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ЛЕСОВОДЫ 

СТРАНЫ 

СОВЕТОВ

Станочник Алексей Иванович Чернышов руководит бригадой 

в цехе деревообработки Бондарского лесокомбината Тамбовской 

обл. Коллектив ее, состоящий из 16 человек, систематически доби

вается высоких производственных показателей . В 1976 г. было вы

пущено продукции необходимого ассортимента и высокого каче

ства на сумму свыше 90 тыс. руб ., что на 23% выше планового 

задания. Сэкономлено сырья и материалов на 2,4 тыс. руб. 

Бригаде одной из первых в лесокомбинате в 1973 г. присвоено 

звание коллектива коммунистического труда.
Более 20 лет вместе с А . И. Чернышовым трудится Н. И. Черно

былов, более 10 лет —  Б. И. Казьмин, М. И. Чернышова, которые 

являются наставниками молодых рабочих.

Коллектив бригады дважды (в 1975 и 1976 гг .) выходил побе
дителем  во Всесоюзном социалистическом соревновании, в связи 

с чем удостоен звания «Лучшая бригада лесного хозяйства СССР» 

и занесен в книгу Почета Гослесхоза СССР  и ЦК профсоюза рабо

чих лесбумдревпрома.
Большое внимание работники уделяю т рационализаторской д ея 

тельности . О т внедрения рационализаторских предложений брига

дой только в 1976 г. получен экономический эф ф ект в сумме 

500 руб.
Все члены бригады повышают свой общеобразовательный и 

профессиональный уровень, учатся в школе коммунистического 

труда.
За самоотверженный труд  А . И, Чернышов награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.

Н а  п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  с о с н о в ы й  л е с  (П о д м о с к о в ь е )

Ф о т о  В , П . Г р е ч у х и н а
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л
хозяйство

е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о - т е х н и ч е 
с к и й  и  ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й Ж У Р 
НАЛ ГО СиД А Р С ТВЕ Н Н О ГО  К О М И Т Е 
ТА Л ЕСН ОГО  Х О ЗЯ Й СТВ А  СОВЕТА  
МИНИСТРОВ СССР и  ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПРАВЛ ЕН И Я НТО ЛЕСНОЙ П РО М Ы Ш 
Л ЕН Н О СТИ  И ЛЕСНОГО Х О ЗЯ Й СТВА

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1Э28 ГОДУ

12
1 9 Т Т

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

К . М. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В А  
(г л а в н ы й  р е д а к т о р ),

Э. В. А Н Д Р О Н О В А  
(зам . гл а в н о го  р е д а к т о р а ) , 
В . Г. А Т Р О Х И Н ,
Р. В. Б О Б Р О В ,
В. Н. В И Н О Г Р А Д О В ,
В. Б . Е Л И С Т Р А Т О В ,
А. Б . Ж У К О В ,
Ю. А. Л А З А Р Е В ,
Г. А. Л А Р Ю Х И Н ,
И. С. М Е Л Е Х О В ,
И. Я. М И Х А Л И Н ,
Н. А. М О И С Е Е В ,
A. А. М О Л Ч А Н О В ,
П. М. М О Р О З.
B. Т. Н И К О Л А Е Н К О ,
Н. Р . П И С Ь М Е Н Н Ы Й ,
A. В. П О Б Е Д И Н С К И И ,
B. П. Р О М А Н О В С К И Й ,
А. А. С Т У Д И Т С К И Й ,
Д. А. Т Е Л И Ш Е В С К И Й ,
Б . П. Т О Л Ч Е Е В ,
Н. Н. Х Р А М Ц О В ,
И. В. Ш У ТОВ

РЕШ ЕНИЯ X X V  С Ъ Е ЗД А  КПСС — В Ж ИЗНЬ»

2 Б е к б а е в  Д. Б . Н а ш  т р у д  — В е л и к о м у  О к т я б р ю
5 Т у р к е  Э. Ж ., Б а л у е в а  Ю . С. У д а р н ы й  т р у д  к а ж д о г о  — з а л о г  у с п е х а  все го  к о л 

л е к т и в а
10 С е р е д к и н  В . П . Т р у д о в ы е  д о с т и ж е н и я
12 Х он  В . С ., Ю су п о в  К . Ю . З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н а
14 С о б о л ев а  Н. Г. Н а ш и  р у б е ж и
15 П р и с я ж н ы й  М. П . П у с т ы н н ы й  к р а й  с т а л  л е с н ы м  
17 З и м и н  П . Н. В се гд а  в п е р е д и

В  П О М О Щ Ь  И ЗУ Ч А Ю Щ И М  Э К О Н О М И К У  Л Е С Н О ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А  
19 Ц ы м е к  А . А Л е с н о е  х о з я й с т в о  в  у с л о в и я х  р а з в и т о г о  с о ц и а л и з м а

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И  Л Е С О В О Д С Т В О
24 З в е р е в  А . И ., М ат в е е в  С. И . М е л и о р а ц и я  л е с о в  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и
29 К а п у с т и н с к а й т е  Т., Р у с е ц к а с  Ю., С т р а в и н с к е н е  В. П р и р о с т  е л ь н и к о в  и с о с н я к о в

в  з о н е  д е й с т в и я  о с у ш и т е л ь н ы х  к а н а в  
34 М я с т к о в с к и й  п . Н. В ы р а щ и в а н и е  е л е й  н а  о с у ш е н н ы х  з е м л я х  П о л е с ь я  У С С Р 
37 Г о н ч а р  А . И. Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р о с т е й ш и х  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у 

ж е н и й

Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И  З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е
42 П р о к о п о в  В. Ф . О  п р о б л е м а х  л е с о в о с с т а н о в л е н и я  
46 М а л ь ц е в  М . П . С о з д а н и е  к у л ь т у р  б у к а  с а ж е н ц а м и
49 О н н с ь к и в  Н . И . П о в ы ш е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  с о с н о в ы х  д р е в о с т о е в  П о л ес ь я
53 Е р ш о в  Л . А ., О с т р о ш е н к о  В. В . О в л и я н и и  х о л о д а  н а  п о с а д о ч н ы й  м а т е р и а л
54 С ав и ч  Е. И . Р а з м е р ы  к о н т е й н е р о в  д л я  в ы р а щ и в а н и я  с е я н ц е в  с о с н ы  к р ы м с к о й

т е х н и ч е с к о г о

Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А
57 Ш а т а л о в  Л . Д. Р а ц и о н а л и з а ц и я  и  и з о б р е т а т е л ь с т в о  н а  с л у ж б е  

п р о г р е с с а
61 З е в а х и н  А . Н . О м е т о д и к е  и з у ч е н и я  и  о б о б щ е н и я  п е р е д о в о г о  о п ы т а  
66 К р о н и т  Я . Я . П о к в а р т а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  р у б к а х  у х о д а  з а  л е со м  
69 Б у з у й  В. А ., Ч е р н я к  Е . Ф ., К р а с н о в  В . П. Об у к р у п н е н н ы х  н о р м а т и в а х  в ы х о д а

И зд ате л ь ств о  
«Л есная  п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 
«Л есное х о зя й с т в о » , 1977 г.

д р е в е с н о г о  с ы р ь я

73
З А  Р У Б Е Ж О М

М а т е р и а л ы , о с в е щ а ю щ и е  с о с т о я н и е  л е с н о г о  х о з я й с т в а  
Б о л г а р и и

Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и

85 К Р И Т И К А  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

88 Х Р О Н И К А

91 У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й , П О М Е Щ Е Н Н Ы Х  В Ж У Р Н А Л Е  
З А  1977 г.

«Л Е С Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О »

96 Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й
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Решения X X V  съезда КПСС— в жизнь!

...ГИГАНТСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИИ РОСТ ПЕРВОЙ В ИСТОРИИ 

СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА — ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ТРУДА, РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СОЗНАЮТ, 

ЧТО ОНИ РАБОТАЮТ НА СЕБЯ, НА ОБЩЕЕ БЛАГО.

(ИЗ Д О КЛ А Д А  ТОВАРИЩ А Л. И. БРЕЖ НЕВА  НА СОВМЕСТ
НОМ ТОРЖ ЕСТВЕННОМ  ЗАСЕДАНИИ  ЦК КПСС , ВЕРХОВНОГО 

СО ВЕТА  СССР  И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  РСШСР, ПОСВЯЩЕН

НОМ 60-й ГОДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ)

НАШ ТРУД-ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

д. Б. БЕКБА ЕВ, председатель Государственного комитета 
лесного хозяйства Совета Министров Киргизской ССР

иргизия относится к малолесным респуб
ликам. Покрытая лесом площадь состав

ляет всего 3,3%. Д о  Великой Октябрьской со
циалистической революции леса находились в 
крайне запущенном состоянии: никакие л есо
хозяйственные, лесовосстановительные, л есо 
защитные работы в них не проводились; на 
протяжении многих столетий они хищнически 
истреблялись; повсеместно, с больщой нагруз
кой выпасался скот.

Коренным образом изменилось ведение лес
ного хозяйства Киргизии только при совет
ской власти. Министерство лесного хозяйства  
республики твердо проводит лесохозяйствен
ную политику партии и правительства, о бес 
печивает планомерное восстановление лесно
го фонда и рациональное его использование.

В 1950— 1954 гг, было осуществлено первое 
лесоустройство. Вторые лесоустроительные ра
боты выполнялись в 1960— 1965 гг. В резуль
тате были составлены перспективные планы 
развития лесного хозяйства на 10— 15 лет по 
всем хозяйствам и лесорастительным зонам. 
Третье лесоустройство лесов республики на
чалось с 1975 г., которое к 1980 г. уточнит 
произошедшие изменения лесного фонда и под
готовит перспективный план развития лесного  
хозяйства ня ближайшие 15— 20 лет.

Все леса республики по своей водоохранной

и почвозащитной значимости отнесены к
I группе.

Лесоводы в своей практической деятельно
сти руководствуются' достижениями передо
вой биологической науки. Узловые вопросы 
теории и практики лесного хозяйства респуб
лики решаются С редазН И И Л Х ом и отделом 
леса Института биологии АН КиргССР. Ме
роприятия, связанные с рубками ухода за ле
сом, лесокультурным производством, защитой 
леса от вредителей, сортовым семеноводст
вом и формовым разнообразием, рубками 
главного пользования, разрабатываются и 
проверяются опорными пунктами по зонам 
лесов: Ак-Суйским — в еловых, Наукатским — 
в арчевых и Ак-Терекским — в орехоплодных. 
Изучением растительности лесных фито
ценозов занимается ботанический сад АН 
КиргССР.

К настоящему времени на основе глубоких 
научных исследований разработан и внедрен 
в производство ряд важных рекомендаций по 
восстановлению, расширению площадей и 
повышению продуктивности еловых, арчевых 
и орехоплодных лесов.

Внедрение в производство рекомендаций н 
предложений научных учреждений, использо
вание достижений передового опыта позво
лили значительно повысить качество лесохо
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зяйственных и лесокультурных работ при со з
дании высокопроизводительных лесов.

Естественно-исторические условия респуб
лики с характерным для нее сухим континен
тальным климатом, сильно расчлененным 
рельефом, неравномерной лесистостью при
родных зон обусловливают значение леса, как 
клнматорегулирующего, водоохранного, поч- 
возаихигного, противоэрозионного, а также  
бальнеологического фактора.

Истребление лесов в прошлом положило  
начало губительным процессам эрозии почв. 
Склоны, некогда занятые лесом и покрытые 
плодородными почвами, ныне во многих ме
стах изрезаны оврагами и оползнями или, в 
лучшем случае, пестрят светлыми пятнами 
смытых участков вышедших на поверхность 
материнских горных пород.

Непомерное сокраи1ение лесных площадей  
в прошлом и, как следствие, водная эрозия  
привели к значительному обмелению рек, к 
полному или почти полному обмелению их 
притоков.

З а  прошедшие годы в республике разр а
ботан и осуществлен ряд крупных организа
ционно-технических мероприятий по сохране
нию, улучшению санитарного состояния, вос
становлению, расширению площадей лесов, 
повышению качественного состава н асаж д е
ний во всех лесорастительных зонах, в ре
зультате значительно улучшилось состояние 
лесов, увеличились лесные площади. Всего за 
период с 1948 по 1977 гг. в республике соз
дано лесных культур на площади более  
128 тыс. га, из них в зоне орехоплодных л е
с о в — 41 тыс. га, еловых — 29 тыс. га, фи
сташ н и ка— 21 тыс. га и в долинной зоне — 
37 тыс. га. К 1977 г. переведено в покрытую 
лесом площадь 50 тыс. га.

Л есхозами осуществляется большой комп
лекс работ по улучшению санитарного состоя
ния лесов. З а  последние 25— 30 лет рубки 
ухода за лесом и санитарные рубки проведе
ны на площади 113 тыс. га, при этом постав
лено государс,тву более 1,6 млн. м  ̂ древеси
ны; проведены лесозащитные работы против 
вредителей и болезней леса на площади 243 
тыс. га, очистка леса от захламленности — на 
230 тыс. га с выборкой более 700 тыс. д е 
ловой и дровяной древесины.

В лесхозах  ежегодно выращивается 40— 45 
млн. шт. сеянцев и саженцев древесно-кустар
никовых пород для посадки лесных культур, 
создания противоэрозионных и полезащ ит
ных насаждений, а также озеленения городов 
и населенных пунктов.

В настоящее время одной из неотложных  
забот лесоводов является сохранение сущ е
ствующих лесных насаждений и кустарников

I*

на склонах гор, создание защитных лесных 
насаждений на оврагах, балках, оползнях и 
других неудобных землях, восстановление ле
са, а также создание полезащитных лесных 
полос по полям севооборотов.

Много сил прилагается для создания лесо- 
насаждержй вокруг городов, населенных пунк
тов и водоемов, зеленых курортных зон и 
мест отдыха трудящихся. На побережье 
03. Иссык-Куль созданы лесные массивы на 
площади более 9 тыс. га. В течение многих 
лет они служ ат местом массового отдыха тру
дящихся. Крупные массивы зеленых насаж
дений выращены вокруг городов Токмана, Та
ласа, Рыбачьего и других населенных пунк
тов. Лесоводами Фрунзенского мехлесхоза 
созданы вокруг г. Фрунзе зеленые массивы на 
площади около 2 тыс. га. В пастояи1ее время 
ведутся работы по озеленению песчаных зе
мель, созданию лесопарков вокруг строящего
ся аэропорта Манас. На юге Киргизии созда
ны леса вокруг сел Мирза-Аки, Куршаб, Нау- 
кат, Кадамджай, проводятся большие работы 
по озеленению, в ос?ювном из ореха, шахтер
ского города Кон-Янгат, чтобы восстановить 
его былой облик.

Предприятиями лесного хозяйства респуб
лики выполняются большие работы по пе
реработке низкосортной древесины, получае
мой от рубок ухода за лесом, и выпуску то
варов народного потребления и производст
венного назначения. В 1976 г. произведено 
этой продукции на сумму 1815 тыс. руб.

Лесхозы орехоплодной зоны поставляют ме
бельной промышленности более 400 м̂  высо
кокачественного кряжа, 400— 500 м® поделоч
ной древесины, получаемой от рубок ухода 
и санитарных рубок, а древесные отходы 
(дрова) используются для производства пар
кетной фризы. Большая работа проделана по 
реконструкции существующих и строительст
ву новых цехов по переработке древесины, а 
также оснащению их более современным обо
рудованием, что позволило значительно уве
личить переработку дровяной и мелкосорт
ной древесины.

В урожайные годы в орехоплодных лесах 
собирают более 2000 т ореха, до 100 т фи
сташки, 4000— 5000 т яблок и алычи. В 
1976 г. собрано и сдано государству 2300 т 
ореха. Выполнение таких объемов работ ста
ло возможным благодаря созданию комплекс
ных лесохозяйственных предприятий, осна
щенных современными машинами и механиз
мами.

В настоящее время в системе Гослесхоза  
Киргизской ССР насчитывается 25 лесхозов, 
в составе которых имеется 106 лесничеств, в 
них трудится более 5 тыс. человек, в том чис
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ле около 700 инженерно-технических работни
ков.

В республике создано два заповедника —  
Сары-Челекский н Иссык-Кульский, 10 зак аз
ников и 10 охотничьих хозяйств. В 1976 г. 
организован Ала-Арчинский государственный 
природный парк.

Большой вклад в дело приумножения лес
ных богатств вносят труженики лесного хо
зяйства. Среди них такие опытные организа
торы производства, как Садыр Усенов —  лес
ничий из Таласского лесхоза, Арамаис Араке- 
лович Цатурян — директор Фрунзенского ме
ханизированного лесхоза, Маматкадыр Д ж е -  
енбеков — директор Узгенского механизиро
ванного лесхоза. Эти люди всю свою жизнь  
посвятили лесному хозяйству и по праву  
одни из первых в республике носят высокое 
звание «Заслуженный лесовод Киргизской  
ССР».

Хороших результатов в работе по л есораз
ведению ежегодно добиваются лесничий М а
маткадыр Аракулов и лесник М ам атадж ай  
Самудинов из Ленинского механизированно
го лесхоза, бригадир лесокультурной бригады  
Самар Суеркулова из Чуйского лесхоза, лес
ник Шаршенби Барбуков и рабочий Асанбек  
Турдукожоев из Иссык-Кульского лесхоза, 
механизатор Тилек М олдолиев и рабочий пи
томника С. В. Конкин из Джеты-О гузского  
лесхоза.

Механизаторы Фрунзенского механизиро- 
ваииого лесхоза Н. П. Селиванов, П. Ф. Ша- 
бельский, Е. И. Кобелев приняли социалисти
ческое обязательство выполнить в текущей  
пятилетке два пятилетних плана и выполня
ют его успешно.

Правительство высоко ценит труд наших  
лесоводов. Только в девятой пятилетке 11 
передовиков производства лесногп хозяйства  
республики награждены орденами и м едаля
ми, четырем лесоводам присвоено почетное 
звание «Заслуженный лесовод Киргизской  
ССР».

За достижение высоких показателей в со- 
ииалистичсском соревновании 880 человек на
граждены знаками победителя социалистиче

ского соревнования и 1 8 1 — ударника девятой 
пятилетки.

С большим трудовым подъемом работают 
лесоводы и в текущем юбилейном году. Вы
полняя социалистические обязательства, они 
перевыполнили годовой план посадки леса, 
создания противоэрозионных насаждений, пи
томников, школ и плантаций, заготовки дико
растущих плодов, меда, сена. Досрочно выпол
нен план промышленного производства; за 10 
месяцев завершен годовой план ухода за лесо
культурами, подготовки почвы.

Труженики лесного хозяйства республики 
приняли социалистические обязательства в 
честь 60-летия Великой Октябрьской социа
листической революции; выполнить годовой 
план по лесокультурным, лесохозяйственным  
и биотехническим мероприятиям к 7 ноября, 
по выпуску и реализации промышленной про
дукции —  к 20 декабря.

Сохранению и приумножению лесных бо
гатств, правильному и рациональному ис
пользованию их придается большое значение, 
и в этом важном государственном деле пар
тийные, советские, сельскохозяйственные ор
ганы оказывают лесоводам большую помощь.

Труженики лесного хозяйства республики 
как боевую программу действий восприняли 
решения октябрьского (1976 г.), майского 
(1977 г.), октябрьского (1977 г.) Пленумов  
Ц К  КПСС, постановление Ц К  КПСС, Совета 
Министров СССР, В Ц С П С  и Ц К  ВЛ К С М  «О 
Всесоюзном социалистическом соревновании  
за достойную встречу бО-летия Великого Ок
тября», Основы лесного законодательства Со
юза ССР и союзных республик, новую Кон
ституцию СССР. Все усилия работников леса  
будут направлены на повышение продуктив
ности орехоплодных лесов путем интенсифи
кации ведения хозяйства и создания высоко
продуктивных плантаций, на сохранение, вос
становление и дальнейшее расширение ело
вых и арчевых лесов, а также создание лес
ных, лесопарковых насаждений на побережье  
03, Иссык-Куль, вокруг городов, населенных 
пунктов и курортных центров.
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УДАРНЫЙ ТРУД КАЖДОГО-  

ЗАЛОГ УСПЕХА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА

Э. ж . ТУРКС, директор Кулдигского леспромхоза Лат
вийском ССР;
Ю. С. БАЛУЕВА

улдигский леспромхоз расположен на з а 
паде республики и состоит из 11 лесоуча

стков-лесничеств. Общая площадь его — 
100586 га, в том числе лесные земли занима

ют 89069 га, из них покрытые лесом — 83410 га. 
Наиболее распространенной породой в лесах  
является сосна, она занимает 67% площади  
всех насаждений, на ель приходится 16% и 
б е р е зу — 14%. Преимущественно древостой 
среднего возраста, 1 и II классов бонитета. 
Так как в недалеком прошлом леса значи
тельно пострадали из-за ветровалов и сильно 
изрежены, полнота их ниже оптимальной.

Зсе насаждения леспромхоза отнесены к 
первой группе лесов. В связи с этим главное 
пользование лесом составляет 37% общего  
количества лесозаготовок (проводятся лесо 
восстановительные рубки), промежуточное — 
63%.

Одной из основных задач хозяйственной 
деятельности предприятия является заготов
ка и вывозка лесоматериалов для нуж д на
родного хозяйства. Ежегодно леспромхоз з а 
готавливает 123 тыс. м  ̂ ликвидной древесины, 
из них 50,8 тыс. м® — в процессе главно
го пользования. В 1976 г. впервые были со з
даны специальные лесозаготовительные 
бригады на базе  трелевочных тракторов  
ТДТ-40М, ТБ-1 и ТДТ-55. Для лучшей орга
низации труда лесорубов лесосеки концентри
руются в двух лесничествах («блоках»), В 
1976 г. заготовка древесины по блочному ме
тоду была осуществлена в Вармском и Кул- 
дигском лесоучастках-лесничествах. П реиму
щество этого метода заключается в следую 
щем: создаются возможности для лучшего
использования имеющейся техники, лучшей 
организации труда рабочих, он позволяет стро
го соблюдать правила техники безопасности. 
Кроме того, в блоках концентрируется и осу
ществляется одновременно с главным пользо
ванием и часть промежуточного пользования. 
На рубках ухода в настоящее время стала ши
роко использоваться поквартальная организа
ция труда. К концу десятой пятилетки ее пла
нируется внедрить во всех лесоучастках-лес
ничествах.

Ежегодный план вывозки лесоматериалов  
(107 тыс. м^) леспромхоз постоянно перевы
полняет (106% ). Сейчас в производство внед
рены финские гидравлические погрузчики 
«Фискар»: два грузоподъемностью 6 т уста
новлены на автомашине «Урал»-377 и ис
пользуются на вывозке полухлыстов, два гру
зоподъемностью 12 т (на М А З - 5 0 9 ) — на вы
возке хлыстов. При погрузке лесоматериалов  
на каждой машине работает один человек 
(вместо двух, как было ранее), что дало эко
номию рабочей силы и денежных средств. За  
прошлый год использование двух погрузчиков 
«Фискар» позволило сэкономить свыше 
2 тыс. руб.

Обрубка сучьев при рубках главного поль
зования полностью механизирована. На этой 
операции используются шведские пилы «Парт
нер» и «Хускварна». На очистке лесосек  
успешно применяется подборщик сучьев ПС-5. 
За 1976 г. его внедрение дало экономический 
эффект 1,5 тыс. руб. и позволило условно вы
свободить трех человек.

Бесчокерная трелевка осуществляется с по
мощью трактора ТБ-1. От его применения 
предприятие имеет ежегодный экономический  
эффект в размере 900 руб., при этом услов
но высвобождается одна рабочая единица. 
Технологию работы на этом тракторе хорошо  
освоила бригада И. Бардановского. В прош
лом году коллектив ее завоевал почетное зва
ние «Бригада коммунистического труда» и 
прочно удерживает его. Члены бригады — 
вальщик А. Нейландс и обрубщик сучьев 
Ю. Блигзна — более четверти века связаны с 
лесом. Прекрасные мастера своего дела, они 
постоянно совершенствуют организацию тру
да, изыскивают новые резервы повышения его 
производительности. За  трудовые успехи ра
ботники неоднократно награждались Почет
ными грамотами леспромхоза и денежными  
премиями.

Одной из главных задач кулдигские лесо
воды считают выращивание высококачествен
ных лесов для будущих поколений. Поэтому  
большое внимание уделяют повышению про-
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дуктивности существующих насаждений и 
созданию новых из ценных хвойных пород, 
устойчивых против вредителей, болезней, бу
реломов, ветровалов. Повыщение продуктив
ности достигается за счет осушения лесных 
площадей (объем этого мероприятия с каж
дым годом увеличивается), удобрения лесных 
насаждений, реконструкции малоценных дре- 
востоев, проведения селекционных мероприя
тий. .

Ежегодный объем создания лесных культур 
в леспромхозе — 400 га, однако задание это 
постоянно перевыполняется (в 1976 г. посея
но и посажено 406 га). Приживаемость куль
тур высокая — 93,4%. В этом заслуга боль- 

Врученис леспром хозу переходящ его К расного знам ени шого числа тружеников: И работников, зани
мающихся подготовкой почвы, и рабочих, вы
полняющих посев и посадку. Посадка леса 
пооводится в сжатые агротехнические сроки, 
своевременно осуществляется уход за куль
турами. Четкая организация труда и высокое 
качество работ явились залогом успеха кол
лектива.

У ход в молодняках проводится ежегодно  
на площади 780 га. Уровень механизации на 
этих видах работ составляет 70%- Широко 
используются кусторезы «Секор-2» и «Ху
скварна». В текущем году начал внедряться в 
практику ухода трелевочный агрегат «Валмет» 
на тракторе Т-40М. Дальнейшее освоение но
вых механизмов и технологии рубок ухода по
зволит значительно поднять уровень механиза
ции на таком важном участке работ, как рубки 
ухода, повысить производительность труда, 
уменьшить затраты денежных средств и тру
довых ресурсов на проведение этих операций.

В результате осуществления всех меропри
ятий по повышению продуктивности лесов в 
ближайшем будущем ожидается дополни
тельный прирост насаждений леспромхоза  
примерно 4,5 тыс. м® в год.

Д ля создания устойчивых высокопродук
тивных насаждений, способных в то же вре
мя выполнять различные полезные функции, 
необходим высококачественный посадочный и 
посевной материал. Поэтому в леспромхозе 
большое внимание уделяется семенному и пи
томническому хозяйству. На генетической ос
нове залож ена семенная плантация сосны 
(два участка — 35 и 20 га), часть деревьев 
уж е плодоносит, так что в ближайшие годы 
коллектив обеспечит первосортными семена
ми не только свое хозяйство, но и будет 
оказывать помощь соседним предприятиям.

В Курмальском лесоучастке-лесничестве 
создан лесной питомник площадью 22 га с 
посевным и школьным отделениями. Еже  
годно в нем осуществляется посев семян сос

Стр0 Ительс1 В0 дорог в Рендском  лесоучастке-лесничестве

Погрузка х.лыстов
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ны на 0,5 га и ели на 1 га, а также выса
живается в школы 1,5 млн. сеянцев ели. Н е
большой коллектив питомника (двое постоян
ных рабочих и десять сезонных) работает  
очень слаженно, с любовью выращивая са
женцы ценных древесных пород. Вовремя  
проводится подкормка деревцев, организован  
тщательный уход за ними, в том числе с при
менением химических средств. Все работы в 
питомнике механизированы.

Много сил и энергии отдает лю бимому д е 
лу Э. Лодзиня, которая вот уж е  долгие годы 
возглавляет коллектив питомника. Она по 
профессии агроном, но всю жизнь работает в 
лесном хозяйстве. Неутомимый труженик, 
Э. Лодзиня сумела создать в питомнике о б 
разцовый порядок. Все работы осуществля
ются в оптимальные сроки, при этом широко 
используются научные рекомендации произ
водству. Н емало внимания уделяется эстети
ческой стороне производства: живописно
оформляется каждый уголок питомника, вы
саживается много цветов, созданы посадки из 
фруктовых деревьев и декоративных кустар
ников. И кропотливый труд работников дает  
прекрасные результаты. В питомнике еж егод
но выращивается 3,5 млн. стандартных ело
вых и сосновых сеянцев и 1,2 млн. 4-летних  
еловых саженцев. Около 1,5 млн. сеянцев от
правлено за границу.

Хорошие дороги — основа интенсификации  
лесохозяйственного производства, поэтому в 
связи с разработкой леса по блочному мето
ду большое внимание в леспромхозе уделя
ется их строительству. Ежегодно планируется  
создание 25 км новых автомобильных трасс  
в лесу. Это позволит улучшить также охрану  
лесов от пожаров и самовольных порубок, 
даст возможность пожарным отрядам опера
тивно прибывать к месту загорания и ликви
дировать его в начальной стадии.

Противопожарная охрана лесов предприя
тия с каждым годом улучшается. На терри
тории леспромхоза построено 10 наблю да
тельных вышек, с которых просматриваются  
все леса. Н аблю дение в наиболее пож аро
опасный период (с апреля по октябрь) орга
низовано в две смены. Созданы три химичес
кие противопожарные станции, оборудован
ные современным инвентарем. В их распоря
жении находятся две автомашины ГАЗ АЦ-20  
и одна ГАЗ 66 АЦ-30. Установлена радио
связь со всеми подразделениями леспромхоза  
и отрядами оперативной противопожарной  
службы.

Много внимания лесоводы уделяют профи
лактическим мероприятиям по борьбе с лес
ными пожарами: проводятся лекции и бесе
ды среди населения по разъяснению правил

П ереш коливание ели в лесном питомнике

М алая  ком плексная бригада отправляется 
лесосеку

иа HoavKi

Семинар рационализаторов
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к. к. ФреПманис, к авал ер  двух  орденов — «Знак  Поче
та» и Трудовой славы  III  степени

противопожарной безопасности в лесах, ор
ганизуются передачи по телевидению и мест
ному радио. Большую помощь в этой работе  
оказывают школьники, которые под руковод
ством работников лесного хозяйства органи
зовали общество любителей природы и д о б 
росовестно выполняют почетные обязанн о
сти по сохранению природных богатств.

Значительную часть лесов предприятия со
ставляют насаждения зеленых зон вокруг го
родов и поселков, которые являются постоян
ным местом отдыха трудящихся. Благоуст
ройство их находится постоянно в центре 
внимания работников. Оборудуются специ
альные площадки для автостоянок, прокла
дываются пешеходные тропы и туристичес
кие маршруты. Красочно оформляются места 
для кратковременного отдыха, строятся смот
ровые вышки, живописные беседки, скамейки. 
Близ г. Кулдиги создается лесопарк Риежупе  
обшей площадью 250 га. Цель его — сохра
нить естественные условия произрастания  
насаждений и в то ж е  время предусмотреть  
возможность отдыха трудящихся.

Кулдигский леспромхоз — одно из лучших  
предприятий не только республики, но и 
страны. Он не раз занимал классные места

во Всесоюзном н республиканском социалис
тическом соревновании предприятий отрас
ли. И в этом заслуга всех его работников.  
Понимая, что только упорный творческий 
труд каждого является залогом успеха пред
приятия в целом, работники самоотверженно  
трудятся, перевыполняя производственные пла
ны и принятые социалистические обязатель
ства. Так, победителями в республиканском  
соревновании на звание лучшего по профес
сии стали за первое полугодие текущего года  
шоферы лесовозных машин Т. Мозис, Я. Эвер
соне, А. Гайлис, Е. Степанове, В. Крумбергс  
и Г. Матевич. Лучшими коллективами призна
ны бригады деревообрабатывающего цеха, 
возглавляемые О. Карклиня и Я- Закиса. За  
высокие производственные показатели в пер
вом и втором кварталах 1977 г. отмечены Ал- 
сунгский, Кулдигский, Скрундский и Падур-  
ский лесоучастки-лесничества.

К Д н ю  работника леса награждены Почет
ной грамотой Министерства лесного хозяйства  
и лесной промышленности Латвийской ССР и 
республиканского комитета профсоюза рабо
чих лесбумдревпрома заслуженный лесовод  
республики главный лесничий Я- Судрабс,  
работающий в леспромхозе с 1950 г.; главный

Водитель лесовозной автом аш ины  И. А. Р у сак  — удар* 
ник ком м унистического тр у д а
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Ветеран труда, кавалер  ордена О ктябрьской Револю* 
ции А. Ф. Сердю ков

инженер Я. Силис; начальник Падурского ле
соучастка-лесничества Ж- Фелдманис; зам ес
титель начальника Кулдигского лесоучастка-  
лесничества Л. Стиране, рабочие деревообра
батывающего цеха — столяр А. Медисон и 
станочник А. Элберга. Эти люди внесли боль
шой вклад в общие успехи коллектива.

За долголетний и добросовестный труд 48 
работников предприятия удостоены почетного 
звания «Ветеран труда». Только в 1977 г. этой 
медалью награждено 16 человек. С 1951 г. в 
леспромхозе трудится водитель лесовозной  
машины И. А. Русак. Ударник коммунистичес
кого труда, он прекрасно освоил новую техни
ку и в настоящее время работает на самопо- 
гружающем агрегате «Фискар», системати
чески перевыполняя производственные з а д а 
ния и индивидуальные социалистические обя
зательства. План второго квартала 1977 г. 
И. А. Русак выполнил на 184,4®/о.

Д алеко за пределами леспромхоза известно 
имя ветерана Великой Отечественной войны 
А. Ф. Сердюкова. С 1949 г. он в коллективе 
леспромхоза. Прекрасно работает машина в 
его надежных руках. Время вынужденного  
простоя из-за ремонта сведено до  минимума. 
В республиканском соревновании А. Ф. С ер
дюкову не раз присуж далось звание «Лучший 
водитель лесовозной машины». Принцип эко
номии и бережливости стал постоянным руко
водством в его трудовой деятельности. Алек- 
санд Федорович ведет и большую обществен
ную работу. Долгие годы он был партгрупор
гом в гранспортно-ремонтном цехе. З а  само
отверженный труд А. Ф. Сердюков награжден  
орденом Октябрьской Революции.

Значительный вклад в выполнение предпри
ятием принятых социалистических о б я за 
тельств вносит своим ударным трудом  
К. К. Фрейманис, кавалер двух орденов — 
«Знак Почета» и Трудовой славы HI степени. 
Опытный специалист лесного хозяйства, он 
много сил и энергии отдает совершенствова
нию производства, умело использует имеющи
еся резервы.

С 1954 г. работает в леспромхозе В. Ф. Ште- 
гманис. В настоящее время он руководит ком
плексной лесозаготовительной бригадой, осу
ществляющей заготовку леса по блочному

методу. Коллектив, возглавляемый им, план 
третьего квартала выполнил на 124,7%, за 
это время стрелевано 2588 м̂  древесины при 
задании 2075 м®.

Большое внимание работники предприятия 
уделяют созданию новых технических средств  
и разработке более прогрессивных технологи
ческих процессов — всего того, что облегчает  
труд человека, делает его более эффективным. 
В этом немалая заслуга рационализаторов и 
изобретателей леспромхоза. За  первое полуго
дие 1977 г. новаторы производства выдвинули
15 рационализаторских предложений. Все они 
внедрены в производство и дали значитель
ный экономический эффект. Особой творчес
кой активностью отличается начальник ре- 
монтно-механических мастерских Т. Гайлитис. 
З а  последние 10 лет им внесено 45 рациона
лизаторских предлол-сений, 'все они освоены 
производством, в результате чего получен эко
номический эффект 4,5 тыс. руб. Слесарь 
нижнего склада А. Трумсиньш — автор 18 ра
ционализаторских предложений, экономи
ческий эффект от их внедрения составил
1,5 тыс. руб.

Творческой активности трудящихся на пред
приятии будет уделяться еще. больше внима
ния. Она будет направлена прежде всего на 
обеспечение комплексной механизации тя ж е
лых и трудоемких работ, экономию сырья и 
материалов, дальнейший рост производитель
ности труда и повышение качества выпускае
мой продукции.

Благодаря упорному труду каждого члена 
коллектива леспромхоз успешно справляется  
с заданиями и принятыми социалистическими

9
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Ж и л о й  дом в Утуликском лесничестве

«Предприятие высокой культуры». Д ля него 
характерны патриотические начинания в тру
де, поиски новых путей использования резер
вов производства. З а  этот период мехлесхоз  
неоднократно завоевывал призовые места во 
Всероссийском социалистическом соревнова
нии. Ему вручено переходящее Красное знамя 
М инлесхоза РСФ СР и Ц К  профсоюза рабочих  
лесбумдревпрома, переходящее Красное зн а
мя Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза р або
чих лесбумдревпрома и первая денежная  
премия.

Высоких производственных показателен д о 
бились лесник Муринского лесничества 
А. Г. Мухомадеева, награжденная за много
летний труд орденом «Знак Почета», шофер 
лесовозной автомашины В. Г. Тимофеев, трак
торист А. И. Рыжов, лесничий Утуликского 
лесничества Т. И. Соколова, слесарь-электрик  
Ж . И. Мантуров, станочница В. И. Ульянова, 
лесник Култукского лесничества В. М. Нелаев  
и многие другие. Опыт передовиков производ
ства широко освещается в стенной газете, на 
собраниях в цехах и лесничествах.

Знаками «Победитель социалистического 
соревнования» в мехлесхозе награждены 73 
человека, «Ударник девятой пятилетки» — 14.

В десятой пятилетке перед тружениками 
области стоят большие и ответственные зада
чи: обеспечить надежную  охрану лесов от по
жаров, вредителей и лесонарушений; на высо
ком агротехническом уровне провести все ле
сохозяйственные и лесокультурные работы; до
биться приживаемости лесных культур 92“/о; 
выполнить план по заготовке высококачест
венных семян сосны и кедра, выпустить и 
реализовать товаров народного потребления 
и изделий производственного назначения на 
сумму 480 тыс. руб. и сувениров — на 45 тыс. 
руб.; заготовить пищевых продуктов леса на 
28 тыс. руб.; увеличить общий объем выпуска
емой продукции на 12%; повысить производи
тельность труда на 18%; получить 112 тыс. 
руб. прибыли от реализации товаров народно
го потребления и изделий производственного 
назначения. При этом самое серьезное внима
ние следует уделить улучшению качества вы
пускаемой продукции.

Вступая в 61-й год Великой Октябрьской 
социалистической революции и всемерно под
держивая почин передовиков производства, 
работники мехлесхоза своим самоотвержен
ным трудом вносят весомый вклад в общее 
дело строительства коммунизма.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

В. С. ХОН, начальник управления защитного песоразве- 
дения Гослесхоза Узбекской ССР

у  збекистан является  одной из самых малолесных 
республик страны. Его леса имеют большое на р о д 

нохозяйственное значение. Они вы полняю т неоценимые 
водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные, о з 
доровительные функции, за щ и щ а ю т  сельскохозяйствен
ные угодья от ветровой и водной эрозии почв, предот
в ращ аю т селевые потоки, способствуют накоплению 
снега и равномерному его таянию  у истоков рек, з а 
крепляю т подвижные пески.

В связи с низкой лесистостью одна из главных задач 
лесоводов — разведение новых лесов. В атом направле
нии лесохозяйственные предприятия (47 лесхозов и 
лесомелиоративных станций, 11 государственных запо
ведников) проводят  значительные работы.

В настоящее время ежегодный объем создания лес
ных культур превыш ает 80 тыс. га. Кроме того, по до
говорам на землях колхозов и совхозов ежегодно за 
клад ы ваю тся  до 2 тыс. га полезащитных лесных полос,
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проводится террасирование горных склонов с последую 
щим созданием орехоплодных и плодовых насаждений 
на площади до 2 тыс. га, ежегодно  вы ращ ивается  более 
100 млн. шт. сеянцев и саж енцев  различных древес- 
но-кустарниковых пород, в том числе шелковицы до 
30 млн. шт., заготавливается  более 450 т семян с а к с ау 
ла, карагача, чинара и других пород.

Д ля увеличения кормовой базы овцеводства  прово
дится улучшение и обогащение пустынных пастбищ 
Для этого создаются пастбиш езащ итные насаж дения 
путем посева саксаула ,  ежегодный объем которого р а 
вен около 90 тыс, га, а за годы десятой пятилетки на 
мечено засеять 500 тыс. га.

Учитывая благоприятные почвенно-климатические ус
ловия республики и исключительную ценность орехо
плодных пород, в горных и предгорных районах с о зда 
ются насаж дения ореха грецкого, миндаля и ф исташ 
ки. В десятой пятилетке этих насаждений будет с о зд а 
но на площади 10 тыс, га. В последние годы лесхозы 
успешно освоили вы ращ ивание сеянцев а р ч и — основ
ной лесообразующей породы горных лесов. В текущей 
пятилетке будет создано  4 тыс. га новых арчовых 
лесов.

Большие работы  проводятся  по созданию на землях 
колхозов II совхозов  полезащитных лесных полос, к ото 
рые в комплексе с другими агротехническими меро
приятиями позволят  резко повысить урож айность  хлоп
чатника II зерновых культур на богарных землях. Уче
ными подсчитано, что под защитой лесных полос у р о 
жайность хлопка в отдельных хозяйствах повышается 
на 15 — 20% .

Коллективы лесхозов, лесомелиоративных станций и 
заповедников республики самоотверженно трудятся 
нал претворением в ж изнь решений XXV съезда 
КПСС. Новыми трудовыми успехами встретили они 
60-летие Великого Октября.

Многие лесхозы обеспечили выполнение годового 
плана посева и посадки леса за весенний период, что 
позволило в целом по республике выполнить эти рабо
ты на площади 82,3 тыс. га, или 97% к годовому 
плану.

Весной текущего года создано новых орехоплодных 
лесов на площади 1,5 тыс. га, арчовых культур — 
370 га. План создания  полезащитных лесных полос 
выполнен на 110%.

Высоких показателей в работе добились коллективы 
Наманганского, К о м н д ск о го ,  Ш афпрканского, К а р а 
кульского, Кзылкумского, Узунского, Бабатагского, 
Тахтакупырского, Самаркандского,  Каттакурганского, 
Ахангаранского, Бахмальского, Китабского лесхозов.

В 1977 г. привито 60 тыс. шт. шелковицы ценными 
сортами садовых форм. П родолж ены  работы по окули
ровке ореха грецкого сортами с ценными качествами 
плодов. Только Ахангаранский лесхоз выполнил эту 
работу на 17 тыс., Бручмуллинский — на 7 тыс., Чир- 
чикский — на 6 тыс. шт. подвоях, а всего окулировка 
проведена на более 40 тыс. подвоях ореха грецкого.

Все эти мероприятия направлены на увеличение лес
ных ресурсов республики. Л ес  — всенародное богатст
во. Беречь и охранять его, выращ ивать лесные н а с а ж 
дения — долг каж до го  советского человека.

К. Ю. Ю СУПОВ, начальник управления по производству 
товаров народного потребления Гослесхоза Узбекской 
ССР

g  условиях орош аемого  земледелия лес имеет мно
гогранное значение.  Н ар яду  с осуществлением з а 

дач по воспроизводству, сохранению и приумножению 
лесных богатств и организации рационального их ис
пользования предприятия лесного хозяйства Узбекиста
на выполняют большую  работу  по заготовке  древесины 
и ее первичной переработке, а т а к ж е  по производству 
промышленной продукции.

За  последние годы расш ирена  деятельность предприя
тий по созданию лесосырьевых баз для  увеличения 
объема производства товаров  народного потребления и 
изделий производственного назначения.

В настоящее время действую т цехи ширпотреба в 
34 предприятиях лесного хозяйства  республики. Ими 
ежегодно производится промышленной продукции на 
сумму около 2 млн. руб., в том числе товаров народ
ного потребления более чем на 1 млн. руб. Многие 
цехи лесхозов за счет расширения, рационального ис
пользования лесосырьевых баз и хорошей организации

труда  обеспечили высокий рост производства продук
ции. Так, в 1976 г., первом году десятой пятилетки, по 
сравнению с 1971 г. увеличилось производство плете
ных корзин из ивовой лозы с 5 тыс. до 15 тыс. шт., 
ульев с 50 до 2000 шт., метел хозяйственных с 
1279 тыс. до 3 млн, шт., освоено производство детских 
стульчиков, вагонов-домиков.

З а сл у ж и в ае т  внимания опыт организации работы це
ха ширпотреба Ташкентского лесхоза по производству 
плетеных изделий из ивовой лозы, Кокандского лесхо
за, где ежегодно  перерабаты вается  более 500 м® дре
весины местных пород, получаемых от рубок ухода и 
санитарных рубок, Нам анганского  лесхоза по выпуску 
веников из стеблей сорго. Здесь  организована специ
альная бригада мастеров, многие процессы ручного 
труда  заменены на механизированные.

В десятой пятилетке перед работниками цехов ш ир
потреба лесхозов республики стоят большие и ответ
ственные задачи. Д л я  более полного удовлетворения
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постоянно растущих потребностей населения в т о ва 
рах, выпускаемых лесными предприятиями, предстоит 
в 2 — 3 раза  увеличить объем их поставки, расширить 
ассортимент, освоить производство новых видов т о в а 
ров, Перспективами развити я  на 1976 — 1980 гг. пре- 
лусм атривается  дальнейш ий рост производства плете
ных изделий нз ивовой лозы, веников из стеблей сор
го, увеличится объем производства топорищ, iJepeHKOB 
и ручек, детских стульчиков, вагонов-домиков и других 
товаров.

Итоги ВЫП0ЛПС1П1Я плана и социалистических о б я з а 
тельств 1976 г. и десяти месяцев 1977 г. показывают, 
что предприятия отрасли успешно встречают третий

год десятой пятилетки,— пятилетки эффективности и 
качества,  обеспечивают высокий темп производст
ва. План десяти месяцев 1977 г. выполнен на 112%, 
социалистические обязательства  — на 104%. Темп роста 
производства обеспечен на 6 % при плане 4,1%-

Коллективы 14 цехов ширпотреба лесхозов, развер
нув социалистическое сорев}ювание за достойную встре
чу Великого О ктября ,  досрочно, на месяц раньше сро
ка, выполнили девятимесячный план производства и 
реализации промышленной продукции, а коллектив Ша- 
фирканского лесхоза — годовой план. Ими реализовано 
сверх плана товаров  народного потребления и изделий 
производственного назначения на 122 тыс. руб.

НАШИ РУБЕЖИ

Н. г . СОБОЛЕВА, звслуч<гнный лесовод РСФСР (Кура- 
гинское песн».мество, Нурггинский мехлесхоз, Красно
ярское управление лесного хозяйства)

урагинский мехлесхоз располож ен  на юге К расно
ярского края, в основном в лесах горно-черневон 

зоны т аеж н ы х  лесов, и по климатическим условиям 
имеет свою специфику. Ю го-западная часть лесхоза 
представлена  лесостепной зоной, северо-восточная — 
зоной избыточного увлаж нения с темнохвойными по
родами.

Курагинское лесничество охваты вает  как лесостеп
ную засуш ливую  зону, так и часть таежной зоны с 
избыточным увлаж нением, поэтому наряду  с охраной 
лесов от пож аров ,  лесозащитными мероприятиями, вос
становлением вырубаемых лесов ему приходится со
хранять  и отвоевы вать  у лесостепи к аж ды й  гектар 
земли.

Е ж егодны е  объемы  лесовосстановительных и п олеза 
щитных работ  в лесничестве не велики. Полезащитным 
лесоразведением коллектив начал заним аться  в 1968 г., 
объем рабо т  — 50 га в год. П осадку  лесных полос 
производили ш ахматны м способом (по проекту, со здан 
ному для С таврополья)  с вводом основных пород: 
сосны, тополя, акации ж елтой и яблони дикой. При 
этом не были учтены местные условия, в результате  
чего полезащитные полосы не оказы ваю т  необходимого 
воздействия и требую т реконструкции. Теперь с о зд а 
ются 4 -рядиые чистые полезащитные лесные полосы из 
березы и тополя с интервалом в р ядах  0,7 м и м еж 
дурядьями 3 м.

За  девятую пятилетку лесничеством залож ено  450 га 
лесных полос, из которых передано хозяйствам  196 га. 
Полосы, созданные в первый год девятой пятилетки, 
начали выполнять свои функции на третий год. К кон
цу девятой пятилетки объем полезащитных работ  д о 
стиг 80 га  в год. В лесостепных колхозах, получавших

прежде урож ай  зерновых по 12 ц/га, в засушли!Л>1Й
1975 г. в среднем собрано по 19 ц/га.

Улучшились количественные и качественные показа
тели других лесохозяйственных работ. В первые годы 
лесные культуры создавались  на склонах по плужным 
бороздам, что часто приводило к размыванию участков. 
Сейчас посадки производятся в площадки и микропо- 
выщения, это сокращ ает  число уходов, повышает при
ж иваем ость  и позволяет своевременно переводить 
культуры в покрытую лесом площадь. Средняя прижи
ваемость лесных культур, созданных в 1975— 1976 гг., 
составила 93%-

Комплекс профилактически:^ мероприятий, проводимый 
наряду  с натурными n p o i ив01ю ж арным и работами 
(устройство минерализованных полос, уход за ними, 
устройство противопожарных разры вов) ,  способствовал 
тому, что за последние 10 лет в лесничестве не было 
ни одного по ж ар а  плошадьк; более 1 га, сократились 
нарушения правил отпуска леса на корню, а такж е 
другие лесонарущения.

Охрану лесов совместно с лесной охраной и общест
венностью ведут члены школьного лесничества. Они 
участвуют в о благораж и вании  лесов I группы, улучш а
ют условия для  гнездования птиц, выращивают поса
дочный материал в питомнике, ухаживаю т за сеянцами 
и саженцами. В лесах I группы лесостепной зоны лес
ничество проводит рубки ухода с ежегодным размером 
150 — 160 га, с объемом вырубаемой древесины 3500

Есть у коллектива лесничества еще ряд  трудностей, 
но работники при лож ат  все силы и выполнят план вто
рого года  десятой пятилетки досрочно и с хорошим 
качеством работ.
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ПУСТЫННЫЙ КРАЙ СТАЛ ЛЕСНЫМ

м . п. ПРИСЯЖНЫЙ, Герой Социалистического Труда, 
лесничий Гладковского лесничества Голопристанского 
песхоззага Херсонской области

Q  смыслнвая сланный путь, который прошел наш н а 
род дорогой Великого О ктября ,  нельзя не гордиться 

созидательной сило11 нашего строя, советского образа  
жизни. Особенно разите;н>иыо перемены произошли на 
лесной нине нашего ло пелацнего времени степного 
края. Облесение нпжиедненровскпх песчаных земель — 
это целая эпопея борьбы человека со стихией.

М ногочпсле1П1ые исторические документы свидетель
ствуют, что в районах Причерноморья произрастали 
дремучие леса. Остатки их были уничтожены еше в 
начале XIX в. с развитием судоплавания. Например, 
«Ж урн ал  общеполезных сведений» за 1837 г. сообщает, 
что в 1802 г. м еж ду селами Голая Пристань и Казачьи 
Л агер я  естественный лес занимал более 5 тыс. десятин, 
которые разделили м еж ду  казенными поселенцами и 
«теперь едва заметны его следы». Позднее развитие  в 
этих районах овцеводства превратило безлесные земли 
в полупустыню.

В середине прошлого века подвижные пески на ле 
вом берегу Нижнего  Днепра  с’ али наносить большой 
ущерб хозяйству, наступая на плодородную степь, до 
роги, села, д а ж е  русло р Диенра, Е жегодно песок з а 
сыпал около 900 десятин нины. Крестьяне не могли 
мириться с такой n o T c p e i i  и в 1834 г. впервые попыта
лись защ итить  землю: несколько участков засадили ше
люгой, а позж е  осокорем, ракитником, акацией белой. 
Но работы  велись разобщ енно, на мизерных площадях, 
что способствовало  лиш ь образованию  кучугур и дюн. 
Капиталистическое государство пе могло идти на по
мощь крестьянину. На челобитную Голопристанской и 
Олешковской сельских общин из Петербурга в 1889 г. 
последовал ответ; « О б л е с е т 1е всей площади Олешков- 
ских песков требует сто л 1> огромных расходов, что... ас- 
сигнировать отдельную сумму Госнодии .V \h h h c t p  при
знал теперь несвоевременным». Не удивительно, что до

революции площ адь песчаных земель в устье Днепра 
превысила 200 тыс. га.

Только при Советской власти был создан надежный 
зеленый заслон движ ению  песка, защищены от опусты
нивания Приднепровские земли. Ведь остановить р аз
рушительное действие носков мог только лес, выращен
ный на всей их площади.

С победой Великого О ктября  делу со х р а и е 1Н1я и при
умнож ения лесных богатств в этом районе придавалось 
первостепенное значение. О д 1Шм из приказов воеино- 
революциопного комитета, изданном после освобожде
ния территории от врангелевских войск, вырубка леса 
в уездах строго запрещалась.

Начинается  глубокое изучение биологических условий 
песчаных территорий, создаются на государственные 
средства Цюрунинское, Збурьевское, Качкаровское, 
Бериславское н другие лесничества. Впервые в истории 
края созданпе лесов осуществляется на научной основе, 
проводится много экспериментов для в ы я в л е т ш  лучших 
пород и подходящей технологии облесения.

После Великой Отечественной войны эти работы рас
ширились. По утверж денном у Советским правительст
вом плану в Херсонской обл. создаются стенные лес
хозы, станции защитного лесоразведения. Заботясь  о 
преобразовании природы, Советское государство 
предоставило лесоводам  все необходимое для борьбы 
со стихией; мощные тракторы, механизмы, новые м а 
шины. И пески отступили. З а  последние два десятиле
тия облесено свыш е’ 70 тыс. га nec4aiu,ix земель.

Этот значительный успех лесоводов не иришел сам 
собой, а был связан  с напряженными поисками.

Сосновый бор в урочищ е П рисяж ное
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Герой С оциалистического Т руда, лесничий Гладковско- 
го лесничества М. П. П рисяж ный: «Обильно плодоносит 

в этом году вы ращ енная на песке сосна»

П реж де  всего не дав ал а  положительных результатов 
посадка акации белой, которая росла только в лучших 
местах. Вместо нее стали культивировать сосну кры м 
скую, некогда занимавш ую  здесь обширные массивы. 
Д л я  удовлетворения собственных потребностей в поса
дочном материале решили со здавать  лесные питомники 
на месте. И это дало  хорошие результаты. Если при
возные сеянцы приживались на 1 7 — 18% и к аж ды й  
год часть культур приходилось списывать, а земли об- 
лесять вторично, то выращ енные в своем питомнике 
прижились на 93 — 95% . Следующим и, пож алуй ,  г л а в 
ным этапом в освоении песков было внедрение агр о 
техники с глубоким (на 60 — 80 см) их рыхлением. 
Этот метод позволил м еханизировать подготовку поч
вы, посадку сосны, внесение гексахлорана  против м ай
ского ж ука  и уход за культурами.

В настоящее время в Гладковском лесничестве 
5771 га лесной площади, из них 5 тыс. облесено. 
О стал ьн ая  территория — кучугуры, неприступные для 
техники, и тракторонепроходнмые бугры. Но мы нашли 
к ним ключ, и в десятой пятилетке облесение этой тер 
ритории будет полностью закончено.

Вопросы посадки леса на песках в лесничестве ре
шены. Теперь задача  иаших лесоводов — механизиро
вать  уход за культурами, среди которых преобладаю т 
молодняки в возрасте  10 — 20 лет. Особенно важ но  
повысить биологическую устойчивость сосны, так как 
посадки акации белой, сохранившиеся в увлажненных 
местах, достигли старшего возраста и находятся  в хо
рошем состоянии. В урочище Присяжное,  например, 
запасы  древесины мачтовой акации белой в возрасте 
50 лет — 200 м^/га.

Рубки ухода  хорош о влияют на молодой лес. П р о 
водятся  оии м еханизированно с помощью бензиномо- 
торнон пнлы « Д руж ба» .  Д л я  волока полностью у д а л я 

ется к аж ды й  седьмой ряд, а между волоками из трех 
рядов с двух сторон срубаются угнетенные деревья. 
Т акая  технология позволяет механизировать трелевку 
и разумно использовать отходы древесины. Теперь Го
лопристанский лесхоззаг  ежегодно производит 700 т 
ценной для  сельского хозяйства хвойно-витаминной му
ки и свыше 60 тыс. м^ дефицитных здесь древесно
стружечных плит.

Это далеко  не единственная отдача юного рукотвор
ного бора. Более чем на 110 тыс. руб. в год лесхоззаг 
производит товаров  народного потребления: веники, мет
лы, корзины и др. Только в нынешнем году от рубок 
ухода будет заготовлено 19 тыс. м^ древесины, в том 
числе около 4 тыс. м^ по лесничеству.

Выращенный лес не только изменил экономику края, 
но преобразовал, украсил его. В последние годы хо
зяйства  района (совхозы им. Гагарина, Кирова, колхоз 
им. XX партсъезда)  с полей, находящихся под защитой 
лесных насаждений, собирают по 40 — 45 ц/га зерно
вых. А до облесения песков урож ай  хлебов здесь со
ставлял  лишь 6 — 7 ц/га. Лесничество вырастило на 
землях названных хозяйств 500 га полезащитных лес
ных полос. Под их защитой зреют обильные хлеба, 
сочные фрукты, виноград, ягоды..

З а  годы Советской власти преобразился и облик сел. 
поселков, появились шоссейные дороги. Вокруг детских 
садов, школ, клубов, бригадных станов, вдоль дорог 
созданы красивые платановые насаждения, посажень 
цветы.

Растет  лес, и создатели его делают все для того, что
бы не гостем — хозяином стал он в степном краю. Кол 
лектив лесничества встал на трудовую  вахту в чест1 
60-летия Великого О ктября  и о бязался  достигнуть при 
живаемости лесных культур на 10% выше плановой 
закончить рубки ухода за лесом на месяц раньш1 
срока, на год раньше облесить тракторонепроходи 
мые пески. Впереди наши ветераны: бензопильщи)
И. С. Сорока, награжденный орденом «Знак  Почета» 
бригадиры К. И. Суслова и М. И. Рыженко,  рабоча!

И. Андриец, трактористы В. И. Н аум ов  и П. Т. Во 
лощук, лесники А. Д. Погорелый и М. М. Загреба 
Приняты е обязательства  успешно выполнены.
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Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР, рассмотрев представление Комитета по Л е
нинским и Государственным премиям СССР в обла
сти науки и техники при Совете Министров СССР и 
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов, постановляют присудить Государствен
ные премии СССР 1977 года:
...Фефелову Николаю Афанасьевичу, бригадиру 
комплексной бригады опытно-производственного ле
сохозяйственного объединения «Русский лес»...— за 
выдающиеся достижения в труде, существенный рост 
производительности труда на основе совершенство
вания технологии производства и организации тру
да, модернизации оборудования и более эффектив
ного использования техники.

(И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  Ц К  К П С С  и  СОВЕТА М И Н И С Т 
Р О В  С С С Р « о  П Р И С У Ж Д Е Н И И  ГО С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Х  
П Р Е М И И  С С С Р 1977 ГО Д А  ЗА  В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  Д О С Т И 
Ж Е Н И Я  В Т Р У Д Е  П Е Р Е Д О В И К А М  В С Е С О Ю З Н О Г О  СО
Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И Я » )

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Н иколай А ф анасьевич Ф ефелов
начал трудовую  деятельность с 14 
лет  в Катунском леспромхозе А л
тайского  края .  Н о  недолго приш 
лось  ему работать  лесорубом; в 
ф е в р ал е  1943 г. он ушел з а щ и 
щ ать  Родину. При форсировании 
р. Днепр  был т я ж е л о  ранен и бо 
лее полугода п р о л еж ал  в госпита
ле. После Победы Н. А. Ф еф е
лов успешно закончил военное 
училище. П ро сл у ж и в  в р ядах  С о
ветской Армии свыш е 23 лет,  он 
ушел в зап ас  в звании м айора  и 
вернулся к своему любимому де
лу  — вы ращ ивать  леса будущего. 
Николай Афанасьевич стал р або
тать  лесорубом в Д анковском  лес
ничестве За  честный и добросове
стный труд, стремление к лучшему 
ведению лесного хозяйства его 
назначили бригадиром комплек
сной бригады на рубках ухода  за 
лесом.

Из года в год бригадир и 
члены его бригады (тр ак то 
рист Н. А. Степкин, вальщик 
П. Е. Харламов, чокеровщик 
А. П. Скворцов, обрубщик сучьев 
А. И. Д оронин),  повышая к в ал и 
фикацию. перенимали передовые 
методы организации труда ,  посто
янно изучали Н аставлен ия  по руб-

г'

V * 1
ухода. особенно в зеленой

Комплексная бригада  Н. А. Фе- 
ф елова  — одна из первых в объе
динении перешла работать  на пок
вартальную  организацию  труда  и 
о тказал ась  от заготовки сорти
ментов в лесу. П ри м еняя  передо
вую технологическую схему, они 
вытрелевывали на верхний склад  
все сваленные хлысты, что позво
лило производить погрузку и вы 
возку древесины в хлыстах с р ас 
кряж евкой  их в пунктах перера

ботки Благодаря этому выход де
ловой древесины достиг 78%. За 
счет рациональной раскряжевки 
древесины получена значительная 
экономия. Кроме этого, резко по
высилась производительность 
труда.

Хорошо освоив метод поквар
тальной организации труда  на 
рубках ухода за лесом, заготовку 
и трелевку древесины в хлыстах 
на верхний склад, бригада  ищет 
все новые пути совершенствования 
своей работы. Например, началу 
проведения рубок ухода предше
ствует большая подготовительная 
работа;  подбор к вар тал а  или груп
пы кварталов  с наибольшим коли
чеством таких участков, вычерчи
вание плана и объединение так с а 
ционных выделов, осмотр к вар та 
ла  в натуре и составление техно
логической схемы разработки, р а з 
мещение верхних складов и р а з 
бивка трелевочных волоков, отбор, 
клеймение и перечет деревьев, на 
мечаемых в рубку, и, наконец, м а 
териально-денеж ная оценка. Осо
бенно трудоемкими в этом процес
се являю тся отбор, клеймение и 
перечет намечаемых в рубку де 
ревьев.

Д а ж е  при очень ответственном
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и серьезном отношении к этому 
вопросу ме всегда видно в с л о ж 
ных н асаж дениях  с густым под
ростом, какие деревья надо у б 
рать, а какие  оставить. Помимо 
этого, в лесу остается неиспользо
ванная древесина, которая на ко р 
ню приходит в негодность и з а х 
л ам ляет  лес.

Опытный бригадир, зн ая  всю 
сложность отбора и клеймения дс- 
реньеп и учитывая, что на данную 
работу у специалистов лесного хо 
зяйства и лесников уходит много 
времени, выступил инициатором 
нового дела — проведение рубок 
ухода за лесом с поквартальной 
организацией труда  без предвари
тельного отбора и клеймении д е 
ревьев по бригадному подряду. 
В порядке опыта бригаде  был пе
редан кв 24 Д ан ковского  лесни
чества (104 га) и заключен дого
вор о по.тряле. Естественные наса
ж дения  этого к вар тал а  занимали 
площ адь 77 га, искусственные — 
18 га. Имелись т а к ж е  лесные куль
туры под пологом леса па пло
щ ади 9 га, остальные 13,3 га пред
ставляли  собой редины, дороги, 
прогалины и участки, но требую 
щие ухода.

Березово-осиновые нчсаждення 
естественного происхождения име
ют под пологом благонадеж ны й 
подрост ели от 1 до 10 тыс. щт./га 
различной высоты. Все виды ру 
бок определены по данным лесоу
стройства.

Перед началом работы с бр и 
гадой провели обучение на р а б о 
чем месте, была поставлена з а д а 
ча по к аж д о м у  участку, литеру и 
группе литеров, проработано  Н а 
ставление по рубкам ухода и 
р азъяснены  особенности рубок 
ухода  в зеленой зоне.

Процесс работы в этом к в а р т а 
ле постоянно контролировался ин
женерно-техническими рабо тн ик а 
ми лесного хозяйства  и только  в 
необходимых случаях  вносились 
коррективы. Средний объем хлы
ста определялся по фактической 
заготовке хлыстов на верхнем 
складе  по каж д о м у  участку р а з 
работки. Всего нри рубках ухода 
за лесом в этом к в ар тал е  было з а 
готовлено 5513 м ^  в том числе л и 
квидной древесины —4157 м®. И н 
тенсивность рубки составила 
85 м®/га, что значительно выше 
средней по об1>сдинению за 1976 г 
(30,1 м ^ г а ) .  Кроме этого, было 
заготовлено и стрелевано на верх
ний склад 750 м^ при лесовосста
новительных рубках.

Основным положительным м о 
ментом рубок ухода за лесом без 
предварительного отбора н клей
мения деревьев является м о р ал ь
ная заинтересованность рабочих в

творческом и созидательном труде 
по дальнейш ему улучшению про
дуктивности лесов, их эстетическо
му содерж анию . Рабочие сами 
участвуют в формировании лесов 
будущего, а не являю тся просты
ми исполнителями, поэтому все 
члены бригады несут полную от
ветственность за высококачествен
ное провед'ение рубок ухода за ле 
сом.

Внедрение бригадного подряда 
на рубках ухода с поквартальной 
организацией труда  без предвари
тельного отбора и клеймения д е 
ревьев позволило бригаде 
Ы. А. Фефелова за  1976 г. сэко
номить 302 р. 47 к. и снизить т р у 
довые затр аты  на 76 чел.-дней. 
П оквар тал ьная  организация тр у 
да д а л а  экономию в сумме 
300 руб. и 28 чел.-дней, а если 
учесть, что объединение еж е го д 
но р азр аб ат ы ва е т  более 3,6 тыс. 
га с переходом на работу  по 
бригадному подряду  с по квар 
тальной организацией труда  без 
предварительного отбора и клей
мения деревьев, экономия соста
вит более 21 тыс. руб. в год и бу 
дет в 1)1с вобож дено  17 рабочих.

Внедрение бригадного подряда 
позволило коллективу добиться 
высоких показателей в работе. 
Так, за 1976 г. выполнены все ви
ды рубок на площ ади 146,7 га 
при плане 104 га и заготовлено 
5513 м^ вместо 3861 м^. П рои зво
дительность труда  на 1 чел.-день 
достигла 151%, а фактические з а т 
раты  на 1 га  составили 156 р. 93 к. 
при плане 186 р. 78 к., или на 
к аж д о м  гектаре,  пройденном руб
ками ухода, затраты  снижены 
против плана на 29 р. 85 к Обпьчя 
сумма экопомии равна  4397 руб. 
П о  сравнению с 1975 г. резу л ьта 
ты 1976 г. намного выше. Н а п р и 
мер. производительность на 1 
чел.-день увеличилас!, на 23,3%, 
вы работка  на 1 тракторо-емепу — 
на 9,4 м^, фактические затраты  
снижены на 6 р. 86 к. на к а ж 
дом гектаре,  пройденном рубками 
ухода.

Николай Афанасьевич со своими 
товарищ ам и , обсудив итоги 
1976 г., заключил новый договор
о бригадном подряде на 1977 г. 
Встав  на трудовую  вахту, коллек
тив бригады принял гоциалистиче- 
ское обязательство  — годовой 
план рубок ухода за лесом ча 
плошади 115 гй (6,2 тыс. m’I за- 
верншть к GO-й годовщине Велико
го О ктябр я  и до конца года д о 
полнительно заготовить и стреле- 
вать 1 тыс. м^ древесины. Эта ини
циатива была по д дер ж ан а  Мин- 
лесхозом Р С Ф С Р  и П К  профсоюза 
рабочих лесбумдревнрома В н а
стоящ ее время план девяти  м еся 

цев бригада выполнила по пло
щ ади на 120%, вырубленной м ас
с е — па 123%, или заготовлено 
сверх плана 894 м .̂ П роизводи
тельность труда  па 1 чел.-день при 
илаие 2,5 м® составила 3,2 м’. или 
128%|, выработка на тракторо-сме- 
ну выполнена на 156%, фактиче
ские затр аты  против плана па 1 
га снижены на 7 р. 14 к. Таким 
образом, коллектив бригады свое 
обязательство  выполнить двухлет
ний план к 60-й годовщине Вели
кого О ктября  завершил досроч
но ~  к Дню  работника леса.

Конечно, успех во многом зави
сит от бригадира, от его умения 
руководить и воспитывать людей, 
от его опыта и, безуслог.по, от 
любви к своей профессии. Вот по
чему комплексная бригада 
П. А. Ф ефелова первая в Россий
ской Федерации в 1974 г. перешла 
работать но брпга.чному по ;ря,чу, 
суть которого заклю чается  в сле
дующем: бригада заклю чает  дого 
вор о бригадном подряде  с лес
ничим на выполпеиие всех ле
сохозяйственных работ в квартале. 
Она получает больше сам остоя
тельности в решении вопросов 
opianiriaiuiH труда, более полного 
исиользования древесины и вве
ренной техники, экономного рас- 
хо.'юванпя ма'-срна.тьиых н .ченсж- 
ных средств. Бригадный подряд — 
важ ное  с1)едств0 улучшения про
дуктивности II к,1чества наших ле
сов. Ж изненность этого метода до
казана  работой бригады Н. А. Ф е
фелова.

Николай А-фанасьевич много 
време|щ уделяет  общественной р а 
боте. Он — член Серпуховского 
Горкома КПСС, член партийного 
комитета объединения, секретарь 
первичной партийной оргаш оацни,  
председатель групш>1 народного 
контроля об1>единения.

З а  достигнутые трудовые ус
пехи в девятой пятилетке 
П. А. Фефелов н аграж ден  орде
ном Трудового К расного Знамени 
и иагрудпым знаком «Ударник 
9-й пятилетки».

По итогам Всероссийского со
циалистического соревнова>шя за 
1976 г. бригаде  присвоено зва 
ние «Лучиш я бригада  лесного хо
зяйства  РС Ф С Р » ,  а все члены 
бригады награж дены  дипломами 
и пенными подарками

Николай Афанасьевич весь свой 
богатый опыт передает молодым 
рабочим, воспитывая их па боевых 
и трудовых традициях.

За  выдаю щиеся достижения в 
труде Н. А. Ф ефелову присуждена 
Государстве1П1ая премия СССР.

П. Н. ЗИМИН, заместитель ге
нерального директора объедине

ния «Русский лес»
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в помощ ь ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 630* (47+57)

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

в УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

А. А. ЦЫМЕК, профессор (ВНИИЛМ)

^  развитием производительных сил неизменно повы 
шается  значение леса в общественном производст

ве и жизни людей. С увеличением численности насе
ления непрерывно возрастаю т  потребности в главном 
продукте леса — древесине. Среднегодовое потребление 
ее на душ у населения в стране увеличилось с 1940 по
1976 гг. с 1,27 до 1,6 м®. Это объясняется  зн ачитель
ным ростом объем а  строительства, производства б у м а 
ги, картона, целлюлозы и другой продукции, в основе 
которой л еж и т  древесина. Кроме того, лесоматериалы 
являю тся важ ны м  предметом экспорта.

Д ревесина  — хотя и главный, но далеко  ке единст
венный продукт леса. В лесах растет  большое количе
ство полезных растений. Л еса  — база  охотничьего хо
зяйства. Велика роль леса в общественном производ
стве, как элемента природного л ан дш аф та.

Л ес  —  в а ж н а я  часть биосферы. Он играет огромную 
роль в обмене веществ в природе, аккумулирует  сол
нечную энергию, поглощает углекислоту и выделяет  
кислород. Ф отосинтез — единственный процесс, который 
по д дер ж и вает  содерж ание  кислорода в определенном 
соотнощении в атмосфере  Земли. В год человек в 
среднем потребляет  более 1 т кислорода, без которого 
невозможна ж изнь  на Земле.

Велика роль лесов в борьбе с эрозией почв, пыльны
ми. бурями. Они способствуют получению дополнитель
ной продукции растениеводства,  закреп ляю т  подвижные 
пески, предохраняю т от уничтожения кормовые угодья 
овцеводства, северного оленеводства, обеспечивают р а в 
номерную работу гидроэлектростанций, нормальный 
водный режим рек, создаю т  благоприятные условия 
для  воспроизводства ценных промысловых рыб.

По мере развития производительных сил изменяются 
объем и характер  пользования лесом. Н а р я д у  с ро 
стом потребления древесины приобретают все большее 
народнохозяйственное значение другие продукты и по
лезности леса: побочные пользования, защитные, в одо
охранные, оздоровительные, эстетические функции леса.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
постоянно проявляю т заботу  об охране природы и р а 
циональном использовании природных ресурсов. В ряде 
статей новой Конституции нашей страны, принятой 
Верховным Советом С С С Р 7 октября  1977 г., обращено

особое внимание на улучшение охраны и рациональное 
использование природных богатств. В ст. II указано: 
«В исключительной собственности государства находят
ся: земля, ее недра, воды, леса». Эта статья  полностью 
соответствует указаниям В. И. Ленина. В Обращении 
Совета Народных Комиссаров от 5 апреля 1918 г., 
подписанном В. И. Лениным, отмечалось: «...Все леса 
не составляют собственности ни сел, ни губерний, ни 
областей, представляют собою общенародный фонд и 
ни в коем случае не могут подлеж ать какому-либо 
разделу...».

В ст. 18 Конституции СС С Р подчеркивается: «В ин
тересах настоящего и будущего поколений в СССР 
принимаются необходимые меры для охраны и научно 
обоснованного, рационального использования земли и 
ее недр, водных ресурсов, растительности и животного 
мира, д л я  сохранения в чистоте' воздуха и воды, обес
печения воспроизводства природных богатств и улучше
ния окруж аю щ ей человека среды».

Конституция С С С Р возлагает  на всех граж дан  стра 
ны, органы Советской власти в центре и на местах обя
занность беречь природу, охранять  ее богатства.

«. ..Развитой социализм,— отметил товарищ
Л. И. Б р еж н ев  в докладе  «О проекте новой Конститу
ции СССР», — так ая  стадия зрелости нового общества, 
когда заверш ается  перестройка всей совокупности об
щественных отношений на внутренне присущих со
ци ализму коллективистских началах. Отсюда — полный 
простор для действия законов социализма, для выявле
ния его преимуществ во всех сферах общественной 
жизни. Отсю да — органическая целостность и динамизм 
социальной системы, ее политическая стабильность, не
сокрушимое внутреннее единство». Зрелое социалисти
ческое общ ество «опирается на мощную, передовую ин
дустрию, на крупное, высокомеханизированное сель
ское хозяйство, что позволяет на практике делать глав
ной и непосредствен?юй целью общественного развития 
все более полное удовлетворение многообразных по
требностей граждан».

В период развитого социализма осуществлены круп
ные мероприятия по улучшению ведения лесного хо
зяйства.  В 1967 г. лесное хозяйство было выделено в 
самостоятельную  отрасль народного хозяйства — был
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образован Государственный комитет'  лесного хозяйства 
Совета Министров С С С Р Во всех союзных республи
ках созданы государственные комитеты (министерства) 
лесного хозяйства, а в каж дом  крае, области, автоном 
ной республике — управления лесного хозяйства.  О тде 
ление лесного хозяйства от лесной промышленности 
явилось важ ной  мерой в улучшении ведения лесного 
хозяйства и усилении государственного контроля за 
правильным использованием и воспроизводством лес
ных богатств.

В Д и рективах  XXIV съезда  К П С С  впервые были 
установлены задан ия  на девятую  пятилетку по р а зв и 
тию лесного хозяйства. Больш ие задачи  на десятую  п я 
тилетку поставлены и в Основных направлениях р а з 
вития народного хозяйства  С С С Р на 19 7 6 — 1980 годы.

В марте 1967 г. было принято постановление 
Ц К  К П С С  и Совета Министров С С С Р «О неотложных 
мерах по заш.ите почв от ветровой и водной эрозии», 
в котором указан ы  задачи лесного хозяйства по с о зд а 
нию защ итны х  лесонасаждений.

В 1972 г. Верховным Советом С С С Р было принято 
постановление «О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны природы и рационально.му использованию при
родных ресурсов» и постановление Ц К  К П С С  и С о
вета Министров С С С Р «Об усилении охраны природы 
и улучшении использования природных ресурсов». 
В них намечены важ ны е меры по улучшению ведения 
лесного хозяйства.

В отчетном докладе  Ц К  К П С С  XXIV съезду  К П С С  
было отмечено, что в последние годы начата работа  по 
коренному изменению организации производства в лес 
ной, деревообрабатываю щ ей и целлю лозно-бумажной 
промышленности. «Ставится задача  без существенного 
расширения объемов лесозаготовок значительно увели
чить выпуск того, что составляет  конечный продукт 
этой отрасли,— лесных материалов, целлюлозы, б у м а 
ги, картона, мебели, древесных плит»

XXV съезд  партии поставил зад а ч у  улучш ить ис
пользование заготовляем ой древесины, ускорить н а р а 
щивание мощностей по химической и химико-механиче
ской переработке древесных отходов, низкокачествен
ной древесины и древесины мягколиственных пород.

З а  две последние пятилетки ( 1 9 6 6 — 1975 гг.) в ре 
шении этой задачи достигнуты определенные успехи. 
При увеличении объем а  лесозаготовок на 4% прои з
водство фанеры увеличилось на 25% , целлюлозы — в 
2,1 раза,  бумаги и к а р т о н а — 1,8 раза.  П олож ено  н ача 
ло развитию производства  древесноструж ечных и др е 
весноволокнистых плит. Это позволило значительно по
высить эффективность использования древесины.

В августе 1976 г. Ц К  К П С С  принял постановление 
«О работе  Министерства лесной и дер ево о б р аб аты ваю 
щей промышленности С С С Р по повышению эф фективно
сти использования древесины в свете требований 
XXV съезда  КПСС». Минлеспрому С С С Р  было вменено 
в обязанность обеспечить более полное освоение отво-

' М а т е р и а л ы  X X IV  с ъ е з д а  К П С С . М ., П о л и т и з д а т , 1971, 
с. 60.

димого в рубку лесосечного фонда, в том числе лист
венных пород, сократить расход древесины на строи
тельство временных сооружений и другие эксплуата
ционные нуж ды . М инбумпрому поручено принять меры 
по значительному увеличению в десятой пятилетке 
переработки на целлю лозно-бумажных предприятиях 
древесины лиственных пород и производства тарного 
картона.

В речи на шестой сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва министр лесной и деревообрабатываю 
щей промышленности С С С Р Н. В. Тимофеев сказал, 
что за десятую пятилетку выработка заменителей 
круглых лесоматериалов будет эквивалентна 260 млн. м  ̂
деловой древесины. В 1977 г. 23% целлюлозы произ- 

, водится из технологической щепы — древесного сырья, 
которое в прошлом не находило применения, к концу 
десятой пятилетки этот процент значительно возрастет. 
Министр целлюлозно-бумажной нромышлеиностн СССР 
К. И. Галанщ ин сообщил, что в стране в 1976 г. за 
счет использования низкосортной древесины произведе
но 1,6 млн. т картона  для изготовления гофрированных 
картонных ящиков. К а ж д а я  тысяча тонн такого карто
на позволяет  сэкономить 15 тыс. м^ деловой древеси
ны. З а  год за счет замены дорогих громоздких дере
вянных ящ иков картонными экономится 24 млн. м® д е 
ловой древесины. Столько древесины заготавливается в 
течение года в крупнейшем лесозаготовительном районе 
страны — в Архангельской обл.

Таким образом, совершенствование лесопользования, 
комплексное использование древесины имеет огромное 
значение к ак  в более рациональном использовании лес
ных ресурсов, так  и в повышении производительности 
общественного труда.

В последние годы значительно изменился характер 
пользования лесом, о чем свидетельствует динамика 
структуры лесного фонда страны по группам лесов. 
П окры тая  лесом площ адь I и II групп, где установлен 
строгий режим лесопользования, возросла с 11 % в 
1961 г. до  24,5% в 1973 г. Увеличение доли лесов
I группы с 3% в 1956 г. до 16,2% в 1973 г. говорит о 
неуклонном повышении значения для общества защ ит
ных свойств леса.

Развитие  производительных сил, рост населения со
провож даю тся  усилением рекреационных, бальнеологи
ческих и эстетических функций лесов. В дальнейшем 
неизменно будет уменьшаться роль лесов III  группы и 
возрастать  1 и II групп.

В условиях развитого социализма постоянно расш и
ряется объем работ  по лесовосстановлению и лесораз
ведению, в больших масштабах осуществляются меро
приятия по повышению продуктивности лесов, о чем 
свидетельствуют следующие данные (в скобках указано 
процентное отношение к 1960 г.):

ние, ты с. га
И з них посев и посадка
В том числе:

в гослесфонде 
на о в р а га х , балках, песках

I960 г. 1965 г. 1975 г.

1576,8 2010,8 2443,3(155)

823,7 1223,0 1275,3(153)

725,8 1100,2 1009,6( 139)
<7 9 122,8 265,7(780)

67,9 138,1 322.7(470)
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в  1975 г. общий объем лссовосстлповлспия и лесораз
ведения вырос по сравнению с 1960 г. в 1,5 раза. О со
бенно увеличились об1,емы работ по защ итному (про- 
тивоэрозионному) лесоразведению, что свидетельствует 
о важ ной роли леса в борьбе за высокие урож аи 
сельскохозяйственных культур.

В последнее время много в 1П1мания уделяется вопро
сам лесовосстановления в многолесных районах. Так, 
на Дальнем Востоке объем лесных культур в девятой 
пятилетке увеличился по сравнению с 1961 — 1963 гг. в 
3,3 раза.

В дальнейшем все большее распространение получит 
создание плантаций из ценных бы строрастущих пород 
в качестве лесосырьевых баз для крупных лесопромыш 
ленных комплексов, что особенно в аж н о  для К арель
ской АССР, Урала, Л енинградской обл. и др.

В соответствии с постановлением, принятым Ц К  
К П С С  и Советом Министров С С С Р в марте  1967 г. 
«О неотложных мерах по защ ите  почв от ветровой и 
водной эрозии», большое внимание уделяется  защ и тно 
му лесоразведению. В течение 1 9 6 8 — 1975 гг. в нашей 
стране было создано  более 3 млн. га противоэрозион- 
ных насаждений. В настоящ ее время на полях колхо
зов и совхозов имеется более 4,5 млн. га защитных 
насаж дений  многоцелевого назначения. О коло  4 тыс. 
хозяйств  имеют законченные системы лесных полос. 
С оздано  более 100 тыс. га искусственных лесов по 
берегам водохранилищ  и крупных каналов.  На террито
рии ряда  краев, областей, автономных и союзных рес
публик зал о ж ен о  124 государственных защ итных лес
ных полос на площади 133 тыс. га общей п р о тяж ен 
ностью 11,5 тыс. км. З ащ и тн ое  лесоразведение в ком п
лексе с другими противоэрозионными мероприятиями 
имеет высокую мелиоративную и экономическую э ф 
фективность в борьбе с эрозией почв, засухами и сухо
веями, и достижении высоких и устойчивых урож аев  
сельскохозяйственных культур.

В а ж н о е  значение в повышении продуктивности лесов 
имеет лесоосушение. З а  годы девятой пятилетки осу
шено 1343,2 тыс. га заболоченных и избыточно у в л а ж 
ненных площадей, в том числе в 1975 г. 322,7 тыс. га. 
В десятой пятилетке предусматривается  ввод  в эксплуа
тацию 1487 тыс. га осушенных земель.

В аж н у ю  роль в ускорении научно-технического про
гресса имеет механизация лесного хозяйства. Она о б 
легчает тяж елы й  труд, повышает производительность 
труда  и увеличивает эффективность производства.  
Только за годы девятой пятилетки введено в действие 
основных фондов на сумму 1038,3 млн. руб. На 1 я н в а 
ря 1976 г. в отрасли насчитывалось 50 тыс.автомоби- 
лей, 40 тыс. тракторов, 25 тыс. плугов, 15 тыс. лесных 
культиваторов  и рыхлителей, 24 тыс. опрыскивателей и 
опыливателей, более 50 тыс. бепзипомоторных пил и 
много другой техники. Производительность труда  в д е 
сятой пятилетке в нашем хозяйстве возрастет  на 17,8%.

Создание производственно-технической базы позволи
ло исключить ручной труд на многих лесохозяйственных 
процессах. Так, полностью механизирована  подготовка 
почвы под лесные культуры. К этому уровню м ехани

зации приближаю тся процессы валки, трелевки и вы 
возки древесины, многое сделано для  механизации и 
частично автоматизации посева и посадки леса, ухода 
за культурами. Широко используются машины и м еха
низмы при проведении мероприятий по охране леса от 
пож аров ,  защите его от вредных насекомых и болез
ней.

О б щ ая  площ адь гослесфонда, охраняем ая  с помо
щью авиации, средствами и силами пожарно-химиче- 
ских станций, в 1975 г. составляла 744,3 млн. га. К ро
ме того, авиацией охраняется такж е 30 млн. га оленьих 
пастбищ. В десятой пятилетке в районах наземной ох
раны будет дополнительно построено 1500 пож арно
химических станций, 1500 пожарно-наблюдательных вы
шек, внедрена телевизионная и .  другая аппаратура, 
повысится оснащенность предприятий средствами по
жаротуш ения.  К концу десятой пятилетки охраняемая 
площ адь лесов и оленьих пастбищ значительно увели
чится.

Разр а б о т ан  способ тушения лесных пожаров искус
ственно вызываемыми осадками из облаков. Не заме
няя существующих способов, он успешно дополняет их 
при благоприятной метеорологической ситуации и 
способствует ликвидации крупных лесных пожаров. 
Непрерывно совершенствуются техника и способы охра
ны лесов от пож аров.  П роводятся  работы по дальней
шему внедрению в производство новых машин, средств 
и способов тушения пожаров.

Перед лесным хозяйством поставлены большие зада 
чи: управление огромным лесным фондом страны; осу
ществление все возрастающих объемов работ по охра
не, восстановлению и лесоразведению лесов; всемерное 
совершенствование лесного хозяйства; повышение про
дуктивности лесов; контроль за  деятельностью различ
ных организаций и населения по лесопользованию; 
проведение в малолесных районах лесозаготовок и раз
витие производств по первичной переработке древеси
ны, а т а к ж е  расширению выпуска недревесной продук
ции леса; широкое использование в интересах общест
венного производства и населения страны различных 
защитных, водоохранных и оздоровительных функций 
леса.

В период развитого социализма эти задачи лесного 
хозяйства  будут услож няться  и совершенствоваться.

Регулирование  пользования лесом должно обеспе
чить наибольший комплексный народнохозяйственный 
эффект: непрерывное получение с каж дой единицы лес
ной площ ади максимального количества высококачест
венной древесины и другой лесной продукции, а так ж е  
постоянное выполнение лесами защитных, водоохран
ных, санитарно-гигиенических и других функций.

Высокие темпы научно-технического прогресса, рост 
городов и населения обусловливают возрастающую 
роль лесов как важнейшего социального фактора, по
вышение их средообразующей и стабилизирующей ро
ли в сохранении динамического равновесия биологиче
ской системы планеты.

Б урное  развитие промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства  в ранее глухих таеж ных районах
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Европейского Севера, СиПири, Д альнего  Востока вно
сит огромные изменения в природную среду, в которой 
доминирующее значение имеет лес. Непрерывное нс- 
пользова1Н1е природных комплексов без учета зако н о 
мерностей их развития м ож ет  нанести трудно поправи
мый ущерб природе. Поэтому перед лесоводами с тр а 
ны в период развитого соцналнз.ма н перерастания его 
в коммунизм стоят огромные задачи но совершенст
вованию лесного хозяйства, охране лесных богатств 
страны, расширению лесных ресурсов за счет создания 
новых лесов в малолесных н безлесных районах.

Лесное хозяйство, как и другие отрасли м атериаль
ного производства, в период развитого социализма 
долж но принимать активное участие в подготовке м а 
териально-технической базы коммуниз.ма. Эта база 
включает в себя и сам лес, который долж ен отли чать
ся высокой продуктивностью, равномерным возраст
ным строеш 1ем, оптимальным породным составом, от 
вечающим условиям прон зраста1ШЯ, оптимальной то
варностью, обеспечивающими как наивысшую продук
тивность лесов, так и непрерывность лесопользования.

Верховный Совет СС С Р в постановлении от 17 июня
1977 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
лесов и рациональному исиользованию лесных ресур
сов» указал  на основные н апр ав .1ения развития лесно
го хозяйства страны и утверди.1 Основы лесного з а к о 
нодательства Союза ССР и союзных республик. В зтих 
документах отраж ен а  забота Ко.мму^щстической партии 
и Советского государства  о сбережении, воснроизводстве 
и правильном исиользоватп!  лесов с учето.м их много
стороннего значения. В постанов,1енин указано, что о д 
ной из важнейш их госу.нарственных задач необходимо 
считать «обеспечение охраны и зап 1иты лесов, ком п
лексного н рационального использования лесных ре
сурсов, их своевременное воспроизводство, повышение 
продуктивности, усиление водоохранных, защитных, 
кли.маторегулирующих, санитарно-гигиенических, о зд о 
ровительных и иных полезных свойств лесов в целях 
дальнейшего развития социалистической экономики и 
повышения благосостояния народа, а т а к ж е  улучшения 
окруж аю щ ей среды».

В целях комплексного и рационального использования 
лесных ресурсов, улучшения организации лесопром ы ш 
ленного производства и снабжения  народного хозяй ст
ва лесоматериалами, усиления водоохранных, за щ и т 
ных, оздоровительных и иных полезных природных 
свойств лесов, обеспечения рационального использова
ния древесины, в том числе мягколиственпых пород в 
европейской части С С С Р и л и с т в е т п щ ы  в районах 
Сибири, необходимо дальнейш ее совершенствование пл а 
нирования лесохозяйственного производства, научная 
разработка вопросов рационального комплексного ис
пользования лесов, лесосырьевых ресурсов страны.

Планирование развития лесного хозяйства, а так ж е  
использование лесных ресурсов дол ж но  осуществляться  
с соблюдением следующих требований: обеспечения не
прерывного роста и повышения качества лесохозяйст
венного производства, непрерывного и ненстощительно- 
го пользования лесами для планомерного удовлетворе

ния потребностей народного хозяйства и населения в 
древесине и другой лесной продукции; комплексного 
использова|П1я древесины и других ресурсов леса; рас
ширенного вопроизводства освоенных лесов путем по- 
вы ш е1П1я их продуктивности и создания новых лесов в 
малолесных и безлесных районах; обеспечения правиль
ного размещения лесной промышленности, нр[|блнжеиия 
ее к лесосырьевым районам и районам потребления 
древесины; сокращения сроков воспроизводства лесных 
ресурсов за счет широкого внедрения в производство 
ностеис[П1ы \,  добровольно-выборочных, длительно-посте
пенных рубок, рубок ухода за лесом, быстрорастуншх 
древесных пород; систематического вовлечения в хозяй
ственный оборот резервных лесов; усиления водоохран
ных, защитных, клнматорегулируюшнх, оздоровитель
ных и других полезных природных c b o Ci c t b  лесов в ин
тересах народного хозяйства, улучшения окружаю щ ей 
среды и здоровья человека; максима,-и>иого использо
вания сил природы для повышения эффективности ле- 
сохозяйствешю го производства.

Л есное  хозяйство долж но вестись в строгом соответ- 
СТВ1Ш с государственными илаиами развития народного 
хозяйства на основе современных достижений науки и 
техники и едирюй технической политики, дифференци
рованно, в зависимости от народиохозяйственного зн а
чения лесов, а так ж е  экономических и природных усло
вий.

Совершенствование планнрования лесных производств, 
обеспечение сбалаисн1ю в а 1пк)стн потребления и произ
водства лесной продукции невозможно без нлнрокого 
использования балансового метода. Необходимо р азр а 
ботать балансы потребления ироизнодства лесной про
дукции и лесосырьевые балансы, на основе которых 
м ож но было бы определять объемы 'заготовок древеси- 
iHii и другой иродукции на перспективу, исходя из 
прщщина непрерывности и неистощнтельности лесополь
зования.

В аж н ое  значение в стимулировании рацноиал1>ного 
лесопользования имеет платность за нользованне лесом. 
В ст. 27 Основ лесного законодате, шства Союза ССР 
и союзных республик сказано: «Лревесниа на корню 
отпускается за плату но установленным таксам». Это 
означает, что лесное хозяйство как отрасль м атериаль
ного производства дол ж но  использовать экономические 
рычаги в организации и иланироващщ лесохозяйствен
ного ироизводства «Эти рычаги,— как указывал то ва 
рищ Л. И. 15режнев, — хозрасчет, цены, прибыль, кре
дит, формы материального ноощреиня и т. д.— призва
ны создавать  такие экономические условия, которые 
способствуют успешной деятельности нронзводстве1пп>1х 
коллективов, миллионов трудящихся. обеспечивают 
обоснованную оценку результатов  их работы. Н еобходи
мость в точном оиределенни меры труда и потребления 
требуют умелого использоваш 1я всех таких рычагов со
верш енствования товарно-денежных отношений»

Лесные таксы в госу.чарстнешп.гх лесах по своей эко
номической приросте есть не что иное, как отпускные

' М а т е р и а л ы  X X IV  с ъ е з д а  К П С С , М ., П о л и т и зд а т , 1971, 
с. 69.
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цены на древесину на корню. Поэтому они долж ны  со
держать в себе суммы, возмешаю шие затраты  государ
ства на ведение лесного хозяйства,  определенные н а 
копления для  расш ирения производства и создания 
фондов экономического стимулирования, а т ак ж е  днф- 
ференцнальный лесной доход в форме диф ференциаль
ной ренты.

В настоящее время лесные таксы в С С С Р еще не вы 
полняют полностью своей стимулирую щей роли. Д о л я  
попенной платы в стоимости заготовленного круглого 
леса составляет  лишь около 10% (в СШ А и Канаде
18 — 25%, в Скандинавских странах  30 — 4 0 % ) .  По- 
пенная плата не о т р аж ае т  дифференциальной ренты, 
которая до л ж н а  взиматься  с лесозаготовителей и по
ступать в доход  государства.

Д ревесина  и другие продукты леса в настоящее вре
мя являются далеко  не даровы ми продуктами приро
ды. З а тр а ты  на ведение лесного хозяйства  непрерывно 
растут. О б щ ая  сумма расходов на лесное хозяйство с 
73 млн. руб. в 1940 г. увеличилась до 1 млрд. руб. в
1976 г., или в 14 раз. В ближ айш ей перспективе эти 
затраты  значительно возрастут.

Р я д  ведущих ученых экономистов страны считают, 
что задаче  наиболее полного и рационального исполь
зования лесных ресурсов дол ж но  способствовать д а л ь 
нейшее повышение лесных такс

По подсчетам ученых, только в результате  распы лен
ности лесозаготовок и лесопиления еж егодно  теряется 
на и здерж ках  производства примерно 2,5 — 3,0 млрд.

' К о м и н  А . С и с т е м а  ц ен  и р а з в и т и я  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а .  — « П л ан о в о е  х о з я й с т в о » ,  1977, №  9, с. 9—17.

руб., за счет нерациональных перевозок по железным 
дорогам — 700 .млн руб. Большой ущерб наносится лес
ному фонду страны.

Не м енее в аж н ое значение в повышении эф ф ективно
сти лес0Х03яйствен}10Г0 производства и рациональном  
использовании лесов имеет перевод лесозаготовительны х  
предприятий из периодически действую щ их в постоян
но действую щ ие. Опыт показы вает, что постоянно дей
ствую щ ие лесозаготовительны е предприятия имеют 
больш ие преим ущ ества по сравненш о с первыми: зн а
чительно сокращ аю тся удельны е капиталовлож ения, 
обеспечивается  рациональное, ком плексное использова
ние лесов, исклю чается возм ож ность  и стощ е1шя лесных 
ресурсов , достигается  экономия издер ж ек  транспорта  
на сн абж ен и е древесны м сырьем центров и районов по
требления л есом атери алов, улучш аю тся социально-бы то
вые условия труж ен и ков  леса.

Таким образом, в условиях развитого социализма 
значительно повышается значение лесного хозяйства 
как  важ ной ,  специфической отрасли материального 
производства, основной задачей которой является о хра 
на и правильное использование важнейшей составной 
части биосферы — лесов страны.

Выполнение постановления Верховного Совета 
С С С Р «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
лесов и рациональному использованию лесных ресур
сов», а т а к ж е  Основ лесного законодательства Союза 
С С Р  и союзных республик позволит поднять лесное 
хозяйство страны на новую ступень развития и значи
тельно повысить его роль в ко.ммунистическом строи
тельстве.

Поздравляем юбиляра!

В. И. АНИКИНУ- 8 0  ЛЕТ

сполнилось 80 лет со дня рож дения  и 60 лет про- 
изводственной и общественной деятельности В аси

лию Ивановичу Аникину. Он родился в 1897 г. в П ен
зенской об.^1. в семье крестьянина Окончив высшее н а 
чальное училище, затем З убово-П олян скую  школу, а в 
1931 г. В оронежский лесотехнический институт, 
В И. Аникин прошел трудовой путь от помощника лес
ничего до главного лесничего Московского областного 
управления лесного хозяйства.

В Дмитровском лесхозе, где он проработал 14 лет в 
должности старшего лесничего, им создано  лесных куль
тур на площади 2850 га, а рубки ухода в малоценных 
листвеино-хнойных молодняках  проведены на 20440 га. 
Совместно с проф. В. П. Тимофеевым Василий И в а н о 
вич участвовал т а к ж е  в создании уникальных посадок 
лиственницы в Бронницком лесничестве на площади

50 га. В лесах Московской обл. за 10 лет им посажено 
92 тыс. га лесов, в том числе такой быстрорастущей 
породы, как лиственница — 11 тыс. га. Реконструирова
но малоценных насаждений 10 тыс. га.

В 1937— 1960 гг. В- И. Аникин был членом ученого 
совета В Н И И Л М а ,  технического совета Минлесхоза 
Р С Ф С Р ,  ученого совета лесохозяйственного факультета 
М Л Т И .

З а  оборонные работы в годы Великой Отечественной 
войны В. И. Аникин награж ден  правительственными на
градами.

Редакция  ж у р н ал а  «Лесное хозяйство», коллеги по 
работе. Московское областное правление Н Т О  лесной 
промышленности и лесного хозяйства сердечно поздрав
ляю т ю биляра  и ж ел аю т  ему доброго  здоровья.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ ЛЕСОВОДСТВО

УДК 630*385.1

МЕЛИОРАЦИЯ ЛЕСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

А. И. ЗВЕРЕВ, министр лесного хозяйства РСФ СР;
С. И. МАТВЕЕВ, главный инженер объединения «Рослес- 
мелиорация»

П  Л Я  обширных территорий таежных и час
ти смешанных лесов РС Ф С Р характер

ны избыточное увлажнение и заболачивание, 
значительно снижаюш,ие продуктивность л ес 
ных земель и являющиеся тормозом для ин
тенсивного развития лесного хозяйства. Путь  
повышения продуктивности указанных н асаж 
дений и вовлечения их в активную эксплуата
цию один — осушительная мелиорация.

Отечественный и зарубежный опыт лесоосу-  
шения доказывает, что прирост леса на ме
лиорируемых площадях повышается от 3— 4 
до 10— И м^га. На осушенных землях возра
стает объем лесопользования, увеличивается 
размер лесосырьевой базы. Но мелиорация  
вызывает не только количественные измене
ния, но и качественные. Улучшается сорти
ментная структура древостоев и технические  
свойства древесины. Ранее непригодные для 
эксплуатации леса становятся хозяйственно  
ценными насаждениями промышленного 
значения. Вместе с этим резко улучшаются  
условия для естественного и искусственного 
возобновления, а такж е санитарно-гигиениче
ские и эстетические функции леса.

Начало лесоосушения в России относится 
к 30— 40-м годам прошлого столетия. Уже в 
то время было ясно, что повышение продук
тивности заболоченных древостоев невозм ож 
но без мелиорации. Прогнозы тогдашних ис
следователей оправдались на примерах осу
шения болот и заболоченных лесов Карелии, 
Ленинградской, Вологодской, Новгородской,  
Горьковской, Рязанской, Калининской обл.
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Так, в Каменском лесничестве Ветлужского  
лесхоза Горьковской обл. в сосняке сфагно
вом мелиорация увеличила годичный прирост 
по диаметру с 2 до 7 мм, а по высоте — с
9.7 до 46,1 см. В Ваиловском лесничестве 
Криушинского лесхоза Рязанской обл. в 
80-летнем сосняке осоково-сфагновом при
рост возрос соответственно с 1,7 до 5 мм и с 
8 до 26 см, а запас древесины — с 2,1 до
6.8 м^га в год.

В государственном лесном фонде заболо
ченные и избыточно увлажненные земли з а 
нимают более 224,3 млн. га, на европейскую  
часть приходится 48,4 млн. га. Разумеется, с 
точки зрения возможности освоения, эконо
мической эффективности, сохранения естест
венной природы и охраны ценных природ
ных комплексов весь указанный гидролесо
мелиоративный фонд осушать не следует. 
Поэтому при установлении необходимости осу
шения введен ряд ограничений: определенная  
степень заболоченности, принадлежность к 
торфяному фонду и верховым болотам, осо
бая ценность участка {заповедники, охотхо- 
зяйства, зоны сбора клюквы и т. д .) ,  а 
также зональная продуктивность осу
шаемых насаждений. С учетом этих ограни
чений площадь, целесообразная для осуше
ния в РС Ф С Р, определена примерно в 
36 млн. га, из них в европейской ча'сти —
21,3 млн. га, что составляет соответственно
16 и 43% общего гидролесомелиоративного  
фонда республики и европейской ее части. 
Около 73% указанного фонда представлено
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покрытой лесом площадью (в Нечерноземной  
зоне, где в настоящее время сосредоточены  
основные объемы лесоосушения, — 8 0 % ), не 
покрытые лесом участки составляют 1,9%, б о 
л о т а — 17,8, сенокосы и прочие земли — 0,3%.

К 1976 г. в гослесфонде Р С Ф С Р  осушено  
1856 тыс. га заболоченных лесных длощадей.  
Только за девятую пятилетку объем осуш е
ния составил более 1 млн. га, что на 
405,6 тыс. га, или 69%, больше, чем в вось
мой. При этом на осушенных землях и вдоль 
каналов построено свыше 2700 км дорог, 
16,9 тыс. различных гидротехнических соору
жений и мостов. На многих мелиорированных 
безлесных площ адях созданы лесные культу
ры, проведены работы по улучшению сеноко
сов и пастбищ. Отдельные участки гослес- 
фонда после осушения переданы сельскому  
хозяйству.

По темпам и масштабам лесоосушения на
ша страна вышла на первое место в мире. 
Успешное выполнение возросших объемов  
этих работ стало возможным благодаря боль
шой организационной деятельности лесохо
зяйственных органов. Значительную роль в 
развитии лесоосушительных работ, увеличе
нии их комплексности и повышении качества 
сыграло создание в системе лесного хозяйст
ва Р С Ф С Р  специализированных предприятий 
республиканского объединения «Рослесмелио-  
рация» — лесных машинно-мелиоративных  
станций (Л М М С ), которые ныне выполняют 
95% всего объема осушения.

З а  счет улучшения организации производ
ства, замены ручного труда механизирован
ным, ликвидации сезонности мелиоративного  
строительства и специализации ЛМ М С произ
водительность труда мелиораторов за прош
лое пятилетие возросла на 47,8% при росте  
средней заработной платы на 22%- Переход  
на комплексно-поточный метод строительства 
лесомелиоративных систем, внедрение высо
копроизводительных фрезерных машин и 
сборного ж елезобетона при строительстве 
гидротехнических сооружений позволили по
высить качество работ и высвободить значи
тельное количество механизмов и рабочей 
силы.

Многие ЛМ М С превысили проектные мощ
ности и еж егодно обеспечивают перевыполне
ние планов. К ним относятся Бабаевская в 
Вологодской обл., Каргопольская в А рхан
гельской, Черняховская в Калининградской, 
Олонецкая в Карельской АССР. Они постоян
но занимают классные места в социалистиче
ском соревновании предприятий М инлесхоза  
РСФ СР.

Большую роль в совершенствовании лесо
осушения сыграли зональные опытно-ноказа- 
тельные ЛММС. Установив тесные контакты 
с научно-исследовательскими институтами и 
заводами, они занимаются вопросами улуч
шения технологии осушения лесных площа
дей, разрабатывают оптимальные схемы стро
ительства мелиоративных систем и дорог в 
зависимости от лесоводственных и гидроло
гических условий, осуществляют подбор 
комплекса механизмов и совершенствуют кон
струкции рабочих органов землеройных ма
шин. Сотрудники Архангельской и Черняхов
ской ЛМ М С совместно с учеными разрабо
тали и внедрили в производство высокопро
изводительные фрезерные машины, обеспечи
вающие хорошее качество работ по созданию  
лесоосушительных каналов и их ремон
ту. Всего в настоящее время организовано 
43 ЛММС, 42 из них действуют в Нечернозем
ной зоне. На организацию ЛММС за девя
тую пятилетку было израсходовано около 
20 млн. руб. капитальных вложений.

Значительно увеличилось количество ме
лиоративных машин и транспортных средств. 
Только в ЛММС на осушительных и д ор ож 
ных работах занято более 600 экскаваторов, 
620 кусторезов, корчевателей, бульдозеров и 
тракторов, около 930 различных транспорт
ных, погрузочных и других средств механи
зации. Это позволило ежегодно создавать ле
соосушительные системы на 250— 260 тыс. га, 
проводить большие объемы' работ по лесохо
зяйственному и транспортному освоению осу
шенных площадей. Таким образом, мелиора
ция лесов становится на твердую основу и 
формируется как крупная подотрасль лесно
го хозяйства. Большую помощь производст
венникам оказывают научные работники  
Л ен Н И И Л Х а, Архангельского института ле
са и лесохимии. Карельского филиала АН 
СССР, Л аборатории лесоведения АН СССР  
и специалисты Союзгинролесхоза.

Основные направления развития народного  
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы предус
матривают дальнейшее расширение лесоме
лиорации. За  текущее пятилетие в гослесфон
де предстоит осушить до 1,5 млн. га заболо
ченных лесов (86,5% их приходится на районы 
Р С Ф С Р ),  это на 30% больше по сравне
нию с девятой пятилеткой. Большие измене
ния произошли и в качестве работ. Так, зна
чительно расширилось освоение осушенных 
площадей. На них создаются лесные культу
ры, улучшаются сенокосы и пастбища, вно
сятся минеральные удобрения, проводятся ле
сохозяйственные и противопожарные меро
приятия, обеспечивающие формирование 
жизнеспособных древостоев, а также осуще
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ствляется строительство дорог. В сочетании 
с улучшением эксплуатации лесоосушитель
ных систем это позволит значительно повы
сить продуктивность лесных заболоченных  
площадей и в перспективе дополнительно  
даст миллионы кубометров древесины, пренму- 
шественно хвойных пород.

В соответствии с решениями XXV съезда  
КПСС о повышении эффективности капи
тальных вложений выделенные государством  
средства иа лесоосушительные работы будут  
направляться прежде всего в многолесные 
районы с большими объемами лесозаготовок  
и в районы с сокращающимися запасами экс
плуатационных насаждений, где в первую  
очередь необходимо повышать продуктив
ность лесов. Осушение, проводимое в указан
ном регионе, даст возможность продлить срок 
действия лесосырьевых баз за счет эксплуа
тации заболоченных древостоев, дополнитель
ного прироста древесины и приблизить поль
зование лесом к иепрерыв[юму.

Развитие заготовок леса в многолесных 
районах приводит к тому, что в лесопользова
ние вовлекается все больше насаждений,  
произрастающих на избыточно увлажненных  
почвах, т. е. в далеко не оптимальных усло
виях для возобновления. Рубка леса здесь  
без предварительной мелиорации земель мо
ж ет отрицательно сказаться на ходе естест
венного возобновления, которое в условиях  
таежной зоны (при бездорож ье и ограничен
ных трудовых ресурсах) является достаточно  
эффективным способом лесовосстановления. 
Вот по этим причинам мелиорации лесных 
площадей с каждым годом уделяется все 
большее внимание. В текущей пятилетке в 
Карелии увеличатся объемы осушения более  
чем на 340 тыс. га, в Архангельской обл.— на
133,5 тыс. га, в 2,8 раза — в Коми АССР. 
Значительные работы по мелиорации лесов  
будут осуществлены в Вологодской, Ленин
градской, Новгородской, Калининской и 
Псковской обл. Здесь намечается организа
ция новых ЛМ М С, а также укрепление мате
риально-технической базы существующих. 
Будут продолжены работы по осушению л ес
ных земель в зеленых зонах городов и насе
ленных пунктов, чтобы обеспечить нормаль
ные санитарно-гигиенические условия терри
тории и усилить эстетическое значение при
родных ландшафтов.

Новые задачи лесоосушения и расширен
ные масштабы работ требуют и нового под
хода к планированию и строительству мелио
ративных объектов. Так, до настоящего вре
мени разрабатывались, как правило, в основ
ном методы экономического обоснования их. 
Теперь же, когда ставится цель комплексного

использования осушаемых лесных площадей, 
в основу областных лесоосушительных схем 
долж но быть положено решение вопросов 
экономической эффективности всего комплек
са мероприятий. При их составлении учиты
вается не только хозяйственный эффект за 
счет получения дополнительной древесины, 
но и социально-экономические факторы. Ге
неральные схемы лесоосушительных меро
приятий уж е составлены по 17 областям  
РСФСР.

В новых схемах предусматривается дорож 
ное строительство. Но при этом транспортное 
освоение гидролесомелиоративного фонда 
обязательно сочетается с сохранением или 
созданием благоприятного водного режима  
лесных территорий и сельскохозяйственных  
угодий. Строительство дорожной сети часто 
нарушает экологическое равновесие в при
роде. Известны случаи, когда прокладка д о 
рог, особенно через торфяные массивы, при
водила к усыханию леса. Кроме того, схемы 
должны быть тесно увязаны с планами ме
лиоративного и воднохозяйственного строи
тельства на сельскохозяйственных землях, 
особенно в Нечерноземье.

Обеспечение высокого качества строитель
ства при осушении с присущей ему разбросан
ностью объектов, характеризующихся малы
ми объемами работ и разнообразием природ
ных условий, является особенно актуальным. 
Н еобходим строгий контроль за соответствием 
всех сооружений требованиям проектов. О д
нако проверка показала, что в ряде автоном
ных республик и областей контроль не охва
тывает все элементы и этапы строительного 
производства. Его эффект снижается из-за  
отсутствия нормативов, объективных критери
ев для оценки качества работ. Поэтому при 
приемке объектов в эксплуатацию, а также  
определении качества проведенных мероприя
тий допускается субъективный подход. М е
лиоративное строительство требует целого 
комплекса технических, экономических и ор
ганизационных мер, объединенных в систему 
управления качеством. Большое внимание о б 
ращается на разработку технических условий 
и других нормативов, устранение распылеп- 
пости капитальных вложений, повышение ка
чества сооружений, сокращение разрыва  
между осушением участков и их освоением. 
Концентрация мелиоративных работ и созда
ние крупных лесоосушительных систем дадут  
значительную экономию средств, сократят 
сроки ввода площадей в эксплуатацию и их 
освоения.

Потребности народного хозяйства в древе
сине с каждым годом повышаются и, чтобы 
удовлетворить их, необходимо решение акту
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альных проблем, таких, как рациональное ис
пользование древесины и отходов при заго
товке и переработке леса, расширенное вос
производство древесины за счет повышения 
продуктивности лесов, увеличение площади  
насаждений на неудобных землях, в том чис
ле и на осушенных болотах. Исходя из постав
ленной XXV съездом КПСС задавд рацио
нального использования природных ресурсов
II экономии средств необходимо осушение л ес
ных земель сочетать со своевременным прове
дением на них лесохозяйственных мероприятий, 
обеспечивающих формирование на указанных  
плошадях продуктивных древостоев. Так, в 
условиях Карельской ЛССР, Архангельской  
обл. обычно осушаются площади с разновоз
растными древостоями, где большой процент 
составляют спелые и перестойные деревья. 
Они слабее реагируют на мелиорацию, осо
бенно на бедных почвах. Поэтому нужно ср а
зу же после осушения приступать к форми
рованию молодых и средневозрастных ж изне
способных древостоев, вырубая старые и пе
рестойные деревья и осуществляя посадки л е
са па прогалинах и рединах. На безлесных и 
слабо облесенных землях следует как можно  
быстрее создавать лесные культуры. При 
этом на осушенных болотах с бедными поч
вами необходимо внесение минеральных 
удобрений и микроэлементов. Отечественный 
и зарубежный опыт свидетельствует о высо
кой эффективности этого мероприятия. При
менение удобрений в комплексе с гидролесо
мелиорацией повышает дополнительный при
рост осушенных лесов в 2— 2,5 раза.

Освоение осушенных земель лесохозяйст
венными органами долж но быть взято под 
особый контроль. К выполнению работ по о с 
воению, особенно к подготовке почвы под 
лесные культуры, внесению минеральных 
удобрений, окультуриванию сенокосов и паст
бищ, следует в большей степени привлекать 
ЛММС. В текущем году закончится инвента
ризация мелиорированных лесных площадей, 
которая сыграет большую роль в увеличении 
эффективности осушения и ликвидации недо
статков в проведении гидролесомелиоратив
ных работ. На основе ее материалов будут на- 
.мечены меры, обеспечивающие в 1977— 1980 гг. 
ввод в эксплуатацию всех осушенных земель  
независимо от давности осушения. При необ
ходимости предусматривается реконструкция 
существующих осушительных систем, а так
ж е дополнительные мероприятия по освоению  
мелиорированных площадей, создание куль
тур, рубки ухода, реконструкция малоценных  
насаждений, строительство противопожарных 
гидротехнических сооружений и транспортных 
путей.

Эффективность мелиорации во многом за 
висит от правильной эксплуатации лесоосу
шительных систем. В настоящее время над
зор и уход за ними возложены на лесную  
охрану. Но практика показала, что многие 
лесхозы не обеспечивают этого на должном  
уровне. Поэтому Минлесхоз РСФСР изыски
вает новые пути улучшения организации экс
плуатации лесоосушительных систем. Выпол
нение работ по капитальному ремонту и ре
конструкции их поручено ЛММС.

Важным условием выполнения планов осу
шения является обеспечение лесомелиоратив
ного строительства качественной проектно
сметной документацией. К сожалению, вы
пуск ее в прошлые годы несколько отставал 
от объемов осушения. В связи с этим Мин
лесхоз РС Ф С Р предусматривает увеличение 
ассигнований на эти работы. Союзгинролес- 
хозу следует быть готовым к расширению 
объемов проектирования лесоосушительных 
систем и добиваться снижения стоимости про
ектных работ. Проектные организации долж
ны увязывать вопросы охраны земельных и 
водных ресурсов с их рациональным много
целевым использованием в различных отрас
лях на длительное время. Но главное заклю
чается в том, чтобы проектируемые осуши
тельные системы регулировали влажность 
почвы в строгом соответствии с биологиче
скими особенностями древесной растительно
сти и обеспечивали максимальный прирост 
древесины.

Осуществляя коренную мелиорацию, нель
зя забывать и о так называемой малой, кото
рая в многолесных малоосвоенных районах 
также очень эффективна. Проведение ее вы
борочно, на небольших, но ценных в лесохо
зяйственном отношении объектах позволяет 
лесхозам успешно решать задачи лесовосста
новления и повышения продуктивности забо
лоченных лесов с гораздо меньшими затра
тами.

Значительная программа мелиорации зе
мель требует существенной перестройки ма
териально-технической базы, оснащения от
расли качественно новыми специализирован
ными и высокопроизводительными средства
ми механизации. Техника для всего мелиора
тивного производства будет создаваться в 
соответствии с системой машин на 1976— 
1980 гг., утвержденной рядом министерств и 
ведомств и специальной междуведомственной  
комиссией. По всем видам мелиоративных ра
бот этой системой намечено применение но
вых технологий и модернизация существую
щей техники. Так, для освоения земель пред
ложены корчевальные агрегаты на базе трак
торов болотных модификаций классов тяги
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35, 25 и 15 т, обеспечивающие поточность 
выполнения культур-технических работ. При 
создании открытой осушительной сети будут  
использованы новые фрезерные каналокопа- 
тели, агрегатируемые с тракторами, имеющи
ми двигатели мощностью 220 и ПО л. с., и 
повышающие производительность труда в 3—
4 раза по сравнению с одноковшовыми экс
каваторами. При разработке технологии и 
системы машин учтены специфические усло
вия районов с переувлажненными землями, 
где необходимы машины с низким удельным 
давлением и рабочими органами, способными  
работать на грунтах с погребенной древеси
ной. Особое внимание обращено на механиза
цию трассоподготовительных работ и ремонт 
осушительных систем.

Резервы повышения эффективности мелиора
тивного производства кроются в улучшении  
использования имеющихся машин, механиз
мов и оборудования, которые не всегда исполь
зуются с полной отдачей. В основу перспек
тивной технологии положены требования, 
обеспечивающие полную механизацию всех 
процессов мелиоративного строительства, 
сведение до минимума ручного труда, макси
мальную поточность и индустриализацию про
изводства, сокращение числа операций в про
изводственном процессе в результате их сов
мещения и, как итог, снижение стоимости осу
шения. Намечено продолжить проектирование  
и строительство осушительных систем по 
принципам оптимальной лесоосушительной  
сети, когда в качестве критерия принят мини
мум земляных работ при достижении необхо
димого регулирования почвенной влажности, 
что позволит в 1,5 раза снизить объем удель
ных капиталовложений.

В связи с возрастающими объемами осуши
тельных работ необходимо больше внимания 
уделять прогнозу и предвидению тех процес
сов и явлений в природной среде, которые мо
гут развиться после мелиорации. В настоящее 
время к проблеме лесоосушения привлечено 
большое внимание общественности. Связан
ные с ним вопросы стали предметом широкого 
обсуждения. Однако не следует считать, что 
гидрслесомелиорация неизбежно повлечет за 
собой такие ж е отрицательные последствия, 
какие наблюдаются при сельскохозяйственной  
мелиорации. Некоторые методы весьма интен
сивного сельскохозяйственного осушения в 
зоне неустойчивого увлажнения действительно 
способствуют развитию эрозии, переосушению  
почв, ухудшению гидрологического режима  
территорий, смежных с мелиорированными, и 
самих рек, на водосборах которых была про
ведена мелиорация. Большинство этих отри
цательных явлений исключается при осушении

лесных земель благодаря применению гораздо 
меньших, чем в сельском хозяйстве, норм осу
шения, ввиду отсутствия систематической па
хоты мелиорированных плонгадей, лесомели
оративного фонда в поймах рек, в связи с нез
начительным регулированием водоприемников  
и наличием древесной растительности на осу
шаемых землях.

И все ж е  при лесоосушении происходит 
вторжение в давно сложившиеся природные 
процессы, что не исключает возможности воз
никновения побочных нежелательных послед
ствий. Так, в процессе мелиорации в ряде 
мест сталкиваются интересы лесовыращива- 
ния и сохранения клюквенников. Поэтому  
Минлесхоз РС Ф С Р поручил управлениям лес
ного хозяйства выявить высокоурожайные  
клюквенные болота и оставить их для заго
товки ягод. Эти площади исключены из мели
оративного фонда. Однако не надо забывать, 
что в результате осушения увеличиваются 
площади, занятые лесными ягодниками, и по
вышается урожайность ягод и грибов.

В результате лесомелиорации возможно вре
менное ухудшение продуктивности болотных 
сенокосов, если не осуществляются мероприя
тия по их окультуриванию. Для устранения  
этого нежелательного последствия на стадии 
проектирования лесоосушения даются реко
мендации по удобрению площадей и подсеву 
культурных трав. При выполнении указанных 
работ замена болотных видов растений новым 
травостоем происходит быстро.

Лесоосуш ение увеличивает и опасность воз
никновения лесных пожаров. Торфяная почва 
мелиорированных болот легче воспламеняет
ся при неосторожном обращении с огнем. О д
нако это происходит тогда, когда осуществля
ется только часть предусмотренного проектом 
комплекса осушительных работ, без проведе
ния противопожарных мероприятий. Если осу
шение ведется комплексно, в строгом соответ
ствии с. проектом, то ущерб от лесных пож а
ров бывает меньшим, чем в естественно др е
нированных лесах. Это подтвердил исключи
тельный в пожарном отношении для лесов 
европейской части РСФ СР 1972 г.

Представления о нежелательных или отри
цательных последствиях гидролесомелиорации  
не являются раз и навсегда установленными. 
На помощь работникам лесной мелиорации 
должны прийти географы, почвоведы, экологи 
и другие специалисты, задача которых — всес
торонне учесть природную обстановку и сос
тавить прогноз ее изменения в ближайшем бу
дущ ем и на дальнейшую перспективу.

Работники лесного хозяйства России видят 
свой долг в улучшении использования основ
ного нашего богатства — земли. Они добива
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ются того, чтобы каждый обновленный гектар 
ее имел полную отдачу н вложенные в лесо- 
осушение средства в возможно короткие сро
ки полностью окупились. Накопленный опыт 
и созданная материально-техническая база

даю т все основания полагать, что решения 
XXV съезда  КПСС, касающиеся мелиорации 
лесных площадей, тружениками лесного хо
зяйства Российской Федерации будут выпол
нены.

У Д К  630*237.2

ПРИРОСТ ЕЛЬНИКОВ И СОСНЯКОВ 

В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАВ

Т. КАПУСТИНСКАЙТЕ, Ю . РУСЕЦКАС, В. СТРАВИНСКЕ- 
НЕ (ЛитНИИЛХ)

р  азнообразие  экологических условий и биологических 
свойств древесных пород вызывает  различную  ре

акцию лесных насаж дений на осушение. Поэтому, хотя 
и проведено много исследований в конкретных физико- 
географических районах, до настоящего времени все 
еще нет достаточной ясности о результативности осу
шения, когда оно о хваты вает  не только болотные, но 
и минеральные почвы прилегающих суходолов. Н е  р а з 
работаны  способы, позволяющ ие без рубки модельных 
деревьев с достаточной точностью определить измене
ние прироста по объему осун1ениых насаждений.

Д о  сих пор большинство исследований проводилось 
в насаж дениях ,  произрастаю щ их на болотных или з а б о 
лоченных почвах, где осушение обычно дает  по л о ж и
тельный эффект, а в некоторых условиях п рои зраста 
ния д а ж е  очень зн ач и те л ьн ы й — до 1 0 — 11 м^/га в год. 
Так как  исследованиями не охваты вались  насаж дения ,  
произрастающ ие на участках суходолов в зоне услов
ного действия канав, средние результаты для  всей осу
шаемой площади оказы вались  преувеличеннЕлми. Этому 
способствовал так ж е  широко используемый метод проб
ных площадей, которые часто закл ады ваю тся  в таких 
.местах, где последствия осушения очевидны. Кроме то 
го, закл адка  проб требует много времени, поэтому чи
сло их обычно бывает ограничеишлм. Собранный мате
риал не о т р аж ае т  разнообразия  результатов осушения 
в зависимости от биоэкологических особенностей и ин
тенсивности его. Особенно не ясна эффективность осу
шения таких территорий, где канавы от одного болот
ного участка к другому часто проклады ваю тся по узким 
понижениям рельефа или д а ж е  через суходолы, что 
свойстве1ню гидролесомелиоративному фонду Литвы.

С целью выяснения изменений прироста сосняков и 
ельников, произрастающих на различных почвах в зо 
не условного действия канав, проведены исследования в
19 лесхозах, расположенных в трех основных физико- 
географических районах Литвы , всего на 390 участках.

Д л я  изучения подбирали чистые или с небольшой при
месью (до 2 0 %) других пород осушенные в послево
енный период насаж дения.  П лощ адь сечения деревьев 
определяли с помощью прибора Биттерлиха. На к а ж 
дом участке с 25 — 30 средних деревьев буравом 
Пресслера брали образцы, по которым, используя при
бор Эклунда с перфорационным устройством, устанав
ливали радиальный годичный прирост или прирост по 
пятилетиям до и после осушения. Всего было проана
лизировано около 400 тыс. измерений радиального 
прироста, а т а к ж е  22,5 тыс. измерений прироста в вы 
соту, проведенных в молодняках на стационарных 
пробных площ адях.

Зону  действия канав  на рост насаждений в каждом 
конкретном случае устанавливали при камеральной об
работке, сравни вая  прирост деревьев в приканавной 
полосе и на различных расстояниях от канав, в также 
контрольных насаждений, произрастающих на неосу- 
шенных территориях.

Д л я  к аж д о го  типа условий произрастания были со
ставлены кривые зависимости: среднего диаметра — от 
возраста,  высоты — от диаметра, площадей сечений — 
от возраста.  Используя полученные результаты и дан 
ные местных таблиц хода роста,  установили относи
тельное изменение количества деревьев в зависимости 
от начального диаметра и прироста по диаметру. В ы яс
нено, что относительное изменение количества деревьев 
при одинаковом приросте по диаметру для  различных 
бонитетов практически одинаковое.

При обработке части собранных таксационных д а н 
ных методом вариационной статистики оказалось, что 
для  получения с 10%-ной погрешностью при 9 9 % -ной 
доверительной вероятности разницы AZd =  2 оосуш — 
^DBeocym, когда  эта разницэ составляет  1/10 2 восуш (та 
кие случаи в практике очень часты),  нуж но в отдель
ных типах условий произрастания для каж до го  дис
кретного интервала возраста  обследовать тысячи проб-
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Рис. 1. Д ополнительны й текущ ий прирост по объему 
ельников осоковы х и осоково-сфагновы х в зависимости 
от их возр аста  в год осушения: I, 2, 3, 4 — пятилетия 

после осушения

Возраст насаждений в год осушения,лет

иых площадей. Так как это практически невозможно, 
для  сравиепия осушеипых и неосушенных н а са ж д е 
ний приняли следующий метод.

При анализе зависимости I d  контрольных древостоев 
от их возраста  вы яснилось, что в случаях, когда под
бираются насаж дения,  имеющие одинаковый темп ро 
ста по диаметру  за одни и те ж е  календарны е годы 
трех-четырех пятилетий, в следующие три-четыре пяти
летия Zj) таких древостоев практически остается о ди
наковым. Поэтому для каж дого  ocynienHoro участка или 
групп участков индивидуально подбирали отдельные 
контрольные участки или их группы с древостоями, ко
торые в одинаковые календарные периоды д о  осушения 
имели практически одинаковьп! темп роста по ди ам ет
ру. С равн ивая  контрольные и осушенные участки, полу
чили значения AZd, которые были графически вы равне
ны. Д а л ь ш е  для контрольных участков составили кри
вые зависимости Z d  о т  возраста по календарным пе
риодам в отдельных типах условий ироизрастя.чия и на 
граф иках  изобразили AZn- Таким образом, были полу
чены графики зависимости Zn осуи1е1П1Ых древостоев от 
возраста  во время осушения. Д л я  пересчета Zd в о б ъ 
емные единицы, используя показатели 1300 м одель
ных деревьев  и таксационные данные Ю. Бутенаса, 
р азработали  новые математические модели прироста. 
В основу создания этих моделей положены установ
ленные нами очень тесные связи (г =  0,92 — 0,96) м еж 
ду текущим приростом по диаметру  (Zd)  н текущим 
приростом по высоте (Zh)  за  пятилетние периоды. При 
этом так ж е  обнаруж ено,  что соотношение Z h /Z d  за  оп
ределенный промежуток  време1Ш зависит от абсолютной 
величины Zn-

В ы явле1ше этих закономерностей позволяет при уста 
новлении изменений прироста осушенных насаж дений 
но объему исключить воздействия на него изменений 
бонитета и возраста насаж ден ия  [5].

Точность указанных математических моделей приро
ста проверена на 15 пробных площ адях ,  на которых 
было срублено 150 модельных деревьев. Установлено, 
что среднеквадратическая ошибка определения приро
ста по отдельным пятилетпим периодам за  50 лет не 
превышала 10“/о-

Как известно, изменение прироста зависит не только 
от возраста насаждений, но и от динамики климатиче
ских факторов. При оценке эффективности осуи1ения 
важнейш им из них является  количество осадков, так 
как на болотных участках в засушливый период эффек
тивность осушения значительно уменынается, а в д о ж д 
ливый увеличивается.

В различных физико-географических районах Литвы 
количество осадков неодинаковое: наибольшее (800 — 
860 мм в год) на Ж емайтийской возвьпиениостн, наи
меньшее (600 мм) на Средне-Литовской низмешюсти. 
Это обусловливает  неодинаковое расположешш гидро- 
топов условий произрастания по отношению к гидро
геологическим и геоморфологическим условиям проточ
ности воды, и поэтому уровни П 0 Ч В е 1 П 1 0 -Г р у П Т 0 В Ы Х  вод 
в начале вегетационного периода в тех же самых типах 
условий произрастания практически остаются одинако
выми. Количество осадков за период активного роста 
древостоев  (май-сентябрь) в течение последнего 
25-летнего периода (начиная с 1950 г.) в oтдeль^^ыx 
физико-географических районах различалось незначи
тельно ( ± 2 7  мм). Поэтому, как показал и анализ ра- 
пиального прироста деревьев, с лесохозяйственной точ
ки зрения не было необходимости результаты осуше
ния группировать по физико-географическим районам 
республики. При выявлении эффективности мелиорации 
за основу принимали исходный (бывший до осун]еиия) 
тип леса или тип условий произрастания.

С лесоосушителыю й точки зрения 1951 — 1955 и 
19 6 7 — 1972 гг. в условиях Литвы характеризовались 
как  засушливые. Особенно это относится к последнему 
периоду, когда засуш ливые годы (с годовым количест
вом осадков, составляющ им только 60—65% средней 
многолетней нормы) чередовались с годами такж е ни
ж е  среднего увлажнения. В этот период прирост на
саж дений улучшился и на болотных неосуи1ениых уча
стках. О днако  для  конкретизации влияния засушливых 
периодов па эффективность осушения требуется снепи- 
альный анализ прироста деревьев на фоне всех в а ж 
нейших климатических факторов.

В наших исследованиях изменения прироста осушен
ных насаж дений установлены по разнице прироста м еж 
ду осушенными и контрольными н а саж де1шямп за те 
же' самые календарны е  годы. Это позволило исключить 
ошибки, которые могли бы быть из-за влияния клима
тических ф акторов  на дополнительный прирост осушен
ных насаждений.

В исследуемых лесах осушение в большинстве случаев 
было проведено редкой сетью тальвеговых канав. Глу
бина их в понижениях рельефа с болотными почвами
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составляла  1 — 1,4 м, при пересечении возвышений д о 
стигала 1,6 м. Все канавы за изучаемый период дейст- 
ноиали нормально. Изучение глубины залегания почвен- 
ио-груптовых 1ЮД за 1 9 7 3 — 197G гг. на 400 временны.х 
и на 50 стационарных колодцах показало, что в р а з 
личных типах условий произрастания на осуш е1шых 
участках уровень их по сравнению с пеосушепными по- 
ннзн лся T ia  20 — 30 см в начале и на 5 — 15 ,см в кон
це в егетац и о тю го  периода. Такое поиижение почвенно- 
грунтовых вол свойственно обычно осушенным землям 
гндролесомелноративного фонда, не прилегающим к 
ocyuiacMbiM землям сельскохозяйственных угодий.

По данным многих ученых известно, что болотные 
ельники и сосняки на обычное осушение реагируют по
ложительно. Но так как изменения прироста сосняков 
и ельников, осушенных в различном возрасте, с учетом 
природных условш"! Л итвы  раньше не изучались, в на- 
ши 11сследова |ш я  мы включили и болотш^ю типы леса.

Данные, полученные в процессе работ  (рис. 1), по к а 
зывают, что ельникн осоковые и осоково-сфагновые 
(типы условий пронзрастання Сз и Bs) уж е в первом 
пятилетии после осун1ення даю т дополнительный при
рост до 1,6--1,8 м^/га н год. В дальнейшем этот прирост 
постепенно увеличивается. В ельниках, осушенных в 
20 — 40-летнем возрасте, в четвертом пятилетии после 
мелиорации лополпительпый прирост составляет  до 
8 — 9 м^/гя. Как известно, дополуштельный прирост б о 
лотных ельншчов максимально!'! величины достигает в 
тр ет1.ем десятилетии после осуш еш 1я. Таким образом, 
м о ж 1!о ож идать ,  чтя 1!сследуе.мые елып!ки в дальней 
шем даду т  дополнпте.!!ьный пр!!рост, превы1и а 10ш.ий 
10 М '1 'г а  в год Сушоствен1!ЫХ различий м еж ду велнчн- 
!10н дополнител1.ного прироста осоковых !! осоково-сфаг
новых ель!1пков не обнаруж ено,  поэтому np!i обобше- 
Н1!!! данных 01П! были обьединены (табл. 1).

Д о  сих пор б1,1ло И.ЗВССТНО, что осушение осоково- 
веГшиковых елыи!ков так ж е  лает высокий лесохозяйсг- 
вепный эффект. Маши paOoTiji показали, что в первом 
пят!!лет1!Н после осушения их рост улучшается очень 
незначительно. Д о п о л н !1телы 1ЫЙ прирост составляет 
то.:н>ко 0 , 1 — 0,2 м^/га в год (см. табл. 1). Рост  насаж - 
леш!Й, осу!неиных в 70-летием н более старшем в о зр а 
сте, да ж е  несколько ухудш ается.  Это более ярко вы
раж ается ,  когда мелиорация совпадает  с началом з а 
сушливого периода. В следующ!1е периоды прирост вос- 
гтапавл!!вается и улучшается,  но д а ж е  в четвертом 
пятилет!1и после осушепия дополнительный прирост со 
ставляет  только 0 , 9 — 1,! M-'’/ г а  в год.

Эффективность осушения ельников на минеральных 
почвах суходолов до сих лор изучена слабо. Некоторые

ученые [ 1] отметили отрицательную реакцию на осу
шение ельника кисличниково-черничникового в Белорус
ском Полесье. По данным других | 2 | ,  ельники чериични- 
ковый и таволгово-разнотравпый IV класса возраста в 
Вологодской обл. на осушение реагировали явно поло
жительно. Исследования, проведенные в Белорусской 
ССР |3], показали, что существенных изменений в ро
сте ельников черннчниковых и кисличниковых, произ- 
растаюш!!х на cyxoio . iax ,  прилегающих к осушенным 
болотам, не имеется. Нами ранее [4] было отмечено 
явно отрицательное влияние осуш е1шя на рост черни! 
нг  ;овых и ясенево-разнотравных (Сз, Оз) еловых дре 
востоев в Бирж айской пуще. Но при этом не было уч 
тено влияние засуш ливого периода на рост насаждений 
Д анны е  настоящ!1х исследований, проведеииых в раз 
личных лесных массивах, показывают, что ельники, про 
израстаю щ ие в типах условий произрастания Сз и Оз 
до 20-летнего возраста на осушение почти не реагиру 
ют. При осушении в возрасте 25 — 60 лет их прирост 
незначительно (до 0,2 — 0,4 м^/га в год) увеличивается, 
а в 65-летнем и более старшем возрасте — уменьшается 
(рис. 2, табл. I).  Это можно объяснить тем, что для 
молодняков, корневая система которых расположена 
только в верхне.м слое почвы, понижение уровня почвен
но-грунтовых вод существенного значения не имеет. 
У ельников стари1его возраста на неосушенных участ
ках корневая система, углубляю щ аяся в сухое летнее 
время, весной часто затапливается . Вследствие этого 
повреж даю тся  мелкие корпи, имеющие наибольшее зн а 
чение в процессе питания деревьев. На осушенных уча
стках почвенно-грунтовые воды в кориеобитаемом слое 
почвы обычно долго не задерживаю тся .  В засушливые 
летние периоды влаж ность  поверхностного 20-сантимет
рового слоя почвы, как  показали наши исследования, 
не коррелирует с уровнем почвенно-грунтовых вод, ко
торый как на осушенных, так и неосушенных участках 
понижается  до глубины 1,5 м и более. Осушенные на
саж дения,  имея более глубокую корневую систему, в 
засуш ливы е периоды используют влагу глубоких слоев 
почвы. Это обусловливает хороший рост средневозра
стных елыш ков на' мелиорированных участках даж е  в 
годы с п они ж еш 1Ым количеством осадков. Отрицатель
ную реакцию на осушение насаждений приспевающего 
возраста  следует объяснить малой пластичностью их 
корневых систем.

Рис. 2. Д ополнительны й (убы ваю щ ий ) текущий прирост 
по объем у ельников черничниковых в зависим ости от их 
возраста в год осуш ения: I , 2, 3, 4 — пятилетия после 

осуш ения
15 25 35 ‘/5  55 65 75 85 95

Возраст насаи^дений В год осушения лет
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Рис. 3. Д ополнительны й прирост по объем у сосняков 
осоково-сф агновы х при осуш ении их в различном  

возрасте: 1, 2, 3, 4 — пятилетия после осушения

Прирост  ельников кисличниковых (Сг),  произрастаю 
щих на участках суходолов, прилегающих к осушенным 
болотам, по сравнению с приростом контрольных н а с а ж 
дений не изменился.

Таким образом, эффективность осушения ельников во 
всех типах условий произрастания, где его влияние 
проявляется ,  зависит от возраста  насаж дений,  в к ото
ром проводится мелиорация. Чем меньше у в л аж н ен 
ность участка или чем глубж е  залегаю т  почвенно-грун
товые воды до осушения, тем в большей степени о гр а 
ничены влияние осушения и возраст  насаж дений,  поло
жительно  реагирующих на него. Если на болотных 
почвах дополнительный прирост ельников, осушенных 
в возрасте 90 лет, за 20-летний период составлял  в

среднем 1,3 м^/га в год, то на заболачивающихся он 
был равен 0,4 м^/га, а на минеральных почвах сухо
д о л о в — минус 0,17 м^/га.

Влияние осушения на рост болотных сосняков наи
более изучено. Во всех работах  по этому вопросу о т 
мечается высокая эффективность мелиорации, постепен
но уменьш аю щ аяся со снижением потенциального пло
дородия торф а и увеличением толщины слоя очеса. 
Целью  наших исследований было составление таблиц 
дополнительного прироста тех болотных сосняков, осу
шение которых с точки зрения л есовы раш ива1П1Я еще 
целесообразно. Сосняки сфанговые на верховых боло
тах  со слоем очеса более 40 см, где эффект от обыч
ного осушения ощутим только на расстоянии до 15 —
20 м от канав ,  в исследования не включались.

В условиях Л итвы  после ельников осоковых и осоко
во-сфагновых наивысший дополнительный прирост дают 
осоково-сфагновые сосняки, осушенные в 20— 50-летнем 
возрасте (рис. 3 ) ,— 7 — 8 м^/га в год. В сосняках ба 
гульниковых, осушенных в таком ж е возрасте, макси
мальный дополнительный прирост составляет 4 —
4,7 м^/га, а в

Т а б л и ц а  J
Дополнительный (убы ваю щ ий) годичный прирост по объ ем у осуш енны х  

ельников при полноте 0,7* № /га

Пятилетие 
после осушения

Возраст в год осушения, лет

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ельники осоковые и осоково-сф агновы е (Cs.Bg) *

Первое 0,2 1,0 Ь 6 1,8 1,8 1,7 1,5 1,0 0,5 0,0
Второе — 4,3 4,9 5,1 4,6 3,6 2 ,9 1,8 1,0 0,4
Третье 7,2 7,3 6,9 0,8 4 ,5 3,3 2,6 1.5 0,8
Четвертое _ 9,0 8,7 8,1 7,2 6,0 4,6 3,3 2,2 1.4
Среднее — 5,4 5.6 5,5 4,8 3,9 3,1 2,2 1.3 0,6

Ельники осоково-вейниковые (С*) *

Первое _ 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 —0,1 - 0,1
Второе — 0,9 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2
Третье __ 1.5 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4
Ч етвертое - 2,1 2,2 2,1 1,8 1,5 1,1 0,9 0,8 0,7
Среднее Ы 1.2 1,2 ь о 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3

Ельники черничниковые и ясенево-разнотравны е (Сз , Оз)

Первое 0,00 0,00 0,16 0,32 0,20 0,02 - 0 ,1 0 —0,16 -0 ,2 0 —0,20
Второе 0,00 0,02 0,22 0,36 0,24 0,04 -0 ,0 8 —0,14 —0,18 —0,18
Третье 0,00 0,04 0,26 0,40 0,26 0,06 —0,06 —0,12 —0,16 —0,16
Четвертое 0,02 0,06 0,32 0,46 0,30 0,08 —0,04 - 0,10 —0,14 —0,14
Среднее — 0,03 0,24 0,38 0,25 0,05 -0 ,0 7 —0,13 —0,17 - 0 ,1 7

* Расстояние от канав 70—80 м , в зоне 81 — 120 м прирост ум еньш ается на 60%.
** Расстояние от канав 100—120 м, в зоне 121— 160 м прирост ум ен ьш ается  на 60%.

долгомошниковых и осоково-веиннко- 
вых — 3— 3,6 м^/га (табл. 2).

Прирост болотных СО С Н Я К О В, как и 
насаж дений других пород на избы
точно увлажненных почвах, в усло
виях Литвы в последнем 20-летнем 
периоде улучшился вследствие обще
го понижения уровня почвенно-грун
товых вод, которое было вызвано ча 
сто повторяющимися засушливыми 
годами и сравнительно широко про
веденным осушением сельскохозяйст
венных и лесных угодий. Особенно 
заметное улучшение роста наса ж д е 
ний отмечено в сосняках багульнико
вых, долгомошниковых и осоково- 
вейниковых. При повышении темпов 
роста неосушенных насаждений эф 
фективность осушения снизилась. 
М ож но предполагать, что осушение 
указанны х сосняков, проведенное в 
более влаж ном  периоде, может  дать  
более высокий положительный эф 
фект.

Прирост сосняков в условиях про
израстания Вз и Сз под влиянием 
осушения изменяется незначительно 
(рис. 4). Эти изменения такого же 
характера ,  как и в ельниках на 
влаж н ы х минеральных почвах.
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Рис 4. Д ополнительны й (убы ваю щ ий ) прирост по объ е
му сосняков черннчниковых при осуш ении их в р а з 
личном возрасте; 1, 2, 3, 4 — пятилетия после осуш ения

Рост сосняков бруспичниковых (Вг) и кислпчннковых  
(Сг), как и ельников кислпчннковых, пронэрастаю ш их  
на су ходол ах ,  прилегающ их к осуш енным болотам , не 
изменяется. Это показывает, что верхний предел про
явления влияния обычного осуш ения на рост н а с а ж д е 
ний ограничивается условиями произрастания, где у р о 
вень грунтовых вод  в начале вегетационного периода  
находится на глубине бол ее  2 м и почти не принимает  
участия в в одос набж ен ии  н а с а ж д е 1П1Й. Д еревья  в о с 
новном используют атмосферны е осадки.

Э ффективность осуш ения зависит от степени его  
интенсивности. Р асстояние от канав, на котором влия- 
iHie осуш ения па рост н асаж ден и й  с лес0Х03яйствен]|0н  
точки зрения ещ е  ощ утим о, в условиях Лнтвы на б о 
лотных II забол ач ив аю щ и хся  почвах (Bj, С5, D5 и В 4, 
С4, D 4) составляет  120 м, а на минеральных (Вз, Сз) — 
до К)0 м В л есохозяйственном  производстве нет н ео б 
ходим ости о су н 1енные земли различать по расстояниям

Возраст насаждений в  гоО осушения, лет

от канав. Поэтому в табл. 1 и 2 приведены средние ве
личины дополнительного (убываю щего) прироста на
саждений для  всей приканавной зоны, где вли
яние осушения на рост насаждений проявля
ется особенно заметно. Д л я  определения эф 
фективности осушения на более отдаленных от 
кан ав  участках, на которых оно еще имеет хозяйствен
ное значение, указанный в таблицах прирост следует 
уменьшить на 607о- Исключением являю тся  только со
сняки багульниковые, т ак  как  их прирост с удалением 
от канав  уменьшается более интенсивно, чем других 
насаждений. П оэтом у указанный в таблицах  прирост на 
расстоянии 4 1 — 60 м от кан авы  следует уменьшить на 
70%.

Таб.гица 2

Д о п олн и тельн ы й  годичныП  п р и рост  по о б ъ ем у  осуш ен н ы х  с о сн як о в  при п о лн оте  0 ,8 , м ^/га

П ятилетие 
после осушения

Возраст в год осуш ения, лет

10 20 30 40 го 60 70 80 90 100 110 120

Сосняки багульниковые (А5) *

Первое _ 1,0 1,3 1.3 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2
Второе — 2,8 2,9 2,8 2,6 2,3 1.9 1,6 1,2 0,9 0,7 0,6
Третье — 3,8 3,9 3,8 3,5 3,1 2,6 2,1 1,7 1,2 0,9 0,8
Четвертое — 4,7 4,6 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,5 1,1 1,0
Среднее — 3,1 3,2 3,1 2,8 2,5 2,1 1.7 1,3 1,0 0,7 0,6

Сосняки осоково-сфагновы е (В5У**

Первое ___ 1,0 1,7 2,0 2,1 1,8 1,4 0 ,9 0,4 0,2 0,0
Второе — 3,6 4,2 4,3 4,2 3,6 2,8 2,0 Ы 0,4 0,2 —
Т ретье — 6,8 7,1 7,0 6,4 5,5 4,1 2,7 1,7 0,8 0,4 _
Ч етвертое — 7,8 8,2 8,0 7,2 6,1 4,7 3,1 2,0 0,9 0,5 _
Среднее — 4,8 5,3 5,3 5,0 4,2 ?,2 2,2 1.3 0,6 0,4 -

Сосняки долгомош никовы е и осоково-вейниковые (В^, С4) **

Первое ■ 0,6 1.1 1.4 1,4 1.2 0,9 0,5 0,3 0,1
liTOpoe — 1,9 2,4 2.6 2,5 1,9 1,2 0,8 0,5 0,2 _ _
Третье — 2,5 2,8 3,0 2,7 2,1 1,4 0,9 0,6 0,4 _ _
Четвертое 3,2 3,6 3,6 3,1 2,2 1.5 1.1 0,7 0,5 _ _
Среднее 2,0 2,5 2,6 2,4 1.8 1.2 0,8 0.5 0,3 — —

Сосняки черничниковые (Вз, С3)

Первое 0,00 0,00 0,08 0,12 0,02 0,00 « 0,02 --0 ,08 - 0 ,1 6 —0,18
Второе 0,02 0,04 0,14 0,14 0,04 0,00 0,00 —0,06 —0,14 —0,16 __
Третье 0,04 0,08 0,16 0,16 0,06 0,02 0,02 —0,04 —0,06 —0,10 _ __

Четвертое 0,08 0,12 0,22 0,20 0,08 0,04 0,02 —0,02 —0,04 —0,04
Среднее 0,04 0,06 0,15 0,15 0,05 0,02 0,00 —0,05 - 0 ,1 0 -0 ,1 2 — —

* Расстояние от канав 30—40 м , в зоне 41—60 м прирост ум еньш ается на 70%,
** Расстояние от канав 70—80 м , в зоне 81— 120 м прирост ум еньш ается на 60'

*** Расстояние от кан ав  100—120 м , в зоне 121—160 м прирост ум еньш ается на
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Д л я  определения эффектипности осушения, в ы р а ж а е 
мой дополнительным приростом древесины, при исполь
зовании табл. 1 и 2 необходимо знать плош адь осушен
ных насаждений по группам пх возраста  в отдельных 
типах леса или типах условий произрастания, среднюю 
полноту насаждений, продолж ительность осушения и 
расстояние от канав .  Т ак  как  по республике таких д а н 
ных еше нет, дополнительный прирост осушенных сос
няков и ельников определили только в двух лесхозах, 
где осушено 2307 га и в зоне действия кан ав  пре
обладаю т участки с минеральными почвами. В среднем 
для всех сосняков в течение 1 5 — 17 лет он составляет
1,93 м^/га, а дл я  ельников — 0,37 м^/га в год.

Таким образом , эффективность осушения, если судить 
о ней только по дополнительному приросту древесины 
болотных лесов гидромелиоративного фонда, не учиты
вая измене1шя прироста всех насаждений, произрастаю- 
ших в зоне действия канав, будет сильно преувеличе- 
lia. В связи с этим выдвигается  необходимость мелкие 
болотные участки, р азбросаш 1ые м еж ду повышениями 
рельефа, выделить в отдельный фонд избыточно у в л а ж 
ненных земель. Их осушение мож ет  быть оправданным 
ли|]1ь в тех случаях, если в результате предполагаемо
го эф фекта  от мелиорации с учетом охраны природы

окупятся  средства, затраченные на осушение, и возме
стятся убытки от непродуцирующих трасс канав, соз
данных по повышениям рельефа, и отрицательного 
влияния осушения на рост насаж дений суходолов.

Н а  объектах ,  где преобладаю т влаж ны е  минеральные 
почвы, целесообразным мож ет  быть только поверхност
ное осушение мелкими (глубиной до 50 см) канавами, 
вырытыми в местах естественного стока воды. Д ля  
улучшения условий эксплуатации осушительные канавы 
следует со здавать  совместно со строительством лесных 
дорог по направлению трасс.
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У ДК 630*232/.ll4.444

ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЛИ 

НА ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ПОЛЕСЬЯ УССР

п. Н. МЯСТКОВСКИЙ {Полесская АЛОС УкрНИИЛХА)

^  сушенные торфяно-болотные почвы не являю тся  в 
одинаковой степени благоприятными для всех дре

весных пород, поскольку взаимоотношения растений и 

среды здесь проявляю тся в более слож ной форме, чем 
на суходолах. Отрицательно влияющ ие на отдельные 
культуры ф акторы  остаю тся длительное время ощ ути
мыми и после осун]ения болот и заболоченных земель. 
К ним относятся в первую очередь повышенная кис
лотность торфа, недостаточная обеспеченность элемен
тами питания и его слабая  водопроницаемость,  м алая  
теплопроводность и теплоемкость. Это нередко я в л я ет 
ся причиной плохого роста или гибели культур то
полей, ольхи черной, дуба  красного и других пород.

Ель на осуш е1шых переходных и низинных болотах 
мож ет  успешно произрастать при благоприятных усло
виях гидрологического реж им а  и достаточном количе
стве необходимых питательных вешеств. В этом случае 
порода имеет высокую сохранность и интенсивный рост 
в высоту.

Об успешном создании культур ели на осушенных 
йолотах сообщают многие авторы [ 4 — 8 ]. О дн ако  рост

культур ели на осушенных землях Полесья  Украинской 
С С Р  изучен еще недостаточно. Здесь  ель в культуры 
стали вводить сравнительно недавно и в очень ограни
ченном количестве, причем случаи гибели ее довольно 
часты. Вследствие этого возникло ошибочное мнение о 
бесперспективности культивирования этой породы на 
торфяно-болотных почвах.

Проведенное нами обследование опытных и опытно
производственных культур ели на осушенных переход
ных и низинных болотах показало, что одной из основ
ных причин их плохого роста является  избыточная ув
лажненность. Близкое  залегание грунтовых вод повы
шает влаж ность  корнеобитаемого слоя, обусловливает 
затопление или подтопление корневых систем вы сажен
ных сеянцев. Самый высокий уровень грунтовых вод 
бы вает  в начале  вегетационного периода (апрель, май),  
в это время и происходит значительный отпад сеянцев 
ели от вымокания.

П ереувлаж н ение  осушенных торфяно-болотных почв 
является  следствием различных причин. К наиболее 
существенным относятся нарушение нормальной работы
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осушительных систем в результате  длительного (более 
10 лет) пользования, отсутствие необходимой степени 
осушения безлесных болот (понижение уровня грунто
вых вод) при размещ ении осушителей через 200 м, до 
полнительное (внерасчетное) подключение осушитель
ных систем к магистральным к ан ал ам  на территории 
гослесфонда, блю дцеобразный рельеф осушенных пло
щадей, проектируемых к облесению, низкая  водопро
пускная способность торфяно-болотных почв, зав и ся 
щая от типа торф а  и подстилаю щ их материнских по
род. В свя?и с этим для  улучш ения водного реж им а  
почв и успешного создания культур необходимы д о 
полнительные мероприятия по осушению площадей: на
резка борозд и к ан ав  с помощью плугов и кан аво к о па 
телей и одновременное устройство микроповышений.

Нами при за к л ад к е  опытных культур ели использова
ны кустарниково-болотный плуг П К Б -5 6  и плужный к а 
навокопатель Л КА-2. П осад ка  2-летних сеянцев прове
дена в пласт борозд  и канав .  Д л я  сравнительной оцен
ки влияния подготовки почвы на сохранность и рост 
культур ели на отдельном участке осуществлена сплош 
ная вспаш ка сельскохозяйственным плугом П-5-35-МГА 
с последующим дискованием н посадкой сеянцев т а к о 
го ж е возраста.  К ультуры исследовали в течение 
1964 — 1966 гг. (табл. 1).

Как видно из табл. I, грунтовые воды на участках 
при нарезке борозд  и кап ав  в апреле были не выше 
30 см, в то время, как  на участках со сплошной подго
товкой почвы они находились на глубине 16,8 — 
18,6 см от поверхности почвы, опускаясь  до 24,6 — 
24,9 см в мае. Корневые системы деревцев ели в 3-лет
них культурах  на торфяно-болотных почвах находятся  
на глубине 20— 25 см, следовательно, в это время они 
подвергаются з а то п л еп т о ,  которое на участках со 
сплошной подготовкой почвы п р одолж ается  до середи
ны мая. О днако  во время выпадения обильных о с ад 
ков оно возм ож но  и в летнее время. Вследствие этого 
отпад  культур происходит ежегодно. Н а третий год он 
составил 37,7 — 40,4%.

П риж иваем ость  культур елн на участках с подготов
ке , почвы нарезкой борозд  и канав  была довольно 
высокой — 82 — 85,6%, причем прирост по высоте на 
третий год здесь был таким же, как  и в культурах,  
созданных в оптимальных условиях суходолов Сг. Т а 
ким образом, подготовка почвы с одновременным уст
ройством микроповышений имеет явные преимущества

перед сплошной и ее следует применять там, где недо
статочно эффективно действует осушительная сеть.

Переувлажнение торфяно-болотных почв является 
причиной заболевани я  ели хлорозом, который вызывает 
пожелтение хвои и ее опадание. Н о  заболевание может 
возникнуть и при недостаточном содерж ании в почвах 
калия и фосфора (табл. 2). О б этом свидетельствуют 
и некоторые данные исследований [3, 10].

Сравнение данных агрохимических анализов торф я
но-болотных почв, взятых с участков нсзатопляемых 
культур, пораженных хлорозом и без признаков пора
жения, показывает, что содерж ание в почве подвижных 
форм фосфора и калия неодинаково. В торфяно-болот
ных почвах, где произрастают пораженные хлорозом 
культуры ели, бывает 1,39 — 5,83 мг подвижных форм 
ф осфора  на 100 г воздушно-сухой почвы, а калий вооб
ще отсутствует. Такие почвы менее плодородны. 
В торфяно-болотных почвах, где культуры ели растут 
без признаков поражения хлорозом, подвижного фос
фора  8 ,3 8 — 10,31 мг (средняя степень обеспеченности), 
а калия 4,44 — 9,74 мг (низкая и средняя степень обес
печенности).

Как видно из данных табл. 2, прирост по высоте 
культур ели, пораженных хлорозом, в 2,5 — 4 раза 
меньше по сравнению с культурами без признаков по
ражения.  Н а  среднеобеспеченных фосфором и калием 
торфяно-болотных почвах сырых суборей В4 культуры 
имеют среднюю высоту 2,69 — 3,21 м, а максимальный 
прирост по высоте — 35 см, что соответствует II бони
тету семенных насаждений. Таким образом, для обес
печения устойчивости культур ели против заболевания 
хлорозом и удовлетворительного их роста необходимо 
содерж ание  фосфора не менее 10, а калия 8 — 9 мг на 
100 г воздушно-сухой почвы при уровне грунтовых вол 
в начале вегетации 30 — 40 см. О днако  для успешного 
роста древесных растений необходимо не менее 20 мг 
ф осфора на 100 г воздушно-сухой почвы |1 | .  На тор
фяно-болотных почвах низинных болот фосфора насчи
тывается  1 6 — 18 мг. Как показы ваю т данные исследо
ваний, созданные на торфянике низинного типа (сырой 
сугрудок) с мощностью торфа 92 см посадкой 3-летних 
сеянцев культуры ели уж е на третий год роста имели 
высоту 107 см, средний прирост их по высоте был р а 
вен 36,6 см. Это свидетельствует о том, что при з а к л ад 
ке культур ели о тдав ать  предпочтение следует более 
плодородным осушенным землям.

Т а б л и ц а  1
Состояние опы тны х кул ьтур  ели на осуш енны х торф яно-болотны х почвах в в озр асте  3 го д а  в сыром сугр удк е

С4 в зависим ости от  сп особов  подготовки почвы

№
участка

М ощность 
торфа, м Способ подготовки почвы

Средний уро
вень грунто
вых вод за 

3 года, см

П риж иваемость по 
годам, % Средняя 

высота, м 
(М ± г а )

Средний прирост 
см , по годам

по вы соте, 
(М ±  ш)

апрель май 1-й 1 2-й 3-й !-й 2-й 1 3-й

29 0,45 Н арезка канав ЛКА-2 31.2 44,8 92.3 89.1 85,0 0,47±001 7 ,1 ± 0 ,1 10,2±02 20,4±0,1
36 0,48 Нарезка борозд ПКБ-56 30,4 35,3 89,6 85,7 82,0 0,52±001 8 ,1 ± 0 ,1 И .2± 01 22,4±0,1
7 0,92 Сплош ная вспашка 18,6 24,9 75,6 64,2 59,6 0,3f.±001 6 ,0 ± 0 ,1 9 ,0±01 12,1±0,1

58 0,78 То же] 16,8 24,6 82,3 76,2 62,3 0,34±001 5 ,3 ± 0 ,1 7 ,4±02 15,!-Н0.1в -с . — Н арезка борозд ПКЛ-70 — — 94,3 91,5 64.7 0,55±001 9 ,8 ± 0 ,2 12,3±02 22,2;t0>2
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Т а б л и ц а  2
f i.i T Kv.M.TNp П jafc!jc8;-.!0c ТИ от н еко то р ы х  агро\»П |И ческих с в о й с т в  то р ф я н о -б о л о тн ы х  почв в у слови ях  сы рой

субори  В* и с ы р о го  с у г р у д к а  С 4

Лсс>хз:-:аг, лесимчес! оо Эдатоп Д^оииюсть 
торфа, см

Золь
ность,

%
pH

солевое

Содержание на 100 
воздуш но-сухой 

иО'ШЫ, мг

Р. Os КаО

Состав
культур

Воз
раст,
лет

Средняя 
вы сота , м

Средний 
прирост 

по вы соте, 
см

10Е 6 0,86 14,03
10Е 14 1,12 8,00
6СЗД1Е 6 0,50 8,33
10Е 3 0,36 12,00

ЮЕ 9 3.21 35,66
5С5Е 9 2,10 23,33
5С5Е 9 2,09 22,22
5С5Е 13 4,05 31,15
ЮЕ 3 1,07 35,66

Сп pncHCicHH, Страш свское 
« ив ори oi^c кий, Кян'.'рцовское 
Л\а1кви чски й , С>х1)ьяновское 
Костопольский, Костоиольское

ЛуР>Г'<^пицкий, За л уже кое 
То ж е

О пручский, Пссчанипкое 
Костопольский. Костопольское

1).
Hi
с.

с.

Кул1.туры, JiopajKCHHbie хлорозом

54
45

200
92

8,08
6,43

10.55
27.56

5,04
5.81
4,36
5,70

1,39
5,83
3,75

16,30

3,21

5,9

Культуры без признаков поражения хлорозом
60 24,74 4,66 8,97 8,15
42 23,42 4,31 9,21 5,62
72 23,11 4,37 8,38 4,72
40 25,17 4,65 10,31 4,44
92 34.86 5,68 18,12 9,74

Одним ИЗ показателей плодородия почв является  их 
зольность,  с увеличением которой возрастает  с о д е р ж а 
ние азота  и других элементов [2]. Д анн ы е  табл. 2 по
к азы ваю т ,  что торфяно-болотные почвы переходных бо
лот  Полесья  имеют зольность 8 — 25, а низинных — бо
лее 30% . Следовательно, здесь можно вырастить вы 
сокопродуктивные культуры ели. В литературе  о тм еча
ется, что успешный рост еловых насаж дений набл ю да
ется при зольности торф а 9 — 10%, а при 6 — 7%  бо
лота  непригодны для  вы ращ ивания  указанной породы 
[2]. П о  нашим данным, д а ж е  !0% -ной зольности недо

статочно для ели, поэтому необходимо подбирать более 
плодородные участки.

Одним из положительных лесоводственных свойств 
ели следует считать ее устойчивость к повышенной ки
слотности почв. Она имеет вполне удовлетворительный 
рост при среднекислой (pH — 4,66) и д а ж е  при силь
нокислой (pH — 4,31; 4,37) реакции среды (см. табл. 2).

Культуры ели на осушенных землях Полесья УССР 
целесообразно создавать  только посадкой, которую про
водят  2 — 3-летними сеянцами, а т ак ж е  крупномерным 
посадочным материалом — 4-летними саж енцами. Ель, 
созданная  крупномером, только в первый год имеет 
сравнительно небольшой прирост в высоту, что обус
ловлено влиянием пересадки. В последующие ж е годы 
он значительно выше, чем в культурах, созданных се
янцами (табл. 3), Это да ет  воз
мож ность значительно уменьшить 
количество уходов или прекратить их 
уж е  на второй-третий год роста  и 
сократить расход  посадочного м а 
териала в 1,5— 2 раза.  Кроме того, 
энергия роста таких  культур я в 
ляется предпосылкой для  высокой 
их производптельности в дальней
шем. Данные исследований [9] сви
детельствуют, что высота культур 
ели, заложенных на дерново-подзо

листых почвах посадкой 5-летних саженцев, к возра
сту 90 лет  была на 9,6% больше, чем естественных 
ельников и культур, залож енны х сеянцами.

Д л я  исследуемого района нет еще четко разработан
ных способов смешения древесных пород с елью на осу
шенных землях. Распространены как чистые, так и сме
ш анные культуры. Сейчас же, когда ели всего 9 — 13 
лет, судить о наиболее удачной схеме не представляет
ся возможным. Вместе с тем чистые культуры способ
ствуют накоплению грубого, кислого гумуса, являются 
более ветровальными, менее устойчивыми против энто- 
и фитовредителей и, наконец, менее производительны.

При создании смешанных культур ели в условиях 
Полесья У ССР ель может сочетаться с сосной, ольхой 
и березой. Особенно желательно  участие лиственных 
пород, что способствует обогащению верхн1!х горизон
тов торфяно-болотных почв питательными веществами. 
В качестве основной породы можно рекомендовать бе
резу бородавчатую. Ольха черная на торфяных почвах 
часто вы падает  от вымерзания, поэтому смешение ее с 
елью мож ет  быть удачным только на слабооторфован- 
ных почвах.

С меш ивать сосну и ель следует с учетом трофиости 
торфяно-болотных почв. В сырых суборях В4, где эти 
породы составляю т по 50%, ель менее производитель
на, и поэтому увеличение доли ее участия мож ет  при-

Т а б л и ц а  3

Р о с т  н п р и ж и в аем о сть  3 -летн и х  к у л ь т у р  ели в сы ром  с у гр у д к е  
в за ви си м о сти  о т  в и д а  п о сад о ч н о го  м а т е р и а л а

}^ид посадочного Средняя
Прирос!

годам
г в вы соту по 
, см , (М ±  т )

П риживаемость 
по годам, %

материала вы сота, см, 
(М ± т ) 1-ый 2-ой 3-ий 1-ый 2-ой 3-ий

С еянцы 2 лет 
Сечниы 3 лет 
С аж енцы 4 лет

5 1 ,4± 0 ,2  
93 .4+ 0 ,2  

121,34-0.3

8 ,4 + 0 ,1  
9 ,6 ± 0 ,2  

15,84-0.2

11,9±0,1
22 ,4 + 0 ,1
29 ,1 + 0 .2

24 ,1+0,2
35 ,6+ 0 .3
41 ,2+ 0 ,3

84.3
95.4 
96.7

77.5
92.6 
94,2

68, Я 
90,1 
93,4
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Т а б л и ц а  4
TaKcauHorjHbie п о к а з а т е л и  к у л ь т у р  е л и  d с м е ш е н и и  с со сн о й  

в у с л о в и я х  cb ip o ii суб о р и  В4

S 5С г;

Схема
смеш ения

Таксаиионяы е показатели

о о о л а г с:

о‘ S

2 р. ели 
2 р. сосны

2 р. ели 
2 1). сосны

5Е5С |:ль
(’.осна 
И т01 о

16

5Е5С Ель
Сосна 
Итого

1 р. елн 5Е5С Ель
1 р. сосны Сосна

Итого
7 р. сосны 7СЗЕ Ель
3 р. ел)1 Сосна

Итого

2197
2487
5G84
2323
2410
4733
3113
3060
6173
3187
1370
S557

2,0
2.7

2,1
2.7

3,9
4.1

5,6
5.2

2,3
3,6

2,1
3.2

2,8
4.2

0,8788 
2,1970 
3,0758
0,6969 
1,9280 
2,6249
1,8678 
3,9780 
5,8458

9,8  23,9025
4,6 2,1925
— 26,0945

вести К спижемню общей продуктивности насаждений. 
Рост е ,1И по высоте по сравпепшо с сосной здесь мень
ше на 5— 35% , диам етр  на 56—92% , а сумма площ а
дей сеченпй в 2 — 3 р аза  (табл. 4) .  Более приемлемой 
является  схема 7 рядов  сосны, 3 ряда  ели. Увеличение 
елн в составе культур возм ож но только на более пло
дородных разностях торфяно-болотных почв (например, 
в сырых сугрудках) ,  где она имеет самую  высокую 
производительность. Таких почв в Украинском Полесье

д о ст ато ч н о , в о со б ен н о сти  на 1 н 1 зинны х ocym cHin.ix б о 
л о т а х .

Таким образом, на осушенных переходных и низин
ных болотах Полесья  У С С Р имеется возможность соз- 
д а 1П1я высокопродуктивных культур ели не ниже П 
бонитета. При этом уровень грунтовых вод в начале 
вегетации долж ен  быть не менее 30 см от поверхности 
почвы, содерж ание подвижных форм фосфора в корне
обитаемом слое торфяно-болотных ночв — не менее 
1 0 — 15, а к а л и я — 10 мг на 100 г воздушно-сухой поч
вы, зольность торф а — 1 0 — 15%.
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У Д К  630‘ 116

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОСТЕЙШИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

А. И. ГОНЧАР, кандидат сельскохозяйственных наук 
[Придеснянская опытная станция по борьбе с эрозией 
почв )________________________________________________________________________

и  борьбе с овр аж но й  эрозией очень важ н о е  значение 
имеют простейшие гидротехнические сооружения 

для  зарегулирования  и сброса полевого стока воды. 
Наиболее широко для  этих целей используются во д о за 
держ иваю щ ие и водоотводящ и е  валы, сооруж аем ы е в 
голове вершин действующих оврагов.

В одо зад ер ж иваю щ ие  валы р азм ещ аю т строго по гори
зонталям  местности концами вверх и устраивают д о 

полнительные перемычки — шпоры. В ал  или их система 
долж ны  полностью преградить путь воде, стекающей с 
полевого водосбора к действующей вершине оврага. 
Такие валы создаю т на водосборах  площадью, не пре
вышающей 1 0 — 15 га, и крутизной до  6°. При большей 
площ ади водосбора они соор у ж аю тся  ярусно. Н асы п а
ют валы с помощью бульдозеров Д -159-Б  или Д-27, аг- 
регатируемых с тракторам и  С-100 и ДТ-54. Д л я  этих ра-
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тр ам б о в к а  водозадерж иваю щ его  вала  водоналивны ми 
каткам и в колхозе «У краина» Новгород-Северского 
района Ч ерниговской обл. (Ф ото  Н. Я. Ю рковского)

бот более всего приспособлен бульдозер Д-159-Б , как 
наиболее маневренный.

Высота водозадерж и ваю щ и х валов зависит от пло
щади и уклона водосбора и колеблется в пределах 
1 0 0 — 130 см. При полной механизации ширина н и ж 
ней части вала составляет 6 м, верхней — 3 м; длина 
выемки по склону при работе бульдозера Д -159-Б  в 
среднем составляет 15 м.

Если площ адь водосбора более 1 0 — 15 га или вер 
шины действующих оврагов подходят  к дорогам  и на
селенным пунктам, устраиваю тся водоотводящ ие  валы 
с канавами. Насыпаю тся они высотой 70 — 80 см. Ч т о 
бы канавы не размы вались водой, их делаю т  с у к л о 
ном в сторону водосбросных сооружений не более 
0,0003 м, т. е, на 10000 пог. м превышение допускается  
3 м. При механизации работ  производственная стои
мость валов, по данным бывш. Сосницкой Г Л М С  Ч ер 
ниговской обл., составляет  около 30 коп. за  I пог. м.

Лучш ие  сроки сооружения валов — апрель, май, а в 
густ и сентябрь, так как в это время поля не засеяны 
сельскохозяйственными культурами и можно свободно 
маневрировать бульдозером при их насыпке. По окон
чании насыпки профилируют гребень, а поверхность 
вала трамбую т водоналивными каткам и (см, рисунок).

Н езадернованны е валы часто р азруш аю тся  весенними 
талыми водами н ливневыми дож дям и.  Кроме того, они 
слу ж ат  очагами массового распространения сорняков. 
Если последние имеют глубокие и толстые стержневые 
корни, образую тся корневые ходы, по которым устрем
ляется вода и разм ы вает  их. Безусловно, обкладка  
валов дерном — дорогостоящее мероприятие, поэтому, 
как показал  опыт, лучше всего использовать многолет
ние злаковые травы, высевая их вразброс  во время 
трамбовки валов катками .  При среднем сечении вала 
по периметру 9 м на 1 пог. м. средняя норма высева 
составляет 27— 36 г. С учетом стоимости семян и затрат  
на их посев общие расходы по задернованию  равны 
10 коп. на 1 пог. м водозадерж иваю щ его  или водоотво
дящего пала. Следовательно, при средней длине вала 
100 ног. м эти расходы составят 10 руб.

На валах высевают многолетние травы, главным о б 
разом рыхлокустовые, наиболее долголетние, е ж у  сбор
ную, овсяницу красную, райграс высокий. М ож но  ис- 
пользсвать овсяницу луговую, тимофеевку луговую, а

из корневищных — костер безостый. Д л я  улучшения 
свойств почвы к указанны м травам  следует подмеши
вать клевер белый, люцерну желтую, лядвенец рогатый, 
а в качестве покровной культуры костер полевой. П о
следний берется из расчета 30 — 40 г на 1 пог. м вала. 
Таким образом, о бщ ая  норма высева не долж на  пре
вы ш ать 56 — 76 г.

Если валы не были засеяны тр авам и  в год сооруж е
ния, растения высеваются весной во время снеготаяния. 
О днако  в этом случае семена трав  следует драж нро- 
вать, на что указывалось  нами ранее ‘.

Прудки у водозадерж иваю щ их валов обычно заили
ваю тся смываемой почвой с полевого водосбора. Дно 
постепенно поднимается, а так  как  водопроницаемость 
уменьшается,  вода мож ет  перелиться через гребень 
вала ,  вследствие чего происходит его разрушение и 
д а ж е  образование  нового оврага.  Например, в районе 
Каневской Г Л М С  Черкасской обл. в 1968 г. из 500 пог. 
км в одозадерж и ваю щ их валов заилилось и разрушилось 
более 300 пог. км. Насколько  сильно происходит про
цесс заиления водозадерж иваю щ их валов, можно сулить 
и по данным Н. Я. Ю рковского (Придеснянская опыт
ная станция по борьбе с эрозией почв),  которые при
водятся  в табл. 1. Особенно большой смыв почвы с 
водосборов происходит тогда, когда пашня вспахана 
под зябь, а крутизна составляет  более 2 — 3°. В этом 
случае только за один год в прудки водозадерж иваю 
щих валов  поступило с полей около 23 M'Vra почвы.

Агрохимические анализы почвенной лаборатории 
Придеснянской опытной станции показывают, что в 
смытой почве в прудках  содержится питательных ве
ществ в 2 — 3 раза  больше, чем на самом водосборе 
(табл. 2). Н у ж н о  полагать, что вынос питательных ве
ществ с водосборов происходит и при отводе или сбро
се воды с полей водоотводящими валами и другими 
гидротехническими сооружениями. Ра.ипша здесь з а 
ключается лишь в том, что в первом случае они накап
ливаю тся в прудке перед водозадерж пваю щ им валом, 
а в последних — уносятся в реки и озера. Безусловно, 
водорегулирующие и водоотводящие гидротехнические 
сооружения следует проектировать и осуществлять с 
учетом комплекса агрофитомелиоративных мероприятий 
по зарегулированию  полевого стока.

Д л я  успешной эксплуатации водозадерж иваю щ их ва 
лов дно прудков следует поддерж ивать в рыхлом со
стоянии. В этих целях эффективен посев (вразброс- 
ную) многолетнего люпина во время весеннего снего
таяния. М ощ ная стерж невая  система этого растения

‘ « Л е сн о е  х о з я й с т в о » . 1972. №  5, с. 44—46.
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Таб.т ца J

№
вала

Плошадь 
водосбора 

водозадер- 
живаю ш его 

вала, га

Средняя 
крутизна 
водосбо
ра, град

Х озяйственное использование пашни на 
водосооре водозадерж иваю щ его вала

зимой

О бъем ила, задержанно*'® 
валом с водосборной 

части пашни, м»

Объем ила, задержанного 
валом с водосборной 
части пашни, м^/га

всего
в том числе

всего
в том числе

весной летом весной летом

6,4 5,2 1,2 1,4 1,2 0,2
22,8 17,0 5.8 22,8 17,0 5,8
17,0 14,4 2,6 6,8 1,0
5,2 2.7 2,5 3,4 1,8 1,6

50 
89 
9 Я 

101

4.5 
1,0
2.5
1.5

О зимая пш еница 
Зяг ь 
То же

О зимая пшеница 
Овес +  люпин 
Ячмень 
То же

хорошо разры хляет  почву, которая  слабо промерзает в 
прудке, и поэтому вола здесь долго ме задерживается .  
Таким образом, опасность разрушения водозадерж нваю - 
ших валов значительно уменьшается и их эксплуатаци
онный срок увеличивается. Люпин ж е вы держ ивает  
затопление и хорошо разм нож ается  за счет осыпаю щ их
ся семян.

Многолетний люпин высевают в год сооружения во- 
дозал ср ж иваю щ и х  валов. Д л я  этого семена смешиваюг 
с однолетним люпином и высевают их сеялкой с ди ско
выми сошниками в почву на глубину до 3 — 4 см. 
Н орм а высева семян многолетнего люпина 40, одн олет
него ~  i 20 — 140 кг/га.

Чтобы уменьшить поступление с полей ила в прудки, 
необходимо на их берегах создавать  кольматирую шие 
полосы шириной не менее 20 м из многолетних трав, 
высеваемых совместно с многолетним люпином. Такие 
полосы задер ж и ваю т  до 70 — 90% твердого стока, что 
значительно удлиняет срок эксплуатации водозадерж и- 
ваюших валов. З а се в ать  ж е прудки люпином на сено- 
косно-пастбищных водосборах не следует, так как они 
здесь слабо заиливаю тся.  В одозадерж иваю щ ие валы, 
созданные в колхозе «Червоиа Украина» Коропского 
района Черниговской обл. еще в 19.30 г., функциониру
ют до настоящего времени.

На водоотводяш и х валах  травы  высевают одн овре
менно по всей поверхности гребня и в выемке таким 
способом, как  и при посеве на в одозадерж иваю щ и х в а 
лах.

Посев трав  на валах  имеет и большое хозяйственное 
значение, если учесть, что при их сооружении изы м ает
ся довольно много пашни. Только по Каневскому р ай 
ону Черкасской обл. при создании 500 пог. км валов 
использовано не менее 750 га, а по Новгород-Север- 
скому и Коропскому районам Черниговской обл. только 
за последние 7 лет — 6 0 — 105 га. Высевая  травы на 
землях, занятых под валы, мол<но превратить их в до 
вольно продуктивные сенокосные угодья. По нашим

данным, с вал а  протяженностью 1 пог. км можно е ж е 
годно накосить 1 4 — 18 ц сена. К тому же задернова- 
нне валов посевом трав  является хорошим средством 
борьбы с сорняками.

Н а основании статистической обработки землеуст
роительных материалов установлено, что для средней 
части бассейна р. Десны на 1 га эродированных сель
скохозяйственных угодий необходимо сооружать 1,4 — 
0,9 пог. м в одозадерж иваю щ их и водоотводящих валов.

В заключение нужно отметить, что в голове водоот
водящ их валов водосборные сооружения такж е  н у ж да
ются в задерновании земляных откосов. Если на этих 
откосах почвогрунты плодородные, многолетние травы 
высевают весной и летом в с.меси с костером полевым,

Т а б л и ц а  2

Содержание 
питательны х 

вещ еств на 100 г 
смы той почвы , 

мг

Гумус по 
Тюрину, о/о P.Os к , о

3»Ci.о
”  ите осо i-

она
” £

3оа

“ I-с; оп •-

>s
i  . о н
С5 5

3»

с ^
я осо -

о
о*н

« огг ^

Среднее (в пруд 5,6 20, и 27,9 Ь 2 4,6
ке)
На водосборной 1.5 1,5 10,0 10,0 2,5 2,5
части  вала

который через 1 — 2 месяца после появления всходсв 
образует  мощную дернину, а на второй год выпадает. 
На откосах из бедных по плодородию грунтов следует 
вначале высевать многолетний люпин и только через
2 — 3 года — многолетние травы: полевицу волосовид
ную и овсяницу красную.

Таким образом, земляные простейшие гидротехниче
ские сооружения на эродированных землях следует 
искусственно задерновывать, что значительно увеличи
вает срок их эксплуагации и уменьшает расходы.
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о н о р М Ф Е Я х  л ё с о в о д с т в ё н н о й  н а у к и

по ЛЕТ со ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА М. М. ОРЛОВА

Н. п. АНУЧИН, академик ВАСХНИЛ

13 сентябре 1977 г. исполнилось ПО лет  со дня рож- 
дения вы даю щ егося деятеля  отечественной лесной 

HfiyKii проф. М ихаила  М ихайловича Орлова.
П ро р або тав  в лесном хозяйстве 44 года,  он опубли

ковал свыше 200 научных трудов. М. М. Орлов, т а 
лантливый организатор  лесного хозяйства, прекрасно 
знал  лесную экономику,- технику учета леса, лесоуст
ройство, лесоуправление и современное состояние лес
ного дела в стране.

В старейшем вузе страны, Ленинградской ордена Ле- 
1И1на лесотехнической академии имени С. М. Кирова, 
М. М. О рлов  в течение 31 года завед о вал  каф едрой 
лесоустройства и таксации леса. В плеяде прославлен
ных ученых одно из первых мест по праву  принадлеж ит 
М. М. Орлову, вы даю щ емуся ученому, заслуж ен н ом у  
деятелю  науки и техники. Он внес большой вклад  в л е 
сохозяйственную науку.

Одним из трудов, вы держ авш их  нспытанне временем, 
является  « Л есная  вспомогательная книж ка  д л я  т ак с а 
ции и технических расчетов», по явивш аяся  в начале 
XX века. Это систематическая сводка технических лес
ных нормативов, слу ж а щ и х  основанием для  многочи
сленных лесохозяйственных расчетов. Этот труд М и хаи
ла Михайловича переиздавался  восемь раз.

В 1923 г. выходит в свет классический курс «Л есная  
таксация», обобщивший мировой таксационный опыт, 
теорию и технику лесных из.мереннй во всем мире. В н а 
ши дни эта паука  получила широкое развитие и при 
составлении современных учебников по лесной таксации 
неизменно используют курс проф. М. М. Орлова.

Ф ундаментом лесохозяйственной науки следует счи
тать три тома книги «Лесоустройство», по глубине и 
емкости не имеющей себе равной в мировой лесовод- 
ственной литературе. Создание подобного рода научных 
произведений для  ученого недюжинных дарований я в 
ляется  подвигом жизни, входит в историю науки и 
долгие годы слу ж ит  ее украш ением и примером, зо в у 
щим молодеж ь к дерзаниям  и свершениям.

М. М. О рлову  принадлеж ит  т а к ж е  обширный труд 
«Лесоуправление». Н а у к а  уп равлять  производственной 
жизнью и производственным процессом является  самой 
трудной, слож ной и менее всего разработаш ю й. И звест
но" что без умелой организации труда  и при отсутст
вии стройной системы в управлении производством лю 
бой завод  или ф абрика  составляю т сумму мертвых 
станков, машин и механизмов. Аналогичное положение 
и в лесном хозяйстве,  которое только тогда становится 
действительно хозяйством, когда  лесные массивы вклю 
чены в организационную систему, а люди, р.чботаюшие 
в лесу, расставлены по рабочим местам со строго оп 
ределенными производственными функциями.

Л есохозяйственные правила, различные инструкции, 
наставления, циркуляры, советы и предписания послу
жили исходным строительным материалом, сцементиро
ванным талантом и трудом ученого в стройную науч
ную систему. Таково  содерж ание  тр у да  « Л есоуправ
ление».

Учет и устройство наших лесов на протяжении истек
ших трех четвертей XX в. производили применительно 
к научным разработкам  и предложениям проф. 
М. М. Орлова. З а  этот период не было в стране такого 
деятеля  науки, который оказал  бы столь ощутимое 
влияние на технику и организацию лесоинвентаризаци- 
онных и лесоустроительных работ, как  М. М. Орлов.

В первые годы Советской власти довольно широко 
развернулись лесоустроительные работы. Уставом и 
настольными книгами лесоустроителей были труды 
М. М. Орлова. Систематическое лесоустройство в на
шей стране ведется ул<е 135 лет.

В середине 20-х годов был учрежден Лесной ученый 
комитет при Центральном управлении лесами Нарком- 
зема Р С Ф С Р .  Председателем  был назначен проф. 
М. М. Орлов. В задачу  Комитета входило рассмотрение 
и утверж дение оргхознланов лесного хозяйства, состав
ляемых лесоустройством.

В основе изучения лесов леж ит  их разделение на 
классы бонитета. Ш к ал а  деления леса на классы бони
тета была р азработана  проф. М. М. Орловым в 1911 г. 
С тех нор она вошла во все инструкции, правила и 
справочники по лесу и повсеместно применяется в на
шей практике. Заметим, что в СШ А бонитетная шкала, 
составленная намного позднее, весьма близка к орлов
ским классам бонитета.

Современное развитие лесной таксации как н.чукн 
многим обязано  М. М. Орлову. В введении к курсу 
«Лесная таксация» А. Ф. Рудзкий писал, что «лесная 
таксация мож ет  отзы ваться  лишь на требования практи
ки и д о л ж н а  честно отказаться  от всякой погони за 
научными выводами, которые не входят  в ее область». 
М. М. Орлов, наследуя от А. Ф. Рудзкого  хозяйствен
ность и практичность, все ж е  усмотрел опасность для 
развития лесной таксации тех суженных горизонтов, на 
которые указы вал  его учитель. С первых же лет заня
тия каф едры  лесной таксации и лесоустройства в Пе
тербургском лесном институте он провел ряд исследо
ваний по лесной таксации и вернул ее на научный 
путь.

Будучи широко эрудированным ученым и выдаю щим
ся педагогом, М. М. О рлов  создал школу ученых так
саторов и лесоустроителей, в числе которых были про
фессора Л. И. Товстолес, М. Е. Ткаченко, Н. В. Третья
ков, В. И. Шустов, Л. В. Тюрин, В. К. Захаров ,  
Н. П. Анучин, М. М. Шеф, А. И. Тарашкевич, 
Г. П. Мотовилов, П. В. Воропанов, С. А. Богословский, 
доценты А. А. Байтин, О. О. Герниц, Н. И, Ba^'^siOa и 
многие др.

В 1967 г. в Швеции ?7оявился  труд об экономике 
советского лесного хозяйства,  в котором шведы, при
зн ав ая  огромный авторитет М. М. Орлова, называли 
его чемпионом лесной экономики и лесоустройства.

З а  175-летннй период развития отечественного лес
ного хозяйства  выдвинулось в переднюю шеренгу зна
чительное число лесоводов, обогативших своими труда
ми теорию и практику лесного хозяйства
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Энциклопедический ум, эрудиция, сочетаю щ аяся с 
необыкновенным трудолюбием, широта научных интере
сов позволили М, S\. Орлову  охватить с исключитель
ной глубиной и разносторонностью многообразие усло
вий и задач веде!П1я государственного лесного хозяй ст
ва па необъятных просторах нашей Родины.

В нониманни всех особенностей этой отрасли как о д 
ного 113 слагаемых всего народного хозяйства Михаил 
Михайлович выходил за рамки ученого строго очерчен
ного профиля. В области леса, лесной промыигленпости 
и лесной экономики он был ученым государственного 
плана, определяющим и направляю щ им  судьбы и пути 
развития этой отрасли.

Лебединой песней М. О рлова  следует считать кни
гу «Очередные вопросы лесоустройства», которая ак к у 
мулирует при1щипиальные положения, высказанные им 
в период дискуссии 1927 - -  1930 гг. В пей автор, за щ и 
щая от различных нападок первооснову лесного х о зяй 

ства, всю свою страсть, весь тал ант  и опыт направил на 
то, чтобы в паших лесах велось рациональное хозяйст
во. Рассм атр иваем ая  книга написана языком опытней
шего публициста и критика и вместе с этим каж дое 
отстаиваемое положение научно аргументировано убеди
тельными доводом и фактами,  анализом и синтезом, 
опирающимся па ж елезную логику суждений.

С момента выхода в свет этой книги прошло 46 лет, 
но в ней нет такой идеи, мысли или утверждения, под 
которым нельзя было бы подписаться н сегодня. Как 
отмечал писатель Л. М. Леонов, книги проф. М. М. О р 
лова, написанные ярко и о б р а з1ю, свидетельствуют о 
том, что автор их был крупнейшим ученым, глубоко 
понимающим проблемы экономики нашей страны.

Многочисленные труды М ихаила Ми.хайловича О р л о 
ва не утратили своей свежести и злободневности и в 
настоящее время являю тся классическими в области 
лесного хозяйства.

D  августе 1977 г. скончался Валентин Григорьевич 
Нестеров — заведую щ ий каф едрой лесоводства  и 

л абораторией кибернетики живой природы ТСХА, проф., 
д-р с.-х. наук, член-корр. В А С Х Н И Л , Л а у р е а т Т о с у д а р -  
ственной премии,

В. Г. Нестеров родился в 1908 г. в с. Б. Гагарино 
бывш. Тамбовской губернии в семье сельского учителя. 
В 1929 г. он закончил лесохозяйственный факультет  
Воронежского сельскохозяйственного института.

Научную  деятельность Валентин Григорьевич начина
ет в М осковском лесотехническом институте сначала 
ассистентом, затем  — доцентом и деканом. Впоследствии 
он заведовал  каф едрой лесоводства  этого института.

С 1953 г. он во зглавл ял  к аф едру  лесоводства ТСХА. 
Здесь он организовал  лаб ораторию  кибернетики живой 
природы, бессменным руководителем которой был до 
конца жизни.

В. Г. Нестеров много сил о тд ав а л  организаторской 
работе. Длительное  время он работал  заместителем на
чальника, а затем начальником Главного  управления 
лесотехнических и лесохозяйственных вузов М инистер
ства высшего образования  СС С Р, был заместителем 
главного редак то р а  Гослестехиздата.

В 1943 г. Валентин Григорьевич защитил докторскую  
диссертацию на тему «Результаты  исследований в об
ласти борьбы с лесными пожарами». К этому времени 
им был предлож ен комплексный гидротермический по
казатель горимости леса (критерий Н естерова) ,  исполь
зуемый в борьбе с по ж ар ам и  леса в нашей стране и 
за рубежом. Теоретической основой всех его исследо
ваний является  разработанны й им принцип биоэкоса — 
оптимального сочетания требований организма с усло 
виями его существования. Н а основе этого принципа

Валентин Григорьевич в начале 60-х годов выдвигает 
учение о программных лесах будущего, включающее 
не только теорию, но и всю расчетную и практическую 
часть создания наиболее продуктивных лесов. Им было 
научно обосновано и осуществлено долгосрочное (на 
год, на пятилетие и более) прогнозирование засух, пе
реувлаж нения  и других природных ситуаций. Были р аз
работаны  вопросы оптимального сочетания природы и 
промышленной деятельности с учетом охраны окру- 
ж аю н 1ей среды.

В. Г. Нестеров опубликовал более 400 научных ра
бот, в том числе пять учебников и ряд  монографий. 
Более  50 из них переведено и издано в различных з а 
рубежных странах.

Валентин Григорьевич вел большую общественную 
работу. В течение двух лет он избирался секретарем 
партбю ро ф акультета  агрохимии и почвоведении ТСХА, 
был вице-президентом общ ества «СССР — Исландия», 
председателем Правления  отделения общества «Знание» 
Т имирязевского района, ректором Народного универси
тета  охраны  природы, заместителем председателя Цент
рального правления Н Т О  лесной промышленности и 
лесного хозяйства, членом редколлегии ж урнала  «Л ес
ное хозяйство».

Проф. В. Г. Нестеров был выдающимся педагогом, 
под его руководством были выполнены и защищены 
многие десятки кан дидатских и докторских диссертаций 
советскими и зарубеж ны м и учены.ми.

Научная,  педагогическая и общественная деятель
ность В, Г. Нестерова отмечена высокими правительст
венными наградами. Он был награж ден орденом «Знак 
Почета» и многими медалями.

П а м я ть  о Валентине Григорьевиче Нестерове навсег
да  сохранится в сердцах его коллег и друзей.
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Л ЕСН Ы Е кил ЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ Л ЕС01РАЗВЕАЕНИЕ

У Д К  630*232

О ПРОБЛЕМАХ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Q. Ф . ПРОКОПОВ, заслуженный лесовод РСФСР

1^ овышение продуктивности лесов, получе
ние большего количества товарной д р е 

весины с каждого гектара лесной площади —  
одни из главнейших задач, поставленных пе
ред работниками лесного хозяйства XXV съ ез
дом КПСС. Л есоводам  страны предстоит за 
пятилетие создать новые леса в гослесфонде  
на плош,ади 10— 11 млн. га, провести работы  
по защитному лесоразведению  на 1,4 млн. га.

В наибольшем объеме лесовосстановление  
будет осуществляться в Российской Ф ед ер а
ции, на территории которой находится 94% 
лесов страны. Е ж егодно в гослесфонде  
РС Ф С Р вырубается около 2 млн. га лесов, 
лесовосстановительные работы проводятся на
1,8 млн. га, Б том числе посев и посадка — 
около 800 тыс. га и меры содействия естест
венному возобновлению — 1 млн. га. На осталь
ной площади лес может восстанавливаться  
хозяйственно ценными породами естественным  
путем. Таким образом , выполняемые объемы в 
целом по РС Ф С Р обеспечивают восстановле
ние леса на вырубаемых площадях.

Лесные богатства, как известно, при пра
вильной их эксплуатации и рациональном ве
дении лесного хозяйства могут и должны быть 
постоянным источником получения лесной про
дукции. При этом необходимо обеспечить  
возобновление насаждений ценными породами  
при наименьших затратах труда и средств. 
На проведение работ по лесовосстановлению  
в РСФ СР ежегодно расходуется свыше

60 млн. руб. В аж но добиваться, чтобы к аж 
дый рубль, затраченный на эти цели, приносил 
максимум пользы. Требуется ясное представ
ление о том, в каких природно-экономических 
районах вложенные затраты дадут наиболее  
высокий хозяйственный и экономический эф 
фект. Д ля решения указанной задачи, видимо, 
весьма целесообразно строго дифференциро
ванно подходить к определению способов лесо
восстановления. Нельзя также забывать, что 
природно-климатические условия произраста
ния лесов в нашей республике различны. От
сюда рациональное использование каждого  
гектара лесной площади означает прежде всего 
выращивание на нем такой древесной породы, 
которая способна дать наивысшую продуктив
ность.

Н еобходимо направить усилия инженерно- 
технических работников и лесной охраны на 
максимальное использование естественного  
плодородия земель, улучшение качественного 
состава лесов, обогащение ассортимента 
древесных пород в создаваемых лесных куль
турах, а такж е на более широкое использова
ние при лесовыращивании удобрений и хими
ческих средств для борьбы с сорной расти
тельностью.

Для создания высокопродуктивных, долго
вечных и устойчивых лесов необходимо решить 
несколько проблемных вопросов. Это прежде  
всего обеспеченность нуж д производства вы
сококачественными семенами. Другие важ 
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нейшие задачи — варащиваниэ посадочного  
материала, освоение осушенных земель, рекон
струкция лиственных насаждений, улучшение  
породного состава лесов, повышение уровня 
механизации тяжелых работ, более широкое 
применение удобрений и химических средств.

Давно известно, что от качества семян зави
сит качество будуш,их насаждений. Мировая  
наука установила, что путем правильного под
бора семян можно повысить продуктивность  
лесов на 15— 20%. Однако предприятия часто 
стремятся лишь удовлетворить собственную  
потребность в семенах, мало обращ ая внима
ния на их наследственные начала, на ценность  
материнских древостоев. Сейчас определены  
пути перехода от заготовки семян с любых на
саждений к получению семян с улучшенными 
наследственными свойствами. Проделана зн а
чительная работа по созданию  постоянной ле- 
соссменной базы на селекционной основе с 
учетом достижений науки и передового оте
чественного и зарубеж н ого  опыта. Выявлены 
наилучшие формы древесных пород в естест
венных условиях, отобраны плюсовые деревья  
и насаждения. Вместе с этим предприятия 
приступили к закладке временных и постоян
ных лесосеменных участков, призванных до  
вступления в стадию плодоношения лесосе
менных плантаций обеспечить лесокультурное  
производство ценными семенами. Создание  
временных и постоянных лесосеменных участ
ков, помимо концентрации работ, позволяет  
путем лесоводственных уходов повышать уро
жайность семян. И, наконец, последним эта
пом этой работы является создание лесосемен
ных плантаций, которые в перспективе д о л ж 
ны обеспечить получение лесных семян с наи
более ценными наследственными свойствами.

В Российской Федерации уж е отобрано
12 тыс. плюсовых деревьев и плюсовых насаж 
дений на площади около 6 тыс. га. Однако эти 
работы не достигли еще полного размаха, кро
ме того, при аттестации часть насаждений бра
куется. Так, на 1 января 1977 г. всего аттесто
вано 3685 плюсовых деревьев и плюсовых на
саждений на площади 1608 га. Из предъяв
ленных к аттестации 7700 га заложенных ле
сосеменных плантаций аттестовано только 
904 га. Эти недостатки необходимо устранить.

В настоящее время в минлесхозах Башкир
ской АССР, Карельской АССР, Л енинград
ском, Владимирском, Ивановском, Калинин
ском и других управлениях лесного хозяйства  
развертываются работы по созданию крупных 
лесосеменных плантаций по специально разр а
ботанным институтом Союзгипролесхоз проек
там. Предусматривается применение комплек
са агротехнических и лесоводственных меро
приятий на базе широкой механизации произ

водственных процессов. Особую ценность--дл-я 
лесокультурного производства представляют 
семена сосны, ели, кедра и лиственницы. Е ж е
годная потребность в них составляет в целом 
по республике 280—350 т. В ближайшие годы 
благодаря дальнейшей закладке лесосеменных  
плантаций и использованию имеющихся пот
ребность в сортовом посевном материале хвой
ных пород будет удовлетворена в значитель
ной степени.

За  последние годы в больших масштабах  
осуществляется строительство объектов лесо
семенного назначения. Введено в действие 144 
шишкосушилки нового типа, теперь общая 
их производительность составляет 9,6 т семян 
в сутки. Увеличилась емкость складов для хра
нения семян, которая составляет сейчас око
ло 3 тыс. т. В десятой пятилетке будет постро
ено еще 69 высокопроизводительных шишкосу- 
шилок и 80 складов для хранения семян хвой
ных пород. Вместе с этим необходимо приз
нать, что в ряде управлений лесного хозянстна 
(Красноярском, Куйбышевском, Вологодском, 
Смоленском, Омском и др.) многие важные 
вопросы лесного семеноводства решаются 
пока неудовлетворительно. Недостаточную по
мощь оказывают организованные на местах 
лесные семеноводческие производственные 
станции.

Не менее важна проблема обеспечения 
предприятий отрасли высококачественным по
садочным материалом. Повышение качества 
и эффективности лесокультурного производ
ства возможно только на основе дальнейшего 
развития питомнического хозяйства. Сейчас в 
Российской Федерации имеется более 
4,75 тыс. лесных питомников, из них около
2 тыс.—  постоянных, общей площадью
31,3 тыс. га. В 328 питомниках на площади 5,5 
тыс. га построены оросительные системы.

В настоящее время интенсификация питом
нического хозяйства осуществляется путем 
концентрации и специализации работ, всемер
ного сокращения ручного труда на основе ши
рокой механизации трудоемких процессов, 
применения гербицидов и удобрений при вы
ращивании посадочного материала. Намечены 
и планомерно осуществляются меры по рас
ширению сети крупных постоянных питомни
ков. Так, ведется проектированне крупного 
(площадью до  500 га) питомника в Яшкии- 
ском лесхозе Кемеровского управления лесно
го хозяйства, который будет специализиро
ваться на выращивании кедра и обеспечивать 
посадочным материалом соседние области.

Министерство лесного хозяйства РСФСР  
определило, что средняя площадь постоянного 
лесопитомника в лесной зоне должна быть не 
менее 20 га, в степной — до 50 га н выше. Это
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позволит механизировать весь цикл выращи
вания посадочного материала. Примерами  
комплексного ведения хозяйства являются 
Петровский питомник Ярославской и Кара- 
сукский питомник Новосибирской обл. В То- 
ропецком лесхозе Калининского управления  
лесного хозяйства одновременно перерабатыва
ют лесные семена и выращивают посйдочный  
материал, что подняло производительность  
труда, резко повысило качество семян и поса
дочного материала и обеспечило круглогодо
вую занятость рабочих. Сейчас во многих пи
томниках успешно применяется предпосевная  
обработка семян, вводятся пониженные (до  
20%) нормы высева семян хвойных пород, 
внесения удобрений, используются гербициды  
избирательного действия, орошение и другие  
новые методы, сокращающие сроки выращи
вания сеянцев, повышающие их выход с еди
ницы площади.

Мы считаем, что для интенсификации л есо 
культурного производства наиболее перспек
тивно выращивание посадочного материала  
из семян, собранных с плюсовых и элитных д е 
ревьев, в теплицах с полиэтиленовым покры
тием. В дальнейшем будет продолжено стро
ительство полиэтиленовых унифицированных  
теплиц с автоматизированной системой регу
лирования воздушно-водяного режима и поз
воляющих механизировать проводимые в них 
трудоемкие процессы.

В текущей пятилетке предстоит построить  
пять теплично-питомнических комплексов, две  
технологические линии типа «Брикет» для 
выращивания посадочного материала с необ
наженной корневой системой. Это принципи
ально новая технология выращивания поса
дочного материала создается на промышлен- 
ис-индустриальной основе. Она даст в озм ож 
ность сократить сроки выращивания посадоч
ного материала, повысить приживаемость  
лесных культур, удлинить сроки посадки леса, 
полностью механизировать технологические  
операции при выращивании посадочного м а
териала и повысить производительность труда  
рабочих более чем в 2 раза. Уже выпущена 
первая партия лесопосадочных машин ЛМБ-1,  
предназначенных для посадки сеянцев и са 
женцев с необнаженной корневой системой, 
началось обучение операторов-машинистов.

В ближайш ие годы резко возрастут объемы  
посадки лесных культур са>кенцами хвойных  
пород. Д ля этого потребуется значительно уве
личить плошади школьных отделений в питом
никах. Ц елесообразно подумать о создании  
уплотненных И1Кол для возможности высадки  
*200-—250 тыс. растений на 1 га.

Важным резервом лесовосстановления яв
ляется химизация, включающая применение

удобрений, гербицидов и арборицидов. Hanpri- 
мер, своевременное и правильное внесение в 
почву органо-минеральных удобрений позво
ляет сократить сроки лесокультурных работ и 
увеличить выход стандартного посадочного 
материала в среднем на 15— 20%• По подсче
там ученых, при выращивании посадочного 
материала на борьбу с сорной растительно
стью расходуется около 70% трудовых и д е 
нежных затрат. Сократить эти затраты можно 
за счет применения гербицидов. Сейчас на 
предприятиях Российской Федерации широко 
используется технология борьбы с сорной рас
тительностью в лесных культурах и питомни
ках, разработанная учеными ЛенМИИЛХа. 
Специалисты Центральной почвенно-хнмичес- 
кой лаборатории, а также территориальных 
лабораторий предложили местные рекоменда
ции, учитывающие видовые особенности др е
весных пород и сорняков, а также почвенно- 
климатические и лесорастительные условия 
того или иного района.

Эффективность применения средств химии 
и внесения удобрений стала очевидной. Сей
час важно расширить эти работы, приобрести 
или приспособить средства меха1шзации для 
внесения химикатов, увеличить строительство 
складов для их хранения, решить другие неот
ложные вопросы.

За 1975— 1980 гг. лесоводам России предсто
ит расширить объемы и улучшить качество 
лесовосстановительных работ в зоне интенсив
ных лесозаготовок, повысить уровень механи
зации, увеличить удельный вес посадки леса, 
в том числе крупномерным посадочным мате
риалом, а такж е сократить разрыв между руб
кой леса и его восстановлением.

П еред работниками лесного хозяйства пос
тавлены ответственные и важные задачи в об 
ласти лесовосстановления. В последнее время 
много внимания уделялось разработке необхо
димых мер, направленных на дальнейшее 
улучшение лесовосстановительных работ в ле
сах РСФ СР. Определены задания по посадке 
лесов на вырубках, гарях и других площадях, 
требующих облесения. При этом обращено  
особое внимание на повышение качества ра
бот, на широкое обновление и улучшение сос
тава лесов за счет быстрорастущих и высоко
продуктивных пород. П адо отметить, что при 
решении главной проблемы лесоводства — 
создания и выращивания высокопродуктив
ных, высококачественных, устойчивых насаж
д е н и й — предстоит большая и напряженная  
работа.

Практика лесокультурного производства 
может привести немало примеров замечатель
ных искусственных смешаипых сосново-дубо
вых, сосново-кедровых, елово-сосновых, сосно-
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во-лиственннчных насаждений в европей
ской части России, а такж е в Сибири, на Ура
ле, С еверо-Западе и в других районах респуб
лики. Так, выращивание елово-сосновых куль
тур значительно повышает продуктивность  
насаждений. На богатых дерново-подзолистых  
хорошо дренированных супесчаных, суглинис
тых и глинистых почвах ель является быстро
растущей породой и вместе с сосной выходит 
в господствующий ярус. Сосна обеспечивает  
наивысшую интенсивность накопления древес
ной массы. В Оханском лесхозе Пермского уп
равления лесного хозяйства, например, при 
таком смешении техническая спелость сосны 
достигается в возрасте 65— 70 лет, а общий ее 
запас к 80-летнему возрасту составляет до  
800 м ®/га.

Создание высококачественных насаждений  
зависит от многих факторов. Вместе с тем ле- 
совыращивание не терпит п1аблона, однотип
ности в закладке лесных культур д а ж е  в пре
делах одного лесорастительного района, зоны. 
Рассмотрим вопросы лесовозобновления в та
ежной зоне Российской Федерации. Здесь ог
ромные площади вырубок, избыточно ув л а ж 
ненных земель, много болот. Искусственное  
лесоразведение в указанных условиях — нас
тоятельная необходимость. Но районы, входя
щие в эту зону, испытывают острый дефицит  
рабочей силы. Поэтому необходимо резко сок
ратить затраты ручного труда, как молаю  
быстрее внедрить в производство предлож ен
ную учеными В Н И И Л М а  серийно выпуска
емую саж алку СКЛ-1, которая позволяет про
изводить посадку леса саженцами на нерас- 
корчеванных вырубках без предварительной  
подготовки почвы.

Д ля создания лесных культур на избыточ
но увлажненных вырубках и осушенных пло
щ адях Л ен Н И И Л Х ом  разработан комплекс 
машин и орудий, включающий в себя плуги, 
лесопосадочные машины, ямокопатель, опрыс
киватели и др. Однако его широкое примене
ние сдерживается из-за недостаточного коли
чества тракторов Т-100-МБГС. Мы считаем, 
что для этих условий ученые должны  р азр або
тать технологию лесовосстановления, основан
ную на использовании тракторов среднего  
класса.

Дальнейш ее развитие лесокультурного про
изводства немыслимо без совершенствования  
технологии создания лесных культур на базе  
комплексной механизации, ускорения техни
ческого прогресса и улучшения использования  
имеющейся техники. В массовое производство  
все в большем количестве поступают новые 
машины и орудия. Среди них автоматические  
приспособления к плугу ПКЛ-70, корчеваль
ная машина на базе трактора ТДТ-55, машина

для посадки сеянцев и посева семян по 
пластам.

Пристального внимания и особой заботы за- 
слун<ивает проблема восстановления и повы
шения продуктивности кедровых лесов. Кедр, 
как известно, естественным путем восстанав
ливается чрезвычайно слабо и медленно. 
Вместе с тем в кедровых лесах ежегодно з а 
готавливается свыше 7 млн. м  ̂ этой ценной 
древесины. За  годы девятой пятилетки средне
годовые темпы создания насажден!!» этой по
роды возросли; залож ено более 100 т!яс. га. 
Наибольшие объемы этих работ ведутся в Ке
меровском, Красноярском, Алтайском, Пр!!- 
морском и других управлениях лесного хозяй
ства. Минлесхоз РС Ф С Р разработал меры !ю 
восстановлению кедровых лесов, и долг лесо
водов Сибири — претворить их в жиз!1ь.

Важ ная задача — восстановление цен!!ых 
твердолиственных лесов. Нерациональное ис
пользование природных богатств в прошлом 
привело в ряде случаев к исчезновению ценных 
буковых, дубовых и дубово-буковых массивов 
и замене их малоценными порослев!з1ми грабо
выми насаждениями. За  прошлые год!^ было 
создано более 28 тыс. га культур бука (в ос
новном в Ставропольском и Краснодарском  
краях, Кабардино-Балкарской АССР) н 
200 тыс. га дуба  (Воронежская, Курская обл.. 
Татарская и Мордовская автоном!!ые респуб
лик!!). В десятой пятилетке намечено далы!ей- 
шее восстановление широ!-;олистве!!нь!х лесов.

В обжитых лесодефицитн!зГХ районах !iep- 
востепенное значение приобретают вопросы 
улучшения породного состава и повышения 
продуктивности лесов путем реконструкшн! 
малоценных молод!!яков лисгвен!(ых гюрод !I 
низкопол!!отных насажде!!ий. Предприя-^нямп 
лесного хозяйства накоплен опрсделен!!Ы11 
опыт в проведении этих работ. Реконструкци
ей низкопродуктивных насаждений наряду с 
лесоводами Северного Кавказа, Центральной  
части страны и Урала !!ачалн занимат!зся и 
лесоводы Д алы !е!о  Востока. Объем!^ pcKOiicT- 
рукции е ж е г о д 1!о возраста!от. В десятой пя
тилетке они составят 180 тыс. га против 
160 тыс. га в девятой.

Лесоводы Российской Федерации в тесном 
содружестве с работн!!камп сельского хозяй
ства успешно решают проблему запи!ты полей 
колхозов и совхозов от ветровой и водной эро
зии, что в целом повышает плодородие сель
скохозяйственных угодий. За 1948— 1975 гг. на 
землях колхозов и совхозов создано 1725 тыс. 
га всех видов полеза!цитных лесных 1!асажде- 
ний, а на полях 710 хозяйств — законченные 
системы насаждений. В текущей пятилетке 
этим важным мероприятием будет охвачено 
еще 520 хозяйств. Большой вклад в защитное
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лесоразведсч.'не внесли лесоводы К раснодарс
кого, Алтайского, Ставропольского краев, 
Ростовской, Воронежской, Волгоградской, С а
ратовской, Челябинской обл.

В настоящее время ставится новая з а д а 
ча — создать лесные насаждения из саксаула  
черного, дж узгуна, терескена и других пород 
на сухих, засоленных землях Прикаспийской  
низменности и примыкающей к ней террито
рии. Это позволит защитить пастбища от су
ховеев и улучшить кормовую базу для выпаса 
скота. От лесоводов Астраханской, Волго
градской, Ростовской обл.. Ставропольского  
края, Калмыцкой, Дагестанской и Чечено-Ин
гушской автономных республик потребуются  
большие усилия для успешного выполнения 
поставленных задач. —

В вопросах проектирования и практики з а 
щитного лесрразведения еще имеются недос
татки, ведущие к снижению качества и эф ф ек
тивности работ. Проектирование защитных на
саждений осуществляют разные институты, 
проекты, как правило, поступают с опоздани
ем, качество их иногда низкое. Объемы со зд а 
ния защитных лесных насал^дений расныля-

юте»; почййог&числейным' хозяйствам, " имеют 
место потравы и повреждения насаждений, в 
малых объемах выполняются лесоводственные 
меры ухода за посадками и др. Коллегии Ми
нистерства сельского хозяйства РСФСР и .Ми
нистерства лесного хозяйства РСФ СР наме
тили ряд мер для резкого улучшения ведения 
работ по защитному лесоразведению, усиле
нию требовательности и поднятию ответствен
ности руководителей министерств и управле
ний за низкую приживаемость и гибель лесных 
насаждений, за плохое использование пашни.

Для своевременного и качественного ухода  
за посадками, усиления их полезных функций, 
видимо, целесообразно в дальнейшем все за 
щитные лесные насаждения перевести на ба 
ланс предприятий лесного, а не сельского хо
зяйства. Подобные предложения поступают и 
от некоторых областных управлений лесного  
хозяйства. Защитное лесоразведение — дело  
большой государственной важности, и наша 
задача — повышать его эффективность.

Таковые те проблемные вопросы, которые 
предстоит решить лесоводам Российской Феде
рации в десятой пятилетке.

У Д К  с30*23г.41

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР БУКА САЖЕНЦАМИ

м. п. МАЛЬЦЕВ

Т е х н о л о ги я  лесокультурного производства  
при закультивировании вырубок в горных 

лесах зависит от возраста посадочного матери
ала. В 1968— 1969 гг. Северо-Кавказской ЛОС  
в кв. 11 М ало-Лабинского лесничества Псе- 
байского опытно-показательного лесокомбина
та (Краснодарский край) были созданы куль
туры бука 2— 3-летними сеянцами и 4-летними  
саженцами. Сеянцы выращивали в посевном  
отделении питомника. При выращивании  
3-летних сеянцев на густых однострочных по
севах первого года производилось их изрежи-  
вание до  10— 15 шт./пог. м. Саженцы воспиты
вались в древесных школах в течение 3 лет  
(1 + 3 ) .  Размеры посадочного материала при
водятся в табл. 1.

Опытные участки заложены  на свежих вы
рубках на высоте 950 м над ур. моря. Склон 
северный с уклоном 10— 16°. Тип леса — бук- 
няк падубово-разнотравно-ожиновый, тип ус

ловий произрастания — среднегорный свежий  
пихтовый букняк на бурых почвах средней  
мощности. Подготовка почвы производилась  
поперек склонов полосами полутеррасного  
профиля шириной 1,5 м с помощью рыхлителя 
горного РГ-1,4 на тракторе Т-100. Расстояние  
м еж ду полосами 5— 6 м. Посадка на полутер- 
расах (полосах) была 2-рядная с размеще
нием сеянцев в ряду 75 см, между рядами — 
60 см, с а ж е н ц е в — 1 X 1 м.

Т а б л и ц а  I

Р а з м е р ы  п о сад о ч н о го  м а т е р и а л а

Возраст и вил 
[1 осадочного 

материала
Высота,

см
Д иаметр 

шейки 
корны, мм

Корневая систем а

длина,
см

диам етр,
с.м

2-летние сеянцы 32 Л 8 29 29
3-летние сеянцы 57 10,9 41 36
4-летние саж енцы 8.'̂ 19,6 40 33
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Ход роста  по вы соте сеянцев и саж ен ц ев  бука:
1 — 4-летние саж енцы^ 2  — 3-летние сеянцы

На участке №  2 культуры создавались 2- 
летними сеянцами и 4-летними саженцами. 
Д о  перевода их в покрытую лесом площадь  
(1972 г.) было проведено восемь агротехничес
ких уходов — прополка сорняков и рыхление 
почвы (3 — 3— 2 ).

На участке №  3 с аналогичной агротехни
кой посадки создавались 3-летними сеянцами. 
Часть культур произрастала без агротехни
ческого ухода. Здесь ж е  был залож ен опыт 
без подготовки почвы и агротехнических  
уходов.

Смыкание крон м еж ду  рядами на участке  
№  2 наступило при посадке 4-летних са ж ен 
цев в 1970 г., 2-летних сеянцев — в 1971 г., а 
на участке Л'Ь 3 с подготовкой почвы — в 
1972 г. На всех вариантах опыта в 1972 г. 
было проведено одно осветление. Работы по 
созданию культур и уходу за ними выполня
лись вручную.

Из табл. 2 видно, что на участке №  2 сох
ранность на полутеррасах с уходом составля
ет у саженцев 96,9, у сеянцев — 94,3%, в вари
антах, где агротехнические уходы не произво
дились,— соответственно 87,7 и 84%.

Следует отметить, что в первый год сеянцы 
дали прирост 4,8 см, саженцы— 6,1 см. На  
второй год в зиму 1968/69 г. температура в озду
ха опускалась д о  — 27° С при толщине снегового  
покрова 48 см. Посадки сеянцев и подрост  
бука разной высоты от низких температур не 
пострадал. У саж енцев ж е  произошло обм ер 
зание верхушечных побегов и образование  
прироста ниже усохшей его части. Несмотря

Г оды

на то, что в 1969 г. текущий прирост увели
чился по сравнению с 1968 г. почти в 3 раза, 
средняя высота посадок, созданных саженца
ми, не только не увеличилась, но даж е на 3 см 
стала меньше (см. рисунок). Недостаточно ок
репшие после пересадки 4-летние саженцы  
оказались менее устойчивыми к низким темпе
ратурам по сравнению с подростом и посадка
ми 2-летних сеянцев бука. Это является одним 
из недостатков посадки саженцами. В после
дующ ие годы подмерзание верхушечных побе
гов было выражено менее заметно. Например, 
у 26% растений верхушечные почки и у 8% по
беги (до 3 см) подверглись заморозкам зимой 
1970/71 г., когда температура воздуха понижа
лась до — 24° С. Но эти повреждения были 
одинаковыми на обоих вариантах опыта 
(у сеянцев и саж енцев).

К концу лета 1974 г. высота сеянцев превы
шала соответствующий показатель саженцев  
на 46,6 см, но текущий прирост в обоих случа
ях оказался почти одинаковым. У саженцев  
он составляет 50,3 см, у сеянцев — 48.2 см.

На участке культур, произрастающих без

П о к а з а т е л и  р о с т а  к у л ь т у р  б у к а  (осенн ий  у ч е т  1974 г .)
Т а б л и ц а  2

№
вари
анта

Способ подготовки 
почвы

Посадочный
материал

Число а гро 
технических 
уходов, ш т.

Сохран
н ость, %

Высота, см Текущ ий прирост 
по вы соте, см

Прйм ые 
перевода 

лесом

затраты  до 
в покрытую 
площ адь

М  ± т М  ±  т  1 t чел.-дней 1 руб-

У часток 2 (посадка 1968 г.)
1 Полутеррасами С аж енцы  4 лет 8 96,9 260 ,2±5,9 50 ,3+ 1 ,6 78 274
2 То ж е С еянцы 2 лет 8 94,3 213 ,5±5,6 6,7 48 ,2+ 1 ,9 0,1 73 24!
3 « • С аж енцы  4 лет Б ез  ухода Р7,7 239,6-^5,2

Л 6
42 ,4+ 1 ,5 25 128

4 » • Сеянцы  2 лет То ж е 84.0 1У1,44-6,0 39 ,8+1 ,9 1.1 14 107

Участок № 3 (посадка 1969 г.)
5 Полутеррасами Сеянцы 3 лет В 98,4 213,54-0,8 3 4 ,2 + 1 ,3

3,3
77 270

6 Бег? лолготпвки почвы То ж е Бе? v y n ia 70,3 163,3^7,4 5,1 29 ,4+ 2 ,5 23 103
7 П олутеррасами • • То ж е *Л,9 201,0x0,6 3 2 ,3 ± 2 ,а 20 11S
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агротехнических уходов, срсдняя высота са 
женцев оказалась на 20,6 см, а сеянцев на 
22,2 см меньше но сравнению с посадками, 
1де  проводились уходы.

Диаметр на высоте груди у саженцев в вари
анте с агротехническим уходом равняется
2,3 см, без ухода — 1,8 см, у сеянцев в том и 
другом случае он оказался одинаковым — 
0,8 см.

В последние годы, особенно после осветле
ния, у культур заметно стал увеличиваться 
текущий прирост по высоте. Характерно, что 
у 4-летннх саженцев, взращиваемых в куль
турах без агротехнических уходов, текущий 
прирост по высоте имеет тенденцию к посте
пенному выравниванию с этим показателем  
у ухоженных саженцев. Если в 1971 г. разница 
в текущем приросте м еж ду  этими вариантами  
рав!!ялась 14,2 см, то в 1974 г.— 7,9 см.

Корневые системы сеянцсв в питомнике в 
отличие от саженцев имеют ясно выраженные 
стержневые корпи. В 7-летних ж е посадках,  
как показали раскопки, корневые системы се
янцев и саж енцев приобретают очень сходную  
морфологическую структуру. Корневая систе
ма образуется, как правило, поверхностная. 
Радиус  бокового разветвления на 10— 20 см 
превышает диаметр кроны при полной утрате  
стержневых корней.

На участке №  3 посадки, выращиваемые без  
подготовки почвы и агротехнических уходов, 
произрастают среди густого мелкого кустарни
ка и широкотравья (падуба, ожины, кипрея 
горного и др.) Средняя высота широкотравья 
в мае составляет 30— 40 см, в а в г у с т е — 70—  
90 см. Посадки 3-летних сеянцев с первона
чальной высотой около 60 см заканчивали  
свой прирост к концу мая, не испыгывая боль
шого иритенения сверху.

Однако процент сохранности и показатели  
роста у 6-летних посадок с подготовкой почвы 
и уходом значительно выше, чем на вариантах  
без подготовки почвы. Это объясняется двумя  
причинами: конкурентным влиянием ujnpoKo- 
травья, которое в известной степени оказывает  
угнетающее влияние на культуры, особенно в 
первые годы, и значительными повреждения
ми коры и камбиального слоя культур выше 
шейки корня мышевидными грызунами в зиму  
1971/72 г. На полутеррасах, где проводились  
уходы и травостой вокруг саженцев был ред
ким, число поврежденных стволиков бука не 
превышало 2%. В наибольшей степени по
страдали посадки в варианте Л'Ь 6 (без подго
товки почвы и уходов).  Н адо сказать, что гры
зунами повреждались не только посадки, но и 
подрост граба, бука, ивы и других пород, ко
торый произрастал среди густого травостоя и 
мелкого кустарника. Чем гуще полог этой рас

тительности, те'м более значительными были 
повреждения культур и иодроста грызунами. 
Это свидетельствует о том, что посадки укруп- 
неиного посадочного материала без подготов
ки почвы в целях сохранения от грызунов 
нельзя остадлять без ухода. Вокруг высажен
ных растений необходимо в радиусе 1 — 1,о м 
удалять травостой и кустарники. Очевидно, 
большую помощь здесь могло бы оказать ком
плексное применение гербицидов и арбо- 
рицидов.

В литературе отмечается, что использование 
укрупненного посадочного материала при ис
кусственном восстановлении вырубок освобож 
дает от необходимости в проведенпн лесовод- 
ственных уходов. Наши опыты показали, что 
культуры, созданные укрупненным посадоч
ным материалом, с частичной подготовкой поч
вы, примерно так же, как и 2-летними сеян
цами, заглушаются мягколиственными порода
ми. Степень этого заглушения зависит от воз
раста вырубки, типа леса, способа подготовки 
почвы, успешности роста посадок и других 
причин. Необходимость в проведении лесо- 
водственных уходов на данных участках воз
никла при использовании 2-летних сеянцев на 
четвертый-нятый год, 4-летних саженцев — 
на пятый-шестой.

Полученные нами данные свидетельствуют 
о перспективности способа создания культур 
бука 4-летними саженцами и 3-летними сеян
цами с подготовкой почвы без проведения аг
ротехнических уходов. На последние виды ра
бот приходится более 50% трудовых и д ен еж 
ных затрат от общего количества издержек  
но созданию  культур. Это мероприятие стиму
лирует их текущий прирост в фазе прижива
емости, тем не менее культуры в целом успеш
но произрастают без агротехнических уходов  
при проведении своевременных осветлений.

Таким образом, применение укрупненного 
посадочного материала бука имеет ряд преи
муществ. К ним относятся возможность со з 
дания культур без агротехнических уходов с 
подготовкой почвы и проведением своевремен
ных рубок ухода, снижение эрозионных про
цессов за счет возможного применения упро
щенных способов подготовки почвы и сокра
щения агротехнических уходов, проведение по
садок в течение осеннего и весеппего периодов, 
отсутствие выжимания, особенно на склонах с 
каменистыми почвами, уменьшение почти в
1,7 раза Tpy.f],OBbix и денежных затрат на соз
дание 1 га культур по сравнению с посадками  
1 — 2-летпих сеянцев с агротехническими ухо
дами. В то же время при использовании ук
рупненного посадочного материала важно учи- 
тавать трудность его доставки на лесокультур
ную площадь при редкой дорожкой сети в го-
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pax, необходимость принятия мер к тому, 
чтобы не допустить возмож ное иссушение кор
невой системы и особенно мочки при доставке  
посадочного материала на лесокультурную  
площадь, что вызывает снижение приживае
мости культур, возможность обмерзания над
земной части и образование суховершинности  
в период прийчиваемости культур, необходи

мость применения механизации изготовления 
посадочных ямок как трудоемкой работы с 
помощью ямокопов или механизированных  
инструментов, актуальность проведения лесо- 
водственных уходов за посадками в целях сох
ранения их от повреждений фауной и заглу- 
щення мягколиственными породами.

У Д К  630*235.9

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

с о с н о в ы х  ДРЕВОСТОЕВ ПОЛЕСЬЯ

Н. и. ОНИСЬКИВ, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Боярская ЛОС)

1 |  истые сосновые культуры в лесах Киев
ской, Сумской, Черниговской и Ж ито

мирской обл. менее продуктивны и менее био
логически устойчивы против вредителей, чем 
смешанные. Кроме того, они создаю т боль
шую горимость леса: если за последние
10 лет в чистых сосняках Боярской ЛОС воз
никло 274 лесных пожара, то в смешанных их 
было только семь.

Учитывая это, Боярская Л О С  под руковод
ством кафедры лесных культур УСХА около 
40 лет проводит исследования по вводу лист
венных, достаточно теневыносливых пород  
под полог чистых сосновых насаждений. В 
настоящее время уж е создано около 1000 га 
таких культур (в молодняках — 25%, средне
возрастны х— 60%, приспевающих и спе
л ы х — 15%). С лабое развитие травянистой  
растительности под пологом леса, влажность и 
рыхлость почвы делают возможным произво
дить посадку лесных культур без подготовки  
почвы, а также посев дуба.

Успешно применяется механизированная по
садка дуба, клена, липы, лещины. В искус
ственных сосновых древостоях полнотой 0,7 и 
выше (ширина междурядий 2 м и более) ис
пользуют лесопосадочные машины ЛМ Ц-1,  
СБН-1А и СЛН-1 на тяге малогабаритного  
трактора Т-54В. В древостоях полнотой ниже  
0,7 посадку производили в ямки, подготовлен
ные с помощью ямокопателя КЯУ-ЮО, наве

шенного на тракторы 1-40А, МТЗ-50 и 
М ГЗ-52. Часть культур (около 200 га) зало
ж ена вручную посадкой 1 — 2-летних сеянцев 
под меч Колесова в подготовленную почву бо
роздами, площадками и полосами разной ши
рины и без подготовки почвы.

Культуры под пологом сосняков создава
лись из расчета 2— 5 тыс. шт./га с размещени
ем сеянцев (саженцев) 3 X 0 ,7  — 8 X 0 , 7м. По
садка 1-летних сеянцев липы мелколистной  
без подготовки почвы имеет более высокую 
сохранность и лучший рост, чем посадка в 
плужные борозды. Это объясняется тем, что в 
первом случае корневая система растений на
ходится в плодородном гумусовом горизонге 
(12— 20 см ),  а во втором —  за его пределами  
(25— 30 см ). Рост и сохранность культур липы 
в возрасте 4 лет, созданных без обработки 
почвы, незначительно были меньшими, чем 
при посадке в подготовленные лопатой пло
щадки 2 X 2  м (табл. I ) .  Однако последний 
способ требует больших денежных и трудовых 
затрат, поскольку вся работа выполняется 
вручную: стоимость создания 1 га лесных 
культур составляет 114 руб., без подготовки 
почвы — только 10 руб.

Таким образом, посадка без подготовки 
почвы —  наиболее эффективный способ ввода 
лиственных пород под полог сомкнутых сосно
вых насаждений с мертвым напочвенным пок
ровом. В изреженных древостоях, где почва
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уплотнена и задернена, культуры под пологом  
следует создавать лишь с подготовкой почвы, 
максимально используя механизацию.

Опыт лесничеств Боярской ЛОС показал, 
что на задернелых почвах в изреженных сос
новых древостоях сеянцы лучше высаживать  
после мелкого (8— 12 см) рыхле/шя почвы по
лосами шириной 0,8— 1 м. При этом с успехом  
можно внедрять механизацию, так как плодо
родный слой почвы не удаляется за пределы  
полосы, как при подготовке почвы бороздами.

В лесах зеленых зот! при создании культур 
2 — 4-летними саженцами в перестойных сос
новых древостоях, а также по прогалинам и 
«окнам» полога в средневозрастных насахчде- 
ниях рекомендуется проводить подготовку 
почвы ямками (лучше дополнительно на мел- 
коразрыхлепных полосах) с использованием  
ямокопателей и мотобуров. П од  полог сосно
вых древостоев вводят почвоулучшающие, ус
тойчивые против корневой губки лиственные 
породы: дуб обыкновенный (32% культур), 
дуб  северный (12% ), клен остролистный 
(11% ), липу мелколистную (10% ), лещ и
ну (7% ) и др. В опытных культурах (Мото- 
виловское лесничество, кв. 245, тип условий 
произрастания Вг) хорошим ростом отлича
ются также рябина, каштан конский, чере.му- 
ха (поздней формы и обыкновенная), груша 
лесная, клен татарский, береза бородавчатая  
(по прогалинам), бузина красная, дрок кра
сильный, ракитник Золотой дож дь  и Д непров
ский, аморфа, акация ж елтая и белая, птелея, 
бересклет, бирючина, боярышник.

Исследования показали, что под полог леса  
следует одновременно вводить как деревья, 
так и кустарники. При низкой полноте древо
стоев в наиболее затененные места (под кро
нами деревьев) саж аю т кустарники, а в ме
нее затененные —  древесные породы. Для вво
да лиственных пород в междурядья средневоз
растных сосновых древостоев полнотой 0,7 и 
выше сеянцы древесных и кустарниковых по
род смешивают примерно в соотношении 3 : 2  
или 3 :  1. При этом следует помнить, что недо
пустимо совместное выращивание пород, под
верженных воздействию одних и тех ж е вреди
телей, в частности, сосны с тополем и сморо
диной, листвентщ ы с березой, ели с черсму-

Т а б л и ц а  I-

Сохранность и рост культур липы мелколистной  
под пологом сосновы х насаж дений  в зависимости от способа  

подготовки почвы (М отовиловское лесничество, кв. 245, 
тип условий произрастания В»)

Период
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0 85 78 4 3 ,4 + 2 ,7 87 39,4+3,1
4 65 9 0 , 0 - 2 , 7 76 1 0 1 , 0 ± 0 , 5 73 99,2±2,1

хой обыкновенной, можжевельника с яблоней, 
грушей, боярышником, иргой. Наиболее целе
сообразно под полог сосновых древостоев по
севом и посадкой вводить дуб. В 4 — 5-летнем 
возрасте культуры этой породы хорошо сохра
нились (82— 95% ) и лишь на площади 3,4 га 
(около 3% ) погибли, главным образом из-за  
повреждения их дикими животными.

Особенно высокую сохранность (95%) име
ют дубовые культуры, созданные посевом ж е 
лудей без подготовки почвы (шпиговкой се- 
мян). Для сравнения укажем, что соответству
ющий показатель 4-летних дубовых культур, 
заложенных посадкой 1-летних сеянцев без  
подготовки почвы (кв. 61 Боярского лесниче
ства, тип условий произрастания Вг) равнял
ся 80,1%. Кроме того, в стадии всходов и в 
1-летнем возрасте сеянцы лучше приспосабли
ваются к неблагоприятным условиям, чем вы
ращенные в питомнике и пересаженные под  
полог в более старшем возрасте.

Исследования, проведенные в 120-летнем 
сосновом насаждении с 35-летними опытными 
культурами дуба (они были созданы посевом 
желудей весной 1937 г. в кв. 24 Боярского 
лесничества в свежей субори), показали, что 
дубовые культуры повышают плодородие поч
вы, способствуют смене травяного покрова, 
увеличивают запас древесины, улучшают эс
тетические и санитарно-гигиенические свой
ства леса. Так, если в чистых 120-летних сос
няках (контроль) травянистая растительность 
на 95% состоит из злаков и только на 5% из 
лесных видов, то в насаждениях с культурами 
дуба под пологом она представлена лилей
ными (25% ), молочайными (17% ), осоковы
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ми (16% ), розаинымн (13% ), герапиевыми и 
злаковыми (по 11% ), губоцветиыми (5% ), но
ричниковыми и многопожковыми (по 1%) ви
дами.

Запас сосны в верхнем пологе 120-летпего 
насаждения увеличился на 20%, а культур д у 
ба равняется 55 м^га, что составляет 8% з а 
паса верхнего полога. Гаксовая стоимость всей 
дополнительной лесопродукции (включая и 
веточный корм) равна 1090 руб., тогда как 
стопмость посадки дуба и ухода за иим сос
тавляет лишь 96 руб. Необходимо отметить, 
что под влиянием культур дуба улучшилось и 
состояние насаждения; кривых, сухих и по
врежденных грибными болезнями деревьев  
было на 7% меньше, чем на контроле, стволы 
значительно лучше очищены от сухих сучьев 
и нижних малоиродуцируемых ветвей.

Культуры, растущие под пологом леса, спо
собствуют увеличению кормовых ресурсов для 
охотничьей фауны. Так, в свежей суборн  
(кв. 245 Мотовиловского лесничества) вес а б 
солютно сухой биомассы 5-летних саженцев, 
выросших под пологом 90-летних сосново-ду
бовых древостоев и способных в той или иной 
степени являться кормовыми растениями, сос
тавил: у лещины обыкновенной — 1,9 т, ака
ции б е л о й — 1,8, бузины и рябины — по 1,0, 
клена остролистного — 0,8, бересклета евро
пейского— 0,6 т на каждые 2500 саженцев.

Однако следует сказать, что не все создан 
ные под полом культуры сохраняются; часть 
их гибнет из-за потравы скотом, посадки с е 
янцев в борозды на бедных песчаных и суиес-

Т а б л и ц а  2
С охранность 4—5-летних культур д у б а  череш чатого  

под пологом сосны

П оказатели

Лf;
Я
оX га сз f-

s aо  н-

Площад ь, га, при сохранности 
культур

X
с.
оо
к - X л н

и  X

Ж
g
1
Оа>

i
отг
1
Оо

ос ^ о -
“  е .о

Боярское лесничество
С уходом за поч 44.6 35,6 9,0 _ 90
вой в -Kyjibrypax
Без ухода 81,2 77,8 — 3,4 80

Звонковское лесничество
С уходом за поч 33,1 _ 17.1 16,1 , 70
вой н культурах
Б ез у.хода 17.1 — — 17,1 15

чаиых почвах, отсутствия ухода на задерне- 
лых участках. Опыт показал, что к проведе
нию уходов в культурах следует подходить 
дифференцированно в зависимости от полно
ты древостоев. В полнотиых средневозрастных 
(сомкнутость крон 0,7— 0,9) насаждениях, где 
почва рыхлая, травянистая растительносгь 
слабо развита и представлена лесными вида
ми, можно ограничиться лишь уплотнением 
почвы и жатвой травы вокруг саженцев. Сох
ранность 4 — 5-летних культур в этом случае 
составляет 90% с уходом и 80% без него.

В культурах под пологом, созданных в низ- 
кополнотных древостоях, а также в н асаж де
ниях с широкими междурядьями складыва
ются благоприятные условия для развития 
сорной травянистой растительности (особен
но дернистых злаков), и отсутствие ухода в 
этих условиях приводит к гибели культур. За  
культурами, растущими иод пологом старых 
древостоев, уход за почвой требуется в тече
ние 2 лет (на открытых лесосеках — 4 года).

В изреженных старых древостоях сомкну
тостью крон 0,4— 0,6 (Звонковское лесничест
во) на больших прогалинах-«окнах» в виде эл
липсов с диаметрами от 15— 45 до 100— 150 м 
сильно развивается травянистая раститель
ность, в первую очередь осоковая и злаковая. 
Отсутствие ухода приводит к полной гибели 
культур под пологом низкополнотных сосно
вых древостоев. В то ж е время деревца, выра
щиваемые без ухода в древостоях сомкну
тостью крон 0,7 — 0,9 (Боярское лесничество), 
имели сравнительно высокую сохранность 
(80% ) и их гибель не превышала 4% 
(табл. 2 ) .

Как указывалось выше, лиственные породы, 
введенные под полог сосны, увеличивают ее 
устойчивость против заболевания корневой 
губкой. Однако если насаждения уж е подвер
глись заболеванию, один ввод лиственных по
род в сосняки без соответствующих подгото
вительных работ малоэффективен. При сла
бой и средней степени зараженности требует
ся удалить пораженную часть насаждения и 
потом только производить посадку культур.

В Боярском лесничестве в 30-летних сосно
вых насаждениях, пораженных корневой губ
кой (кв. 49, опытные участки 7а и 76 ) ,  и в ус
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ловиях свежей субори (кв. 61, опытный учас
ток 7в) были заложены опытные лесные куль
туры.

На опытном участке 7а зимой 1966 г. спили
ли все деревья в «окнах» диаметром 19— 25 м, 
а ранней весной до  начала вегетации корчева
ли пни и вычесывали корни корчевательной 
машиной М-6 на тракторе ЦТ-55. После вы
возки из леса всей лесопродукции, включая 
пни и корни, провели круговую конную вспаш
ку на глубину 18 — 20 см, а в конце мар
т а — посадку под меч Колесова 1-летних се 
янцев д уба  северного и березы бородавчатой, 
смешивая их полосами по три ряда с разм е
щением растений 1,5 X 1 ,7  м. Для максималь
ного прогрева почвы солнечными лучами ря
ды размещ али с севера на юг.

В «окнах» диаметром II и 23 м на опытном 
участке 76 и диаметром 19 и 22 м на участке  
7в валку деревьев, вычесывание корней, вы
возку лесопродукции производили таким ж е  
способом и в те ж е сроки, что и на участке 
7а. На участке 76 в течение лета 1966 г. с 
целью воздействия солнечных лучей на споры 
гриба осуществили 3-кратную круговую куль
тивацию площади культиватором на конной 
тяге . Весной 1967 г. высадили 1-летние сеян
цы дуба северного и лещины обыкновенной. 
На участке 7в в 1966 г. никаких работ не 
проводили. Весной 1967 г. после вспашки вы
сеяли 1-летний узколистный синий люпин, ко
торый в период бутонизации был запахан в 
почву. Весной 1968 г. под меч Колесова поса
дили 1-летние сеянцы дуба  северного и бер е
зы бородавчатой.

Подготовка древостоя и агротехника л ес
ных культур на всех трех опытных участках в 
зоне явной и скрытой зараженности была оди
наковой и заключалась в следующем. После  
проведения интенсивной санитарной рубки с 
выборкой до 25— 30% запаса, или 35— 40% 
деревьев, весной 1966 г. высадили 1-летние се
янцы дуба северного и груши обыкновенной  
в ямки, подготовленные с помощью пе
реносных мотобуров. Данные исследова
ний 1966— 1973 гг, представлены в табл. 3. 
Исследования показали, что при описанной  
нами агротехнике хорошо приживается 99 —

Т а б л и ц а  3
Р ост  лесны х культур в о ч а га х  корневой губки

Порода

о £ ос  •

Ч ьг

С С

Сохран
н ость, Уо

Высота, см

о

D">>

tC
т

УО

■т

о

т

.О к н а '
Дуб северный 3 95 92 97 35,3 42,2 51,5
Б ереза бородавчатая 3 89 — 85 158,7 — 177,7
Дуб северны й 7 66 87 88 74,1 81,4 115,0
Береза бородавчатая 7 85 89 290,1 — 312,2

Зона зараж енности
Дуб северный 3 91 51 90 32,8 30,5 28,0
Груша обыкновенная 3 98 58 91 37,4 36,0 39,9
Дуб северный 7 68 49 71 50,3 56,4 63,4
Груш а обы кновенная 7 85 50 82 57,8 75,9 73,8

100% и сохраняется на седьмой год 66 — 
89% культур. Однако дуб  северный сильно 
повреждается домашним скотом, лосями и 
особенно зимой — зайцами. Саженцы березы  
не повреждались и имели примерно в 3 — 3,5 
раза лучший рост, чем дуба северного. Осо
бенно хорошо сохранились и росли саженцы  
березы бородавчатой и дуба северного на 
опытном участке 7 в, где перед посадкой поса
жен и запахан в почву 1-летний люпин. Са
женцы дуба, например, при сохранности  
88% достигли высоты 115 см, тогда как та
кие ж е  культуры без сидеральных удобрений  
(участок 7а) при сохранности 66% имели 
высоту 74 см, что соответственно на 22 и 
55% меньше.

Из данных табл. 3 видно также, что в зоне 
зараженности культуры дуба северного и гру
ши обыкновенной хорошо сохранялись и удов
летворительно росли в высоту, хотя эти пока
затели были меньшими, чем у культур в «ок
нах». Это объясняется тем, что под пологом 
леса для саженцев складываются гораздо  
худшие условия роста, чем на открытой мест
ности, вследствие чего культуры дуба север
ного на седьмой год после посадки уменьши
ли сохранность в среднем на 17% и высоту 
на 58% по сравнению с такими ж е культура
ми в «окнах».

В заключение следует подчеркнуть, что пос
ле 10 лет с момента ликвидации трех очагов 
корневой губки сосновые насаждения больше 
не подвергались заболеванию и находятся в 
хорошем состоянии.
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УДК 630*632.32

О ВЛИЯНИИ ХОЛОДА 

НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

л . А. ЕРШОВ, В, В. ОСТРОШЕНКО

рн нспо.,1Ьзовании посадочного м атериала  с за к р ы 
той корневой системой возникает необходим ость 

его зимнего хранения и транспортировки. В то ж е  вре
мя возм ож ности хранения не изучены, преж де всего 
не известна тем пература, вы зы ваю щ ая повреж дения и 
гибель корней — наиболее чувствительны х к холоду  ч а 
стей растений [ 1 — 5].

Задачей  наш их исследований было определить тем 
пературу, опасную  для  ж изнеспособности  посадочного 
м атериала сосны обы кновенной, ели айнской, кедра к о 
рейского и лиственницы  даурской  при зимнем хранении 
н транспортировке. Опыты проводили в Хехцирском 
лесхозе Х абаровского края . Д вухлетни е  сеянцы  ели 
аянской и кедра корейского и однолетние сосны и 
лиственницы из грядок  теплиц с пленочным покрытием 
в августе пересаж ивали  в бумал^ные п араф инирован
ные стаканы  объем ом  200 см® (субстрат — смесь торф а 
с суглинком ). П одготовленны й таким  образом  посадоч
ный м атериал с закры той корневой системой (116 шт. 
каж дой  породы) в ящ иках (по 58 ш т.) оставляли  на 
откры том участке д л я  доращ и вани я. Д о  наступления

Т а б л и ц а  I
Р асп р едел ен и е п осадоч н ого  м атериала по степени  

повреж дения корней в зависим ости от  тем п ературы , %

П0[)0да

М инималь
ная те м 
пература 
во здуха , 

град

Поврежденные сеянцы
Н епов

реж ден 
ныеслабо силь

но
погиб

ли

Сосна - 1 8 0 0 0 100
Ель — 18 0 0 0 100
Кедр - 1 8 0 0 0 100
Лиственница - 1 8 0 0 0 100
Сосна - 2 1 26 18 4 52
Ель - 2 1 0 0 0 100
Кедр - 2 1 0 0 0 100
Листпенница - 2 1 0 0 0 100
Сосна - 2 4 27 39 32 2
Ель - 2 4 14 3 0 83
Кедр - 2 4 6 0 2 92
Л иственница - 2 4 0 0 0 100
Сосна —27 8 21 70 1
Ель - 2 7 16 1 4 79
Кедр —27 4 3 5 88
Листпонница - 2 7 2 0 0 98
Сосна - 3 0 0 6 94 0
Ель —30 16 3 1 80
Кедр —30 3 6 0 91
Л иственница —30 0 0 0 100

устойчивых морозов их регулярно поливали. Д л я  з а 
щ иты от снега над ящ иками была натянута плепка, 
снег с которой регулярно стряхивали. Наблю дения за 
тем пературой воздуха вели еж едневно но минимально
му и срочному терм ом етрам .

При каж дом  понижении тем пературы  на 3° С мето- 
до.м случайной вы борки брали по пять растений от 
всех пород для  лабораторного  анализа. Одновременно 
по 1 2 — 15 шт. вносили в укрытие с температурой не 
ниж е — 18° С, где эти экзем пляры  содерж али  до весны 
и затем  вы саж и вали  в открытый грунт. О стальные р а 
стения оставляли  в ящ иках на участке до следующ его 
сниж ения тем пературы . П оследняя партия подвергалась 
действию  наиболее низкой температуры , наблю давш ейся 
зимой.

П ервы е пробы были взяты  после перехода минималь
ной тем пературы  воздуха через — 15° С, так  как в пред
ш ествую щ их опы тах 1972/73 г. аналогичный посадоч
ный м атериал  с закры той корневой системой перезимо
вал при указанной тем пературе без вредных последст
вий — корпи сразу  тронулись в рост, сеянцы хорошо 
приж ились и норм ально росли.

Д л я  лабораторны х опытов сеянцы разм ораж ивали  в 
течение двух суток, постепенно повы ш ая температуру 
до комнатной. П осле этого корни отмы вали от субстра
та и слегка обсуш ивали. Р а зр е за в  вдоль, растения по
м ещ али в 0,3—0,5% -ный раствор  2-, 3-, 5-хлористого 
триф енилтетразолия, где вы держ ивали  20 — 30 мин при 
тем пературе 35 — 40“ С. П ри такой обработке живые 
ткани стебля, корневой ш ейки и корня окраш иваю тся 
в красны й или малиновый цвет [4], что дает возм ож 
ность судить о том, сохранили ли ткани растения 
ж изнеспособность после воздействия холода или погиб
ли. П ри обнаруж ении неокраш енной ткани лиш ь на 
окончаниях корней растения относили к слабоповреж - 
денным. Если ж и в ая  ткань в корне и ш ейке корпя со
хран ял ась  только отдельными островками, растение счи
тали  сильно повреж денны м, при отсутствии окраски в 
корне — погибш им, так  как  полная регенерация корне
вой системы у хвойны х в данном случае почти невоз
м ож на. Р езультаты  этого анали за  приведены в табл. 1. 
П оскольку тем пература наруж ного  воздуха не опуска-
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Т а б л и ц а  2
Состояние сея н ц ев , высаи<енных на лесокультурную  площ адь  

после перезимовки

Порода

Минимальная
перенесенная
тем п ература,

град

П риж ивае
мость, %

Текущий прирост 
в вы соту, см

Сосна 
Е ль  
Ко тр
Лиственница
Сосна
Ель
Кедр
Лиственница
С.осна
Ель
Кедр
Лиственница
('осна
Е ль
Кедр
Лиственница
Сосна
Е ль
Кедр
Лиственница

- 1 8
- 1 8
- 1 8
- 1 8
- 2 1
- 2 1
—21
- 2 1
- 2 4
- 2 4
- 2 4
- 2 4
- 2 7
- 2 7
- 2 7
~ 2 7
- 3 0
- 3 0
- 3 0
- 3 0

100
100
100
100
68

10П
100
100
42
98

100
100

О
07

100
100

о
98

100
100

6 ,9 ± 0 ,4  
1 ,9 £ 0 ,3  
3 ,7 + 0 ,8  
8 ,6 ± 0 ,7  
0 ,9±0,4 
2 ,3 ± 0 ,2  
3,71:0,7 
9 ,7 ± 0 ,5  
6 ,24-0.2 
2,1+0,в 
3 ,5 + 0 ,8  
9,1 +  0,9

2 ,2 + 0 ,3  
3 ,4 + 0 ,7  
9 ,4 ± 0 ,6

Ь 9 + 0 ,7  
3 ,2 + 0 ,2  
8 ,2 + 0 ,3

лась ниже —30° С, изучить влияние более низкой тем 
пературы не представилось возм ож ны м .

Итоги осеннего учета приж иваем ости и роста поса
дочного м атериала, находивш егося в укры тии и пере
несшего воздействие разной отрицательной тем п ерату
ры, отраж ены  в табл. 2. Н аблю дения в натуре н а н а 
лиз собранны х м атериалов показы ваю т, что данны е

табл. ] и 2 согласую тся. Так, но табл. 1 сосна при 
— 21° С бы ла повреж дена или погибла почти на 50% , 
приж илось в грунте 68% , т. е. лиш ь часть повреж ден
ных сеянцев смогла оправиться. При —27° С сосна вся 
оценена как  погибш ая или сильно повреж денная. В о т 
крытом грунте приж иваем ость таких сеянцев такж е 
о к азал ась  нулевой.

П роведенны е опыты дали возм ож ность сделать сле
дую щ ие выводы. Посадочный материал с закры той кор
невой системой лиственницы даурской без дополнитель
ной защ иты  мож ет перенести на открытом участке тем 
пературу —30° С, сеянцы ели аянской и кедра корей
ского нуж даю тся в защ ите при понижении ее ниже 
— 24° С. Корни сосны серьезно повреж даю тся уж е при 
— 2 Г С .  Хранение их реком ендуется при температуре 
не менее — 18° С.
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УДК 630*232.32

РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРОВ 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ КРЫМСКОЙ

Е. И. САВИЧ (Крымская горнолесная опытная станция]

J/| итенсификацпя лесного хозяйства и 
дальнейшее увеличение объемов со зд а 

ния лесных культур требуют выращивания 
большего количества высококачественного по
садочного материала. За  последние годы в 
странах с интенсивным ведением лесного хо- 
ства наблюдается расширение производства  
посадочного материала с необнаженной кор
невой системой (ГОСТ 17559— 72).

Готовые к посадке сеянцы, корни которых 
заключены в субстрате, помещенном в капсу
ле или контейнере, имеют ряд преимуществ 
по сраБнению с посадочным материалом с 
обнаженными корнями. Сеянцы лучше прижи

ваются в неблагоприятных условиях произ
растания, так как при транспортировке и по
садке корни их не подсыхают, не теряют кон
такта с почвой. Практически полная сохран
ность саженцев позволяет значительно снизить 
количество высаженного посадочного матери
ала на единицу площади, использовать расте
ния с улучшенной наследственностью и высо
кой жизнестойкостью, добиться оптимальной 
густоты посадки. Наблю дается и увеличение 
роста культур в первые годы за счет пита
тельных веществ, заключенных в субстрате, 
что ведет к сокращению срока смыкания и 
снижению затрат на борьбу с сорняками. Кро
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ме гого, работы по посадкс ссяпцсв в контей
нерах можно проводить в течение всего б е з 
морозного периода в году, равномерно исполь
зуя технику и рабочую силу, что повышает 
производительность труда и качество работ. 
Эти преимущества в конечном итоге обеспе
чивают снижение себестоимости создаваемых  
культур [1 — 6].

Однако известные в литературе методы вы- 
ранщвания посадочного материала с необна
женной корневой системой в основном разр а
ботаны для равнинных и умеренных условий  
местопроизрастания, но не могут быть приме
нимыми в условиях Крыма, отличающихся  
крайней засушливостью [7].  Наряду с этим 
параметры капсул и контейнеров широко 
варьируют и не учитывают особенности био
логии сосны крымско!!.

Для выбора оптимальных параметров кон
тейнеров нами поставлены специальные опы
ты: первый — по определению высоты (дли
ны) контейнера, второй — по установлению  
диаметра (ширины). В качестве контейнеров 
использовали мешочки, изготовленные из по
лиэтиленовой пленки. В нижней их части спе
циальным перфоратором делали 35 отверстий 
диаметром 5 мм для прохода воздуха к кор
ням и оттока излишней влаги при поливах. 
Субстратом являлась распространенная в

Крыму дерново-карбонатная почва. Заполня
ли контейнеры почвой при влажности ее око
ло 30%.

П еред посевом семена протравливали в те
чение 2 ч в 0,5%-ном растворе марганцево- 
кислого калия, затем извлекали, подсушива
ли до состояния сыпучести и вновь замачива
ли в течение 12 ч в растворе того ж е препара
та с концентрацией 0,004%.

Для экономии в каждый контейнер можно  
высевать одно семя — в этом случае подготов
ку посевного материала следует производить 
методом флотации. При замачивании семян в 
течение суток доброкачественные семена, на
бухая, опускаются на дно емкости и, по на
шим наблюдениям, при высеве в почву все 
дают всходы.

В конце марта 1974 г. контейнеры были ус
тановлены в неотапливаемую теплицу с поли
этиленовым покрытием для выращивания се
янцев. В продолжение вегетационного перио
да температура воздуха, поверхность почвы, 
а также относительная влажность воздуха бы
ли благоприятными для роста сеянцев (см. 
рисунок). М ассовое появление всходов отме
чено 12 апреля. Для предупреждения заболе
вания сеянцев (полегания) посевы после по
явления всходов обрабатывали 0,5%-ным рас
твором марганцевокислого калия и в дальней-

Р о с т  с ея н ц е в  сосн ы  кр ы м ск о й  в зави си м о сти  о т  р а зм е р о в  к о н тей н ер о в

Js? вари
Разм ер контейнера

Вес
Высота сеянцЗ;, см Д иам етр  корневой 

шейки, мм Вес сеянцев 
в воздуш но

сухом 
состоянии, г

анта высота
(длина),

см
лиам етр 

(ширина), см
объем,

смз

су б с тр а та , г
М ± т Р. % Л \± т Р .  %

1 зс 6 588

Опыт I 

480 7 ,8 ± 1 ,2 8 2,92 1,9±0,26 2,07 0,67
2 27 5 529 432 9 ,7 + 1 ,6 9

8 ,9+ 2 ,16
3,19 2,0+ 0,28 2,54 0,62

3 25 5 490 400 4,38 2,3-Ь0,26 2,07 0,66
4 20 5 392 320 8 ,2+ 1 ,61 3,52 2,1 НО, 24 1,93 0,61
5 18 5 352 288 9 ,1 ± 1 ,9 5 3,97 2 ,2 + 0 ,27 2,28 0,74
в 15 5 294 240 8 ,6 + 1 ,58 3,34 2 ,С1-tO,21 1,95 0,63
7 13 5 2‘̂ 5 208 9,3-t l ,1 5 2,17 2 ,С1-’0,19 1,72 0,86
R К) 5 196 160 9,0- -1,53 3,13 2,01--0,21 1,90 0,60
9 7 5 137 112 6,7= -0,82 2,19 1,6 -0,23 2,61 0,41

1 20 3 141

Опыт И 

174 8,1 +  1,43 2,72 1,4+0,21 2,25 0,56
2 20 4 251 319 8 ,6 + 1 ,3 3 2,34 1,5- 0,24 2,48 0,50
3 20 5 392 437 8 ,5 + 2 ,1 3 3,76 1,8- 0.34 2,83 0,67
4 20 6 585 605 9 ,Н г1,84 2,97 2 ,0+ 0 ,29 2,10 0,83
5 20 7 7в9 904 9 ,4 + 2 ,3 7 3,62

2,58
2 ,Н 0,31 2,15 0,94

6 20 8 1004 1032 8,9- -1,59 1,9- 0,27 2,05 0,82
7 20 9 1272 1571 8,8-1-1,65 2,71 2,0- 0,24 1,75 0,86
8 20 11 1900 1778 9 ,3 + 1 ,6 4 2,55 2,1- 0,32 2,19 1,03
9 20 13 2653 2786 8 ,8 + 1 ,?0 2,96 2,3- 0.37 3,22 1,47
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Изменение средн см есячны \ тем ператур  и .„вл^^жности 
зо зд у х а  в теплице:

1 — относительная влаж ность воздуха; 2 — тем пература 
поверхности почвы; 3 — тем пература воздуха

Ж Ж  Ж  
М е с я ц ы  года

шем полив сеянцев до начала одревеснения  
производили содой с добавлением того же  
препарата из расчета 5 г на 8 л воды. Кроме  
того, сеянцы 2 раза за вегетационный период  
опрыскивали 2%-ным раствором коллоидной  
серы против шютте. Как показали наблю де
ния, в этом случае они испытывают некоторое 
угнетение (хвоя приобретает несколько тус
клый цвет), поэтому в теплице следует приме
нять другие препараты.

Во второй декаде августа у сеянцев наблю 
далось образование верхушечных почек и пре
кращение роста в высоту. В октябре с крыши 
теплицы пленка была удалена. Следует отме
тить, что после удаления полиэтиленовой  
пленки вокруг корневых систем формируется  
довольно прочный почвенный ком, пронизан
ный корешками.

О влиянии размеров контейнеров на рост 
сеянцев мы судили по биометрическим пока
зателям: высоте стволика, диаметру корневой 
шейки, а также прочности сформированного  
кома.

Все испытанные размеры контейнеров, кро
ме № 9 в опыте I и № 1 в опыте II, позволя
ют получить за один вегетационный период 
сеянцы, имеющие размеры, определенные для 
сосны крымской ГОСТ 3317 — 55. Но следует  
учитывать, что в опыте I в вариантах 
№  1 — 3 почвенный ком формируется недос
таточно прочным и при удалении пленки час
тично разрушается, а в опыте II при диамет
ре контейнера более 6 см объем субстрата н 
вес контейнера был слишком велик, что ус
лож няло работу по выращиванию сеянцев.

Гаким образом, для выращивания сеянцев 
сосны крымской наиболее пригодны контей
неры высотой 10 — 20 см и диаметром  
4 — 6 см.
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Поздравляем!

У казом  П резидиум а В ерховного С овета Б елорусской 
С С Р за  больш ие заслуги  в развитии лесного х о 

зяйства и активное участие в общ ественной ж изни при
своено почетное звание заслуж ен ного  лесовода Б е л о 
русской С С Р Б оброву Сергею И вановичу — начальни
ку управления лесного хозяй ства исполком а Брестского 
областного С овета народны х депутатов . Б ондарю  Гри
горию Елисеевичу — директору  М озы рского лесхоза, 
Гололобову Виктору М ихайловичу — директору  М оло- 
дечненского лесхоза, Д р у ж и н у  Л еон иду  Андреевичу —

лесничему Б огуш евского лесхоза (Сенненский район), 
К ирееву Д м итрию  А ндреевичу — инж енеру Л оготского 
лесхоза, Л обко ву  Н иколаю  А ф анасьевичу — директору 
Баш енковичского опытного лесхоза. О городниковой 
А лександре В ласовне — лесничему Брестского лесхоза, 
С авченко А лександру Ильичу —  старш ем у научному 
сотруднику Б ел Н И И Л Х , С мирнову Н иколаю  И ванови
чу — лесничему В олковы ского лесхоза. Х отулькову Вик
тору В асильевичу — ди ректору Б обруйского опытного 
лесхоза,

56?

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ТРИБЫНА ЛЕСОВОДА

У Д К  630* : 65.011.42

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
НА СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

л . д . ШАТАЛОВ, начальник главного технического уп
равления Минлесхоза РСФСР

Д е с я т а я  пятилетка —  это новый этап в осу- 
ществлении курса партии в области со

циально-экономического развития, строитель
ства материально-технической базы комму
низма в условиях развитого социализма.

В решениях XXV съезда КПСС нашли от
ражение и перспективы развития лесохозяй
ственного производства. Лесоводам Россий
ской Федерации предстоит много потрудить
ся, чтобы обеспечить повышение продуктив
ности лесов, получение большего количества 
товарной древесины с каждого гектара лесной  
площади, рациональное использование лесных 
ресурсов, ускорить техническое переоснащение  
лесного хозяйства, его химизацию, внедрение 
прогрессивных технологических схем основных 
лесохозяйственных работ.

На ускорение научно-технического прогрес
са, повышение эффективности общественного  
производства большое влияние оказывает  
творчество изобретателей и рационализато
ров. Внедрение в практику новых машин, уст
ройств, различного вида усовершенствова
ний и приспособлений дает  сотни тысяч руб
лей экономии, сокращает затраты труда, спо
собствует повышению качества работ.

Коммунистическая партия и Советское пра
вительство проявляют большую заботу об 
изобретателях и рационализаторах. Ярким 
свидетельством этого является постановление 
Центрального Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем развитии изоб
ретательского дела в стране, улучшении ис

пользования в народном хозяйстве открытий, 
изобретений и рационализаторских предло
жений и повышении их роли в ускорении на
учно-технического прогресса», а также всту
пившее в действие с 1 января 1974 г. новое 
Положение об открытиях, изобретениях и ра
ционализаторских предложениях.

Годы девятой пятилетки для лесного хо
зяйства знаменательны тем, что они явились 
периодом широкого размаха рационализатор
ского движения, роста технического творче
ства масс.

Ряды рационализаторов и изобретателей из 
года в год пополняются, увеличивается коли
чество поданных и внедренных в производ
ство рационализаторских предложений, повы
шается экономическая эффективность, полу
чаемая от технического творчества трудящих
ся. Так, в 1966 г. в отрасли насчитывалось 
5300 рационализаторов и изобретателей, в
1976 г. их стало 8727. Число зарегистриро
ванных рационализаторских предложений за 
этот период возросло с 5400 до 8540, из них 
использовано в 1966 г. — 4800, в 1975 г . — 
7400, сумма годовой экономии соответственно 
увеличилась с 1780 тыс. руб. до 4420 тыс. руб.

На заводах лесохозяйственного машино
строения в настоящее время серийно выпу
скается или подготовлено к серийному про
изводству около 20 лесохозяйственных машин 
и деревообрабатывающих станков, разрабо
танных рационализаторами. Среди них сеял
ка для питомников Хайновского, станки для 
производства сегментного штакетника, круг

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



лых палок, деревянных лопаток и лож ек ав
тора Бородули, культиватор для питомников 
Лопатина, комбииированн1,п1 культиватор для  
проведения одповремеиного ухода в рядах и 
междурядьях, предложенный алтайскими ра
ционализаторами, химическ1П1 кольцеватель 
Алексеева, сушилка для извлечения хвойных 
семян из шишек Галеева и Чекизова, маши
на для посадки брикетированного посадочно
го материала ЛМБ-1 Гольбрайха и Воло- 
буева.

Коллективы н руководители таких управ
лений лесного хозяйства, как Краснодарское, 
Алтайское, Калининское, Владимирское, Куй
бышевское, Ленинградское, Ульяновское, 
Горьковское, Пензенское, Татарское, Удмурт
ское, Курское, министерств лесного хозяйст
ва Башкирской АССР, Чувашской АССР, про
изводственного объединения «Рослесхозмаш »  
обеспечивают непрерывный рост техническо
го творчества, ведут борьбу за резкое сокра
щение ручного труда, массовость рационали
заторского движения, coKpaniaiOT затраты на 
производство продукции, повышают качество 
и эффективность лесохозяйственного произ
водства.

Секрет успеха развития технического твор
чества кроется прежде всего в отношении к 
людям. Если человек чувствует заботу, вни
мание, доброжелательное отношение к себе, 
если в коллект1ше создана нормальная психо
логическая и деловая атмосфера, если хоро
шие начинания своевременно замечаются, 
поддерживаются и поощряются, успех дела  
всегда обеспечен: растет интерес к рациона
лизации и изобретательству, умножаются ря
ды рационализаторов, и в итоге тяжелый руч
ной труд замеР1яется механизированным. А 
там, где процветают бюрократизм, форма
лизм, равнодушие к людям со стороны руко
водителей и общественных организаций, до  
сих пор не осваивается и не совершенствует
ся имеющаяся техника, высок еще процент  
использования ручного труда.

Творческая работа требует от человека по
вышенной отдачи, затрат лишнего времени, 
поэтому особенно важно поддержать, поощ 
рить инициативу, не дать ей заглохнуть. В 
этой связи следует отметить большую работу  
по развитию технического творчества, прово
димую в Алтайском, Ленинградском, Горь
ковском управлениях лесного хозяйства, на 
Великолукском заводе. Вместе с тем есть и 
такие коллективы, где не понимают, что без  
массового привлечения людей к техническо
му творчеству нельзя решать задачи десятой  
пятилетки в области совершенствования и 
роста эффективности лесохозяйственного про
изводства.

Установлена определенная закономерность  
меж ду уровнем механизации и уровнем ра
ционализаторской работы. В тех управлениях, 
где недооценнвается роль технического твор
чества, слабо механизированы трудоемкие 
процессы в лесокультурном производстве, на 
рубках ухода, в деревообработке, плохо ис
пользуется нмеюи1аяся техника, преобладает  
ручной труд, не повышается производитель
ность труда, не снижается себестоимость про
дукции.

Таким обоазом. падежным показателем ро
ста научно-технического прогресса является 
техническая активность масс, которая прямо 
пропорциональна вниманию, заботе со сторо- 
IUJ руководителей. Более того, практика гю- 
казывает, что на предприятиях, которые яв
ляются активными проводниками техничес
кого прогресса, значительно н и ж е  текучесть 
кадров, так как люди, увлеченные любимым 
д е л о м  и поддерживаем1)1С в своих начнпани- 
ях, не думают о переходе на другую работу. 
Следовательно, в развитии рационализатор
ского д е л а  з а л о ж е н о  и к а д р о в о е  благополу
чие.

В полумиллионной армии лесоводов России 
насчитывается значительное число талантли
вых, преданных лесному хозяйству рациона
лизаторов и изобретателей, внесших большой 
вклад в дело замены ручного труда механи
зированным.

Огромное значение для развития лесосе- 
мепного хозяйства имело изобретение кали
нинских лесоводов Л. В. Галеева и П. И. Че
кизова, предложивших новый метод сушки 
шишек хвойных пород и извлечения семян. 
Резко возросла производительность труда, 
улучшилось качество семян. Только в 1976 г. 
от применения этого метода в ряде управле
ний получен экономический эффект в сумме 
более 600 тыс. руб.

Задача рационализаторов, инженеров, тех- 
1ЩК0 В состоит в том, чтобы как можно быст
рее внедрить изобретения в практику.

Широко известен изобретатель и рациона
лизатор Б. Ф. Бородуля, который создал це
лый ряд деревообрабатывающих станков н 
приспособлений для переработки низкосорт
ной и мелкотоварной древесины. В настоящее  
время он вместе с конструкторским бюро 
Пензенского управления лесного хозяйства 
работает над созданием новых механизмов.

Большие трудности возникают у лесово
дов при восстановлении леса в таежных и 
горных условиях. И здесь на помощь приш
ли рационализаторы. На Великолукском з а 
воде создана машина для посадки брикетов, 
а в Ставропольском и Краснодарском управ
лениях разработана технология облесения
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горных склонов с применением как сущ ест
вующей, так и модернизированной техники.

Сравнительно недавно резко возрос спрос 
на деревянную расписную посуду. И уж е име
ется целый ряд станков п приспособлений, 
предложенных работниками лесного хозяйст
ва, обеспечивающих механизированное произ
водство заготовок для нее.

Д ля расчистки больших площадей горель- 
ников после пожаров 1972 г. рационализато
ры Балахнииского мехлесхоза Горьковского 
управления лесного хозяйства изготовили тя
желый каток с мощными ножами для д р о б 
ления сваливаемых бульдозером обгоревших  
и пришедших в негодность деревьев диамет
ром до 14 см. Этот ж е каток обеспечивает  
прокладку минерализованных полос и уход  
за ними.

Возникла необходимость реконструкции 
дубрав и других малоценных насаждений, а 
также проведения выборочных рубок. И ра
ционализаторы Элистинского и Башаитинско- 
го мехлесхозов Калмыкии создали агрегат 
для сниливания деревьев и кустарников, а 
также для корчевки и высверливания пней на 
базе  колесных и гусеничных тракторов. Н е 
сколько моделей кусторезов разработали и 
изготовили работники лесного хозяйства Р о 
стовской обл.

Очень простое и вместе с тем очень н уж 
ное приспособление придумали ульяновские 
рационализаторы для ухода за лесными куль
турами. Два катка, оборудованные реж ущ и
ми ножами, насажены на ось. Расстояние  
м еж ду ними 50— 70 см. В сцепе с трактором  
катки, перемещаясь по гребням борозд, кото
рые подготовлены плугом ПКЛ -70, уничто
ж аю т нежелательные породы и сорную ра
стительность, оставляя неповрежденными  
культуры, посаженные в дно борозды.

В лесном хозяйстве еще много процессов 
с высоким процентом использования ручного 
труда. Это сбор шишек, семян, ягод, рубки 
ухода, где пока главным механизмом являет
ся топор. Крайне слабо механизированы ра
боты, связанные с посадкой леса, уходами  
в питомниках и на лесокультурных площ а
дях, тушением лесных пожаров, охраной л е
са от вредителей. Много рабочих занято на 
ручной погрузке и разгрузке леса, перемещ е
нии заготовок и готовой продукции внутри и 
за пределами цехов, уборке отходов дерево- 
переработки, перевозке грузов в процессе 
строительства, подсочке леса и заготовке  
корья.

Внедрение простых конвейерных линий, 
транспортеров, кран-балок, тельферов без па
кетирования лесопродукции — первоочеред
ная задача рационализаторов. На каждом

складе, в ц е х е  д о л ж н ы  быть разработаны и 
внедрены целые механизированные транс
портные системы, освобождающ ие рабочих от 
многократного перекладывания сырья, заго
товок и продукции. Все это можно осущест
вить, ес.лн правильно подобрать механизмы и 
ирисиособления, модернизировать их и внед
рить в производство, а также разработать и 
изготовить недостаюи^не. Это прежде всего 
кабель-крановые установки, околорамные те
лежки, бревносбрасывателп, рольганги глад
кие и винтовые, транспортеры ленточные и 
скребковые, продольные и поперечные грузо- 
перекладчики, кран-балки, монорельсы, элек
тротельферы, штабелеры и другие приспо
собления.

В питомническом хозяйстве необходима ме
ханизация точечного посева (которая позво
лила бы сократить расход семяи за счет рав
номерного их высева), ухода за сеянцами, ра
складывания и снятия щитов для затенения, 
мульчирования, полива, выкопки посадочно
го материала.

Рационализаторам и изобретателям следу
ет активно включиться в решение пробле
мы полной механизации выращивания поса
дочного материала с закрытой корневой си
стемой в условиях контролируемой среды. 
Это обеспечит максимальную экономию тру
довых ресурсов и даст возможность осущест
влять посадку в течение всего вегетационно
го периода. При этом потребуется минималь
ное количество техники и обеспечится пол
ная ее загрузка. В лесокультурном производ
стве необходимо автоматизировать процесс 
подачи саженцев к сошнику, что полностью 
исключит ручной труд на посадке леса.

В связи с необходимостью перемещения 
больших объемов лесокультурных работ в 
таежные и горные районы со всей остротой 
встал вопрос о механизации подготовки поч
вы, посадки культур п ухода за ними в этих 
сложных условиях. Лесоосушеиию требуют
ся машины с активными рабочими органами 
высокой производительности, предназначен
ные для ремонта мелких и средних осуши
тельных сетей. Для ухода за лесом необхо
димо разработать самоходный агрегат, кото
рый позволил бы наряду с валкой деревьев 
осуществлять обрубку сучьев, раскряжевку и 
очистку мест рубок. Эти проблемы характер
ны для отрасли в целом. Кроме того, на 
каждом предприятии, в цехе, на рабочем ме
сте есть много нерешенных вопросов, которые 
ж дут рационализаторской фантазии.

Главная сила рационализаторского движ е
ния в его массовости, в приобщении молоде
жи к техническому творчеству. Только из 
институтов и техникумов ежегодно приходит
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на пронлводстпо более 3,5 тыс. юношей и д е 
вушек. Работая плечом к плечу с людьми  
старшего поколения, закапчивают они ж и з 
ненные университеты, овладевают высотами 
профессионального мастерства, формируются  
как граж дане своей страны. Именно здесь, в 
начале трудовой деятельности, закладывает
ся фундамент их отношения к делу, трудовой  
дисциплины, преданности своей профессии. В 
этот период особенно важно, в какие руки 
попадут молодые рабочие, кто будет их не
посредственным учителем, наставником, стар
шим товариш,ем.

Рационализатор — это не только техниче
ски грамотный работник, это человек, как 
правило, хорошо разбирающийся в политике 
нашей партии, это человек добросовестный, 
дисциплинированный, высокого общ еобр азо
вательного и культурного уровня, с большим  
чувством ответственности. Такой труженик  
пробуж дает у своих молодых коллег стремле
ние к творчеству, развивает самостоятель
ность и инициативу, приобщает их к нова
торскому поиску, прививает любовь к про
фессии, совершенствует их общ еобразов а
тельный и культурный уровень, т. е. форми
рует настоящий рабочий класс страны. И н
дивидуальная деятельность наставника по 
воспитанию молодых кадров в этом случае 
перерастает в общественно-политическую д ея 
тельность.

Много времени и энергии отдали шефской 
работе заслуженные рационализаторы РС Ф С Р  
главнцй инженер Заринского лесокомбината  
Алтайского управления лесного хозяйства  
П. А. Гусев и бригадир-механик Горно-Ал
тайского опытного лесокомбината В. В. Ше- 
лаботин. Воспитывают достойную смену р а
ционализаторы из Тягунского леспромхоза  
Герасимов и Аверяснин. Их подшефные Р у са 
нов и Сивков у ж е  подали три рационализа
торских предложения. Большой и постоянный 
интерес к техническому творчеству у моло
деж и  пробуж даю т преподаватели Бийского 
лесного техникума.

Техническая революция предусматривает  
полную механизацию, а затем и автоматиза
цию производственных процессов. При этом 
активизируется деятельность науки, совер
шенствуется техника и технология, накапли
вается передовой опыт. К сожалению, наука 
и практика лесного хозяйства пока еще зн а
чительно отстают в вопросах механизации. 
Это объясняется тем, что в силу сложившейся  
исторической необходимости лесное хозяйство  
развивалось как многоотраслевое. Причем от

дельные подотрасли прямо противоположны 
друг другу по своим задачам (например, руб
ка леса, его переработка и восстановление). 
Поэтому в лесохозяйственном производстве 
приходится применять самые различные ма
шины, механизмы, станки, приспособления. В 
подавляющем большинстве они заимствованы  
из других отраслей (лесной промышленгюсти, 
сельского хозяйства, мелиорации, деревообра
ботки и т. д .) .  Отсутствие специальных лесо
хозяйственных механизмов, широкое приме
нение не приспособленных для работы в лесу  
машин, несомненно, сдерживают технический 
прогресс в отрасли. В этом случае определен
ная ответственность ложится и на рациона
лизаторов и изобретателей.

Но силы рационализаторов, их техничес
кие возможности и опыт необходимо расхо
довать по-разумному. Ведь в настоящее вре
мя почти каждый технический вопрос, не ре
шенный на одном предприятии, может быть 
решен на другом. Задача рационализаторов, 
а такж е инженерно-технических работников  
заключается в том, чтобы оперативнее зна
комиться с технической информацией и от
бирать нужное для своего производства.

Рационализаторскую мысль следует на
правлять в первую очередь на модернизацию  
существующей техники, приспособлеиие ее 
для работы в специфических лесных услови
ях. Н уж но также считаться с материальными 
и техническими возможностями предприятий 
отрасли и заводов лесохозяйственного маши
ностроения. Следовательно, при прочих рав
ных условиях лучшим решением для рациона
лизаторов будет то, которое базируется на 
использовании существующих механизмов, 
узлов, технологических схем с соответствую
щим их усовершенствованием.

Успех каждого дела определяется системой 
мер, методов, начиная от планирования и 
кончая контролем за исполнением. Поэтому  
от руководителей министерств, управлений, 
предприятий требуется разработка и осущест
вление системы мер, направленных на раз
витие технического творчества, расширение 
рационализаторского и изобретательского 
движения.

Технический прогресс и рационализатор
ское движение — процесс творческий, управ
ляемый, и от его правильной организации за 
висит техническое совершенствование и раз
витие отрасли, улучшение условий работы в 
лесохозяйственном производстве, ликвида
ция тяжелого ручного труда.

"60

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  630* : 65.012.6

о МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

А. Н. ЗЕВАХИН (Центр НОТ и УП Минлесхоза РСФСР}

R  постановлении Ц К  КПСС, Совета Мини- 
стров СССР, В Ц С П С  и Ц К  ВЛ К С М  от

11 января 1977 г. «О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за повышение эффек
тивности производства и качества работы, 
успешное выполнение заданий десятой пяти
летки» сказано: «Министерствам, ведомствам, 
центральным и республиканским комитетам  
профсоюзов, руководителям предприятий и ор
ганизаций обеспечить широкое планомерное  
распространение передового опыта. Считать 
эту работу важнейшей задачей организации  
социалистического соревнования».

Передовой опыт — бесценное богатство. 
Поэтому важно, чтобы каждый, кто достиг 
лучших результатов в труде, смог пере
дать свои знания и опыт другим, чтобы и 
они могли работать более производительно. 
Только на этой основе можно добиться обше- 
го успеха. Однако сложившаяся практика ос- 
веп;ения передового опыта в лесном хозяйстве  
имеет существенные недостатки, которые тор
мозят его распространение.

В одних случаях, это подробное описание  
биографических данных передовика и чрез
мерное восхищение его личными качествами, 
в других — увлечение общими результатами  
работы, приводящее к тому, что за показате
лями о выполнении норм выработки, плано
вых заданий и социалистических обя за 
тельств часто бывает не видно человека с его 
мастерством. Описания ж е  существа самого  
опыта работы, указания, за счет чего кон
кретно передовик достиг успеха, не дается. 
Из таких публикаций трудно что-либо по
заимствовать.

Основная цель, которая ставится перед изу
чением передового опыта, состоит в выявле
нии резервов повышения производительности  
труда.

П од передовым производственным опытом 
понимают лучший опыт рационального и пол
ного использования всех компонентов произ
водственного процесса: живого труда (рабо
чей силы), средств и предметов труда.

В конечном итоге, это целесообразная и эко
номически эффективная организация труда, 
производства и управления. На лесохозяйст
венных предприятиях она базируется на ши
роком внедрении новейшей техники, компле
ксной механизации и прогрессивных техноло
гических процессов. Все это является решаю
щим условием непрерывного роста произво
дительности труда и повышения качества вы
пускаемой продукции, снижения ее себестои
мости, экономии материалов, уменьшения 
трудовых и финансовых затрат, увеличения 
фондоотдачи, а в конечном итоге — повыше
ния эффективности всего производства и ка
чества труда.

Как уж е  отмечалось, частью производст
венного опыта является опыт организации 
труда. П од передовым опытом организации  
труда рабочих понимают такую организацию  
трудового процесса, при которой состояние 
всей совокупности его элементов (разделение  
и кооперация труда, организация и обслужи
вание рабочих мест, приемы и методы труда, 
квалификация рабочих, нормы выработки и 
оплата труда, метеорологические, санитарно- 
гигиенические и эстетические условия, режим  
труда и отдыха, дисциплина) или отдель
ных из них обусловливает высокий уровень 
производительности труда (в равных произ
водственных условиях), способствует сохра
нению здоровья человека и делает труд при
влекательным.

Состояние организации труда изучают по 
ее отдельным элементам следующими мето
дами; визуальным (глазомерным), инстру
ментальным (с помощью приборов — секун
домера, люксметра, шумомера, виброметра, 
газоанализатора и др .) ,  социологическим  
(личная беседа, устный и письменный опрос),  
документальным (анализ бухгалтерских, 
плановых, производственно-технических дан
ных, на которые влияет уровень организации 
тр уда).

Изучение и описание опыта работы пере
дового рабочего звена (бригады) начинают с
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выбора объектов, который осуществляется на 
основании оперативных данных и в резуль
тате обсуждения с руководством и общ ест
венными организациями предприятия. О бъек
том изучения может быть лучшая бригада, 
звено или отдельные передовые рабочие, 
опыт и достижения которых представляьот 
наибольший интерес и могут использоваться  
для популяризации и распространения па 
всех лесохозяйственных предприятиях Совет
ского Союза.

Д о  начала изучения необходимо провести  
разъяснительную работу с рабочими о целях  
и задачах исследования.

Анализ опыта работы передовиков произ
водства начинают с изучения использования 
рабочего времени, времени работы обор удо
вания по категориям затрат сменного време
ни, каждому элементу трудового процесса и 
применительно к каж дом у рабочему. Выпол
няется эта работа методами технического  
нормирования, преимущественно методом  
моментных наблюдений (как наиболее про
стым), который подробно описан в Основных  
методических положениях по нормированию  
труда рабочих в народном хозяйстве.

При обработке результатов наблюдений  
составляется баланс использования рабочего  
времени и оборудования, по которому опре
деляют фактическое использование сменного  
времени каждым рабочим звена (бригады)  
или отдельно рабочим-передовиком. Р ассм ат
ривая баланс рабочего времени и организа
цию труда и производства по всем се состав
ным частям, устанавливают, за счет чего 
конкретно создалась возможность рациональ
но использовать рабочее время. Иначе гово
ря, сущность наблюдения за производствен
но-трудовым процессом заключается не толь
ко в фиксации и формальном анализе време
ни по категориям затрат, по и в учете при 
этом всех факторов (организационно-техни
ческих, экономических и социальных), опре
деляющих экономию времени, высокую про
изводительность и качество труда передови
ка, звена, бригады. Следует иметь в виду, что 
сокращение затрат времени происходит преж 
де всего за счет организационно-технических  
и социально-экономических мероприятий, 
осуществляемых в ходе производственно-тру
дового процесса. Поэтому, чтобы получить 
конкретные данные и объяснить, в результате  
внедрения каких прогрессивных решений на 
рабочих местах сложилась структура рацио
нального использования рабочего времени, 
необходимо изучить организацию производст
венного и трудового процесса по отдельным 
частям, обратив особое внимание на качест
во труда.
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Организацию производственного процесса  
изучают по степени совершенства и загрузки  
применяемой техники, уровню механизации  
производства, новизне технологического про
цесса. Например, при изучении опыта рабо
ты в лесных питомниках выясняются фак
торы, обеспечивающие высокую производи
тельность труда, высокое качество работ и 
продукции. Обращается внимание на внесе
ние удобрений, гербицидов в соответствии с 
принятой технологией, подбор и подготовку 
семян к посеву, выращивание посадочного 
материала в теплицах с закрытой корневой 
системой, комплексную механизацию работ и 
др. При оценке опыта выращивания лесных 
культур рассматривается применение элитно
го посадочного материала, круппомерных се
янцев и саженнев, средств химии, комплекс
ной механизации, при оценке опыта рубок 
ухода и главного пользования — организация 
укрупненных комплексных лесосечных 
бригад.

Изучение трудового процесса требует тща
тельного исследования состояния организа
ции труда на рабочих местах и прежде всего 
с позиции поиска применяемых прогрессив
ных и оригинальных решений по основным 
направлениям научной организации труда.

Д ля выявления рациональных форм раз
деления и кооперации труда особый интерес 
представляет опыт работы при оптимальном  
численном составе бригады (звена), четкая 
взаимосвязь и синхронность действий отдель
ных исполнителей по операциям в едином 
производственно-трудовом процессе, полнота 
и равномерность загрузки каждого рабочего  
в течение смены, наличие рабочих, освоивших 
смежные профессии для обеспечения взаимо
заменяемости.

В целях совершенствования организации и 
обслуживания пабочих мест изучается спе
циализация индивидуальных и групповых 
(звено, бригада) рабочих мест на ограничен
ном числе видов работ и определенном ассор
тименте выпускаемой продукции, оснащение  
рабочих мест в соответствии с требованиями  
технологического процесса, рациональной  
планировки и регулярного обслуживания их. 
При этом особое внимание обращается на 
организацию своевременной доставки рабо
чих к месту работы и обратно, обеспечение  
их горячим питанием, бесперебойное сн абж е
ние рабочих мест сырьем, горюче-смазочными 
материалами и техническое обслуживание  
машин. Выясняется, как применение рацио
нальных приемов и методов труда, а также  
освоение новых машин и оборудования, прог
рессивных технологических процессов способ
ствовало успеху рабочего.
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Для улучшения использования кадров изу
чается обеспеченность рабочих мест квали
фицированными работниками, организация  
подготовки и повышения их квалификации, 
а также опыт подготовки рабочих для  
бригад и звеньев и освоения ими вторых и 
третьих смежных профессий.

Особо пристального внимания требует вы
явление выполненных мероприятий по улуч
шению условий труда. К ним относятся; обес
печение условий безопасного труда и соблю 
дение правил техники безопасности (средства  
общей и индивидуальной зан^иты рабочих, 
техническая исправность машин и оборудо
вания, наличие аптечек, инструктаж на рабо
чих местах, обучение работающих правилам 
безопасного труда, контроль за соблюдением  
этих правил и др .):  снижение уровня тя ж е
сти труда (применение простейших средств  
механизации, устройств, приспособлений и 
др.);  создание метеорологических и санитар
но-гигиенических условий труда, соответству
ющих санитарным нормам; обеспечение чи
стоты на рабочих местах (наличие техниче
ских средств поддержания чистоты и органи
зация регулярного ее наведения); образцовое  
культурно-бытовое и медицинское обсл уж и 
вание рабочих (обеспеченность помещениями  
для отдыха, обогрева, медицинской помощи);  
эстетизация рабочих мест (цветовая отделка  
интерьеров производственных помещений, 
озеленение); рациональный режим труда и 
отдыха, психологический климат в коллективе.

Необходимо обратить внимание и на совер
шенствование нормирования и оплаты труда, 
в частности на качество действующих норм 
выработки (техническая обоснованность), 
имеющуюся практику пересмотра норм выра
ботки по инициативе рабочих, сдачи выпол
няемых работ и выпускаемой продукции с 
первого предъявления, организацию б е зд е 
фектного труда и работы по бригадному под
ряду, применяемую систему оплаты труда и 
материального поон1рення рабочих за пере
смотр норм выработки по их инициативе, вы
сокое качество работ и продукции и эконо
мию материалов.

В организации труда важное место занима
ют укрепление дисциилины и воспитание ком
мунистического отношения к труду. Поэтому  
необходимо изучить лучшие методы укрепле
ния трудовой дисциплины, а также формы 
развития творческой активности работников 
путем привлечения их к управлению произ
водством, совершенствования форм воспита
тельной работы, форм социалистического со
ревнования, движения за коммунистический 
труд.

Любая статья, написанная с целью широ

кого распространения передового опыта и 
рассчитанная на овладение им значительного 
числа работников данной профессии, должна  
иметь вполне определенную систему изложе
ния, соответствующую рассмотренному по
рядку изучения опыта.

Освещение вопросов необходимо вести в 
следующей последовательности:

характер производственно-трудовой дея
тельности, состав бригады (звена), краткие 
сведения о передовике, группе рабочих, ре
зультатах работы (по объему и качеству);

сложившийся рациональный баланс ис
пользования сменного рабочего времени и 
работы оборудования по времени. Здесь сле
дует дать его обоснование с использованием  
данных, полученных при изучении организа
ции производствеппо-трудового процесса; 
описать то, что позволило достичь успеха; от
разить все оригинальное и прогрессивное, что 
имеется в организации производственно-тру-  
дового процесса по таким компонентам, как 
техника и технология работы, новизна, сте
пень использования и состояния технических 
средств, система инженерной подготовки про
изводственного процесса, организация тру
д а — по всем направлениям НОТ излагается  
суть прогрессивных решений на рабочих ме
стах, внедренных и оказывающих постоянное 
влияние на повышение производительности 
труда и качества работы;

сравнение технико-экономических показа
телей работы передовиков с показателями 
других рабочих, осуществляющих свою дея
тельность в одинаковых природно-экономи- 
ческих и организационно-технических усло
виях.

В конце публикации даются выводы.
Несколько по-другому осуществляется изу

чение опыта работы лесохозяйственного пред
приятия. Рассмотрение его как в целом по 
предприятию, так и отдельным подразделени
ям (лесничество, базисный лесной питомник, 
лесопункт, нижний склад, цех лесопиления и 
деревообработки) начинают с документаль
ного анализа технико-экономических показа
телей в сопоставлении с планом и данными 
базисного года. При этом сравниваются раз
личные показатели. В целом для предприя
тия характерными являются объем и качест
во работ по лесовосстановлению и защитному 
лесоразведению, выполнение Лесохозяйст
венных мероприятий, охрана леса, промыш
ленное производство (выпуск и реализация 
товарной продукции, фондоотдача, числен
ность промышленного персонала, производи
тельность труда, машин, сменность работы, 
себестоимость, рентабельность, прибыль), 
состояние охраны труда и техники безопас
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ности, наличие необходимой техники, ее ис
пользование, наличие продукции, имеющей  
Знак качества, рекламаций на качество про
дукции; для лесничества, базисного питомни
к а — объем и качество работ по лесосеменно
му и питомническому хозяйству, лесокультур
ному производству, промежуточному пользой 
ванию лесом, охране лесов от пожаров, вре
дителей и болезней, нарушений, по борьбе с 
браконьерством и промышленному производ
ству, состояние охраны труда и техники б е з 
опасности, изменение качественного состоя
ния лесного фонда за последний ревизионный 
период; для цеха промышленного производ
ства (нижний склад, цех лесопиления и дер е 
вообработки) — объем, номенклатура выпус
каемой продукции, качество ее, реализация, 
ритмичность работы, производительность тру
да рабочих, машин, оборудования, сменность 
работы, состояние охраны труда и техники  
безопасности.

П осле документального изучения анализи
руется организация производственного про
цесса. При этом рассматриваются;

формы и методы организации, планирова
ние и финансирование производства, осущ е
ствление внутрихозяйственной специализации  
и концентрации (обращается особое внима
ние на применение поквартального метода  
организации лесохозяйственного производст
ва, материально-техническое снабжение его, 
хранение и сбыт продукции, на мероприятия,  
обеспечивающие экономию сырья, материа
лов и электроэнергии);

техника и технология лесохозяйственного и 
промышленного производства;

система организационно-технических, эко
номических и социальных мероприятий, на
правленных на улучшение качества выпол
няемых лесохозяйственных работ и выпуска
емой промышленной продукции;

состояние организации труда по отдельным  
направлениям НОТ.

В процессе изучения передового опыта 
предприятия выясняются основные измене
ния в организации производства и труда, оп
ределяется, в какой мере применение всего 
нового, передового способствовало росту про
изводительности труда, улучшению качества 
(состояния) лесных культур, состава насаж 
дений и повышению продуктивности их, а для  
предприятий в целом — снижению издержек  
производства, увеличению фондоотдачи, рен
табельности и прибыльности промышленного  
производства, созданию  здоровых и безопас
ных условий труда.

Материалы, полученные при изучении опы
та работы предприятий, лесничеств, цехов,  
необходимо тщательно анализировать. При

этом обязательно нужно раскрывать факто
ры, за счет которых получены высокие про
изводственные показатели. К таким факто
рам относятся: рациональная организация
труда и производства, высокая степень кон
центрации и специализации его, применение 
эффективных машин, механизмов, оборудо
вания, средств химии, приспособлений и ин
струментов, прогрессивной технологии, внед
рение достижений науки и передового опыта. 
Следует обращать внимание на то, чтобы 
затраты труда на отдельные процессы (опе
рации) не превышали нормативные, а рост 
производительности труда бригад (рабочих) 
опережал бы рост заработной платы.

Описание передового производственного 
опыта на изученных лесохозяйственных объ 
ектах долж но осуществляться в следующем  
порядке. В начале дается краткая характери
стика предприятия или его подразделения  
(местоположение, площадь территории, орга
низационная структура, достигнутый объем  
основных лесохозяйственных работ и про
мышленного производства в динамике по го
дам и в сравнении с планом последнего го
д а ) .  Затем приводится анализ достигнутых 
технико-экономических показателей лесохо
зяйственной и промышленной деятельности, 
характеризующих высокую эффективность 
производства, качество работ и продукции.

Анализ сопровождается обоснованием успе
ха, т. е. раскрывается сущность . внедренных 
в производство прогрессивных форм, методов 
и решений, позволивших добиться высоких 
результатов, по следующим направлениям. 
Во-первых, описываются формы организации  
производства. Например, внедрен прогрессив
ный поквартальный метод организации лесо
хозяйственного производства, обеспечивший  
концентрацию работ в лесу, а вместе с тем и 
высокую эффективность труда. В производ
стве, организованном на основе концентра
ции, специализации и кооперирования отдель
ных рабочих мест, бригад, лесничеств или це
хов предприятия, следует обратить внимание 
на освещение таких вопросов, как обеспече
ние бесперебойной деятельности вспомога
тельных служб, материально-технического  
снабжения и сбыта продукции, взаимоувязку  
и ритмичность работы всех звеньев лесополь
зования, лесовосстановления, охраны леса и 
промышленного производства, а также пла
нирование круглогодовой занятости рабочих. 
Особое внимание долж но быть уделено орга
низации своевременной и качественной инже
нерной подготовки и обслуживания основного 
производства, результативности применяемой  
системы организационно-технических н соци
ально-экономических мероприятий в управле-
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НИИ качеством, а также мероприятий по обес
печению экономии сырья и материалов, д е 
нежных средств. Во-вторых, указывается но
вая техника и прогрессивная технология в 
лесосеменном хозяйстве при выращивании 
посадочного материала, лесных культур, на 
рубках ухода за лесом, главного пользования, 
нижних складах, в цехах п ереработк и , д р е 
весины и на других объектах; в-третьих — 
рациональная организация труда.

При освещении вопроса о разделении и ко
операции труда необходимо раскрыть сущ 
ность передовых форм этих процессов, вопро
сов организации и обслуживания рабочих 
мест — описать все новое и передовое. Для  
иллюстрации надо использовать четкие схе
мы, на которых следует показать расстановку 
рабочих, расположение механизмов, приспо
соблений, материалов, маршруты движения  
сырья, заготовок, готовой продукции. С леду
ет отразить наиболее характерные стадии из
менения в организации рабочих мест, систему  
их обслуживания.

Описание передовых приемов и методов  
труда долж но сводиться к подробному изло
ж ению  рациональных способов выполнения 
рабочими различных операций при осущ ест
влении трудовых процессов.

В материалах, касающихся подготовки и 
повыщения квалификации кадров, следует от
разить такие вопросы, как уровень квалифи
кации работающих, практика подготовки и 
повышения квалификации их, освоение ими 
смеж ных профессий, наиболее распространен
ные и эффективные формы и методы обуче
ния рабочих на предприятии.

В публикациях, посвященных нормирова
нию и материальному стимулированию, опи
сывается положительный опыт предприятия 
по совершенствованию нормирования и оп
латы труда, отражается степень охвата р або
тающих технически обоснованными нормами, 
указываются методы пересмотра и внедрения 
новых норм выработки по инициативе р або
чих, прогрессивные формы и системы оплаты  
труда (аккордная, сдельно-премиальная).

Статьи, освещающие условия труда и отды
ха, должны содерж ать перечень наиболее  
интересных мероприятий по улучшению усло
вий труда и отдыха работающих. Н еобходи 
мо выделить при этом основные санитарно

гигиенические факторы (температурный ре
жим, наличие сквозняков, шум, запылен
ность, загазованность, вибрация, освещение), 
элементы производственной эстетики (цве
товое оформление рабочих мест, интерьеров 
производственных помещений, озеленение 
внутри помещения и на территории предприя
тия), внедрение рационального режима трудг 
и отдыха.

При раскрытии вопросов трудозой дисцип
лины и воспитания коммунистического отно
шения к труду описываются методы укрепле
ния дисциплины труда, излагаются профи
лактические меры, направленные на преду
преждение нарушений ее, соответствующие 
формы воздействия на нарушителей дисцип
лины, рекомендуются методы воспитания 
коммунистического отношения к труду и 
развития творческой активности трудящихся 
(участие в социалистическом соревновании и 
управлении производством, в работе общ е
ственных организаций).

Материалы по передовому опыту должны  
представлять собой сжатое, систематизиро
ванное и сопоставимое изложение, отражать  
сущность достижений науки и техники в ор
ганизации производства и труда, давать оцен
ку влияния эффективности труда на резуль
таты производственной деятельности пред
приятия.

В передовой статье газеты «Правда» от 
24 января 1977 г. подчеркивалось, что «речь 
идет прежде всего о методике изучения и 
обобщения прогрессивных приемов труда, их 
экономическом анализе, квалифицированном  
описании, широкой пропаганде и внедрении. 
Пока что система подобного рода отлажена  
не везде. Часто бывает, скажем, что сами 
технические новшества быстро становятся из
вестными на предприятиях из брошюр и бю л
летеней, издаваемых отраслевыми органами 
научно-технической информации, а вот за 
счет чего достигнуты высокие результаты, 
как практически использовать передовой 
опыт, остается неизвестным».

Внедрение передового опыта в нашей от
расли требует практической отработки четкой 
системы, которая позволила бы сократить 
путь от возникновения всего нового до мас
сового его внедрения на каждом предприя
тии.
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УДК eS0*24

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

НА РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕСОМ

я. я. КРОНИТ, гларчый лесничий Министерства лесного 
хозяйства и лесной промышленности Латвийской ССР

Л  еобходимость максимальной механиза
ции рубок ухода в сочетании с повышени

ем производительности труда и продуктивно
сти леса заставляет работников лесного хозяй
ства отказаться от применяемого до  сих пор 
метода рубок ухода, в основу которого поло
жен уход за отдельными лесонасаждениями.  
Этот метод, как известно, связан со значи
тельной разбросанностью лесосечного фонда,  
а современные условия требуют рациональ
ной концентрации всех лесных работ.

Стремления лесоводов по возможности  
концентрировать годовой лесосечный фонд  
промежуточного пользования нашли выраже
ние в применении так называемого кварталь
ного метода организации рубок ухода за л е 
сом, иногда именуемого также и блоковым.

Суть этого метода заключается в том, что 
рубки ухода планируются и проводятся не 
по выделам (в отдельных, нуждаю щ ихся в 
уходе н асаж дениях),  а по целым лесным  
кварталам. При этом уходом охватываются  
все насаждения, предусмотренные л есо
устройством, а также те, в которых рубки 
ухода желательны по состоянию древостоя и 
для повышения продуктивности его.

В лесах Латвии квартальный метод в ряде  
леспромхозов применяется недавно. Однако  
имеющийся опыт уж е дает  возможность сд е 
лать некоторые выводы о положительных и 
отрицательных сторонах этого метода.

Квартальный метод наиболее активно вне
дряется в Екабпилсском леспромхозе. Здесь  
на основании утвержденных министерством  
Временных наставлений по применению в 
лесном хозяйстве квартального метода спе
циалисты лесного хозяйства, механизаторы и 
рабочие выработали определенную техноло
гию проведения всех работ, связанных с вне
дрением указанного метода.

Квартальный метод, являясь, безусловно,  
прогрессивной формой организации промеж у
точного лесопользования и ухода за лесом,  
в то ж е время требует более высокой культуры 
производства, более квалифицированного ру

ководства, чем проведение рубок ухода по 
отдельным насаждениям (таксационным вы
д ел ам ).

Большое внимание при осуществлении ухо
да по указанному методу уделяется подгото
вительным работам. Устанавливается строгая 
их очередность.

Отбор лесных кварталов для ухода необ
ходимо проводить, используя материалы ле
соустройства. В первую очередь в рубку на
мечаются кварталы с наибольшей площадью  
насаждений, нуждающихся в рубках по сос
тоянию *. Одновременно тщательному обсле
дованию с точки зрения потребности в уходе  
подлеж ат и участки смежных кварталов, не 
отведенных в рубку, примыкающие к назна
ченному кварталу.

Затем по материалам лесоустройства про
водится изучение каждого квартала, где за 
планирован уход. Готовится схема-чертеж  
(выкопировка) с обозначением всех показате
лей внутриквартальной ситуации. На схему  
наносят проектируемое размещение верхних 
складов, направление технологических (тре
левочных) коридоров.

Дальнейший этап — детальное обследова
ние в натуре всей площади с указанием на 
схеме (по возможности точнее) контуров 
всех объектов, являющихся препятствиями 
для трелевки древесины (заболоченные уча
стки. ручьи, канавы, траншей и пр.) 
На чертеже обозначают также лесные 
тропы и просеки, не зафиксированные 
при лесоустройстве, и границы насаждений, 
проведение рубок в которых нецелесообраз
но по лесохозяйственным соображениям. Чем 
больше в лесном квартале перечисленных 
объектов, тем сложнее будет последующая  
прокладка технологических коридоров.

' Р у б к и  у х о д а  в  м о л о д н я к а х  п р о в о д я т с я  с  у ч е т о м  у с т а 
н о в л е н н ы х  л е с о у с т р о й с т в о м  к л а с с о в  о ч е р е д н о с ти , н е з а в и 
с и м о  от м е с т а  и х  н а х о ж д е н и я .  Н а п р и м е р , н е  д о п у с к а е т с я  
п р о в е д е н и е  о с в е т л е н и й  и  п р о ч и с т о к  в  о т о б р а н н ы х  д л я  
р у б к и  к в а р т а л а х ,  е с л и  в н е  и х  о с т а ю т с я  н а с а ж д е н и я , где 
о п о з д а н и е  с  у х о д о м  у г р о ж а е т  ги б е л и  г л а в н ы х  а р е в е с н ы х  
п о р о д .
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Рис. f . С хем а у х о д а  в кв. 19 С елпилсского лесопункта 
Е кабпилсского леспром хоза

Н еобходим о отметить, что детальное на
турное обследование является не только 
весьма трудоемкой, но и ответственной рабо
той, в значительной мере определяющей воз
действие рубок ухода на качество лесных на
саждений. Н ебреж но проведенное натурное  
обследование неизбежно повлечет за собой  
нанесение ущерба древостоям в процессе  
ухода.

Отбор, обозначение и перечет подлежащ их  
вырубке деревьев на всей отведенной для ухо
да  площади — очень важный момент в про
цессе подготовительных работ. Обозначение  
вырубаемых деревьев долж но быть заметным  
издалека (яркая краска, затес и т. п.).

При нанесении на схему сети технологиче
ских коридоров в первую очередь следует  
обозначать магистральные, а затем — осталь
ные. Технологические коридоры проектируют
ся шириной 3 м, по возможности располага
ются параллельно друг другу. Расстояние  
м еж ду  ними (за исключением магистраль
ных) устанавливается 40 м. Оптимальным уг
лом соединения технологических коридоров с 
магистральными признан угол 35— 40°.

Обозначение (провешивание) осей техноло
гических коридоров в натуре является наи
более ответственной операцией в фазе  подго
товительных работ и поэтому требует от ис
полнителей большой аккуратности и высоко
го чувства ответственности. Шаблонный под
ход к делу может привести к прокладке тех
нологических коридоров по наиболее густой 
части древостоев, что будет способствовать  
снижению качества насаждений и уменьше
нию запаса их в возрасте рубки главного 
пользования.

При выполнении указанной операции про
ект сети коридоров следует использовать  
только для общей придержки. Осевые линии 
следует провешивать, максимально используя  
наиболее изреженные части древостоя, а так
ж е места, где больше деревьев, предназна
ченных для вырубки. Н еобходимо направлять  
коридоры в обход лучших деревьев. Д ля это
го допускаются небольшие изгибы их с от
клонением от ранее запроектированного на
правления оси до  3 м. Последнее весьма в а ж 
но в насаждениях старше 40 лет.

3*

1 2 0
Технологические коридоры 

r u - L T L o  Трано1еи,ямы
Г7ГГ/ТТ/Т} Площади, не затрагидае- <аш а/м  мые рубками ухода

-j=|=[: Верхние склады
tliliiiiiiii Временные склады

Одновременно с обозначением осей техно
логических коридоров в натуре определяют  
площадки для промежуточных временных 
складов. Их приурочивают, как правило, к 
обочинам лесных дорог, чтобы можно было 
обойтись без рубки деревьев. Такие площад
ки предусматриваются в случаях, когда верх
ний склад находится относительно далеко от 
места рубки деревьев и в связи с этим це
лесообразно использовать тракторы для даль
них переездов с максимальной нагрузкой. 
Осуществляется также отграничение и верх
них складов (размер их обычно 4 0 X 6 0  м) 
для складирования хлыстов до вывозки авто
транспортом.

Валку отведенных в рубку деревьев в пер
вую очередь осуществляют на верхних скла
дах  и технологических коридорах. Рубку на
чинают с дальнего (по направлению трелев
ки) конца коридора, оставляя на корню от
дельные отмеченные в рубку деревья по 
кромкам коридоров и на изгибах и поворотах 
их. Эти деревья являются опорными и слу
жат для защиты от повреждений при трелев
ке хлыстов лучших, оставленных для даль
нейшего выращивания экземпляров.

Деревья валят комлями в направлении 
трелевки: на коридорах — параллельно оси 
коридора, а в межкоридорных полосах — вее
рообразно, под углом от О до 35° к оси кори
дора. Аккуратная валка деревьев очень важна, 
так как в этом случае значительно уменьша
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ется степень повреждения остающейся части 
древостоя.

Трелевка осуществляется, как правило, в 
хлыстах. Умелое проведение ее, без значи
тельных повреждений оставляемых деревьев, 
является основной предпосылкой для дости
жения в процессе ухода улучшения качества 
насаждений. Эта работа требует от , тракто
риста высокой сознательности и большого  
опыта. В противном случае можно значитель
но снизить эффект от всей проделанной ранее 
работы в квартале. Главное при трелевке — 
не допускать в опасных ситуациях на поворо
тах, изгибах коридора движения трактора на 
чрезмерно больших скоростях. Трение хлыс
тов о растущие деревья при любой выбороч
ной рубке неизбежно, однако при работе на 
относительно низких скоростях оно не влечет 
за собой обдира коры. А это очень важно, 
так как обдир коры у ряда древесных пород 
(ель, береза) способствует ухудшению каче
ства оставляемых деревьев, что является не
допустимым при рубках ухода.

Некоторое снижение численности и степени 
повреждений достигается за счет оставления  
опорных деревьев. Еще более эффективным  
является дооборудование трелевочного трак
тора ходоуменьшительным устройством. Та
кие устройства уж е успешно применяются на 
тракторах, используемых в лесных питомни
ках на перешколивании сеянцев, и даю т воз
можность снизить скорость движения трак
тора до предельно низкой. Благодаря эгому

нВ 183

rv“ v~v1 |_ У _ у

Технологические
коридоры
Верхние склады

Нелесйые угодья
Плош,пди,неза- тп^аваемые 
руйкаш ухоой

численность поврежденных деревьев в насаж 
дении не превышает 2— 4%-

Об успешности применения квартального 
метода в известной степени можно судить 
по некоторым показателям деятельности Сел- 
пилсского лесопункта-лесничества Екабпилс- 
ского леспромхоза. В 1976 г. проходная рубка 
и прореживание по квартальному методу бы
ли проведены в кв. 19 и примыкающей к не
му части кв. 18 (рис. 1), а также в кв. 183 
(рис. 2 ) .

В кв. 19 и 18 преобладают сосновые насаж 
дения естественного происхождения, класс 
возраста III, средняя полнота 0,8, преоблада
ющий тип леса — брусничниковый (Вг-з), 
класс бонитета I— II, запас 180—250 м^/га. 
Рубки ухода проведены на площади 38,6 га, 
вырублено в среднем 38 м^/га древесины, в 
том числе на технологических коридорах — 
3,7 м^га, или 9,8%. Средний выход деловой  
древесины составил 48%.

В кв. 183 преобладают мягколиственные 
насаждения (Б, Ос, Ол) естественного проис
хождения, класс возраста IV, средняя полно
та 0,8, преобладающий тип леса — снытевый 
(Д з-а) ,  класс бонитета 1а— I, средний запас  
170—250 м^/га. Рубка проведена на площади  
27,2 га, вырублено в среднем 87,1 м^га дре
весины, в том числе на технологических кори
д о р а х — 8,6 м^/га. или 9,9%. Средний выход 
деловой древесины составил 9,3%-

Наиболее рациональной формой организа
ции труда на рубках ухода по квартальному 
методу является бригада из двух-трех чело
век, работаюнхая на базе  колесного трактора  
Т-40А. Для обрезки сучьев применяется бен
зиномоторная пила «Партнер». Производи
тельность труда при различном составе  
бригад на трелевке хлыстов объемом хлыста 
0,07 м̂  на верхний склад за 8-часовой рабо- 
чи день характеризуется следующими данны
ми (м3):

На На одного 
трактор человека

5,36Бригада из трех человек (тракторист, валь- 16,1 
шик, чокеровшик)
Бригада из двух человек (трак тор ист , 17,1 
вальщик)

8,05

По сравнению с производительностью тру
да при трелевке древесины лошадьми, сос
тавляющей в среднем 2,1 м̂  на человека,

Рис. 2 С хем а ухода в кв. 183 Селпилсского лесопункта 
Екабпилсского леспром хоза
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преимущество механизированной трелевки  
очевидно. В то же время необходимо отме
тить, что дальнейшее повышение производи
тельности труда при проведении рубок ухода  
за лесом не долж но происходить за счет сни
жения качества остающихся насаждений.

Поэтому обязательным условием организации 
рубок ухода но квартальному методу являет
ся высококачественное проведение подгото
вительных работ, квалифицированное руко
водство и высокий уровень культуры произ
водства.

У Д К  630*86

ОБ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВАХ ВЫХОДА 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ

в. д. БУЗУН, Е. ф. ЧЕРНЯК, кандидаты сельскохозяй
ственных наук; В. П. КРАСНОВ (Полесская агролесо
мелиоративная опытная станция)

J j |  отребность в древесном  сырье растет с каж ды м  го 
дом. З а  последние 20 лет  потребление лесных м а 

териалов в У С С Р увеличилось в 3 раза. Почти ^4 все
го объем а расходуем ой древесины ввозится из других 
республик. Уменьш ение деф ицита в древесном сырье 
стало  одной из самы х актуальны х задач  народного хо
зяй ства  республики. В аж нейш ее значение приобрело 
полное комплексное использование всей заготовляем ой  
древесины  путем ускоренного развития наиболее эф 
ф ективных производств (целлю лозно-бум аж ного , д р е
весно-плиточного и т. д .) , утилизации древесного 
сы рья (отходов и малоценной древесины ). П о л о ж и тел ь
ную роль при этом долж ен  сы грать точный ди ф ф ерен
цированны й учет древесного сырья.

О дним из основны х потребителей древесины  является  
целлю лозно-бум аж н ая промыш ленность, продукция ко 
торой идет на удовлетворение сам ы х разнообразны х 
нуж д народного хозяй ства . Д о  сих пор в целлю лозно- 
бум аж ной промы ш ленности Украины использую тся гл а в 
ным образом  балансы  — дел о вая  древесина хвойных и 
в значительно меньшей степени — лиственны х пород. 
У величение объем а поставки этого сортим ента за счет

Т а б л и ц а  I
Х а р а к т е р и с т и к а  пробны х п ло щ ад е й

Тип усло
вий м есто

произра
стания

Вид рубки

освет
ления

про
чистки

проре
жи

вания
проходные

рубки
глав

ные
рубки

Всего
пробных

п лош адей ,
ш т.

А, _ 1 — _ 1
А, 6 1 1 1 _ 9
Аз I 3 — — — 4
А4 1 _ — — 1
В, 14 10 4 3 6 37
Вз 3 3 1 1 1 9
С, 3 3 2 2 2 12
Сз 3 — 1 1 1 6
С4 — I 1 _ 1 3
д . 2 1 — _ 3

— 1 — 1 — 2
Д 4 — — — — , 1 1

и то го 32 25 10 9 12 88

внутренних ресурсов республики предполож ить нельзя, 
а дополнительный ввоз извне не всегда экономически 
целесообразен. П оэтому наиболее рациональным путем 
дальнейш его развития отрасли является  использование 
менее ценного сы рья — технологической щепы из дров, 
лесосечных отходов, а т ак ж е  отходов лесопиления и 
деревообработки.

М ногочисленные расчеты ресурсов древесного сырья 
для вовлечения их в про.мышленную переработку [1 — 
8] подтверж даю т, что в Украинской С С Р имею тся до
статочны е резервы  для  расш ирения сущ ествую щ их и 
строительства новых предприятий леллю лозн о-бум аж - 
ной промыш ленности. О днако  приводимы е данны е про
тиворечивы, часто основаны  на ориентировочных расче
тах. С вязано  это с тем, что в ресурсы вклю чаю т р а з
личные по разм ерам  и хозяйственной ценности катего 
рии древесины, пользуясь при этом многочисленными и 
неопределенными терм инам и — «неликвидная, тонком ер
ная, м елкотоварная, низкокачественная, м аломерная, 
низкосортная, м алоценная древесина, древесные отхо
ды» и т. п. Н екоторую  ясность в этот вопрос вносит
р азр аб о тк а  технически.х условий ТУ-13-01-67, ТУ-56
УС С Р 89-70 и проекта государственного общ есою зного 
стан дарта  П Г  401-195-75 «Д ревесное технологическое 
сырье для переработки. Балансы  тонкомерные». О днако 
и авторы  проекта стандарта  [6] определяю т лишь ори
ентировочный вы ход тонкомерной древесины для про
изводства целлю лозы  и древесной массы от рубок
главного и пром еж уточного пользования.

О птим альны м  решением вопроса была бы подготовка 
м еж отраслевого  баланса прихода и расхода древесины 
с предварительной разработкой  и уточнением путем
натурных работ норм вы хода всех сортиментов и 
категорий древесины . П одготовка такого балан са  тре
бует длительного времени и не только не отрицает, но, 
наоборот, базируется  на решении ограниченных сам о
стоятельны х задач . К ним мож но отнести и разработку 
норм вы хода какого-либо целевого со]^им ента для нужд
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опрэделенной отрасли  народного хозяй ства , в нашем 
случае — тонком ерны х балансов д л я  целлю лозно-бу
м аж ной промыш ленности.

Тонкомерные балансы  м ож но р ассм атривать как  часть 
биологической продукции древостоя, для  характеристи 
ки которой вполне пригоден выборочный метод пробных 
площ адей и модельных деревьев. К ачественная х ар ак те 
ристика тонкомерны х балан сов вклю чает породу; р а з 
меры и наличие пороков. Д л я  учета на пробных пло
щ адях  приняты разм еры , определенны е проектом 
ГОСТ ПГ-401-195-75, с распределением  (на части проб
ных площ адей) по диам етру  на три группы: 2 ,1 — 4 см; 
4 ,1 — 6; 6 ,1 — 8 см и по длине на четыре группы: до
1 м; 1 ,1 — 3; 3 ,1 — 5 и более 5 м. По породам тонко
мер разграничен на хвойный, твердо- и м ягколиствен-

Т а б л и ц а  2
Укрупненны е нормативы в ы хода д ел ов ой , дровяной  
древесины  и тонком ерны х балансов по видам рубок  

и группам хозя й ств  в Украинском П ол есь е

Выход: др евеси н ы , 9''о

>s о.
Вид рубки Группа х о зяй ств а »sоса яя

1 по
оч

оаоо. о  3  « Sи
го

< Н я  В- о S

Осветление

Прочистки

П рореж и 
вание

П роходны е
рубки

Главные
рубки

Хвойные
Т вердолиственны е
М ягколиственны е
Средневзвеш енны й
Хвойные
Т вердолиственны е
М ягколиственны е
С редневзвеш енны й
Хвойные
Т вердолиственны е
М ягколиственны е
С редневзвеш енны й
Хвойные
Т вердолиственн ы е
М ягколиственные
С редневзвеш енны й
Хвойный
Т вердолиственны е
М ягколиственны е
С редневзвеш енны й

_ _ 55,5 44,5 100
_ 22,3 77,7 100
__ — 26,0 74,0 100
_ — 47,5 52,5 100__ _ 59,6 40,4 100_ _ 43,5 56,5 100_ _ 53,4 46.6 100_ _ 56,5 43.5 100

25.6 S1.0 11,3 12.1 100
23,3 62,3 6 ,9 7,5 100
15,2 60,1 13,5 11.2 100
23,1 Ь5,0 10,9 11.0 100
58,4 ■Й,4 3,6 8.6 100
25,2 56,2 9.5 10.1 100
60,0 19,8 10,2 ю .о 100
50,3 34,7 5,9 9.1 100
80,1 8,1 3,9 8.0 100
67,7 18,3 7.8 6,2 100
51,1 36,6 7,4 4.9 100
75,4 12,2 6,6 6 ,8 100

ный. И скривленны е стволики, у которы х кривизна пре
вы ш ала допустимую , относились к отходам. В данном 
случае под ними подразум евались хворост и хмыз, 
сучья, ветки диам етром  менее 2 см или длиной менее 
0,5 м, искривленные, с наличием гнили и все другие 
мелкие лесосечные остатки.

А нализ лесоустроительны х отчетов, статистических 
данны х областны х управлений лесного хозяйства и ле
созаготовок, лесхоззагов, м атериалов отвода лесосечно
го ф онда позволил определить признаки типичных на
саж дений , пригодных для закладки  пробных площ адей 
по каж до м у  виду рубок ухода за  лесом и главны м руб
к а м — по породном у составу, лесорастительным услови
ям, возрасту , полноте, вы рубке древесины с единицы пло
щ ади. П оскольку в задачу  исследований не входило 
дополнение сущ ествую щ их сортиментных таблиц, стро
гой диф ф еренциации результатов исследований по бони
тетам  насаж дений, породам, диам етрам  вы рубаем ы х 
деревьев не проводилось, что позволило ограничить 
количество пробных площ адей. Ф актически в лесах Ж и 
томирской, Киевской и Черниговской обл. залож ено  46 
пробных площ адей и, кроме того, использованы  м ате
риалы  42 пробных площ адей К арпатского ф илиала 
У крН И И Л Х А  по осветлениям  и прочисткам, зал о ж ен 
ных в Ж итом ирской и Киевской обл. О бщ ее число 
использованных пробных площ адей составило 88 (табл.
I).

П робны е площ ади в типичных участках насаж дений, 
отведенны х под осветление и прочистки, заклады вали сь 
до начала рубки. И зреж ивание насаж дения проводи
лось в соответствии с установкам и действую щ его «Н а
ставления по рубкам  ухода в лесах УССР» (3). Д р е 
весину склады вали  в кучи и обм еряли. О пределяли ее 
объем  в складочны х кубом етрах, а- затем  при помощи 
коэфф ициентов переводили в плотные кубометры. На 
учетных площ адках , разм еры  которы х реглам ентирова
лись наличием 200 срубленны х деревьев главной поро
ды, изучалась структура  массы вы рубленной древеси-

Т а б л и ц а  3

Р аспределение вы рубаем ого зап аса  по величине л есосек

И лош адь лесосеки. Iга

Вид рубки менее 
1 ,) 1,1—5,0 5,1 — 10,0 1 . -  1 1 5 ,1 -2 0 .0 20,1—25,0

более
25,0

Итого

Осветления
186 3508 2993 1052 443 18 8762
2,1 40,0 34,2 12.0 5,1 6,4 0,2 100,0

Прочистки
958 12208 16401 6302 5416 1922 3577 46784
2.0 26,1 i5 , l 13,Ь ll . t i 4.1 7,6 100,0

Прореживания
360 799# 13477 11397 7712 4004 4693 49640
О.? 16,1 27,1 23.0 15,5 8.1 9.6 100,0

П роходные рубки
77 1212 6075 4087 11451

0,7 10,6 53,0 35,7 100,0

С анитарны е рубки
44 892 2664 2598 2510 726 7019 16453

0.3 5.4 16.2 15,8 15,2 4,4 42,7 100,0

Главные рубки
2912 46407 18006 67325
4.3 68.9 26.8 100,0

П р и м е ч а н и е . В числителе приведен вы рубаем ы й  запас со всей площ ади , м>. в зн ам енателе — %.
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Р асч ет  ресурсов тонкомерны х балансов по Ч ерниговскому обл астн ом у управлению  лесного хозяйства
и л есо за го то в о к  на 19S0 г.

Группа х о зяй ств П оказатели

Виды рубки

п ром еж уточное пользование

освет
ления п рочистки

п ро р еж и 
вания

проходные
рубки

санитар
ные рубки итого

г л а в 
ные

рубки
всего

Хвойные

Твердолиственны е

М ягколиственные

Итого

Лесосечный ф онд, ты с. м’ 17,2
Выход тон к ом ерн ы х  балан- 55,5
сов, %
Масса тонком ерны х балан - 9,5
сов, ты с. м3
Лесосечный фонд, тыс. м^ 2,1
Выход тонком ерны х балан- 22,3
сов, Уо
М асса тонкомерных балансов, 0,5
ты с. м3
Лесосечный фонд, ты с. м“ 0 ,7
Выход тонком ерны х балан- 26,0
сов, %
М асса тонком ерны х балан- 0,2
сов, тыс. м3
Л есосечн ы й  фонд, тыс. м= 20,0
М асса тонкомерных балан- 10,2
сов, тыс. м*
Выход экономически д оступ- 22,1
ных тонкомерных балансов,
%
М асса экономически доступ- 2,2
ных тонкомерных балансов, 
ты с. м»

58.3
59.6

34.7

7 ,3
43,5

3.2

2 .3
53.4

1,2

67,9
39,1

69.4

27,1

225,0
11.3

25.4

62,6
6 ,9

4 ,3

45,0
13.5

6,1

332,6
35,8

97,7

35,0

91,0
3,6

3.3

12,4
9,5

1.2

12.3 
10,2

1.3

115,7
5,8

99.3

5,8

185.0
3.6

6.7

24,9
9,5

2.4

25.0 
10,2

2.5

234,9
11,6

5.1

0,5

576.5

79,6

109,3

11,6

85.3

11.3

771,1
102.5

70,6

99.0
3.9

3.9

38.0 
7,8

3,0

158,3
7,4

10,4 21,7

675.5

83.5 

147,3

14.6

243.6

295,3
17,3

95,7

1066,4
119,8

16,6 87,2

5,8, прореж иваниям  — 8,3, проходны м рубкам  — 7,6, 
сан и тар н ы м — 17,1, рубкам  главного пользования — 
2,8 га. Самыми распространенны м и являю тся лесосеки 
следую щ ей площ ади; по главны м рубкам  и осветлени
ям — 1 — 5 га, по всем остальны м  видам  рубок — 5 — 
10 га. В зависим ости от вы рубки с 1 га чаш е всего 
встречаю тся лесосеки с вы ходом вы рубаем ой массы; по 
осветлению  и санитарны м  рубкам  — 5 — 10 м®, по всем 
остальны м видам  рубок — с более высоким п о к азате 
лем. У читы вая концентрацию  лесосек и вы рубаем ой м ас
сы, как  это предлагаю т некоторы е авторы  [8], мож но 
ориентировочно определить вы ход экономически доступ
ных тонкомерны х балансов. В качестве примера при
ведем такой расчет по годичному лесосечному ф онду 
Ч ерниговского областного управления лесного хозяй ст
ва и лесозаготовок  (табл. 5 ). О бш ая масса тонком ер
ных балансов составляет  119,8 тыс. м^ или 11,2% 
всего объем а вы рубаем ой древесины , а экономически 
доступны х — 87,2 тыс. м^, или 8,2% .

А нализ динам ики возрастной структуры  лесов У краин
ского П олесья позволяет сдел ать  вы вод о том, что в 
ближ айш ие два-три  десятилетия м ож но о ж и д ать  су 
щ ественного сниж ения физической плош ади и удельно
го веса м олодняков. Это обстоятельство  надо учиты 
вать в расчетах древесного сы рья для  целлю лозно-бу
маж ной промы ш ленности на перспективу, так  как  вы 
ход тонкомерны х балан сов  самый высокий как р аз при 
ведении рубок ухода в м олодняках .

По мере соверш енствования технологии заготовки , 
переработки и транспортировки тонкомерной древесины 
разры в м еж ду ее физическим и экономически доступ
ным объемом будет ум еньш аться. К онструирование но
вых маш ин и механизм ов, позволяю щ их изм ельчать то н 
комерную  древесину без обрубки сучьев и верш инок 
на так  назы ваем ую  зеленую  щепу, так ж е  потребует

изменения методики расчетов, расш ирит возмож ности 
вовлечения низкокачественного древесного сырья в 
комплексную  переработку.

Таким образом , дальнейш ее развитие целлю лозно- 
бум аж ной  и деревообрабаты ваю щ ей промышленности 
за  счет комплексного использования всей заготовленной 
местной древесины  требует точного диф ф еренцирован
ного учета всех категорий древесного сырья. Этой це
ли с л у ж ат  укрупненные нормативы  выхода тонком ер
ных балан сов от всех видов рубок' промежуточного и 
главного  пользования, составленны е по м атериалам  по
левы х исследований в У краинском Полесье. Они могут 
бы ть применены при составлении балансов прихода и 
расхода  древесины  для лесохозяйственного предприя
тия или области , при планировании объем а поставок, 
проектировании отдельны х предприятий целлю лозно- 
бум аж ной  промыш ленности.
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ЗА РЛ^БЕЖОМ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО БОЛГАРИИ 
В СЕДЬМОЙ ПЯТИЛЕТКЕ'

И. ГРУЕВ, первый заместитель министра лесов и лес
ной npoMbfтленности НРБ

о лесистости Б олгария  заним ает ш естое место в 
Европе, 34,3%  ее территории составляет лесной 

ф онд (0,43 га на одного человека).
В 1944 г. народная власть получила отсталое лесное 

хозяйство, в стране преобладали  низкопродуктивны е 
леса. В связи  с этим была поставлена задача  о с о зд а 
нии в сам ы е сж аты е сроки передового лесного хозяй 
ства, которое соответствовало  бы природным возм ож но
стям страны.

С 1951 г. в Н Р Б  совместно с советскими специали
стам и проводятся  м ероприятия по увеличению  продук
тивности лесов; облесение площ адей бы строрастущ им и 
и ценными древесны м и породами, реконструкция м ало
ценных и низкопродуктивны х лесов, превращ ение по
рослевы х лесов в семенные, создание двухъярусны х на
саж дений  и промы ш ленны х культур для получения де
фицитной древесины , улучш ение состояния и состава 
м олоды х насаж дений  и др.

З а  годы народной власти  в Б олгарии  облесено почти 
1400 тыс. га. Сейчас стран а  зан и м ает  одно из первых 
мест в Европе по объем у этих работ. О собое внимание 
уделено облесению  бы строрастущ им и и ценными дре
весными породами и созданию  промыш ленных и лесных 
плодовы х культур. В целях  борьбы с эрозией почв соз
дано  200 тыс. га защ итны х насаж дений и построены 
плотины и другие технические сооруж ения.

В настоящ ее врем я все больш е создается  насаж де- 
ни ’т вблизи населенных пунктов, курортов и вдоль м а
гистралей. П осаж ено  свы ш е 150 тыс. га лесных культур 
для эстетических целей.

За  последние 20 лет вы делено 700 тыс. га поросле
вых насаж дений для перевода в семенные (по методу

' в  р а з д е л е  п е ч а т а ю т с я  с т а т ь и , о с в е щ а ю щ и е  с о с т о я н и е  
л е с н о го  х о з я й с т в а  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и  Б о л г а р и и .

проф. М. Д ак о в а) Семенами возобновлено свыше 
46 тыс. га, а заготовка  строевого леса в них увеличи
лась с 6 до 64% .

Р азработан ы  методы ухода з а  образовавш им ися есте
ственным путем двухъярусны м и насаж дениям и и со зд а 
ния новых. С оздано  10 тыс. га двухъярусны х н асаж 
дений при помоши смеш ения теневыносливых и свето
любивых древесны х пород. Их продуктивность на 30% 
выше, чем одноярусны х насаж дений.'

О сущ ествляется р азвер н у тая  програм м а проведения 
рубок ухода в молоды х насаж дениях. В 1975 г. прове
дены рубки ухода на плош ади 142 тыс. га с тенденци
ей к их постепенному увеличению. Н ы не ш ироко при
меняю тся современны е, более рациональны е методы: 
линейно-селекционны е и пр.

Е ж егодное пользование древесиной связан о  с пра
вильным уходом за лесом. В прош лом слож ились об
стоятельства, при которы х заготовляли  древесину из 
хвойных, бука и дуба значительно больше, чем было 
предусм отрено лесоустроительны м и проектами. Это не
благоприятно  отрази лось на горных лесах, где в основ
ном реализуется  лесосечный фонд.

В целях более рационального пользования лесом в 
стране созданы  предприятия для производства древес
ноструж ечны х и древесноволокнисты х плит, целлюлозы, 
ш елка и другой продукции из низкосортной древесины.

С едьмой пятилетний план развития Н Р Б  (1976 — 
1980 гг.) ставит перед лесным хозяйством большие и 
ответственны е задачи.

«О блесить свы ш е 250 тыс. га в лесном фонде, уделяя 
внимание облесению  эродированны х участков и со зда
нию промыш ленных насаж дений. Расш ирить рубки ухо
да  в молодых и средневозрастны х насаж дениях. П ро
вести мероприятия по улучш ению защ итных и социаль
ных функций лесов, по увеличению  дичи»,— вот те
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пути, которы е намечены XI съездом  Б К П  в области  л ес
ного хозяйства.

Р азвитие лесозаготовительной промы ш ленности в те
чение этого периода будет осущ ествляться  с одн овре
менным проведением м ероприятий по восстановлению  и 
увеличению продуктивности лесов. О тправны м и момен
тами в р азраб отке  пятилетней програм м ы  являю тся ре
ш ения о повышении м еханизации лесозаготовок  и рас
ш ирении сети лесных дорог, особенно для  труднодо
ступных лесных ком плексов, высокий темп механизации 
и реконструкции в лесной промы ш ленности на базе 
комплексного и эф ф ективного использования древеси 
ны, Кроме этого, предусм отрено еж егодное облесение 
50 тыс. га и реконструкция малоценных и низкопро
дуктивны х насаж дений. Больш ое внимание уделяется 
содействию  возобновления в спелых насаж дениях , не 
имеющих подроста, облесению  обнаж енны х, эродиро
ванных и трудны х, но лесопригодных участков для 
улучш ения лан дш аф та. Увеличено создание пром ы ш лен
ных культур, главны м  образом  за счет вы корчевы вания 
и п л ан таж а  м алоценны х лесов на участках с незначи
тельной крутизной склонов. П ланируется увеличить по
ставку  тяж елы х  тракторов, корчевальны х маш ин и 
плантаж ны х плугов. В озрос разм ер облесения то п о л я
ми, акациям и и лесоплодовы ми породами (орехом и 
пр.). У величивается план создания двухъярусн ы х хвой
ных и хвойно-лиственных насаж дений, проведения р у 
бок ухода на больш ей плош али молодых насаж дений, 
расш иряется  внедрение биологических средств и инте
грированной защ иты  растений и пр.

Д л я  вы полнения заданий будет осущ ествлен ряд  ме
роприятий по повышению производительности труда  и 
сниж ению  расходов. На основе более полного исполь
зован и я  рабочего времени, механизации рабочих про
цессов производительность труда повы сится на 30% .

П ревращ ен ие порослевых лесов в семенные является 
больш им резервом для улучш ения продуктивности л е 
сов З атр у д н ен и я  в этом отношении создает  отсутствие 
технологий более рационального использования за го 
товляем ой  древесины, главным образом  из дуба.

Н овы й подход к концентрации, специализации и мо
дернизации в системе Н ационального лесопром ы ш лен
ного ком плекса с тремя производственны ми систем а
ми — лесным хозяйством и заготовкой леса, механиче
ской обработкой  древесины и химической ее переработ
кой — имеет больш ое значение для дальнейш его повы 
ш ения экономики страны . Путем комплексного и эф ф ек
тивного использования древесины будут созданы  пред
посылки не только  для увеличения ее производства, но 
и рационального использования лесного ф онда.

Состояние лесов на конец седьмой пятилетки пред
ставлено  следую щ ими данными:

площ адь хвойных увеличится с 29,7%  в 1975 г. ло 
34,3%  в 1980 г.; буковы х — с 17,2 до  18,8; тополевы х — 
с 1,0 до 1,4%. В озрастут средн яя  полнота с 0,72 до
0,78, средний зап ас  с 86 до 103 м=/га и средний при
рост — с 2,18 до 2,51 м^/га.

И зм енится и возрастная структура  лесов. Т ак, пло
щ адь молодых насаж дений до 40-летнего во зр аста  уве

личится с 32%  в 1975 г. до 44%  в 1980 г. Возрастет 
доля пользования от рубок ухода. Если в 1975 г. она 
составляла  27% , то в 1980 г. будет равна 32% . Для 
хвойных это будет соответственно 36 и 41% .

Общ ий годовой прирост к 1980 г. распределится сле
дую щ им образом ; хвойные — 30,4% , лиственны е высо
к о ство л ьн ы е— 24,6, леса для  рекон струкции— 12, по
рослевы е для  перевода в семенные — 28,7 и низко
ствольны е — 4,3% .

Н орм альное лесопользование удовлетворит к этому 
периоду 66%  всей потребности в крупном строевом лесе 
и 58%  потребности в древесине для  химической перера
ботки (целлю лозы , ш елка и пр.).

Затруднен ия вы званы  и тем, что в течение последую 
щих 20 — 30 лет увеличение пользования лесом прои
зойдет за счет средней и мелкой древесины  дуба серо
го и дубовой строительной и прочей древесины для 
технологической обработки, спрос на которую  в 2 раза 
меньше ее наличия. В будущем возрастет и доля ле
сов специального назначения (зоны водоотдачи, за 
щ итные и курортны е леса и др.), в которые включены 
вы сокоствольны е хвойные, буковые и дубовы е горные 
леса, составляю щ ие в настоящ ее время 21%  общ ей лес
ной площ ади. К 1980 г. предполагается их увеличение 
до 35% .

Эти изменения ведут так ж е  к сниж ению  объем а поль
зования буковой и хвойной древесиной. Д л я  преодоле
ния этих затруднений следует вы двинуть на «передовые 
позиции» некоторые из сущ ествую щ их резервов и про
вести мероприятия по ускоренному производству дре
весины, хотя их реальный эф ф ект отразится  не раньш е 
чем через 20 — 30 лет.

Значительную  долю  древесины реализую т от рубок 
ухода В связи с этим отменены попенные платы за 
мелкую  древесину и дрова, внедряю тся линейные мето
ды разработки  лесосек. Больш ое внимание уделяется 
строительству лесных дорог и ш ирокой механизации 
работ при рубке и вы возке древесины в горных усло
виях, рациональном у использованию  заготовленной дре
весины для дальнейш ей химической и механической ее 
переработки. Дополнительны е резервы  мож но найти и 
в правильном  соотнош ении закупочных цен на д р е
весину и полученной от нее готовой продукции. Н апри
мер, древесноструж ечны е и древесноволокнисты е плиты, 
изготовленны е из древесины , полученной от рубок ухо
да в м олодняках, имею т высокую  потребительную  стои
мость. П лита 8 1 м^ зам ен яет 2 — 4 м^ обрезного пи
лом атериала. В ы сокоэффективны м является и производ
ство тары  из гоф рированного картона; 1 т такой тары  
изготовляется из 3,5 м» мелкой древесины и отходов и 
зам еняет деревянную , изготовленную  из 12 м® крупной 
древесины Таким образом , закупочная пена древесины, 
полученной от рубок ухода, не долж на быть меньше 
себестоимости, что будет способствовать рациональному 
ее использованию . Все это даст возм ож ность получить 
м аксим альную  прибы ль при рациональном использова
нии древесины  Н ациональны м  лесопромыш ленным комп
лексом.
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о ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗБИТИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

С. СЛАВОВ, председатель ЦК профсоюза работников 
лесов и лесной промышленности

м е ж д у  болгарским и и советским и специалистам и л ес
ного хозяй ства н ал аж ен  тесный контакт. П л о д о 

творно сотрудничаю т коллективы  Высш его лесотехни
ческого института и И нститута леса с В оронеж ским  
институтом лесной генетики и селекции, Всесою зным 
научно-исследовательским  институтом лесного хозяй ст
ва и механизации. Л енинградской лесотехнической а к а 
демией им. С. М. К ирова.

Б олгарским  специалистам  предоставлена полная во з
м ож ность ознаком иться с опытом ведения в С оветском 
С ою зе семенного дела, облесением, созданием пол еза 
щ итных лесных полос, постановкой учебного дела и др.

В настоящ ее врем я в Б олгарии в целях более совер
шенной организации труда и значительного повышения 
его производительности сформ ированы  комплексные 
бригады  для работы  на лесозаготовках. Ш ироко при
меняю тся в лесном хозяйстве страны  советские т р ак 
торы, погрузочны е краны  и другие маш ины, а в д ере
вообрабаты ваю щ ей промы ш ленности внедрена новая 
система управления качества.

М еж ду Ц К  проф сою за рабочих лесбум древпром а С о
ветского Сою за и Ц К  проф сою за работников лесов и 
лесной промыш ленности Б олгарии еж егодно происходит

обмен группам и специалистов для  изучения и внедре
ния передового опыта ведения лесного хозяйства обе
их стран.

Еж егодно организую тся соревнования по профессиям, 
встречи для  обмена передовым опытом и др. В 1976 г. 
в Болгарии проходил V II м еж дународны й конкурс ле
сорубов. В его организации активную  помощ ь оказало  
руководство отраслевого  профсою за .Москвы.

Центральны й комитет П роф сою за работников лесов 
и лесной промыш ленности и М инистерство лесов и лес
ной промыш ленности уделяю т особое внимание подго
товке и повышению квалиф икации кадров. П рово
дятся  совместные пленумы по различным вопро
сам ведения лесного хозяйства; экономия лесом атериа
лов, технический прогресс в лесном хозяйстве и лесной 
промыш ленности, трудовое  воспитание рабочих и спе
циалистов и др.

В честь славного 60-летнего ю билея Великой О ктябрь
ской социалистической револю ции труж еники лес
ного хозяйства и лесной промыш ленности Болгарии мо
билизую т все свои усилия для успеш ного выполнения 
плановы х задан и й  1977 г. и седьмой пятилетки в це
лом.

МЕХАНИЗАЦИЯ РУБОК УХОДА 

В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

А. МАТЕЕВ, заместитель директора Института леса 
БАН

g  Б олгарии с каж ды м  годом увеличиваю тся пло
щ ади молодых насаж дений. В связи с этим в ста 

ет вопрос об уходе за лесными культурам и, р а зр аб о т 
ке новых маш ин и м етодов по ведению рубок ухода, 
рациональном  использовании срубленной массы и др.

В настоящ ее время уход за м олоднякам и осущ еств
ляется главны м образом  селекционными методами, ко
торые с точки зрения биологии лесов и сохранения их 
многоцелевых функций являю тся самыми разум ны м и, 
так  как обеспечиваю т оптим альны е условия для роста 
и ф орм ирования древостоев . Но, несмотря на полож и
тельные стороны, эти методы  очень трудоемки и тре
бую т больш их денеж ны х затрат , особенно в буковых 
и дубовы х м олодняках.

В настоящ ее время объем  годового использования 
древесины за  счет рубок ухода составляет приблизи
тельно 30%  общ его количества заготовляем ой  др еве

сины. Вот почему вопрос заготовки и использования 
тонком ера, являю щ егося хорош им сырьем для дерево
перерабаты ваю щ ей промыш ленности, становится все 
более актуальны м .

В последние годы на основе ш ирокой сети опытных 
площ адей были проведены лесоволственно-биологиче- 
ские и технико-экономические научные исследования, 
цель которых определить методы проведения рубок 
ухода в м олоды х насаж дениях  (20—25 лет), р а зр а 
ботать систему маш ин и технологических схем для 
осущ ествления комплексных м еханизированны х рубок 
ухода и вы воза тонкомерной древесины.

Н ар яд у  с известными методами ухода ш ироко экспе- 
рим ентировались так назы ваем ы е схематические, обес
печиваю щ ие больш ую  интенсивность пользования, ко
торая имеет сущ ественное значение для эффективного 
применения м еханизированны х средств. При этих ме
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тодах в зависим ости o r  возраста и полноты н асаж д е
ний объем заготовленной древесины  составит 20— 
30 м ^га , а при селекционных рубках  5— 15 м^/га.

Специфические условия ухода за  м олоднякам и тре
бую т применения м аш ин и м еханизированны х средств с 
высокими техническими и технологическими п о к аза 
телями. Они долж ны  бы ть легкими, маневренными, 
вы сокопроизводительны м и и обеспечивать условия для 
более полного согласования лесоводственны х' и лесо
заготовительны х целей при м аксим альном  использова
нии срубленной древесины .

В настоящ ее врем я при рубке и первичной о бработ
ке тонкомерной древесины , уходе за насаж дениям и  ис
пользую тся легкие мотопилы. Ш ироко применяю тся на 
лесозаготовках  бензином оторны е пилы «Д руж ба» . Во 
время опы тов были апробированы  т ак ж е  новые мотори
зованны е пилы и др. П о полученнйиР данны м  устан о в
лено, что бл аго д ар я  применению  легких мотопил произ
водительность тр у д а  возрастает  с 70 до  200%  по с р ав 
нению с ручным трудом .

П ри рубках  ухода особое внимание уделяется  ш и
рине вы рубаем ы х полос, располож ению  технологиче
ских коридоров и дорогам  д л я  вы возки лесны х м а 
териалов. Ш ирина полос определяется в зависимости 
от структуры  и густоты насаж дений, интенсивности 
пользования и м етодов рубки, рельеф а местности, 
средств для  вы возки лесных м атериалов и пр. Ш ирина 
полос при рубках ухода за  сосновыми насаж дениям и  
обычно бы вает 20— 40 м, а в дубовы х и буковы х мо- 
л одн яках  — 10— 20 м. В ы возка до погрузочных пунк
тов производится по технологическим коридорам  ш и
риной 2— 3 м. П ри линейных м етодах в качестве д о 
роги для вы возки древесины  использую т так ж е  и вы 
рубленны е ряды.

Б о л ьш ая  густота технологических коридоров не о к а 
зы вает отрицательного влияния на дальнейш ее ф орм и
рование насаж дений, так  как  после двух-трех  лет 
кроны насаж дений  смы каю тся.

Н а участках с горным рельеф ом вы воз м атериалов, 
заготовленны х рубкам и ухода, с лесосеки до погрузоч
ных пунктов и верхних складов явл яется  трудной и все 
еш е не реш енной проблемой.

Д л я  м еханизированной вы возки древесины  при н а 
клоне участка до  20— 25° ш ироко применяю тся м ало
мощ ные (20— 25 л. с.) гусеничные и колесны е т р а к 
торы, дополнительно оборудованны е лебедкам и, д в у 
мя колесными прицепными тележ кам и , погрузочными 
стрелам и и т. д. В зависим ости от этого оборудования 
мож но вы возить целые стволы без предварительного 
ф орм ирования воза, хлысты с предварительно сф орм и
рованны м возом и деревья с кроной. О брубку сучьев 
производят вручную  или м еханизированны м  способом 
на верхних складах . С м енная производительность при 
расстоянии вы возки до 200 м — 12— 15 м®. С помощ ью  
арковидной двухколесной прицепной тележ ки  и погру
зочной стрелы в ф орм е А дневная производительность 
при расстоянии вы возки 500 м, предварительном  ф о р 
мировании воза в объем е 1 м® и наклоне участка до 
25° составляет 15— 20 м® древесины .

М елкий лес с участков (наклон свыше 25°) вывозят 
по воздуш но-канатны м  дорогам , преимущ ества кото
ры х заклю чаю тся в их быстром м онтаж е, демонтаже 
и самоходности. О бслуж иваю т эти дороги небольшое 
количество людей.

Л егк ая  воздуш но-канатная дорога грузоподъемно
стью 500 кг, разработанная Институтом леса Болгар
ской академ ии  наук, предназначена для вывозки дре
весины на расстояние 150—200 м. Она относится к 
сам оходны м  воздуш но-канатны м  системам с шарнир
ной мачтой. В качестве силовых приводов применяют 
тракторы  «Б олгар  Т Л -30» и «ТЛ-45», «Беларусь», 
«Т-29», «Т-40А» и др.

В оздуш но-канатная дорога используется на рубках 
ухода за насаж дениям и до  20— 25-летнего возраста на 
крутосклонны х участках. П роизводительность ее 15— 
20 м^ древесины  в день. П ри конструировании этого 
устройства принята схема полуподвесного продвиже
ния лесных м атериалов при беспреры вном движении 
несущ его тягового каната с погрузкой вручную и ав
томатическим о т е п л е н и е м  грузов. Э тот канат распо
лагается  по прямой линии. При необходимости его 
м ож но м онтировать и по кривой с поворотом до 90°. 
Л иния загр у ж ается  при помощ и специальных тележек 
по всей ее длине на расстоянии 10— 15 м м еж ду гру
зами. Д л я  более полного использования воздуш но-ка
натной дороги срубленную  древесину предварительно 
группирую т на трассе.

Н а воздуш но-канатной дороге применяется отдель
ная лебедка, при помощ и которой значительно повы
ш аю тся ее эксплуатационны е возмож ности. Л ебедку 
применяю т для подтаскивания м атериалов и прямой 
вы возки на расстояние до 30— 40 м. В оздуш но-канатной 
дороге придана система радиосвязи  и управления, кото
р ая  обеспечивает безопасную  работу  обслуж иваю щ его 
персонала.

С озданны е в последние годы в некоторых странах 
многооперационны е маш ины значительно повышаю т 
м еханизацию  производственного процесса при вы ращ и
вании лесных культур. О днако из-за преобладания в 
стране горного рельеф а эти маш ины применяю т в не
больш их количествах, в основном на равнинных участ
ках.

О дна из главны х причин недостаточного использова
ния тонком ера, заготовляем ого  при уходе за  моло
дыми насаж дениям и, — его вы сокая себестоимость, по
этом у будет более правильно, если при оценке его 
экономической эф фективности критерием будут слу
ж ить цены на м еж дународном  рынке. Кроме этого, 
необходимо найти методы и средства для сокращ ения 
производственны х расходов при заготовке тонкомера 
и таким образом  снизить себестоимость продукции. 
Расходы  могут уменьш иться такж е  и за счет приме
нения современной техники, технологии и организации 
труда. С ледует ускорить механизацию  производствен
ных процессов при валке и вы возке древесины, что 
является  условием для более бы строго и эф фективно
го реш ения проблемы ухода за  насаж дениям и и ис
пользования тонкомера.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

М. МАРИНОВ, профес'ор , директор Института пееа 
БАН

g  последние годы проблем а биологических ресур
сов, сохранения и восстановления биогеоценозов 

как среды  сущ ествования и развития человеческого об
щ ества и охраны  природы  находится в центре вним а
ния мировой общ ественности. Эта проблема особенно 
в аж н а  для  Б олгарии , где все ещ е биологическая про
дукция обеспечивает значительную  часть национ аль
ного дохода и предопределяет на будущ ее высокий 
уровень развития сельского и лесного хозяйства П р а 
вильное понимание полноценного использования, ох 
раны и восстановления биологических ресурсов в н а 
шей стране бы ло отраж ен о  в решении П олитбю ро Ц К  
Б К П  о состоянии биологических наук и мерах по их 
ускоренном у рачвнтию .

В общ ей системе будущ его развития этих наук осо
бое место заним ает лесобиологическая наука. Более 
'/з нашей страны  принадлеж ит лесам , являю щ им ся ис
точником сырья и обеспечиваю щ им важ ны е ресурсы 
для экономического развития. Ещ е больш ую  роль иг
раю т лесны е экосистемы в условиях горного рельеф а 
и континентального климата, связан ны е с высокими 
тем пературам и  и частыми засухам и, с недостаточным 
водны м реж им ом  рек, со значительной эрозией и в а ж 
ными санитарно-гигиеническими, рекреационны м и, эс
тетическими и охранными ф ункциями лесов. В то ж е 
врем я лесны е биогеоценозы  являю тся не только ис
точником древесного  сы рья, но и плодов, лекарствен 
ных трав, грибов, дичи, полезной ф лоры  и фауны . 
П равильны й уход за лесом и рациональное использо
вание его богатств  является  важ ной научно-биологиче
ской проблемой. С ледовательно, необходимо углублять 
и расш ирять теоретические аспекты  в исследовательском  
процессе лесных экосистем, раскры вать основные з а 
кономерности в их росте и развитии, более полно и 
ком плексно изучать их различные компоненты и д и 
намику.

Д л я  реш ения основных проблем лесного хозяйства 
страны  продолж ится работа по линии м еж дун ародно
го сотрудничества. Совместно со странам и — членами 
СЭВ будут р азраб отаны  проблемы  генетической струк
туры популяций, изучения питательного реж им а л ес
ных насаж дений и культур, внедрения биологических 
методов борьбы с энтом овредителям и, ком плексною  
использования лесны х ресурсов и механизации лесохо
зяйственных работ, лесоэкономического прогноза, о х 
раны и восстановления лесных экосистем и л ан д 
ш аф та.

П овы ш ение продуктивности и улучш ение защ итно
водоохранны х, климатических и социальны.х функций 
лесов — основная задача  лесного хозяйства Н Р Б  в 
седьмой пятилетке. Так, в 1976— 1980 гг. предусм ат
ривается облесить.,ценными и быстрорастущ ими древес
ными породами свыц]е 2,5 тыс. га эродированных и 
слабопродуцирую щ их площ адей. Причем особое вни
мание будет уделено промышленным культурам быст
рорастущ их хвойных и лиственных пород для обеспе
чения сырьем целлю лозно-бум аж ной и мебельной про
мышленности.

Значительно увеличится производительность молодых 
естественных и искусственно созданны х насаж дений и 
улучш ится их качество путем более систематического 
и дифференцированного проведения мероприятий по 
уходу, а благод аря  ускоренному внедрению  комплекс
ной механизации и автом атизации в производственные 
процессы и рациональному использованию  лесных ре
сурсов повысится эф ф ективность работ в лесу.

Научной предпосылкой для успеш ного выполнения 
этих задач  явится всесторонняя и плодотворная д е я 
тельность лесохозяйственной науки и практики. Усилия 
лесной науки в последую щ ий период будут направлены 
на оптимизацию  «  рационализацию  лесохозяйственных 
процессов на основе комплексных научных исследова
ний.

Н еобходим о усилить защ итно-экологические и рекре
ационные функции лесных экосистем. В связи с этим 
запланирован о  увеличение лесной площ ади и ограни
чение заготовок  древесины  в лесах специального наз
начения, площ адь которы х возрастет с 15 до 30% в 
1980 г. К ним относятся сообщ ества горной низкорос
лой (Р . leucoderm is) и румелийской сосны, хвойные и 
буковы е насаж дения у верхней границы леса и боль
ше всего — в зонах водоотдачи и водосбора.

Н овы е леса создаю тся преимущ ественно в безлес
ных районах с наруш енным экологическим равнове
сием. Н ам ечено создание зеленых зон вокруг населен
ных мест и промыш ленных предприятий. Планируется 
ш ире использовать лиственные породы для восстанов
ления естественных ареалов  ценных буковых и дубо
вых лесов.

Б удут  разработаны  и внедрены в практику научно 
обоснованны е нормы лесистости в различных районах 
страны  и определена потребность в создании полеза
щитных поясов.

Д л я  дальнейш его улучш ения лан дш аф та и местооби
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тания ф ауны  целесообразно начать облесение др евес
ными и кустарниковы м и породам и берегов рек, о в р а 
гов, суходолов и непригодных для  сельскохозяйствен
ной деятельности  площ адей в равнинны х и холмистых 
районах страны.

В целях повыш ения продуктивности лесов, их з а 
щ итных и социальны х функций необходим о быстрее 
норм ализовать рубки главного  пользования, преж де 
всего в спелых вы сокоствольных буковы х, дубовы х и 
хвойных насаж дениях . Н ароднохозяйственны й план ле
созаготовок следует составлять на основе лесоустрои
тельных проектов, вклю чая и данны е новых научных 
разработок  в связи  с охраной лесных экосистем.

П рям ое отнош ение к охране лесных богатств имеет 
рациональное и эф фективное использование древесины 
и ее отходов путем внедрения новых стандартов для 
древесны х и технологических расходны х норм.

Д ля сохранения основного генетического ф онда стр а 
ны и лесны х экосистем, которы е долж ны  служ ить э т а 

лоном при улучш ении лан дш аф та, расш иряется сеть 
заповедников и народны х парков.

О собенно актуальны м  является  составление методи
ки оценки средообразую щ ей роли лесных экосистем, 
а так ж е  моделей их потенциальной структуры, опти
м альны х и критических парам етров их правильного 
ф ункционирования.

В ближ айш ие годы предметом опытно-производст- 
венного испытания и внедрения в лесное хозяйство 
будут биологические методы борьбы с вредителями, 
определение картирования условий произрастания, ме
тоды восстановления эродированны х участков путем 
облесения и залуж ен и я , установление оптимальной гу
стоты лесных культур, создание семенных плантаций 
и промыш ленных культур, внедрение комплексной ме
ханизации производственны х процессов в лесных пи
томниках, технология и сооруж ения д л я  переработки 
тонкомерной д р ев еси н ы , селекционно-генетические ос
новы организации лесного сем еноводства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БОЛГАРИИ

X. СИРАКОВ, профессор (Высший лесотехнический ин
ститут)

Л  еса Н ародной Республики Б олгарии заним аю т 1/3 
ее территории. Из них 30% принадлеж ит хвойным 

и 7 0 % — лиственным, среди которых наиболее продук
тивными являю тся буковы е и дубовы е вы сокостволь
ные леса. В хвойных преобладаю т сосновы е и еловы е 
насаж дения. Основные лесные массивы (7 5 % ) распо
лож ены  в горных и предгорных районах страны.

Л еса  вы полняю т важ ны е народнохозяйственны е 
функции. В стране еж егодно  заготавливаю т около 
7 млн. м® древесины , больш ая часть которой идет для 
промыш ленной обработки. Н ар яд у  с этим они играю т 
почвозащ итную , водоохранную  и к у льтурно-сани тар
ную роль.

Л есохозяйственная деятельность осущ ествляется 
комплексными производственны м и единицами, о бъ ед и 
няющ ими работы  по лесному хозяйству и лесозаго 
товке, а в некоторых горных районах — и по сельскому 
хозяйству. З а  годы  народной власти  больш ое р а зв и 
тие получило лесовосстановление, особенно облесение 
горных склонов.

В стране создано  свы ш е 1,3 млн. га лесных культур, 
систематически осущ ествляю тся рубки ухода в м оло
дых и средневозрастны х насаж дениях . П ри этом осо
бое внимание уделено защ ите лесов от болезней и 

вредителей. Оградно отметить, что хвойные  н а са ж д е 

ния сейчас составляю т приблизительно лесного 
фонда, а больш ая часть малопродуктивны х — рекон
струирована. В их состав  введены  ценные породы та 
кие, как  тополь, липа, лиственница, орех грецкий, каш 
тан и др. О пределенны е успехи достигнуты такж е и 
в области  селекции древесны х пород.

Но нар яду  с серьезными достиж ениям и ряд вопро
сов остается  ещ е не решенным. К ним относятся недо
статочная сеть лесовозны х дорог, неудовлетворительная 
м еханизация трудоемких процессов на лесокультур
ных работах. Лесосечный ф онд из года в год все боль
ше пополняется за счет рубок ухода насаж дений. 
Средний диам етр заготовляем ы х м атериалов ум еньш а
ется, рубка распространяется на многие объекты, рас
стояния вы возки увеличиваю тся и т. д.

В настоящ ее врем я намечено ускорить строительство 
дорог в  труднодоступны е лесные массивы, больш е вни
м ания у д ел я ть  м еханизации трудоем ких процессов. 
П риним аю тся меры, направленны е на максимальную 
спетализатю и концентрацию производства, разраба
ты ваю тся и внедряю тся новые технологии. Применя
ются прогрессивные и высокоэффективные технические 
средства, улучш аю тся условия труда. Следует поста
вить лёсохозят5ственное производство на централизо- 

ванную  основу.
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В аж ной проблемсй в лесном хозяйстве Болгарии в 
настоящ ее врем я является  организация правильного 
лесопользования, поэтому конкретные расчеты лесо
устройства необходим о сочетать с основными за д а 
чами лесного хозяйства. Р азм ер  расчетной лесосеки 
долж ен  быть таким, чтобы обеспечить расш ирен
ное воспроизводство лесных ресурсов как  по о тд ел ь
ным хозяйствам  и лесохозяйственны м  районам , так  и 
по стране в целом, В случае нехватки древесины  не
обходимо искать другие пути и средства для  удовлет
ворения растущ их потребностей. В этом отношении 
лесозаготовки в Коми А С С Р и помощ ь С С С Р явл яю т
ся реш аю щ ими ф акторам и для  норм ализации  процес
сов заготовки древесины.

Н атуральны е показатели производственной програм 
мы и ее структура долж ны  основы ваться на расчетах 
лесоустройства. Э то полож ение — требование действу
ющ его лесного кодекса. В отношении показателей 
стоимости хозяй ственн ая деятельн ость предприятия, 
которая  организована на основе хозрасчета, планиру
ется по порядку промыш ленности. Х озяйственная д е я 
тельность находится на бю дж етном  финансировании. 
О пределение экономических показателей лесозаготовки 
по общ ему порядку , установленном у для  пром ы ш ленно
сти, связан о  с недостаточной оценкой специфичных 
особенностей этой отрасли. Л есозаготовительная д е я 
тельность не связан а  с другими отраслям и пром ы ш 
ленности, потребляю щ ими древесину, а исполняет роль 
поставщ ика материалов. В тесной технологической з а 
висимости находятся лесозаготовительн ая и дерево- 
обрабаты ваю ш ая деятельность, осущ ествляю щ иеся на 
общ ей территории при сравнительно одинаковы х усло
виях. Соверш енно логичным явл яется  то, что если 
взять  во внимание особенности производственны х ус
ловий в лесах, нет оснований требовать, чтобы пока
затели  (наприм ер, производительность труда, себесто
имость лесозаготовительной продукции, рентабельность 
производства и др.) планировались так же, как это 
установлено в о траслях  промыш ленности. Н еобходим о

планировать лесохозяйственную  деятельность отдельно 
от других отраслей народного хозяйства при учете тех 
показателей, которы е соответствовали бы объектирной 
действительности.

В аж ной экономической проблемой лесного хозяйства 
страны  являегся  так ж е  расш ирение сферы хозрасчета, 
который долж ен  охваты вать и хозяйственную  деятель
ность. О собого вним ания требую т вопросы сам оокупае
мости, м атериальной заинтересованности и ответствен
ности за  выполненные работы . С ущ ествую щ ая эконо
м ическая организация в гораздо  больш ей степени сти
м улирует лесозаготовительную  деятельность, чем пере
работку, несмотря на то, что она является основой для 
расш иренного воспроизводства лесных ресурсов.

Чтобы  создать  условия для  соревнования м еж ду 
трудовы м и коллекснивами, улучш ить эффективность и 
качество производственной деятельности, перевыпол
нить плановы е задан и я , необходимо создать круп
ные лесохозяйственны е предприятия. Это предполага
ет так ж е  и усоверш енствование организации управле
ния в лесном хозяйстве.

С ледовательно, основные экономические проблемы 
лесного хозяйства Н Р Б  на нынешном этапе развития 
м огут бы ть сф орм улированы  следую щ им образом ; вы 
яснение всесторонней народнохозяйственной значим о
сти лесного ф онда; экономические требования для  ус
тановления оптимального состава лесов; ускорение д о 
рож ного строительства и м еханизация трудовы х про
цессов; усиление специализации и концентрации про
изводственной деятельности в лесах; недопущ ение 
превыш ения расчетной лесосеки; усоверш енствование 
расчетов лесоустройства; улучш ение методов планиро
вания лесохозяйственной деятельности; расш ирение и 
углубление хозрасчета в лесном хозяйстве; усиление м а
териальны х стим улов в деревообрабаты ваю щ ей промыш 
ленности; обоснование оптим ального разм ера лесохо
зяйственных предприятий и улучш ение организации уп
равления лесного хозяйства.

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

А. ИЛИЕВ, профессор; В. ДОНОВ, доцент

1 ^  ачало  лесотехническом у образованию  в Б олгарии  
полож ено в 1925 г. Э тот  период связан  с откры ти

ем лесоводческого отдела  агроном ического ф акультета  
С офийского университета. Н о только  в годы народной 
власти  лесотехническое образо ван и е  получило полное 
развитие. П еред страной бы ли поставлены  важ ны е исто
рические задачи, вы полнение которы х бы ло бы немыс
лимо без научной органи зац ии  и интенсификации лес
ного хозяйства, переустройства и модернизации л есо за 
готовительной и деревообрабаты ваю щ ей  промы ш ленно
сти, без создания соврем енной м ебельной пром ы ш лен

ности, восстановления и о благораж и вани я  природного 
л ан д ш аф та  для  обеспечения отды ха и сохранения зд о 
ровья трудящ и хся.

В связи  с этим в 1947 г. при университете создается  
лесной ф акультет, который в качестве лесотехнического 
(с лесохозяйственны м  и лесопромы ш ленны м отделения
ми) переходит к С ельскохозяйственной академии. 
В 1953 г. был организован  Высший лесотехнический 
институт (по типу Л енинградской  лесотехнической а к а 
демии им. С. Л\. К и р о ва), в котором готовят специа
листов по лесном у хозяйству, озеленению  городов и
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населенны х мест, механической технологии древесины, 
химической технологии древесины  и технологии целлю 
лозно-бум аж ного  производства, лесоэксплуатации и л е 
соинж енерном у делу.

Н а  ф акультете  лесного хозяйства и озеленения го то 
в ят  кадры  по двум  специальностям ; лесном у  хозяйству 
и озеленению . П ер вая  специальность им еет три проф и
ля: лесное хозяйство, организация и управление лесного 
хозяй ства , охрана и обогащ ение природной среды.

Окончивш ие отделение лесного хозяйства работаю т 
директорам и и их зам естителям и, руководителям и о т
делов и участков в лесохозяйственны х ком бинатах и 
лесны х хозяйствах, проектировщ икам и в проектных о р 
ганизациях, преподавателям и  в средних специальны х 
ш колах и др.

И нж енеры  по специальности организация и у п р авл е
ние лесного хозяй ства  могут р або тать  руководителям и 
лесохозяйственны х ком бинатов и хозяйств, планово-эко
номических отделов, норм ативно-вы числительны х и нор
м ативно-исследовательских бюро.

О кончивш им отделение охраны  н возобновления при
родной среды  предоставляется  право р або тать  в систе
ме К ом итета охраны  природной среды  в качестве р у к о 
водителей и специалистов, в районны х инспекциях, 
окруж ны х народны х советах, промыш ленных п редпри я
тиях  и общ ественны х органи зац иях  по охране природы.

Выпускники по специальности озеленение применяю т 
свои знания в проектировании и строительстве зеленых 
насаж дений  и в создании зеленых систем в городах и 
населенны х пунктах. Они могут р або тать  так ж е  ди рек
торам и и главны м и инж енерам и в паркостроителы ты х 
организациях , специалистам и в министерствах, о к р у ж 
ных и городских народны х советах и проекти ровщ ика
ми почти во всех проектны х организациях.

Н а ф акультете  лесной промы ш ленности готовят к ад 
ры как  по м еханизации лесного хозяйства и лесной про
мыш ленности, т ак  и по механической технологии др е
весины.

С пециальность м еханизация лесного хозяйства и л ес
ной промы ш ленности имеет два профиля: м еханизация 
лесного хозяй ства  и лесозаготовки  и м еханизация и ав 
том ати зац и я  лесозаготовительной и мебельной пром ы ш 
ленности. И нж енеры  этой специальности могут руково
дить эксплуатацией  и ремонтом маш ин и м еханизмов, 
внедрять новую  технику и технологию  в производство. 
Окончивш ие отделение механизации лесного хозяйства 
и лесозаготовки работаю т руководителям и, проектиров
щ иками, конструкторам и, технологам и и м еханикам и в 
проектных органи зац иях  и лесохозяйственны х ком бин а
тах, П олучивш ие специальность м еханизация и а вто м а
тизация деревообрабаты ваю щ ей и мебельной пром ы ш 
ленности направляю тся на р аботу  м еханикам и на дере
вообрабаты ваю щ ие и мебельны е предприятия, конст
рукторам и и технологам и на заводы , в бю ро техниче
ского прогресса и на бачы технического развити я.

С пециальность м еханическая технология древегиич 
имеет д ва  профиля: деревообрабаты ваю щ ее и мебель
ное производства. И нж енеры  этой специальности полу
чают знания и навыки руководителя технологическими 
процессами в соответствую щ их организациях.

С пециалисты  деревообработки назначаю тся руководи
телям и ком бинатов, заводов и цехов, заним аю т д о л ж 
ность технологов и конструкторов изделий из древеси
ны, р у ководят  предприятиями местной и кооперативной 
промыш ленности.

И нж енеры  по специальности мебельного производства 
назначаю тся руководителям и, технологам и и конструк
торам и мебельной промыш ленности.

Т аким  образом , за  50 лет  в Болгарии подготовлено 
свыш е 4,5 тыс. инж енеров, из которы х более 4 тыс. — 
в период народной власти. Результаты  их работы  очень 
плодотворны : за эти годы посаж ено Леса на площ ади 
свыш е 1,4 млн. га и увеличен прирост древостоев, почти 
на 30% . С оздана  система насаж дений в крупных про
мыш ленных центрах и ком плексах, осущ ествлены меро
приятия по улучш ению  лан дш аф та страны. П ереобо
рудованы  цеха деревообработки , построены крупные 
заводы  для обработки древесины и производства ме
бели.

З а  больш ие заслуги  в деле подготовки лесоинж енер
ных кадров Высший лесотехнический институт нагр аж 
ден орденом Георгия Д им итрова.

На XI съезде Болгарской  Коммунистической партии 
бы ла поставлена зад ач а  добиваться высокой эф ф ек
тивности производства и качества выпускаемой про
дукции. Все это  пом ож ет достигнуть новых высот в 
развитии социалистического общ ества. Очень важ ны м 
являю тся задачи , поставленны е перед лесным хозяйст
вом и лесной промыш ленностью  и цаправленны е на со
хранение и обогащ ение природной среды. На съезде 
бы ло вы двинуто так ж е  требовтние об улучшении учеб
но-воспитательной работы  в высших учебных заведе
ниях.

Д л я  вы полнения решений XI съезда  Б К П  коллективу 
Высш его лесотехнического института необходимо усо
верш енствовать учебный процесс путем более полного 
использования современных учебно-технических средств 
(учебное кино, телевидение, обучаю щ ие и контролирую 
щие устройства) Ввести обязательное  обучение м етода
ми програм м ирования с применением электронно вычис
лительны х маш ин: расш ирить и улучш ить практиче
скую  подготовку специалистов; организовать подготов
ку кадров по новым направлениям  науки и практики.

В настоящ ее врем я Высший лесотехнический институт 
плодотворно сотрудничает более чем с 80 учебными 
заведениям и и институтами братских социалистических 
стран. Все это, безусловно, способствует дальнейш ему 
улучш ению  учебно-воспитательной работы  при подго
товке будущ их вы сококвалиф ицированны х инженерных 
кадров лесного хозяйства Болгарии.
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В БОЛГАРИИ

с. ДИМИТРОВ, директор лесного хозяйства прм МЛЛП

Q  а годы бурж у азн о й  власти в стране было обле
сено лиш ь 107 тыс. га, из которы х сохранилось 

лиш ь 44%  лесных культур. К ром е того, почти не велась 
борьба с эрозией на зем лях  лесного фонда.

Н ародн ая  вл асть  обеспечила реальны е предпосылки 
для рационального  развити я лесного хозяйства. П рове
дены м ероприятия по сохранению  лесов и увеличению  
их продуктивности, восстановлению  и улучш ению  их 
почвозащ итны х, водоохранны х и санитарно-эстетических 
функций. Вопросы лесного хозяйства стали неотъем ле
мой частью  политики социалистического государства.

При наличии огромных эродированны х площ адей 
облесению  придается  первостепенное значение. Е щ е на 
V съезде  Болгарской  Коммунистической партии в 
1949 г. Георгий Д им итров поставил зад ач у  «облесения 
всех площ адей, подлеж ащ их облесению , укрепления о в 
рагов , правильного ухода и эксплуатации лесов в целях 
улучш ения клим ата страны  и более полного удовл етво 
рения возрастаю щ их потребностей в строительном м а 
териале» .

Н а выполнение поставленной задачи  были м обили
зованы  не только работники лесного хозяйства, но и 
весь народ. Э та работа проводилась под руководством  
Коммунистической партии. О течественного ф ронта и 
ком сом ола. К аж ды й  год отрабаты вались сотни тысяч 
бесплатны х трудодней. О рганизации О течественного 
ф ронта  за  32 года народной власти дали  свыш е 35 млн. 
бесплатны х трудодней. П артия и правительство обеспе
чили ф инансирование всех мероприятий по созданию  
и уходу за  м олоднякам и. В результате  площ ади обле
сения увеличились в несколько р аз по сравнению  с д о 
военным периодом.

Н ад о  отметить, что наряду  с высокими тем пам и о б 
лесения, был решен р я д  важ ны х вопросов в о б л а
сти лесорастительного  районирования страны , методов 
и техники облесения, вы бора пород и т. д. Н а основе 
опы та болгарских и советских специалистов р а зр аб о та 
ны инструкции по созданию  и уходу за  лесными куль
турам и. В связи  со срочным строительством  крупных 
водохранилищ , оросительны х систем были определены  
методы  борьбы  с эрозией и составлены  технические 
проекты.

В аж ны м  этапом  в работе по облесению  явился пери
од после апрельского (1956 г.) П ленум а Ц К  ВКП, 
реш ения которого дали возм ож ность изменить некото
рые методы работы  при облесении и внести уточнения 
в это м ероприятие

Н а основе анализа проведенной работы  были пере

смотрены  вопросы об участии кустарниковы х пород при 
облесении, использовании ряда малоценных древесных 
пород и облесении семенами непосредственно на участ
ках. Н ачал ась  более см елая реконструкция малоценных 
и низкопродуктивны х насаж дений и систематические 
противоэрозионны е м ероприятия. П ри этом особое вни
м ание уделялось борьбе с эрозией в водосборах водо
хранилищ  и других специальны х объектах, а т ак ж е  об 
лесению  близ населенных пунктов, курортов, вдоль 
шоссейных м агистралей и пр. Бы ла поставлена задача  
о необходимости создания современного, интенсивного 
тополевого хозяйства и комплексны х насаж дений оре
хоплодных пород. Более ш ироко стали применять ин- 
тродуцированны е породы такие, как  дугласову  пихту, 
лиственницу, сосну вейм утову и др.

З а  годы народной власти в лесном хозяйстве Б о л га
рии произош ли серьезны е изменения: облесено 1400 тыс. 
га, что составляет  ‘/з площ ади лесного ф онда страны, 
создано  свыш е 170 тыс. гг противоэрозионны х лесных 
культур, 45 тыс. га тополевых насаж дений, 10 тыс. га 
ореховы х насаж дений  путем использования привитых 
саж енцев и более 75 тыс. га насаж дений близ населен
ных мест, курортов, шоссейных м агистралей и пр.

О пределены  пути облесения и выбор древесных по
род исходя из главной задачи  лесного хозяйства — 
вклю чить леса в активное производство древесины с 
одновременны м улучш ением их социальны х функций. 
Д анны е свидетельствую т о том, что за  последние 10 лет 
сам ы й больш ой процент облесения (46) отмечен при ре
конструкции м алоценны х и низкопродуктивны х н асаж 
дений, 27%  — при облесении обнаж енны х площ адей, 
21%  — при искусственном возобновлении спелых и не- 
возобновленны х насаж дений.

В последние годы в стране создается больш е двухъ 
ярусны х насаж дений, пополняю тся изреж енны е н асаж 
дения, а с 1975 г. проводится и ускоренная программа 
создания промыш ленных лесных культур.

В торой важ ной  задачей  при облесении является  пра
вильный вы бор пород, от которых зависит производи
тельность, устойчивость и совокупная ценность новых 
лесных насаж дений. И сходя из конкретны х экологиче
ских условий объектов, хозяйственных качеств древес
ных пород и их социальны х функций определяется ос
новной состав созданны х лесных насаж дений.

С ледует отметить, что за  последние 10 лет хвойные 
породы составили 70, а лиственны е — 30% . И з первых 
наиболее ш ироко представлены  сосна обыкновенная 
(34% ) и черная (2 4 % ), ель и пихта (1 1 % ). Интроду-
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цированны е породы в их составе заним аю т лиш ь 3% . 
З а  этот период создано  28 тыс. га дубовы х, 16 тыс. га 
акациевы х, 20 тыс. га березовы х и липовы х культур.

Эти успехи являю тся результатом  хорош ей о р ган и за
ции лесного сем еноводства и производства посадочного 
м атериала . Е ж егодно  в лесных питом никах вы р ащ и ва
ется свы ш е 500 млн. шт. сеянцев.

Д анны е о состоянии зем ель лесного ф онда п о к азы в а 

ют, что много еще предстоит сделать для приведения 
лесов в норм альное состояние и рационального исполь
зования лесных богатств. В последую щ ие 20 лет будет 
облесена площ адь 1 млн. га (по 50 тыс. га в год). Р е а 
л изаци я  этой програм м ы  бесспорна. Д л я  ее выполнения 
м обилизованы  усилия многотысячной армии рабочих и 
специалистов лесного хозяйства при полной поддерж ке 
всего болгарского народа.

ЛЕС-ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Н. ЙОРДАНОВ, инженер

р  олгар ская  К ом м унистическая партия и правитель
ство больш ое вним ание уделяю т охране о к р у ж аю 

щей среды, восстановлению  экологического равновесия 
природы  и рациональном у использованию  ее ресурсов. 
С реди этих проблем особое место заним аю т леса, ко
торы е богаты  разнообразны м  растительны м  и ж и во т
ным миром, уникальны м и природны ми достоприм еча
тельностям и, а т ак ж е  генетическим ф ондом. Л есное 
хозяйство  Б олгарии  является  неотъемлем ой частью  по
литики партии в деле создания зрелого социалистиче
ского общ ества, в котором чистота природной среды 
явл яется  сущ ественны м в повыш ении ж изненного уров
ня, важ ны м  индикатором  заб о т  о здоровье народа и 
будущ их поколений.

Л ес  — это один из основны х ф акторов  регулирования 
клим ата. Н априм ер, густой лесной полог м ож ет погло
тить до  98%  солнечной радиации  и только 2— 5%  ее д о 
стигает почвы. Больш ое влияние он о казы вает  на силу 
и направление ветра. Так, скорость ветра в лесу ум ень
ш ается приблизительно в 4 р аза  по сравнению  со ско
ростью  на откры той местности. И менно поэтом у в стр а 
не создаю тся полезащ итны е лесны е полосы.

Л еса  являю тся так ж е  важ ны м  ф актором  регулиро
ван ия влаги. Д л я  Б олгарии , страны  с горным релье
фом, эти тенденции являю тся ещ е более значительны 
ми, так  как  леса поддерж иваю т дебит рек и водоем ов, 
а ры хлость лесной почвы позволяет  значительной части 
осадков переходить в подпочвенны е воды. Н е случайно, 
что именно в лесах  находятся  источники питьевой воды. 
Поверхностный водяной сток в лесных местностях в 
7— 10 раз меньш е по сравнению  с откры ты ми п лощ а
дями.

Л ес прекрасно ф ильтрует воду, улучш ает ее химиче
ские и вкусовы е качества. У величение осадков над  лес
ными районами с одной стороны  и увеличение подзем 
ного стока путем регулирования структуры  и х а р ак 
тера лесных насаж дений  — с другой, имею т важ н о е

значение для перераспределения водных ресурсов для 
их разум ного использования и полож ительного изме
нения водного балан са  на обш ирных территориях 
страны.

Ш ироко известна роль леса как  могучего фильтра 
воздуха. И ндустриальное производство, сельское хо
зяйство, города вы брасы ваю т в воздух более 600 тыс. 
тверды х, ж идких и газообразны х химических веществ. 
П оэтом у лес о казы вает  неоценимую помощ ь человеку 
в борьбе за сохранение чистоты окруж аю щ ей среды. 
Н апример, 1 га хвойных насаж дений  зад ерж и вает  в 
год приблизительно 30— 36 т индустриальной золы, 
а буковы й — до 68 т. Д ревесная растительность изме
няет концентрацию  вредны х примесей, уменьш ает со
держ ани е в воздухе газов, особенно окисей азота, серы 
и углерода. Н а к аж дую  тонну органического вещ ества 
зеленый покров зем ли вы деляет в атм осф еру по 1,1 т 
кислорода. Только в один вегетационный период 1 га 
спелого леса осваивает  в среднем 20 т углекислого газа , 
о тд ав ая  при этом  14 т кислорода. С пециалисты Б о л 
гарии утверж даю т, что леса в стране усваиваю т около 
7700 тыс. т углекислого газа  и производят 5660 тыс. т 
кислорода. И звестно, что одно дерево в течение 100 лет 
вы деляет столько кислорода, сколько необходимо взрос
лом у человеку в течение 20 лет. К роме того, лес оста
ется самым мощным средством для предотвращ ения 
эрозии, которая значительно пор аж ает  почву. Так, толь
ко за  1 год  в Б олгарии вследствие эрозионных про
цессов почва теряет 2 млн. т гумуса, больш ое коли
чество азо та , кали я, ф осф ора. Сейчас в стране около 
57%  зем ель подвергнуты  этим процессом, а 21“/» грозит 
полное истощ ение. Д л я  борьбы с эрозией создано  око
ло 2 млн. га лесных насаж дений. Б ез защ итной роли 
этих насаж дений  сотни гидротехнических сооруж ений 
и водоемов очень скоро вышли бы из строя.

С давних времен известно исклю чительно благотвор
ное влияние леса на человека. Д о к азан о , что многие
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древесны е растения вы деляю т летучие и ж идкие ве
щ ества (ф итонциды ), которы е имею т больш ое бактерй- 
цидное действие. С войство леса вы делять кислород и 
фитонциды предопределяет его привилегированное место 
для отды ха, вы здоровления лю дей и восстановления их 
ж изненных и духовны х сил.

Д ревесная растительность имеет так ж е  огромное зн а 
чение в борьбе против ш ума. Л и ств а  поглощ ает боль
шую часть звуковы х волн Вот почему всегда вадется 
строгий учет лесных насаж дений . С ейчас в стране со з
дано  свыш е 150 тыс, га курортны х лесов, насаж дений 
вдоль дорог и другие лан дш аф тны е комплексы. Все 
более настоятельно  встает  вопрос о рекреационных 
функциях леса: установление оптим ального коэф ф ици
ента каж до го  курортного объекта  с учетом со х р а
нения лесов в курортны х м естах и местах м ассовы х 
посещ ений, рекульти вация повреж денны х лесны х пло
щ адей и насаж дений  и др. Н адо  сказать , что в этой 
области ещ е много нереш енных вопросов, хотя проб
лем а отды ха трудящ ихся является  неотлож ной. О тды х 
и туризм  динам ически развиваю тся, растет у р б ан и за 
ция, увеличиваю тся население, средства транспорта, д о 
р о ж н ая  сеть, возрастаю т и доходы населения. Все это 
приводит к более м ассовом у посещению лесов и лес-

Fnax объектов. С ледовательно, необходимо расш ирить 
зоны отды ха и благоустроить их.

Б ольш ое внимание в стране уделяется сохранению 
и приумнож ению  лесного генетического фонда и ж ивот
ного мира. Здесь встречается 3400 видов растений и
13 тыс. видов ж ивотны х, многие из которы х охраня
ю тся государством .

Р азн ообрази е  пород является  тож е одним из условий 
высокой устойчивости насаж дений против болезней и 
вредителей, более высокой производительности и эф ф ек
тивной борьбы для сохранения окруж аю щ ей среды. Вот 
почему в Б олгарии  создается  все больш е смеш анных 
насаж дений  хвойных и лиственных пород.

С каж ды м  годом увеличиваю тся площ ади заповед
ников, народны х парков, защ итны х лесонасаж дений, 
зон водоотдачи и др. В настоящ ее время они заним а
ют 18,6% лесного фонда, а к концу седьмой пятилетки 
их площ адь возрастет до 30% .

В стране разверн ута  ш ирокая деятельность по вос
становлению  лесных ресурсов, их охране и обогащ е
нию. Увеличение площ ади лесов и улучш ение их про
дуктивности ведут к повышению их защ итны х соци
альны х функций, что имеет реш аю щ ее значение для 
дальнейш его развития лесного хозяйства Болгарии.

ЛЕСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

к. ТАШКОВ. инженер

Л  еса Б олгарии  имеют не только промыш ленное, но 
и защ итное, водоохранное и курортное значение. 

О ни дел ятся  на леса хозяйственного и специального н а 
значения.

Л еса  первой группы предназначены  в основном для 
производства древесины , поэтом у при уходе за  ними не
обходим о учиты вать их водоохранны е, защ итны е и д р у 
гие функции.

К лесам  специального назначения отнесены защ итны е 
и курортны е леса, зелены е зоны, заповедники , госу
дарственны е защ итны е лесны е полосы и эродированны е 
лесны е участки. Уход за  ними ведется так ж е  с учетом 
их особенностей. Заповедники , народны е парки, м ест
ности с характерны м  пейзаж ем , исторические м еста и 
ценные растительны е и ж ивотны е виды охраняю тся го 
сударством .

По данным 1975 г., леса специального назначения 
заним аю т 19% площ ади государственны х лесов и со
ставляю т 21,6V» их зап аса . П о прогнозу на 1980 г. 
они достигнут 25%  общ ей лесной площ ади, а к 1990 г.— 
35% . т. е. */з всех лесов страны , а площ ади эродиро
ванны х зем ель в р езультате  облесения будут постепен
но сокращ аться.

В связи  с этим п равильная  организация работы и 
прогрессивные методы ведения лесного хозяйства при
обретаю т реш аю щ ее значение.

Д л я  определения эф ф ективности лесохозяйственной 
деятельности использую т различны е средства лесной 
таксации и измерительны е методы.

П о своем у хар актер у  леса  разделяю тся на коренные 
и производны е. П ервы й тип является  одним из самых 
устойчивых с точки зрения защ итны х и рекреационных 
функций, поэтом у необходимо со здавать  именно такие 
леса.

Естественное распределение хвойных и лиственных 
насаж дений  на территории страны  определяется эко
логией и .местообитанием. Чисты е насаж дения гораздо 
меньш е отвечаю т требованиям  защ итны х и рекреаци
онных функций леса, чем смеш анные. С ледовательно, 
их естественное смеш ение долж но в полной мере соот
ветствовать специальны м ф ункциям леса.

Т аксационны й показатель во зр аста  лесных насаж де
ний имеет больш ое значение для  их социальны х ф унк
ций. С увеличением возраста  насаж дений возрастает  их 
защ и тная , рекреационная и курортно-оздоровительная 
роль. Биологический хар актер  леса требует равном ерного
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распределения насаж дений  все:^ возрастов, чтобы лесные 
фитоценозы  могли зам ен яться , обновляться  и вместе 
с этим постоянно вы полнять защ итно-рекреационны е 
функции. С ледовательно, при выборочном ведении хо
зяй ства  будет обеспечен оптим альны й режим про явл е
ния специфических функций леса, разум ное использова
ние его площ адей и м аксим альное производство д р е
весины.

П олнота лесных насаж дений  находится в .прямой з а 
висимости от защ итны х и рекреационны х функций н а 
саж дений . Н еобходим о все насаж дения до возраста 
спелости под дер ж и вать  при полноте 0,7— 0,8. При 
окрепш ем подросте в спелых насаж дениях  следует 
проводить только вы борочные рубки, так  как  этот по д 
рост уж е  в состоянии обеспечить защ итную  функцию  
на той площ ади, на которой произрастает. Н асаж дение 
необходимо возобн овлять выборочными, группово-вы 
борочными и постепенными рубкам и, а из рубок с ис
кусственным возобновлением  — сплошными.

Б онитет л есн ь к  насаж дений  характеризует  их произ
водительность. П оэтом у соверш енно естественным яв 
ляется  стрем ление со здавать  насаж дения более вы со
кого бонитета.

П роцент кроны определяется в зависим ости от дл и 
ны ствола. Д л я  насаж дения в целом он у стан авл и вает
ся на основе средней стволовой модели. При равны х 
других условиях от длины кроны зав и сят  защ итны е и 
отчасти рекреационные функции древостоя. При опре
делении рекреационного значения леса стволы  с кро
нами до основания не м огут получить высш ую  оценку. 
Т акие стволы затруд н яю т доступ посетителей в лес, 
несм отря на то, что количество ф итонцидов и интен
сивность кислородного обм ена в это.м случае больш е. 
Таким образом , необходим а ком плексная оценка н а с а ж 
дений, которая  возм ож на только при осущ ествлении 
постепенны х рубок. При вы борочном хозяй стве п о к а за 
тели бу.аут разны ми. Так как  в Н Р Б  за  небольш ими 
исклю чениями проводят постепенные рубки, п р едл агае
мый метод находит ш ирокое применение.

К ом плексная оценка насаж дений  производится по 
ф орм уле

Одр =  Т +  С +  А - ( -П  +  Б - | - К  -Ь С т—г Пр,

где Одр— ком плексная оценка защ итны х и рекреаци
онных функций отдельного насаж дении (ч 
б а л л ах );

Т — оценка типа леса;
С — оценка состава насаж дений;
А — оценка по возрасту;
П — оценка по полноте;
Б — оценка по бонитету;
К — оценка по типу кроны;
Ст — оценка по структуре;
П р — оценка по % покры тия подроста в возрасте 

свыш е 5 лет и высоте более 0,5 м.

П оследний п оказатель имеет меньшую стоимость и 
коррегирует комплексную  оценку только для спелых 
насаж дений, у других он не берется во внимание.

По произведенным оценкам мож но составить каргу 
и вы явить этапность и порядок при проведении лесо
хозяйственны х мероприятий для улучш ения защ итны х 
и рекреационны х функций насаж дений. П р авда , пред
л агаем ая  методика пока еще несоверш енна, поэтому 
необходимо ее дальнейш ее усоверш енствование.

И з вы ш еизлож енного мож но сделать следую щ ие вы 
воды ;

в условиях сильно пересеченного рельеф а горных 
местностей Болгарии не следует п одразделять леса на 
насаж дения только промыш ленного и только специаль
ного назначения;

больш ая часть таксационны х показателей  находится 
в прям ой зависим ости от защ итны х и рекреационных 
функций насаж дений, что показы вает на одностороннюю 
направленность их производительности. Из этого сле
дует, что промыш ленные, защ итны е и рекреационные 
функции насаж дений  не находятся в противоречии;

ком плексная опенка по баллу  защ итны х и рекреаци
онных функций лесных насаж дений создает возм ож 
ность как  для  объективной оценки, так  и для работы 
изтиеримыми величинами. С оздается возм ож ность для 
картирования лесных насаж дений.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА «МУЛЬТИ КВ»’

1 4  а М еж дународной  ярм арке  (г. П ознань) в ноябре 
* *  1975 г. ш ведская  ф ирм а «И онсередс» дем онстри
р овала универсальную  м алогабари тную  лебедку, со з
данную  в сотрудничестве с австрийской фирм ой «К оль- 
брат и Бунц» (г. З а л ьц б у р г).

Э та лебедка мож ет бы ть использована д л я  трелевки 
маломерной и средней по разм ерам  древесины . П ри вод 
лебедки — от двигателя пилы «И онсередс» М -80 и

Ж ури . «L as polski», 1976, №  19.

М-621 мощ ностью  6,8 л. с. С ила тяги — 1000 кг при 
скорости движ ения  троса 25 м/мин. М асса лебедки с 
двигателем  — 40,2 кг (вместе с тросом длиной 60 м и 
диам етром  6 м м ), производительность — 5— 7 др е
весины в 1 ч.

М омент вращ ения от двигателя пилы передается че
рез ременную  передачу и далее через фрикционную  — 
на барабан . В нем. кроме фрикционных передач, по
м ещ ается так ж е  автом атическая предохранительная 
м уф та, которая  отклю чает привод, если нагрузка пре
высит 1000 кг. Л еб ед ку  обслуж иваю т д ва  человека.
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Cf
КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

D  издательстве «Л есная  промыш ленность» вы ш ла в 
сьет м онограф ия «AtHposbie проблемы лесного хо

зяйства». В ы ход этой книгн является  значительны м  со
бытием в лесоэкономической и лесохозяйственной ж и з
ни. П ри этом  необходим о подчеркнуть, что она инте
ресна не только  для  лиц, связанны х в больш ей или 
меньшей степени с вопроса.ми использования и воспро
изводства лесных ресурсов, но и для  ш ирокого круга 
читателей, интересую щ ихся общ ими проблем ами повы 
ш ения эф ф ективности общ ественного производства.

В монографии раскры ваю тся глобальны е проблемы 
лесного хозяйства, что дает  возм ож ность ознаком иться 
с использованием и воспроизводством  лесны х ресурсов в 
м ировом масш табе. П оказан а  роль и место лесных р е
сурсов в общ ей системе биосферы. П одчеркнуто, что 
роль и значение лесов с позиций охраны  природы  д а в 
но переш агнуло национальны е границы и является  в а ж 
нейшей составной частью  природны х ресурсов планеты.

А ктуальность вопросов рационального использования 
лесных ресурсов обусловлена тем, что ш ирокое вовлече
ние их в производство и антропогенное влияние на 
лесную  обстановку  приобретаю т в связи  с бурными 
тем пам и экономического развити я реш аю щ ее значение 
д л я  эф фективности соврем енного производства и для 
будущ его. П оследнее особенно важ но , так  как , если 
не будет установлен эф ф ективны й контроль за  исполь
зованием  лесных ресурсов, т. е. разум но оцениваться то, 
что д а ет  и м ож ет д ать  человеку лес, будет нанесен 
непоправимы й ущ ерб не только соврем енном у, но и 
будущ ем у общ еству.

П оказано, что леса являю тся  не простым слагаем ы м  
окруж аю щ ей среды, а активной силой, могущ ей при 
разум ном  использовании о к азать  влияние на действие 
многих других компонентов окруж аю щ ей среды  и д аж е  
на экологическую  среду в целом. Л еса  в наш е время 
превратились в важ ное средство активного реш ения 
многих планетарны х задач  сохранения природной среды.

Книга написана доходчиво и популярно. С пециалисты  
лесного хозяйства найдут на страницах  книги много 
интересного и нового. Т ако ва, наприм ер, мысль о том, 
что в ряде  стран вы ращ ивание древесины  более вы год
но, чем использование зем ли под сельскохозяйственны е 
культуры , об учете семян в К анад е  не по весу, а в 
ш туках и т. п.

М онограф ия дает  возм ож ность ознаком иться с д о 
стиж ениям и мировой науки и практики в области ис
пользования и воспроизводства лесны х ресурсов, ис

пользованием лесов в рекреационных целях, 3K0ii0N;u4e- 
скими н организационными проблемами, лесной наукой 
и образованием .

Конечно, в сравнительно небольш ой по объему книге 
трудно перечислить все проблемы  лесного хозяйства 
планеты, но д а ж е  тези сн ая ф орм а излож ения содерж ит 
много важ ны х и полезны х сведении. Н ельзя не согла
ситься со следую щ им полож ением, приведенным во 
введении: лес как  природный ф актор многоранного 
комплексного воздействия не м ож ет быть заменен ни
какими инженерны ми сооруж ениям и.

Впервые в концентрированной обстоятельной форме 
раскры ты  цели, задачи  и реш ения всех проводимых М и
ровы х лесны х конгрессов.

Убедительно доказано , что лесоводство — важ ное н а
правление прилож ения человеческого труда. С его р а з
витием непосредственно связаны  урбанизация, развитие 
сеаьского и водного хозяйства, транспорт и другие 
отрасли народного хозяйства. Л есоводство  действитель
но превратилось в серьезную  социально-экономическую  
и техническую  науку и практику.

И нтересно излож ены  сведения о лесовосстановитель
ных работах  во многих странах мира (Испании, Г Д Р , 
Австрии, Ф РГ, Ш вейцарии, Чехословакии, Аргентине 
и д р .), практика применения удобрений, методы уско
рения роста лесов. Д ан о  лесоводственное и экономиче
ское значение рубок ухода. Опыт датских лесоводов 
свидетельствует, например, что 2/3 товарной древесины, 
получаемый за  оборот рубки с единицы площ ади леса, 
приходится на долю  рубок ухода.

В книге приводятся интересные примеры из мировой 
практики лесоводства, которы е могут представлять ин
терес для  нашей страны.

О сновным направлением  дальнейш его соверш енство
вания ведения хозяйства в лесах во всех странах мира 
признается заботя об улучшении окруж аю щ ей человека 
среды, соблю дение и поддерж ание экологического р ав 
новесия.

В главе, посвящ енной воспроизводству лесных ресур
сов и потреблению  древесины, подчеркивается комплекс
ное значение лесов и приводятся данные, свидетельст
вую щ ие о том, что, несмотря на ш ирокое развитие хи
мической переработки древесины, ценность вы сококаче
ственного леса не сниж ается, а неуклонно растет. Ука
зы ваю тся такж е основные направления развития лесно
го хозяйства, связанны е с задачей  удовлетворения р а 
стущ их потребностей человечества в древесине,— семе
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новодство, вы ращ мванне посадочного м атериала, искус
ственное лесоразведение. О тм ечая особенности системы 
умета лесных ресурсов, авторы  подчеркиваю т, что 
лесные земли являю тся основным средством  прои звод
ства в лесном хозяйстве.

И зл а гая  данны е о лесных ресурсах мира и их ис
пользовании, авторы  приводят интересные сведения об 
освоенных и непродуктивны х лесах, из которы х видно 
ведущ ее место лесных ресурсов наш ей страны  в м иро
вых лесных ресурсах. Группировка м атериалов по со
циалистическим, развиваю щ им ся и капиталистическим  
странам  со всей очевидностью  свидетельствует о преи
м ущ ествах социалистических и развиваю щ ихся стран в 
организации использования заготовленной древесины.

Главны е тенденции соврем енного этапа развития 
лесной и деревообрабаты ваю щ ей промыш ленности и 
место С С С Р в вы пуске основных видов продукции из 
древесины д ает  возм ож ность нам етнть перспективы р а з 
вития этих отраслей в наш ей стране. П рим ечательно, 
что авторы  признаю т целесообразны м  применение аэр о 
статов или вертолетов при первичной транспортировке 
древесины  в горных условиях.

Убедительны ми данны м и характеризуется  вы сокая эф 
фективность производства древесноструж ечны х и д р е
весноволокнисты х плит: 1 м® древесноструж ечны х плит 
эквивалентен  2,4 м^ пилом атериалов, для производства 
которы х в свою  очередь требуется 3,7 м^ пиловочника; 
1000 м2 древесноволокнисты х плит, полученных из 
9 м^ отходов, зам ен яет 13 пилом атериалов. Э коно
мический и лесоводственны й эф ф ект очевиден.

В аж но, что, отмечая проблемы перспективного р аз
вития лесозаготовок и обработки древесины, точка зре
ния лесозаготовителей полностью  совпадает с позиция
ми лесохозяйственников

Д овольно убедительно авторы  развиваю т концепцию 
о безотходной технологии, что применительно к лесным 
отраслям  м ож ет звучать как проблема замкнутой си
стемы пользования древесиной.

Н аучно-технический прогресс, рост урбанизации по
влек за собой стремление людей к тесному общению с 
природой, ж еланию  увидеть красоту естественной при
роды, среди которой основное место занимают леса. 
Все чащ е и чащ е говорится о важ ном  экологическом 
значении лесов, ш ироком использовании их рекреацион
ных функций.

Специальные главы  монографии посвящ ены характе
ристике рекреационного использования лесов, экономи
ческим и организационны м  проблем ам, состоянию и р аз
витию лесной науки и постановке лесного образования 
в странах мира.

В аж н ость вы хода в свет монографии трудно перео
ценить. Эта книга долж на стать настольной для науч
ных и практических работников отрасли и быть реко
м ендована для  изучения в лесных вузах страны. П ри
ходится только сож алеть, что тираж  этой интересной 
книги минимален.

Л. И. ИЛЬЕВ, доктор экономических наук

В 1976 г. вы ш ла в свет книга И. И. Ч одриш вили 
«Грецкий орех и его культура  в Грузии». П о цен

ности м атериала  значение ее вы ходит д алеко  за  пре
делы  Грузии, она м ож ет служ ить ценным пособием для 
всех, кто заним ается  культурой  ореха грецкого. В кни
ге приводятся  данны е о распространении этой породы 
не только в Грузинской С С Р, А рмянской С С Р, А зер
байдж анской  С С Р, но и в Р С Ф С Р , У краинской С С Р, 
М олдавской С С Р, республиках С редней Азии и С овет
ской П рибалтики.

Глубокое знание сущ ества вопроса и опы т создания 
продуктивны х плантаций ореха грецкого, а так ж е  ум е
лое использование свы ш е 70 наименований специальной 
литературы  позволило автору  д ать  наиболее полное р у 
ководство  по культуре этой ценной орехоплодной по
роды.

Н ар яд у  с подробнейш ей характеристикой ореха грец
кого с ботанической и народнохозяйственной точек 
зрения в книге даю тся практические реком ендации по 
всем вопросам , связанны м  с его разведением . А нализ 
влияния почвенных условий и располож ения площ адей 
над  уровнем моря на рост и развитие деревьев ореха 
грецкого позволил автору  вы явить оптим альны е усло

вия, обеспечиваю щ ие наивысш ую  эф фективность куль
туры.

М ного советов и научно обоснованны х рекомендаций 
содерж ится в книге так ж е  по отбору семян, подготовке 
посадочного м атериала, прививкам , посадке и уходу за 
культурам и, защ ите их от вредных насекомых и болез
ней и борьбе с ними.

Д л я  строго научного обоснования своих вы водов а в 
тор провел специальны е опыты и исследования по р а з
личным способам посева ореха, органи зовал  учет всех 
имею щ ихся в республике деревьев этой породы. Их 
оказал о сь  1339176 шт. на заним аем ой ими площ ади 
около 13,4 тыс. га.

П ри водятся  так ж е  технология и экономическая оцен
ка разведения ореха грецкого, убедительно показы ва
ется его вы сокая эф ф ективность.

Книга И. И. Чодриш вили засл у ж и в ает  самой высокой 
оценки. М ож но лиш ь пож елать, чтобы аналогичные об
стоятельны е пособия были изданы и для районов Р о с
сийской Ф едерации с учетом особенностей ее природ
ных условий и связан ны х  с этим рекомендуемы х прие
мов агротехники.

Н. П. ГРАВЕ, заслуженный лесовод РСФСР
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к СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ю . и . см ы ч н и к о в

у л  иститутом С ою згипролесхоз разр аб о тан ы  два  новых 
государственны х стан дарта , утверж денны е Госстан

дартом  С С С Р; ГОСТ 21769-76 «Зелень древесная хвой
ная. Технические условия» и ГОСТ 21802-76 «П аста 
хвойная хлороф илло-каротин овая. Технические требо
вания».

С рок действия стан д ар та  на хвойную  древесную  зе 
лень с 1 ян вар я  1977 г. по 1 ян вар я  1982 г. Он рас
пространяется  на древесную  зелень хвойных пород, 
предназначенную  в качестве сы рья для  получения про
дуктов, со держ ащ их  биологически активны е вещ ества 
и служ ащ ие доб авкам и  в рацион сельскохозяйственны х 
ж ивотны х и птиц.

С тандартом  у станавли ваю тся  требования к качеству 
зелени (содерж ание хвои и древесины , крупность ча 

стиц), а т ак ж е  сроки хранения (в сутках) древесной 
зелени (в ветках  и измельченной) в зависимости от 
тем пературы  н правила приемки, методы испытания, 
транспортирования и хранения.

С тан д ар т  на пасту хвойную  вводится с 1 июля 1977 г. 
со сроком действия до 1 июля 1982 г. Он распространя
ется на хлороф илло-каротиновую  пасту, получаемую  
экстракцией бензином хвойной древесной зелени с по
следую щ им омылением смолистых вещ еств хвои вод
ным раствором  едкого натрия.

С тандартом  устанавли ваю тся требования к качеству 
пасты  (содерж ание каротина, хлорофилла и других 
вещ еств, воды ), а т ак ж е  правила приемки, методы ис
пы тания, упаковка, м аркировка, транспортировка, х р а
нение пасты  и гарантия  изготовителя.

ХРОНИКА ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУРСЫ ПО ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДАМ

Н. г . ХАРИН, доктор биологических наук

D  И талии  (г. Рим) проходила работа М еж дународ- 
ных экспериментальны х учебных курсов по ди стан 

ционным методам , организованны х О О Н  при п о д д ер ж 
ке ФАО, Ю Н Е С К О  и правительства И талии для спе
циалистов развиваю щ ихся стран Африки (О А Р, М ар о к
ко, Кенни, Ганы, Н игерии, Танзании, Зам бии , Уганды, 
Туниса, С удана, М али и Верхней В ольты ). С лущ ате- 
лям и  были лесоводы , почвоведы, географы , специали
сты  сельского хозяйства. В качестве лекторов были при- 
глащ ены  сотрудники ФАО, О О Н , а так ж е  специалисты  
из И талии и С оветского Сою за.

П рограм м а курсов состояла из лекционных и п ракти 
ческих занятий , а так ж е  полевой экскурсии по м арш ру
ту Рим — Ф учино, в нее входили лекции по м атем ати 
ческой статистике и автом атизации  процесса деш иф ри
рования аэроснимков, техническим основам получения и 
обработки ф отоизображ ен ия, инвентаризации природных 
ресурсов по аэрокосмическим снимкам (леса, пастби
щ а, почвы, сельскохозяйственны е культуры  и пр.), о т р а 
ж ательной способности, картограф ии, охране природы, 
фенологии. Автором этого сообщ ения были прочитаны 
следую щ ие лекции: «И спользование спектрометрических 
данных д л я  планирования аэроф отосъем очны х работ», 
«М етодика определения оптим альны х сезонных сроков 
аэроф отосъем ки по ф енологическим картам », «Д и стан 
ционные методы и планирование м ероприятий по о х р а 
не природы в пустынных районах СССР»,

О тдел дистанционных методов ФАО был организован 
в 1975 г. Он является  консультативны м  центром и 
обеспечен рядом  приборов, картотекой  космических

снимков и ф отолабораторией . В отделе имеется к ат а 
лог космических снимков, полученных с американского 
спутника «Л андсат» , в м асш табе 1 ; 1 ООО ООО, диапозити
вы этих снимков (в четырех зонах спектра) размером 
7 0 X 7 0  мм в м асш табе 1 :3 3 6 9 0 0 0 . Имею тся так ж е  ми
крофильм ы  (на 16-мнллиметровой пленке), содерж ащ ие 
уменьш енное изображ ение снимков, полученных со 
спутника «Л ан дсат» , ф ототека сверхм елком асш табны х 
снимков, полученных со спутника NOAA в 1975— 1976 гг.

С луш атели курсов по катало гу  знаком ились с наличи
ем космических снимков территории их стран, затем 
просм атривали через проектор диапозитивы  (в чер|ю- 
белом вари ан те  или их совмещ енное цветное изо бр аж е
ние). В последую щ ем они смогут за к азать  снимки мас
ш таба 1 : 1 ООО ООО в СШ А через свои страны.

И з приборов следует отметить стереоскопы, прибор 
д л я  преобразования черно-белых изображ ений в цвет
ные, а т ак ж е  систему « Jm age 100» для автом атизиро
ванного деш иф рирования ф отоизображ ения.

П осле каж дой  недели занятий слуш ателям  р а зд а в а 
лась анкета, в которой они долж ны  были д ать  оценку 
ф орм ам  и м етодам  обучения и вы сказать свои п ож ела
ния о возм ож ном  изменении программы.

Курсы показали  больш ую  заинтересованность р азви 
ваю щ ихся стран в применении дистанционных методов 
для  изучения природны х ресурсов. В будущ ем слуш ате
лям  курсов предстоит больш ая работа по организации 
региональны х центров деш иф рирования аэрокосмических 
снимков в своих странах. О пыт советских специалистов, 
несомненно, м ож ет быть использован этими странами.

87,.
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XPOHMItA

в ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

г  ослесхоз С С С Р проводит очередной учет единого 
'  государственного лесного ф онда С С С Р, а т ак ж е  со 
зд ает  постоянны й Б анк  данны х «Л есной ф онд С С С Р» с 
целью  обеспечения на этой основе наиболее рациональ
ного планирования и организации использования лесных 
ресурсов страны.

М инистерства, государственны е комитеты  лесного хо
зяй ства  и организации  лесного хозяй ства сою зного 
подчинения обязаны : провести очередной учет го су дар 
ственного лесного ф онда С С С Р по состоянию  на 1 ян
в ар я  1978 г.; обеспечить до 1 ф евраля  1978 г. внесе
ние в лесоучетны е докум енты  текущ их изменений в го
сударственном  лесном фонде по состоянию  на 1 января 
1978 г.; определить совм естно с В /О  Л еспроект пере
чень предприятий, сведения о лесном ф онде которы х 
уж е  вклю чены в Б ан к  данны х «Л есной фонд С С С Р», а 
т ак ж е  состав м атериалов по учету лесного фонда, пред
ставляем ы х этими предприятиям и; обеспечить п р едстав
ление и обработку  м атериалов учета лесного ф онда на 
ЭВМ  с соблю дением указаний  и граф иков по состав 
лению учета единого государственного лесного фонда 
С С С Р на 1 ян вар я  1978 г.; о к азать  необходимую  по
мощь и консультацию  в проведении учета к ак  подве
домственны м организациям  и предприятиям , так  и пред
приятиям  других министерств и ведом ств, имеющим в 
своем ведении леса.

В сесою зному объединению  Л еспроект предлож ено; 
о бязать  лесоустроительны е предприятия обеспечить 
оказание методической и технической помощ и по уче
ту государственного лесного ф онда местным органам  
лесного хозяй ства; о ргани зовать в составе вы числи
тельных центров лесоустроительны х предприятий тер 
риториальны е информ ационны е пункты для  обработки 
м атериалов учета лесного ф онда и составления сво д 
ного учета лесного ф онда С С С Р по областям , краям , 
автономным и сою зным республикам  и в целом по 
С ССР, а так ж е  создания Б анка  данны х «Л есной фонд 
СССР»; произвести уком плектование техническими 
средствам и, необходимыми для  обработки, составления 
и разм нож ения учета государственного лесного фонда 
С С С Р; провести стаж и ровку  работников лесоустрои
тельных предприятий по освоению  технологии о б р аб о т
ки м атериалов учета лесного ф онда и создания Б анка  
данны х «Лесной ф онд С С С Р», а совм естно с органам и 
лесного хозяйства инструктивно-м етодические со вещ а

ния-семинары  специалистов лесного хозяйства; обес
печить в установленны е сроки составление Сводного 
учета лесного ф онда С С С Р по областям , краям , авто
номным и союзным республикам и в целом по СССР; 
создать  по м атериалам  учета лесного ф онда Б анк  дан 
ных «Л есной ф онд С С С Р» в разрезе  лесохозяйственных 
предприятий Гослесхоза С С С Р и организовать его ис
пользование, обновление и хранение.

D  связи  с дальнейш им  усилением охраны  и рацио- 
нальны м использованием  природны х богатств оз. Б а й 

кал М инистерство лесного хозяйства РС Ф С Р обязано;
провести в 1977— 1980 гг. м ероприятия по более пол

ному и ком плексном у использованию  лесосырьевых ре
сурсов, вклю чая лиственницу и лиственны е породы, со
кращ ению  отходов и потерь древесного сырья, а такж е 
по соверш енствованию  технологии лесозаготовок на под
ведом ственны х предприятиях в целях сниж ения до ми
нимум а их отрицательного воздействия на лесную  среду, 
а т ак ж е  установить контроль за проведением в 1977 — 
1980 гг. указанны х мероприятий на предприятиях М и
нистерства лесной и деревообрабаты ваю щ ей промыш 
ленности С С С Р и других министерств и ведомств, осу
щ ествляю щ их заготовку , транспортировку и переработ
ку древесины  в бассейне оз. Б айкал;

уточнить совместно с В /О  Л еспроект и В Н И И Л М ом  
с привлечением И нститута леса и древесины С ибирско
го отделения АН С С С Р возраст рубок и годичный о б ъ 
ем отпуска леса в лесах первой группы водоохранной 
зоны 03. Б ай к ал  лесозаготовительны м  предприятиям 
М инистерства лесной и деревообрабаты ваю щ ей про
м ыш ленности С С С Р;

обеспечить в водоохран1ЮЙ зоне оз. Б айкал  своевре
менное проведение лесокультурны х работ: в 1978 —
1980 гг. провести посадку и посев леса на площ ади
20.1 тыс. га, содействие естественному возобновлению  —
36.2 тыс. га, зак л ад к у  защ итны х лесных насаж дений на 
оврагах , балках , песках — 3,6 тыс. га и полезащ итных 
лесных п о л о с — 1690 тыс. га по договорам  с колхоза
ми и совхозам и;

усилить контроль за соблю дением подведомственны 
ми предприятиями правил применения ядохим икатов и
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минеральны х удобрений и осущ ествить м ероприятия по 
предотвращ ению  их поступления в оз. Б айкал .

В Н И И Л М у предлож ено связаться  с научно-исследова- 
тельскими и проектно-конструкторским и организациям и 
М инистерства лесной и деревообрабаты ваю щ ей про
мышленности С С С Р и М инистерства строительного, д о 
рож ного и ком м унального м аш иностроения и принять 
участие в выполнении научно-исследовательских и опы т
но-конструкторских работ, намеченных на 1977 — 
1980 гг., по созданию  опы тно-промы ш ленны х образцов 
специальной лесозаготовительной техники для прЬведе- 
ния выборочных и постепенных рубок в целях сохране
ния почвозащ итны х и водоохранны х функций лесов, 
располож енны х на горных склонах, и рационального ис
пользования в этих лесах  зап асо в  спелой древесины.

* * *
1 ^  оллегия Гослесхоза С С С Р отмечает, что у лесово- 

дов страны  установилась добрая тр ад 1щ ня встре
чать знам енательны е исторические даты  в развитии на
шего государства закладкой  мемориальных памятных 
посадок, аллей и других объектов зеленого строитель
ства.

В соответствии с решением коллегии и Гослесхоза 
С С С Р в Пуш кинском районе М осковской обл. на тер
ритории П равдинского лесх о за-тех 1Шкума залож ен  л е
сопарк им. 60-летия В еликой О ктябрьской социалисти
ческой револю ции на площ ади 114 га. П ам ятн ая  з а 
кладка парка осущ ествлена в период празднования 
Д н я  работника леса с участием представн гелей всех 
сою зных республик.

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА НТС

остоялось очередное заседание пленума научно- 
технического совета Гослесхоза С ССР. Оно было 

посвящ ено анали зу  результатов  исследований по изу
чению лесных ресурсов с помощью космической техни
ки и обсуж дению  дальнейш ей перспективы развития 
указан ной  проблемы . На заседании выступили с д о 
кл ад ам и  зам еститель начальника В /О  Л еспроект 
В. И. Сухих («П ути решения лесохозяйственных задач  
с помощ ью  средств космической техники»), заведую щ ие 
отделам и  Л еспроекта В М. Ж ирин («Д истанционны е 
методы определения состояния лесов)» , А. В. Богачев 
(«И спользование дистанционных методов для инвента
ризации лесов северо-востока страны »), Р. И. Э льман 
(«М аш инны е методы деш ифрирования м атериалов д и 
станционны х съем ок»), заведую щ ий отделом 
Л ен Н И И Л Х а Е. С. Арныбаш ев («И спользование спут
никовой информации в охране лесов от пож аров»).

В се вы ступавш ие отметили, что в последнее десяти 
летие для изучения природных ресурсов Зем ли все 
больш ее применение находят средства космической 
техники. Это позволяет ускорить процесс сбора инф ор
мации об изучаемых объектах , тщ ательнее исследовать 
их. У читы вая достиж ения в области косм онавтики и 
эф ф ективность использования космических средств н а 
блю дения при решении различных задач  народного хо 
зяй ства , XXV съезд КПСС принял решение о более 
активном  разверты вании работ в данном направлении 
и ш ироком внедрении результатов разработок  в п р ак 
тику

В аж ное место средства космической техники долж ны  
найти и при решении задач , стоящ их перед отраслью . 
Д л я  правильной организации  и ведения лесного хозяй 
ства, планирования использования всех полезностей 
леса, прогнозирования насаж дений будущ его необходи
мы оперативны е данны е о лесном фонде, состоянии и 
динам ике его. В то ж е время сущ ествую щ ие методы, 
основанны е на наземны х и аэронаблю дениях, не всегда 
обеспечиваю т получение необходимой информации о л е 
сах в сж аты е сроки Результатом  этого является  то, что 
на значительной части страны  леса недостаточно изуче
ны, отсутствует необходимый набор тематических лесо
хозяйственных карт, не всегда м ож но оперативно под
считать ущ ерб, нанесенный лесному ф онду пож арам и, 
болезнями и вредителями.

Работы , выполненные Л еспроектом , а так ж е  другими 
научно исслеловательскн.мн организациям и нашей с тр а 

ны и за  рубеж ом  по анализу  съемочных материалов, 
полученных с помощ ью  современных авиакосмических 
средств, убедительно показали , что omi несут значи
тельный объем дополнительной информации, необходи
мой лесному хозяйствуй и позволяю т реш ать целый ряд 
задач , связанны х с изучением лесов, и.ч картограф иро
ванием, охраной от пож аров и бо,.'1езней, на новом к а 
чественном уровне. И спользование космических средств 
будет способствовать ускорению  научно-технического 
прогресса в отрасли.

Пленум отметил, что Л еспроектом  и Л енН И И Л Х ом  
много внимания уделялось определению  путей возм ож 
ного использования современных авиакосмических 
средств дистанционного зондирования в лесном хозяй
стве. Р азвернуты  исследования по ря'ду направлений. 
Н екоторы е разработки  близки к заверш ению  и в бли
ж айш ее время начнется их оиы тио-нронзводствеиная 
проверка.

П одготовлены  к опы тно-производственном у внедре
нию фотостатическнй метод инвентаризаинн резервных 
лесов, методика использования спутниковой информа
ции в охране лесов от пож аров, метод вы явления со
стояния лесов, повреж денны х сибирским ш елкопрядом, 
основанный на прнменещ щ  цветных спектрозональны х 
аэроф отосним ков в лесном хозяйстве.

Больш ое значение придается работам  по дальнейш е
му разверты ванию  исследований в области применения 
средств авиакосмической техники для изучения лесов, 
охраны  их от пож аров, автом атизации  деш ифрирования 
съемочны х м атериалов.

П одводя итоги, пленум подчеркнул, что внедрение в 
практику  более Совершенных методов изучения, органи
зации и ведения лесного хозяйства на основе примене
ния современных и перспективных авиакосмических 
средств — одна из важ нейш их задач научных, проект
ных и производственны х организаций Гослесхоза 
С С С Р. Д л я  этого целесообразно расш ирить и углубить 
исследования по данной проблеме и подклю чить к ней 
все научно-исследовательские организации отрасли. Со
временные авиакосм ические методы могут и долж ны  
стать эф фективны м средством решения целого ряда 
проблем, разрабаты ваем ы х институтами.

Управлению  науки, внедрения передового опыта и 
внешних сношений Гослесхоза С С С Р совместно с Л ес
проектом и другими организациям и следует р азр аб о 
тать и уточнить координационны й план научно-исследо
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вательских р абот  по проблеме. П ри этом следует пре
дусм отреть конкретное участие научно-исследователь- 
скн.х институтов в решении задач  лесного хозяйства с 
помощью авиакосм ических средств. В план в первую  
очередь необходимо вклю чить выполнение тех задач , 
которы е имеют практическое значение.

Ц елесообразно  поставить вопрос о введении в учеб
ную програм м у лесохозяйственны х ф акультетов р а зд е 
ла о перспективах применения современны х ави акосм и
ческих дистанционны х средств. Л еспроекту  следует о к а 
зать  помощ ь каф ед рам  лесохозяйственны х ф акультетов 
в подготовке учебных пособий и обеспечении иллю стра
ционным м атериалом .

В целях популяризации перспектив применения аэр о 
космических м етодов в лесном хозяй стве управлению  
науки, внедрения передового опы та и внешних снош е
ний Гослесхоза С С С Р нуж но органи зовать выпуск 
специального сборш 1ка научных трудов по проблеме, 
шире освещ ать в печати работы  по применению в лес 
ном хозяйстве средств космической техники.

Поздравляем юбиляра!

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

D  П равдинском  лесхозе-техникум е состоялась очеред- 
ная встреча вы пускников лесны х ф акультетов бе

лорусских вузов (быв. Горецкого и М инского институ
тов сельского хо зяй ства). Н а нее в основном съ е х а 
лись «золотые ю биляры», окончивш ие лесной ф акультет 
50 лет тому назад . С ам ы е м олоды е из них уж е отм е
тили свое 70-летие, сам ом у старш ем у минуло 82 года. 
Т акие встречи стали  традицией, одна из них проходила 
в этом ж е техникуме в 1972 г., др у гая  — в М инском 
технологическом институте в 1973 г.

«В стреча-77» бы ла наиболее многочисленной. С остав 
ее участников разнообразны й; это доктора наук, бывш. 
руководящ ие работники республиканских и областны х 
лесных учреж дений, лесш 1чие, лесоустроители. В сех их 
объединяет лю бовь к лесу, забо та  о сохранении и при
умнож ении его богатств, их экономном и рациональном  
расходовании . М ногие из прибы вш их на встречу еще 
продолж аю т трудиться, почти все являю тся акти ви ста
ми местных общ еств охраны  природы.

Н а встрече выступил зам еститель начальника у п р а в 
ления кадров, тр у да  и заработн ой  платы  Г. М. К исе
лев. Бы ли зачитаны  приветственны е телеграм м ы  студен
тов 20-х годов, не имевш их возм ож ности прибы ть на 
встречу ветеранов.

П осле оф ициальной части проходили беседы одно
курсников, экскурсии в Главны й ботанический сад  
АН С С С Р, В Д Н Х  С С С Р и по достоприм ечательны м  ме
стам столицы.

По единодуш ным отзы вам  участников встречи, она 
принесла всем больш ую  радость, обогатила  разносто
ронней информацией о состоянии и развитии лесного 
хозяйства в стране, коллективны м  опы том лесоводов — 
пенсионеров в их полезной деятельности  на доброволь
ных началах, направленной на сохранение и улучш ение 
наш их лесов.

В. ВЕЛИЩАНСКИЙ

В. А. БОДРОВУ-

80 ЛЕТ

М  сполнилось 80 лет  со дня рож дения проф., д-ра 
* *  с.-х. наук В асилия А лександровича Бодрова.

В. А. Б одров  родился в октябре  1897 г. в с, Чеми- 
ш,ево Там бовской губернии. Год окончания Тамбовской 
гимназии совпал с победой В еликой О ктябрьской социа
листической револю ции. Это собы тие и определило его 
дальнейш ий ж изненный путь.

Василий А лександрович служ ил в рядах РК К А , а 
после дем обилизации в 1921 г. поступает в В оронеж 
ский лесохозяйственны й институт, которы й успешно з а 
канчивает в 1925 г.

Р а б о т а я  таксатором , лесничим, затем  старш им спе
циалистом Л еспром а, он приобрел большой производ
ственны й опыт и в 1932 г. переш ел на научную работу 
во Всесою зный научно-исследовательский институт аг
ролесом елиорации.

П ервы е оригинальны е работы  В. А. Б одрова  по иссле
дованию  м икроклим ата на территории, защ ищ енной лес
ными полосами, получили одобрение корифеев отече
ственного лесоводства. В 1937 г. по совокупности р а 
бот, без защ иты  диссертации Василию  Александровичу 
бы ла присуж дена ученая степень кандидата сельскохо
зяйственны х наук. Его работы  по методике наблю де
ний за влиянием лесных полос на- м икроклимат и уро
ж айн ость сельскохозяйственны х культур не потеряли 
актуальности  и в наши дни. М онография В А. Б одро
ва «Л есоводственны й метод борьбы с засухой», издан
ная в 1950 г. и успеш но защ ищ енная автором на соис
кание ученой степени доктора сельскохозяйственны х 
наук, была опубликована в Болгарии, Румынии и Ч е
хословакии.

З а в ед у я  с 1937 г. каф едрой лесной мелиорации В о
ронеж ского лесотехнического института, Василий Алек
сандрович подготовил «Л есную  мелиорацию » — учебное 
руководство  для  студентов лесных вузов. Это первое 
учебное пособие, составленное на основе обобщения 
производственного опы та и больию го эксперим енталь
ного м атериала, было издано в 1940 г., затем перера
баты валось, дополнялось и дваж д ы  переиздавалось.

С 1948 г. Василий А лександрович Б одров заведует 
к аф едрам и  лесной мелиорации сначала Киевского лесо
хозяйственного института, а с 1954 г.— Украинской 
сельскохозяйственной академ ии.

В. А. Б одров  — автор  свы ш е 50 монографий и статей, 
посвящ енны х научному обоснованию  лесом елиоратив
ных м ероприятий, разработке  технологии и техники за- 

; щ итного лесоразведения, экономической эф фективности 
защ итны х насаж дений.

П лодотворны й тр у д  В асилия А лександровича отме
чен многими правительственны м и наградам и.

Р едакция  ж у р н ал а  «Л есное хозяйство», работники 
лесного хозяйства, коллеги по работе ж елаю т юбиляру 
крепкого здоровья, долгих лет ж изни и дальнейш их 
творческих успехов.
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Указатель статей, помещенных в журнале

«Лесное хозяйство» за 1977 г.

П Е Р Е Д О В Ы Е

В о р о б ь е в  Г. И . Б е р е ч ь  и п р и у м н о ж а т ь  л е с н ы е  б о гат 
с т в а  — IX , 2.

В о р о б ь е в  Г. и .  П я т и л е т к а  д е с я т а я ,  год  в т о р о й  — 1, 2.
З а  д о с т о й н у ю  в с т р е ч у  6 0 -л ети я  В е л и к о г о  О к т я б р я  —

X, 2.
З в е р е в  А . И . И с п о л ь з о в а н и е  л е с н ы х  р е с у р с о в  — II ,  2.
К и с е л е в  Г. М . В ы ш е  з н а м я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о 

в а н и я  — I I I ,  2.
П а в л о в  А . Н , З а щ и т н о е  л е с о р а з в е д е н и е  в  д е с я т о й  п я 

т и л е т к е  — V I, 2.
П р и л е п о  Н . М . Л е с о в о д ы  Р о с с и и  — В е л и к о м у  О к т я б р ю  —

V II, 2.
С о ц и а л и с т и ч е с к и е  о б я з а т е л ь с т в а  к о л л е к т и в о в  п р е д п р и я 

т и й  и о р г а н и з а ц и й  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к с м и г е т а  л е сн о го  
х о з я й с т в а  С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  н а  1977 го д  и  ь  ц ел о м  
н а  д е с я т у ю  п я т и л е т к у  — IV , 2.

Х р а м ц о в  Н . Н . У л у ч ш а т ь  о х р а н у  л е с о в  от п о ж а р о в  —
V, 2.

Д Е С Я Т А Я  П Я Т И Л Е Т К А , ГОД В Т О Р О Й

Б л а г о в  А . П. К  н о в ы м  р у б е -к а м  — I I I ,  11.
З а й ц е в  А . М. В ы п о л н я я  р е ш е н и я  п а р т и и  — I I ,  8.
М о и с е е н к о  С. Т . Н а в с т р е ч у  60 -летию  В е л и к о г о  О к т я б 

р я  -  I I I ,  8.
Н о в о с е л ь ц е в  В. Д. Л е с н а я  н а у к а  — п р о и з в о д с х в у  — I I ,  ц .
П е в н ев  А. А . Н а п е р е д н е м  к р а е  п я т и л е т к и  — I I I ,  15.
С т о л я р о в  Д . П . З а  э ф ф е к т и в н о с т ь  и к а ч е с т в о  р а б о т  —

II ,  15.
Ф а х р у т д и н о в  Ф . Ф . П л а н  в ы п о л н е н  — II  10.

РЕ Ш Е Н И Я  X X V  С Ъ Е ЗД А  К П С С  -  В Ж И З Н Ь

Б е к б а е в  Д. Б . Н а ш  т р у д  — В е л и к о м у  О к т я б р ю — X II, 2.
З а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н а . Х он  В. С. — X II , 12; 

Ю су п о в  к .  Ю. — X II. 13.
З и м и н  П . Н. О п е р е ж а я  в р е м я  — X II ,  17.
К у л е ш о в  М. В. П о в ы ш а т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  о х р а н у  

т р у д а  — V III , 55.
М а р к о в  М, Н . Р а б о т а т ь  б е з  т р а в м  — н а ш а  з а д а ч а  —

V II I ,  61.
М и ф т а х о в  А . М. Б е з о п а с н ы й  т р у д  — во  и м я  ч е л о в е к а  — 

V I I I ,  63.
П р и с я ж н ы й  м. п. П у с т ы н н ы й  к р а й  с т а л  л е с н ы м  — 

X II ,  15.
С е р е д к и п  Б . П. Т р у д о в ы е  д о с т и ж е н и я  — X II ,  Ю.
С о б о л ев а  Н . Г. Н а ш и  р у б е ж и  — X II, 14.
Т у р к е  Э. Ж .,  Б а л у е в а  Ю. С. У д а р н ы й  т р у д  к а ж д о г о  — 

з а л о г  у с п е х а  всего  к о л л е к т и в а  — X II , 5.
Х о д о в  А . Я . З а  в ы с о к у ю  о р г а н и з а ц и ю  п р о и з в о д с т в а  — 

V III ,  62.
Ч е р к а ш и н  А . Я . О х р а н е  т р у д а  — п о в с е д н е в н о е  в н и м а 

н и е  — V III . 58.

М А Т Е Р И А Л Ы  Ш Е С Т О Й  С Е С С И И  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  С С С Р  Д Е В Я Т О Г О  С О ЗЫ В А

3 . Н . Н у р и е в . Д о к л а д  «О м е р а х  по д а л ь н е й ш е м у  у л у ч 
ш е н и ю  о х р а н ы  л е со в , р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  л е с 
н ы х  р е с у р с о в  и  о п р о е к т е  О с н о в  л е с н о го  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
С о ю за  С С Р  и с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  — V II I ,  3.

К а в у н  В. М. С о д о к л а д  К о м и с с и й  п о  с е л ь с к о м у  х о з я й 
с т в у , з а к о н о д а т е л ь н ы х  п р е д п о л о ж е н и й , п о  о х р а н е  п р и р о 
д ы , п о  п р о м ы ш л е н н о с т и  С о в е т а  С о ю за  — V II I ,  9.

К а р л о в  В. А . С о д о к л а д  К о м и с с и й  п о  с е л ь с к о м у  х о з я й 
с т в у , з а к о н о д а т е л ь н ы х  п р е д п о л о ж е н и й , п о  о х р а н е  п р и р о 
д ы , п о  п р о м ы ш л е н н о с т и  С о в е т а  Н а ц и о н а л ь н о с т е й  —V III , 13.

Р е ч ь  П р е д с е д а т е л я  Г о с у д а р с т в е н н о г о  к о м и т е т а  л е сн о го  
х о з я й с т в а  С о в ета  М и н и с т р о в  С С С Р  д е п у т а т а  Г. И . В о р о б ь - 
е в а  — V III ,  17.

П р е н и я  п о  в о п р о с а м  о м е р а х  п о  д а л ь н е й ш е м у  у л у ч ш е 
н и ю  о х р а н ы  л е со в , р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  л е с н ы х  
р е с у р с о в  и  о п р о е к т е  О сн о в  л е с н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о
ю з а  С С Р  и  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  — V II I ,  20.

З а к л ю ч и т е л ь н о е  с л о в о  з а м е с т и т е л я  п р е д с е д а т е л я  С ове
та  М и н и с т р о в  С С С Р  д е п у т а т а  3 . Н . Н у р и е в а  — V III , 39.

З а к о н  С о ю за  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к  об 
у т в е р ж д е н и и  О сн о в  л е с н о го  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю за  С С Р  
и с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  — V III ,  40.

О с н о в ы  л е сн о го  з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю за  С С Р  и с о ю зн ы х  
р е с п у б л и к  — V III .  41.

П о с т а н о в л е н и е  ’ В е р х о в н о г о  С о вета  С С С Р О м е р а х  по 
д а л ь н е й ш е м у  у л у ч ш е н и ю  о х р а н ы  л е с о в  и р а ц и о н а л ь н о м у  
и с п о л ь з о в а н и ю  л е с н ы х  р е с у р с о в  — V III , 53.

Н А В С Т Р Е Ч У  60-Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я !

Б ы к о в  п. Ф , З а  э ф ф е к т и в н о с т ь  и  к а ч е с т в о  р аб о т  —
V I. 16.

В о р о б ь е в  Г. И . Н а  у д а р н о й  в а х т е  п я т и л е т к и  — V, 6.
Г и р я е в  Ф . М , Р а б о ч е й  и н и ц и а т и в е  — и н ж е н е р н у ю  п о д 
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Т у р к и н  В . А ., Ш а с ти н  А . А ., В л а с ю к  Б . П. Н а  у д а р н о й  

в а х т е  п я т и л е т к и  — IV , 4.
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Х а н н а н о в  Р . А . К о м п л е к с н о е  в е д е н и е  л е сн о го  х о з я й с т в а  
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Х р а м о в  Н . В . В се  — д л я  в ы п о л н е н и я  п л а н а  д е с ято й  п я 

т и л е т к и  — V III ,  71.
Х у р а н о в  М . Б . П л а н  б у д е т  в ы п о л н е н  — X, 7.
Ч о б и т ь к о  Г. Л . В ы п о л н я я  р е ш е н и я  п а р т и и  — V I. 14.

М А Т Е Р И А Л Ы , П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  60-Л Е ТИ Ю  
В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я

В о р о б ь е в  Г. И. Л е с н о е  х о з я й с т в о  з а  60 лет  С о в етск о й  
в л а с т и  — X I, 2.

А н у ч и н  Н . П . П о л ь з о в а н и е  л е с о м  в  С С С Р — X I, 12.
М е л е х о в  И . С. П р о б л е м ы  с о в р е м е н н о г о  л е с о в е д е н и я  —

X I, 17.
П о б е д и н с к и й  А . В . Т е о р и я  и  п р а к т и к а  с о в е т с к о г о  л е с о 

в о д с т в а  — X I, 22.
О зо л и н  Г. П . С о в е т ск и й  С о ю з — р о д и н а  з а щ и т н о г о  л е с о 

р а з в е д е н и я  — X I, 28.
П е тр о в  С. А . Л е с н а я  г е н е т и к а  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  —

X I, 34.
М о р о з  П . И . Л е с о у с т р о и т е л и  — ю б и л ею  О к т я б р я  — X I, 37.
Н и к о л а ю к  В . А . Д о с т и ж е н и я  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о е к 

т и р о в а н и я  — X I, 43.
Ч е б о т а р е в  И . Н . Р а с ш и р е н н о е  в о с п р о и з в о д с т в о  л е с о в  — 

г л а в н е й ш а я  з а д а ч а  — X I. 50.
П а в л о в  А . Н . З а щ и т н о е  л е с о р а з в е д е н и е  — р е з е р в  и н те н 

с и ф и к а ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  — X I, 53.
Т и щ е н к о  А . И . П р е д п р и я т и я м  — н о в а я  т е х н и к а  — X I, 61.
Х р а м ц о в  Н . Н . З а щ и т а  л е с а  в  С С С Р  — X I, 66.
Г и р я е в  Д . М. О х р а н а  л е с о в  — в с е н а р о д н о е  д е л о  — X I, 72.
С т у д и т с к и й  А . А . К а д р ы  л е сн о го  х о з я й с т в а  — X I, 80.
К и с е л е в  Г. М . П о с то я н н о  у л у ч ш а т ь  м а т е р и а л ь н о е  с о с т о я 

н и е  р а б о т н и к о в  о т р а с л и  — X I, 85.
А т р о х и н  В. Г. П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  р у к о в о д и т е л е й  

и  с п е ц и а л и с т о в  л е сн о го  х о з я й с т в а  — X I, 89.
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Б л а г о в  А . П. Д о с т и ж е н и я  л е с о в о д о в  — X I, 54.
С е к а с т ь я н о в  А . М . К  н о в ы м  р у б е ж а м  — X I. 58.
Х у р у д ж и  С. Ф .  Р а б о т а т ь  п о -у д а р н о м у  — X I, 86.
К а к о р к о  П . В. Н аш и  у с п е х и  — с л а в н о м у  ю б и л ею  — X I, 90.
С ед ов С. А . Т р у д о в о й  п о д а р о к  ю б и л ею  О к т я б р я  —

X I, 94.

Э К О Н О М И К А  И О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А

А р е щ е н к о  В . Д ., Г р и ч к я в и ч ю с  Р . П . О  ф о р м и р о в а н и и  
и  р а ц и о н а л ь н о м  и с п о л ь з о в а н и и  р а б о ч и х  к а д р о в '— I, 32.

Б е х  И . А ., Т а р а н  И . В . Об у л у ч и ш н и и  с т р у к т у р ы  л е с х о 
з о в  — IX , 30.

Б р о н и н а  А . Б . С о б л ю д е н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о т р у д е  — 
в а ж н о е  у с л о в и е  у с п е ш н о й  р а б о т ы  р у к о в о д и т е л я  — X , 14.

В о р о н и н  И . В ., Ц ы м е к  А . А . К а ч е с т в о  п р о д у к ц и и  и р а 
бот в  л е с н о м  х о з я й с т в е  — V. 16.

Ж а н е т  В. А ., С ер г е е в а  М, А . Л е с о в о д с т в е н н а я  и э к о н о 
м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  р у б о к  у х о д а  — II . 17.

И е в и н ь  И . К ., Б р у к л и с  А . Я . Н о в а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у 
д а  -  V , 14.

К и с е л е в  Г. М. М а т е р и а л ь н о е  и  м о р а л ь н о е  с т и м у л и р о в а 
н и е  т р у д а  — II ,  20.

К и с е л е в  Г. М . Н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  и н ж е н е р н о г о  т р у 
д а  — IV , 19.

К и с л о в а  Т . А . Об э к о н о м и ч е с к о м  э ф ф е к т е  м е х а н и з а ц и и  
л е с о к у л ь т у р н ы х  р аб о т  — V, 28.

К л е й н х о ф  А . Э. О ц е н к а  к а ч е с т в а  л е с о п р о д у к ц и и  в  п р о 
г н о з н ы х  р а с ч е т а х  — I I I ,  22.

К о п ы л о в  Б . Н е к о т о р ы е  в о п р о с ы  Н О Т  в  л е с н о м  х о з я й 
ст в е  -  IX , 35.

Л и в е н ц е в  В. П. И н т е н с и ф и к а ц и я  — г л а в н ы й  ф а к т о р  п о 
в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  и  к а ч е с т в а  п р о и з в о д с т в а  — IX , 36.

М а к а р е н к о  В, С. А н а л и з  у р о в н я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а  — V, 11.

М и х а л и н  И . Я ., Т о л о к о н н и к о в  В. Б . О с н о в н ы е  з а д а ч и  
д е с я т о й  п я т и л е т к и  — V II, 13.

М и х а л и н  И . Я ., Т о л о к о н н и к о в  В. Б . П о в ы ш а т ь  у р о в е н ь  
и к а ч е с т в о  п р о е к т и р о в а н и я  — I I I .  18.

М и х а л и н  И . Я ., Т о л о к о н н и к о в  В . Б . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  
ц е н о о б р а з о в а н и е  и  у к р е п л я т ь  д и с ц и п л и н у  ц ен  — I, 27.

Р е н р и н ц е в  Д. Д ., С и д е л ь н и к о в  И . А ., Ч у р с и н а  Г. В . 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  — X , 13.

Р у к о с у е в  Г. Н ., В о л о с к о в а  Н . А . И н ф о р м а ц и о н н ы е  с и 
с т е м ы  в у п р ав ,п ен и и  л е с о х о з я й с т в е н н ы м  п р о и з в о д с т в о м  —
I I I ,  27.

Р у к о с у е в  Г. Н ., Ш е й н к м а н  Э. С. 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  Э В М  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  — X, 10.

Р у л ь к о в  В . В. П у т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п о д г о т о в к и  р а 
б о ч и х  к а д р о в  — IX , 32.

С аб о  Е . Д . Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  г и д р о л е с о м е 
л и о р а ц и и  — IV , 15.

С т у д и т с к и й  А . А ., А т р о х и н  В. Г. Т р е б о в а н и я  к  к а д р а м  
и п о в ы ш е н и е  и х  к в а л и ф и к а ц и и  — V I, 32.

С у д а р е в  В . Г. О с о в е р ш е н с т в о в а н и и  ф о р м  о р г а н и з а ц и и  
п р е д п р и я т и й  л е с н о го  х о з я й с т в а  — IX , 25.

Т у п ы ц я  Ю . Ю . К  в о п р о с у  о н о в о м  н а у ч н о м  н а п р а в л е 
н и и  — V II, 17.
Ц ы м е к  А . А . Л е с н о е  х о з я й с т в о  в  у с л о в и я х  р а з в и т о г о  с о 
ц и а л и з м а  — X II ,  19.

Ш в е ц о в  В . И . П р и н ц и п ы  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  л е с о х о 
з я й с т в е н н ы х  р а б о т  и  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  — I, 34.

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С О В О Д С Т В О

А т р о х и н  в. Г. С о в е р ш е н с т в о в а н и е  сп о с о б о в  р у б о к  — 
II , 27.

Б е л я е в  Л . Н ., И в а н о в  П . И ., Л ь в о в  П . Н . и  д р . Х и м и ч е 
с к и й  у х о д  з а  м о л о д н я к а м и  — IX , 43.

Б л и н ц о в  и. к., Ц ай  в. в. 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 й  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  — 
X, 24.

Б о б р о в  Р . в .  Н е с п л о ш н ы е  р у б к и  в  л е с а х  Р С Ф С Р  — II ,  34.
Б о р и с о в  В . М . Л е с о в о д с т в е н н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  р у б о к  

гл а в н о го  п о л ь з о в а н и я  — V I, 45.
Г аас  А . А ., В и т а л ь е в  А . П ., Г о р б у н о в  П . А . К у р т и н н ы е  

р у б к и  у х о д а  — I I ,  37.
Г о н ч а р  А . И . Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р о с т е й ш и х  

г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  — X II , 37.
Г о р д еев  М . Н . П р и с т в о л ь н ы й  б а з и с  р о с т а  е л и  — IV , 30.
Д р о б и к о в  А . А ., П о н о м а р е в  Л . В . В л и я н и е  л е с о з а г о т о в о к  

н а  к а ч е с т в о  в о д ы  — I, 46.
З в е р е в  А . И ., М а т в е е в  С. И . М е л и о р а ц и я  л е с о в  Р о с с и й -  

к о й  Ф е д е р а ц и и  — X II ,  24.
З е р н о в  В. И ., Д е п и к  Т. А .. М и р о н е н к о  В. И . и др . 

О в л и я н и и  о с у ш е н и я  н а  в о д н ы й  р е ж и м  п р и л е г а ю щ и х  с у 
х о д о л о в  — V II, 24.

К а ж е м а к  А  Я ., П е й л а н е  В А . С о с т о я н и е  н а с а ж д е н и й  
п о сл е  м е х а н и з и р о в а н н ы х  р у б о к  у х о д а  — I I ,  42.

К а ж е м а к  А . Я ., П е й л а н е  В А. С х е м а т и ч е с к и е  р у б к и  
у х о д а  Б  м о л о д н я к а х  — V II. 31.

К а п у с т и н с к а й т е  Т ., Р у е е н к а с  Ю . С т р а в и н с к е н е  В . П р и 
ро ст  е л ь н и к о в  и с о с н я к о в  в зо н е  д е й с т в и я  о с у ш и т е л ь н ы х  
к а н а в  — X II , 29.

К и сл я к ов  В . Н . Р е с у р с ы  д р е в е с н о й  зе л е н и  п р и  рубках 
у х о д а  в  с о с н я к а х  — IX , 46.

К ов ал ен к о  М . П. П р и м е н е н и е  м и н е р а л ь н ы х  удобрений 
п р и  п о д с о ч к е  с о с н ы  — V, 31.

К о в а л ь  И. П. М н о го ц е л ев о е  и с п о л ь з о в а н и е  го р н ы х  лесов 
С ев ер н о го  К а в к а з а  — I, 36.

К о л е с н и к о в  И. В . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  у х о д  за  м олодн я
к а м и  — IX , 39.

К о л ч и н  Н. П ., Б у р х и н  Н. П. П о с те п е н н ы е  р у б к и  в сос
н я к а х  — V I, 38.

К отляр ов И. И. З а щ и т н а я  р о л ь  г о р н ы х  л е со в  О хотского 
п о б е р е ж ь я  — I, 44.

К р е т о в  Е. С. О гу с т о т е  и  р а з м е щ е н и и  к у л ь т у р  сосн ы  в 
с в я з и  с р у б к а м и  у х о д а  — V II, 32.

М а р ч е н к о  И. С. П о к в а р т а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  на 
р у б к а х  у х о д а  — II , 41.

М о й к о  М . Ф . В л и я н и е  п о л н ы х  у д о б р е н и й  н а  ро?т осу
ш е н н о го  с о с н я к а -д о л г о м о ш н и к а  — X, 21.

М я с т к о в е к и й  П. Н. В ы р а щ и в а н и е  е л и  н а  о су ш ен н ы х  
з е м л я х  П о л е с ь я  У С С Р  — X II , 34.

Н едв ец к и й  Н. А. В о зо б н о в л е н и е  с о сн ы  в у с л о в и я х  и зб ы 
то ч н о го  у в л а ж н е н и я  — IV , 28.

О бы денны й П. Т. С о х р а н е н и е  л е с а  в  у с л о в и я х  п р о м ы ш 
л е н н о г о  з а г р я з н е н и я  в о з д у х а  — V I. 35.

П етров Н. Ф .  Н е с п л о ш н ы е  р у б к и  в б а с се й н е  о зе р а  Б ай 
к а л  — V I, 42.

П итикин  А . И ., И льчиш ин М. Д ., С крипка В. А. В л и я 
н и е  с о с т а в а  д р е в о с т о е в  н а  и х  п р о д у к т и в н о с т ь  в К а р п а 
т а х  — I, 40.

П л е ш и к о в  Ф .  И. 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 зв о д и 
т е л ь н о с т и  л е с н ы х  п о ч в  — X, 17.

П о б е д и н с к и й  А . В . с п о с о б ы  л е с о в о с с т а н о в л е н и я  в т а е ж 
н о й  з о н е  — IV , 24.

П о д л е с с к и й  Л . В . Л е с о о су ш е н и е  и о х р а н а  п р и р о д ы  —
V II, 21.

Р а з у м о в  В. П. П о с те п ен н ы е  р у б к и  в Б р я н с к о м  о п ы тн о м  
л е с н и ч е с т в е  — I I ,  40.

Р я б у х а  А . С. Э ф ф е к т и в н о с т ь  о с у ш е н и я  с о с н о в ы х  н а 
с а ж д е н и й  У к р а и н с к о г о  П о л е с ь я  — V II, 28.

С авченко А. И ., В аси л ев ск ая  Л. С. С о зд а н и е  ж и з н е 
с т о й к и х  с о с н о в ы х  н а с а ж д е н и й  — V, 28.

С е л и т р е н н и к о в  И. П. О со б ен н о сти  р о ста  л е со в  на м е р 
г е л ь н о -м е л о в ы х  з е м л я х  — IX . 51.

С л я д н е в  А . П. О п р и м е н е н и и  а з о т н ы х  у д о б р е н и й  в сос
н о в ы х  н а с а ж д е н и я х  — X , 26.

С о л о д у х и н  Е . Д . О со б ен н о сти  в о з о б н о в л е н и я  б а р х а т а  
а м у р с к о г о  — IV , 32.

Т ер -Г азар я н  К. А. И з м е н е н и е  м и к р о к л и м а т а  в б у к о в ы х  
д р е в о с т о я х  п о д  в о з д е й с т в и е м  р у б о к  у х о д а  — IX . 48.

Т и х о н о в  А . С. Р у б к и  и в о з о б н о в л е н и е  е л и  на ю ге е в р о 
п е й с к о й  л е с н о й  з о н ы  — V. 22.

Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И З А Щ И Т Н О Е  
Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

А н и к а н о в  А . Т ., [Л ю б и м о в  В . П .| П о р о с л е в о е  в о з о б н о в 
л е н и е  п о л е з а щ и т н ы х  н а с а ж д е н и й  — V III ,  82.

А н то н о в  Е . В . В л и я н и е  л е с н ы х  п о л о с  н а  с н е г о л  л о ж е -  
н и е  -  I I ,  57.

А с м а е в  Л , Р . О п р е д е л е н и е  у с т о й ч и в о с т и  д у б о в ы х  н а с а ж 
д е н и й  к  у с ы х а н и ю  — IX , 72.

Б ал ь ч угов  А . В ., С авельев А . В. Л е с н ы е  п о л о сы  и у р о 
ж а й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  в  К а з а х с т а н е  — IX , 60.

Б е л о у с  В. И . С о зд а н и е  л е с о с е м е н н ы х  х о з я й с т в  д у б а  на 
с е л е к ц и о н н о й  о с н о в е  — V, 44.

Б у ш  М . К. Э ф ф е к т и в н о с т ь  л е со п о с ад о ч н о г о  м а т е р и а л а  
т и п а  « Б р и к а »  — IV , 49.

В и н о гр а д о в  В. Н . Л ее  и  п р о б л е м ы  п у с т ы н ь  — IX , 55.
Г и р и н а с  Ю. Л ., Д а н у с я в и ч у с  Ю . А . У с к о р е н н о е  в ы р а 

щ и в а н и е  п р и в и т ы х  с а ж е н ц е в  с о сн ы  и е л и  — I, 58.
Годнев Е. Д . З а щ и т н о е  л е с о р а з в е д е н и е  в  р а й о н а х  с у х и х  

с т е п е й  -  V II, 33.
Д ан и л и н  М. А ., Г р е б е н н и к  А . В. П р и в и в к и  н а  д е р е в ь я х  

с у ч е т о м  п о л а  — II , 56.
Д а н и л о в  А. В. К у л ь т у р ы  б у к а  в  М о л д а в с к и х  К о д р а х  — 

I I , 51.
Д о л г о л и к о в  В . И . В е л и ч и н а  ш и ш е к  и с е м я н  е л и  н а  к л о 

п о в ы х  с е м е н н ы х  п л а н т а ц и я х  — I I I ,  <6.
Д о са х м ет о в  А ., А х ь я ев  Н ., Э гам бер ды ев  Г. Защ итны е  

н а с а ж д е н и я  в о к р у г  в о д о х р а н и л и щ  — V I, 67.
Е р ш о в  л. А ., О с т р о ш е н к о  В. В . О в л и я н и и  х о л о д а  н а  по

с а д о ч н ы й  м а т е р и а л  — X II , 53.
Ж ар ов а Л . П ., [П я те ц кий  Г. Е . | ,  С оболева Е. А. С озда

н и е  к у л ь т у р  с о с н ы  н а  о с у ш е н н ы х  б о л о т а х  К а р е л и и  — I I I ,  
38.

И зв ек ова  И, М ., М ср и н о в а  Э Г., Ш танько П. И. Д и н а 
м и к а  п и т а т е л ь н ы х  в е щ е с тв  в т о р ф е  и  р о ст  с е я н ц е в  сос
н ы  и  е л и  в  т е п л и ц е  — I I I ,  33

И л ь и н  А . М. Об у с ы х а н и и  д у б а  в  п о й м е н н ы х  у с л о в и 
я х  -  IX , 70.

К ар асев  Г. М .. К ур дю к  М. Г. Л е с н ы е  п о л о с ы  в зо н е  
ю ж н о й  с т еп и  У С С Р  -  V II. 45,
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р а с х о д о в а н и и  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  и ф о н д а  
с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н ы х  м е р о п р и я т и й  и ж и л и щ н о г о  с т р о и 
т е л ь с т в а  — X, 79.

М о р о зо в  в. Р. О п л а т а  т р у д а  р а б о т н и к о в  а п п а р а т а  у п р а в 
л е н и я  н а у ч н о -Л р о и з в о д с т в е н н ы м  о б ъ е д и н е н и е м  — V II, 92.

К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

И н т е р е с н а я  к н и г а . Т р ещ ев ск и й  И. В ., М ер зл ен к о  М. Д .—
I I , 43: А л ь бен ск и й  А . В ., П оляк ов  В. С. — I I I ,  59; С м ол ь
н и к ов  И. И. — IV , 60.

Н о в ы е  книги. Т ю кин Н ,, Б ул ы ч ев  А ., И саков Л. — I, 88; 
К р ы лов Г. В ., О бы ден н и к ов  А . И. — I, 89; Елагин И. Н. — 
I ,  89; В и твицкий  Е. В. — V, 93; М арук ян  С. М. — V, 94; Ф ор 
тун атов  И. К . — V II, 72; Г улай В. И. — V III , 89; В ет к и 
на А. И. — V III , 89; Г раве Н. П. — X II, 8С; И льев  Л. И. — 
X II ,  85.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

А в и а ц и о н н а я  б о р ь б а  с е л о в о й  л и с т о в е р т к о й -п о ч к о е -  
дом  в С ев ер н о й  А м е р и к е  — V III ,  95.

Б о р ь б а  с г о л л а н д с к о й  б о л е зн ь ю  и л ь м о в ы х  с  п о м о щ ь ю  
ф у н г и ц и д а  л и г н о з а н  Б Л П  — X, 94.

Б у д е т  л и  м е н ь ш е  п о ж а р о в  — X, 95.
В о л к о в  В. Д ., К а р и о н о в  С. С. С и с т е м а  к о н т р о л я  р а з в и 

т и я  л е сн о го  ф о н д а  и л е с о п о л ь з о в а н и я  Г Д Р  — X, ЭО.
В ор обь ев  Г. И ., Г алактионов В. А ., Г иряев Д . М. и др .

О х р а н а  л е с о в  от п о ж а р о в  в К а н а д е  — IV , 34.
Г р у ев  И. Л е с н о е  х о з я й с т в о  Б о л г а р и и  в  с е д ь м о й  П яти 

л е т к е  — X II ,  73.
Д и м и т р о в  С. Л е с о в о с с '^ ан о в т е н и е  в Б о л г а р и и  — X II ,  81.
Е р е м е е в  А . Н о в ы й  этап  в и з у ч е н и и  л е с н о го  ф о н д а  К у 

б ы  — I I I ,  92.
И лиев А ., Д он ов  В. П о д го т о в к а  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н 

н ы х  л е с о и н ж е н е р н ы х  к а д р о в  — X II , 79.
Й ор дан ов  Н. Л ес  — о с н о в н о й  к о м п о н е н т  п р и р о д н о й  с р е 

ды  Б о л г а р и и  — X II, 82.
Л е с н ы е  м у р а в ь и  — ц е н н ы е  п о м о щ н и к и  в  б и о л о ги ч е с к о й  

о х р а н е  л е с а  — X, 94.
М ар и н о в  М . Б и о л о г и ч е с к а я  н а у к а  и  л е с н о е  х о з я й с т в о  

Б о л г а р и и  в  с е д ь м о й  п я т и л е т к е  — X II, 77.
М ате е в  А . М е х а н и з а ц и я  р у б о к  у х о д а  в  г о р н ы х  у с л о в и 

я х  -  X II , 75.
Н о в а я  п о л ь с к а я  м а ш и н а  д л я  в а л к и  л е с а  — X, 95.
Н о в о е  в  т е х н о л о г и и  о ч и с т к и  и п о с е в а  с е м я н  в  л е с н ы х  

п и т о м н и к а х  — V III .  96.
Н о в ы й  с п о со б  п о в ы ш е н и я  с м о л о п р о д у к т и в н о с т и  с о сн ы  

ж е с т к о й  -  V III , 85.
О б л е с е н и е  с в а л о к  — X, 9f.
П е тр о в  А. П ., Б л е н д о й  П. В ед ен и е  л е с н о го  х о з я й с т в а  

В е л и к о б р и т а н и и  — I I I ,  94.

П о п о в а  М . И . М и р о в о е  п о тр е б л е н и е  д р е в е с и н ы  — V III , 92. 
Р о м а н о в  Г. Н . Н а ц и о н а л ь н ы е  п а р к и  С о ед и н ен н ы х  Ш та* 

т о в  А м е р и к и  — I, 92.
С и р а к о в  X . Э к о н о м и ч е с к и е  п р о б л е м ы  л есн о го  х о зя й с т в а  

Б о л г а р и и  — X II , 78.
С л а в о в  С. О д а л ь н е й ш е м  р а з в и т и и  л е сн о го  х о з т й с т в а  —

X II ,  75.
Т а ш к о в  К . Л еса  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  — X II, 83. 
У д о б р ен и е  л е с н ы х  к у л ь т у р  — V III ,  85.
У н и в е р с а л ь н а я  л е б е д к а  « М у ль ти  К В » — X II ,84. 
Ч е р н ы ш е в  В. В ., М а с л а к о в  Е. Л ., Х о л я в к о  В. С. и др . 

О м е х а н и з а ц и и  р аб о т  в л е с н о м  х о з я й с т в е  СШ А  — IV , 40. 
Ю н ов В. И . О л е с а х  М о н го л и и  — I, 90.

Ю Б И Л Е И

А . Д. Б у к ш т ы н о в у  — 75 л е т  — I I I .  84.
А. Д. П о н о м а р е в у  — 70 л е т  — IX , 54.
A . Л. Б е л ь г а р д у  — 75 л е т  — X, 87.
B. А. Б о д р о в у  — 80 л е т  — X II, 90.
В. В. П о п о в у  — 80 л е т  — V I, 47.
В. И . А н и к и н у  — 80 л е г  — X II, 23
В. П. Т и м о ф е е в у  — 85 л ет  — X, 87.
В. П . Ц е п л я е в у  — 70 л ет  — I, 35.
Г. И . М а т я к и н у  — 70 л ет  — IV , 69.
И. Д. Ю р к е в и ч у  -  75 л е т  -  V II , 58.
П . И . Л ь в о в у  — 60 л е т  — I, 75.
ПО л е т  со  д н я  р о ж д е н и я  п р о ф е с с о р а  М. М. О р л о ва  —

X II ,  40.

Х Р О Н И К А

Б е р г е р  Д . С. У в е л и ч и т ь  в ы п у с к  т о в а р о в  и з  д р е в е с и н ы —
X , 65.

Б  Г о с л е с х о зе  С С С Р  — I, 26; II , 93; I I I  87; V I, 58; V III . 90;
IX . 90; X. 84; — X II , 88.

В е л и щ а н с к и й  В. В с т р е ч а  в е т е р а н о в  л е сн о го  х о з я й с т в а  —
X II, 90.

З а с е д а н и е  п л е н у м а  Н Т С  — X II , 89.
К у л и к о в а  В . И . Л е с о в о д ы  д е л я т с я  о п ы то м  — V II, 10.
К у т е е в  Ф . С. С о в е щ а н и е  п о  л е с о з а щ и т е  — II , 94.
М и р и м а н я н  X . П . В се с о ю зн о е  с о в е щ а н и е  п о  о х р а н е  н а 

с е к о м ы х  — V, 79.
П о з д р а в л я е м  I, 87; IV , 14. 33; V, 10, 19, 55, 86; V I. 31. 55, 

66: V II 12: V III ,  73; IX . 24; X. 27. 59; X I. 49; X II . 56.
П о п о в  Ю. В ., С е р е д н и ц к и й  Ю . В. А к т у а л ь н а я  п р о б л ем а  

л е с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  — I I I .  88.
П р а в о ф л а н г о в ы е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  — V I, 

17; V II, 11.
Т и щ е н к о  А . И . П о п у ти  с о т р у д н и ч е с тв а  — X, 86.
Х а р и н  Н . Г. М е ж д у н а р о д н ы е  к у р с ы  по д и с т а н ц и о н н ы м  

м е т о д а м  — X II , 87.
Ю д и н ц е в а  А . Г. О  п е р с п е к т и в е  р а з в и т и я  з а щ и т ы  р а с т е 

н и й  в  С С С Р  — IX , 93.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В н и м а н и ю  р а б о т н и к о в  л е сн о го  х о з я й с т в а ,  л е со з аг о то 
в и т е л ь н о й  и д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  —
V II, 90.

В н и м а н и ю  ч и т а т е л е й  — V I, 94; V II, 51.
Л и с и н с к и й  л е с х о з -т е х н и к у м  о б ъ я в л я е т  п р и е м  — V II, 93.
Н а р то в  П , С ., П о л у п а р н е в  Ю. И . К  с в е д е н и ю  ч и т ат е 

л е й  -  V II, 84.
Н о в ы е  к н и г и  -  I, 24; V II, 20; 90: X , 89.
П о д а р о к  к н и г о л ю б а м  — X, 88.
П р и г л а ш а е м  у ч и т ь с я  — V I, 95; V II , 93.
П р о в о д и т с я  к о н к у р с  н а  л у ч ш и й  р а с с к а з ,  о ч е р к , с татью , 

ф о т о р а б о т у , р а д и о -  и  т е л е п е р е д а ч у  по в о п р о с а м  о х р а н ы  
и  з а щ и т ы  л е с о в  — V II, 52.

С м ы ч н и к о в  Ю. И . Н о в ы е  с т а н д а р т ы  п о  л е с н о м у  х о з я й 
с т в у  — X II ,  87.

Н Е К Р О Л О Г И

П а м я т и  А. А. А л и б е й л и  — IX , 94.
П а м я т и  В. Г. Н е с т е р о в а  — X II, 41.
П а м я т и  Д. В. В о р о б ь е в а  — V I, 95.
П а м я т и  П . Л . Б о г д а н о в а  — V II, 94.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИИ

У Д К  630»385.1
М е л и о р а ц и я  л е с о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и . З в е 

р е в  А.  И. ,  М а т в е е в  С. И. ~  « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 
1977, №  12, С. 24—29.

Р а с с м о т р е н ы  в о п р о с ы  с о с т о я н и я  и п е р с п е к т и в ы  р а з в и 
т и я  л е с о о с у ш и т е л ь н ы х  р а б о т  в  л е с а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д е 
р а ц и и .

У Д К  630*237.2
П р и р о с т  е л ь н и к о в  и  с о с н я к о в  в зо н е  д е й с т в и я  о с у ш и 

т е л ь н ы х  к а н а в .  К а п у с т и н с к а й т е  Т. ,  Р у с е ц -  
к  а  с  Ю. ,  С т р а в и н с к е н е  В. — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 
1977, Ко 12. с. 29—34.

О п и с ы в а е т с я  п о л о ж и т е л ь н о е  и о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  
о с у ш е н и я  н а  п р и р о с т  н а с а ж д е н и й  п о  о б ъ е м у . П р и в о д я т с я  
т а б л и ц ы  д л я  о п р е д е л е н и я  д о п о л н и т е л ь н о г о  (у б ы в а ю щ е го ) 
п р и р о с т а  по о б ъ е м у .

И л л ю с т р а ц и й  — 4, т а б л и ц  — 2, 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*232/.144.444
В ы р а щ и в а н и е  е л и  н а  о с у ш е н ч ы х  з е м л я х  П о л е с ь я  У С С Р .

М я с т к о в с к и й  п .  Н. — «Л есн о е  х о з я й с т в о » ,  1977, 
№  12, с. 3 4 -3 7 .

П р и в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я  р о ста  к у л ь т у р  е л и  н а  о с у ш е н 
н ы х  п е р е х о д н ы х  и  н и з и н н ы х  б о л о т а х  П о л е с ь я  У С С Р . Д е
л а е т с я  в ы в о д  о н е о б х о д и м о с т и  с о з д а н и я  в э т и х  у с л о в и я х  
с м е ш а н н ы х  к у л ь т у р ,  о со б ен н о  о у ч а с т и е м  л и с т в е н н ы х  
п о р о д .

Т а б л и ц  — 4, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — Ю н аз в .

У Д К  630*116
э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р о с т е й ш и х  г и д р о т е х н и ч е 

с к и х  с о о р у ж е н и й . Г о н ч а р  А . И . — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 
1977, Кя 12, с . 37—39.

В ы я в л е н ы  в о з м о ж н о с т и  у д л и н е н и я  с р о к о в  э к с п л у а т а ц и и  
п р о с т е й ш и х  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  — в о д о з а д е р ж и 
в а ю щ и х  и в о д о о т в о д я щ и х  в а л о в . Д а н а  м е т о д и к а  и с к у с с т 
в е н н о г о  з а д е р н е н и я  в а л о в .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц  — 2.

У Д К  630*232
О п р о б л е м а х  л е с о в о с с т а н о в л е н и я . П р о к о п о в  В Ф . — 

« Л есн о е  х о з я й с т в о » ,  1977, JVq 12, с. 42—46.
О с в е щ е н ы  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я  и п ути  

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р абот  в Р С Ф С Р  
н а  б л и ж а й ш и е  го д ы .

У Д К  630*232.41
С о зд а н и е  к у л ь т у р  б у к а  с а ж е н ц а м и . М а л ь ц е в  М. П .— 

« Л е сн о е  х о з я й с т в о » ,  1977. №  12. с. 46—49.
О п и с ы в а ю т с я  с р а в н и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  роста  к у л ь т у р  

б у к а , с о з д а н н ы х  1—2 -л е т н и м и  с е я н ц а м и  и 4 -л е тн и м и  с а 
ж е н ц а м и . П р и м е н е н и е  у к р у п н е н н о г о  п о сад о ч н о го  м а т е 
р и а л а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  у м е н ь ш и т ь  к о л и ч е с т в о  у х о д о в , 
у д л и н и т ь  с р о к  п о с а д к и , у м е н ь ш и т ь  т р у д о в ы е  и д е н е ж 
н ы е  з а т р а т ы .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц  — 2.

У Д К  630*235.9
П о в ы ш е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  с о сн ы . О н и с ь к и р  Н . П .— 

« Л е сн о е  х о з я й с т в о » ,  1977. JNTq 12, с. 49—53.
М ет о д и к а  с о з д а н и я  л и с т в е н н ы х  к у л ь т у р  п од  п о ло го м  

ч и с т ы х  с о с н о в ы х  н а с а ж д е н и й . О х а р а к т е р и з о в а н ы  п о к а з а 
т е л и  р о с т а  и  с о х р а н н о с т и  п о р о д  в  н а с а ж д е н и и .

Т а б л и ц  — 3.

У Д К  630* : 65.012.6
О м е т о д и к е  и з у ч е н и я  и  о б о б щ е н и я  п е р е д о в о г о  о п ы та . 

З е в а х и н  А. Н . — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 1977, X? i2, 
с. 61—65.

О с в е щ а е т с я  м е т о д и к а  и з у ч е н и я  о б о б щ е н и я  п ер ед о в о го  
о п ы т а  п р е д п р и я т и й . Д а ю т с я  р е к о м е н д а ц и и  п о ' о с в е щ ен и ю  
его  в  п е ч а т и .

У Д К  630*24
П о к в а р т а л ь н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  р у б к а х  у х о д а  з а  

л е с о м . К р о н и т  Я . Я . — « Л есн ое  х о з я й с т в о » . 1977. 12.
с. 66—68.

О п и с ан  о п ы т  л е с о в о д о в  Л атв и и  в п о к в а р т а л ь н о й  о р га 
н и з а ц и и  т р у д а  н а  р у б к а х  у х о д а  з а  л е со м .

И л л ю с т р а ц и й  — 2,

П о п р а в к а

в  с т а т ь е  И . Н . М а я ц к о г о  (« Л е с н о е  х о з я й с т в о » .  1977, №  9> н а  стр . 63 ф о р м у л ы  с л е 
дует  ч и тать :

^эф С „ Р + С „ р - В „ р ,
Пд -  С „ Р  4 С ^р -  р (В „  -  Зф) -  (3 „ Р  +  3 „р ) -  К а ,

гд е  Р  — п л о щ а д ь  п о л я , з а щ и щ а е м а я  л е с н о й  п о л о со й ; 
р  — п л о щ а д ь  с а м о й  п о л о с ы .

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Л . И. Ш теп а

С д а н о  в н аб о р  28/Х 1977 г.
У ч .-и зд . л . 13,02

П о д п и с а н о  в п е ч а т ь  30/XI 1977 г. Т-18868
Ф о р м а т  84ХШ '/1б Т и р а ж  29 450 э к з .

У ел. п еч . л. 10,( 
З а к а з  414

А д р е с  р е д а к ц и и ;  107113, М о с к 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;
М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т е т е  
С о в е т а  М и н и с т р о в  С С С Р  по 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 ск в а , Б -5 , Д е н и с о в с к и й  п ер ., д. 30.

264-11-66
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышленность» в IV кв. 1977 г. выпустило 
следующие книги:

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

С п р а в о ч н и к  м е х а н и з а т о р а  л е с н о г о  х о з я й с т в а .  
Изд. 2-е, перераб. 26 л. с ил., 1 р. 60 к. В переплете. Авт.; Ларю- 
хин Г. А., Климов Г. Б., Клячко А. Б. и др. План 1977 г., поз. 9

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

д л я  И ТР

Зайцев Г. А., Моторика Л. В., Данько В. Н. Л е с н а я  р е к у л ь т и 
в а ц и я .  10 л. с ил., 60 коп. План 1977 г., поз. 100 
Зима И. М., Малюгин Т. Т. Э л е к т р и ф и к а ц и я  л е с о х о з я й 
с т в е н н ы х  р а б о т .  7 л., 35 коп. БЗ-69-11-77
Косьмииов Г. И. Ф и н а н с и р о в а н и е  и к р е д и т о в а н и е  
п р е д п р и я т и й  л е с н о г о  х о з я й с т в а .  Юл . ,  60 коп. План 
1977 г., поз. 15
Л е с н о е  х о з я й с т в о  С С С Р .  30 л. с ил., 2 р. 30 к. В перепле
те. Авт.: Воробьев Г. И., Моисеев Н. А., Мороз П. И. и др. План
1977 г., поз. 16
Писаренко А. И. Л е с о в о с с т а н о в л е н и е .  18 л. с ил., 1 р. 11 к. 
В переплете. План 1977 г., поз. 18
Родин А. Р. К у л ь т у р ы  е л и  на  в ы р у б к а х .  10 л., 55 коп. 
План 1977 г., поз. 19

д л я  р а б о ч и х

Мурахтанов Е. С. П ч е л о в о д с т в о  в л и п н я к а х .  8 л., 36 коп. 
План 1977 г., поз. 21

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Воробьев Г. И. Э ф ф е к т и в н о с т ь  з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е 
д е н и я .  10 л. с ил., 1 руб. В переплете. План 1977 г., поз. 103

Книги можно приобрести в книжных магазинах, распространя
ющих лесохозяйственную литературу.

Заявку можно направить в один из следующих ма
газинов, имеющих отдел «Книга— почтой»:
109428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, магазин № 125; 
193224, Ленинград, ул. Народная, 16, магазин № 93 
«Прометей».
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Цена 30 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1977, № 12, 1—96.

ЭТО 
НЕОБНОДИМО

ВСЕМ!

Строения, принадлежащие гражданам на 
праве личной собственности, дополнительно к 
обязательному страхованию могут быть за
страхованы в добровольном порядке, исходя 
из их стоимости по действующим государст
венным розничным ценам.

Добровольное страхование обеспечивает 
более полное возмещение ущерба в случае 
уничтожения или повреждения строений в ре
зультате пожара, взрыва, удара молнии, на
воднения, землетрясения, бури, урагана, лив
ня, града, обвала, оползня, внезапного выхода 
подпочвенных вод, паводка, необычных для 
данной местности продолжительных дождей 
и обильного снегопада, селя, аварии отопи
тельной системы, водопроводной и канализа
ционной сетей, а также когда для прекраще

ния распространения пожара или при внезап 
ной угрозе наводнения необходимо былс 
разобрать строения или перенести их на др'' 
гое место.

Договор заключается сроком на 1 год. 
Страховые платежи невелики и составляют в 
зависимости от местонахождения строений от 
50 коп. до 1 руб. 20 коп. со 100 руб. страхо
вой суммы. Их можно уплатить путем безна
личного расчета через бухгалтерию по мест, 
работы или наличными деньгами страховом' 
агенту.

Более подробно ознакомиться с условиями 
страхования можно в инспекции Госстраха ил. 
у страхового агента.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИ 
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