не только валят де 

ревья, но и перевозят их в вертикальном положении, 
а затем кладут  на землю в заданном  направлении.

Основные параметры головки ND-600:  длина —
2,15 м, ш и р и н а — 1,5 м, высота — 2,2 м, вес — 2,8 т, 
диаметр реж ущ их  ножей — 58 см, т о л щ и н а — 15 мм, 
угол заострения их — 30°, высота оставляемого пня — 
не более 12 см.

Дерево  диаметром 50 см (на высоте среза) спили
вается за 3—4 с при скорости двигателя 1500— 
1800 об./мин. Среднее время одного рабочего цикла 
с одновременным перемещением дерева  на расстояние 
30 м составляет 70 с. З а  один день машина валит 
около 300 деревьев.

В верхней части головки находятся  два  рычага, при 
помощи которых з аж и м ается  дерево  во время валки. 
Валочная головка ND-QOO закреплена  на универсаль
ной раме консоли погрузчика н а  месте, где обычно 
крепится ковш (лопата) .  Поэтому головку можно на
клонять н азад  под углом 6° и вперед под углом 90°. 
При наклоне головки вперед до предела  ножи прини
мают вертикальное положение относительно основа
ния, что позовляет срезать верхуш ку поваленного де
рева или разрезать  хлыст (при условии, если его 
диаметр меньше клиренса трактора) .

На универсальную раму погрузчика м ож но навеши
вать и другие орудия для  работ в лесу.

’ Ж урн. .L a s  p o ls k i-  (ПНР), 1976, № 15-16.

Будет ли меньше пожаров* ОБЛЕСЕНИЕ СВАЛОК

D  последнее время в СШ А появились в п родаж е  
спички, имеющие силу пламени вдвое меньшую, 

чем те, которые до сих пор применялись. Считают, что 
они будут безопасны в обращении, так  как  после з а 
жигания горят только до половины и самостоятельно 
гаснут. Утверждают, что бл агодаря  новым свойствам 
спичек уменьшится число пож аров ,  в том числе лесныч.

Ж урн. .L as  p o lsk i* , 1977, № 5.

В Голландии 67“/о коммунальных отходов ликвиди
руется путем ф орм ирования  насыпей, высота которых 
досгигает 2 м, с посадкой на них березы, ольхи, топо
ля, клена и других деревьев.

В результате  опытов выявлено, что наиболее подхо
дящ ими для посадки оказались  различные виды тополя 
(в основном это P o p u lu s  robusta ,  P. gelrica,  P. alba, 
P. t rem ula  и P. b a ls a m e a ) .

Хвойные породы не пригодны для  этих целей из-за 
того, что насыпи перед посадкой культур покрывают 
слоем песка в 20— 60 см.
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РЕФ ЕРА ТЫ  ПУБЛИКА

У Д К  630* : R81.3I
Э к о н о м и к о -м а т е м а т и ч е с к и е  м е т о д ы  и ЭВМ  п р и  п р о е к 

т и р о в а н и и  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  р а б о т . Р у к о с у е в  Г.  Н. ,  
Ш е й н к м а н  Э. С. — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » .  1977, №  10, 
с. 10—13.

П о к а з а н о  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  и э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в 
л е н ч е с к о ю  т р у д а  н а  о с н о в е  ш и р о к о г о  п р и м е н е н и я  э к о н о -  
м и к о -м а т е м а т и ч е с к и х  м е т о д о в  и ЭВМ .

У Д К  630*684
Э к о н о м и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  п р о и з в о д с т в е н н о г о  т р а в м а 

т и з м а .  Р е п р и н ц е в  Д.  Д. ,  С и д е л ь н и к о в  А.  И. ,  
Ч у р с и н а  Г. В. — « Л е сн о е  х о з я й с т в о » ,  1977, К я  10, с. 13—14.

П р и в о д я т с я  о с н о в н ы е  с о с т а в л я ю щ и е  э к о н о м и ч е с к о г о  
у щ е р б а  от п р о и з в о д с т в е н н о г о  т р а в м а т и з м а  и  п о р я д о к  п о д 
с ч е т а  о б щ и х  э к о н о м и ч е с к и х  п о те р ь .

У Д К  630*114.521
О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  к о л и ч е с т в е н н о й  о ц е н к и  п р о и з в о 

д и т е л ь н о с т и  л е с н ы х  п о ч в . П л е ш и к о в  Ф . И . — «Л е с 
н о е  х о з я й с т в о » ,  1977, No 10, с. 17—21.

Р а с с м о т р е н ы  р а з л и ч н ы е  п о д х о д ы  к  в ы б о р у  к р и т е р и е в  
п о ч в е н н о го  п л о д о р о д и я  и  п о к а з а т е л е й  п р о д у к т и в н о с т и  д р е -  
в о с то е в , и з л о ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  п р а к т и ч е с к и х  р аб о т  п о  к о 
л и ч е с т в е н н о й  о ц е н к е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  л е с н ы х  п о ч в . 

Т а б л и ц  — 3, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 11 н а з в .

У Д К  630*231.332
В л и я н и е  п о л н ы х  у д о б р е н и й  н а  р о с т  о с у ш е н н о г о  с о с н я -  

к а -д о л г о м о ш н и к а .  М о й  к о  М. Ф . — « Л е сн о е  х о з я й с т в о » , 
1977, №  10, с. 21—24.

И з л о ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  5 -л е тн е го  о п ы т а  п о  о п р е д е л е н и ю  
в л и я н и я  п о л н ы х  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  н а  и з м е н е н и е  
ш и р и н ы  г о д и ч н ы х  с л о е в  с о с н ы  н а  в ы с о т е  1,3 м  и т е к у 
щ е го  п р и р о с т а  п о  з а п а с у .

Т а б л и ц  — 6.

У Д К  630*232.42
В л и я н и е  о б р а б о т к и  п о ч в ы  и у д о б р е н и и  н а  с о д е р ж а н и е  

х л о р о ф и л л а  в  х в о е  с о с н ы . Б  л  и н  ц  о в  И . К ., Ц  а  й  В. В .—
« Л есн о е  х о з я й с т в о » ,  1977. №  10, с. 24—26.

П р и в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  д и н а м и к и  н а к о п л е н и я  
х л о р о ф и л л а  в  х в о е  2- и  7 -л е т н и х  к у л ь т у р  с о с н ы  о б ы к н о 
в е н н о й  в з а в и с и м о с т и  от о б р а б о т к и  п о ч в ы  и  р а з л и ч н ы х  
в и д о в  у д о б р е н и й . 
t  Т а б л и ц  — 2.

У Д К  630*232
В о п р о с ы  т е о р и и  и с к у с с т в е н н о г о  л е с о в о с с т а н о в л е н и я .

Р о д и н  А. р .  — « Л есн о е  х о з я й с т в о » ,  1977, №  10, с. 28—36.
Р а с с м о т р е н ы  н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  т е о р и и  и с к у с с т в е н н о г о  

л е с о в о с с т а н о в л е н и я  н а ч и н а я  от с е м я н  и до  ф о р м и р о в а н и я  
х в о й н ы х  м о л о д н я к о в .

И л л ю с т р а ц и й  — 5, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 13 н а з в .

УДК 630*181.28 : 630*174.753
У словия и н т р о д у к ц и и  л и ств ен н и ц ы  п л е с а  ев р оп ей ск ой  

части С С С Р. Т и м о ф е е в  В. П. -  «Л есное  х о зя й с т в о » , 
1977, JNTo 10, с. 38-43 .

Д а е т с я  о б о с н о в а н и е  в ы б о р а  п е р с п е к т и в н ы х  в и д о в  и  э к о 
т и п о в  л и с т в е н н и ц ы  д л я  и х  м а с с о в о го  в н е д р е н и я  в  л е с н ы е  
к у л ь т у р ы  з о н ы  с м е ш а н н ы х  л есо в .

Т а б л и ц  — 1. и л л ю с т р а ц и й  — 2. с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 
8 н аз в .
У Д К  630*232

К ул ьтур ы  сосн ы  и ели  на сп л ош н ы х вы р убк ах  р а з
ной давности . К у з ь м и н  И. А. — «Л есн о е  х о зя й с т в о » . 
1977, №  10. с. 43-45.

П о к а з а н о  в л и я н и е  з а д е р н е н и я  в ы р у б о к  и з а р а с т а н и я  и х  
б е р е зо й  и о си н о й  н а  рост п о с е в о в  и п о с а д о к  с о сн ы  
и  е л и .

Т а б л и ц  — 1.
У Д К  630*549

О собенн ости  роста со сн я к о в  в ю ж н ы х  и ц ентр альны х  
р ай он ах  ев р оп ей ск ой  части С С С Р . Д а в и д о в  М. В. — 
«Л есн ое х о зя й ст в о » , 1977, N"  10. с. 49 -52.

У с т ан о в л е н ы  о со б ен н о сти  р о ста  с о с н о в ы х  н а с а ж д е н и й  
в  з а в и с и м о с т и  от ти п о в  у с л о в и 11 м е с т о п р о и з р а с т а н и я  и ти 
п о в  р о ста .

И л л ю с т р а ц и й  — 2, т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  —
7 н а з в .

У Д К  630*531 : 630*585
В о зм о ж н о ст и  л азер н ой  а эр о съ ем к и  п р о ф и л е й  л еса . С о- 

л о д у  х и н  в . и ., Ж у к о в  А.  я .. М а ж у г и н  И. Н.
и д р .  — « Л есн ое  х о зя й с т в о » , 1S77, №  10, с. 53—58.

П у т ем  м а т е м а т и ч е с к о г о  и п о л у н а т у р н о г о  м о д е л и р о в а н и я  
у с т а н о в л е н ы  о ш и б к и  в о п р е д е л е н и и  }’.ы со ты  ч и с то го  д р е 
в о с т о я  п р и  о д н о п р о ф и л ь н о й  л а з е р н о й  а э р о с ъ е м к и  леса . 
П р е д л о ж е н  сп особ  и х  и с к л ю ч е н и я .

И л л ю с т р а ц и й  — 4, т а б л и ц  — 3, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  —
5 н а з в .

У Д К  630*907
О р ек р еац и он н ом  использов ан ии  л есов . Г о р  д и е  н-

к о  р . Н . — «Л есное  х о зя й с т в о » , 1977, Л у 10, с. 70—72.
П о д ч е р к и в а е т с я  б л аго тв о р н о е  lu 'in in in e  о т д ы х а  в л е су  

н а  з д о р о в ь е  л ю д е й . П р и в о д я т с я  д а н 1П1 !е о н е б л а г о п р и я т н ы х  
а н т р о п о г е н н ы х  в о з д е й с т в и я х  на п р и р о д у . О п р е д е л я е т с я  
э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  р е к р е а ц и о н н ы х  п о л е з н о с т е й  леса . 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 7 н азв .

У Д К  630*907.2
Л ан дш аф тн ы е р убк и  и благоустрой ство  тер р и тор и и  л е с о 

п ар к ов . В а с и л ь е в  Я. В., К  р е  с т ь  я  ш  и н а Л. В., 
А р н о  Г. И . — « Л есн ое  х о зя й с т в о » , 1977, №  10, г. 74—76.

О с в е щ а е т с я  о п ы т  п р о в е д ен и я  ланди1афтн1.1Х р у б о к  в 
Т о к с о в с к о м  п а р к л е с х о з е .  О п и с ы в а ю т с я  м е р о п р и я т и я  по 
б л а г о у с т р о й с т в у  т е р р и т о р и и  л е с о п а р к о в ; с т р о и т е л ь с т в о  д о 
р о г , и с к у с с т в е н н ы х  в о д о ем о в , п р е о б р а з о в а н и е  болот. 

Т а б л и ц  — 1.

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Л . И . Ш те п а

С д ан о  в н а б о р  3 0 /V in  1977 г.
У ч .-и зд . л , 12,3

П о д п и с а н о  в  п е ч а т ь  6/Х 1977 г.
Ф о р м а т  84X108'/i6 Т и р а ж

T-1G772 
29 450 э к з .

У ел. 
З а к а з  33>;

п е ч  л. 10,08

А д р е с  р е д а к ц и и :  107113. М о ск в а , у л . Л о б а ч и к а , 17/19, к о м н . 202-203, т е л е ф о н ы  264-50-22; 264-11-G6
М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  JW 13 С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  п р и  Г о с у д а р ст в ен н о м  к о м и т е те  
С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в , п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  то р го в л и .

107005, М о с к в а , Б -З , Д е н и с о в с к и й  п ер ., д. 30.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ------------------------------------------------

ОБОРУДОВАНИЕ ПТН 

ДЛЯ БЕСЧОКЕРНОЙ ТРЕЛЕВКИ ДРЕВЕСИНЫ

Оборудование ПТН для бесчокерной трелевки дре
весины состоит из клешневого захвата и бульдозерного 
отвала, с помощью которых можно выполнять большой 
диапазон работ: бесчокерную  трелевку деревьев, хлы
стов, сортиментов на рубках ухода за лесом ; выравнива
ние торцов деревьев и окучивание их на верхнем скла
д е ; расчистку подъездных путей к заготовленной древе
сине; вспомогательные операции на нижнем складе.

Оборудование агрегатируется с тракторами Т-40А, 
МТЗ-50 (М ТЗ-52). Грузоподъемность —  800 кг. Общая 
масса —  около 805 кг. Сменная производительность —  
32 м® древесины (при расстоянии трелевки до 200 м ).

•О бъем  пачки в летних условиях —  до 3 м^ в зимних —  
до  2,7 м .̂ Обслуживает оборудование тракторист.

Заявки направлять в местные отделения «Сельхоз
техника».

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«РОСЛЕСХОЗМАШ»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Цена 30 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1977, N° 10, 1—96.

Автомобили, мотоциклы , мотороллеры , мопеды , мотор
ные, парусные и гребные лодки (кроме надувных), катера 
и другие суда можно застраховать на случай уничтожения или 
повреждения их в результате аварии, пожара, взрыва, навод
нения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, паводка, 
селя , удара молнии, землетрясения, а такж е на случай по
хищения и уничтожения (повреждения) средств транспорта 
в связи с похищением (угоном ) либо попыткой похищения 
(угона).

При страховании моторных лодок возмещение выплачи
вается также в случае похищения подвесного лодочного 
мотора.

Договор заключается на срок от 2 месяцев до 1 года. 
Страховые платежи уплачиваются по ставкам , размер кото
рых зависит от вида транспортного средства , страховой сум 
мы и срока страхования. Так, при страховании автомобиля 
сроком  на 1 год платеж составит от 1,5 до 3%  страховой 
суммы ; мотоцикла, мотороллера, мопеда —  от 1 до 2 % ; вод
ного транспорта —  от 0,7 до 2%.

Платежи можно уплачивать путем безналичного расчета че
рез бухгалтерию по месту работы или наличными деньгами 
страховому агенту.

Лицам, страховавшим средства транспорта в течение I  лег 
без перерыва и не допустившим за это время аварии, при 
заключении нового договора предоставляется скидка в раз
мере 10% от исчисленной суммы платежа, а в течение
3 лет и более —  15% .

Договор страхования можно оформить в инспекции I ос- 
страха или у страхового агента, которого можно вызвать 
по месту Вашего жительства или работы .

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ СССР
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