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ЛЕСОВОДЫ 

СТРАНЫ 

СОВЕТОВ

«Лучший лесник лесного хозяйства РСФСР» — этого почетного 
звания был удостоен в 1975 г. по итогам Всероссийского со
циалистического соревнования бригад и рабочих ведущих профес
сий лесник Назаровского мехлесхоза (Красноярское управление 
лесного хозяйства) Василий Тихонович Полетаев.

Отдавая любимому делу все силы и знания, он на протяжении 
многих лет постоянно перевыполняет план лесохозяйственных ра
бот, добивается высокой сохранности лесных культур. Его обход 
считается «Обходом отличного качества». За последние годы в нем 
создано 40 га сосновых лесов, приживаемость которых достигает
96,4%.

Также успешно продолжает трудиться лесник В. Т. Полетаев 
и в десятой пятилетке.

Н а  п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  Б е 
л о в е ж с к а я  п у щ а  ( Б е л о р у с с к а я  С С Р ).

Ф о т о  В . Г р е ч у х и н а
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НАВСТРЕЧУ вО-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

А. И. ЗВЕРЕВ,
министр лесного хозяйства РСФСР

р еш ен и я  X X V  съезда Коммунистической  
партии Советско го  Сою за, октябрьского  

(1976 г.) Пленума ЦК КП СС  поставили перед  
отраслями народного хозяйства, заготавливаю
щими и перерабатывающими древесину, зада
чу огромной важности —  более полное и ра
циональное использование всей древесной  
массы, улучшение ее сортиментной структуры .

Площадь лесов РС Ф СР , имеющих эксплуата
ционное значение, составляет 360 млн. га, 
остальная часть покрытой лесом  площади 
(свыше 35% ) расположена в многолесных 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
не освоена и относится к резервной категории. 
Кроме того, рубки главного пользования не 
могут проводиться в некоторых освоенных на
саждениях третьей группы (спецзоны, спецпо- 
лосы, полосы вдоль нерестовых рек). Разме
щение лесов крайне неравномерное. В евро
пейской части их произрастает только 17,2%  
(из них эксплуатационных 17% ), в азиатской —  
82,8% . Ввиду этого обеспеченность лесом  на 
душу населения также неодинакова: в цент
ральных районах —  0,7 га, в Поволжье —  0,3, 
на Дальнем Востоке —  26,5, в Восточной Сиби
р и —  48 га. Запасы спелой и перестойной дре
весины составляют 52,4 млрд. м3, из них в ев
ропейской части (включая У р а л )— 17% . При
чем только около 30 млрд. м3 сосредоточено  
в лесах, где в ближайшие 10— 20 лет можно 
организовать заготовки. Остальная часть дре
весной массы сосредоточена в резервных, не

доступных, притундровых, курортных и других 
особо защитных лесах, где эксплуатация не 
ведется. Возможный размер ежегодного отпу
ска леса (расчетная лесосека) равен
618,1 млн. м3, в том числе по хвойному хозяй
с тв у—  397,1 млн. м3. Фактически же в 1975 г. 
вырублено 335,6 млн. м3, из них хвойных —  
256,8 млн. м3.

Российская Федерация располагает очень 
большими лесными ресурсами, однако из-за 
неравномерности территориального размещ е
ния большая часть их (особенно лиственнич
ных) не вовлечена в эксплуатацию. На освоен
ной же территории, и прежде всего в евро
пейской части, запасы древесины ограничены  
и часто представлены мягколиственными по
родами и хвойными молодняками. Поэтому 
развитие лесной промышленности должно ид
ти не только по линии разработки новых лес
ных массивов, но, главным образом, за счет 
лучшего и полного использования заготовлен
ной древесины путем переработки круглого  
леса, дров и отходов в необходимые для на
родного хозяйства товары и изделия произ
водственного и бытового назначения, а также 
путем замены в строительстве потребляемых 
пиломатериалов древесностружечными и дре
весноволокнистыми плитами.

За последнее время значительно улучши
лось использование лесосырьевых ресурсов. 
Сократились перерубы расчетных лесосек, 
уменьшились недорубы лесосечного фонда,
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более рационально используется вырубаемая 
древесина, соверш енствуется технология раз
работки лесосек и сохранения подроста и мо- 
лодняков. Принятые меры по перемещению  
лесозаготовок из европейской части РС Ф СР  в 
районы Сибири и Дальнего Востока оказали  
несомненное влияние на упорядочение разм е
щения сырьевых баз. При общ ем увеличении 
отпуска леса с 1961 по 1975 г. на 29,6 млн. м3 
(на 9 ,7% ) б европейской части и на Урале он 
сократился на 5,1 млн. м3, а в восточных обла
стях возрос на 34,7 млн. м3 (на 36 ,7% ).

В малолесных районах европейской части 
РСФ СР фактический объем рубки за это вре
мя сократился на 5,8 млн. м3. Значительно 
уменьшился отпуск леса на Северном  Кавказе, 
в Горьковской, Костромской, Курганской обл., 
Марийской, Карельской, Чувашской, Удм урт
ской автономных республиках. Но, несмотря 
на это, перерубы расчетных лесосек в ряде  
районов еще имеют место.

В многолесной зоне расчетная лесосека по 
лиственному хозяйству недоиспользуется еж е
годно более чем на 36 млн. м3 (на 37% ). 
В 1969 г. предприятия Министерства целлюлоз
но-бумажной промышленности на целлюлозу 
стали перерабатывать свыше 20 млн. м3 ба
лансовой древесины, в том числе лиственных 
пород —  только 0,7 млн. м3. Не намного уве
личилось потребление этой древесины и 
в 1975 г.

Вопросу использования лиственной древеси
ны необходимо уделять больше внимания. 
При этом следует учитывать опыт зарубежных 
стран, экономические и технические измене
ния в промышленном производстве. С  разви
тием целлюлозно-бумажной и химической 
промышленности лиственные породы должны  
стать основным сырьем для получения целлю
лозы, а также для производства новых поли
мерных материалов.

Не нашла ещ е должного применения древе
сина лиственницы, быстрорастущ ей породы, 
широкое распространение которой позволило 
бы значительно и в короткие сроки повысить 
выход товарной древесины , тем  более что за
пасы ее в лесах РС Ф СР  составляю т око
ло 40% .

В настоящее время примерно 30%  лесосеч
ного фонда разрабатывается самозаготовите- 
лями, в том числе министерствами и ведом
ствами республиканского подчинения. В ряде  
случаев он используется нерационально, вы
ход деловой древесины, как правило, ниже, 
чем у лесозаготовителей.

Всем известно большое почвозащитное, во
доохранное, водорегулирую щ ее значение ле
сов. Поэтому вопрос о правильной эксплуата

ции их, при которой площадь, покрытая на
саждениями, не должна сокращаться,—  один 
из главных в лесопользовании. Особенно это 
важно для горных условий.

За последние годы разработаны и введены 
в действие зональные правила рубок главного 
пользования. Согласно им на склонах крутиз
ной свыше 20° не допускаются сплошнолесо
сечные рубки, а свыше 30° —  вообще рубки 
главного пользования. Предусматривается 
широкое применение постепенных и добро- 
вольно-выборочных рубок, которые позво
ляют сократить сроки выращивания спелой 
древесины, сохранять подрост и молодняки 
хозяйственно ценных пород, в результате че
го исключаются затраты на искусственное вос
становление леса. Это обеспечивает получение 
в более короткие сроки товарной древесины, 
а следовательно, и увеличение ее выхода 
с 1 га. Проведение рубок леса по этим пра
вилам обеспечит сохранность лесов на горных 
склонах и предохранит почву от эрозии.

Следует отметить, что в лесах первой груп
пы расчетная лесосека используется далеко  
не полностью. Так, в 1975 г. в европейской 
части и на Урале при установленном размере  
пользования 25,9 млн. м3 вырублено только 
14,7 млн. м3 (лимит 18,5 млн. м3), при этом  
там, где основным заготовителем является 
Минлесхоз РС Ф С Р ,—  9,9 млн. м3 (67% ) и в 
остальных районах —  только 3,8 млн. м3 (33%)- 
Лесозаготовители при составлении плана отка
зываются от установления лимитов на лесо
сечный фонд в первой группе, несмотря на 
предоставляемые льготы —  приравнивание по- 
пенной платы к лесам второй и третьей групп, 
увеличение ширины лесосек по лиственному 
хозяйству и даже закрепление лесосечного  
фонда на десятилетний период.

Опыт работы лесохозяйственных предприя
тий республики, многие из которых весь план 
заготовок выполняют за счет лесов первой 
группы, подчеркивает их рентабельность. В це
лом М инлесхоз РСФ СР  заготавливает в ука
занных насаждениях более 25% древесины, 
Минлеспром С СС Р  же вырубает только 2%  
выделяемого ему лесосечного фонда.

Источником дополнительного получения 
древесины служат рубки ухода, которые, яв
ляясь основным лесохозяйственным меро
приятием, позволяют формировать и выращи
вать хозяйственно ценные насаждения, улуч
шать их породный и качественный состав. 
В 1975 г. при проведении ухода за лесом заго
товлено 25,2 млн. м3 ликвидной древесины, 
что составляет 7,5%  объема заготовок по глав
ному пользованию. Таким образом , это меро
приятие наряду с тем , что положительно 
влияет на состав насаждений, позволяет повы
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сить выход товарной древесины с каждого  
гектара леса. К 1980 г. объем заготовки лик
видной древесины при проведении рубок ухо
да намечается довести до 26,5 млн. м3.

В ряде областей Российской Федерации  
удельный вес древесины, получаемой в про
цессе ухода, относительно высок. Так, в Цент
рально-Черноземном районе объем ее дости
гает почти 70% размера главного пользова
ния. Вместе с тем  в малолесной зоне увеличе
ние количества ликвидной древесины при руб
ках ухода и санитарных рубках невозможно. 
Здесь почти все насаждения в возрасте проре
живаний и проходных рубок с полнотой вы
ше 0,7 охвачены уходом . В многолесных обла
стях, где по состоянию насаждений допустимо  
более широкое применение рубок ухода, ро
сту объемов заготовки древесины препят
ствует отсутствие развитой сети дорог, от ко
торых зависит степень освоения лесов, нехват
ка постоянных рабочих кадров. Низкий уро
вень механизации работ, а в результате этого  
недостаточное повышение производительно
сти труда и снижение издерж ек производства 
делают уход  за лесом  здесь экономически не
целесообразным . Таким образом , соверш ен
ствование вопросов лесопользования позволит 
обеспечить повышение выхода товарной дре
весины, более рационально использовать ле
сосырьевые ресурсы , полнее удовлетворять 
потребности народного хозяйства в них.

Не менее важная задача стоит перед лесо
водами и в области рационального использо
вания заготовленной древесины , ее перера
ботки на товары народного потребления и из
делия производственного назначения. И звест
но, что более '/з заготавливаемого сырья, осо
бенно мягколиственного, по разным причинам 
или вовсе не используется, или исполь
зуется в очень ограниченном количест
ве. Если проследить преобразование дре
весины до готового изделия (мебель, 
паркет, столярно-строительная продукция), 
то можно убедиться, что масса готовой 
продукции снижается, а отходы растут: в ме
бели остается всего 8— 10% древесины , заго 
товленной на лесосеке, в столярно-строитель- 
ных изделиях— 15— 18% , пиломатериалах —  
40% , таре —  30— 35% . На предприятиях Мин- 
лесхоза РСФ СР  при заготовках и переработке  
древесины ежегодно образуется на нижних 
складах около 1,5 млн. м3 оторцовок и отком- 
левок, более 500 тыс. м3 кусковых отходов от 
лесопиления (горбыли, рейки), 1 млн. м3 опи
лок. Каждый год не находит сбыта значитель
ное количество дровяной древесины и мягко
лиственных пород.

Низкий коэффициент использования сырье
вых ресурсов вызывает тревогу у специали

стов отрасли и требует дальнейших дополни
тельных мер по совершенствованию перера
ботки сырья, тем  более, что при растущей по
требности в древесине и ее производных в де
сятой пятилетке не предусмотрен рост объе
мов заготовок. Такая тенденция сохранится и 
в будущ ем . Подсчитано, что для покрытия де 
фицита в лесных материалах и продукции из 
них при сохранившемся уровне использования 
к 1990 г. потребовалось бы объем заготовок 
почти удвоить. Э то  значит, что надо еж егод
но вырубать вдвое большие площади леса, за
трачивать огромные средства для их восста
новления, осуществлять крупные капиталовло
жения на создание новых предприятий, лесо
возных дорог. Э то т путь не эффективен и для 
лесного хозяйства неприемлем.

Единственно правильное направление —  это 
максимальное вовлечение ещ е не использо
ванных древесных ресурсов и тем самым  
обеспечение полной потребности народного 
хозяйства в древесине. И в этом плане сдела
но уже немало.

В 1969 г. ЦК КП СС и Совет Министров С С С Р  
приняли постановление «Об улучшении органи
зации работы лесной и деревообрабатываю 
щей промышленности», в котором одними из 
главных были определены меры по рацио
нальному использованию древесных ресурсов, 
организации в значительных объемах выпуска 
технологической щепы, наращиванию мощно
стей по производству древесностружечных и 
древесноволокнистых плит, клееной фанеры  
и других заменителей круглого леса и пило
материалов. За прошедшее время произошли 
значительные сдвиги в решении этих вопросов. 
В 1975 г. в целом по стране по сравнению  
с 1965 г. объем производства технологической  
щепы для целлюлозно-бумажной промышлен
ности увеличился в 8 раз, древесноволокни
стых плит —  в 4,5, древесностружечных —  
в 3 раза. Этим  эффективным заменителям де 
ловой древесины будет уделено большое вни
мание и в текущей пятилетке.

Переработка древесины, производство това
ров народного потребления и изделий произ
водственного назначения стали неотъемлемой  
частью комплексного ведения лесного хозяй
ства. В общем объеме реализуемой продук
ции, который исчислялся в 1976 г. более чем в 
1225 млн. руб., продукция переработки древе
сины занимала свыше 60%- На предприятиях 
республики вырабатывается около 4 млн. м3 
пиломатериалов, 13% всей тары, производи
мой в стране, почти 'Д часть заливной клеп
ки, 120 тыс. т древесной стружки, значитель
ное количество паркета, витаминной муки, 
столярно-строительных изделий, мебельных
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заготовок, пихтового масла и другой продук
ции, необходимой народному хозяйству.

Особенно возросли за последние годы  
объемы производства товаров народного по
требления и изделий производственного на
значения, которых в 1976 г. выпущено при
мерно на 470 млн. руб. На все это перераба
тывается почти 20 млн. м3 древесины , не счи
тая отходов в виде реек, горбылей, хвойной 
лапки. За  девятую  пятилетку созданы и освое
ны новые производства —  древесных плит, ма
лоформатной фанеры , арболита, технологиче
ской щепы. Начато внедрение наиболее про
грессивных методов резания древесины —  
ленточнопилЪного, позволяющего резко со 
кратить количество опилок, повысить произво
дительность труда и более рационально рас
краивать сортименты . В трех управлениях лес
ного хозяйства (Калининском, Владимирском  
и Алтайском) такие цехи уже действуют.

В РСФ СР  есть немало хозяйств, где на вы
соком уровне с применением комплексной  
механизации производства осущ ествляется  
глубокая переработка древесины . Их опыт до 
стоин широкого распространения. Это  Кам 
ский леспромхоз в Татарии, Ахунский лесо
комбинат в Пензенской обл., Псебайский —  
в Краснодарском крае, Бобровский —  в Воро
нежской обл., Павловский —  в Алтайском  крае. 
Камский леспромхоз, работая на базе лесо
сечного фонда с содержанием  4%  хвойной 
древесины, обеспечивает полное и рациональ
ное использование почти всей заготавливае
мой древесной массы. На этом предприятии 
все звенья технологического процесса в цехах 
переработки древесины механизированы. 
Здесь еж егодно растут объемы производства 
и прибыли, нет проблемы текучести кадров. 
Помимо выпуска традиционных видов и зде
лий (пиломатериалы, ящичная тара, клепка, 
мебельные заготовки) леспромхоз осущ еств
ляет выработку малоформатной клееной ф а
неры, арболита, паркета и технологической  
щепы. Цех фанеры использует сырье от рубок  
ухода за лесом  в виде березовых откомлевок, 
которые по ГО СТ  не подходят для фанерного  
кряжа, а для выработки арболита и технологи
ческой щепы идут отходы лесопиления и де 
ревообработки. Организация новых произ
водств позволяет предприятию наращивать 
объемы реализации продукции при стабилиза
ции заготовок, рационально использовать дре
весное сырье как от главного пользования, так 
и от рубок ухода за лесом .

Основной путь наиболее рационального ис
пользования ресурсов низкосортной, и осо
бенно мягколиственной древесины и отхо
дов,—  это переработка их на технологическую

щепу для целлюлозно-бумажной, гидролизной 
промышленности и производства древесных 
плит. Минлесхоз РС Ф СР  наметил на десятую  
пятилетку широкую программу по наращива
нию объемов выработки технологической ще
пы. Предусматривается построить 50 цехов по 
ее производству и изготовить более 2 млн. м3 
щепы. В истекшем году к выпуску этой про
дукции для поставки смежным предприятиям  
приступили Ивановское, Ярославское, Ульянов
ское, М осковское, Татарское, Куйбышевское 
управления лесного хозяйства. Вырабатывают 
ее для собственных нужд Рязанское, Татар
ское, Новосибирское, Горьковское, Пензен
ское, Владимирское управления лесного хо
зяйства.

Рациональное использование сырьевых ре
сурсов предполагает не только максимальное 
вовлечение в производство низкосортной дре
весины и отходов, но и меры, позволяющие 
резко  сократить получение отходов. Доста
точно сказать, что пр'1 распиловке 10— 12 % 
сырья идет в опилки. З т о  очень много. Важ
нейший вопрос в решении проблемы комп
лексного использования древесных ресур
со в —  внедрение ленточнопильных станков, 
что позволит в 3— 4 раза сократить отходы, 
распиливать бревна больших диаметров, ве
сти индивидуальный раскрой. Но, к сожале
нию, подобного оборудования в отрасли 
крайне мало, и научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские институты, а также 
станкостроительная промышленность в боль
шом долгу перед деревообработчиками.

При рубках главного пользования и ухода 
за лесом  лесохозяйственными предприятиями 
ежегодно заготавливается более 50 млн. м3 
древесины, почти 40% ее перерабатывается в 
цехах предприятий министерства. Для более  
полной переработки сырья, особенно заготов
ляемого при рубках ухода, и обеспечения на
селения, сельского хозяйства и строек респуб
лики товарами народного потребления и из
делиями производственного назначения в по
следние годы значительно увеличены объемы  
их производства. Если в восьмой пятилетке 
указанной продукции было выработано и реа
лизовано на сумму 840 млн. руб., то в девя
то й —  на 1,7 млрд. руб.

Одновременно уделяется большое внима
ние и увеличению выпуска товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйственного обихо
да, которых в истекшем году изготовлено на 
65 млн. руб.

Переработкой древесины и производством  
товаров народного потребления и изделий 
производственного назначения занимаются 
большинство предприятий министерства. Они
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располагают 2200 деревообрабатывающими  
цехами и мастерскими, где занято более  
60 тыс. рабочих и установлено 22 тыс. единиц 
различного оборудования. По плану выраба
тывается широкий ассортимент продукции, на
чиная от деревянных пуговиц и кончая сруба
ми жилых домов. Ежегодно увеличиваются по
ставки товаров торгующим организациям. 
В девятой пятилетке торгующие организации 
получили их на 573 млн. руб., в 1976 г.—  на 
133 млн. руб. В целях более полного удовле
творения потребностей населения, сельского  
хозяйства, строек в десятой пятилетке наме
чается их выработать на 2650 млн. руб., что 
в 1,5 раза больше, чем в девятой пятилетке.

Постоянно возрастает выпуск товаров и из
делий для сельского хозяйства. Только в теку
щем году их будет произведено и поставлено 
на 95 млн. руб. Большим спросом  пользуются 
столярные и бондарные изделия, грабли, ло
паты, всевозможные черенки, корзины, обоз
ные изделия, строительный материал, древес
ные плиты, срубы домов, хвойно-витаминная 
мука и другая продукция. В 1976 г. были из
готовлены срубы жилых домов общей пло
щадью 1 млн. м2. К их производству подклю
чены почти все министерства лесного хозяй
ства автономных республик и управления.

Велики потребности сельского  хозяйства и 
в витаминной муке из древесной зелени. 
Объемы ее выработки ежегодно увеличи
ваются. Если в 1971 г. было произведено
16,5 тыс. т, то в 1976 г.—  уже 60 тыс. т. В на
стоящее время в республике действуют 
150 цехов по изготовлению этой продукции на 
базе агрегатов АВМ-0,4 и АВМ-0,65, установок  
СБХС . Для механизации трудоемких работ 
при заготовке хвойной лапки внедряются пе
редвижные хвоеотделители марки ОЗП-1 и 
стационарные —  ИПС-1.

В ряде цехов Пензенского и Ростовского  
управлений лесного хозяйства внедрено гра
нулирование витаминной муки, что позволяет 
улучшить условия ее транспортировки, а так
же увеличивает срок хранения этой продук
ции. Значительное увеличение выпуска хвой- 
но-витаминной муки намечается и на десятую  
пятилетку: к 1980 г. ее производство должно 
возрасти почти вдвое. Для этого  каждое лесо
хозяйственное предприятие самостоятельно  
или в кооперации с колхозами и совхозами  
будет иметь необходимые агрегаты  и уста
новки для получения хвойно-витаминной муки.

Проводится большая работа по повышению  
технического и технологического уровня про
изводства товаров и изделий из древесины. 
Внедряются новые поточные линии и высоко
производительное оборудование. О сущ еств
лены значительные капиталовложения на

строительство и реконструкцию специализи
рованных цехов и мастерских. Только за девя
тую  пятилетку реконструировано и построено 
800 деревообрабатывающих цехов.

В последние годы больше внимания уде
ляется специализации производства на отдель
ных видах продукции, утверждены основные 
ее направления с учетом сложившихся тради
ций и особенностей автономных республик, 
краев, областей. Так, на выпуске мебели спе
циализируются цехи в Пензенском и Курган
ском  управлениях, хоккейных клюшек —  в 
Смоленском , Кемеровском  и Алтайском , ко
ромысел и деревянных лопат —  в Кировском  
и Горьковском управлениях лесного хозяй
ства. Хорош о работаю т специализированные 
цехи по изготовлению деревянной посуды  
с росписью в Курской и Воронежской обл., 
выработке малоформатной фанеры —  в Тата
рии, производству кухонных принадлежностей, 
подставок для телевизоров —  в Краснодар
ском управлении.

Специализация и концентрация производ
ства дают возможность увеличивать объемы  
выпуска товаров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода, полнее удовле
творять потребности в них торгующих органи
заций страны, улучшать номенклатуру, повы
шать качество товаров, снижать их себестои
мость. На десятую  пятилетку в РС Ф С Р  запла
нировано строительство 130 специализирован
ных цехов по изготовлению отдельных видов 
продукции.

В системе лесного хозяйства имеется не
большой опыт по кооперированному строи
тельству промышленных производств. Так, в 
Кададинском лесокомбинате Пензенского  
управления лесного хозяйства на межколхоз
ные средства строится цех по выработке кор
мовых дрожжей мощностью 3 тыс. т в год, ко
торый будет ежегодно потреблять до 
40 тыс. м3 древесных отходов. Это  позволит 
лесокомбинату полностью утилизировать от
ходы, а сельское хозяйство получит дополни
тельно ценные белковые добавки в корма для 
животноводства. В Курганской обл. согласован  
план совместных действий работников лесного  
хозяйства и Межколхозстройобъединёния 
по строительству и обеспечению сырьем  заво
да древесностружечных плит. Намечается та
кое же кооперированное строительство цехов 
по переработке древесины в Удмуртской  
А С С Р , Ярославской и Ивановской обл. Преду
сматривается значительный рост производства 
фурфурола , сырьем для изготовления которо
го послужит лиственная древесина (береза, 
осина). В настоящ ее время ведутся тщ атель
ные исследования для определения оптималь
ного варианта цеха по его изготовлению.
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Не исключается возможность в ряде слу
чаев, где это целесообразно, объединение 
мелких цехов и мастерских в крупные произ
водства как в системе лесного хозяйства, так 
и с предприятиями других министерств и ве
домств. Сейчас сущ ествует целый ряд круп
ных специализированных предприятий по д е 
ревообработке с непосредственным подчине
нием управлениям лесного хозяйства. Э то  
Бийский и Тальменский лесокомбинаты на А л 
тае, Дмитровский обозный завод и комбинат 
по выпуску художественных изделий и сувени
ров в Курске, Лубянский лесозавод в Татар
ской А ССР .

Большое внимание лесоводы уделяю т каче
ству и внешнему оформлению  производимых 
товаров и изделий. Почти 75% витаминной му
ки вырабатывается первого сорта, мебель 
Курганского управления лесного хозяйства, 
паркет ряда предприятий Краснодарского  
управления, оконные и дверные блоки Алтай
ского управления аттестованы по первой кате
гории качества. Для создания новых видов 
товаров, их внедрения в производство органи
зованы проектно-конструкторские группы; ра
ботает художественный совет. В министерстве 
действует комиссия, регулярно рассматри
вающая вопросы производства и поставки то
варов. В целях постоянного изучения конъюнк
туры спроса на товары, координации их выпу
ска организована специальная лаборатория. 
Для увеличения объемов выработки, улучше
ния ассортимента и качества товаров, распро

странения опыта лучших предприятий ежегод
но проводятся всероссийские и кустовые се
минары, смотры-конкурсы на создание луч
ших изделий культурно-бытового назначения 
и сувениров.

В успешном решении вопросов рациональ
ного использования древесного сырья особое 
значение придается подготовке кадров. Дере- 
вопереработчиков в системе готовят тех
никумы: Бийский, Великолукский, Мариинско- 
Посадский и Муромцевский, где обучается 
1150 студентов. В 1975 г. этими учебными за
ведениями выпущено 300 специалистов, из ко
торых 134 направлено на предприятия лесного 
хозяйства. В 1974 г. были организованы крат
косрочные курсы, готовящие мастеров по 
росписи и выжигу продукции из древесины в 
М оскве, Курске и Воронеже. За  два с полови
ной года на них прошли курс обучения более  
200 рабочих. Большая работа в этом плане 
проводится и на местах.

Выполнение решений партии и правитель
ства по рациональному и наиболее полному 
использованию лесных ресурсов требует от 
всех работников отрасли повышения государ
ственной дисциплины, ответственности за 
своевременное и высококачественное выпол
нение планов. Поэтому все лесоводы, вдохнов
ленные решениями X X V  съезда КП СС и в свя
зи с 60-й годовщиной Великого Октября, 
определяю т свои новые рубежи во всенарод
ном социалистическом соревновании.

Ш И РОКО  РАЗВЕРНУТЬ В 1977 ГО Д У  СОЦ ИАЛИ СТИ ЧЕСКОЕ С О 

РЕВНОВАНИЕ ЗА  Д О СТО Й Н УЮ  ВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ  

ОКТЯБРЬСКОЙ  СОЦ ИАЛИСТИЧЕСКОЙ  РЕВОЛЮ ЦИИ, ВОВЛЕЧЬ В НЕГО  

ВСЕХ  РАБОЧИХ, КО Л ХО ЗН И КО В , СПЕЦ ИАЛИСТОВ С  ТЕМ, ЧТОБЫ  

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИТЬ В Ю БИЛЕЙНОМ  ГО Д У  ПЛАНОВЫЕ 

ЗАД АН И Я , СО ЗД А ТЬ  Н А Д ЕЖ Н УЮ  ГАРАНТИЮ  ДЛЯ УСП ЕШ Н О ГО  

ВЫПОЛНЕНИЯ' ПЯТИЛЕТКИ В ЦЕЛОМ .

(Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом 
соревновании»)

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ ПАРТИИ

А. М. ЗАЙЦЕВ,

председатель Гослесхоза Казахской ССР

П р е т в о р я я  в ж и зн ь  реш ения XXV съезда 
К П С С , у к а за н и я  Генерального  секретаря  

Ц К  К П С С  то вар и щ а Л .  И. Б р еж н ев а  по в о 
просам экономической и социальной полити
ки партии, работники лесного хозяйства  К а 
захстана успешно начали  десятую  пятилетку. 
З а д а н и я  1976 г. по основным показателям  
плана развития лесного хозяйства  и произ
водства промыш ленной продукции вы полне
ны и перевыполнены. Л есхозы  ю ж ны х о б л а 
стей республики заверш и ли  проведение осен
них лесокультурных работ. В ноябре в пу
стынной и полупустынной зонах зал о ж ен ы  

культуры саксаула  на площ ади  около 40 тыс. га. 
В результате  усиленного внимания к по
вышению эффективности лесовосстанови тель
ных работ  сохранность и при ж иваем ость  л е с 
ных культур, защ итных насаж ден и й  и поле
защ итны х лесных полос значительно выше, 
чем за  последние 2 года.

Хороших результатов  в истекшем году до
бились лесоводы в охране лесов от пож аров.

П ри  увеличении числа загораний п о ж арам и  
было охвачено всего лиш ь 606 га лесной 
площ ади , или в расчете на один случай 
1,44 га (по сравнению  с 4,75 га в 1975 г. и 
4,10 га в 1974 г.). П еревы полнены  плановые 
зад ан и я  по р еал и зац и и  продукции (102 ,1% ),  
производству п и ло м атери алов  (10 1 ,9 % ),  тары

(101 ,7% ),  товаров  народного потребления и 
изделий производственного назначения 
(11 1 ,1 % ),  хвойной муки (114 ,9% ), продуктов 
плодопереработки  (142% ).  Сверх зад ан и я  р е а 
лизовано  лесной продукции на сумму 802 тыс. 
руб. П лан  по производительности труда в 
промыш ленности выполнен на 103,3%, при
б ы л и — на 104%. Таким образом , по всем по
к азател ям  видно, что лесоводы республики 
успешно справились  с намеченным объемом 
р абот  на первый год текущей пятилетки.

Вместе с тем, оценивая их работу  в свете 
решений октябрьского  (1976 г.) П ленум а ЦК 
К П С С , следует признать, что в деятельности 
лесохозяйственны х предприятий, областных 
управлений, а п п ар ата  комитета имеются еще 
недостатки, на устранении которых необходи
мо сосредоточить основные усилия. П реж де 
всего это относится к эффективности и каче
ству работ.

С ерьезное внимание в десятой пятилетке 
будет уделено повышению .продуктивности 
лесов республики и получению большего ко
личества товарной древесины и другой про
дукции с каж дого  гектара  лесной площ ади. 
Д л я  решения этой зад ачи  разработаны  кон
кретные организационно-технические меро
приятия по повышению эффективности и ка 
чества лесовосстановительных работ, улучш е
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нию лесосеменного и лесопитомнического хо
зяйств, укреплению  их м атери альн ой  базы . 
П редусм атривается  о р ган и зац и я  новых л ес 
ных семеноводческих станций, з а к л а д к а  л е 
сосеменных плантаций, строительство  теплиц, 
оросительных сетей в питомниках, шишкосу- 
шилок, складов  и других объектов. Д л я  уско 
рения внедрения в лесокультурное  прои звод
ство достиж ений науки, передового опы та и 
повышения на этой основе его эффективности 
в республике намечен р я д  совещ аний и сем и
наров по обмену опытом работы  лесхозов  и 
лесомелиоративных станций.

У тверж дена п рограм м а улучш ения  исполь
зования орош аем ы х  зем ель  в гослесфонде 
как одного из важ н ей ш и х  ф акторов  увеличе
ния выхода посадочного м атер и ала  в питом
никах, повыш ения продуктивности садов , со
хранности, при ж иваем ости , устойчивости и 
жизнеспособности защ итны х  н асаж д ен и й , соз
даваемых по берегам  рек, кан ало в  и в о д о х р а 
нилищ. О пределены  мероприятия  по у кр еп л е 
нию противопож арной служ бы  и усилению 
охраны лесов от пож аров .

Д ля  правильного  реш ения этих вопросов 
необходима помощ ь ученых. Б ольш ие н а д е ж 
ды в этом плане возлагаю тся  на К азахски й  
научно-исследовательский институт лесного 
хозяйства и агролесом елиорации. О к т я б р ь 
ский (1976 г.) П ленум  Ц К  К П С С  с особой 
остротой поставил за д ач у  укрепления связи 
науки с производством. Д л я  увеличения э ф 
фективности научных р а зр а б о т о к  института и 
усиления их роли в научно-техническом про
грессе лесного хозяйства  предстоит осущ ест
вить ряд мер по д ал ьн ей ш ем у  укреплению  его 
экспериментальной базы , расш и рению  сети 
опытных хозяйств, строительству  эксперим ен
тальных мастерских, о рганизац ии  проектно
конструкторского бюро, оснащ ению  институ
та, лесных станций и опытных хозяйств  м аш и 
нами и механизмами."

З а  последние годы в республике  произош ли 
большие сдвиги в развитии  промыш ленного 
производства. О бъем  р еал и зац и и  продукции 
за девятую пятилетку  увеличился  на 63% , а 
выпуск товаров  культурно-бы тового  н а зн а ч е 
ния — в 2,3 р а за .  Л есоводы  К а з а х с т а н а  ус

пешно р еш аю т  за д ач у  расш ирения  использова
ния мягколиственной, м елкотоварной  и др о вя 
ной древесины  д л я  производства  товаров н а 
родного потребления и изделий производствен
ного назначения. В юж ных и центральны х б ез
лесных областях  увеличилось использование 
недревесного сырья, а т а к ж е  заготовка  и пе
р ер або тка  диких плодов и ягод. О бъем  продук
ции только  из кам ы ш а, чилиги и других низ
корослых кустарников  составил  около
2 млн. руб. в год. О д н ако  в связи  с  засухой в 
последние 2 года это сырье стало  полностью 
использоваться  совхозами и колхозам и  д ля  з а 
готовки грубых кормов. К ром е того, в резуль
тате  нового устройства горных лесов Т ян ь-Ш а
ня более чем в 2 р а за  ум еньш илась  расчетная  
лесосека  в Алма-Атинской обл., полностью ис
по л ьзу ем ая  лесхозами. Н есмотря на эти тр у д 
ности, на десятую  пятилетку  предусмотрены 
темпы роста промышленного производства. 
Так, на 1977 г. они определены в целом по К а 
зах стан у  в 4 ,1% , а по северным о бластям  рес
п у б л и к и —  в 6— 8% . Это потребует от лесово
дов  республики больш их трудовых усилий, вы 
явления  имею щ ихся резервов производства.

В н астоящ ее  время принимаю тся меры по 
концентрации средств на пусковых объектах, 
сокращ ению  сроков и объемов незаверш енно
го строительства.

Н есм отря  на значительное усиление за  по
следние годы сл у ж б ы  по охране лесов от п о ж а 
ров, необходимо поднять на более высокую 
ступень р о л ь - государственной лесной охраны  
и ее основной фигуры — лесника. С повы ш ени
ем благосостояния н арода , ростом населения  
городов и промыш ленных центров усиливается  
поток лю дей в леса  и пригородные зоны отды 
ха. В этих условиях  леснику, чтобы навести по
рядок  в лесах, необходимы особые полномочия, 
юридические права . С ледует  т а к ж е  обеспечить 
современными видами тран сп орта  государст
венную лесную охрану.

Т руж еники лесного хозяйства  К азахстан а , 
организуя  свою работу  в свете требований 
XXV съезда  партии, октябрьского  (1976 г.) 
П л ен у м а  Ц К  К П С С , успешно выполнят з а д а 
ния текущ его  года и пятилетки  в целом.
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ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Ь . О  ФАХРУТДИНСВ,
председатель Госпесхоза Узбекской ССР

g  первом году десятой пятилетки  труж ени ки  
лесного хозяйства  У збеки стан а, осущ еств

ляя решения XXV съ езд а  К П С С , добились з н а 
чительных успехов в борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв, создании лесных культур.

В 1976 г. план развития  лесного хозяйства , 
производства и реали зац и и  промыш ленной 
продукции, освоения кап и тальн ы х  влож ений 
выполнен по основным п о к а за те л я м  за  11 ме
сяцев. П еревы полнен  годовой план  посева и 
посадки леса. Вместо 310 заготовлен о  330 т 
семян (106% к п лан у) ,  что д ае т  возм ож ность 
обеспечить потребность колхозов и совхозов 
республики в сем енах  необходимых пород. П л о 
щ адь з а к л а д к и  полезащ итны х лесных полос и 
террасирования  горных склонов на зем лях  
колхозов и совхозов составляет  110% к з а д а 
нию. При плане 795 зал о ж ен о  822 га посевных 
отделений питомников, плантаци й  и школ, вы 
ращено 120 млн. шт. посадочного м атер и ала  
лесных, декорати вны х и кустарниковы х пород. 
Выполнен план  по рубкам  ухода за лесом, с а 
нитарным рубкам  и р у б кам  ухода в молодня- 
ках.

З а  11 месяцев 1976 г. реал и зо ван о  п ром ы ш 
ленной продукции на 1825 тыс. руб. (107 ,1% ). 
П редприятиям  ф арм ац евти ческой  п ром ы ш лен 
ности сдано 136.6 т лекарствен ны х тр ав  в су 
хом виде, 48 т ш иповника и другой продукции 
побочного пользования . Заготовлен о  5300 т 
грубых кормов, а т а к ж е  около 4200 т ку л ьту р 
ных и диких плодов, из них около 4 тыс. т  з а 
готовительным орган и зац и ям .

В республике проводится бо льш ая  работа  
по охране природы. У нас имеется 10 за п о в е д 
ников общей площ адью  более 147,7 тыс. га, д е 
вять заказн ик ов  (217 тыс. га ) .  В прошлом 
году создан д ж ейрановы й питомник полуволь- 
ного содерж ания  животных. Н а л а ж е н а  с л у ж 
ба работников охотнадзора.

О т реализаци и  древесины, семян, п осадоч 
ного м атер и ала  и услуг в лесное хозяйство  рес
публики поступило 5152 тыс. руб, (1 0 0 % ),  в 
результате  хозяйственной деятельности  получе

но 933 тыс. руб. прибыли (181 ,9% ). П лан  осво
ения ц ен трализован ны х  капитальны х в л о ж е
ний выполнен на 101,7%.

О д н ако  в работе  некоторых предприятий 
лесного хозяйства  республики, к сожалению, 
ещ е имею тся недостатки. Качество лесокуль
турных р або т  в отдельных хозяйствах не отве
чает современны м требованиям , допускаю тся 
наруш ения  финансовой дисциплины, имеет ме
сто частичная  гибель лесных культур, посевов 
и посадок в питомниках и другие лесонаруше- 
ния.

Обеспечение предприятий новой техникой 
повысило уровень м еханизации лесохозяйст
венных работ. О днако  он все еще не отвечает 
современным требованиям . Л есоводы У збеки
стана д ел аю т  все возм ож ное для быстрейшей 
л и квидац ии  этих упущений.

П р и д а в а я  больш ое значение роли лесного 
хозяйства  в развитии хлопководства, ж ивотно
водства, ш елководства  и других отраслей 
сельского хозяйства , руководящ ие, партийные 
и советские органы республики о казы ваю т  от 
расли  постоянную помощь.

В своей речи на октябрьском  (1976 г.) П л е 
нуме Ц К  К П С С  Генеральный секретарь  Ц К  
К П С С  то в ар и щ  Л . И. Б р еж н ев  сказал :  «...мы 
долж н ы  вы явить и четко очертить реш аю щ ие 
участки работы, выделить те узлы пятилетне
го и годового планов, которые требуют наи
больш его вним ания  партийных, ком сом оль
ских, советских и хозяйственных органов, 
наибольш ей концентрации сил партии и н а 
рода». Сейчас работники лесного хозяйства 
глубоко изучают м атери алы  П лен ум а  Ц К  
К П С С . Его решения стали боевой программой 
наш ей практической деятельности и легли в 
основу всей нашей организаторской  и воспи
тательной  работы, направленной на поднятие 
политической и трудовой активности р а б о т 
ников.

Реш ен иям и  XXV съезда  К П С С  и о к т я б р ь 
ского (1976 г.) П лен ум а  Ц К  К П С С  намечается  
дальн ейш ее  освоение Карш инской и Д ж и з а к -
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ской степей, С урхан -Ш ер абад ск о й  долины, з е 
мель в пойме р. А мударьи . Д л я  разв и ти я  от
гонного ж и вотноводства  в глубинны х район ах  
пустыни предусмотрено на больш их п л о щ адях  
создать п астби щ езащ и тн ы е  н асаж д ен и я  из 
саксаула. Это н а к л а д ы в а е т  огромную  от
ветственность и на лесоводов республики, по
требует м обилизации всех сил и энергии на в ы 
полнение задан и й  пятилетки.

В республике осущ ествляю тся  меры по у к 
рупнению колхозных и совхозных поселков. 
Л иквидирую тся  мелкие, неблагоустроенны е н а 
селенные пункты. О беспечиваю тся  благо у стр о 
енным ж и льем  работники, п р о ж и ваю щ и е в гли- 
нооитных домах. Н ам еченн ы е объемы  к а п и 

тальн ого  и ж и лищ н ого  строительства  потребу
ют дополнительны х средств.

О б щ а я  п лощ адь  земель государственного 
лесного фонда республики составляет  5400,2 
тыс. га. Н а  одного лесника  приходится 9,4 
тыс. га охраняем ой площ ади.

Увеличение ш тата  лесников будет способст
вовать  более качественному проведению р а 
боты.

Л есоводы  У збеки стан а  при лагаю т  все силы 
на успешное осущ ествление планов второго го
да  и десятой пятилетки в целом. И есть уве
ренность в том, что принятые обязательства  
будут выполнены с честью.

ЛЕСНАЯ НАУКА-ПРОИЗВОДСТВУ

В. Д. НОВОСЕЛЬЦЕВ (Гослесхоз СССР)

^ н е д р е н и е  достиж ений науки, техники и п е 
редового опы та яв л яется  составной частью 

научно-технического прогресса. И менно на 
этой основе получат дальн ей ш ее  развитие  все 
отрасли народного х о зя й с т в а ,в о зр а с те т  э ф ф е к 
тивность производства , у лучш атся  его к а ч е 
ственные показатели . Н а  XXV съезде  К П С С  
товарищ Л . И. Б р е ж н е в  отметил, что « п р ак ти 
ческое внедрение научны х идей — это сегодня 
не менее в а ж н а я  за д ач а ,  чем их р азр або тк а» .

Н аучно-технический прогресс в лесном х о 
зяйстве— это последовательное  соверш ен ство
вание методов, способов и технологии л есо 
хозяйственного производства  на б азе  новых 
технических, химических и биологических 
средств, улучш ение план и рован и я , о р г а н и з а 
ции и управлен и я  лесным хозяйством. Р е ш е 
ние этих вопросов зависит от многих ф а к т о 
ров и преж де  всего от плани рования  научно- 
исследовательских работ, глубокой п р о р аб о т 
ки тем, своевременно организован ной  опытной 
и опытно-производственной проверки, личной 
ответственности каж до го  ученого за р а з р а б а 
тываемую проблему. В настоящ ее  врем я эту 
работу ведут 20 научно-исследовательских  ин
ститутов, 56 лесных опытных станций, две н а 
учно-исследовательские части, 16 вузов с л е 
сохозяйственными ф акультетам и . Только в си
стеме Гослесхоза С С С Р  вопросами науки з а 
нимаются 16 институтов, две научные части 
и 49 лесных опытных станций.

Д ля  дальнейш ей концентрации научных сил 
и средств, специализации отдельны х к о л л е к 

тивов работа  институтов н ап равлен а  на вы 
полнение проф илирую щ их тем и заданий, осу
щ ествлена сп еци али зация  институтов, которая 
получит ещ е больш ее развитие в свете поста
новления Ц К  К П С С  и Совета Министров 
С С С Р  «О мерах  по д альн ейш ем у  повышению 
эф ф ективности  сельскохозяйственной науки и 
укреплению  ее связи  с производством».

Вместе  с тем ученые р аботаю т  над  основ
ной проблемой: « Р а зр а б о тк а  методов и спосо
бов воспроизводства, охраны  и рационального 
использования  лесных ресурсов, обеспечиваю 
щих повышение продуктивности лесо н асаж д е
ний не менее чем на 25% , улучшение их з а 
щитных свойств и увеличение лесопользова
ния с 1 га покрытой лесом площади; создание 
машин, повы ш аю щ их производительность т р у 
д а  не менее чем в 2 раза» .

Реш ен ие  этой проблемы обеспечит д ал ьн ей 
шую интенсификацию  производства, увели
чение продуктивности и качественного соста
ва лесов д ля  полного удовлетворения  потреб
ности Народного хозяйства в древесине и д р у 
гих продуктах  леса.

В последние годы приняты меры по усиле
нию отстаю щ их участков лесохозяйственной 
науки с учетом научно-технического прогрес
са отрасли  на перспективу, расширены н ауч
но-исследовательские работы  по селекции и 
генетике древесных пород.

Учеными В Н И И Л М а ,  Ц Н И И Л Г и С а ,  Лен- 
Н И Н Л Х а ,  Л и т Н И И Л Х а ,  Н П О  «Сплава», Укр-
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Н И И Л Х а  и других институтов р а зр а б о та н ы  
способы прививок основных лесообразую щ и х  
пород и за к л а д к и  семенных плантаци й  при ви
тым посадочным материалом , подготовлены 
п редлож ени я  по р азр аб о тк е  принципиально 
новой техники и технологии лесокультурны х 
работ  на базе  вы ращ и вания  посадочного м а 
т ер и ал а  с закры той корневой системой. Так, 
д л я  Гатчинской лесосеменной плантации 
Л е н Н И И Л Х о м  см онтирована технологическая  
линия по производству брикетированного  по
садочного м атери ала  с расчетной прои зводи 
тельностью 12— 14 тыс. шт. саж ен ц ев  за  см е
ну. Ранее  Л а т Н И И Л Х П о м  скон струи рован а  
техническая линия по брикетировани ю  п о са 
дочного м атер и ала  производительностью  
5 млн. тыс. саж ен ц ев  в год. Н а  посадке  сеян 
цев и саж енцев  с закры той  корневой систе
мой применяется  л есн ая  с а ж а л к а  Л М Б -1  на 
тракторе ЛХТ-55.

С учетом растущ ей значимости горных л е 
сов, приняты меры по расш ирению  научно- 
исследовательских работ  в области  горного 
лесоводства.

Ведутся научно-исследовательские  и опы т
но-конструкторские работы  по п р ед у п р еж д е
нию, обн аруж ен и ю  и борьбе с лесными п о ж а 
рами, поставлена на р а зр а б о т к у  подсистема 
АСУ в Л е н Н И И Л Х е ,  орган и зо ван а  Б а й к а л ь 
ская  лесная  опы тная  стан ция  д л я  охраны  
лесных н асаж д ен и й  в зоне оз. Б а й к а л .  С о з
дается  авто м ати зи р о ван н ая  система у п р а в л е 
ния лесным хозяйством. С ейчас  завер ш ен а  
разр або тк а  рабочего  проекта  и о су щ ествл яет 
ся внедрение пяти подсистем первой очереди.

В результате  проведенных научно-исследо
вательских и опы тно-конструкторских работ  
был подготовлен для  внедрения целый ряд  
разработок . Н апри м ер , реком ендаци и по со
вершенствованию рубок главного п о л ьзо ва 
ния в горных лесах  с учетом их структуры, 
защ итных функций и комплексной м е х а н и за 
ции лесосечных работ. В их числе п р е д л а га е т 
ся более широкий переход на выборочные и 
длительно постепенные рубки. Реком ен даци и  
проверены в производственных условиях  С е 
верного К а в к а за  и У рала .

Р а зр а б о та н а  новая  технология рекон струк
ции малоценных м ягколиственны х молодня- 
ков на основе использования арборицидов  и 
полной механизации всех рабочих процессов 
на базе  опры скивателей РАА-1, О М Р-2 , ИД-1, 
А Б О - 1 Д  Т О Л ; технология создания  лесных 
культур на дренированных и избы точно-увлаж - 
ненных зем лях; рекомендации по в ы р а щ и в а 
нию противоэрозионных н асаж д ен и й  и строи
тельству простейших гидротехнических соору
жений на овраж н о-балочн ы х  системах в л есо 
степной зоне европейской части Р С Ф С Р .

Р еш ен а  трудн ая  зад ач а  ремонта лесоосу
ш ительны х кан ав , создан а  прицепная к а н а л о 
очистительная  м аш и на ЛФ-4А, агрегатируе- 
м ая  с тр акто р ам и  Т-100 М Б Г С  и Т-130 болот
ной м одификации. В зависимости от условий 
работы  производительность составляет  150— 
300 м/ч отремонтированного  кан ала .  П рим ене
ние этой маш ины на ремонте лесоосуш итель
ной сети обеспечит повышение производитель
ности труда  в 1,5— 2 и снижение трудовых 
за т р а т  более чем в 3 раза .

Н аи б о л ее  в аж н ы е  работы научно-исследова
тельских учреж дений, которые прош ли опы т
но-производственную  проверку, вклю чаю тся 
в план  внедрения.

В результате  принятых мер пятилетний план 
внедрения достиж ений науки и техники вы 
полнен досрочно. К ним относятся  авиацион
ная обработка  лесных насаж ден и й  б ак тер и ал ь 
ными п р еп ар атам и  против хвое- и листогры 
зущ их насекомых, тушение крупных лесных 
п ож аров  искусственно вы зы ваем ы ми о с а д к а 
ми, в ы ращ и ван и е  посадочного м атери ала  
в теплицах  с полиэтиленовым покрытием, 
ком п лек сн ая  м еханизац ия  работ  по в ы р ащ и 
ванию  посадочного м атер и ала  на базисных 
питомниках ,и создание лесных культур на 
п л о щ адях  с избыточным увлаж нением .

П р о д ел ан а  уж е зн ач ительная  работа  по кон
центрации объемов внедрения на крупных 
объектах , опытных и базовы х предприя
тиях. П рим ером  м ож ет  служ ить  создание 
семенных комплексов на селекционной основе 
«Л итлессем» (Л и т Н И И Л Х ) ,  Л О С  «К алснава» , 
Н П О  «С илава» , Гатчинский селекционный 
питомник (Л ен и н гр адск ая  обл.) .  Д л я  внедре
ния новой лесозаготовительной техники опре
делены б азовы е предприятия, такие  как  Пе- 
новский и Андреевский леспромхозы  Минлес- 
хоза Р С Ф С Р .

З а  многими институтами и лесными опыт
ными стан циям и т а к ж е  закреп лен ы  лесниче
ства и лесхозы  как  объекты  опытно-производ
ственной проверки научных р азработок  и пер
воочередного внедрения рекомендаций науки 
в производство.

Н ем ал у ю  роль в успешном выполнении п л а 
на внедрения достиж ений науки в производ
ство сы гр ала  организац ия  технической про
паганды  (выставки, печать, ради о  и телеви
д ен ие) .  Так, в девятой пятилетке  было о р га 
низовано восемь отраслевы х тематических, д е 
вять м еж дународны х вы ставок и две основ
ные многотемные экспозиции. На В Д Н Х  
С С С Р  создано 50 школ передового опыта, где 
повысили свою кв ал и ф и к ац и ю  3,5 тыс. специ а
листов. Р аспространено  свыше 400 н аи м ен ова
ний проспектов.
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Д ля пропаганды новейших достиж ений 
науки проведено 31 Всесоюзное совещ ание 
и семинар, на которых рассм отрены  вопросы 
повышения продуктивности горных лесов и з а 
щитной роли их, в ы р ащ и в ан и я  посадочного 
материала с закры той  корневой системой, 
изобретательства и рац и он али зац и и , р а з в е д е 
ния орехоплодных и т. д. В 1975 г. состоялся 
Всесоюзный семинар «Основные н ап р авл ен и я  
научно-технического прогресса в лесном хо
зяйстве».

В десятой п ятилетке  будет больш е создано 
лесных культур саж ен ц ам и , культур  на п ло
щадях с избыточным у вл аж н ен и ем  почв 
и семенных п лантаци й  с применением м ех ан и 
зации, вы ращ ен о  посадочного м атер и ал а  
в теплицах с полиэтиленовы м покрытием, о б 
лесено горных и овр аж н о -бал о чн ы х  склонов.

В числе внедряем ы х технологических п ро
цессов следует н а зв а т ь  создан ие  лесны х к у л ь 
тур посадочным м атери алом  с закры той  к о р 
невой системой, извлечение семян хвойных 
пород из ш иш ек с применением механизац ии , 
выращивание вы сокопроизводительны х н а с а ж 
дений плантационного  типа хвойных пород на 
базе комплексной м еханизац ии, ремонт л есо 
осушительных систем с применением машин 
с активными рабочим и органам и , о б н ар у ж ен и е  
лесных п ож аров  и н ф р акр асн ы м и  лучам и , био
логические методы борьбы с вреди телям и  л еса  
с использованием бак тер и ал ьн ы х  и вирусных 
препаратов, повыш ение производительности 
плантаций приспеваю щ их и спелых н а с а ж д е 
ний путем применения удобрений, ул ьтр ам ал о -  
объемное опры скивание  инсектицидами.

В н астоящ ее  врем я  р а зр а б а т ы в а ю т с я  новые 
машины и м еханизм ы  д л я  полосной расчистки 
площадей от пней и. порубочных остатков, по 
садки леса  на различны х  категориях  п л о щ а 
дей для  проведения рубок ухода, сбора ш и 
шек с растущ их деревьев  и т. д., создаю тся  
автоматизированные питомники и шишко- 
сушилки.

В десятой пятилетке  в лесоустроительной 
практике ш ирокое р аспространение  получит 
электронно-вычислительная техника при о п р е
делении лесосырьевы х ресурсов и л есо х о зяй 
ственного проектирования . Н а  основе со б р ан 
ной информации о таксационно-деш иф ровоч- 
ных п о к азател ях  будут  р азв и в аться  м а т е м а 
тико-статистические методы.

П родолж ится  дальн ейш ее  внедрение р а з 
работанной учеными Л е н Н И И Л Х а  и р аб о тн и 
ками Л еспроекта  технологии л есои н вен тари 
зационных работ  на основе раци онального  
сочетания таксации  в натуре  и д еш и ф р и р о в а 
ния цветных спектрозональны х с р едн ем ас 
штабных аэрофотоснимков. Сейчас у рабо тн и 

ков лесного хозяйства  много времени зан и 
м ает  отвод  лесосек, т ак сац и я  и м атери альн о
д ен е ж н а я  оценка  лесосечного фонда.

Больш ую  экономию трудовы х и денежных 
ресурсов даю т  т ак сац и я  лесосек методами 
круговы х п л о щ адо к  и линейной выборки, 
а т а к ж е  м атер и альн о -ден еж н ая  оценка лесо
сечного фонда на ЭВМ.

В вопросах лесопользования  продолж ается  
соверш енствование способов рубок главного 
пользован ия , уточнение возрастов  рубок, р а с 
четов р а зм е р а  пользован ия  лесом. Большое 
внимание уд еляется  передовым достиж ениям  
в области  лесного семеноводства при вы ра
щ ивании посадочного м атер и ала ,  посадке и 
посеве л еса  и уходе за лесными культурами.

И звестно, что судьба будущ их насаж дений 
зависи т  от качества  и наследственных свойств 
семенного м атер и ала ,  поэтому создание семен
ной базы  на селекционной основе по-прежне- 
му остается  важ н ей ш ей  задачей  лесного хо
зяйства . В десятой пятилетке  будет залож ено  
более 7 тыс. га семенных плантаций сосны, 
ели, лиственницы, д уба  и других пород с ис
пользованием  семян, посадочного м атери ала  
и черенков от плю совых деревьев. Чтобы уве
личить количество генотипов (клон ов),  цен
ных по росту и устойчивых к неблагоприятны м 
ф акто р ам  среды, отбор маточных деревьев 
будет проводиться на ш ирокой экологической 
основе.

Д о  недавних  пор м алопроизводительной 
о с т ав а л а с ь  рабо та  ш иш косушилок. Сейчас 
ш ирокое распространение  получили шишко- 
суш илки калининского  типа.

Р асту щ и е  объемы  лесовосстановительных 
работа требую т м еханизации всех операций 
по вы р ащ и ван и ю  посадочного м атери ала .  В н а 
стоящ ее время создан комплекс машин 
д ля  вы р ащ и ван и я  посадочного м атери ала  в 
базисны х питомниках, например, плуги 
П Н П -3-35 , ПКС-3-35, бороны БДН -3,0 ,
З Б З С -1 ,0 ,  сеялки  лесные С Л Ш -4М , «Литва-25», 
м ульчи рователи , грядоделатели , посадочные 
маш ины д л я  школ СН Ш -3, С Н Ш -3/5 , культи
ваторы, выкопочно-выборочные машины, м а 
шины д л я  внесения удобрений и химикатов.

В последнее время стали вы р ащ и вать  по
садочный м атери ал  в теплицах  под полиэти
леновой пленкой. Хорошо организовано  строи
тельство  теплиц в Д у б р ав ск о м  опытно-показа- 
тельном лесхозе  Л и т Н И И Л Х а ,  Л О С  «Калсна- 
ва», в лесхозах  Л ен и н градской  обл., Б елорус
ской С С Р . К сож алению , научно-исследова
тельские  институты отстаю т ещ е от практики 
в р азр аб о тк е  реком ендаций по механизации 
и автом атизац ии  р або т  в теплицах, поэтому 
к а ж д о е  предприятие по-своему реш ает  эту 
проблему.
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Н аучны м и институтами (Л е н Н И И Л Х , Л ат -  
Н И И Л Х П  и др.) реш ается  за д ач а  в ы р а щ и в а 
ния посадочного м атер и ал а  с закры той  ко р 
невой системой. В Л О С  « К ал сн ав а»  з а в е р 
ш ается  строительство ком плекса  по прои звод
ству посадочного м атер и ала  с закры той  к о р 
невой системой по технологии «Б ри ка» , кото
рый к концу пятилетки позволит созд авать  
более 1 тыс. га лесных культур. Л е н Н И И Л Х о м  
сконструирована полуавтом ати ческая  линия 
производительностью до 12 тыс. шт. п осадоч 
ного м атер и ала  в сутки с закры той  корневой 
системой по технологии «Брикет» . В б у ду 
щем этот объем будет увеличен до 4 тыс. га 
лесных культур в год.

П олучит дальн ейш ее  развитие  технология 
создания лесных культур  саж ен ц ам и , б л а г о 
д ар я  которой снизится потребность в п осадоч 
ном , материале , сократится  число уходов до 
смы кания и будет п р ед у п р еж д ен а  смена по
род. Д л я  м еханизированной посадки саж енц ев  
выпускаю тся новые лесопосадочны е машины 
СКЛ-1 и СЛ-2.

Б олее  ш ироко внедряю тся  м аш ины , с о зд ан 
ные Л е н Н И И Л Х о м  д ля  лесовосстан ови тель
ных работ  на пл о щ адях  с избы точно-увлаж - 
ненными почвами, где предлож ено  пять техн о
логических схем и есть возм ож ность  ком п
лексной м еханизац ии  этих работ  с п ри м ен е
нием т р ак то р а  Т-100М БГС , плуга  ПЛО-4СЮ, 
корчевателей  типа КМ-1 и К-2А, плугов к а н а 
вокопателей Л К Н -6 0 0  и П К Л Н -500А , лесопо
садочной м аш и ны  С Л -2  и последующ им л есо 
культурным уходом с применением хим иче
ских средств.

Соверш енствуется  технология создания  л е с 
ных культур  на дрен ированн ы х почвах с п р и 
менением плуга  П К Л -7 0 ,  с а ж а л о к  С БН -1 , 
СКЛ-1 и к у л ьти ватора  К Л Б-1 ,7 . Все больш е 
находят применение м аш ины  д ля  создания  з а 
щитных л есон асаж д ен и й  и полос на склонах 
оврагов и б ал о к  терраси рованием .

Н аиболее  эф ф ективны м  м ероприятием  для  
предупреж дения  неж елательной  смены пород 
являю тся  арборициды, при м ен яем ы е в виде 
водной эмульсии или в растворе  дизельного 
топлива и хорошо действую щ ие на м ягко л и ст
венные породы, за гл у ш аю щ и е  сосну и ель. При 
уходе за  хвойно-лиственными м олодн як ам и  
используют авиацию, аэрозольны е генераторы, 
тракторн ы е  или ранцевы е опры скиватели  
различны х марок. Трудовые затр аты  при этом 
сокращ аю тся  в 10 раз. К 1980 г. объем  этих 
работ  возрастет. В Л ен и н градской  и С м о л ен 
ской обл. у ж е  получены неплохие результаты .

Д л я  ухода за  м олодн якам и  применяю тся 
инструменты «Секор-1», «Секор-2» и «Се- 
кор-3», СМА-2. В У к р Н И И Л Х а  р азр аб о тан

ком п лекс  машин д ля  проведения рубок ухода 
в лесных культурах  и создана м аш ина для 
п рокладки  коридоров при осветлении культур 
дуба. Хорошо зареком ен довал  себя агрегат 
Э ЛХ А , который м ож ет  работать  во всех типах 
леса  и искусственных насаж дени ях , кроме 
п ереувлаж н ен ны х участков. В настоящ ее вре
мя в а л к а  деревьев, срезание  кустарников, об 
р езка  сучьев, р а с к р я ж е в к а  стволов осуществ
л яется  электриф ицированны м  инструментом, 
а сбор и перемещ ение заготовленной древе
с и н ы — дистанционно уп равляем ы м и  л ебед 
ками.

Зн ачительное  место зан и м аю т  мероприятия 
по борьбе с п ож арам и  и охране  лесов от вре
дителей и болезней. Н апример , при тушении 
п ож аров  используют искусственно в ы зы вае
мые осадки  и взрывной метод, а противопо
ж ар н ы й  лесной вездеход В П Л -149  и автоци
стерна А П Л-3-66, доставляю щ ие огнегасящ ие 
ж идкости , переносные средства огнетушения, 
рабочих и обеспечиваю щие прок ладку  з а г р а 
дительны х м инерализованны х полос с по
мощ ью  дискового плуга, являю тся вы сокоэф 
ф ективны м и маш инам и.

П олучил  ш ирокое распространение биологи
ческий метод защ иты  леса, предполагаю щ ий 
использование вы пускаем ы х промышленностью 
биопрепаратов , изготовленных на основе бо
лезнетворны х для  хвое- и листогрызущих 
вредителей ш там м ов бактерий  и вирусов. Хо
рошо зар еко м ен д о вал и  себя такие препараты, 
к ак  бациллин, инсектин, энтобактерин, бове- 
рин, гомелин, вы зы ваю щ ие массовую гибель 
вредителей леса. К концу десятой пятилетки 
объем биологических методов борьбы с вре
ди телям и  леса  будет увеличен.

Н а р я д у  с лесохозяйственными работам и  
предприятиям и лесного хозяйства за го та в л и 
вается  до 42 млн. м3 древесины при рубках 
главного  пользования и свыше 36 млн. м3 
ликвидной древесины в порядке п р о р еж и ва 
ний, проходных и санитарных рубок.

В девятой пятилетке  были механизированы 
т я ж е л ы е  и трудоем кие работы на нижних 
ск л а д а х  лесовозны х дорог (разгрузка  и р а з 
дел к а  на сортименты, сортировка и ш таб елев 
ка их).

В н астоящ ее  время внедряется  система м а 
шин и д л я  лесосечных работ. Так* валка  д е 
ревьев осущ ествляется  валочны ми машинами 
Л П -2  и Л П -19, трелевка  — тр ак то р ам и  с гид
р о зах в атам и  ТБ-1, Л П -18 . ЛТ-89, Т-157 и об
р е зк а  сучьев — машиной СМ-2, ЛО-72, ЛП-30, 
П С Л .

Н а  XXV съезде К П С С  отмечалось, что до 
настоящ его  времени внедрение является  наи
более отстаю щ им звеном в общей цепи науч
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но-технического прогресса. Е щ е имеют место 
случаи, когда научно-исследовательские  уч 
реждения не доводят  до конца вопрос о внед
рении достиж ений науки  в производство, не 
проявляют достаточной настойчивости в уско 
рении внедрения р азр або то к ,  прош едш их 
опытно-производственную проверку  и р е к о 
мендованных научно-техническими советам и 
к внедрению.

Вместе с тем, XXV съезд  К П С С  отметил, 
что успех научно-технической революции, ее 
благотворное воздействие на экономику, на 
все стороны ж изни  общ ества  не могут быть 
обеспечены усилиями только  научны х р а б о т 
ников. П оэтом у все работники  лесного х о зя й 
ства, ответственные за  разви ти е  технического 
прогресса, обязан ы  сосредоточить внимание на 
внедрении достиж ений науки в производство.

П роверка  на местах  п о казы вает , что многие 
предприятия лесного хозяйства  м едлят  с о р 
ганизацией внедрения прогрессивной техноло
гии и новой техники, расп ы л яю т  объемы  р а 
бот по многочисленным о б ъ ектам , что з а т р у д 
няет обеспечение необходимой техникой, с л а 

бо осущ ествляю т контроль за  выполнением 
п л ан а  внедрения и качеством работ.

Н а  XXV съезде  К П С С  указы валось:  «Р ево 
лю ц ия в науке и технике требует кар д и н ал ь 
ных изменений в стиле и м етодах хозяйствен
ной деятельности , решительной борьбы с кос
ностью и рутинерством, подлинного уваж ени я  
к науке, умения и ж е л а н и я  советоваться, счи
т аться  с ней. О на требует совершенствования 
плани рования  и экономического стим улирова
ния, с тем чтобы создать условия, которые 
в полной мере способствовали бы скорейшему 
прохож дению  новых идей по всей цепи — от 
изобретения до массового производства, ста
вили н адеж н ы й  заслон выпуску устаревшей 
продукции» ’.

Эти важ н ей ш и е  задачи , поставленные 
XXV съездом  партии, будут приняты наукой 
и производством к неуклонному исполнению 
и п о сл у ж ат  основой для  дальнейш его  р азви 
тия лесного хозяйства  на базе  новой техники 
и передовой технологии.

1 М а т е р и а л ы  X X V  с ъ е з д а  К П С С . М ., П о л и ти зд ат , 1976, 
с. 48.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТ

Д. П. СТОЛЯРОВ, 

директор ЛенНИИЛХа

Д альнейш ий прогресс лесного хозяйства  во
^"%ногом зависи т  от повы ш ения качества  и 

эффективности научных исследований, у ск о р е 
ния внедрения их в производство.

Основные н ап равлен и я  деятельности  Л е н 
Н И И Л Х а  в новой пятилетке  — это охран а  л е 
сов от пож аров , лесоосуш ительная  м елиораци я, 
применение химии в лесном хозяйстве, л есо 
устройство и аэрометоды , эконом ика  труда , л е 
совосстановление в т я ж е л ы х  та еж н ы х  услови
ях и средства м еханизац ии  этих работ, исполь
зование м атем атических  методов в лесном хо
зяйстве.

Анализ результатов  внедрения законченны х 
научных р а зр а б о то к  в девятой пятилетке  по
казывает, что эф ф ек т  их довольно высок и 
составляет примерно 4,7 руб. на 1 руб. затрат .  
Например, применение метода ухода за  лесом 
с использованием арбори цидов  позволяет  р е з 
ко повысить производительность труда  и п ро
дуктивность лесов и сократить  сроки в ы р а щ и 
вания древесины. По д ан ны м  М инистерства

лесного хозяйства  Р С Ф С Р , такой способ при
менен на п л ощ ади  850 тыс. га. Общий эконо
мический эф ф ек т  от внедрения его в девятой 
пятилетке  составил 4 млн. руб. Борьба  с т р а 
вяны ми и древесно-кустарниковым и сорняками 
в лесных питомниках с помощью гербицидов, 
проведенная  в лесхозах  Р С Ф С Р  на площ ади 
36 тыс. га, д ал а  экономию за пятилетие более 
7 млн. руб. Р азр аб о тан н ы й  Л е н Н И И Л Х о м  
совместно с В Н И И Л М о м  метод круговых пло
щ ад о к  и линейной выборки при таксации л е 
сосек был использован на площ ади  1 млн. га. 
Э коном ия состави ла  примерно более 4 млн. 
руб. О коло  2 млн. руб. сэкономлено при при
менении новой технологии лесоинвентаризаци
онных работ  в процессе лёсоустройства (на пло
щ ади  23,4 млн. га) на основе рационального 
сочетания таксации  в натуре и деш иф рирова
ния цветных спектрозональны х аэрофотосним
ков, которая б ы ла  р а зр аб о тан а  институтом 
совместно с Л еспроектом .

П ер ед  научными и проектными организация-

15
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ми лесного хозяйства  поставлен а  з а д а ч а  — 
определить прогрессивные и эф ф ективны е 
средства  своевременного о б н ар у ж ен и я  и л и к 
видации очагов лесных п ож аров . П роведены  
комплексные исследования. В них у ч ас т в о в а 
ли различны е специалисты. В р езу л ьтате  к о л 
лективных усилий был найден и реком ендован  
принципиально новый способ туш ения круп 
ных лесных загораний. М етод  основан на ис
кусственном вы зы вании осадков  из кон вектив
ных облаков. По данны м Ц ен тр ал ьн о й  а в и а б а 
зы, за последние 5 лет  этим способом было 
потушено 323 крупных п о ж а р а  средней п л о щ а 
дью 2 тыс. га, экономический э ф ф ек т  при этом 
составил свыше 6,2 млн. руб.

П омимо р азр аб о то к  новых технологий и сп о 
собов Л е н Н И И Л Х  вел работу  по созданию  но
вых лесохозяйственны х машин, ап п ар ато в  и 
орудий. Н екоторы е из них поставлены  на п ро
изводство и реком ендованы  к выпуску опы тны 
ми партиями.

Есть в деятельности  ученых и недостатки. 
М едленно внедряю тся  в производство  р а з р а 
ботки в области  экономики лесного хозяйства  
и экономии труда . Р астяги ваю тся  сроки с о з д а 
ния и применения новых лесохозяйственны х 
машин и м еханизм ов. В этом н ап равлени и  ин
ституту предстоит при лож ить  нем ало  усилий, 
чтобы добиться  более высоких показателей .

В новой пятилетке  Л е н Н И И Л Х  д о лж ен  р е 
шить р яд  крупных проблем. Н еобходим о р а з 
работать  региональны е системы лесохозяйст

венных мероприятий, обеспечиваю щие, раци о
нальное  использование лесных ресурсов и по
выш ение продуктивности лесов, создать новые 
реком ендаци и по лесоустройству и базу  для  оп
тим изац ии  плани рования  и управления  лес
ным хозяйством. Больш ие работы намечаются 
в области  химизации. П редусм атривается  оп
ределение новых норм ативов  и технологиче
ских схем химического ухода в питомниках, 
лесных культурах  и естественных моладняках.

Одной из важ н ей ш и х з а д ач  остается охрана 
лесов от пож аров. Н уж н о  найти новые, более 
перспективны е способы и средства п р о ф и л ак
тики, о б н аруж ен и я  и туш ения лесных пож аров  
и усоверш енствовать  технологию их примене
ния на б азе  наземных и авиационных средств. 
П редстоит  т а к ж е  вы работать  рекомендации по 
ускоренному вы ращ и ванию  леса на п л ан тац и 
онной основе, определить новый метод т а к с а 
ции с использованием  л азер а .

О дна  из важ н ы х проблем, решаемых ин
ст и т у то м ,— это перевод на индустриальную  ос
нову лесокультурного  производства по методу 
«Брикет» . Созданы  и внедрены три поточных 
линии.. В нынешней пятилетке необходимо по
строить и ввести в действие промыш ленные 
теплично-питомнические комплексы в пяти уп
равл ен и ях  лесного хозяйства страны.

Успешное выполнение плана 1976 г. дает  
основания полагать , что поставленные в д е 
сятой пятилетке  задачи  будут решены.

ДО БИВАТЬСЯ ВЫ СО КО Й  ДЕЙСТВЕННОСТИ  СОЦ ИАЛИ СТИ ЧЕСКОГО  

СО РЕВН О ВАН И Я , И СП О ЛЬЗО ВАТЬ  ЕГО  О ГРОМ НЫ Е ВОЗМ О Ж Н ОСТИ  

В ЦЕЛЯХ Д АЛЬН ЕЙ Ш ЕГО  УКРЕПЛЕНИЯ ЭКО Н О М И Ч ЕСКО ГО  М О ГУЩ Е

СТВА С О В ЕТС К О ГО  ГО С УД А РСТВА , Н ЕУКЛО Н Н О ГО  ПОДЪЕМ А Н А 

РО Д Н О ГО  БЛ А ГО СО СТО ЯН И Я , УЛУЧШ ЕНИЯ КОМ М УНИСТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ ТРУД ЯЩ И ХСЯ , РАЗВИТИЯ СОЦ ИАЛИ СТИ ЧЕСКОГО  О БРА 

ЗА  ЖИЗНИ.

(Из постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом 
соревновании»)
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ЭКОНОМИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

У Д К  634.0.65 : 634.0.24

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУБОК УХОДА

В. А. ЖАНЕТ, М. А. СЕРГЕЕВА (Союзгипролесхоз)

X X V  съездом  К П С С  поставлены  больш ие 
зад ач и  перед лесным хозяйством по 

повышению продуктивности лесов, получению 
больш его количества товарной древесины 
с каж дого  гектара  лесной площ ади . В ы полне
ние их возм ож н о  при интенсификации лесохо
зяйственного производства , раци ональном  ис
пользовании всех зем ель  государственного 
лесного ф онда, осущ ествлении л есохозяйствен
ных мероприятий , способствую щих увеличе
нию объ ем а  производства  продукции при со
кращ ении м атер и альн ы х  и трудовы х затрат .

П ри решении проблемы  повыш ения продук
тивности лесов больш ое значение имеет р а з 
работка  норм ативов  эффективности  л есо х о зя й 
ственных мероприятий д ля  долгосрочного п л а 
нирования и прогнозирования  лесного х о зя й 
ства. С ущ ествую щ ая  н о р м ати вн ая  ин ф орм аци я  
по лесоводственной и экономической э ф ф е к 
тивности не имеет единой методической основы.

В 1972— 1975 гг. по зад ан и ю  Гослесхоза  
С С С Р  С ою згипролесхоз р а зр а б о т а л  методику 
расчета норм ативов  лесоводственной и эконо
мической эф ф ективности  рубок ухода, а т а к ж е  
произвел расчет  эф ф ективности  рубок ухода 
в натуральном  и стоимостном вы раж ени и  по 
пяти экономическим район ам  зоны ин тен си в
ного ведения лесного хозяйства  (Ц е н т р а л ь н о 
му, Волго-В ятскому, Ц ен тр ал ь н о -Ч ер н о зем 
ному, П о волж ском у , С евер о -К авказск о м у )  
и двум республикам  (У С С Р  и Б С С Р )  с у ч е 
том классов бонитета п рео б л адаю щ и х  пород.

При расчете лесоводственной и эконом иче
ской эффективности н асаж д ен и е ,  пройденное 
рубками ухода, сравн и валось  с насаж ден и ем

без них, т. е. с базисным. К рассм атриваем ы м  
в статье  п ок азателям  относятся следующие: 

лесоводственный эф ф ект  — разность з а п а 
сов древесины, полученной в древостое с ру б 
ками ухода, и в базисном насаж дении, м3;

лесоводственная  эффективность по общему 
и ликвидном у зап асу  — разность  м еж ду  су м 
мой зап асо в  древесины, полученной от рубок 
у хода  и главной рубки насаж ден и я ,  пройден
ного рубкам и  ухода, и запасом  древесины, по
лученной при главной рубке базисного н а с а ж 
дения. О на оп р ед ел ял ась  по ф орм уле

К ру =  (М ру- М 6) : М б 100,

гд е  К ру — лесоводственная эффективность, %;
М ру — запас древесины насаждения, в ко

тором проведены рубки ухода, м3;
М ь — запас базисного насаждения, м3; 

экономический эф ф ект  — денеж ное в ы р а ж е 
ние, или стоимостная  оценка лесоводственного 
эф ф ек та ,  руб.;

эконом ическая  эффективность (в % ) опре
д е л я л а с ь  с учетом заготовки  и реализации 
древесины и древесной зелени, полученных от 
рубок ухода, сопоставлением эф ф екта  и з а 
т р а т  на получение лесоводственного эффекта 
по ф орм уле

Э =  -5- 100,

где  П — прибыль от дополнительно полученной 
продукции, руб.;

Р — разность расходов в насаждении, 
пройденном рубками ухода и в базис
ном насаждении, руб.
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Виды эф ф ективности рубок у х о д а

н Лесовод
ственная 2 X

н X J s
% X Цо о о

«
О 5 а  «

Н асаждение 5 с. а
о {у о о-г Г. S—о ' X Г х £  £н , О X в ~0 о а о * о 5 о О

о dc о а ^ а * С Ь ~ о а
о О Cl, о  а. « S Сию С «=£ X с* (Т) О rt

Центральный экономический район

Сосн он ос ................................  I 80 33 29 33
С о сн о в о е ................................  II 90 45 41 37
С о сн о в о е ................................  III 90 55 51 34
Е л о в о е ....................................  I 80 22 22 29
Е л о в о е ....................................  II со 28 22 25
Б е р е з о в о е ............................  I 50 29 58 88
Б е р е з о в о е ............................  II 60 32 30 17
О с и н о в о е ............................  I 50 35 3 5 1 0
О син овое ................................  II 50 37 37 6

Волго-Вятский экономический район

С о сн о во е ................................  I 90 37 32 64
С о сн о во е ................................  II 90 45 41 31
Сосн овое ................................. III 90 56 51 21
Е л о в о е .....................................  I 80 27 25 16
Е л о в о е .....................................  II 90 35 34 37
Е л о в о е .....................................  III 90 39 36 11
Б е р е з о в о е ............................. I 65 40 39 53
Б е р е з о в о е ............................. II 70 36 34 27
О с и н о в о е .............................  I 70 39 41 3
О синовое ................................. II 70 41 42 —7

Центрально-Черноземный экономический район
Сосн овое .................................  I 90 37 33 57
Сосн овое .................................  II 90 45 41 38

Поволжский экономический район
Сосновое ..................... . . .  I 80 33 29 34
Сосновое ..................... . . .  II 80 39 39 18
Сосновое ..................... . . .  III 80 47 44 6
Дубовое ..................... . . .  III 80 87 87 61*
Дубовое ..................... . . .  IV 80 86 86 47*
Березовое ................ . . .  I 60 34 34 66
Березовое ................. . . .  II 60 32 31 49
Березовое ................ . . .  III 60 28 26 - 1 9
Осиновое  ................. . . .  I 50 35 33 26
Осиновое . . . .  . . £0 37 36 17
Липовое ..................... 70 15 12 260

Северо-Кавказский экономический район

Сосновое ................ . . .  II 80 39 37 35
С о сн о во е ................ . . .  III 80 47 45 2Я
Сосновое ................ . . .  IV 80 46 45 37
Дубовое (сем.)  . . . . .  II 110 37 35 83*
Дубовое (с е м . ) . . . . .  III 110 37 36 24*
Дубовое (сем.) . . . . .  IV 110 36 36 —3*
Буковое ................ . . .  II 100 36 33 51*
Буковое ............ . . .  III 100 20 17 90*

Украинская ССР

80 25 22 58
Сосновое ................ . . .  II 80 24 22 57
Еловое .................... . . .  I 80 27 27 31

. . .  II 80 29 29 20
Еловое .................... . . .  III 80 32 30 4
Дубовое (сем.) . . . . .  II 100 аз 30 23*
Дубовое (сем.) . . . . .  Ш 1С0 38 37 29*
Дубовое (поросл.) . . .  II 50 43 42 56*
Дубовое (поросл.) . . .  III 50 43 38 2*

Белорусская ССР

Сосновое ................ . . .  II 100 49 46 * 31
Сосновое ................ . . .  III 1С0 61 59 26
Еловое . . . . . . . . .  I 90 32 30 21
Еловое ............... . . .  II 90 35 34 20
Березовое . . . . . . .  II 50 27 24 69
Березовое  . . . . . . .  III 50 24 19 16

50 22 17 96
О л ь х о в о е ................ . . .  III 50 23 18 28

* Экономическая эффективность  по ликвидной древесине.

З а п а с  древесины, вы рубаем ой при рубках 
ухода, оп р ед ел ял ся  по местным и всеобщим 
табл и ц ам  хода роста н асаж дени й , где он з н а 
чится, к а к  « вы би раем ая  часть» [2].

А нализ величины вы рубаем ого  зап аса  пока
зал , что в ы б и р аем ая  часть в хвойных н а с а ж 
дениях составляет  83— 95% зап аса  естествен
ного отпада , а в лиственных 100%- Ч асть  не- 
вы бранного  естественного отпада  в хвойных 
древостоях  будет явл яться  органическим удоб
рением д л я  восстановления  естественного 
п лодородия  почвы, а в лиственных аналогич
ную роль  вы полняет  еж егодны й оп ад  листьев.

Д л я  расчета  эффективности рубок ухода не
обходимо зн ать  расходы  на проведение лесохо
зяйственного мероприятия  и доходы от р е а л и 
заци и продукции, полученной от рубок ухода. 
П ри  определении расходов по базисному н а 
саж д ен и ю  у ч и ты вал ась  полная себестоимость 
древесины  от рубок главного пользования. 
В расходы  д л я  н асаж дени й , пройденных ру б 
ками ухода, кром е аналогичных расходов по 
базисном у древостою  вклю чались расходы на 
проведение рубок ухода и заготовку древес
ной зелени.

П р я м ы е  затр аты  оп ределялись  по расчетно
технологическим картам , составленным по ти
повым норм ам  вы работки  на рубки ухода за 
лесом и лесохозяйственны е работы  [5], е д и 
ным норм ам  вы работки  и расценкам  на лесо
заготови тельн ы е работы  [1], стоимости ма- 
шино-смен тракторов , автомобилей, лесохозяй
ственных и сельскохозяйственных машин и 
орудий [4] с учетом повышения производи
тельности тр у да  до 1980 г.

Д ох о ды  от р еализаци и  древесины, получен
ной при р уб ках  ухода, и древесной зелени под
счи ты вались  по прейскурантам  №  07-02
(1967 г .) ,  №  05-18 (1971 г.), а от реализаци и  
древесины, полученной от главной рубки,— 
по прей скуранту  №  07-03 (1973 г.).

Основной особенностью лесного хозяйства 
яв л яется  разноврем енн ость  влож ений д ен е ж 
ных средств ( за тр ат )  и получения эконом иче
ского эф ф ек та  (дохода) .  Д л я  приведения р а з 
новременны х з а т р а т  и доходов к единому м о
менту времени использовался соответствую 
щий коэффициент. И з таблицы  видно, что 
в сосновых н асаж д ен и ях  (независимо от эк о 
номического район а)  лесоводственная  эф ф ек
тивность по стволовой древесине составляет 
в 80 лет  (I класс  бонитета) 33% , в еловых 
22% . В н асаж д ен и ях  II класса  бонитета в том 
ж е  возрасте  эф ф ективность р авн а  в сосняках 
39% , в ельниках  29% и в I I I  классе  бонитета 
соответственно 47 и 32% . В 50-летних осин
никах  I класса  бонитета лесоводственная э ф 
фективность больше, чем в аналогичных берез
няках  и составляет  соответственно 35 и 29% .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Из приведенных дан ны х следует, что лесо- 
водственная эф ф ективность  по стволовой д р е 
весине (а т а к ж е  и по ликвидной) у светолю 
бивых пород выше, чем у теневыносливых. 
В сосновых 80-летних н а саж д ен и ях  I, II и 
III классов бонитета она соответственно р а в 
на 33, 39 и 47% - То ж е  самое н аб л ю д ается  и 
в ельниках (У С С Р ) ,  где в I, II и III классах  
бонитета эф ф ективность  составляет  27, 29 и 
32%, т. е. с изменением класса  бонитета  от I 
до III  лесоводственная  эф ф ективность  у в ел и 
чивается. Э та  закон ом ерность  о бъ ясн яется  тем, 
что оставляем ы й за п а с  н асаж д ен и я  с п о н и ж е 
нием класса  бонитета сн и ж ается  интенсивнее, 
чем вы рубаем ы й при р уб ках  ухода, в силу 
чего в низкобонитетны х древостоях  он состав
ляет больш ий удельны й вес в общем запасе  
насаж дения, чем в высокобонитетных.

С увеличением во зр аста  главной рубки л есо 
водственная эф ф ективность  рубок ухода повы 
шается.. Так, в сосновых н а саж д ен и ях  I к л а с 
са бонитета при возрасте  рубки 80 лет  она со
ставляет  33% , а в 90-летних древостоях  (для 
Волго-Вятского р ай он а)  — 37; эф ф ективность  
в березовых 50-летних н асаж д ен и ях  I класса  
бонитета 29, а в 65-летних — 40% .

Э коном ическая  эф ф ективность  рубок ухода 
по ликвидной древесине с учетом и сп ользова
ния древесной зелени в сосновых н асаж д ен и ях  
I— III классов  бонитета по Ц ен тр ал ьн о м у  э к о 
номическому району составляет  37— 33% , 
в еловых н а с а ж д е н и ях  29— 25, в березовых — 
88— 17 и в о с и н о в ы х — 10— 6% . С изменением 
класса  бонитета  от I до III  эконом ическая  
эффективность пон иж ается . В аналогичных 
н асаж д ен и ях  В олго-В ятского  экономического 
района она несколько меньш е и составляет  
в сосновых н ас а ж д е н и ях  II к л асса  бонитета  31 
и III класса  21% . В Ц ентральн о-Ч ерн озем н ом  
экономическом районе эконом ическая  э ф ф е к 
тивность в 90-летних сосняках  II класса  бони
тета равн а  38% , т. е. выше, чем в таки х  ж е  
н асаж ден и ях  Ц ентральн ого  и В олго-В ятского  
экономических районов. И з приведенных д а н 
ных следует, что в лесодеф ицитны х район ах  
экономическая эф ф ективность  рубок ухода 
выше, чем в лесистых.

По другим экономическим район ам , к а к  п р а 

вило, н аб л ю д аю тся  у казан н ы е  нами закон о
мерности в изменении эффективности. И ногда 
н ар у ш ается  закон ом ерность  из-за  слецифики 
процессов хода роста насаж дений. Так, в бу
ковых древостоях  III  класса  бонитета эконо
м ическая  эф ф ективность  составляет  90% , а во 
II классе  51, т. е. с повышением класса  бо
нитета она сн и ж ается  из-за  больших расходов 
на рубки ухода.

Э кон ом ическая  эффективность, представ
л я ю щ а я  собой чистый доход на 1 руб. з а т р а 
ченных средств на мероприятие, с понижением 
класса  бонитета обычно уменьш ается  (см. 
т а б л и ц у ) .

Высокие затр аты  на проведение рубок ухо
д а  и небольш ие доходы от реализаци и  полу
ченной древесины обусловливаю т м алую эко
номическую  эффективность. О днако  из этого 
не следует, что с народнохозяйственной точки 
зрения эти рубки нерентабельны. О сновная их 
цель — улучш ение породного состава лесного 
ф онда  страны. К ром е того, в десятой пятилет
ке предстоит п родолж ить  работу  по р асш и 
рению стары х и созданию новых мощностей 
д л я  производства  витаминной муки из д р е 
весной зелени, реконструировать , расширить 
и сконцентрировать  производственные м ощ но
сти по д еревообработке  и выпуску товаров н а 
родного потребления [3].

Эти м ероприятия д ад у т  незамедлительное 
повыш ение экономической эффективности ру 
бок ухода. Н апри м ер , по Ц ен тральном у эк о 
номическому району  в сосновых н асаж дени ях  
I— III  классов  бонитета экономическая  эф ф ек 
тивность рубок ухода (с учетом переработки 
древесины в древесноструж ечны е плиты и 
древесной зелени в витаминную муку) соста
вит соответственно 64— 38% (вместо 37—33% 
без п ерераб отк и ) .
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯСТВА

У Д К  634.0.684

МАТЕРИАЛЬНОЕ И МОРАЛЬНОЕ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

Г. М. КИСЕЛЕВ,
кандидат экономических наук

g  развитии экономики социализма большая роль при
надлежит заработной плате. Неуклонное повышение 

ее уровня на основе развития производительных сил, 
роста производства и производительности труда, а так
же постоянное совершенствование организации заработ
ной платы на основе принципа распределения по тру
ду — является неотъемлемым элементом экономической 
политики КПСС.

Опираясь на опыт социалистической революции и пер
вых лет Советской власти и исходя из учения К. М арк
са о двух фазах коммунизма о распределении по труду  
на стадии социализма, В. И. Ленин обосновал необхо
димость использования в социалистическом строитель
стве принципа личной материальной заинтересованности 
и сочетания его с моральными стимулами. В. И. Ленин 
рассматривал осуществление этого принципа как сред
ство, метод, орудие развития производства и в то ж е  
время как простой, доступный сознанию каж дого спо
соб подвести миллионы людей к пониманию необходи
мости труда на благо всего общества.

Развивая дальше ленинские идеи, КПСС в ходе со
циалистического строительства вырабатывала и прово
дила в жизнь политику заработной платы, отвечающую  
требованиям различных этапов социалистической эконо
мики. Особенно важное значение для теории и практи
ки этого вопроса имели новая Программа КПСС, ре
шения XXIII, XXIV и XXV съездов и Пленумов ЦК  
КПСС по развитию народного хозяйства страны, 
подъему материального и культурного уровня жизни 
народа, которые определили вместе с тем новый подход  
к заработной плате и ее дальнейшему развитию в совре
менных условиях.

Заработная плата — главный источник подъема благо
состояния рабочих и служащ их, важное средство их м а
териальной заинтересованности в росте производства 
и привлечении к общественному труду. Свойство зара
ботной платы служить источником подъема благосостоя
ния народа определяется тем, что она — форма необ
ходимого продукта. Возможность ж е использования ее 
в качестве инструмента стимулирования вытекает из то
го, что она одновременно является формой вознаграж 
дения за труд.

Заработная плата не может быть просто остатком 
после планового 'распределения фонда потребления на 
другие нужды. Ее размер определяется требованиями 
и условиями расширенного воспроизводства рабочей си
лы, опирается на научный анализ состояния и повыше
ния материальных и культурных потребностей рабочих, 
служащ их и их семей. Использовать стимулирующую  
роль заработной платы — значит непосредственно связы
вать повышение оплаты труда с увеличением его произ
водительности, улучшением качества продукции, эконо
мией материальных ресурсов.

Заработная плата является особой, специфической 
формой необходимого продукта и оплаты труда. Р або
чие и служащ ие находятся в отношениях с обществом 
в целом не только непосредственно, но и через отноше
ния с предприятием.

Поэтому в структуре заработной платы необходимо 
выделять две части: главную, гарантированную общ ена
родным фондом потребления, и часть, гарантированную  
доходом данного предприятия. Первая из них должна 
формироваться в зависимости от успехов развития эко
номики всего народного хозяйства, вторая — в зависимо
сти от успехов работы предприятия.

Заработная плата планируется и организуется под 
влиянием закона планомерного (пропорционального) 
развития народного хозяйства, который воздействует 
на темпы, пропорции и условия ее неуклонного роста. 
В условиях научно-технического прогресса и решения 
сложных социальных задач на первый план выдвигают
ся то одни, то другие отрасли, районы. Эти объектив
ные требования учитываются при отраслевом и район
ном регулировании заработной платы. Оно осущ е
ствляется как непосредственно — через прямое планиро
вание фонда заработной платы, централизованное уста
новление тарифных ставок, должностных окладов, норм 
труда, так и косвенно — через планирование цен, по 
которым реализуется продукция предприятий, а также 
через регулирование их доходов.

Однако планомерное воздействие государства на зара
ботную плату не сводится лишь к тем или иным изме
нениям условий оплаты труда. Оно использует все фак
торы роста заработной платы для увеличения оплаты 
труда.
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Заработная плата играет важную роль в , товарно-де
нежных отношениях. Она составляет значительную часть 
издержек производства на предприятиях, а хозяйствен
ный расчет предполагает соизмерение всех затрат — ж и
вого и овеществленного труда, сопоставление результа
тов производства на каждом предприятии. Возмещение 
производственных затрат, в том числе расходов на зар а
ботную плату, из выручки от реализации продукции 
дает возможность использовать закон стоимости для 
воздействия на меру труда и его оплаты.

Осуществление социалистического принципа распреде
ления по труду требует, чтобы за равный по количе
ству и качеству труд обеспечивалось равное вознаграж 
дение и наоборот. Это две стороны одного и того же  
принципа. Конкретизация второго требования выдвигает 
вопрос о том, какими должны быть разница в оплате 
труда, экономические основы ее дифференциации и поли
тика заработной платы.

Одним из факторов дифференциации заработной пла
ты является различие в условиях производства и труда 
отраслей народного хозяйства. Кроме того, учитывается 
народнохозяйственная значимость тех или иных отрас
лей с точки зрения обеспечения темпов и пропорций 
развития народного хозяйства в целом. Так, в период 
индустриализации нашей страны необходимо было обес
печить привлечение рабочей силы в тяжелую промыш
ленность. Это делалось путем установления более высо
ких тарифных ставок, должностных окладов и других 
льгот. В современных условиях осуществляется сближ е
ние темпов роста производства предметов потребления 
и средств производства, и поэтому разница в заработ
ной плате работников легкой и тяжелой промышленно
сти сокращается.

В связи с тем, что заработная плата представляет 
собой форму необходимого продукта, одним из факто
ров ее дифференциации являются различия в условиях 
жизни в отдельных районах страны, которые вызывают 
разную потребность в средствах существования — о д еж 
де, обуви, топливе, затратах на питание, так как в от
дельных районах применяются повышенные государ
ственные розничные цены (три пояса цен).

Дифференциация заработной платы осуществляется 
с помощью районных коэффициентов, которые начис
ляются в размере от 1,15 до 2,0 на часть заработка до  
300 руб. Они установлены в районах Европейского Се
вера, Сибири, Дальнего Востока, Урала, в пустынных, 
безводных и высокогорных районах. Кроме того, на 
Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях 
Карельской АССР, Коми АССР и в Архангельской обл. 
установлены дополнительные надбавки к заработной  
плате, размер которых определяется по районам в зави
симости от стажа работы.

При дифференциации важное значение имеет опреде
ление объективных основ для установления соотношения 
между производительностью труда и заработной пла
той. Производительность труда зависит от многих фак
торов — совершенствования техники, улучшения органи
зации труда, его интенсификации, повышения квалифи
кации и т. п. Степень повышения заработной платы

определяется тем, за счет чего достигается рост произ
водительности труда, в какой степени он является ре
зультатом индивидуальной или общественной произво
дительности труда. Очевидно, что при повышении про
изводительности труда за счет его механизации рост за 
работной платы рабочего должен быть меньше, чем при 
увеличении производительности за счет его индивидуаль
ных усилий.

Например, при механизированной подготовке почвы 
трактором М ТЗ-50М рост производительности труда по 
сравнению с ручной подготовкой возрастает в 350 раз, 
а заработная плата рабочего — только в 2 раза; увели
чение ее на 1 % роста производительности труда состав
ляет 0,006%. Механизированная подготовка почвы трак
тором Т-100 по сравнению с МТЗ-50М повышает про
изводительность труда в 2,5 раза, а заработная плата 
механизатора возрастает только на 27%, или в расчете 
на 1% прироста производительности труда — на 0,2%. 
М еж ду тем повышение производительности рабочего за 
счет лучшей организации труда, перевыполнения норм 
выработки увеличивает заработную плату в расчете 
на 1% прироста производительности труда на 1%, 
а с учетом премий даж е больше.

Однако соотношение производительности труда и за 
работной платы определяется не только факторами 
роста самой производительности, но и соотношением 
накопления и потребления, увеличением его обществен
ных фондов, направлениями подъема благосостояния 
народа, размерами снижения цен. Поэтому такого рода 
соотношения как вообще в народном хозяйстве, так 
и по отдельным отраслям могут меняться.

При дифференциации заработной платы важное место 
отводится оценке количества и качества труда, установ
лению рациональных пропорций в его оплате за инди
видуальные и коллективные результаты. Общество га
рантирует за счет общенародного фонда потребления 
каж дому рабочему и служащ ему определенный уровень 
основной заработной платы за его индивидуальное 
участие в труде. Оценка этих результатов осуществляет
ся непосредственно на рабочем месте по натуральным 
показателям и в рабочем времени. С другой стороны, 
отношение рабочих и служащих с обществом осуще
ствляется через предприятия. М ожет сложиться такое 
положение, когда высокая производительность ряда ра
ботников не дает эффекта в результате плохой органи
зации производства в целом на предприятии. Следова
тельно, при оценке труда отдельного работника на его 
оплате должны сказаться результаты работы предприя
тия, на котором он занят.

На лесохозяйственных предприятиях общественная 
оценка их деятельности производится с помощью ряда 
показателей. К ним, в частности, относятся достижение 
установленной приживаемости лесных культур, выпол
нение планов рубок ухода за лесом, результаты реали
зации продукции, экономия фонда заработной платы, 
что дает возможность полнее использовать производ
ственные возможности и товарно-денежные отношения 
для последующего контроля за мерой труда и его 
оплаты.

21

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Дифференциация заработной платы производится так
же в зависимости от сложности и ответственности тру
да. Все виды работ можно подразделить на группы б о 
лее или менее устойчивой сложности, которые требуют 
определенной квалификации исполнителей. Это позво
ляет установить тарифные сетки, определяющие различ
ные ставки для рабочих разных разрядов и представ
ляющие собой форму дифференциации оплаты труда. 
Заработная плата руководящих работников дифферен
цируется в зависимости от объемов, сложности и ответ
ственности организаторской работы. Это достигается пу
тем отнесения предприятий, организаций, цехов и лес
ничеств к различным группам по оплате труда. Д о л ж 
ностные оклады инженерно-технических работников, как 
правило, не зависят от объемов производства предприя
тий. Дифференциация их осуществляется руководителем  
предприятия в зависимости от уровня образования, ста
жа работы, выполняемых функций, деловых качеств 
специалиста в пределах минимального и максимального 
должностного оклада («вилки»).

Дифференциация заработной платы производится так- 
ji.e и м еж ду отдельными категориями трудящихся: ра
бочими, инженерно-техническими работниками и сл уж а
щими. В связи с различной квалификацией специалистов, 
сложностью труда и его ответственностью заработная  
плата инженерно-технических работников в среднем  
устанавливается выше, чем у рабочих, а для служащ их 
ниже. Так, если заработную плату рабочих в лесохозяй
ственной деятельности принять за 100%, то в 1975 г. 
средняя заработная плата инженерно-технических работ
ников была 121 и служащ их 91%.

Последовательное осуществление принципа дифферен
циации заработной платы в зависимости от количества 
и качества труда не означает, что различия в ней бу 
дут возрастать. На уменьшение этих различий действуют 
такие факторы, как увеличение размеров минимальной 
заработной платы, сокращение сферы применения неква
лифицированного труда, развитие общественных фондов 
потребления. Вместе с тем есть факторы, вызывающие 
увеличение разницы в оплате труда. Например, с ростом 
культурно-технического уровня работников усиливается 
дифференциация в оплате труда в зависимости от его 
тяжести и непривлекательности. При этом численность 
рабочих и служащ их, занятых этими видами труда, б у 
дет постоянно снижаться.

В связи с тем, что заработная плата — одна из форм 
необходимости продукта, то при планировании и орга
низации ее важное место занимает определение и уста
новление правильных соотношений м еж ду заработной  
платой и общественными фондами потребления. Р азм е
жевание их происходит по следующим направлениям: 
материальные потребности работающих удовлетворяют
ся в основном за счет оплаты их труда, а не работаю
щих н потребности, связанные с сохранением и укреп
лением здоровья, получением образования, духовным  
развитием всех членов общества,— в значительной сте
пени за счет общественных фондов потребления. При 
этом исходным является положение о том, что распре
деление по труду — основной и определяющий принцип.

Здесь учитываются различные экономические функ
ции двух форм необходимого продукта в решении важ 
ных социальных задач.

Средняя заработная плата рабочих и служащих даже  
при неизменных условиях оплаты труда ежегодно воз
растает за счет повышений его производительности, 
роста квалификации работников и других факторов на 
1 — 1,5%- Кроме того, ежегодно увеличивается число ра
бочих и служащ их, в результате чего фонд заработной 
платы возрастает на 4—5%. С другой стороны, только 
за счет увеличения числа работников, пользующихся 
общественными фондами, их ежегодный рост состав
ляет 6— 7%.

В результате доля общественных фондов в общей со
вокупности материальных благ и услуг рабочих и слу
жащих непрерывно повышается. Так, в 1940 г. она 
составила 18,5%, в 1950 — 22, в 1960 — 25,1, в 1970 — 
25,8 и в 1975 г.— 26,3%. Еще больше увеличится доля 
общественных фондов в десятой пятилетке. Государ
ственным планом намечается к 1980 г. повысить сред
нюю заработную плату трудящихся на 16— 18%, а вы
платы и льготы населению за счет общественных фон
дов потребления на 28—30%.

В структуре расходов из общественных фондов по
требления наибольший удельный вес занимают расходы  
на социальное рбеспечение — 37%, просвещение — 29, 
здравоохранение и физкультуру— 15, оплату очередных 
отпусков— 12, дотацию государства на содержание ж и
лищного фонда — 5%.

Заработная плата неоднородна по своей структуре 
и состоит из отдельных частей (элементов), выполняю
щих различные функции и задачи материального сти
мулирования. М еж ду ними устанавливается определен
ное закономерное отношение.

Структура заработной платы характеризуется прежде 
всего разделением ее на основную и дополнительную  
части. Основную составляет оплата по государственным 
тарифам и должностным окладам. Это единая, гаранти
рованная общенародным фондом потребления относи
тельно постоянная часть заработной платы. Дополни
тельная находится в зависимости от результатов и ус
ловий труда. Сюда относится оплата рабочих-сделыци- 
ков за перевыполнение норм выработки, премии, над
бавки за особые условия труда, вознаграждение за 
стаж  работы на одном предприятии трактористам-маши- 
нистам сельского и лесного хозяйства, а также из фон
да материального поощрения по общим итогам работы.

Тарифные ставки и должностные оклады систематиче
ски пересматриваются. Это связано с увеличением ми
нимального уровня заработной платы, повышением ква
лификационного уровня работников, изменением народ
нохозяйственного значения отдельных отраслей и произ
водств. Такой пересмотр производится также, чтобы 
обеспечить более правильное распределение предприятий 
по группам оплаты труда, обеспечивающее их матери
альную заинтересованность в увеличении объемов про
изводства. В период, когда тарифные ставки и долж 
ностные оклады остаются неизменными, заработная 
плата увеличивается за  счет некоторого роста перевы-
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полнепия норм выработки, размеров премий и других 
факторов.

Одна из самых важных частей переменной заработ
ной платы — премии. В лесохозяйственном производстве 
они выплачиваются рабочим из фонда заработной пла
ты, а на предприятиях, перешедших на новую систему 
планирования и экономического стимулирования, из фон
дов заработной платы и материального поощрения. 
Премии руководящим, инженерно-техническим работни
кам и служащим выплачиваются из фонда заработной  
платы, а на предприятиях, переведенных на новую  
систему, из фонда материального поощрения.

Следует отметить, что в лесохозяйственном производ
стве доля премий в заработной плате как рабочих, так 
и инженерно-технических работников значительно ниже, 
чем в народном хозяйстве, а также в промышленном 
производстве системы лесного хозяйства.

Организация заработной платы строится на основе 
тарифной системы, нормирования труда, формы оплаты 
и системы премирования. Главным инструментом учета 
качества труда и отражения его в заработной плате 
трудящихся служит тарифная система, которая вклю
чает в себя тарифно-квалификационные справочники, 
тарифные сетки и ставки (для рабочих), схемы д ол ж 
ностных окладов (для IITP и служащ их) и районные 
коэффициенты к заработной плате. Тарифные ставки 
устанавливаются в денежном выражении за час или 
день. Кроме того, для первого разряда они дифферен
цированы по группам отраслей и в зависимости от кон
кретных условий.

Задача установления различий в оплате труда рабо
чих решается с помощью тарифной сетки, представляю
щей собой совокупность разрядов и коэффициентов. 
Умножая ставку низшего разряда на тарифный коэффи
циент, определяют ставку для оплаты труда данной 
группы сложности. Для распределения работ по разря
дам тарифной сетки в зависимости от сложности их 
выполнения, а также для присвоения рабочим квалифи
кационных разрядов служит Единый тарифно-квалифи- 
кационный справочник работ и профессий рабочих в на
родном хозяйстве СССР. Несколько иная методика по
строения схем должностных окладов для руководящих, 
инженерно-технических работников и служащих. Все 
предприятия, цехи, участки отрасли распределяются на 
ряд групп по уровню окладов в соответствии со слож 
ностью проводимых работ. Уровень окладов руководя
щих работников определяется характером выполняемых 
функций и зависит от объема, типа производства, слож 
ности выпускаемой продукции. Старшим инженерам, 
инженерам-экономистам, техникам всех специальностей 
установлены единые оклады вне зависимости от групп 
предприятий, цехов, участков, так как сложность их 
труда, как правило, одинакова. Для служащ их, труд ко
торых по своему содержанию не зависит от отраслевой 
принадлежности предприятия, установлены две схемы 
должностных окладов: одна повышенная для отраслей 
тяжелой, лесной промышленности, строительства и дру
гая для всех остальных отраслей народного хозяйства. 
Связь меж ду тарифной системой рабочих и схемами

должностных окладов инженерно-технических работни
ков и служащ их обеспечивается установлением оклада 
мастера в определенном отношении к тарифным став
кам рабочих. На основе оклада мастера формируется 
схема должностных окладов всех остальных инженерно- 
технических работников.

Тарифная система — основа всех систем заработной 
платы. Все виды материального поощрения имеют в сво
ей основе тариф, так как расценки за работы, премии 
и многие другие доплаты начисляются исходя из та
рифных ставок и должностных окладов.

Важной составной частью организации заработной 
платы является нормирование труда, при котором ис
пользуются следующие виды норм: времени, времени
обслуживания, выработки, обслуживания и, наконец, 
численности. Норма времени — это время, установленное 
работнику соответствующей профессии и квалификации 
для выполнения единицы объема работ при определен
ных организационно-технических условиях. Норма вре
мени обслуживания — время, необходимое для обслужи
вания единицы оборудования, производственных площа
дей и технологических процессов. Норма выработки — 
количество единиц продукции или работы, которое 
должно быть выполнено в единицу времени в опреде
ленных условиях работником (группой работников) со
ответствующей профессии и квалификации. Норма об
служивания — количество единиц оборудования, произ
водственных площадей или других единиц, установлен
ное для обслуживания одним работником или группой. 
Норма численности — количество работников определен
ного профессионально-квалификационного состава, по
требное для выполнения определенных объемов работ 
или обслуживания конкретных объектов при данных 
организационно-технических условиях.

По способу установления нормы труда делятся на 
технически обоснованные, опытно-статистические и опыт
ные. Технически обоснованной называется норма, рас
считанная методом технического нормирования, которая 
исходит из рационального технологического процесса 
выполнения работы и предусматривает наиболее эффек
тивное использование средств производства и труда. 
При современном производстве рациональная организа
ция труда рабочих и служащих предусматривает рас
ширение сферы применения нормирования и повсемест
ное установление технически обоснованных норм труда.

В целях повышения материальной заинтересованности 
рабочих в работе по технически обоснованным нормам 
выработки руководителям предприятий предложено по 
согласованию с рабочими комитетами предусматривать 
в положениях о премировании более высокие размеры 
премий за выполнение и перевыполнение указанных 
норм выработки (времени), нормированных и плановых 
заданий, превышение норм обслуживания, рассчитанных 
на основе межотраслевых, отраслевых и других более 
прогрессивных нормативов по труду, а также за сниже
ние нормированной трудоемкости изделий (работ)- Пре
мии выплачиваются из фондов заработной платы и ма
териального поощрения. При этом в первом случае их 
разрешено выплачивать при работе по технически обос
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нованным нормам в пределах общего максимального 
размера премий, установленного для отрасли, т. е. до 
40% сдельного или повременного заработка.

Руководителям предприятий (организаций) разреше
но также по согласованию с рабочими комитетами при 
использовании межотраслевых, отраслевых и других 
технически обоснованных норм труда следующее: уста,- 
навливать доплаты в размере до 30% ставки или окла
да рабочим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим за совмещение профессий (долж ностей), расши
рение зон обслуживания или увеличение объема выпол
няемых работ. Эти доплаты уменьшаются или полностью 
отменяются при осуществлении мероприятий по совер
шенствованию организации труда и управления произ
водства; устанавливать доплаты в размере до 30% 
оклада начальникам цехов и их заместителям, началь
никам участков, старшим мастерам и другим инженер
но-техническим работникам, работающим непосредствен
но в цехах, которые в результате осуществления органи
зационно-технических мероприятий обеспечили за счет 
уменьшения численности персонала на обслуживаемых 
участках повышение производительности труда по срав
нению с планом; выплачивать единовременное возна
граждение рабочим, руководящим и инженерно-техни
ческим работникам за внедрение мероприятий, обеспе
чивающих уменьшение численности работников и повы
шение производительности труда по сравнению с пла
ном. Предусмотренные выше доплаты и вознаграждения 
выплачиваются за счет экономии фонда заработной пла
ты, полученной от высвобождения численности работ
ников по сравнению с технически обоснованными нор
мативами трудовых затрат.

Важным средством материальной заинтересованности 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
в повышении эффективности производства являются 
формы заработной платы. Они обеспечивают связь опла
ты труда работников с его результатами. Основами за 
конодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде предусмотрены две основные формы заработ
ной платы рабочих и служащих: повременная, при ко
торой размер получаемой заработной, платы определяет
ся в зависимости от продолжительности проработанно
го времени и квалификации работника, и сдельная, 
когда размер ее определяется в зависимости от выра
ботки продукции или выполненных объемов работ соот
ветствующего качества.

Для усиления материальной заинтересованности ра
ботников в результатах труда важное значение придает
ся премированию. Под премированием понимается вы
плата рабочим и служащим денежных сумм сверх их 
основного заработка для поощрения за достигнутые 
успехи и стимулирования дальнейшего повышения эф 
фективности труда. Премирование может осуществлять
ся в форме сдельно-премиальной или повременно-пре
миальной системы оплаты труда. Источником премиро
вания являются фонды заработной платы, материально
го поощрения и некоторые другие специфические поощ
рительные фонды. Создание и порядок расходования

последних определены специальными законодательными 
актами.

Премирование рабочих и служащих на основе указан
ных систем оплаты труда осуществляется в соответ
ствии с типовыми положениями, предусматривающими 
перечень предприятий, на работников которых оно рас
пространяется; цель его введения; показатели премиро
вания за выполнение основных производственных зада
ний; условия премирования; круг работников, подлежа
щих премированию; размеры премий, источники выплат 
и порядок их использования; порядок начисления 
и утверждения премий и ряд общих нормативных тре
бований.

В дополнение к системам оплаты труда может уста
навливаться вознаграждение рабочим и служащим пред
приятий (организаций) по итогам работы за год из 
фонда, образуемого за счет полученной ими прибыли. 
Размер вознаграждения определяется с учетом резуль
татов труда работника и продолжительности его непре
рывного стажа работы на предприятии (организации). 
Кроме того, на предприятиях применяется значительное 
число положений о премировании рабочих и служащих 
за достижение дополнительных показателей, влияющих 
на улучшение отдельных сторон производственной дея
тельности — экономию топлива, электрической и тепло
вой энергии, сбор и отгрузку лома черных и цветных 
металлов, высококачественное изготовление и отгрузку 
продукции на экспорт.

Премирование рабочих и служащих, осуществляемое 
вне премиальной системы оплаты труда, предусматри
вает, как правило, выплату не обусловленных достиже
нием работником заранее точно определенных показа
телей. Такое премирование является одним из средств 
материального стимулирования (награждения) отличив
шихся работников. Наибольшее распространение имеют 
единовременные премии, к которым можно отнести сле
дующие: по итогам социалистического соревнования за 
содействие изобретательству и рационализации, за со
здание и внедрение новой техники, за изготовление про
дукции из отходов (из фонда ширпотреба), премии ра
ботникам, отличившимся при выполнении особо важных 
заданий.

Темпы роста заработной платы непосредственно 
и в решающей степени зависят от следующих факторов: 
роста производительности труда и повышения эффек
тивности общественного производства в целом; увели
чения производства и ресурсов товаров народного по
требления; распределения национального дохода на фон
ды наполнения и потребления, а также фонда потреб
ления на фонды оплаты труда и общественного потреб
ления; распределения фонда оплаты труда на фонды 
заработной платы рабочих и служащ их и оплаты труда 
колхозников.

Рассматривая динамику развития народного хозяйства 
страны за период с 1940 по 1980 гг., следует отметить, 
что национальный доход увеличится более чем 
в 13 раз, производительность т р у д а — в 7,8 раза, сред
немесячная заработная плата рабочих и служащих — 
в 5,2 раза, а с добавлением выплат из общественных
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фондов потребления — в 5,8 раза; удельный вес выплат 
и льгот из общественных фондов потребления возрастет 
с 18,5% в 1940 г. до 28,0— 28,4% в 1980 г.

В период Великой Отечественной войны и послевоен
ные годы потребовалось резкое увеличение размеров за 
работной платы в тех отраслях и у тех групп рабочих 
и инженерно-технических работников, которые решали 
задачи обороны страны, а затем восстановления разру
шенного народного хозяйства. Впоследствии столь необ
ходимые в свое время мероприятия стали отрицательно 
влиять на развитие народного хозяйства. Создались 
необоснованные для периода мирного хозяйственного 
строительства соотношения в заработной плате различ
ных отраслей и специальностей. Появилось множество 
различных условий оплаты труда даж е в одной и той 
же отрасли, что мешало правильной организации мате
риального стимулирования. Кроме того, сохранение в те
чение длительного периода постоянных размеров тариф
ных ставок при росте заработной платы привело к рез
кому снижению удельного веса тарифа в заработке и, 
как следствие этого, к ослаблению регулирующего воз
действия тарифной системы на заработную плату. Для  
ее урегулирования необходимы были значительные сред
ства. Однако возможности для проведения этого ме
роприятия были созданы только к середине 50-х годов.

В 1956— 1961 и 1964— 1965 гг. было проведено упо
рядочение заработной платы в народном хозяйстве, раз
работаны новые условия ее организации, предусматри
вающие решение двух основных задач. Во-первых, 
повышение заработной платы низко- и среднеоплачивае
мым работникам и устранение неоправданных для дан
ного этапа развития страны уровней заработной платы 
низко- и высокооплачиваемых работников. Во-вторых, 
усиление личной материальной заинтересованности рабо
чих и служащих в результатах своего труда и обеспе
чение единства в организации заработной платы путем 
введения единых для всех предприятий каждой отрас
ли тарифных условий, разработки и внедрения эконо
мически обоснованных систем заработной платы и улуч
шения нормирования. Достаточно сказать, что количе
ство тарифных ставок было снижено с 1900 до 10, схем 
должностных окладов — с 700 до 150. В целом ден еж 
ная заработная плата рабочих и служащ их с 1955 по 
1965 гг. возросла более чем в 1,3 раза.

Однако ограниченность средств не позволила в тот 
период решить все вопросы организации оплаты труда. 
Прежде всего стояла задача дальнейшего повышения 
минимальных размеров заработной платы, о чем было 
сказано на XXIII съезде КПСС. С 1 ноября 1968 г. 
были повышены минимальные размеры заработной пла
ты рабочих и служащ их всех отраслей народного хо
зяйства до 60 руб. в месяц. Одновременно с этим уве
личены размеры тарифных ставок и окладов отдельным 
категориям работников в пределах до 70 руб. в месяц. 
В это время были осуществлены мероприятия по пере
воду промышленных и ряда других отраслей народного 
хозяйства на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования производства, что позволило 
значительно повысить материальную заинтересованность

работников в росте производства и повышении его эф 
фективности.

Осуществление вышеуказанных мероприятий позволи
ло повысить среднюю заработную плату рабочих и слу
жащих за годы восьмой пятилетки на 24%. В системе 
Гослесхоза СССР заработная плата за этот период уве
личилась в лесохозяйственном производстве на 21 
и в промышленности на 26%.

В соответствии с решением XXIV съезда КПСС 
в стране осуществлена широкая программа социальных 
мероприятий. В 1972— 1975 гг. проведено повышение 
минимальной заработной- платы до 70 руб. в месяц 
с одновременным повышением тарифных ставок и долж 
ностных окладов среднеоплачиваемых категорий работ
ников, занятых в производственных отраслях народного 
хозяйства. В девятой пятилетке была повышена также 
заработная плата врачам, учителям, воспитателям до
школьных учреждений; отменены и уменьшены налоги 
с заработной платы ряда категорий работников; введе
ны районные коэффициенты к заработной плате трудя
щихся, для которых они ранее не были установлены, 
в Западной Сибири, на Урале, в отдельных районах 
Туркмении; увеличены размеры доплат рабочим про
мышленности за работу в ночное время; установлены 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Европейского Севера. В результате этих мероприятий 
заработная плата рабочих и служащих в народном хо
зяйстве возросла в среднем на 20, а в лесном хозяй
ст в е— на 25—26%. Выплаты и льготы населению за 
счет общественных фондов потребления увеличились за 
пятилетку в 1,4 раза.

Невиданную по масштабу социально-экономическую  
программу повышения материального благосостояния 
советских людей наметил XXV съезд КПСС. Главная 
задача- десятой пятилетки состоит в последовательном  
осуществлении курса коммунистической партии на подъ
ем материального и культурного уровня жизни народа 
на основе динамического и пропорционального развития 
общественного производства и повышения его эффек
тивности, ускорения научно-технического прогресса, 
роста производительности труда, всемерного повышения 
качества работы во всех звеньях народного хозяйства. 
Государственным планом на 1976— 1980 гг. предусмот
рено увеличить заработную плату рабочих и служащих 
на 16— 18% и довести ее к концу пятилетки не менее 
чем до 170 руб. в месяц.

Намечено завершить проведение мероприятий по по
вышению минимальной заработной платы с одновремен
ным увеличением ставок и окладов среднеоплачиваемых 
категорий работников, занятых в непроизводственных 
отраслях народного хозяйства. Будет продолжено вве
дение надбавок к заработной плате рабочих и служ а
щих за стаж работы в районах Дальнего Востока, 
районных коэффициентов к заработной плате трудя
щихся, для которых они не установлены, на Урале 
и в некоторых районах Казахстана, повышена в ряде 
отраслей промышленности дополнительная оплата труда 
за работу в ночное время.

Выплаты и льготы населению за счет общественных
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фондов потребления будут увеличены на 28— 30% и на
правлены в первую очередь на дальнейшее решение та- 
ких важных социальных задач общества, как улучше
ние условий труда и быта работающих, в особенности 
женщин, охрану материнства, совершенствование систе
мы воспитания подрастающего поколения, улучшение 
социального обеспечения, развитие системы медицинско
го обслуживания населения, просвещения, культуры.

В решениях XXV съезда КПСС намечено обеспечить 
усиление стимулирующей роли заработной платы в росте 
производительности труда, ускорении научно-техническо
го прогресса, повышении качества продукции и сниж е
нии ее себестоимости; более широкое применение про
грессивных форм материального поощрения за уреличе- 
ние выпуска продукции с меньшей численностью работ
ников, аккордной оплаты труда; совершенствование 
систем премирования работников.

Для современного этапа развития советского общ е
ства характерно возрастание моральных стимулов, ко
торые в условиях строительства коммунизма становят
ся все более важными побудительными силами движ е
ния вперед. В основе этого лежит возросшая созна
тельность советских людей, понимание ими общ ествен
ной значимости результатов своего труда. Стремление 
к труду, основывающееся на моральной заинтересован
ности в его результатах, по мере своего развития ста
новится нравственной нормой, правилом поведения, ж из
ненной потребностью трудящихся.

Моральное поощрение — это общественное признание 
заслуг работника, утверждение его авторитета, дей
ственный стимул роста профессионального гластерства. 
Оно вселяет веру в способности работника, возбуж дает  
постоянный интерес к творческому поиску, новаторству, 
рационализации. Моральное поощрение благотворно 
влияет не только на того, кому оно непосредственно 
адресовано, но и на товарищей по работе, вызывая дух  
здорового соперничества, стремление добиваться более 
высоких результатов в труде. Моральные стимулы д ол ж 
ны находиться в гармоническом единстве с материаль
ным поощрением, основанном на строгом соблюдении 
принципа оплаты по труду.

При разработке и применении системы стнмулцрова 
ния трудящихся должны учитываться следующие ос
новные требования; обеспечение их заинтересованности

в достижения наивысших результатов в трудовом сопер
ничестве; установление конкретных показателей, наибо
лее полно характеризующих участие каждого работни
ка и коллектива в осуществлении поставленных перед 
ними социально-экономических задач; обеспечение объ
ективности в оценке трудового вклада каждого работ
ника; предпочтение в поощрении тех, кто систематиче
ски показывает высокие результаты; достижение широ
кой гласности, оперативности и торжественности при 
применении мер поощрения.

Система моральных стимулов складывается из сле
дующих основных мер: объявление благодарности, на
правление поздравительных писем семьям лучших работ
ников, подъем флагов Трудовой славы, фотографиро
вание у развернутого знамени предприятия (организа
ции), вручение переходящего Красного вымпела, 
занесение на доску и в книгу Почета, награждение П о
четной грамотой, присуждение почетного звания «Луч
ший рабочий по профессии», «Лучший лесник», «Луч
шая бригада», «Отличник социалистического соревнова
ния», «Бригада высокой культуры производства» 
(участок, цех, лесничество, предприятие), «Ударник 
коммунистического труда», «Бригада коммунистическо
го труда» (лесничество, цех, предприятие).

Моральное стимулирование передовых работников 
и коллективов осуществляется не только на уровне пред
приятий, организаций, управлений, государственных ко
митетов и министерств лесного хозяйства союзных 
и автономных республик, по и во всесоюзном масштабе 
и в целом по отрасли. Это — награждение переходящи
ми памятными Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, орденами 
и медалями СССР, а также отраслевыми наградами: 
переходящими Красными знаменами Гослесхоза СССР 
и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома, знаком 
«Отличник социалистического соревнования лесного хо
зяйства СССР», Почетной грамотой и др. Награждение 
победителей долж но быть, как правило, приурочено 
к общенародным праздникам.

Одним из важных моментов в повышении эффектив
ности стимулирования в труде должна быть разработ
ка, постоянное совершенствование и неуклонное выпол
нение ритуалов награждения, создание вокруг них тор
жественной, надолго запоминающейся обстановки.
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У Д К  634.0.221

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ РУБОК

В. Г. АТРОХИН, доктор сельскохозяйственных наук

Д л я  успешного реш ения проблемы  р ац и о 
нального использования  лесных ресурсов 

и внедрения прогрессивных технологических 
схем р а зр а б о то к  леса  и ухода за  ним б о ль 
шое значение имеют способы рубок леса. Они 
определяю т содерж ан и е  хозяйственной д е я 
тельности предприятий, в классическом  пон и
мании хар ак тер и зу ю т  степень интенсивности 
лесного хозяйства , определяю т условия  л есо 
восстановления на вы рубаем ы х  площ адях . В 
зависимости от них протекаю т процессы и 
устанавливаю тся  сроки ф орм ирования  ц е л е 
вых древостоев.

Способы рубок в значительной  мере опре
деляют величину з а т р а т  на заготовку  д р ев е 
сины и на последую щ ие лесовосстанови тель
ные мероприятия. В связи  с этим они я в л я 
ются не только  лесоводственными, но и э к о 
номическими п о к азател я м и  использования  и 
воспроизводства лесных ресурсов. П р о в ед ен 
ные в соответствии с прави лам и , способы р у 
бок обеспечиваю т рац и он альн ое  исп ользова
ние лесных площ адей  в рекреационны х ц е
лях. И хотя классическое понимание их в с в я 
зи с м еханизацией  стало  претерпевать  и зм е
нения, они остаю тся пока все теми ж е  спосо
бами, которые оп ределяю т лицо хозяйства. 
Так, например, в лесах первой группы, куда 
включены государственны е заповедники, ку
рортные, поле-почвозащ итны е, водоохранны е 
леса, зеленые зоны вокруг городов, п ром ы ш 
ленных центров и крупных населенных пунк
тов, а т а к ж е  другие особо ценные лесные

массивы, запретны е полосы вдоль рек и во
круг водоемов, защ итны е полосы вдоль дорог, 
орехово-промысловые зоны, защ итны е полосы 
притундровых лесов, разреш ены  лесовосста
новительные рубки (выборочные, постепен
ные и узколесосечные сплош ны е). Во второй 
группе, куда отнесены леса, расположенные 

•в республиках  П рибалти ки , на Украине, в Б е 
лоруссии, в ю ж ных, центральны х и западны х 
областях  европейской части Р С Ф С Р , в П о 
волж ье, на Среднем и Ю ж ном  Урале, С евер
ном К ав к азе ,  в Узбекской, Тадж икской , Турк
менской союзных республиках , частично в 
К азах ско й  С С Р , а т а к ж е  в степных районах 
А лтайского  края  и Сибири, главное пользо
вание представлено  сплошнолесосечными, по
степенными и выборочными рубкам и и р егл а 
ментируется величиной годичного среднего 
прироста насаж дени й . В лесах  третьей груп
пы, где осущ ествляю тся  промыш ленные заго 
товки д ля  удовлетворения потребностей н а 
родного хозяйства  в древесине, проводятся 
сплош ные концентрированны е рубки.

З а  последние годы в системе рубок по стр а 
не произош ли больш ие изменения (табл. 1). 
Н ам ети л ась  тенденция к уменьш ению объема 
условно-сплош ных рубок. Так, если в 1965 г. 
п лощ адь  их составляла  17,1%, то в 1975 г . — 
12,2% всей годичной лесосеки. Это привело 
к сокращ ению  площ ади лесосек почти на 60 
тыс. га в год (при том ж е  количестве заго 
товленной древесины ).

В настоящ ее  врем я все шире используется
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н и зкотоварная  и д р о в ян ая  древесина, в том 
числе лиственных пород  (технологическая  щ е 
па, колотые б алан сы , тарны е  комплекты  и 
другие и зд ел и я ) .  Н а  ряде предприятий в р е 
зу льтате  раци ональной  р а с к р я ж е в к и  хлыстов 
и переработки  дровяной древесины  выход д е 
ловой повысился до 90— 95% - Все это свиде
тельствует  о реальной возм ож ности  резкого 
сокращ ения  объема условно-сплош ных рубок.

Вместе с тем следует отметить, что у д ел ь 
ный вес постепенных и выборочных рубок 
при главном  пользовании пока составляет  
менее 5% площ ади годичной лесосеки, п р и 
чем в одних равнинны х район ах  страны  они 
широко распространены , в других — процент 
их невелик. В Л итовской  С С Р  постепенными 
и выборочными рубкам и  заго тав л и в ается  о ко 
ло половины всей древесины, на У краине  — 
примерно 11, а в Р С Ф С Р  — немногим более 
1%. Н аибольш и й объем этих рубок в целом 
по С С С Р  приходится на леса первой груп 
п ы — 14,5%, в третьей группе он незн ачите
лен. Таким образом , процент выборочных и 
постепенных рубок невелик, хотя лесоводы 
хорошо знаком ы  с технологией их. Н а  о сн ова
нии научных исследований и накопленного  
практического опыта р а зр а б о та н ы  и введены 
в действие региональны е прави ла  рубок для  
всех союзных республик и крупных при род
но-экономических районов Р С Ф С Р .  К ром е т о 
го, определены технологические процессы м е
ханизированных двух- и трехприем ны х посте
пенных рубок, а т а к ж е  группово-выборочных. 
В 1961 — 1975 гг. на площ ади  более 1,5 тыс. га 
созданы стационарны е опытно-производствен- 
ные участки, где изучались  последствия по
степенных рубок довоенного периода.

В Среднем П о в о л ж ь е  посредством посте
пенных рубок без применения средств м е х а 
низации сф орми рованы  вы сокопродуктивны е 
сосняки в возрасте  55— 65 лет. З а  счет с о к р а 
щения сроков возобновления  оборот  рубки в 
них уменьш ился на 10— 15 лет. В настоящ ее 
время в р езультате  постепенных рубок создан 
еловый древостой с зап асо м  330— 437 м3/ г а .  
Уж е через 33 года после заклю чи тельного  
приема средний диам етр  его равнялся  
23— 24,3 см. В аналогичны х ж е  условиях, где 
были проведены сплош ные рубки, произош ла 
смена хвойных лиственными. П од  воздействи
ем двухприемных постепенных рубок при ком 
плексной м еханизации лесосечных работ  в 
типичных для зоны см еш анны х лесов л и с т 
венных н асаж д ен и ях  З агорского  опы тно-м еха
низированного лесхоза  В Н И И Л М а  после двух 
приемов сф орм и ровалось  елово-березовое н а 
саж дение  с ярко вы раж енн ы м  вторым ярусом 
из ели (рис. 1). Есть и другие многочисленные

Т а б л и ц а  1

Д инам ика способов рубок главного пользования, %

Год

Способ рубки
1955 I960 1965/ 1970 1975

Сплошнолесосечные 80,1 82,2 75,7 81,0 83,3
У словно-сплошные 11,6 10,4 17,1 14,0 12,2
Постепенные и выбороч 5,4 7,3 6,8 4,7 4,6

ные
Выборочные и вне лесо- 2,9 0,1 0,4 0,34 0,1

сек

примеры создания  высокопродуктивных дре- 
востоев путем проведения постепенных рубок, 
исклю чаю щ их больш ие затраты  труда и д е 
неж ны х средств на вы ращ ивание  леса и на 
уход за  ним [1, 3, 5, 8].

О цен ивая  постепенные и выборочные рубки 
с экономической точки зрения, исследователи 
всегда стараю тся  сравнить их со сплошными. 
Д ействительно, в некоторых случаях  1 м3 
древесины, заготовленной при выборочной си
стеме, будет ' несколько дороже, чем при 
сплошной. О днако  нельзя  сопоставлять  то ль 
ко стоимость древесины, если удельный вес 
соци альн о-защ и тн ы х функций лесов со став л я 
ет 200— 300% стоимости изъятого, древесно
го за п а с а  с единицы площ ади . С л едо в ател ь 
но, методику экономической оценки постепен
ных и выборочных рубок нуж но изменить и 
помимо стоимости древесины в конечный э ф 
ф ект  рубок необходимо • вклю чать  стоимость 
средоулучш аю щ и х полезностей леса.

Не менее существенной причиной все о сл а 
беваю щ его  внимания к постепенным и выбо
рочным р у б кам  является  их обезличка, т. е. 
зам ен а  т а к  н азы ваем ы м и несплош ными р у б 
ками. Очень распространена реком ендация  
проведения несплошных рубок в зелены х зонах 
вокруг городов и т. д. О днако зелены е зоны 
п редставлены  разны м и типами леса  с р а зл и ч 
ными природными особенностями, в то ж е  
время несплош ные рубки — это и постепенные 
равном ерны е „ классические, двухприемные, 
трехприемные, и длительно-постепенные, груп- 
пово-выборочные, добровольно-выборочные, 
подневольно-выборочные и т. д. Это соверш ен
но р азны е способы рубок, принципиально от
личные друг от друга, предусм атриваю щ ие 
разны е цели и требую щие разны х технических 
решений. В связи с этим в организац ионн о
хозяйственных планах  необходимо указы вать  
тип леса , способ несплошной рубки, время 
проведения каж дого  приема с обозначением, 
какие деревья долж н ы  быть выбраны и какие 
оставлены на корню, повторяемость приемов, 
интенсивность выборки.
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П роектны м о р ган и зац и ям  в области  д и ф 
ференциации способов несплош ных рубок 
долж ны о к а за т ь  помощ ь научно-исследова
тельские институты. Н ел ьзя  заб ы в ать  при 
этом истории возникновения рубок в буковых, 
еловых и сосновых л есах  Германии в конце 
XVIII и в н ач але  XIX столетий, а так ж е  
краткосрочные рубки Д . М. К равчинского  в 
ельниках Л ен и н градской  обл. Главны м  у сл о 
вием проведения постепенных краткосрочных 
рубок явл яется  наличие  второго яруса  из 
главных древесных пород (рис. 2 ) .  В з а в и 
симости от в озраста  и состояния его н а з н а ч а 
ются либо трехприемные, либо двухприемные 
рубки. А когда подрост отсутствует, сф орм и 
ровать н асаж д ен и е  одного класса  возраста  
можно проведением классической рубки из 
четырех приемов: подготовительного, обсеме- 
нительного, осветлительного и очистного (в 
случаях, когда невозм ож ны  лесные ку л ь 
туры).

В озни кш ая  впоследствии и н д у стр и ал и за 
ция лесных культур в ы зв а л а  заслуж ен н ы й  ин
терес у лесоводов и лесопромы ш ленников. 
С оздавать посадки крупномерными с а ж е н ц а 
ми, вы ращ енны м и из семян плюсовых дер евь 
ев, тем более с закры той  корневой системой,

Рис. 2. Подрост под пологом леса

Рис. 1. Подрост в елово-березовом насаждении после 
постепенных рубок

надеж н о  и выгодно. О днако  охватить огром
ные площ ади  индустриальны м  лесовы ращ ива- 
нием за  короткие сроки невозмож но. П оэто
му о тказы ваться  от сокращ ения сроков лесо- 
вы р ащ и ван и я  за  счет постепенных и выбороч
ных рубок преж девременно. Д л я  о казан и я  по
мощи лесничему в организационно-хозяйст
венных п лан ах  лесокультурные площ ади д о л 
ж н ы  быть четко разграничены  на участки, 
остаю щ иеся под естественное возобновление, 
и участки, где необходимо создание лесных 
культур. П ри  этом следует определить, будет 
ли явным преимущ ество индустриализации 
перед  естественным возобновлением в тех слу
чаях, когда  б лагон ад еж н ы й  подрост находится 
в оптим альны х условиях  произрастания.

Н е могло т а к ж е  не сказаться  на снижении 
объемов постепенных рубок неоправданное 
назначение в краткосрочную  рубку н а с а ж д е 
ний без второго яруса и подроста. З а  первый 
прием вы би ралась  лучш ая  часть древостоя, 
за  второй — остальн ая, однако  цель не была 
достигнута — второго яруса  не возникало, 
приходилось со зд авать  лесные культуры.

В настоящ ее  время нельзя  считать причиной 
сниж ения объемов постепенных рубок недо
статок механизации. Согласно техническим 
у казан и я м  д ля  трудоем ких операций рекомен-
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дованы  маш ины и механизмы , изготовляем ы е 
на за в о д ах  страны. П р о д о л ж а е тс я  рабо та  над  
д альн ейш им  соверш енствованием  их, а т а к ж е  
конструированием  новой техники. П ри  опре
делении требовани й к м аш ине будущ его с т а л 
ки ваю тся  различны е интересы: тех, кто в ы р а 
щ и вает  лес, и тех, кто его р а зр а б а т ы в а е т .  З а 
д а ч а  л е с о в о д о в — найти оптим альное  р еш е
ние.

П ри  ан али зе  современного состояния систе
мы «лес — м аш ина» ясно, что конструктор 
обязан  знать четко сф орм ули рован н ы е  т р е 
бования к н асаж д ен и ю  на определенны х э т а 
пах его форм ирования . Д л я  этого предстоит 
разр або тать  модели целевых древостоев х о 
тя бы для трех главнейш их периодов роста: 
спелости, поспевания и молодняков. М одель 
вклю чает  таксационны е, морфологические, ф и 
зиологические и экологические п ар ам етр ы  д е 
ревьев и древостоя в целом. В зависимости  от 
этап а  будет изм ен яться  величина деревьев, 
число их, располож ен ие , которые долж н ы  
быть учтены при создании машины. Так , на 
этапе  спелости древостоя очень в а ж н о  знать 
оптимальное число деревьев  на единице п л о 
щади, число деревьев  после первого приема 
рубки, расстояние м еж ду  деревьям и, средние 
разм еры  деревьев  перед первым приемом, со 
стояние подроста  под пологом, нап равлен и е  
трелевочных волоков на лесосеке, способ п а 
кетирования вы рубленны х деревьев, хлыстов, 
сортиментов; на этап е  поспевания, кроме т а к 
сационных показателей ,  — р я д  экологических, 
вы раж енн ы х  через коэффициенты. К он струк
тор обязан  пр ед ставл ять  конкретный объект  
рубок до н а ч а л а  р або т  и после них, п редви 
деть все последствия от использования  меха-

U 50М-
ДереВья хвойные7 Деревья Лиственные ••

4 перспективные J перспективные 
§ вырубаемые f вырубаемые

низмов. М аш и н а  является  средством, облегча
ющим ф орм ирование  оптимально продуктив
ного лесного полога, в одном случае улуч
ш аю щ его  условия  роста соседних деревьев, 
в другом  — второго яруса, в третьем — для 
появления  сам осева  и т. д. В связи с этим 
во зл агаю тся  больш ие надеж ды  на р а зр а б о т 
ку и применение на практике  програм м  или 
биоэкологических моделей ф ормирования 
древостоев, в которы х будут даны  критерии, 
реглам ен ти рую щ ие создание насаж дени й  на 
основе закон ом ерностей  роста древостоев, це
ли лесо вы р ащ и ван и я  и технико-экономических 
возм ож ностей  предприятий.

П еред  научно-исследовательскими институ
тами поставлен а  одна из важ н ей ш и х задач  
современного лесоводётва  — разрабо+ать про
грам м ы  рубок. Н а у к а  д о л ж н а  в бли ж айш ее  
врем я д ать  проектным о р ганизац иям  и прои з
водству кл ассиф икацию  моделей целевых д р е 
востоев по группам  типов леСа с научным 
обоснованием  главны х таксационны х и мор
фологических п ар ам етр о в  н асаж дени й  до руб
ки и после нее, с указан и ем  времени повто
ряемости рубок, интенсивности ее и формы 
оптим ально продуктивного лесного полога во 
времени. П рим енительно  к ним предстоит р а з 
рабо тать  новые или уточнить преж ние техно
логические схемы освоения лесосек.

П осле  рубок главного пользован ия  остаю т
ся молодые, часто загущ енны е насаж дени я  
или м олодняки  с преобладани ем  второстепен
ных пород, требую щ ие своевременного изре- 
ж и ван и я .  Рубки  ухода за лесом и санитарные 
рубки имеют больш ое значение в улучшении 
качества  лесов и повышении их продуктивно
сти. Они являю тся  основным лесохозяйствен
ным мероприятием  в формировании целевых 
древостоев.

П р едп ри яти ям и  и организац иям и  проводит
ся б о льш ая  работа  по уходу за  лесом. З а  го
ды девятой пятилетки  объемы рубок ухода 
возросли на 1,6 млн. га. В процессе их заго 
товлено 192 Млн. м3 древесины, которая н а 
п р авлен а  на удовлетворение потребностей 
колхозов, совхозов и сельского населения. В 
результате  ухода за  лесом за период с 1966

Рис. 3. Технологическая схема формирования высоко
продуктивной субори:

а — насаждение до рубки; б — после рубки; 1, 2 — со
ответственно коридоры постоянные и временные; 3  — 

рабочие коридоры для проезда транспорта
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по 1973 г. около 600 тыс. га м ягколиственны х 
насаждений переведено в хозяйственно-цен
ные хвойные и твердолиственны е.

Д ревесина, п олучаем ая  при проведении р у 
бок ухода за  лесом и санитарны х рубок, в р я 
де районов страны имеет больш ой удельны й 
вес в общем бал ан се  лесопользования . Н а  У к 
раине и в П ри балти й ски х  республиках  з а г о 
тавливается до 50% общ его количества д р е 
весины, в Белорусской  С С Р , М олдавской  С С Р , 
Ц ентрально-Ч ерноземном районе Р С Ф С Р  — 
30—40% , в ряде  -других районов европейской 
части Р С Ф С Р  — 20— 30% . В то ж е  время 
рубками ухода охвачены ещ е не все н а с а ж 
дения, где требуется  проведение их. И м ею т
ся значительны е потенциальны е возмож ности 
для увеличения объем а  пром еж уточного  п оль
зования лесом в см еш анны х хвойно-листвен
ных м олодн яках  на концентрированны х вы 
рубках С еверо-Западного , В олго-В ятского  и 
Уральского районов, где необходимо п редот
вратить н еж елательн ую  смену пород, и в д р у 
гих областях  страны.

В 1976— 1980 гг. в процессе рубок ухода за  
лесом и санитарны х рубок п р едусм атривается  
заготовить 208,8 млн. м3 древесины. Рубки  
ухода в м олодн яках  плани рую тся  на п л о щ а 
ди 8,2 млн. га. П ри этом особое внимание 
должно быть уделено качеству работ, т а к  как  
проведение ухода на низком уровне не обес
печит улучш ения состава  лесов и м ож ет п ри 
вести к ухудш ению состояния насаж ден и й  и 
неоправданным за т р а т а м  средств и м атери 
ально-технических ресурсов.

З а  последние годы значительно  улучш ились 
технологические схемы ухода в м олодняках . 
Еще в 1961 г. был р а зр а б о та н  м ехан и зи рован 
ный способ ф орм ирования  древостоев [2], к о 
торый п р ед л агал  технологию приемов ф о р м и 
рования целевы х древостоев на к аж д о м  кон
кретном этапе их роста. Он вклю чал  ор ган и 
зацию территории вы дела, технологию отбора 
деревьев без клеймения вы рубаем ы х  эк зем п 
ляров, вырубки н еж ел ател ьн ы х  деревьев, т р е 
левки и транспортировки  на верхний склад . 
При этом на отдельны х при м ерах  в С олнеч
ногорском и других лесхозах  д ем о н стр и р о ва
лась полная  технология ф орм ирования  н а с а ж 
дений. О пределены  обязанности  членов комп- 
лесной бригады  и их взаим одействие при п ро
ведении тех или иных операций. О тр и ц а т е л ь 
ное воздействие машин, механизмов и о п ер а 
ций было минимальным за  счет применения 
режущих механизм ов и трелевочных колес
ных тракторов. В искусственных м олодн яках  
и других н асаж д ен и ях  стал  применяться, л и 
нейно-селекционный метод ухода [4, 5].

Более чем 15-летний опыт использования 
механизированного способа форм ирования

древостоев  п о к а за л  значительны й лесоводст- 
венный эф ф ек т  его. Уменьшение части покры
той лесом п л ощ ади  из-за  прорубаемых в мо
л о д н я к ах  волоков, чего боялись многие лесо
воды, о к азал о сь  не страш ны м, так  как  п р а 
вильно созданны е коридоры выполняю т по
лезны е лесоводственные и транспортные функ
ции, что убедительно д о к азан о  исследования
ми [ 2 ,5 ,7 ] .  Осмотр в 1976 г. молодых н а с а ж 
дений Л атви и , в разное время пройденных 
уходом с помощ ью  маш ины «Д ятел», показал  
удовлетворительное состояние их. Качествен
ный состав м олодняков  улучш ился, а текущий 
прирост оставш ихся  деревьев увеличился. П о 
лож и тельны е  результаты  получены та к ж е  при 
внедрении различны х расчетно-технологиче
ских кар т  на проведение рубок ухода за л е 
сом с применением м еханизации на органи
зованны х лесосеках  [4].

Д л я  м еханизации отдельных трудоемких 
операций рубок ухода за  лесом созданы спе
ци альн ы е машины и механизмы. О днако  боль
ш инство из них представлено либо опытными 
о б разц ам и , либо рекомендованными в серий
ное производство. По этой причине механи
заци я  работ, особенно в м олодняках, слабая , 
тем более что не все машины, пригодные для 
приспеваю щ их и спелых древостоев, могут 
быть успешно использованы здесь.

Четкий ответ на вопрос, какой д о лж н а  быть 
м еханизац ия  в молодняках , можно получить 
только  после того, к а к  лесоводы р а з р а б о т а 
ют програм м ы  и модели целевых молодняков 
подобно тем спелым древостоям, которые 
п редн азн ачаю тся  для  постепенных и выбороч
ных рубок. П ро гр ам м ы  и модели молодых н а 
саж ден и й  до лж н ы  вклю чать  помимо т ак сац и 
онных И морфологических п арам етров  эк оло
гические и технологические, причем послед
ние д в а  до лж н ы  быть определяю щ ими. В б ли 
ж а й ш е е  врем я предстоит определить преж де 
всего число деревьев  на единице площ ади до 
рубки и после нее, типы перспективных д е 
ревьев, вы деляем ы е по таксационны м и мор
ф ологическим при знакам , оставляем ы е на 
корню, интенсивность изреж ивани я, сроки по
вторяемости последующ их изреж иваний, тип 
оптимально-продуктивного лесного полога по
сле удален ия  худших деревьев, коридоры вре
менные и постоянные, н ап равлени е  и ширину 
их, расстояние м еж ду  ними, расстояние между 
деревьям и, тип тр акто р а  и механизм а для 
срезания  стволов, оттаскивания  срубленных 
деревьев, форм ирования  пачек, их транспорти
ровки на верхний склад . Т а к ж е  определяется 
состав комплексной бригады, условия труда 
ее членов и д оставка  их к месту работы. Тех
нологическая  схема изреж ивани я  на отдель
ных этап ах  ф орм ирования  целевых высоко
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продуктивных сосняков естественного проис
хож дения представлена  на рис. 3. Д а н н а я  
схема, а т а к ж е  п арам етры  н асаж дени й , и зм е
няю щ иеся во времени, могут стать  основанием 
д ля  р азр аб о тк и  оптим альны х м аш и н и м е х а 
низмов, удовлетворяю щ их требовани ям  ф о р 
мирования целевого высокопродуктивного сос
нового древостоя.

Д ал ьн ей ш ее  развитие  рубок ухода в р а з 
личных типах леса  многолесных районов  по
требует сосредоточения вним ания  на р а з в и 
тии сети лесных дорог, н аращ и ван и и  м ощ но
стей по переработке  получаемой при рубках  
ухода древесины (преимущ ественно м елкото 
варной и лиственной),  укреплении материа- 
алыю-технической базы  лесохозяйственны х 
предприятий, подготовке квалиф иц ированн ы х 
кадров рабочих и специалистов  и создании не
обходимых бытовых условий.

В решении проблемы  рубок ухода за  лесом, 
несмотря на действую щ ие оф ици альн ы е и н ст
рукции и региональные наставлен ия , имеется 
много еще не решенных задач . Научно-иссле- 
довательские институты до лж н ы  д ать  четкие 
ответы проектным орган и зац и ям  относитель
но эффективности рубок ухода, которую сл е 
дует хар ак тер и зо вать  лесоводственными (улуч
шение качественного состояния и повышение 
продуктивности), экономическими (затраты  
и окупаемость) и рекреационны м и (средо
улучш аю щ ее значение и зр еж и в ан и я)  п о к а з а 
телями. Требует научного обоснования мето
дика расчета  пром еж уточного  пользования . 
О бъемы его долж н ы  быть определены на ос
нове програм м  изреж и ван и й  во времени.

М ногоцелевое использование лесов, а т а к ж е  
индустриализация  лесо вы р ащ и ван и я  вносят 
существенные коррективы  в отдельны е п он я
тия и критерии, сл у ж а щ и е  основанием для 
отвода н асаж дени й  в рубку. Н еобходим о уточ
нить возраст  молодняков, в которых н а з н а ч а 
ется уход, полноту, повторяемость уходов, ин
тенсивность и зреж ивани й , т. е. все те п а р а 
метры, которые станут  основными для  р а з р а 
ботки моделей целевых высокопродуктивных

Таблица 2
Р аспределение покры то* лесом  площ ади  и зап асов  

по ю з р а с т у  в л е са х  первой группы

Молодняки Спелые

П оказатель

I 
кл

ас
с оCJсз

1 С
ре

дн
ев

оз
 

ра
ст

ны
е

П
ри

сп
ев

ак
щ

ие

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

пе


ре
ст

ой
ны

е

Площадь,  млн. га 6,0 ' 7,4 22,2 10,6 48,4 19,6Запас ,  млн. м3 
Средний запас, 

м1 / га

107,0 480,5 2672,5 1477,4 5280,2 2126,2
17,0 65,0 121,5 147,6 110 106
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Т а б л и ц а  3
Р асп р едел ен и е покрытой лесом  площ ади по возрастны м  

группам в центральном  районе европейской  части СССР
/ м лн. га \
\  м лн. м3 /

Возрастные группы

Преобла тающая 
порода

га .а Н г*
2 - я
£г о а
| S | I 

кл
ас

с

II 
кл

ас
с

ср
ед

не


во
зр

ас
т

ны
е

О S-
й з  
х 2 
С. со — CD сп

ел
ы

е 
и 

пе
ре


ст

ой
ны

е

Хвойные
5,7. 1,6 1,3 1,5 0,7 0,7

781,4 31,6 139 296,5 165,(j 148,5

Мягколиственные
6,3 0,9 0,9 2,8 0,8 0,9

713,8 10,9 46,4 338,4 140,5 177,6

Твердолиствен 0,4 0,08 0,07 0,2 0,04 0,04
ные 47,2 1,3 4,5 26,5 7,9 7,0

древостоев. По всей вероятности, сф орм ули
рованные Г. Ф. М орозовы м понятия (осветле
ния, прочистки, п рореж ивания , проходные 
рубки) будут претерпевать  изменения как  в 
смысловом значении, так  и по ф орме и техно
логии их проведения.

С ледует  особо остановиться  на проходных 
рубках . К а к  видно из табл . 2, средние запасы  
насаж ден и й  на 1 га по классам  возраста  в 
лесах  первой группы незначительные, особен
но в спелом и перестойном н асаж дени ях , п ло
щ ад ь  которых составляет  почти 50% . П ер е 
стойный лес с низким запасом  древесины 
слабо  участвует  в процессе улучш ения среды, 
в то ж е  время молодняки, как  наиболее  ре
зультати вны е в средообразовании , зани м аю т 
всего лиш ь 12% общей площ ади. Естествен
ный расп ад  перестойных лесов и уменьшение 
средообразую щ их функций не могут компен
сироваться  за  счет молодняков и средневоз
растных из-за их м алы х площ адей  и нерацио
нального возрастного  разм ещ ения. П оэтому 
об язан ностью  лесоводов хотя бы в целях со
хранения средоулучш аю щ и х функций леса я в 
ляется  относительно равномерное р асп ред еле
ние площ адей  н асаж дени й  по классам  воз
раста .

Н аи б ольш ую  тревогу с позиций лесополь
зования  и влияния на окр у ж аю щ у ю  среду 
вы зы ваю т леса центрального  района европей
ской части С С С Р . П о д ав л я ю щ а я  часть их от
носится к первой и второй группам  (11,9 млн. 
га) и лиш ь 2,3 млн. га — к третьей. Такое р ас 
пределение свидетельствует о том, что эти 
леса предназначены  для улучш ения о к р у ж а ю 
щей среды и отдыха населения. О днако  состо
яние их и, в частности, соотношение хвойных 
и лиственных насаж дени й , неудовлетворитель
ное. Хвойные леса составляю т  5,7 млн. га, 
или 46%  покрытой лесом площ ади, листвен
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ные п р ео б л адаю т  по площ ади  и лиш ь н е зн а 
чительно уступаю т по зап асу  (табл . 3). П р о 
израстая в благопри ятн ы х  условиях, хвойные 
имеют здесь средний зап ас  130 м3/ г а ,  а в спе
лом и перестойном во зр астах  — 148,5 м3/га. 
Это очень низкие п о к азател и  по сравнению  с 
целевыми или эталонны м и лесами.

Следует обратить  особое внимание на груп 
пу средн евозрастны х лесов. К а к  видно из 
табл. 3, она п р ед ставл ен а  небольш ими пло
щадями и зап асам и . П ри этом пл о щ адь  их 
увеличивается. Одной из основных причин 
следует считать увеличение возрастов  рубок, 
так как  в дан ном  случае  согласно инструкции 
по лесоустройству к ним относятся п р и сп еваю 
щие и д а ж е  спелые н асаж д ен и я .  Т аки м  о б р а 
зом, увеличивая  возраст  рубки, лесоводы, к а 
залось бы, стрем ятся  к сохранению  леса  и 
обеспечению равном ерного  неистощ ительного 
лесопользования. О д н ако  на деле  происходит 
следующее. И з-за  низких зап асо в  в спелых 
древостоях при главном  п ользован ии  лесхозы  
и леспромхозы  часто не вы полняю т сорти м ен т
ные планы. Д л я  компенсации недостаю щ ей 
древесины, с одной стороны, отводят  доп олн и 
тельные площ ади  в бы вш их спелых и п р и сп ева
ющих н а саж д ен и ях  (что явл яется  наруш ением  
правил), а с другой — все чащ е  о б р ащ аю тся  
к пром еж уточном у пользованию , т. е. к п р о 
ходным рубкам . Ч асть  древесины  от п роход
ных рубок поступает на ниж ние скл ад ы  в к а 
честве деловы х сортиментов. Это делается  ч а 
сто не потому, что в процессе проходных р у 
бок вы би раю т  лучш ие эк зем п л я р ы  (хотя и 
это с л у чается) ,  а по той причине, что т а к  н а 
зываемая ср едн ево зр астн ая  группа, куда ис
кусственно вклю чаю т  и бывш ие при спеваю 
щие и спелые, стан овится  объектом  п р о м е ж у 
точного п ользован ия . С позиций р а ц и о н а л ь 
ного и сп ользован ия  к аж д о го  гек тар а  п о к р ы 
той лесом п л ощ ади  повы ш ение возрастов  р у 
бок, ведущ ее  к н акоплению  стары х  и п ер е 
стойных древостоев  с низкими з а п а с а м и  д р е 
весины и н еравном ерн ы м  возрастны м  р а с п р е 
делением, не яв л яется  лучш им  вариантом . И н 
тенсивное лесное хозяйство, вклю чаю щ ее  сп о
собы рубок с естественным и ин дустриальны м  
лесовосстановлением, до лж н о  стать  главны м  
в лесопользовании и улучш ении о к р у ж аю щ ей  
среды.

Основным способом рубок в л есах  третьей 
группы являю тся  сплош ные кон центриро
ванные. Д ействую щ ие инструкции р е г л а м е н 
тируют технику и технологию  проведения 
их. О днако  м ногоцелевое л есо п о л ь зо в а 
ние, вклю чая и р екреаци онны е функции л е 
сов, касается  в одинаковой  степени и о т д а 
ленных многолесных районов с типам и леса , 
где крайне необходимы постепенные или вы 

борочные рубки. Вместе с тем появившиеся 
новые лесозаготовительны е машины вносят 
сущ ественны е поправки  в технологические 
процессы. И с этим нельзя  не считаться. В н а 
стоящ ее время проводятся  исследования на 
кон центрированны х лесосеках , в результате  
которых будут даны  новые лесоводственные 
и технологические п редлож ени я  по внедрению 
новой техники на лесосечных рабо тах  в р а з 
ных типах  леса, касаю щ и еся  количества и к а 
чества сохраняем ого  подроста, содействия ес
тественному возобновлению  и лесокультурных 
работ.

Соверш енно неоправданно  стали  пренебре
гать  семенниками, семенными группами, кур
тинам и и кулисами. По всей вероятности, не
обходимо более конкретно определить их био
логические и таксац и он н ы е  показатели . Л е с о 
воды до лж н ы  п р ед ъ яв лять  ж есткие требования 
к заготови телям  в тех случаях, когда един
ственным способом лесовосстановления я в л я 
ются лесные культуры, но вместе с тем нельзя 
считать оставленную  на вырубке куртину из 
средн евозрастны х и приспеваю щ их елей, спо
собных при выходе на свет обильно плодоно
сить, недорубом и применять ш траф ны е с а н к 
ции.

Р а с с м а тр и в ая  рубки ухода и главны е  рубки 
как  отдельны е звенья в общей цепи ф орм и 
рования целевых древостоев, а все остальны е 
лесохозяйственные, лесокультурны е, л е с о за 
щитные мероприятия  сопутствую щ ими г л а з 
ной задаче ,  необходимо повсеместно перехо
дить на концентраци ю  лесного хозяйства  по 
группам  типов леса  одинаковой потенциаль
ной производительности. Эта  идея воплощена 
в п о к в ар тал ьн о м  методе. Сущ ность его з а к л ю 
чается  в том, что в нескольких вы делах  или 
к в а р т а л а х  леса  (типологическом участке),  
объединенны х общ ностью  условий п р о и зр а 
стания  и целевы м  древостоем, проводят  р а з 
нообразны е  (в зависимости от состояния вы
д ел а )  лесохозяйственны е мероприятия. Среди 
них могут быть рубки ухода, главного поль
зован и я  (постепенные, выборочные, сплош 
ные) и др. О д н ако  основная цель всех меро
п р и я т и й — р аци ональное  использование к а ж 
дого гектар а  лесной земли путем ф о р м и р о ва
ния вы сокопродуктивного  древостоя, соответ
ствую щ его лесорастительны м  условиям, отве
чаю щ его  требовани ям  народого  хозяйства и 
полож ительн о  влияю щ его на окруж аю щ ую  
среду.

П реи м ущ ествам и  п оквартальн ого  метода по 
сравнению  с обычным методом организации 
хозяйственны х секций, вы деляем ы х по преоб
л а д а ю щ и м  древесны м породам, являю тся:

использование лесной типологии как  науч
ной основы д л я  обоснования способов рубок;
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р азм ещ ен и е  древесны х пород естественного 
происхож дения  в соответствии с условиям и 
п рои зрастан и я  путем д иф ф еренц иации  спосо
бов рубок и ухода за  лесом согласно  р а з р а б о 
танны м  п р о гр ам м ам  во времени;

доступность н асаж д ен и й  д л я  м ех ан и зи р о 
ванных лесовосстановительны х мероприятий, 
сниж ение пож арной  опасности и осу щ еств л е 
ние мер борьбы с лесны м и п о ж а р а м и  и в р е 
дителям и  л еса  б л а го д а р я  соответствующ ей 
организации территории н асаж д ен и й ;

неограниченное исп ользован ие  маш ин и м е
ханизм ов на трудоем ки х  оп ерац и ях  в м олод 
няках  и при постепенных и вы борочных р у б 
ках.

Способы рубок ухода и методы ухода  за 
лесом могут уточняться  и соверш ен ствоваться  
в п ределах  группы типов леса  в зависи мости

от целевого н азн ачени я  древостоев. В связи 
с этим предстоит уточнить преж ние и р а зр а б о 
тать  новые технико-экономические и биоэко- 
логические п арам етры  лесопользования  и л е 
совосстановления  во времени, от смыкания 
крон до этап а  старен ия  древостоя.
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НЕСПЛОШНЫЕ РУБКИ В ЛЕСАХ РСФСР

Р. В . БОБРОВ,
заместитель министра лесного хозяйства РСФСР

| " |остепепны е рубки и рубки ухода я в л я ю т 
ся способом получения лесной продукции 

без наруш ения ж изни леса. К ром е того, они 
активизирую т ж и зненн ы е процессы биогео
ценозов в нуж ном для  нас направлении.

О дн ако  в лесном хозяйстве  и лесной п р о 
мышленности в н астоящ ее  время нет более 
слож ной проблемы, чем внедрение в п р о и з
водство постепенных, выборочных рубок, а 
т а к ж е  качественный уход за лесом. Д л я  э т о 
го есть причины как  морального , т а к  и техни
ческого плана , нехватка  машин и м ех ан и з
мов, несоверш енство технологии несплош ных 
рубок, экономические ф акторы . И гнори ровать  
их нельзя, так  как  от п олож ительн ого  р еш е
ния зависит успех работы  по со в ерш ен ствова
нию лесопользования  и уходу за  лесом.

Одной из основных причин недостаточного 
внедрения передовой технологии л есо заго то 
вок является  отношение специалистов  к не
сплош ным рубкам . Так, условия работы  в 
Л ени нградской  обл. почти ничем не о т л и ч а 
ются от условии работы в карельски х  лесах. 
И тем не менее доля постепенных рубок в 
леспром хозах  Л ени нградск ой  обл. в 15 раз 
больше, чем в леспром хозах  К ар ел лесп р о м а. 
А ведь в К арелии  с лесосырьевы м и ресурсами 
дело обстоит плохо, и руководителям  лесной

промы ш ленности республики следовало  бы 
всерьез зад у м ать ся  над  их быстрейшим вос
становлением .

О бъем ы  постепенных рубок в Российской 
Ф едерации незначительны. По м атери алам  
лесоустройства , несплошные способы рекомен
дую тся еж егодно  в республике па площ ади
235,2 тыс. га, в том числе в европейской части 
Р С Ф С Р  и на У рале  — на 127 тыс. га. В зоне 
деятельности  предприятий М инистерства лес
ного хозяйства  Р С Ф С Р  (м алолесн ая  зона) 
еж егодное  проведение таких рубок предусмот
рено лесоустройством на площ ади 65,7 тыс. га, 
а охвачено ими в 1975 г. 37,4 тыс. га, или 
57% предусмотренного объема. В многолес
ной зоне, где лесозаготовки  в основном осу
щ ествляю тся  М инлеспромом С С С Р , постепен
ные и выборочные рубки по рекомендации л е 
соустройства необходимо проводить ежегодно 
на площ ади  169,5 тыс. га, а осуществлены 
они здесь в 1975 г. на 17,4 тыс. га, что со
с тав л я ет  около 10% заплан и рован н ого  объе
ма. З а  17 лет (с 1958 по 1975 г.) постепен
ные и выборочные рубки проведены на пло
щ ади 805,4 тыс. га, при этом заготовлено 
52627 тыс. м3 древесины.

И тем не менее на фоне общего неблагопо
лучия с внедрением несплошных рубок в
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производство в отдельны х о б л а с т а я х  к этой  
работе относятся серьезно. Х орош ая  тен ден 
ция нам ети лась  в Н овгородской, И вановской , 
Я рославской, П ензенской, С вердловской  и 
других областях , а т а к ж е  в Б аш ки рской , У д
муртской, Т атарской  автономны х респ убли 
ках. И з  года в год п л о щ адь  постепенных р у 
бок в них во зрастает .  И з  63 министерств и 
управлений лесного хозяйства , которым М ин
лесхоз Р С Ф С Р  установил за д ан и е  по п рове
дению постепенных и выборочных рубок, вы 
полнили и перевы полнили его в 1975 г. 26 
министерств и управлений, в том числе 8 у п 
равлений в малолесной  зоне Р С Ф С Р .  П ричем 
и у них не все ш ло гладко . П о тр еб о в ал ась  
кроп отли вая  настойчивая  рабо та  лесоводов.

Н ач и н ая  с 1962 г. министерствам  и у п р а в 
лениям  лесного хозяйства  даю тся  за д ан и я  по 
проведению постепенных и д обровольн о-вы б о
рочных рубок и п о вы ш ается  требовательн ость  
к их выполнению. В р езу л ьтате  изучения и о б 
общ ения опыта постепенных рубок М инлесхо- 
зом Р С Ф С Р  р а зр а б о т а н о  с учетом п р е д л о ж е 
ний В Н И И Л М а  руководство  по проведению 
постепенных рубок с применением  ко м п л ек с 
ной м еханизации, в котором и зл о ж ен а  техно
логия их проведения. Д л я  обмена опытом по
степенных рубок, орган и зац и и  труда  и со бл ю 
дения лесовосстанови тельны х требовани й про
веден ряд  семинаров. О д н ако  одной р а з ъ я с 
нительной работы  при внедрении несплош 
ных рубок недостаточно. Л у ч ш е всего, когда 
лесоводы личным примером п о к азы в аю т  л есо 
заготови тельн ы м  предприятиям , к а к  следует  
проводить эту работу . Т а к  поступаю т в Л е 
нинградской обл. И з  всего о б ъ ем а  п р о вед ен 
ных там  постепенных рубок каж д ы й  ч етвер 
тый гектар  выполнен лесхозам и. П р и м ер у  л е 
соводов следую т и другие ведомства, кото
рые в 1975 г. провели постепенные рубки на 
площ ади 1366 га. А налогичное полож ен ие  и 
в Я рославской  обл.

С к а ж д ы м  годом во зр астаю т  п р и ж и зн е н 
ные полезности леса. В т аеж н о й  зоне ев р о 
пейской части Р С Ф С Р  на долю  защ и тн ы х  л е 
сов в н астоящ ее  время приходится до 25% 
насаж дений. Во многих из них применение 
сплошных рубок невозм ож но  по л есохозяй ст 
венным, санитарно-гигиеническим , почво
защ итным и другим  причинам. Если не у д а с т 
ся внедрить в ш ироком  м асш табе  постепен
ные рубки, то зн ач и тел ьн ая  часть  лесосечно
го фонда вы йдет  из эк сп л у атац и и . В услови
ях больш ого деф ицита в лесном  фонде, кото
рый у ж е  ощ у щ ается  в хорош о освоенных р а й 
онах страны, с этим мириться нельзя .

Кроме того, в зоне см еш ан ны х лесов им е
ется значительное  количество лиственных н а 
саждений с подростом или вторым ярусом из

ели. С плош ная  рубка их приведет к н ер азу м 
ному уничтож ению  тонкомерной ели, тогда 
как  при упрощ енных постепенных рубках с 
вы боркой в первый прием лиственных пород 
первого яруса  и оставлением  для дальн ей ш е
го роста елового подроста и второго яруса 
обеспечивается  вы ращ и ван и е  спелых древо 
стоев в более  короткие сроки. Таким о б р а 
зом мож но получат!! нуж ную  народному хо
зяйству  древесину па 30— 40 лет  раньше, чем 
созданием  на этих п л о щ адях  культур.

П о норм ати вам  лесоводственной эф ф ек ти в
ности, разр або тан н ы м  в 1967 г. Союзгипро- 
лесхозом, уж е через 60 лет после сохранения 
на вы рубках  елового подроста по сравнению 
с последую щ им естественным возобновлени
ем елью и сокращ ением  срока вы ращ ивания  
на 20 лет  м ож но получить с каж дого  гекта 
ра подзоны южной тайги дополнительно ство
ловой древесины от 106 до 166 м3 (в зависи
мости от бонитета н а с аж д ен и й ) .  Таким о б р а 
зом, в результате  осветления второго яруса 
не требуется  производство культур, и склю ча
ется проведение прочисток и прореживаний, 
со кр ащ ается  срок вы ращ и вания  ценных н а 
саж дений , мягколиственны е древостой пере
водятся в еловые или елово-лиственные.

У читывая все эти обстоятельства , можно 
считать, что н астала  пора вводить постепен
ные рубки не только силой убеж дения  лесо
водов, но и вклю чать  их в план хозяйства. 
О п р ед ел яя  лим ит по отпуску леса  лесозагото
вительны м ведом ствам , следует  у казы вать  и 
объем  лесф он да , п о д л еж ащ и й  заготовке по
степенными рубкам и . Н еобходимо та к ж е  в су
щ ествую щ ей отчетности по подготовке и пе
редаче  заготови телям  лесосечного фонда вы 
д ел ять  ту его часть, которая  отводится в не
сплош ную  рубку. Это значительно усилит 
контроль и увеличит оперативность в выпол
нении зад ан и й  по внедрению постепенных и 
вы борочных рубок.

С к аж ды м  годом возрастаю т и объемы ру
бок ухода за  лесом. Если в 1965 г. площ адь 
их со став л ял а  1685 тыс. га, в том числе в мо- 
л о д н я ках  650,4 тыс. га, то в 1975 г. — соот
ветственно 2414,3 и 1150 тыс. га. Заготовка  
ликвидной древесины в процессе всех видов 
рубок ухода и выборочно-санитарны х рубок 
увеличилась  с 14,4 млн м3 в 1965 г. до 25,3 
млн. м3 в 1975 г. В десятой пятилетке уход 
только  за  м олодн якам и  в Р С Ф С Р  составит 
почти 6 млн. га, а заго то вка  ликвидной д р е 
в е с и н ы — 130 млн. м3.

Вы полнить такие  больш ие работы без э ф 
фективны х средств м еханизации будет трудно. 
В лесхозах  и леспром хозах  есть машины и 
механизм ы , способные рабо тать  на несплош 
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ных рубках . Л есосеки  постепенных рубок сей 
час в больш инстве районов р а зр а б а т ы в а ю т с я  
по технологии В Н И И Л М а  м алы м и ком п лек с
ными б р и гадам и  из четырех-пяти человек  с 
применением на валке  бензиномоторной пи
лы « Д р у ж б а » ,  а на трелевк е  — тр ак то р а  
ТДТ-40. В равнинны х лесах  эта  технология 
у довлетворяет  условиям проведения посте
пенных рубок: она п озволяет  сохранить  80% 
и более хвойного подроста  и деревьев  второ
го елового яруса. П р а в д а ,  производительность  
труда  на заготовке  и трелевке  леса , по д а н 
ным лесхозов и леспром хозов , при постепен
ных рубках  па 16— 30% ниже, чем при сп л о ш 
ных, а себестоимость заготовки  древесины на 
14— 20% выше. О днако , если учесть экономию  
на стоимости создан и я  лесных культур  и ухо
дах за  ними (осветления и прочистки),  а т а к 
же сокращ ение  на 30— 35 л ег  срока в ы р а щ и 
вания спелой древесины, то постепенные р у б 
ки там, где они д аю т  наи больш ий л е с о х о зя й 
ственный эф ф ект , будут более рентабельны .

Успешно при м ен яю т лесхозы  на рубках  ухо
да за лесом «Секор-2», электром еханически е  
сучкорезки РЭ С -2  и специ альны е эл ектр о п и 
лы с агрегатом  А РУ М . П ри использовании 
кустореза «Секор» рубки ухода в м олодн яках  
проводятся по среднепасечной технологии с 
шириной пасеки 40— 50 м, технологических 
коридоров 2— 2,5 м. П ри использовании 
А РУ М а р а зр а б о т к у  у ч астка  осущ ествляю т по 
широкопасечной технологии: ш ирина пасеки 
80— 100 м, технологического  коридора 2— 2,5 м. 
В значительны х количествах  предприятия  бу
дут оснащ аться  м о то агрегатам и  «Секор-3» с 
двигателем  «Тайга-214».

П ри осветлениях и прочистках  весьма э ф 
фективно трелевочное приспособление ТПР-1 
на базе  тр акто р а  Т-25 Оно п озволяет  т р е л е 
вать пачку весом до 500 кг. С м енн ая  п р о и з
водительность 120 скл. м3. Ш ироко  И С П О Л Ь 
ЗУЮ ТС Я т а к ж е  трелевочное приспособление 
«М уравей» в агрегате  с тр акто р ам и  Т-40 или 
МТЗ-50 (52), бесчокерны е трелевщ ики  ТБ-1, 
трелевочная м аш ина «Трал-40» конструкции 
Б е л Н И И Л Х а ,  трелевочное оборудовани е  
Л Т П -2  и другие механизм ы . У ж е в этом году 
в К алининском , В л ади м и рском  управлени ях  
лесного хозяйства и М арийской А С С Р  внед
рено 10 подборщ иков ЛТ-89. Ш ирокое  при м е
нение в последнее время на р уб ках  ухода н а 
ходят ап п араты  б азальн ой  о бработки  д ер е 
вьев (А Б О ) ,  кольцеватели  Б Т И , м е л к о к а 
пельные опры скиватели  О М Р -2 , древесные 
инж екторы  И Д -1 , бесповальны е переносные 
измельчители И Б П  конструкции В Н И И М л ес-  
хоза.

В районах , где нет спроса на тонкомерную
древесину, а уход за м олодн якам и  крайне н е 

обходим, прим еняется  химический способ ухо
да, который в десятки  р аз  повы ш ает  произво
дительность труда. В 1976 г. этот вид ухода 
за  м олодн якам и  осущ ествлен в Р С Ф С Р  на 
п лощ ади  277 тыс. га, а к 1980 г. объемы его 
возрастут  до 400 тыс. га. Д л я  этой цели име
ются м елкок ап ельны е  опры скиватели  О П Р-2 , 
а т а к ж е  нам ечается  выпуск новых видов ме
ханизмов, в том числе «Кобра». Число машин 
и м еханизм ов для несплошных рубок и рубок 
ухода за  лесом будет в дальн ейш ем  увели
чиваться .

При о рганизац ии  р або т  по уходу за лесом 
многое зависи т  от правильности выбора тех
нологии. К а к  п о к а за л а  практика, наиболее 
перспективным способом ухода за  лесом я в 
ляется  поквартальны й , при котором в одном 
к в а р т а л е  концентрирую тся все виды лесохо
зяйственны х работ. Это д ает  ряд преиму
щ еств по сравнению  с проведением работ по 
отдельны м мелким объектам : позволяет  со
кратить  холостые перегоны техники, улуч
шить контроль за  качеством, реализаци ю  
древесины, условия труда  рабочих и т. д. З а  
девятую  пятилетку  уход с поквартальной  ор
ганизац ией  труда  проведен на площ ади 
1 млн. га, в текущ ей пятилетке намечается  
провести его на 1,45 млн. га.

В опытном плане  внедряется  уход за  лесом 
без клеймения, с предварительн ы м  отбором 
деревьев, оставляем ы х  для  дальнейш его вы 
ращ и ван и я .  Это сократит  затр аты  труда, но 
потребует вы сококвали ф и цирован ны х специ а
листов и рабочих, исклю чительно добросовест
ного отнош ения к отводу лесосек.

Все эти п реобразования  дадут  возмож ность 
м еханизи ровать  трудоем кие процессы при 
уходе за  лесом.

Н аи л у ч ш и х  результатов  при рубках ухода 
достигли опытно-производственные об ъ еди 
нения «Б узулукский  бор», «Русский лес», а 
т а к ж е  П рим орское  управление лесного хо
зяйства , где уровень м еханизации работ  на 
р уб ках  ухода составляет  60,2% , из общего 
об ъ ем а  заготовленной древесины (188,5 тыс. 
м3) м еханизи рованны м  способом получено
110,5 тыс м3. Высок уровень механизации 
этих работ  в Ростовском, Ч елябинском , Уд
муртском, Новосибирском, А лтайском , О рлов
ском и Тульском уп равлени ях  лесного хозяй
ства.

Хороших показателей  на рубках  ухода до
билась  бри гада  А. И . Б ай ди н а  (Осинский 
лесхоз П ермской обл .) ,  использую щ ая мото
а гр егат  «Секор-2». Э та  бригада в составе 
трех человек за  40 рабочих дней провела 
уход в м олодн як ах  на площ ади 150 га и е ж е 
дневно за го та в л и в ал а  33,2 скл. м3 при норме
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28 скл. м3, т. е. норму вы полняла  на 110— 
115%. Высокие п о казател и  т а к ж е  у к о л л екти 
вов бригад  А. А. О р л о ва  (А ндреапольский 
леспромхоз Калининской обл .) ,  Н. А. Фефе- 
лова (опытно-производственное объединение 
«Русский лес») ,  Н. А. Л а в р е н о в а  (Е го р ь е в 
ский леспром хоз М осковской обл .) .  И з  п р и 
веденных данны х видно, что д а ж е  при им ею 
щейся технике мож но успешно осущ ествлять  
как несплош ные рубки, т а к  и рубки ухода за 
лесом.

П р о д о лж ается  работа  над  дальн ей ш и м  со
вершенствованием техники, т а к  как  без нее 
не мож ет быть перспективы для  расш ирения  
объемов несплош ных рубок и возмож ности 
увеличения рубок ухода за  лесом.

Биологические проблемы  в отрасли  р е ш а 
ются значительно  быстрее, чем технологиче
ские. К асается  это и постепенных рубок, и 
рубок ухода. М инлесхозом  Р С Ф С Р  совм ест
но с научно-исследовательским и  институтами 
разработаны  зон альн ы е  п р ави ла  рубок г л а в 
ного пользован ия: для  горных лесов С еверн о
го К а в к а з а  и У рала , равнинны х лесов ев р о 
пейской части Р С Ф С Р ,  лесов З а п а д н о й  и В о
сточной Сибири, бассейна оз. Б а й к а л ,  Д а л ь 
него Востока. Так, в горных лесах первой 
группы С еверного К а в к а з а  в связи с необхо
димостью сохранения  больш ей части п о к р ы 
той лесом площ ади  рекомендую тся посте
пенные и группово-выборочные рубки во всех 
древостоях, в которых имеется подрост или 
второй ярус главны х пород, и в тех условиях, 
где они д аю т  полож ительн ы е  результаты . О с
новными в этих условиях  установлены  посте
пенные рубки на склонах  до 20° с выборкой 
в первый прием до 30— 40%  первон ачального  
запаса  за  счет деревьев  первого и второго по

колений, на склонах круче 20° — добровольно
выборочные и группово-выборочные.

В таеж н ы х  лесах  второй и третьей групп в 
лиственных и лиственно-еловых древостоях 
со вторым ярусом из ели, прои зрастаю щ их на 
относительно дрен ированн ы х почвах, соглас
но п р ави лам  до лж н ы  проводиться упрощ ен
ные постепенные рубки с удалением  верхне
го полога в два приема. При проведении этих 
рубок деревья  второго яруса  в возрасте  до 50 
лет, за  исклю чением сильно повреж денных 
и ф аутных, рубке не п одлеж ат . Второй при
ем проводится не ранее, чем через 5 лет после 
первого. В других у казан н ы х  регионах поми
мо сплош ны х рубок больш ое внимание уде
ляется  постепенным и выборочным рубкам. 
И тем не менее при подготовке правил  не 
были полностью учтены технологические воз
можности лесозаготовителей , что затрудняет  
внедрение прави л  в производство. В то ж е 
время конструктирование  лесозаготовительной 
техники невозм ож но без учета лесохозяйст
венных требований.

И м ею тся  и другие проблемы биологическо
го п лан а ,  над  решением которых предстоит 
рабо тать  науке в бли ж ай ш и е  годы. В н астоя
щее время нет твердых п р и дер ж ек  для  оцен
ки результатов  постепенных и выборочных 
рубок. П редстоят  больш ие исследования, ко
торые долж н ы  быть нап равлены  на определе
ние в различны х  условиях  п рои зрастани я  ми
нимального количества деревьев  второго ело
вого яруса  и подроста  главны х пород, необ
ходимого д ля  ф орм ирования  вы сокопродук
тивных насаж ден и й . П роводится  дальнейш ее 
изучение действия арборицидов  на флору и 
ф ауну, р а зр а б а т ы в а ю т с я  рекомендации по 
уходу в п олезащ итны х  лесных полосах.

У Д К  634.0.24

КУРТИННЫЕ 

РУБКИ УХОДА
А. А. ГААС,
заведующий лабораторий ВНИИМлесхоза;
А. П .ВИТАЛЬЕВ, главный лесничий 
Красноярского управления лесного хозяйства; 
П. А. ГОРБУНОВ,
директор Большемуртинского мехлесхоза ___

^^собенность многолесных районов Сибири заклю
чается в том, что на них не во всех случаях могут 

быть распространены рекомендации по выполнению тех 
или иных видов рубок ухода в определенные возраст
ные периоды, целесообразные для центральных районов 
европейской части СССР.

Во многих лесхозах Красноярского края по ряду при
чин рубки ухода проводятся с опозданием. Строгое 
соблюдение срокои ухода, основанных только на лесо- 
водственных мотивах, невозможно вследствие отдален
ности объектов, недостатка кадров, техники и т. д. 
В некоторых случаях целесообразно высокоинтенсивное 
изреживание и резкое изменение состава древостоев 
при длительном периоде м еж ду очередными рубками.
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Большое значение при уходе за лесом принадлежит 
технологии рубок. Совершенной считается такая техно
логия, которая обеспечивает строгое соблюдение лесо- 
водственных требований и высокопроизводительную ра
боту машин. Для разработки ее сотрудниками 
ВН ИИ М лесхоза были изучены особенности строения 
и развития молодых древостоев естественного проис
хождения в южной тайге Сибири, на основе чего уста
новлен ряд закономерностей.

Деревья в древостоях естественного происхождения  
размещены по площади не равномерно, а группами 
и куртинами. Группа — это совокупность нескольких 
деревьев, сосредоточенных на ограниченной площади, 
недостаточной для их нормального роста и развития 
в течение длительного времени. Кроны деревьев здесь  
сомкнуты, корневые системы переплетены. Площадь 
группы и количество деревьев в ней зависят от породы, 
лесорастительных условий и возраста насаждений. 
С увеличением возраста древостоя средняя площадь 
увеличивается, а среднее число деревьев изменяется 
незначительно. Теневыносливые породы могут образо
вывать более крупные группы, чем светолюбивые в ана
логичных условиях. При благоприятных факторах сре
ды группы обычно больше по размеру, чем при небла
гоприятных.

Группы, состоящие из двух или нескольких пород, 
встречаются редко, чаще они представлены одной поро
дой. Основу группы составляют одно-два хорош о раз
витых дерева, окруженных деревьями более низкого 
качества. Обособленные друг от друга группы редко 
встречаются в молодом нормально развивающемся лесу. 
Обычно в результате смыкания крон крайних деревьев 
соседних групп образуются куртины, формы и размеры  
которых разнообразны.

В смешанных древостоях господствующ ее и подчи
ненное положение занимают разные породы, что вызва
но различием в их лесоводственных свойствах, главным 
образом неодинаковым светолюбием и интенсивностью 
роста. Поэтому в каждом ярусе к определенному воз
расту формируются свои группы и куртины.

Группово-куртинное строение древостоев неизбежно  
приводит к наличию прогалин, занимающих в сосново
лиственных лесах II класса возраста в среднем 15— 30% 
площади, а в темнохвойно-лиственных насаждениях — 
до 50% и более. Формы и размеры их также очень 
разнообразны.

В смешанных молодняках группово-куртинное с про
галинами размещение деревьев способствует устойчиво
сти конкурирующих древесных пород, обладающих раз
личными лесоводственными свойствами, повышает их 
сопротивляемость неблагоприятным факторам среды. 
Поэтому группы и куртины, образованные главной поро
дой, при изреживанни во время рубок ухода необходи
мо сохранять по возможности в неизмененном виде.

Заметные признаки угнетения у сосны под пологом 
одновозрастных с нею лиственных появляются, как пра
вило, на 12— 15-й год ее жизни, а темнохвойные поро
ды десятилетиями растут под пологом лиственных, 
не испытывая угнетения. Достаточно высокая ж изне

способность в смешанных древостоях у сосны сохра
няется до 20—25 лет, а у темнохвойных — значительно 
дольше (до 45— 50 лет).

На основе проведенных исследований и установленных 
закономерностей были предложены куртинные рубки 
ухода за лесом. Они предусматривают резкое изменение 
состава древостоев при первом приеме изреживания, 
направленном на освобождение групп и куртин главной 
породы от угнетающего влияния быстрорастущих второ
степенных. Куртинные рубки в многолесных районах 
можно назначать в тех случаях, когда жизнеспособной 
сосны насчитывается не менее 2—3, а пихты и кедра — 
1,5 тыс. шт./га. При этом доля участия главной породы 
в запасе древостоя к началу ухода не имеет решаю
щего значения.

Технология куртинных рубок подчинена лесоводствен- 
ным задачам. Она основана на целесообразности исполь
зования для передвижения машин, складирования 
и разделки древесины в первую очередь прогалин 
и участков лесосеки, на которых вырублены лиственные 
деревья. При прокладке технологических проходов осо
бое внимание уделяется сохранению куртин, групп, 
а в необходимых случаях и отдельных высококачествен
ных деревьев главной породы. Такие рубки предусмат
ривают не только максимальное сохранение главной 
породы, но при необходимости и интенсивную выборку 
второстепенных и низкокачественных деревьев (тоже  
группами и куртинами).

Куртинные рубки рекомендуются в том случае, когда 
невозможно своевременное начало и систематическое 
выполнение классических видов ухода — осветлений, 
прочисток, прореживаний. В качестве первого приема 
ухода за составом смешанных древостоев с участием 
сосны они могут быть проведены в возрасте до 20— 
25 лет (по сосне), а в древостоях с темнохвойными 
породами — до 45— 50 лет (по темнохвойным) при усло
вии достаточно высокой их жизнеспособности.

Куртинные рубки ухода могут быть выполнены с приме
нением любых современных средств механизации лесосеч
ных работ. Опытные испытания технологии их были осу
ществлены в Мининском лесхозе, а производственные — 
в Болыиемуртинском. Машины и мотоинструмент ис
пользовались в различных сочетаниях. Валку и раздел
ку древесных стволов выполняли бензиномоторной пи
лой «Д руж ба», сучкорезкой БС-1, мотокусторезами 
«Секор» и «Секор-2», электросучкорезкой РЭС-2. Д реве
сину в кучи собирали либо вручную (расстояние под
носки до 20 м), либо мотолебедками ЛТ-400 и 
М Л-2000М , на трелевке использовались колесные и гу
сеничные тракторы. В одном из вариантов опыта 
(Мининский лесхоз) куртинные рубки были выполнены 
с помощью многооперационной машины «Д ятел-1».

Любой вариант технологии, предусматривающий при
менение указанных средств механизации, обеспечивает 
выполнение основных принципов куртинных рубок ухода 
и в то ж е время оказывает влияние на параметры тех
нологических проходов и куртин после изреживания 
древостоев. В процессе ухода и при образовании про
ходов для машин формы и размеры естественных кур-
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тип изменяются, изменяется также породный и каче
ственный состав насаждений. Видоизмененные куртины 
называются технологическими. Их размеры (главным 
образом, ширина) зависят от удаленности транспортно
технологических путей друг от друга и доступности вы
рубаемых деревьев, т. е. от технических возможностей  
машин.

Наиболее широкое распространение могут получить 
варианты технологии куртинных рубок ухода, при кото
рых изреживание древостоя и разделка древесных ство
лов осуществляются мото- или электроинструментом, 
укладка древесины в кучи — мотолебедками, трелевка ко
лесными тракторами. Применение гусеничных тракторов 
нежелательно, так как они по сравнению с колес
ными обладают ограниченной маневренностью и более 
низкой производительностью на трелевке вследствие 
незначительной концентрации вырубленной древесины.

При проведении опытных куртинных рубок в Минин
ском лесхозе (см. таблицу) с использованием элек
троагрегата АРУМ и колесного трактора интенсив
ность изреживания составляла 70%. Полнота древостоя  
по сумме площадей сечения была снижена с 1,0 до  0,4, 
при этом состав древостоя по количеству деревьев рез
ко изменился в пользу сосны: ее стало 92% . Н аблю 
дения, проводимые с 1972 г., подтверждают, что этого 
вполне достаточно для формирования соснового древо
стоя.

Во время производственной проверки технологии кур
тинных рубок ухода в Болыиемуртинском лесхозе стро
го соблюдались порядок передвижения машин по лесо
секе и последовательность ее разработки. Верхний 
склад древесины и магистральный трелевочный волок 
расчищались до начала рубки. Располагались они на 
участках естественных прогалин и скоплений второсте
пенных пород или низкокачественных деревьев главной 
породы, которые намечались в рубку. Изреживание 
древостоя начинали с периферийных участков лесосеки. 
Деревья валили кронами на естественные или образо
ванные в процессе изреживания древостоя прогалины, 
комлями — в сторону направления трелевки, прибли

жаясь таким образом к магистральному волоку и верх
нему складу древесины.

Трелевка деревьев осуществлялась за комли в обход 
куртин и групп деревьев главной породы, начиная 
с участков лесосеки, расположенных ближе к верхне
му складу и магистральному волоку. Для максималь
ного сохранения групп и куртин главной породы иногда 
применялась ступенчатая схема сбора древесины в ку
чи и ее трелевки. В этом случае путь древесины в пре
делах лесосеки от пня до склада представлял собой 
ломаную линию.

Половину запаса древостоя на участке, где проводи
лись производственные испытания, составляли листвен
ные, главным образом береза, которая намного перерос
ла сосну. Высота ее в среднем в 2,3—2,8 раза была 
больше высоты сосны одинакового с ней возраста. 
Сосна по участку размещена отчетливо выраженными 
куртинами, группами и отдельно стоящими деревьями. 
Береза равномерно рассредоточена по площади, произ
растает в основном группами, реже небольшими курти
нами и одиночными деревьями, как правило, на участ
ках, не занятых сосной. Незначительное количество 
березы встречается внутри сосновых куртин.

Конкурентные взаимоотношения между лиственными 
и сосной во многом определяются размерами и плот
ностью крон, которые у лиственных больше. Вследствие 
большего запаса, преобладания по высоте и мощному 
развитию крон береза при относительной малочисленно
сти образует основу древостоя и угнетает сосну. Глав
ная порода фактически находится во втором ярусе. 
В возрасте 20— 25 лет береза еще не снижает темпов 
роста и состояние сосны могло еще больше ухудшить
ся. Поэтому были проведены высокоинтенсивные кур
тинные рубки ухода — с 1 га вырублено 1,4 тыс. де
ревьев, из них 72% лиственных со средним диаметром 
среза 9 см. Объем вырубленной древесины 21 м3/га. 
Интенсивность рубки по массе — 43%. Это вдвое боль
ше, чем рекомендовано лесоустройством. В контрольном 
варианте в среднем вырублено 8 м3/га (0,9 тыс. д е 
ревьев, в том числе 0,3 тыс. березы со средним диамет

Р езультаты  опы тной и производственной  проверки куртинны х р у б о к  у х о д а  за  лесом

Опытная проверка  
в Мининском лесхозе

П роизводственн ая  проверка в Болыиемуртинском 
лесхозе

Таксационные показатели  древостоя

до рубки после рубки до рубки после рубки
контрольный вариант

до рубки после рубки

Тип леса Сосняк разн отравно- Сосняк разнотравный
осочковый

Состав по запасу 7Б2С10с (ЗС4Б +  Ос 5С5Б +  Ос ЮС ед.  Б 6С4Б +  Ос 7СЗБ -J- Ос
Запас древесины,  м3/га 116 35 48 27 48 40
Полнота 1,0 0,4 0,9 0,3 0,8 0,7
Количество деревьев ,  тыс. ш т ./ га 10,5 6 ,3 9,2 7,8 8,9 8,0
В том числе:

сосны 6,2 5,8 7,9 7,5 7,6 7,5
березы 2,7 0,3 1,0 0,3 0,8 0,5
осины 1,6 0,2 0 ,3 0,5 _

Возраст, лет 18 18 22 23 22 22
Высота, м 5,0 2,8 4,2 3,6 4,1 3,9
Диаметр, см 3,4 2,8 3,2 2,9 3,2 3,0
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ром 8.7 см). Интенсивность изреживания здесь соста
вила 16,5%.

Затраты времени на 1 м3 древесины, полученной при 
куртинных рубках, в пересчете на одного человека со
ставили на операции спиливания 1 ч 26 мин 24 с, а на 
трелевке — 2 ч 31 мин 12 с. Таким образом, на 1 м3 
древесины, доставленной на верхний склад, затрачено 
3 ч 57,5 мин. Кроме того, на каждый кубометр древе
сины потребовалось 47 мин 36 с машинного времени 
(трелевка трактором на расстояние 200— 300 м).

При работе по широкопасечнон технологии (контроль
ный вариант) затраты времени на 1 м3 древесины на 
спиливание составили в среднем 1 ч 57 мин 36 с, на 
трелевку — 2 ч 32 мин. На 1 м3 древесины, доставлен
ной на верхний склад, затрачено 4 ч 29 мин 36 с ра
бочего времени в пересчете на одного человека. З атра
ты машинного времени при том ж е расстоянии трелев
ки не отличались от затрат на эту операцию при кур
тинной рубке — 48 мин. Производительность труда за

8-часовой рабочий день при коэффициенте использова
ния сменного времени 0,8 составила 1.6 м3/чел.-день 
в варианте с куртинной рубкой и 1,42 м3/чел.-день 
в контрольном.

Таким образом, экономическая эффективность куртин
ных рубок ухода на 25% выше по сравнению с кон
трольным вариантом. Более высокая производительность 
труда и больший экономический эффект куртинных ру
бок достигнуты в результате высокоинтенсивного изре
живания древостоя за счет вырубки второстепенных 
и угнетенных деревьев куртинами и, следовательно, со
кращения непроизводительных затрат времени на вы
полнение лесосечных работ, увеличения рейсовой нагруз
ки трелевочных тракторов и т. п. При более тщатель
ном определении экономической эффективности необхо
димо принять во внимание также сокращение затрат 
на подготовительные работы (отвод лесосек) и содер
жание дорог вследствие снижения повторяемости рубок 
ухода.

ПОСТЕПЕННЫЕ РУБКИ 

В БРЯНСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

В. П. РАЗУМОВ
(Брянский технологический институт]

О д н о й  из главных задач при организации Брянско
го опытного лесничества было изучение рубок  

главного пользования, обеспечивающих восстановление 
коренных древостоев лесного массива области — сосно
во-еловых и елово-широколиственных. В сосновых на
саждениях исследовались различные варианты сплош
ных рубок, постепенных возобновительных, группово
выборочных. узколесосечно-выборочных (В агнера), 
в ельниках — постепенные осветлительные, в елово-ши
роколиственных насаждениях — группово-выборочные. 
Наиболее изученными и более эффективными оказались 
постепенные рубки, проводившиеся в сосняках различ
ных классов бонитета, особенно в распространенных на
саждениях зеленомошникового типа II бонитета. Опыт 
применения их широко освещался в печати.

Очень интересны результаты постепенных рубок, ко
торые проводились в 1908— 1934 гг. в сосняках бывш. 
кв. 30 (в настоящее время кв. 71— 72). свидетельствую
щие о достаточно высокой их эффективности.

В процессе работ изучались различные степени изре
живания древостоев, плодоношение изреженных насаж 
дений. появление под их пологом самосева, почвенно
световой прирост.

Указанный квартал занимал возвышенное местополо
жение с холмистым рельефом. Почвы — боровые пески

различной степени влажности и оподзоленности Н асаж 
дение до рубки характеризовалось следующими показа
телями: состав ЮС ед. Б, полнота 0,8, запас 345 м3/га, 
класс возраста VII, средний диаметр 32 см, средняя 
высота 26 м, бонитет II. Количество подроста под поло
гом составляло до 1,5 тыс. шт. в возрасте 5— 10 лет. 
Всходы появлялись ежегодно, но отмечалось их массо
вое отмирание из-за зависания и истощения.

Был составлен подробный план рубок, заключающий
ся в следующем. Ежегодно без проведения подготови
тельных рубок осуществлять обсеменительную рубку 
на полосе шириной 85 м, вырубая от 7з до % запаса 
и постепенно передвигаясь с востока на запад. Подго
товка почвы должна заключаться в рыхлении или вы
жигании. Защитную рубку проводить через 4—5 лет 
после обсеменительнон (интенсивность ее должна быть 
равна примерно 7г оставшегося зап аса), а окончатель
ную — через 4— 5 лет после защитной. Однако в даль
нейшем в план были внесены существенные поправки.

Трехприемные рубки проводили полосами шириной 
50— 80 м, направление которых было как с севера на 
юг, так и с востока на запад. Интервалы между рубка
ми оказались почти в 2 раза большими, чем ука-зано 
в плане — 8 лет, а общая продолжительность рубки на 
отдельных пол осах— 16 лет, что также в 2 раза пре
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вышало намеченное. При исследовании возобновления
выяснилось, что первоначальные расчеты оказались пра
вильными, так как оптимальные условия возобновления 
складывались именно при интервалах между рубками 
в 4 года и общей продолжительности их на отдельных 
лесосеках 8— 10 лет. Более длинный период рубок при
водил к растягиванию возобновительного периода.

При первом приеме в среднем вырубалось 35,6% пер
воначального запаса (колебания в пределах 24—68% ), 
при втором — 32% (23— 39% ). При этом запас насаж 
дений изменялся в соотношении 3 : 2 : 1 .  Средний диа
метр древостоя наиболее значительно увеличивался 
после первого приема, в меньшей степени — после вто
рого. Полнота изменялась следующим образом: до руб
ки было 0,8, после первого приема — 0.5, после второ
го — 0,3. Проекции крон последовательно увеличива
лись: 17,7, 19,2 и 20,2 м2.

В процессе постепенных рубок происходило заметное 
улучшение санитарного состояния насаждений, что вид
но по данным, характеризующим отобранные в рубку 
деревья (первый прием): здоровых — 5%, поврежденных

серянкой и губк ой— 17, сухостойных — 6, второстепен
ных пород (главным образом, бер езы )— 6, угнетен
ны х— 39, растущих наклонно — 3, с изреженными кро
нами и слабых по развитию — 24%. Таким образом, 
уже после первого приема происходило омолаживание 
насаждения. Оно становилось более жизнеспособным, 
с повышенным дополнительным (почвенно-световым) 
приростом. После второго приема отмечено дальнейшее 
улучшение состояния насаждений.

Учет, с одной стороны, динамики накопления всходов, 
самосева и подроста, с другой — их отмирания и по
вреждения при выполнении последующих приемов по
казал, что восстановление леса при постепенных рубках 
происходит успешно, но с некоторым удлинением во
зобновительного периода, что, правда, компенсируется 
рядом преимуществ несплошных рубок.

Таким образом, на основе анализа полученных данных 
можно сделать вывод о том, что постепенные рубки 
вполне себя оправдали и могут быть рекомендованы 
в более широких масштабах, чем они проводятся в на
стоящее время.

ПОКВАРТАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

НА РУБКАХ УХОДА

И. С. МАРЧЕНКО
(Брянский технологический институт)

Н ео б х о д и м о ст ь  перехода на поквартальную органи
зацию рубок ухода вытекает из потребности более 

эффективного использования машин и механизмов, 
а также решения задачи повышения продуктивности на
саждений и формирования лесов будущ его на более вы
соком техническом уровне. Осуществить систему лесо
хозяйственных мероприятий помогает специальная орга
низация территории участка.

Поквартальная организация рубок ухода позволила 
улучшить процессы заготовки, комплексной переработ
ки, охраны лесов и реализации древесины. И все это 
осуществляется при улучшенных условиях труда ра
бочих.

В кв. 52 Фокинского лесничества Брянского лесхоза 
поквартальная организация рубок ухода внедрена в 
1964 г. Производительность труда повысилась на 30%. 
затраты на заготовку ! м3 древесины снизились на 
20 коп., значительно улучшились условия груда рабочих. 
Кроме того, одновременное проведение рубок ухода на 
площади квартала не только приостановило процесс 
дробления лесного фонда, но способствовало обратному 
процессу, укрупнению выделов. Так, по лесоустройству 
1950 г. в квартале было 14 таксационных выделов. 
За десятилетие здесь проведены на трех участках про
чистки и одно прореживание. Лесоустройство 1962 г.

наметило в квартале уж е 23 таксационных выдела, 
после рубок ухода с поквартальной организацией груда 
произошло укрупнение их.

Принцип груп пи ровк и  т а к с а ц и о н н ы х  вы д е ло в  
в т е х н о л о г и ч е с к и  р а в н о ц е н н ы е  участки

Элемент технологического Возможный вариант элементов
процесса технологического процесса

Сезон рубки

Валочный механизм

Способ валки

Трелевочный механизм  или 
приспособление

Способ трелевки

Способ очистки мест рубок

Х арактер р а зр еж и в ан и я  на
саждений

Способ орган изац ии  участка :  
ширина пасеки,  м 
ширина волока, м 
число верхних складов 

Число членов в комплексной 
бригаде

В течение года, по мерзлому 
грунту,  за вегетационный 
период

рДружба*, .Урал*, „Тайга*,  ,Се- 
кор-3*, „Секор-2‘ , CMA-J, .Д я 
тел-1*, .Дятел-2  

Вершиной на волок, вершиной 
от волока, бесповальный 
способ

ТПР-1, ЛТП-2, .М уравей- ,  
МЛ-2000, ЛТ-400, „Трал-40., 
ТЛ-28, Т-40Л, Т-80Л 

За комель с кроной (хлыстами), 
за вершину с кроной(хлыста
ми), сортиментами 

Сбор в кучи, равномерно раз 
брасывание,  укладка ка воло
ке,  сбор с последующей пере
работкой 

Равномерный, неравномерный 
(линейный, полосный, шахмат
ный, группово-выборочный)

12— 100
2 - 4
1 и более 
3 и более
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Основное преимущество указанного метода состоит 
в том, что, однажды организовав насаждение, лесово
ды подготавливают его к эффективному использованию  
машин и механизмов при дальнейшем выращивании ле
са. Затраты ж е на организацию насаждении да ж е  при 
первом приеме меньше, чем при разбросанности мест 
рубок. Повторные рубки с поквартальной организа
цией труда новых затрат на организацию насаждений  
квартала не требуют. В 60-х годах ежегодно в лесхозах 
Брянской обл. насчитывалось 150—220 мест рубок. 
В настоящее время число их уменьшилось до 30—40.

Д о сих пор остается открытым вопрос о том, проис
ходит ли потеря на приросте при разрубке трелевочных 
волоков. Уже многие исследователи дали на него отри
цательный ответ. Деревья, растущие у волоков, воспол
няют прирост деревьев, вырубленных по трассе волока. 
Так, лесоустройством 1962 г. запас насаждений квартала 
определен в 12 600 м3, в 1964 г. вырублено 2014 м3. 
По данным лесоустройства 1974 г., запас его стал ра
вен 16 760 м3, Текущий прирост в среднем составил

8 м3, что всего лишь на 1,1 м3 меньше текущего при
роста полного соснового насаждения I бонитета.

При поквартальной организации труда технологиче
ская схема разреживания насаждений строится с уче
том имеющихся в хозяйстве машин и механизмов. 
Установление технологически равноценных участков 
осуществляется по принципу, указанному в таблице.

Очередность поступления кварталов в рубку должна 
планироваться лесоустройством. При этом повторяе
мость рубок по видам ухода в насаждениях квартала 
должна быть кратной ревизионному периоду. В целях 
упорядочения планирования повторяемость ухода в мо- 
лодняках следует принять равной 5 годам, а при проре
живаниях и проходных рубк ах— 10.

Рубки ухода с поквартальной организацией труда, 
а также поквартальный метод ведения лесного хозяй
ства являются прогрессивной формой организации работ 
в отрасли, поэтому ее следует шире внедрять в произ
водство.

СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ПОСЛЕ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РУБОК УХОДА

А. Я. КАЖЕМАК, В. А. ПЕЙЛАНЕ

I А  спользование при уходе за лесом новейшей техники 
(агрегатные валочно-пакетирующие машины, мощ

ные трелевочные тракторы и др.) требует лесоводствен- 
ных исследований состояния насаждений после прове
дения работ.

Изучались различные технологии. Объектами исследо
ваний были хвойные и хвойно-лиственные насаждения, 
в которых через каждые 17 м проложены технологиче
ские коридоры шириной 3 м. Древостой, пройденные 
в начале 60-х годов рубками ухода по принципу орга
низованного насаждения и поквартальному методу, на
ходятся в хорошем состоянии: кроны деревьев сомкну
лись над технологическими коридорами, таксационные 
показатели приблизились к показателям контрольных 
насаждений (без технологических коридоров).

Главные факторы, влияющие на дальнейшее развитие 
насаждения,— это механические повреждения стволов 
и корней. При применении на рубках ухода мотопил 
н колесных трелевочных тракторов количество повреж
денных деревьев составляет 1—2%. При использовании 
опытных образцов агрегатных машин типа «Дятел» 
и колесных трелевочных тракторов количество повреж
дений несколько увеличивается (3—4% ). При испыта
нии машин из-за небольшого числа их проездов невоз
можно установить общие закономерности изменения

и состояния насаждений и таксационных признаков, 
поэтому был организован активный эксперимент с уча
стием лесоводов и инженеров-конструкторов, в процес-

Г а б л и ц а  1

Тип трактора

Показатель
К -150 Л Т-80Л ТЛ-28

Число рейсов всего 12 39 47
в т. ч. с грузом 12 20 24

Поврежденных деревьев  всего 281 60 9
в т. ч. с грузом 281 53 6

Количество поврежденных деревьев  за 23 2,7 0,25
один рейс

Количество повреждений за один рейс 41 4,2 0,42
0,04Количество поврежденны х за один рейс 3,8 0,4о

деревьев  на 100 м технологического
коридора

Количество поврежд ен ий  за один рейс 6,8 0,70 0,07
на 100 м технологического коридора

79 204Количество подрезанных корней всего 103
в т. ч. за один рейс 8,6 2,0 4,3

Количество подрезанных корней на 100м 17,6 13,1 61,0
технологического коридора

10,8 6,6Плошадь повреждений поверхности 12,8
корней, см3

276 141Плошадь повреждений поверхности 1065
корней 3J один рейс,  см5

1102Плошадь повреждений поверхности 2129 1797
корней на 100 м технологического ко
ридора, сма
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се которого определялась степень повреждения надзем 
ной части дерева и корневой системы в зависимости от 
почвенно-грунтовых условий, типа трактора (К -150Л, 
Т-80Л, Т Л -28), количества проездов по технологическо
му коридору и рейсовой иагрузки на трактор.

В результате получены следующие данные (табл. 1): 
К-150Л с рейсовой нагрузкой 5,5 м3 за один рейс 
в среднем повреждал 23 дерева, за 12 — 281; Т-80Л  
с нагрузкой 2,8 м3 за один рейс — 2,7 дерева, за 39 — 
60 дерейьев; ТЛ-28 с нагрузкой 1,4 м3 за один рейс — 
0,25 дерева, за 47 — 9 деревьев.

Наибольшее количество повреждений всеми трактора
ми отмечено на высоте до 0,5 м. Степень их зависит 
от микрорельефа технологического коридора. При тор
фяных почвах с неровным микрорельефом количество 
повреждений в 2 раза больше, чем на ровных мине
ральных почвах.

Таблица,'!

Марка трактора
Количество п овреж 

денных деревьев ,  шт.
Количество подре

занных корней , шт.

ТЛ-28 
'Г-80 Л 
К-]50Л

10
18
43

31
7

16

Полученные в процессе сравнения результаты свиде
тельствуют (табл. 2) о том* что при наивысшей произ
водительности наименьшее количество повреждении д е
ревьям и корням на 1 м3 стрелеванной древесины при
чиняет трактор Т-80Л. Перспективным является также 
трактор ТЛ-28 при условии замены у него узких шин 
на более широкие, что значительно уменьшает коли
чество поврежденных и подрезанных корней в техно
логическом коридоре.

КРИТИКА О  БИБЛИОГРАФИЯ 9  К РИ ТИ К А

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА

|Г  олыную ценность в настоящее время приобретают 
обобщающие работы но определенным направлениям 

научных исследовании. Именно к таким трудам следует 
отнести сборник «Возобновление леса», вышедший нод 
редакцией академика ВАСХНИЛ И. С. Мелехова и до
цента А. Р. Родина (М., «Колос», 1975).

В сборнике представлены статьи ведущих ученых о 
состоянии и проблемах естсстЕенного и искусственного 
возобновления леса почти гю всем основным лесным 
регионам страны (европейская территория СССР, Зап ад
ная Сибирь, Дальний Восток, Средняя А зия). В нем со
держатся статьи таких видных ученых, как И. С. М е
лехов, В. П. Тимофеев, Л. А. Кайрюкштис, Г. В. Кры
лов, А. В. Побединский и др. Рассмотрены особенно
сти процессов возобновления и приводятся рекоменда
ции по естественному и искусственному возобновлению  
леса на вырубках, в горных условиях, под пологом ле
са применительно к конкретным типам леса и лесора
стительным условиям.

В рецензируемой работе дан географический подход  
к вопросам возобновления леса в неразрывной связи с 
биологическими и экологическими аспектами и произ
водственно-технической стороной проблемы. Наряду с 
изложением современного раскрытия данной проблемы 
выдвигаются и задачи будущего.

Закономерности естественного возобновления древес
ных пород в большинстве случаев излагаются на осно
вании очень большого натурного и экспериментального 
материала по обобщенным качественным показателям. 
Данные, приведенные автор 1ми сборника, говорят о 
том, что удельный вес площадей с удовлетворительным 
возобновлением хозяйственно ценных пород можно' зна
чительно повысить путем соблюдения лесоводственных 
правил и требований в процессе лесозаготовок, совер
шенствования способов рубок, резкого увеличения объе
мов лесоводственного ухода в молодняках и мер по со
действию естественному возобновлению. Сам процесс 
возобновления тесно увязан с зонально-типологической 
основой и, в частности, с типологией вырубок.

Искусственное возобнорление неразрывно связано с 
естественным на лесокультурных площадях. В част

ности, большое внимание уделено вопросу формирова
ния искусственных хвойных молодняком на ныруиказ, 
зарастающих мягко тиственными породами. Примени
тельно к лесокультурным работам на вырубках лесной 
зоны дается понятие завершенного лесокультурного про
изводства, когда состояние лесных культур становится 
гарантированным от гибели сильного угнетения их 
травой и нежелательными древесно-кустарниковыми по
родами. Приводятся рекомендуемые сроки проведения 
первого осветления культур на вырубках, зарастаю
щих мягколиственными породами. Освещается примене
ние крупномерного посадочного материала. Наряду с 
анализом хода естественного возобновления вырубок 
для условий подзоны южной тайги даются дифференци
рованно к определенным типам леса рекомендации по 
выбору наиболее целесообразного метода культур (по
сев или Посадка). Приводятся ин+ересные сведения о 
связи агротехники создания культур с экологической об
становкой в искусственном молодом насаждении, а так
ж е об истории лесокультурного дела ряда регионов.

К сожалению в сборник не вошли исследования по 
возобновлению леса в условиях, когда при разработке 
лесосек применяются заготовительные машины ЛП-2, 
ТБ-1, ВТМ 4 В одной из опубликованных в сборнике 
статей вкралась досадная опечатка: начало лесокуль
турного дела в Новгородской обл относится не к 
1924 г., а к 40 годам XIX век^

Рассматривая сборник в целом, можно сказать, что 
лесоводы получили интеоесную книгу по важной проб
л ем е— проблеме возобновления леса. Остается только 
сожалеть об относительно малом тираже книги, что 
сделает его уж е в скором времени библиографической 
редкостью. Желательно, чтобы столь полезное издание 
статей по вопросам возобновления леса выходило ре
гулярно (не менее, допустим, одной книги в 3 года).

И. В. ТРЕЩ ЕВСКИЙ, профессор 
(Воронежский лесотехнический институт) 

М. Д. МЕРЗЛЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук
(Союзгипролесхоз]
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

УДК  634.0.232.32

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ХВОЙНЫХ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ

Р. И. ЛОСКУТОВ, Б. R. БОБРИНЕВ,
П. Г. МАСЛЕНКОВ, Н. 3. ДАШКО
(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева
СО АН СССР!

Д л я  искусственного восстановления леса 
'на невозобновивш ихся вы рубках  и гарях  

в бассейне оз. Б а й к а л  необходимо иметь д о 
статочное количество вы сококачественного  по 
садочного м атер и ала  хвойных. О дн ако  до по
следнего времени лесхозы  культивировали  
преимущ ественно сосну обыкновенную. П р о 
изводственного опыта пс в ы р ащ и ван и ю  сеян 
цев кедра, лиственницы, ели и пихты в пи
томниках у б ай кал ьски х  лесоводов бы ло м а 
ло.

В бассейне оз. Б а й к а л  м ож но выделить 
сильно разли ч аю щ и еся  по природным услови
ям лесохозяйственные районы: п р и б а й к а л ь 
ский, горно-лесостепной и го рн о-таеж н ы й .1

В при байкальском  районе не наблю дается  
засуш ливого  периода, он отличается  ум ерен 
ной влаж ностью  в мае, избыточной в л а ж н о 
стью летом. Здесь  имеются наиболее б л а г о 
приятные условия для в ы ращ и ван и я  сеянцев 
кедра, пихты и ели. Место под лесные питом
ники нуж но подбирать в соответствии с био
логией этих пород — в п ределах  районов или 
высотных поясов. Л учш е их за к л а д ы в а т ь  на

1 Ж у к о в  А.  Б. ,  П о л и к а р п о в  Н. П . О с н о в ы  о р 
г а н и з а ц и и  и в е д е н и я  л е сн о го  х о з я й с т в а  в б а с с е й н е  о з е р а  
Б а й к а л . — « Л есн ое  х о з я й с т в о » , 1973, №  1.

хорош о дренированны х, легкосуглинистых или 
супесчаных почвах надпойменных террас, где 
имеются достаточны е запасы  питательных ве- 
ществ и влаги. Н а суглинистых почвах проис
ходит довольно часто вы ж им ание однолетних 
сеянцев, особенно ели. поэтому здесь необхо
димо использовать  широкострочные посевы, 
проводить ры хление поверхности почвы ме
ж д у  строк, а осенью до наступления з а м о 
розков  прим енять легкую  покрышку из опи
лок.

Д л я  улучш ения водно-физических свойств 
почвы и борьбы с сорнякам и проводится ее 
о бработка :  основная по системе черного п а
ра и предпосевная, вклю чаю щ ая  культи ва
цию и боронование для уничтожения всходов 
сорняков, сохранения влаги и улучш ения воз
душного реж и м а.

Лучш ий способ подготовки семян кедра з 
производственных условиях — стратиф икация  
в тран ш еях  с вл аж н ы м  песком или опилками. 
О сенью ( в октябре) свеж езаготовлен ны е се
мена с н ач ал а  зам ач и в аю т  в течение 1— 2 су
ток в воде комнатной температуры , см еш и ва
ют с влаж н ы м  песком или сырыми опилками 
в соотношении 1:2 и засы п аю т  в траншею, 
выкопанную  на глубине 1,5— 2 м на участке 
с вл аж н о й  почвой, но не подвергающ ейся
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подтоплению грунтовыми и талы м и  водами. 
Верхняя граница смеси семян с в л аж н ы м  суб 
стратом д о лж н а  со вп ад ать  примерно с н и ж 
ней границей зимнего п ром ерзани я  почвы. 
Траншею сверху засы п аю т  землей и снегом 
слоем около 1 м. Весной перед посевом в пи
томнике семена очищ аю т от субстрата , п ро
мывая их в проточной воде на реш етах , под
сушиваю т и вы севаю т в посевное отделение 
питомника широкими строкам и  (12— 15 см) на 
глубину 3— 4 см. Н о р м а  высева семян 1 к л а с 
с а —-200— 250 шт. на 1 пог. м посевной стро
ки, что со ставл яет  примерно 40— 60 г, а се
мян II класса  — 260— 300 шт.

В ы севать  семена м ож но весной и сенью. В 
последнем случае  сп ец и аль н ая  подготовка их 
не требуется. С в еж есо б р ан н ы е  семена вы се
ваю т в питомниках  за  несколько  дней до по
явления снегового покрова  (обычно в о к т я б 
ре), и у ж е  весной они д р у ж н о  всходят. О д 
нако на почвах тяж ел о го  м еханического со
става  во и зб еж ан и е  о б р азо в ан и я  плотной кор
ки на поверхности почвы, м еш аю щ ей п р о р а 
станию семян, посев лучш е проводить весной. 
К роме того, при осеннем посеве семена мо
гут быть расхищ ены  мы ш евидны ми гр ы зу н а 
ми и птицами.

С емена ели и пихты не имею т д ли тел ьн о 
го семенного покоя и их в производственных 
условиях вы севаю т без специальной подготов
ки к посеву. О д н ако  нам ачи ван и е  семян в 
воде в течение 18— 24 ч, или еще лучше, вы 
д ерж и ван и е  их под снегом в течение трех-че- 
тырех месяцев значительно  повы ш ает  грун 
товую всхож есть  и энергию  прорастан и я .  Е ль  
и пихту лучш е сеять весной, после того как  
минует опасность весенних зам орозков .  П о 
сев проводится  ленточный в бороздки  ш и р и 
ной 4— 5 см на глубину 0,5— 1,5 см. Н о р м а  вы 
сева д ля  семян I класса  со ставл яет  2 г на
1 пог. м посевной строки, а д л я  семян II к л а с 
са она у величивается  в 1,3 р а за .

Уход за  посевами кедра, пихты и ели з а 
клю чается  в систематической прополке и ры х
лении почвы, особенно после обильных о с а д 
ков. И сследован и я  пок азали ,  что наиболее 
эффективной мерой борьбы с сорной р а с т и 
тельностью явл яется  применение гербицидов. 
П ервое их внесение д о лж н о  осущ ествляться  
в момент парован и я  полей, ср азу  после ве
сенней вспаш ки. Л у ч ш е прим енять  трихлор- 
ацетат натрия (Т Х А Н ), метаксон, карбатион. 
ТХАН в д о зах  60— 80 к г / г а  по д. в. исполь
зуется д ля  борьбы со зл ако вы м и  м ноголетн и ка
ми ( пы рей),  м етаксон в д о зах  20— 40 кг/га — 
с двудольны м и (осот, щ ав е л е к  и др .) .  
При наличии этих групп сорняков  в соответ
ствующих пропорциях вносят и указан н ы е

гербициды. К арбати он  в дозах  500—700 л /г а  
является  универсальны м  стерилизатором поч
вы от травянистой  растительности и п о р а ж а 
ет корневищ а как  злаковы х  так  и двудоль
ных сорняков. П осле внесения этих гербици
дов проводят  обработку  почвы дисковыми 
боронам и на глубину 8— 12 см.

Количество гербицидов на 1 га (Р )  опреде
ляется  по ф орм уле

Р  , 1 0 0
К ’

где  Д  — задан ная  доза гербицида, кг/га;
К  — содерж ание действую щ его вещества 

гербицида в техническом продукте, 
% (указы вается  в паспорте или на 
упаковке  гербицида).

П о мере отрастани я  сорняков на паровых 
полях  после весенней вспаш ки производится 
дополнительная  о б р аб о тка  их гербицидами. 
Д л я  борьбы с отросш ими злаковы м и сорняками 
используется д ал ап о н  в дозах  20— 50 кг/га, 
двудольны м и — соли 2,4-Д в дозах  4 — 10 кг/га. 
При наличии злаковы х  и д вудоль
ных сорняков соответственно производится и 
см еш ан ная  обработка  этими гербицидами, 
наибольш ие дозы  которых применяются при 
проективном покрытии почвы надземными ор 
ган ам и  растении более 90%- После усыхания 
сорняков производят  дискование почвы с 
целью зад елки  в почву их надземных о р га 
нов. П ри повторном отрастании сорняков 
этот агротехнический прием повторяется. П о 
следнее внесение д ал а п о н а  и солей 2,4-Д в 
паровы х полях д о лж н о  быть осуществлено не 
позднее середины августа.

В посевах первого года химическая  о б р а 
ботка  площ адей  для  предупреж дения  по явл е
ния сорняков производится  лиш ь после посе
ва семян до появления  всходов, а в посевах 
второго года и последую щ их лет — осенью 
преды дущ его  или весной текущ его года. Д л я  
обработки  посевов используют гербициды 
группы т р и а з и н о в — атразин, симазин, про- 
метрин и пропазин, а т а к ж е  аналоги — 
радокор, зеазин  и др. Д л я  послепосевной о б 
работки  допустимыми являю тся  дозы атразн- 
иа и проп азина  до 1, сим ази н а  — 2, промет- 
рина — 3 к г /г а ,  а в посевах второго и третье
го года соответственно 2, 5— 7 и 10 кг /га .  
С ледует  учитывать, что эти гербициды то к
сичны лиш ь д ля  однолетних и зимую щих сор
няков. П ри  зарастан и и  посевов пыреем и д р у 
гими многолетними злаковы м и  химическая 
о б р аб о тк а  неэф ф ективна , а при наличии осота 
и других крупных растений она в отдельных 
случаях  д а ж е  способствует их разрастан ию  
за счет уменьш ения конкуренции со стороны 
отм ерш их однолетних сорняков. О днако  ме
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ханическая  и ручная прополка в последнем 
случае  значительно облегчается  за счет ум ень
шения числа растений на обр аб аты ваем о й  
площ ади .

Л есорасти тельн ы е  условия горно-лесостеп
ного лесохозяйственного района ж есткие. Го
довая  сумма осадков 200— 350 мм, около по
ловины их вы падает  в июле-августе. По атм о 
сферному увлаж н ен и ю  район очень сухой и 
сухой в первой половине и полузасуш ливы й 
во второй половине лета . К л и м ат  резко-кон- 
тинентальнын. А бсолю тная  м акси м ал ьн ая  
температура  воздуха + 3 8 °  С, м ин им альная  
— 51° С. И сследовани я  п ок азали ,  что в этом 
районе для проведения л есовосстанови тель
ных работ  необходимо в ы р ащ и вать  преи м у
щественно посадочный м атер и ал  сосны о б ы к
новенной. Биологические особенности других 
хвойных пород не соотвествуют здешним су
ровым экологическим условиям  и в ы р а щ и в а 
ние их в питомниках в ш ироком прои зводст
венном м асш табе  нецелесообразно.

П итомники д ля  вы р ащ и ван и я  сеянцев со
сны лучш е з а к л а д ы в а т ь  узкими полосами 
(25— 30 м) среди соснового леса, сориентиро- 
ваннымн с за п а д а  на восток. При таком  р а с 
положении полон питомника в полуденные ч а 
сы тень от стен леса сн и ж ает  тем п ературу  
поверхности почвы на 20— 25° С в сравнении 
с открытым местом, где м ак с и м а л ь н ая  т ем 
пература поверхности почвы дости
гает 58° С. При необходимости мож но з а к л а 
ды вать  несколько полос с посевным отделени
ем, чередуя их с меж полосны м и кулисами л е 
са шириной 8 — 10 м. Ч тобы и зб еж ать  корн е
вой конкуренции со стороны стен леса  и ку 
лис, посевное отделение о п ах и ваю т  плугом 
ПК Л -70.

О бработка  почвы д о л ж н а  быть н а п р а в л е 
на на улучш ение воднофизических свойств, 
борьбу с сорнякам и и особенно на сохранение 
влаги в корпеобитаемом слое. О сновная о б 
работка производится по системе черного п а 
ра, предпосевная закл ю ч ается  в культивации, 
прикатывании («подтягивании влаги») и л е г 
ком поверхностном рыхлении («закры тии в л а 
ги») .

К ак  правило, песчаные и супесчаные поч
вы сосновых лесов в горно-лесостепном л есо 
хозяйственном районе очень бедны п и тател ь 
ными вещ ествами и нуж даю тся  в органиче
ских и минеральных удобрениях. В качестве 
органических удобрений лучш е применять 
торф (150— 200 м3/г а ) ,  з ал еж и  которого им е
ются в при байкальском  лесохозяйственном 
районе.

Ввиду того, что в весенне-летний период 
количество доступной д ля  сеянцев влаги  очень

м ало и часто сни ж ается  до величины устой
чивого зав я д ан и я  растений, вы ращ ивание  по
садочного м атери ала  сосны невозмож но без 
хорошо организованной системы полива. 
П редпосевной полив проводится из расчета 
150— 200 м3/га ; п ослеп осевн ой — до появле
ния всходов в дни, когда температура  возду
ха выше 15° С. С увеличением температуры с 
20 до 25° С и более норма полива соответст
венно увеличивается  с 30 до 50— 70 м3/га.

С емена сосны не имеют длительного се
менного покоя, и их можно высевать весной 
без специальной подготовки, но лучшей энер
гией прорастания  и грунтовой всхожестью 
о б л а д а ю т  семена, вы д ерж ан н ы е  под снегом 
в н аклю нувш ем ся  состоянии в смеси с в л а ж 
ным песком в течение 1— 2 месяцев. П ростей
шим способом подготовки семян сосны к по
севу является  зам ач и ван и е  их перед посевом 
до состояния набухания , а затем  просуш ива
ние в тени до состояния сыпучести.

П осев лучш е проводить ленточный с ш ири
ной посевных строк 4— 7 см и глубиной з а 
делки  семян 0,5— 1 см. При широких строч
ках создаю тся более благоприятны е условия 
для  всходов и сеянцев, чем при узких. На 
1 пог. м высеваю т 1,5— 2 г семян I класса, а 
семян II класса  в 1,3 раза  больше. После по
сева необходимо применять мульчирование 
опи лкам и  слоем не более 1 см.

Уход за  сеянцам и заклю чается  в рыхлении 
почвы и борьбе с сорняками. Сорную р асти 
тельность мож но уничтож ить путем культива
ции и с помощ ью гербицидов. Н ельзя  допу
скать  сильного зар астан и я  посевного отделе
ния питомника, т а к  как  это услож няет  уход 
за  посевами и приводит к массовому п о вр еж 
дению всходов и сеянцев сосны.

В очень ж естки х  лесорастительны х услови
ях горно-лесостепного лесохозяйственного 
района сосну в питомниках приходится в ы р а 
щ ивать  в течение 3 лет, но систематический 
полив, применение органом инеральны х удоб
рений, хороший и своевременный уход за се
ян ц ам и  позволяю т сократить этот срок до
2 лет.

Г орно-таеж ны й лесохозяйственный район 
характери зуется  континентальным климатом, 
холодной продолж ительной  зимой, теплым, 
но коротким при непродолж ительном  безмо
розном периоде летом и резкой разницей ноч
ных и дневных температур. Среднегодовое 
количество осадков составляет  350— 360 мм, 
а испарение 550 мм. Н езначительной высоты 
снежный покров (5— 10 см) и очень низкие 
зимние тем пературы  приводят  к глубокому 
п ром ерзанию  почвы, достигаю щ ем у 4— 4,5 м. 
Весна, как  и зим а, отличается  большой су
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хостью. В м арте  количество осадков  не п ре
вышает 5— 10 мм, а п р е л е — 10— 15, м ае  — 
около 20 мм. О тносительная  вл аж н о сть  в этот 
сезон сам ая  ни зкая  в годичном цикле. О на со
ставляет 25— 35, а в отдельны е дни с н и ж а е т 
ся до 10%. Д л я  весны характерн ы  часты е и 
интенсивные зам орозки  до середины июня. 
Лето короткое и ж ар к о е .  Д н евн ы е  т е м п е р а 
туры достигаю т 30— 35° С, поверхность поч
в ы — 40— 45° С. З а  ию ль-август  вы п ад ает  до 
50— 60% годового количества осадков.

В питомниках этого района рекомендуется 
вы ращ ивать сеянцы сосны обыкновенной и 
лиственницы даурской . Способы за к л а д к и  
питомников и агротехника в ы ращ и ван и я  по
садочного м атер и ала  почти такие  же, к ак  и 
в горно-лесостепном лесохозяйственном  р а й 
оне.

И сследовани я  п о казали , что подготовку се 
мян сосны к посеву лучш е проводить путем 
снегования, н ам ач и в ая  их перед этим в 
0,5%-ном растворе м арганцевокислого  калия 
в течение 3 ч, а перед посевом — в 0,05% -ном 
растворе калия  йодистого и сернокислом ко
бальте в течение 18 ч.

При подготовке семян лиственницы хоро
шие результаты  д ал о  снегование с п р о т р а в 
ливанием семян перед снегованием в 0 ,5 % -ном 
растворе м арганцевокислого  кал и я  в течение
3 ч и нам ачи ван и е  в 0 ,01% -ном растворе й о 
дистого калия  и м арган ц а  сернокислого в те 
чение 24 ч. О пытным путем установлено, что 
для лиственницы оп ти м альн ая  норма высева 
семян 1,5 г/пог. м, а глубина з а д е л к и — 1,5 см. 
Оптимальный срок посева семян сосны — т р е 
тья, а лиственницы — вторая  д ек а д а  мая.

Внесение только  основного удобрения  не 
обеспечивает получения высококачественного  
посадочного м атер и ала .  П оэтом у необходимы 
сухие и ж и дки е  подкормки в первый и вто 
рой год вы ращ и ван и я ,  на которые более о т 
зывчивы 2-летние сеянцы. Э ф ф ективн о  внесе
ние удобрений в бороздку  на глубину 5 см и 
поверхностное их разбрасы ван и е .  П ри з а д е л 
ке удобрений на глубину 10 см рост сеянцев 
снижается, что, видимо, связан о  с быстрым 
вымыванием их в условиях поливного питом 
ника.

Хорошие результаты  получены при полном

внесении удобрений (азота, фосфора, кали я) .  
П ричем  азотны е и фосфорные удобрения при 
п одкорм ках  необходимо вносить в начале ве
гетационного периода, а калийны е — в кон
це. Ц елесообразн о  применение торфо-мине- 
ральны х  компостов: средняя высота 2-летних 
сеянцев при этом д остигала  10,7 см, а выход 
стан дартны х  сеянцев 1,8 млн./га.

Л иственн ица  д ау р с к а я  более отзывчива на 
внесение удобрений, чем сосна. В этой связи 
следует  отметить, что без применения удобре
ний практически  нельзя вырастить 2-летние 
стан дартн ы е  сеянцы. При внесении торфо-ми- 
нерального  компоста и подкормки высота 
надземной части сеянцев уж е в первый год 
рав н я л а с ь  10 см. Выход 2-летних стан дарт
ных сеянцев лиственницы достиг 1,4 млн./га 
при плановом  выходе 0,8 млн./га.

В условиях  засуш ли вого  летнего периода 
для  успешного вы ращ и ван и я  посадочного м а
тер и ал а  необходимы поливы с использовани
ем д о ж д евал ьн ы х  установок. П оливы с помо
щью мотопомпы недопустимы, так  как  при 
этом из почвы вы м ы ваю тся  семена.

О п ти м ал ьн ая  густота вы ращ и ван и я  сеян
цев сосны обыкновенной 60— 70 шт., листвен
ницы даурской  — 40— 50 шт./пог. м строки. 
Сеянцы сосны первого и второго года в усло 
виях бесснежной зимы и сильных морозов в 
весенний период погибаю т от иссушения. Д л я  
предотвращ ения  этого их на зиму необходи
мо покры вать  землей и опилкам и выше вер
хушечной почки на 3 см. Эта  работа  прово
дится с наступлением  устойчивых заморозков  
(с о к т я б р я ) ,  а снятие п о к р ы т и я — при о ттаи
вании почвы под сеянцам и на глубину 15 см 
(вторая  половина м а я ) .  Ран н ее  покрытие се
янцев зем лей  и опи лкам и  приводит к выпре- 
ванию сеянцев, а раннее снятие — к иссуше
нию.

П р ави л ьн ы й  подбор участков для создания 
лесных питомников с учетом соответствия 
биологических особенностей отдельных видов 
древесных пород условиям среды, соблюдение 
реком ендуем ы х агротехнических приемов по
зволит вы растить  нужное количество высоко
качественных сеянцев хвойных пород для про
ведения работ  по искусственному лесовосста
новлению в бассейне оз. Б а й к а л .
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ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 

И ЕЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТЕПЛИЦАХ

Б. А. МОЧАЛО В, А. С. СИННИКОВ 

(Архангельский институт леса и лесохимии)

g  течение нескольких лет нами в районе г. Архан
гельска проводились исследования по выращива

нию сеянцев сосны и ели в теплицах стационарного 
типа. Объем воздуха в них был равен 1,8 м3 (теплицы 
большого объема) и 1,2 м3 (теплицы малого объема) 
на 1 м2 площади. Контролем служили открытые гряды.

В качестве субстратов использовали минеральную  
почву и низинный торф, пропущенный перед закладкой 
через металлическую сетку. Торф испытывали без удоб
рений и с удобрениями, вносимыми перед посевом в нор
мах (по д. в.): No, 17, Ко,56, Ро,45 кг/м3. Для минеральной 
почвы нормы составляли: N40 для сосны и N 70 для ели, 
K=o, Р55 кг/га для обеих пород.

Н а, 1 пог. м высевали 1 г семян сосны I класса 
и 1,2 г ели. Для семян II и III класса нормы увеличи
вались на 30 и 50%. Посев 6-строчный с равномерным 
расположением строк и заделкой семян субстратом гряд 
на глубину 1 см. Полив и уходы за почвой в теплицах 
и на контроле проводились в одни сроки. Повторность 
опытов 3-кратная.

Наблюдения показали, что в теплицах условия для 
прорастания семян и роста сеянцев более благоприят
ные. Воздух и почва под пленкой в весенний период 
прогреваются значительно быстрее. В целом за вегета
ционный период в теплицах по сравнению с открытыми 
грядами температура воздуха была выше на 2— 5° С, 
а относительная влажность воздуха — на 5— 20%. 
В связи с этим в первом случае отмечена более высо
кая энергия прорастания семян: в зависимости от по

годных условий весной всходы здесь появились на
1,5—2 недели раньше. С увеличением энергии прораста-

Т а б л и ц а  1
Г р у н т о в а я  в с х о ж е с т ь  сем ян  сосн ы  и е л и

В схож есть семян, % по годам

Место
посева С убстрат § сосны ели

о
1969 1970 1971 1969 1970 1971

Теплица Н изингы й 81 81 59 84 98
объема 
1,8 мз/м*

то рф N РК — 73 73 — 66 92

Теплица
объема

Низинный 
торф

— 93 85 72 56 60 98

1,2 мз/ма М инеральная NPiv 74 72 59 43 49 85
почва NPK 65 58 70 39 29 88

Открытые
гряды

Низинный
торф

— 62 76 72 34 45 54

М инеральная NPK 66 76 56 25 47 46
до ша M -К 59 47 60 27 26 7о

ния увеличивается и грунтовая всхожесть семян 
(табл. 1); в теплицах по сравнению с открытыми гряда
ми у сосны она была на 27, а у ели на 46% выше. 
Внесение в торф минеральных удобрений несколько 
снизило всхожесть семян, особенно в теплицах. Причем 
на этот показатель оказал влияние и размер теплиц. 
При большем их объеме всхожесть семян как сосны, 
так и ели была выше.

В теплицах отмечен меньший процент гибели всходов 
по сравнению с открытыми грядами. Так, этот показа
тель составил в первом случае 1—9%, во втором —
2—32%. На величину отпада основное влияние оказы
вали погодные условия вегетационного периода.

Многолетними наблюдениями установлено, что одно
летние сеянцы сосны и ели в теплицах растут на про
тяжении всего вегетационного периода и одревеснение 
сеянцев в этих условиях идет интенсивнее, чем на от
крытых грядах. В связи с этим пленку снимали в пер
вой декаде сентября. Следует также отметить, что за 
морозки в конце августа — начале сентября в тепли
цах не оказывали влияния на сеянцы.

В первый год основное количество сеянцев не дости
гает стандартных размеров, поэтому их оставляли 
в теплицах на второй год. В зависимости от погодных 
условий весны теплицы закрывали пленкой в мае — пер
вой декаде июня. Отпад однолетних тепличных сеянцев 
после перезимовки незначителен, на открытых ж е гря
дах он намного выше вследствие выжимания растений 
морозом. В целом за 2 года в теплицах отпад состав
лял 6— 13%, на открытых гр я дах— 15— 50%.

Рост сеянцев в теплицах после закрытия их пленкой 
начинается на одну-две недели раньше, чем на откры
том месте. Сеянцы сосны интенсивно растут в высоту 
в течение 25—30 дней, а уж е в первой половине ав
густа закладывают верхушечную почку. В это время 
и следует снимать пленку, чтобы не вызвать второго 
вегетационного прироста, который обычно не успевает 
в северных условиях одревеснеть до наступления устой
чивых холодов.

Сеянцы ели в теплицах также отличаются интенсив
ным ростом, однако у них он более равномерен и за 
канчивается позднее. Верхушечная почка закладывается 
в конце августа — начале сентября. Одревеснение ство
ликов проходит под пленкой, которая снимается с теп
лиц в сентябре.

Подготовка сеянцев к зиме в теплицах проходит ин
тенсивнее, чем на открытых грядах. Например, 6 сен-
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Размеры  и вес д в у х л етн и х  сея н ц ев  на н еудобр енное
Таблица 2 

торф е с низинны х бол от

М есто вы ращ ивания

С редний п о казател ь  сеян ц ев

_ с
* 2  3о = ̂ CJ к
< а 2

О тнош ение к откры 
тым грядам , %

Открытые гряды 
Теплица объем а 1,2 м3/м* 
Теплица объема 1,8 м3/м 3

О ткрытые гряды 
Теплица объема 1,2 м3/м 3 
Теплица объема 1,8 м3/м 2

8 ,8+0,2 
17 ,0± 0 ,3  
18 ,0±0,4

4 ,0 ± 0 ,1  
8 ,4 ± 0 ,2  
9 ,6 ± 0 ,3

18,4
23,6
23,3

С о с н а  
1 ,9+ 0 ,04
2 ,8 ± 0 ,0 6  
2 ,8 + 0 ,0 8

Ель

1,0± 0,02 —
1 >7+0,02 -
1 ,6 + 0 ,03  20,4

46.1 
114,8
141.1

17,6
:8 ,9
29,4

100
193
205

100
210
240

тября у 2-летних сеянцев сосны в нижней части стволи
ка в теплицах одревеснело 79—83% рядов клеток, 
в середине стволика — 71— 75%, а на открытых гря
д а х — соответственно 72—74% и 56—62%- В верхней 
части побега в теплицах одревеснело 67— 70% рядов 
клеток, а на открытых грядах — 28—37%- Такая ж е за 
кономерность прослеживается у ели и однолетних сеян
цев обеих пород.

В теплицах 2-летние сеянцы 
превышали сеянцы с открытых гряд 
по высоте в 2—2,5, диаметру в 1,5, 
по весу в абсолютно сухом состоянии 
в 2—3 раза (табл. 2). Лучшие пока
затели роста сеянцев были в тепли
цах большого объема.

Все 2-летние сеянцы сосны в теп
лицах были стандартными, а стандарт
ные сеянцы ели составляли 92— 100%, 
на открытых ж е грядах стандартных 
сеянцев сосны (в основном второго 

сорта) было 84—95%, а сеянцев 
ели 0%.

Таким образом, в теплицах с поли
этиленовым покрытием создаются 

наиболее благоприятные условия для выращивания по
садочного материала в северных условиях. Сеянцы из 

теплиц, пересаженные на лесокультурную площадь при 
соблюдении агротехнических и лесоводственных требо
ваний, как показал многолетний опыт, имеют высокую 
приживаемость, обладают хорошим ростом и устой
чивостью.

100
147
147

100
170
150

100
249
306

100
164
167
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ЛИСТВЕННИЦА 

СИБИРСКАЯ

В ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

П. М. СТЕПОЧКИН (Лесная почвенно-химическая лабо
ратория Тульского управления лесного хозяйства)

Л  нственница сибирская в Тульской обл. культивирует 
ся около 100 лет и является биологически устойчи 

вой, высокопродуктивной и быстрорастущей породой 
По материалам учета лесного фонда на 1 января 1967 г. 
в области начитывалось 1300 га лиственничных насаж  
Дений, причем все очи созданы искусственным путем.

Продуктивность лиственничных насаждений в услови
ях Тульских засек выше продуктивности дубовых на

саждений в тех ж е почвенно-грунтовых условиях на 
40— 70%. В возрасте 60—70 лет деревья лиственницы 
имеют диаметр 28— 40 см, д у б а — 16— 17 см и малоцен
ны в хозяйственном отношении.

Стволы лиственницы прямые, полнодревесные, хоро
шо очищены от сучьев и дают выход до 80—85% дело
вой древесины, обладающей высокими техническими 
качествами. Лиственничные насаждения характеризуют
ся высокими ветро-, почвозащитными и водорегулирую
щими свойствами, декоративностью. Они устойчивы про
тив климатических невзгод, ветровалов, засух, морозов, 
пожаров, болезней и вредных насекомых, промышлен
ной пыли, сернистого газа, что имеет немаловажное зна
чение для больших городов. Все это дает основание ре
комендовать лиственницу как главную породу.

Быстрота роста лиственницы обусловлена высокой 
энергией и продуктивностью процесса фотосинтеза хвои 
и большим периодом роста з высоту и по диаметру в 
течение вегетационного периода. Хвоя ее ассимилирует 
углекислоту воздуха почти в два раза продуктивнее, чем 
сосна и ель.

Продуктивность насаждений зависит от условий мес
топроизрастания, плодородия и влажности почв, т. е. 
от типа лесорастительных условий и типа леса.

Наивысшие показатели роста лиственничные насажде
ния имеют на черноземных и темно-серых хорошо дре
нированных почвах. Так, в кв. 224 Яснополянского лес
ничества Тульского опытно-показательного леспромхоза 
средний прирост по высоте 10-летних культур составил 
32 см, а 23-летних (кв. 104) — 73 см, 9-летние культуры 
дали прирост 138 см (20 кв. Красноворотского лесни
чества). К 60-летнему возрасту лиственничные н асаж 
дения достигают технической спелости. Однако на тем
но-серых хорошо дренированных почвах в первые 10—
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15 лет наблюдается ухудшение физико-механических 
качеств древесины хвойных.

Высокопродуктивные, биологически устойчивые на
саждения лиственница сибирская образует на серых и 
светло-серых хорошо дренированных почвах. В 123 кв. 
Осетровского лесничества Веневского лесокомбината 
культуры в возрасте 65 лет (I класс бонитета) имели 
средний диаметр 32,4 см, среднюю высоту 27,4 м. На 
этой площади они были созданы посадкой 2-летних се
янцев в площадки, подготовленные с помощью лопаты 
(размещение 5,0 X  1,0 м). Состав насаждения до рубки 
ЗД2Яс4Лп1Кл (вО— 120 лет). В культурах в течение
2 лет проводили обычный уход.

В результате за счет порослевого возобновления твер
долиственных пород и липы сформировалось сложное, 
смешанное насаждение. Наиболее интенсивно растущей 
породой второго яруса является клен остролистный. 
Остальные породы менее развиты. Таким образом, куль
туры лиственницы, созданные на вырубках совместно с 
порослевым возобновлением лиственных пород, уж е к 
60-летнему возрасту дают продуктивное смешанное 
двухъярусное насаждение с запасом 450—500 м3/га и 
средним приростом по запасу 7,2 м3/га, что в 2 раза 
больше, чем у культур дуба.

Несмотря на высокую продуктивность лиственничных 
насаждений на черноземных, темно-серых, серых и свет
ло-серых хорошо дренированных почвах, выращивание 
ее в этих почвенно-геологических условиях нецелесооб
разно.

По данным Лесной почвенно-химической производст
венной лаборатории, 18% лесных насаждений области 
произрастают на дерновоподзолистых хороню дрениро
ванных почвах, бедных питательными элементами. Вы
ращивание лиственницы, потребляющей меньше зольных 
элементов в этих условиях, повышает продуктивность 
насаждений. Так, в Гурьевском лесничестве Дубинского 
лесхоза в искусственном 64-летнем насаждении из лист
венницы сибирской, дуба и ильма при их порядном 
смешении на дерново-среднеподзолистой почве, сформи
рованной на моренном суглинке и размещении пород
1,0 X  1,6 м, средний прирост культур с главной поро
дой лиственницей составил 8,2 м3/га. что в 3 раза боль
ше, чем в смешанных дубовых культурах. Сходные дан
ные получены и в 48 кв. Гурьевского лесничества, где 
на дерново-среднеподзолистой почве на морене средний 
прирост лиственницы был больше, чем на серых лесных, 
более богатых п о ч е э х  (кв. 123 О сетрозского лесниче
ства) .

Лиственница имеет мощную корневую систему, кото
рая достигает почвообразующих пород. На почвах, об 
разованных на богатых покровном, моренном и карбо1 
натном суглинках, она растет лучше ели и сосны, на 
бедных песчаных — хуж е.

Эта порода образует продуктивные насаждения на 
хорошо дренированных почвах. На переувлажненных 
почвах, в блюдцеобразных понижениях и равнинах лист
венница растет плохо и даж е погибает на второй-третий 
год после посадки.

Для культур, созданных на вырубках, большое зна
чение имеет возобновление и рост лиственных пород в 
течение первых 10— 15 лет. На темно-серых почвах 
(кв. 80 Осетровского лесничества Веневского лесокомби
ната, кв. 224 Яснополянского лесничества Тульского 
опытно-показательного ЛПХ) к 15-летнему возрасту 
лиственница имела высоту 8,2 м, березовые насаж де
ния I бонитета — 5,7 м, осиновые — 6,4 м. Более быст
рым ростом по высоте отличаются и насаждения лист
венницы в Тульских засеках. В связи с этим возобнов
ление широколиственных пород (осина и береза) не 
способно в условиях Тульских засек конкурировать с 
лиственницей в росте по высоте; здесь к 12— 15-летнему 
возрасту формируется насаждение с верхним ярусом 
из лиственницы и единичных деревьев дуба, березы, оси

ны и вторым ярусом из всех возобновившихся пород на 
вырубке.

При таком сочетании высот пород, произрастающих в 
Тульских засеках, даж е без проведения рубок ухода  
возможно формирование двухъярусного смешанного на
саждения лиственницы с другими породами. По данным 
В. П. Тимофеева, из насаждений с участием лиственни
цы вытесняется ель, сосна, кедр, пихта, дуб, вяз. В кв.
1 13 Крапивенского лесничества в 1939 г. под руковод
ством Г. С. Азарова были посажены смешанные культу
ры из дуба, клена остролистного, ясеня обыкновенного, 
липы, вяза, лиственницы, березы, акации и лещины. По
садка произведена при смешении рядами: дуб — кустар
ник— липа — кустарник и т. д. На 1 га было высажено 
500 сеянцев лиственницы. Размещение в культурах
1,0 X  1,0 м. В возрасте 17 лет в первом ярусе были 
лиственница и береза, во втором — все остальные по
роды. Средняя высота лиственнично-березового яруса со
ставила 9 м, средний диаметр 10 см. Самое крупное 
дерево имело диаметр 20 см и высоту 12 м. Средняя 
высота лиственного яруса была 8 м. диаметр 5 см.

При значительном участии в составе насаждения лист
венница с раннего возраста обгоняет широколиственные 
породы и березу (кв. 40 Красноворотского лесничества), 
угнетает их и к возрасту 60 лет образует почти чистые 
насаждения. Быстрый рост лиственницы в высоту ведет 
к образованию насаждении с верхним ярусом из нес. 
Во всех случаях эта порода выходила в основной ярус 
и вытесняла широколиственные породы, образуя сме
шанные насаждения 1а класса бонитета.

В то же время результаты других исследований пока
зывают, что береза оказывает отрицательное влияние на 
рост и развитие лиственницы. Угнетение лиственницы 
березой в культурах отмечено в условиях сухой с у д у -  
бравы и свежей дубравы в Куйбышевской, Оренбург
ской, Пензенской и Саратовской обл. С 5-летнего воз
раста береза обгоняет в росте лиственницу, а к возрас
ту 10 лет разница по высоте достигает 3 м, при этом 
диаметр и объем березы большие, а корневая система 
более мощная. К такому ж е выводу пришли и лесоводы  
Белоруссии.

В. П. Тимофеев [1] указывал, что важнейшим усло
вием успешного создания культур лиственницы являет
ся выращивание ее в смешанных и сложных насаж де
ниях. Ферментативная активность почвы под пологом 
смешанной лесной культуры в большинстве случаев ока
зывается выше, чем под пологом чистых насаждений, 
что оказывает влияние на качественный состав гумуса 
и обеспечение потребности лиственницы в элементах 
корневого питания.

Отдавая предпочтение выращиванию смешанных и 
сложных насаждений с главной породой лиственницей 
как биологически устойчивых насаждений, мы не смогли 
подтвердить эту точку зрения в условиях Тульской обл., 
где средний прирост выше в чистых культурах листвен
ницы во всех возрастах. Наибольший средний прирост 
отмечен в возрасте 40— 50 лет, затем он уменьшается.

Учитывая, что в Тульских засеках хозяйство ведется 
на выращивание высокопродуктивных насаждений с 
главной породой дубом на темно-серых, серых и светло
серых хорошо дренированных лесных почвах, создавать  
культуры лиственницы на этих почвах нецелесообразно.

Таким образом, еще до конца не выяснено, какие 
насаждения продуктивнее: чистые или смешанные, но 
во всех случаях средний прирост повышался при увели
чении доли участия лиственницы. Среди культур лист
венницы на дерново-подзолистых почвах широкое рас
пространение имеют лнетвеннично-еловые культуры.

Лиственнично-еловые насаждения в 2 0 - -30-летнем 
возрасте интенсивно изреживаются. В. П. Тимофеев 
[1] отмечал, что причиной массового вытеснения ели 
лиственницей при совместной их культуре является не 
малое количество света для ели, а недостаток в почвен
ном питании и, прежде всего, в почвенной влаге.
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Как показывают данные исследователей [21, в Ново- 
Дугинском лесничестве Днепровского лесхоза Смолен
ской обл. на дерново-среднеподзолистых пылевато-су
глинистых почвах ель сильно угнетается лиственницей. 
В возрасте 57 лет в чистых культурах ель имеет высо
ту 23— 26 м, диаметр 21—24 см.

В смешанных елово-лиственничных культурах того же  
возраста ель имеет высоту 14— 16 м при диаметре ство
ла 12— 14 см. Оказалось, что лиственница особенно 
сильно расходует почвенную влагу весной, в период ох- 
воения и преимущественно из поверхностных, более теп
лых слоев почвы. В результате корнеобитаемый слой 
почвы под лиственницей быстро иссушается.

Небольшие площади насаждений лиственницы, раз
ные почвенно-грунтовые условия, в которых она куль
тивируется, не дают достаточно обоснованных данных 
для выбора типа смешения пород.

Д уб, ясень до возраста спелости вытесняются лист
венницей. Хорошо растет в смеси с лиственницей липа 
мелколистная, и можно предположить, что в условиях 
Тульской обл. такое смешение себя оправдает, посколь
ку осветления и прочисток при совместном выращива
нии указанных пород не требуется.

Таким образом, 100-летний опыт разведения культур 
лиственницы в Тульской обл. свидетельствует о высо
кой продуктивности и биологической устойчивости на
саждений на черноземных, темно-серых, серых, светло
серых и дерново-подзолистых хорошо дренированных 
почвах. Наибольший средний прирост к возрасту техни
ческой спелости (в условиях Тульской обл. он наступа
ет в 60 лет) имеют чистые лиственничные насаждения.

Смешанные культуры лиственницы и липы улучшают 
почвенные условия и не нуждаются в рубках ухода, что 
дает им преимущество с хозяйственной и лесоводствен- 
ной точек зрения.

Лиственница не переносит переувлажненных глеевых 
и глееватых, слабодренированных почв и блюдцеоб
разных понижений. Неперспективно ее выращивание и 
на черноземных, темно-серых, серых и светло-серых 
почвах.
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КУЛЬТУРЫ БУКА В МОЛДАВСКИХ КОДРАХ

А. В. ДАНИЛОВ (Государственный комитет по охране природы 
Совета Министров Молдавской ССР)

|Г  ук европейский — ценная лесообразующ ая порода.
Рост и продуктивность буковых насаждений зависят 

от почвенно-грунтовых условий. По данным исследова
телей [2], на Кавказе наибольшей продуктивностью от
личаются буковые леса на свежих и влажных бурых 
лесных почвах, а нормальное развитие самосева под по
логом сомкнутого древостоя продолжается не более 3—
6 лет, затем вершинки поникают и начинают расти го
ризонтально. При этом если количество света не увели
чить, то подрост к 10— 15 годам отмирает.

В Каларашском районе насаждения бука сохранились 
в виде небольших участков и единичных деревьев диа
метром до 1,5 м и высотой до 35 м. Последний факт 
свидетельствует о том, что когда-то здесь бук был о д 
ной из основных пород. Уменьшение же площади буко
вых лесов связано с хищническим истреблением их в 
прошлом. Сейчас имеющиеся в Кодрах участки буковых 
лесов приурочены главным образом к местам древних 
оползней, где продуктивность насаждений выше, чем 
на обычных склонах. Наши исследования подтверждают  
данные о том, что под буковыми лесами гумуса не бо
лее 3,5% и количество его с глубиной уменьшается.

Самые старые культуры (в возрасте 46 лет) имеются 
в Каларашском районе (кв. 21 Садовского лесничества) 
на площади 0.30 га. Произрастают они в нижней чзсти 
юго-восточного склона крутизной 5° на бурой лесной

Ход роста культур бука по высоте (1 ) и диаметру (2 )

легкосуглинистой оподзоленной почве на среднем су
глинке. Тип леса — свежая буковая дубрава. Созданы 
с размещением деревьев 2,5 X  0,7 м. В настоящее вре
мя они растут по 1а классу бонитета, средняя высота 
21 м, диаметр 18,1 см, полнота 0,8, запас 190 м3/га, 
средний прирост 4,4 м3/га. Подлесок и живой напочвен
ный покров отсутствуют, имеется только редкий под
рост бука. Стволы ровные и гонкие. На 1 га насчиты
вается 700 стволов. Отстающих в росте деревьев, а 
также признаков подсыхания или суховершинности 
нет.

Прирост по высоте среднего модельного дерева за 
последний год составил 50 см, текущий прирост по 
объему 0,01 м3, процент текущего прироста 4,8%, сред
ний прирост по объему 0,0049 м3. Существующие куль
туры демонстрируют широкую возможность выращива
ния бука в условиях буковых дубрав и бучнн Молда-
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вии. Как видно из данных хода роста по высоте и диа
метру культур (см. рисунок), замедленный рост бука 
наблюдается до 10-летнего возраста, с 10 до 13 лет он 
растет по II классу бонитета, с 13 до 20 — по I, а 
после 20 лет — по 1а.

В связи с тем, что до 10 лет бук растет не быстрее 
дуба [4], возможно и целесообразно их смешение. Вве
дение хвойных в качестве примеси к буку в условиях 
бучин также дает положительные результаты [3]. Э ф 
фективно использование бука и в сосновых культурах 
на бедных почвах для образования нижнего яруса [1].

Исходя из наших наблюдений и литературных источ
ников, нами рекомендуются в свежих бучинах и бу 
ковых дубравах смешанные культуры. В верхних частях 
склонов один ряд бука следует чередовать с двумя-тре- 
мя рядами дуба скального, а на супесчаных почвах д о 
полнительно высаживать один ряд хвойных пород (со
сну обыкновенную или австрийскую). В средних частях 
склонов, в наибольшей степени деформированных ополз
нями, бук перспективно сочетать с дубом , кленом остро
листным и явором (2 р. Бк, 2 р. Д , 1 р. К л). В нижних 
частях склонов, особенно вблизи проточных вод, целе

сообразно создавать буково-дубово-еловые культуры 
(1 р. Бк, 3 р. Е, 1 р. Д ) .

В свежих дубравах к дубовым культурам в качестве 
второй главной породы можно примешивать по одному 
ряду бука при размещении посадочных мест 2,5 X 0 ,7 м. 
Подготовка почвы сплошная на глубину до 27 см.

Таким образом, выращивание высокопродуктивных 
культур бука европейского в условиях Кодр М олдав
ской ССР вполне возможно и необходимо.
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ПРИВИВКИ КЕДРА С УЧЕТОМ ФЕНОФАЗ

М. В. ТВЕЛЕКЕВ (ВНИИЛМ)

лесах европейской части СССР в перспективе пре
дусматривается увеличение посадок кедра сибир

ского. Расширить его ареал можно прививками на раз
личные виды сосен (обыкновенную, веймутову и др.), 
которые в отличие от кедра хорош о растут в засуш 
ливых условиях или на бедных песчаных почвах. Этим 
способом можно ускорить и получение потомства от 
лучших форм.

Различные способы прививок кедра на сосну подроб
но описаны в литературе. Вместе с тем технология при
вивки вприклад и способы летней и летне-осенней 
прививок с учетом фенологического состояния подвоя 
изучен!,! еще недостаточно.

Большое значение для успешного проведения приви
вочных работ имеют заготовка и хранение привойного 
материала. Лучшие сроки заготовки черенков для 
весенних и летних прививок период набухания почек 
и начала роста, что соответствует у кедра периоду пол
ного схода снега в насаждениях и оттаивания почвы. 
Делать это лучше не ветвями, как это нередко реко
мендуется, а небольшими побегами, что содействует  
лучшему состоянию маточных деревьев и облегчает 
транспортировку. По развитию заготовленный материал 
условно можно разделить на три группы: побеги, кото
рые имеют только однолетний прирост (длина их 
10— 12 см, толщина — 7— 10 мм); состоящие из при
роста двух последних лет (длина последнего прироста

6—9 см, толщина 5 —6 мм, общая длина черенка до 
20 см); побеги с 2—3-годичным приростом (длина по
следнего прироста 3— 5 см, толщина 3—4 мм, общая 
длина черенка до 15 см). Побеги последней группы, 
а также имеющие прирост последнего года до 3 см, 
можно использовать лишь для прививок в посевных 
и школьных отделениях на низкорослые подвои.

Отсортированные побеги связывают в пучки по 20— 
25 шт. или хранят в мешочках из ткани размером  
20 X  20 см в снежных траншеях или в холодильниках 
и погребах при температуре не выше + 4 ° . Наилучший 
субстрат — опилки или мох. Торф сильно загрязняет 
мешочки и черенки. Полиэтиленовые пакеты для дли
тельного хранения побегов непригодны. Транспортиро
вать привойный материал можно в ящиках, картонных 
коробках, мешках из крафт-бумаги, полиэтиленовой 
упаковке, при этом мешочки из ткани следует послойно 
перекладывать влажными опилками или мхом.

Д о  прививки мешочки с побегами лучше хранить на 
снегу (в один слой), под слоем опилок в 15— 20 см. 
Д ля весенних прививок черенки на длительное хране
ние (при заготовке их в фазе набухания и начала ро
ста) не помещаются. Прививки лучше производить в 
школьных отделениях питомников или на деревцах, 
достигших высоты 60— 70 см, что соответствует у сос
ны первому или второму интенсивному приросту. При 
прививке в расщеп компоненты должны быть одинако-
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Рис. 1. Технология срезов:
а — привоя; б  — п о д б о я

вон толщины, а при прививке вприклад соотношение 
диамс! ['он черенка и п обега— не менее 1 : 3.

Лучшим инструментом для выполнения прививки яв
ляется окулировочный нож, а наиболее падежным обвя
зочным материалом — шггки для штопки, которые пред
варительно следует перемотать в более тугие клубочки. 
Можно использовать и другие обвязочные материалы 
и зажимы, применяемые в садоводстве. Для проведе
ния работ удобен фартук с карманами из плотной тка
ни и нарукавники. Н ож и руки освобождаю т от смолы 
денатуратным или гидролизным спиртом.

Прививки можно выполнять в течение всего светового 
дня при отсутствии дож дей, особенно моросящих. Вес
ной их проводят после освобождения почвы от снего
вого покрова и до появления на подвое женских коло
сков. Оптимальное фенологическое состояние подвоя — 
начало роста верхушечного побега. В Московской обл. 
у сосны обыкновенной он трогается в рост з I— II д е 
каде мая. В этот период следует прививать вприклад 
в верхушечный побег предыдущего года.

Эффективен способ п о л у к л и н о м  з а  к о  р у 
в п р и к л а д ,  в основу которого положен способ при
вивки вприклад сердцевиной на камбий. Черенок до
5—6 см длины освобож даю т в нижней части от хвои, 
которая оставляется только вблизи почек (четыре — 
шесть пучков), и укорачивается ножом на 1 /3 длины. 
У подвоя в верхней части побега она также удаляется 
на протяжении 6— 8 см. Лучше это делать на уровне 
почек боковых ветвей. Затем на черенке привоя от вер
хушечных почек под острым углом через сердцевину 
производится срез (длиной 3— 5 см) до нижней части 
черенка. О бразуется односторонний клин. С обратной 
стороны черенка делается дополнительный продольный 
срез, составляющий примерно 7з длины первоначаль
ного (рис. 1. а ) . На освобожденном от хвои участке 
подвоя сверху вниз срезается полоска коры, равная по 
длине и ширине срезу на черенке. Внизу полоска коры 
не отделяется от побега, а лишь укорачивается на поло
вину длины Сем. рис. 1, 6) .  Срезы, осуществляемые 
с помощью ножа, должны быть ровными и гладкими,

а поверхность среза на подвое — водянисто-блестящей 
(цвет камбия). При излишней глубине среза древесина 
приобретает матовый цвет, а при недостаточной глубине 
луб становится зеленоватым. Черенок прикладывают 
к срезу подвоя и прижимают в нижней части большим 
пальцем левой руки вместе с концом нитки. Место 
прививки обматывается редкими (через 5 — !0 мм) вит
ками снизу вверх. Затем в обратном направлении про
водится более плотная (витки через 2— 4 мм) и тугая 
обвязка. При обмотке следует избегать наложения ни
ток одну на другую.

П еред прививкой или после нее необходимо удалить 
все почки привитого и боковых побегов. Сам побег 
выше места прививки обрезается на следующий год во 
второй половине мая или в начале июня (см. рис. 2, В|) 
и одновременно с этим — находящиеся ниже места при
вивки боковые ветви, которые могут перерасти привой. 
Обвязка к этому времени, как правило, полностью раз
рушается, сохранившиеся ж е витки ниток осторожно 
соскабливают ножом, не повреждая кору. Если обвязка 
частая и плотная, ее удаляют спустя 30—40 дней, после 
полного срастания подвоя и привоя (см. рис. 2, в). По 
данным наблюдений за 1969— 1972 гг. приживаемость 
прививок, выполненных в апреле, составила 71—87%, 
в мае — 89— 100, в июне — до 70%. Несмотря на вы
сокий процент приживаемости прививок, сделанных 
способом вприклад в третьей декаде мая и начале июня, 
выполнять их в это время не следует, так как подвой 
не обеспечивает нормальное развитие привоя.

К основным недостаткам весенних прививок следует 
отнести удаление почек и конкурирующих побегов 
подвоя (сдерживание текущего прироста) и совпадение 
оптимальных сроков прививочных и лесокультурных ра
бот (посадка и посев в питомниках).

Л е т н и е  п р и в и в к и  проводят зимними черенка
ми. Лучший способ — в расщеп растущего осевого по
бега На шнают прививки до полного окончания роста 
побега в высоту (конец мая, первая половина нюня),

Рис. 2. Общий вид срастания прививок первого года
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заканчивают до окончания роста осевого побега под
воя во время одревеснения верхней части прироста и 
формирования почек (вторая половина июня). В этот 
период начинается интенсивный рост хвои. П риживае
мость прививок, выполненных после формирования по
чек, заметно снижается.

Для прививки используются черенки длиной до
4—6 см, с которых удаляется хвоя (за исключением 
двух — четырех пучков, расположенных около верхушеч
ной почки), и все боковые почки (см. рис. 1 ,а 2). Если 
прививка проводится в растущий побег, боковые почки 
не удаляют, а оставляют до шести — восьми пучков 
хвои (см. рис. 1, a j), которую укорачивают на 7з длины. 
На черенке от основания почки (почек) вниз под 
острым углом делают два косых среза, в результате 
чего образуется клин длиной 3—4 см. У подвоя на 
растущем осевом побеге удаляют верхнюю растущую  
часть и укорачивают боковые побеги. Побег разрезают  
пополам на длину подготовленного черенка (см. 
рис. 1, б| ) .  Если ж е рост осевого побега прекратился 
и побег одревеснел, хвоя удаляется лишь под почками 
на 3—4 см, а разрез для черенка производится через 
вершинную почку (см. рис. 1 ,б 2).

Срастание привоя с подвоем происходит очень бы
стро, и уж е через 10— 14 дней начинается рост почки 
привоя. К концу вегетационного периода на привое 
появляется хвоя и образуется вершинная и боковые 
почки. Хвоя не достигает, как правило, нормальной 
длины.

Обвязка осуществляется частыми и плотными витка
ми. Повторными витками к месту прививки целесооб
разно примотать нижерасположенную хвою. При обры
ве ниток следует соблюдать особую осторожность, так 
как кора в этот период очень нежная и можно перере
зать побег.

У прививок в растущий побег обвязку снимают осто
рожным продольным разрезом через 30— 40 дней, а у 
прививок, выполненных в вершину побега, — после 
окончания вегетации или весной следующего гола (до  
качала роста). Приживаемость летних прививок очень

высокая и составляет во второй половине мая 95%, 
в июне 9 0 — 100. Отпад происходит в основном при 
использовании черенка с мертвыми почками или из-за 
поражения растущего привоя огневкой.

Этот способ позволяет значительно сократить трудо
вые затраты: необходимо лишь удалить обвязку и сре
зать несколько побегов, перерастающих припои. Вторая 
операция осуществляется во второй половине вегета
ционного периода следующего года. Достоинство лет
них прививок состоит также в том, что к осени обра
зуется сложная мутовка, состоящая из боковых почек 
подвоя и побега привоя длиной 4—8 см с хорошо 
развитыми почками и хвоей (см. рис. 2, нj; в2). Боковые 
побеги в дальнейшем обеспечивают нормальное разви
тие подвоя, а место срастания отличается монолитно
стью.

Л е т н е-о с е н и и е прививки выполняют в период 
летне-осеннего сокодвижения (конец июля — первая 
половина августа) в прирост текущего года свсжсзаго- 
товленными черенками. Основные способы — пол у кли
ном за кору вприклад и в расщеп (во втором случае 
черенок и побег подвоя должны быть одинаковыми по 
толщине). У подвоя удаляют все верхушечные почки 
центрального и наиболее развитых боковых побегов 
(см. рис. 1 ,б 3). У боковых побегов почьи можно сре
зать секатором, укоротив их на 2—3 см. Техника вы
полнения прививок аналогична описанной выше. Сле
дует заметить, что приживаемость и показатели роста 
прививок поздних сроков ниже, чем ранних. Обвязку 
удаляют весной следующего года в началке вегетации, 
а осевой побег в случае, если он интенсивно растет по 
диаметру, за счет развития побегов выше прививки, об
разовавшихся из вторичных почек. Не прижившиеся 
летние и летне-осенние прививки весной следующего 
года перепрививаются полуклнном за кору вприклад.

Изложенные способы прививок с учетом фаз разви
тия подвоя испытаны в производственных условиях 
Дмитровского лесничества Московской обл. Результаты  
исследований свидетельствуют о целесообразности их 
применения в ic-ioiiiic- всего ве: и  анионного периода.

У Д К  634.0.232.328.5

ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ ПРИВИВОК 

ПИХТЫ БЕЛОЙ

Л. J1. МОЛЬЧЕККО, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Карпатский филиал УкрНИИЛХА)

П  ихта белая в Карпатах отличается высокой продук
тивностью. биологической устойчивостью и выпол

няет важные почвозащитные функции Однако ее ареал 
из-за редкого плодоношения и трудности заготовки се

мян в горных условиях начал заметно сокращаться. 
В связи с этим клоповая селекция и ой  породы в на
стоящее время имеет важное лесохозяйственное значение. 

Нами ставилась задача отработать технику прививок
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с учетом различных сроков выполнения работ, феноло
гического состояния прививочных компонентов и видов 
обвязочного материала. При этом использовались два 
способа прививки — сердцевиной на камбий и камбием 
на камбий. Полученные материалы обрабатывали мето
дами вариационной статистики.

Исследования проведены на архивной плантации, за 
ложенной в весенний период 1974 г. в Богородчанском 
лесничестве Солотвинского лесокомбината. Почва дерно- 
во-слабоподзолистая среднесуглинистая поверхностно 
оглеенная, тип леса — свежая грабово-пихтовая суду- 
брава, высота 420 м над ур. моря. В качестве подвоя 
использованы саженцы пихты производственных елово- 
пихтово-д\бовых культур, созданных 2-летними сеянца
ми в 1968 г. после рубки главного пользования. Высо
та подвоя составляла от 0,3 до 1.2 м. На плантации вве
дено 12 клонов с общим количеством прививок 1388 шт., 
в том числе в 1974 г .— 1038 и в 1975 г. — 350 шт.

ЧеренкН заготавливали с плюсовых деревьев в состоя
нии Зимнего покоя (вторая половина марта, температу
ра воздуха колебалась от + 1  до + 5 °  С) И в конце ап
реля, когда деревья тронулись в рост. Ветви увязывали 
в п у ч к и , обозначали номер клона на бирке и в тот же 
день транспортировали для хранения в ледник не бо
лее чем на 30 дней.

Основные работы по закладке плантации и ее допол
нению в 1975 г. были выполнены в первой половине 
апреля, когда прививочные компоненты находились в 
состоянии покоя. Опытные прививки были проведены в 
конце апреля и в начале мая. Н абухание почек подвоя 
в эти годы в предгорной части наблюдалось в конце 
апреля, а их распускание— 10 мая, что обусловлено 
климатическим режимом и, в частности, нарастанием  
сумм положительных Температур свыше 10° Результа
ты приживаемости привоев приведены в табл. 1. Д ан 
ные свидетельствуют о более высо
ких показателях приживаемости ран
ней весной. В период набухания по
чек подвоя приживаемость прививок 
резко снижается. В фенофазе распу
скания почек срастание компонентов 
не происходит, кроме того в связи с 
интенсивным сокодвижением успеш 
ное проведение прививки крайне за 
труднительно. Таким образом, исхо
дя из 2-летнего опыта, можно заклю 
чить, что в предгорной части Карпат 
оптимальным сроком прививки явля
ется период ранне-весеннего покоя 
компонентов Показатели сохранности 
и роста 2-летних прививок, выпол
ненные в эти сроки, приводятся на 
примере отдельных клонов в табл. 2.

Первые признаки приживаемости 
отдельных прививок прослеживаются 
только через полтора месяца, а дру
жное распускание почек приживших
ся привоев — через два месяца с мо
мента выполнения работ. В это время побеги подводя 
достигают прироста 5— 7 см. Сравнительно длительный 
период приживаемости пихты, видимо, объясняется ее 
биологическими особенностями.

Средняя приживаемость прививок на плантации в 
1974 г. была равна 75,6%. В 1975 г. наблюдался незна
чительный отпад (5%).  Опыт показал, что приживае
мость зависит от многих факторов, главными из кото
рых являются качество привойного материала и пра
вильность исполнения прививки.

Средний прирост однолетних прививок отдельных 
клонов 3,2—5.2 см (см. табл. 2). Имеются также сущ е
ственные различия в приросте у одних и тех же кло
нив. Наиболее высокая энергия роста в первый вегета
ционный сезон наблюдается в июле, затем прирост сни-

П риж иваем ость прививок пихты белой в зависим ости от сроков  
проведения р абот и состояния прививочных компонентов

Т а б л и ц а  /

Условный
номер
клона

Время за го 
товка  черен

ков
Время

прививки
Количест- 
8b приви

вок, шт.

П риж ивае
мость в кон

це вегета
ционного 

периода, %

Р-13 26.111.74 12.IV.74 171 70*
Р-13 26.111.74 26. IV .74 50 42**
Р-13 29.IV.74 6.V.74 50 0***
Р-9 28.111.74 2.1 V.74 182 80*
Р-9 28.111.74 26. IV .74 60 40**
Р-9 28.1V.74 7.V.74 55 0***
Р-2 28. II 1.73 17.IV.75 50 72*
Р-2 28.111.75 28.1V.75 60 34**
Р-2 29.IV.75 5.V.75 50 0***

* Компоненты прививки в состоянии покоя.
** Подвой тронулся в рост, привои в состоянии покоя. 

*** Подвой и привой в состоянии распускаиия почек.

жается и к концу августа полностью прекращается. 
К этому ж е времени происходит снижение сумм поло
жительных температур свыше 10°. На второй год макси- 
вальный прирост прививки имеют в июне. Рост привоев 
продолжается в течение 90 дней. К концу второго ве
гетационного периода он усиливается и превышает 
прошлогодний прирост в 4 раза. Различия в приросте 
привоев одинаковых клонов, как и в первый год, про
долж аю т оставаться существенными (от 1 до 50 см). 
Выраженного влияния топофиза на привоях, взятых из 
черенков первого порядка, не наблюдается. У побегов 
второго порядка в различных клонах оно составляет 
20—77%.

Т а б л и ц а  2
С охранность и прирост 2-летних прививок пихты белой
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Р-2 3.04.74 101 70,3 1,0 12,5 4 ,7 ± 0 ,2 5 65,7 1,8 50,5 18,7+1,40
Р-3 4.04.74 124 57,7 1,0 20,0 5 ,2±0 ,31 61,4 1,5 36,4 20,0±0,8.)
Р-4 3.04.74 136 74,3 0,2 17,1 5 ,2± 0 ,44 70,1 1,0 39,2 18,2±1,20
Р-6 11.04.74 82 75,6 1,0 10,3 4 ,1 ± 0 ,2 7 70,5 1,2 37,3 17.3±0,61
Р-7 4.0-1.74 68 50,0 1,0 11,5 4 ,0± 0 ,34 44,2 1,4 37,0 17,3±0,52
Р-9 2.04.74 182 80,0 0,5 8,5 3,84-0,15 77,3 1,0 41,0 18,6±0,80
Р-13 12.04.74 171 70,0 1,0 11,0 4 ,4 ± 0 ,1 8 64,8 1,2 46,0 11,5±0,62

При выполнении прививок использовались различные 
виды обвязочного материала: нитки типа «мулине», тон
кая резина, изоляционная лента, полиэтиленовая и по- 
лнхлорвиниловая пленки. При соблюдении технологии 
названные материалы на результаты приживаемости 
влияния не оказывают. Однако наиболее практичной 
оказалась полихлорвиниловая пленка. Этот вид обвя
зочного материала удобен при выполнении работ, спо
собствует прочному срастанию компонентов, предохра
няет прививки от подсушивания и поступления влаги. 
Обвязка из такой пленки не разрушается под влиянием 
климатических факторов и в течение первого вегетаци
онного периода не требует ослабления. Снимают ее на 
второй год.
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УДК 634.0.232.328.5

ПРИВИВКИ НА ДЕРЕВЬЯХ С УЧЕТОМ ПОЛА

М. А. ДАНИЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук;
А. В. ГРЕБЕННИК

Д ля приживаемости и роста прививок у двудомных 
древесных пород важное значение имеет пол подвоя 

и привоя. В связи с этим нами проводились наблю де
ния за ростом прививок на осине, тополе и облепихе.

Осина, как и другие древесные породы, имеет различ
ные формы, отличающиеся друг от друга не только 
морфологическими признаками, но и важными лесовод- 
ственными особенностями: быстротой роста, устойчиво
стью против гнилей, качеством древесины и др. Наличие 
в лесах нашей страны быстрорастущих форм осины, 
устойчивых против гнили, отмечено во многих работах. 
В то ж е время по некоторым данным можно часто на
блюдать 100%-ную зараженность этой породы в воз
расте 2—5 лет. Поэтому большое значение имеют иссле
дования по вегетативному размножению осины для воз
можности массового разведения ценных форм в наибо
лее короткие сроки.

Установлено, что гниль у осины через корневую систе
му в ствол не распространяется. Следовательно, в мало
ценных молодых осинниках, произведя прививку при
воя с хорошими наследственными свойствами на дерев
ца с уж е сформировавшейся корневой системой, можно 
быстро выращивать высокопродуктивные древостой.

Осипа — порода двудомная, и, как известно, имеются 
существенные лесоводственно-таксационные различия у 
деревьев мужских и женских особей. Поэтому выявле
ние приживаемости и роста прививок с учетом пола 
привоя и подвоя представляет значительный интерес.

Материал для прививок заготовляли в феврале и хра
нили до использования в снегу. Черенки брали из сред
ней части центральных побегов, прирост которых в пос
ледний год составил 0,5—0,8 м. С каж дого побега выре
зали по два черенка длиной 5— 10 см и диаметром у ос
нования до 1 см. На каждом из них имелось по две — 
три почки. Осина корнеотпрыскового происхождения, 
возраст 5— 10 лет, диаметр у шейки корня 3— 7 см, вы
сота до 6 м. Деревья тополя бальзамического имели 
следующие размеры: диаметр на высоте груди до 16 см, 
высота 13— 14 м. Пол осины и тополя устанавливали во 
время цветения.

Таблица 1
П риж иваем ость прививок осины и тополя ч ерез 4 м есяца

П орода Пол

К онтроль
Ч еренки, об
работанны е 

гетероаукси 
ном

при
вито,
шт.

п риж и 
лось,

%

п риви
то,
шт.

приж и
лось,

%

Осина М уж ской . . . . 50 64 54 69
Ж е н с к и й ................ 49 66 53 70

Тополь баль М ужской . . . . 48 75 59 82
замический Ж е н с к и й ................ 50 62 58 71

Весной 1971 г. (15—20 мая) была сделана прививка 
способом «за кору» на осину женскую. В это время у 
осины происходит заметное увеличение размеров листо
вых почек и хорошо отстает кора. Подвой находился 
в состоянии развития (шло сокодвижение), а привой—- 
в состоянии покоя. В спелой куртине осины женского 
пола было найдено возобновление (высота 0.5—2 м) 
осины в возрасте 2—5 лет. Крону корневых отпрысков 
обрезали секатором на высоте 0.2—0,4 м от шейки кор
ня, а место среза зачищали острым окулировочным но
жом. После этого на подвое вертикально разрезали ко
ру и привязывали подготовленный привой. На черенке 
делали косой срез длиной 2— 3 см с уступом. Посколь
ку разница в диаметре подвоя и привоя была значитель
ной, на каждый подвой прививали по два черенка. Мес
та прививок обвязывали изоляционной лентой и замазы
вали пластилином.

В литературе имеются указания на то, что стимулято
ры роста успешно могут быть использованы для лучше
го срастания прививок. Часть черенков мы предвари
тельно обработали раствором гетероауксина (200’ мл 
на 1 л воды). В раствор на 24 ч были погружены черен
ки на 2/3 длины. Прививки производили рано утром. 
Приживаемость учитывали в сентябре (табл. 1). Как 
видно из данных, приведенных в табл. 1, влияние пола 
привоя на приживаемость четко не прослеживается, хо
тя во всех случаях черенки, обработанные раствором, 
дали приживаемость несколько большую, чем контроль
ное. В течение трех вегетационных периодов нами опре
делялся прирост прививок.

В первый год раствор гетероаукенна оказал отрица
тельное влияние на прирост прививок тополя женского. 
Значительной разницы в приросте черенков с мужских 
и женских особей не обнаружено (табл. 2).

В 1973 г. по описанной выше методике сделаны при
вивки способом «за кору». Подвоем являлась осина кор
неотпрыскового происхождения з возрасте 3—4 года. 
Данные свидетельствуют, что приживаемость черенков 
с осины мужских особей оказалась на 11,7% больше, 
чем черенков с женских, в то время как на подвое из 
осины женской этот показатель был практически одина
ковым (мужские — 69. женские 70% ). Средний прирост 
прививок черенками осины мужской составил 22,2 см, 
а осины женской 35.2 см, причем в отдельных случаях 
он сильно варьирует (коэффициент изменчивости состав
ляет 77 для мужских и 59.1% для женских особей). 
Статистически же это различие недостоверно. Поэтому 
можно утверждать, что в данном случае пол привоя 
влияния на прирост не оказал.

В 1969 г. черенки были привиты способом «за кору» 
и «в расщеп». Приживаемость составила 30— 50%. При 
этом зависимость приживаемости прививок от пола при
воя не обнаружена. Прививки на осине «спящей» почкой 
практически не удаются. Так, за 1968— 1969 гг. нами 
сделано 809 окулировок, прижилось же только восемь, 
причем шесть из них впоследствии усохли.

Известна высокая ценность облепихи. Это растение 
двудомное, и наличие большого количества мужских
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особей здесь нежелательно. Поэтому имеет практическое
значение разработка способов привпвок на указанной  
породе, что дает возможность иметь на одном кусте вет
ки с мужскими и женскими цветками или же прово
дить реконструкцию зарослей облепихи мужского пола 
с целью переведения их в женские особи. В питомнике 
Сибирского технологического института (г. Красноярск) 
были подобраны отпрыски облепихи в возрасте 2— 4 го
да и весной 1973 г. привиты <;за кору».

На подвое из облепихи мужской приживаемость в обо
их случаях была выше (3,3 и 50% ), чем на подвое 
из облепихи женской (26 и 30% ). Черенки привоя раз
ного пола росли примерно одинаково как на женских, 
так и на мужских особях (коэффициенты различия рав
нялись соответственно 0,2 и 0,7). Пол подвоя способст
вовал увеличению прироста, который у мужских особей 
составлял примерно 30 см.

Таким образом, из всех прививок на осине лучшую  
приживаемость дал способ «за кору» и «в расщеп». Пол 
привоя на приживаемость влияние не оказал. Черенки, 
обработанные гетероауксином, дали приживаемость вы
ше по сравнению с контрольными. Прирост прививок на 
осине женской не зависит от пола привоя и увеличива
ется на протяжении 3-летнего периода. Средний при
рост прививок, обработанных ростовым веществом, ока
зался больше по сравнению с контрольными.

Прививки черенками тополя бальзамического на оси-

П рирост в вы соту прививок на осине и тояоле в вариантах  
опыта

Т а б л а ц а  2

П орода и пол
П рирост ПО го д ам ,см

1971 1972 | 1973

К о н т р о л ь
О сина:

м у ж с к а я ......................................................... 25+3 30+3 44+3
ж енская  ......................................................... 25+3 27+2 44х 4

Тополь:
24+2 34+3 40+5

ж енский ......................................................... 25+3 32+3 46+4
О б р а б о т к а  г е т с р о а у к с и н 0 м

Осина:
м у ж с к а я ......................................................... 28+2 31+2 57+6
ж ен ская  ......................................................... 28+3 37+4 47+4

Тополь:
М У Ж С К О Й ......................................................................... 2 * 4 - 9 34+3 51+5
ж енски й  ......................................................... 22+1 42+4 53+4

tie женской приживаются и растут так же, как и че
ренки осины.

Д ля приживаемости прививок имеет значение пол под
воя осины и облепихи. На особях мужского пола при
живаемость, а в отдельных случаях и рост в первый 
год выше.

У Д К 634.0.116-13

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА СНЕГООТЛОЖЕНИЕ

Е. В. АНТОНОВ 
(КазНИИЛХА)

( нег является не только весьма важным источником 
влаги, но и надежным укрытием для сельскохозяй

ственных растений и почвы. В связи с этим вопросу его 
накопления различными способами на полях совхозов 
и колхозов уделяется много внимания. Существенную  
роль в сохранении снежного покрова и повышении его 
глубины наряду с агротехническими приемами играют 
полезащитные лесные полосы. Многолетний опыт, на
копленный нами в условиях Кокчетавской обл., свиде
тельствует о том, что повышение урож ая сельскохозяй
ственных культур под влиянием лесных полос наблю
дается только при увеличении глубины снежного покро
ва, а зоны с более высоким урож аем на облесенной 
клетке в основном совпадают с зонами более высоких 
снегоотложений.

В 1963— 1974 гг. проводились наблюдения за влия
нием лесных полос на снегоотложение в зерносовхозе 
«Тихоокеанский» Чкаловского района Кокчетавской обл. 
Совхоз расположен на севере области в степной зоне 
(умеренно-засушливая подзона) со среднегодовым ко
личеством осадков около 300 мм. Почвеннын покров хо 
зяйства — черноземы обыкновенные слабо- и среднесо
лонцеватые, большей частью карбонатные среднего и тя

желого механического состава. Рельеф территории рав
нинный с неглубокими понижениями. Снежный покров 
образуется ежегодно и сохраняется в течение 5—5,5 ме
сяцев. Направление господствующих ветров (суховей
ных и метелевых) юго-западное и западное.

На землях совхоза имеется 280 га лесных полос 
в возрасте 3— 15 лет, которые размещены на полях че
рез 300, 400, 500 и 700 м. Размеры полей в полевых 
севооборотах 2500X 2000 м (500 га). Вытянутая сторо
на совпадает с направлением продольных лесных полос 
(север — ю г). Поперечные полосы, которые закладыва
лись по границам полей, после того, как продольные 
достигли значительной высоты (6— 8 м ), в защитном 
балансе облесенного поля играют пока незначительную 
роль. Полосы 2—8-рядные с преобладанием 3—4-ряд
ных. Насаждения большей частью однопородные и со
стоят из тополя бальзамического или березы бородав
чатой. Максимальная средняя высота тополя в возрасте
14 лет 7,0— 9,3 м, березы в 15 лет — 6,5— 7,6 м.

Измерения высоты и плотности снежного покрова про
водились в период максимальных снегозапасов (в пер
вой половине марта). Эффективность влияния систем 
лесных полос на снегоотложение определялась на осно-
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Влияние лесны х г о л о с , м, на повы ш ение уровня сн еж н ого  
покрова

Т а б л и ц а  1

Количе
ство ря

дов
1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г. С редняя

Н аве грен н ая сторона
2 25 32 2,7 52 31 28,5
3 26 24 2,8 50 24 25,4
4 24 37 0,7 46 22 25 ,q
5 24 36 0,5 43 27 26,1
6 23 34 0,7 54 26 27,5
8 31 20 3 ,0 44 10 21,6

З а ветрен н ая сторона
2 35 49 35,0 59 35 42,6
3 46 61 29,0 59 37 46,4
4 52 59 24,0 46 36 43,4
5 44 50 24,0 56 33 41,4
6 37 48 19,0 61 39 40,8
8 34 45 18,0 60 27 36,8

Н аветрен н ая и зав етр ен н ая  стороны
2 60 81 37,7 111 66 71,1
3 72 85 31,8 109 61 71,8
4 76 96 24,7 92 58 69,3
5 68 86 24,5 99 60 67,5
6 60 82 19,7 115 65 68,3
8 65 65 19,3 104 37 58,0

П р и м е ч а н и е .  В первый год наблю дений вы сота лесных 
полос составляла 0,7—1,7 м, в последний — до 6 м.

вании сопоставления показателей облесенного и откры
того полей.

Влияние лесных полос на снегоотложение начинает 
проявляться уж е через 2 года после посадки, когда 
насаждения достигают высоты 0,8— 1 м. При такой вы
соте лесные полосы действуют достаточно эффективно. 
Снег заполняет лесную полосу почти до вершин дерев- 
цев и за ней откладывается очень ровно и сравнитель
но на большое расстояние. Так, в 1963 г. 2— 3-летние 
насаждения высотой 0,8— 1,7 м (табл. 1) увеличили 
глубину снега на расстоянии 60— 76 м (наветренный 
и заветренный шлейф в сум ме), что составило 38— 65Н. 
Особенно значительным было влияние низких 8-рядных 
лесных полос. В последующие годы с увеличением вы
соты и плотности насаждений увеличивалась высота 
снежного покрова в приоиущечных зонах и уменьша
лась протяженность влияния, кратная высоте насаж 
дения.

Из табл. 1 видно, что 2— 8-рядные насаждения  
в среднем за пять лет повышали глубину снега в на
ветренную сторону на расстояние 21,6—28,5 м 
(9,9— 13,4Н ), в заветренную — на 36,8— 46,4 м (15,2— 
19,7Н ). Суммарное влияние составляло 58— 71,8 м, или
25,5—32,ОН. Площадь зон с повышенным уровнем снега 
составляла в этом возрасте 11,6— 14,3% общей площади 
межполосной клетки (при размещении лесных полос че
рез 500 м).

Показатели дальности влияния 2— 6-рядных полос 
очень близки между собой и различие м еж ду ними 
недостоверно, несколько меньшая дальность воздействия 
8-рядных полос. При этом щирокие полосы аккумули
ровали снега больше, чем узкие, и форма спе>кных 
Шлейфов в зоне их влияния более крутая. Накопление 
снега в 6— 8-рядных насаждениях даж е в таком ран
нем возрасте вызывало уменьшение его высоты в м еж 
полосном поле.

Наблюдения за влиянием на отложение снега
6— 14-летних насаждений проводились на ступенчатой 
лесной полосе №  5, состоящей из двух — шести рядов 
березы. Данные свидетельствуют о том, что протяжен
ность воздействия 2—6-рядных полос на увеличение 
высоты снежного покрова в наветренную и заветренную  
стороны, высота снега в шлейфах и в самих полосах 
весьма близки м еж ду собой. В наветренную сторону это 
влияние в среднем прослеживалось до 37,2— 40,7 м 
(7,1— 8Н ), в заветренную — до 56,7—60,7 м (10,1 — 
12,2Н ). Суммарное влияние составляло 96,1 — 100,9 м 
(17,2— 20,4Н ). Максимальная ширина наветренного 
шлейфа 62,0 м, или 15.5Н наблюдалась в 1966 г. 
в 6-рядной полосе, заветренного— 102 м (20Н) в 1969 г. 
Площадь зон с повышенным уровнем снега в среднем 
за 9 лет составляла 19,2— 20,2% площади межполосной 
клетки.

Таким образом, 12-летние наблюдения показали, что 
влияние на снегоотложение 2—6-рядных лесных полос, 
в которых не проводилось лесохозяйственных мер ухо
да, практически одинаково. Число рядов, а следователь
но, и ширина полосы изменяют лишь количество снега, 
аккумулируемого самими насаждениями.

Полосы 5— 6-рядные в 2,4— 2,8 раза, а 3-рядные 
в 1,6 раза накапливают снега больше, чем 2-рядная 
полоса (табл. 2).

На параметры снегоотложеннй оказывает большое 
влияние количество выпадающих твердых осадков, ко
торое по годам варьирует очень сильно. В связи с боль
шим количеством осадков зимой 1963/64 г. (108 мм) 
повсеместно наблюдалось увеличение ширины снежных 
шлейфов по сравнению с предыдущим сезоном, когда 
осадков было 58 мм. Д аж е при увеличении высоты на
саждений в 2,0— 2,5 раза при меньшем количестве осад-

Т а б л а ц а  2
О тлож ен и е сн ега  в лесны х п ол осах  из березы  

(п осадк а  1960 г .)

Количе
ство  ря

дов

Ш ирина 
полос, м

Площадь 
1 км лес

ных полос, 
га

Средняя вы
сота снега в 
лесных поло

сах за 
1966-1974 гг ., 

см

Запасы

м3/км

снега

%

2 7,5 0,75 95,3 7 147 100,0
3 10,0 1,00 116,4 11 640 162,7
5 15,0 1,50 115,2 17 280 241,8
6 17,5 1,70 117,1 19 907 278,5

ков (1964— 1965 гг.) протяженность снежных шлейфов 
уменьшается (см. табл. 1).

Результаты 7-летних наблюдений за влиянием лесных 
полос различных конструкций на снегоотложение при
водятся в табл. 3.

Наибольшая протяженность и равномерность снего- 
отложений наблюдается под воздействием ажурно-про- 
дуваемых лесных полос, которые, повышая высоту снеж 
ного покрова, не образуют больших сугробов, что спо
собствует равномерному распределению снега на при
легающих полях.
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Влияние на с н ег о о т л о ж ен и е  лесны х полос различны х  
конструкций в в озр асте  6—9 л ет  (1968—1974 гг .)

Т а б л и ц а  3

С редняя д ал ьн о сть  влияния 
в заветренн ую  и н ав етр е н 

ную стороны

Средняя вы
сота сн ега , 

см
К онструкция 

лесной полосы
м % Н %

в
ш лей - 

фах

в л ес
ных 

поло
сах

Н епродуваем ая 
А ж урная 
П родуваемая 
Аж урно-проду- 

ваемая

89,7 100,0 14,6 100,0 68,5 112,6
104,9 116,9 18,1 123,7 71,5 87,2
109,7 122,2 19,6 133,9 54,5 37,2
114,3 127,4 22,8 155,7 48,7 40,3

Данные о высоте снежного покрова и запасах снего
вой воды приведены в табл. 4, где первая зона — 
участок, прилегающий к лесной полосе с заветренной 
стороны и соответствующий по ширине заветренному 
шлейфу, вторая зона — поле м еж ду наветренным и за 
ветренным шлейфами, третья — участок, прилегающий 
к лесной полосе с наветренной стороны и соответствую
щий по ширине наветренному шлейфу. Большая высота 
снежного покрова и значительные запасы снеговой воды 
в I и II зонах создаю т наиболее благоприятные условия 
для роста сельскохозяйственных культур.

Конструкция лесной полосы влияет на характер сне- 
гоотложения только вблизи насаждений. Формирование 
снежного покрова за пределами околополосных шлей
фов зависит от степени шероховатости поверхности 
поля. При наличии на поверхности поля ненарушенной 
стерни или малонарушенной (безот
вальная зябь) снег откладывается 
более ровными слоями. На паровом 
поле без растительности отложение 
снега неравномерно.

Под защитой ажурно-продуваемых  
лесных полос мощность снежного по
крова на преобладающей части меж 
полосной клетки была наиболее зна
чительной в том случае, если агро
фон полос сравниваемых систем сов
падал.

Общее количество снега и снеговой 
воды на облесенных полях значи
тельно превышает запасы влаги на 
открытом поле соответственно на
1 5 ,6 -4 6 ,5  и 18,1— 59,4% (1969—
1974 гг.). Наиболее высокие запасы  
снега отмечались при размещении по
лос через 300 м. Увеличение снега на 
облесенных полях происходит во вре
мя буранов и поземок за счет сноса 
снега с окружающих безлесных полей.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Существенного различия в дальности влияния лесных 
полос на высоту снежного покрова при отсутствии мер 
лесоводственного ухода в конечном итоге не наблю
дается. Ощутимая разница проявляется только в коли

честве снега, аккумулируемого самими насаждениями. 
Средняя дальность влияния на снегоотложение 2—7-лет
них насаждений в заветренную сторону составляет
15— 20Н (37—43 м), в наветренную— 10— 13Н (22—
29 м ), в насаждениях 6— 14-летнего возраста соответ
ственно равна 10— 12Н (57—60 м) и 7— 8Н (37—41 м).

С увеличением ажурности лесных полос вследствие 
обрезки нижних ветвей значительно снижается высота 
снега в шлейфах и внутри насаждений. Дальность влия
ния полос на снегоотложение возрастает в среднем 
на 24— 56%. Наиболее эффективно влияние ажурно- 
продуваемых лесных полос (22,5Н ).

На полях, окаймленных лесными полосами, снега на
капливается больше, чем в открытой степи, на 15,6— 
46,5% , однако в межполосном пространстве он распре
деляется весьма неравномерно. В I и III зонах, соот
ветствующих заветренному и наветренному шлейфам 
(14—31% по площ ади), высота снега намного превы
шает его высоту в открытом поле, во II зоне, зани
мающей пространство м еж ду шлейфами (69— 81% пло
щади клетки), снежный покров большей частью ниже, 
чем в открытой степи. Наиболее равномерное распре
деление снежного покрова наблюдается во II зоне при 
размещении лесных полос на поле через 300 м.

Конструктивные особенности невзаимодействующих 
низких лесных полос, образующ их системы, влияют 
преж де всего на снегоотложение вблизи насаждений. 
На снежный покров преобладающей части межполосной 
клетки большее влияние оказывает степень ш ерохова
тости поверхности.

Для снегонакопления и удовлетворительного снегорас-

Т а б л и ц а  4
Вы сота сн ега , плотность и запасы  снеговой воды  по -он ам  м еж полосны х клеток  

в зав и сн уостн  о т  конструкции лесны х полос

I зона II зона III зона Открытое поле
Годы наблю де

ния h
d Q

h
d Q

h
d Q

h
d Q

Н епродуваем ы е полосы

1969-1971 89,7 
0 ,66 296,0 17,6

0,21
37,00 44,6

oT-*
124,9 22,0

0,27 59,4

1972-1974 78,5
0,30

235,5 17,2
0,26

44,7 42,0
0,31

130,2 20,0
0,29 с 8,0

П родуваемы е полосы

1969-1971
79,7
0,36

286,9 16,3
0,29 47,3

33,3
106,6 18,7

0,29 54 2

1972-1974
57,2
М О 171,6

25,3
0,28

70,8 30,0
0,28 84,0

26,3
0,27 71,0

А ж урно-продуваем ы е полосы

1972-1974
71,2
0,29

206,5 16,5
0^29

47,9 42,1
М 2

134,7 22,3
0,28 62,4

П р и м е ч н и е: — высота снеж ного покрова, см; d — плотность снега , г /см 3,
Q — зап ас  воды в с н еге , мм.

пределения в равнинных условиях Кокчетавской обл. 
целесообразно создавать специальные снегораспредели
тельные 1—2-рядные лесные полосы, имеющие высокую 
ветропроницаемость. Расстояние между такими полоса
ми не долж но превышать 20Н.
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КУЛЬТУРЫ ФИСТАШКИ 
НА ТАКЫРЕ

к. п. ПОПОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук;
А . ГУЛЛЫКОВ

Такыры и такыровидные почвы, занимающие в Сред
ней Азии площадь с з ы ш е  13 млн. га, отличаются тя
желым глинистым составом, в который осадки прони
кают лишь на глубину 20— 30 см. С наступлением су 
хого периода такой слой обезвоживается уж е в мае. 
В условиях, когда летняя температура воздуха дости
гает 45—48° С, а влажность падает до 10— 12%, на 
такырах не могут произрастать даж е солянки.

Поэтому большой интерес представляет выращивание 
на такырах в Средней Азии фисташки, обладающей  
большой устойчивостью к высоким температурам и су
хости воздуха, хотя и потребляющей за вегетационный 
период в связи с интенсивной транспирацией много вла
ги [1].

Первый опытпый участок этой культуры был зал о
жен в 1958 г. Небитдагской агролесомелиоративной 
опытной станцией Института пустынь АН Туркменской 
ССР близ поселка Д ж ебел  (юго-западная Туркмения). 
Для обеспечения фисташки водой там были вырыты 
параллельно расположенные на расстоянии 25 м одна 
от другой специальные борозды глубиной 0,5 м, в ко
торых накашивался поверхностный сток. В находящ ие
ся рядом с ними менее глубокие вегетационные бороз
ды весной 1959 г. был произведен посев фисташки.

Предварительные результаты опыта были получены 
в 19G3 г. [2]. К этому времени высота деревцев в за 
висимости от степени подготовки почвы в посевных ме
стах колебалась в пределах 19— 112 см. Корневые си
стемы проникали на глубину около 3 м, причем стерж 
невые корни в глинистых и суглинистых слоях имели 
ответвления, а в прослойках песка не ветвились.

В последующие годы посеянная на такыре фисташка 
без всякого ухода (за исключением очистки стволиков 
от боковых ветвей) развивалась вполне удовлетвори
тельно и начала плодоносить с 1972 г. В 1974 г. ее 
отдельные экземпляры поднялись на высоту 2— 2,5 м, 
толщина ствола на уровне почвы достигала 10— 12 см. 
Прирост скелетных ветвей составлял 20— 30 см, тогда 
как в естественных условиях он обычно не превышает
10— 15 см. С отдельных деревьев было получено по 1 —
2 кг орехов и более.

В 1975 г. средняя высота деревцев составляла 2,2 м, 
а максимальная — 2,9 м. Однако их годовой прирост 
уменьшился и в среднем равнялся 15 см. Следует отме
тить, что в этом году фисташка не нлодоноспла (ей 
свойственна периодичность) и не оставила генера
тивных почек.

Для выяснения причин слабого плодоношения фис
ташки на такыре при хорошем приросте и общем раз
витии были исследованы состав и влажность почво- 
грунта, а также строение корневой системы растений. 
Было установлено, что грунтовые воды на опытном уча
стке залегают на небольшой глубине (8 м) и слабо ми
нерализованы (сухой остаток солей 1,32 г/л). Почво- 
грунт, находящийся м еж ду влагонакопительными б о 
роздами, даж е весной до глубины 3 м полностью ли
шен доступной для растений влаги. Однако около бо
розд залегающий под такыром песчаный грунт в конце 
апреля имел значительную влажность, начиная с глуби
ны 60 см.

При раскопке в середине апреля 1976 г. корневой си
стемы средних по развитию модельных деревцев фис
ташки одновременно определяли влажность почвогрунта 
до глубины 5,5 м. Взятые буром в зоне влагонакопи
тельной борозды пробы песчаного грунта имели высокое

содержание влаги: на глубине 3,5 м — 10,2% и на глу
бине 4,5 м — 6,4%. Следует напомнить, что перед за
кладкой опыта на этом участке до глубины 4 м пол
ностью отсутствовали доступные для растений запасы 
влаги. Следовательно, за прошедший период в резуль
тате ежегодного поверхностного стока с такыра в на
копительные борозды на опытном участке установился 
положительный водный баланс и связанный с ним про
мывной тип влажности почвогрунта; в ранее считав
шемся «мертвом» горизонте накопились значительные 
запасы продуктивной влаги.

В таких условиях корневая система фисташки, пе
рестав развиваться вглубь, образует мощные поверх
ностные корни, расположенные в глинистом слое га- 
кыра. Поперек борозд боковые корни распространи
лись лишь на расстояние около 1,5 м и затем резко 
изменили направление. Их общая длина в отдельных 
случаях превышает 9 м, тогда как длина сильно сбе
жистого стержневого корня составляет тг.шь около
3 м. По данным исследований 1903 г., на эту глубину 
стержневые корни сеянцев фисташки проникли еще в 
5-летнем возрасте. Но тогда она в песчаном грунте не 
разветвлялись, в настоящее ж е время разветвленная 
корневая система образует нижний ярус корней и в 
подстилающем такыр песке.

По развитию нижний ярус значительно уступает по
верхностному. Так, в глинистом слое такыра до глу
бины 45 см у модельного деревца насчитывалось 13 бо
ковых корней толщиной 0,8— 4,5 см с суммарным попе
речным сечением 59,7 см2, а в нижележащем песчаном 
грунте — лишь четыре боковых корня толщиной 0.8— 
3,2 см с суммарным сечением 13,5 см''.

Очевидно, отмечаемое в данном случае более мощное 
развитие верхнего яруса корневой системы объясняется 
не столько необходимостью закоеплепия дерева в почве 
(ветровой режим и районе опыта д<волы:о суров), 
сколько плодородностью глшГисюго слоя. Судя по при
росту побегов, весной, в период достаточной влажно
сти глинистого слоя, фисташка не испытывает дефицита 
в минеральном питании. Однако летом при пересыхании 
такыра она вынуждена забирать влагу из подстилающе
го, постоянно влажного песчаного грунта, бедного ми
неральными солями. Поскольку дифференциация гене
ративных почек у фисташки происходит именно летом, 
это дерево на такыре растет хорошо, но плодоносит 
слабо.

На основании изложенного можно сделать следующие 
выводы:

при среднегодовых осадках около 100 мм фисташку 
мож но культивировать на такырах вдоль влагонакопи
тельных борозд независимо от глубины залегания опрес
ненных грунтовых вод; пр-i таком способе выращивания 
дерево не испытывает дефицита почвенной влажности, 
но минерального питания для него явно недоста
точно;

обеспечить урожайность фисташки в этих условиях 
позволит внесение органических п комичехспых мине
ральных удобрений: их нормировали'' методику сле
дует разработать в самом ближайшем Слдущем.
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Ш 2 : Ш Ш 5Н Ш 2 И ТАКСАЦИЯ

НАУКА -  ПРОИЗВОДСТВУ

УДК 634.0.61

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С НЕПРЕРЫВНЫМ НЕИСТОЩИТЕЛЬНЫМ 

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСОМ

Н. П. АНУЧИН, 
академик ВАСХНИЛ

0 б ъ е к т о м  хозяйственной деятельности в л е 
су обычно явл яю тся  обш ир ны е пр о с т р а н 

ства, з а н яты е  древостоями.  Без  транспортных 
путей в них нельзя  осуще ствл ять  те или иные 
хозяйственные мероприятия .  Л есов озн ы е  д о 
роги с в я з ы в а ю т  лесной массив  в единую хо
зяйственную систему.  П ри определении п л о 
щади таких массивов,  в пр еделах  которых 
у стан авли ваетс я  непрерывное  пользо вани е  л е 
сом, необходимо пр ин им ать  во вни мание  н а 
личие и пр отяж енн ость  им ею щи хся  лес ов оз
ных дорог.  Они яв л яю тся  гл авне йш им  ф а к т о 
ром, о б у сл овли ва ю щ и м  границы лесного м а с 
сива.

При рассмотрении вопроса о непрерывном 
пользовании лесом надо иметь в виду, что л е 
са отдельных хозяйственных объединений с л у 
ж а т  лесосырьевыми б а з а м и  пр омыш лен ных  
предприятий,  которые д о л ж н ы  быть обеспече
ны постоянным не исс як аем ым источником 
древесного сырья.  Только  при этом условии 
возмо жна их рит мичная  р або та  в течение  не
определенно долгого  срока .

Ле со за гот ови те льн ым и лесохозяйственным 
рабочим,  а т а к ж е  инженерно-техническому 
персоналу,  ж и в у щ и м  и р а б о т а ю щ и м  в п р е 
делах  данного хозяйственного  объединения,  
следует создать  производственные и бытовые

условия ,  обесп ечивающи е их работой при по
стоянном местожительстве  без необходимости 
переселения  в другие  отда ленн ые районы в 
связи  с вырубко й всех древесных запасов  в 
б л и ж а й ш и х  лесах.

Ле сно й массив  с непрерывным п ол ьзо ва 
нием лесом д о л ж е н  иметь такой размер,  при 
котором рабоч их и инженерно-технический 
пе рсонал  можн о было бы ежедневно привозить 
из цен трал ьн ых  поселков на более от дал ен 
ные лесосеки,  а после  окончания  рабочего 
дня  дост а в л я ть  к месту постоянного п р о ж и 
вания.

Н епр ерывнос ть  и неистощительность поль 
зов ани я  лесом в отдельных лесных массивах 
оп ределяю тся  сохранением за  лесом водоох
ранных,  защитных,  противоэрозионных и с а 
нитарно-гигиенических свойств.  Н о р м и р о в а 
ние лесоп ользо вания  ра зм ер ом  расчетной ле- 
лесосеки исключае т  возмож но сть  одновремен
ной вырубки леса  на больш их площадях,  со
средоточенных в одном месте.  При вырубке  
леса ,  ограниченной величиной расчетной л е 
сосеки,  сохраня ютс я  л есн ая  среда  и значение 
леса  к а к  ф а к т о р а  биосферы.

П р и  непрерывном лесопользовании пло
щ а д ь  нев озобновившихся  лесосек составляет 
незна чит ельну ю величину от территории все
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го лесного массива .  В этом случе она  не о к а 
зыв ает  существенного  влияния  на изменение 
лесной среды,  за щ и т н ы х  и прочих полезных 
свойств леса.

В ы ш еи зл ож енн ое  по зв оляет  сде лать  сл е д у 
ющие выводы:

оп ти мал ьн ым р азм ером  н а д л е ж и т  считать  
та ку ю  п л о щ а дь  хозяйственного  объединения 
лесов,  при которой лес,  за готов ленный на с а 
мой отдаленной лесосеке,  мог бы быть в ы ве 
зенным к месту концентрации или сосредото
чения лесной продукции.  При этом т р а н с п о р т 
ные расходы не д о л ж н ы  существенно о т л и 
чаться от средних по к а з а те л е й  д ля  данн ой о б 
ласти  или края ;

в пред елах  лесных массивов  следует  с о з д а 
вать так ую  сеть дорог,  при которой после 
окончания рабочего  дня  работники леса  мог
ли бы в о з в р а щ ат ь с я  на ночлег  в пункты свое
го постоянного местож итель ств а .

При у к а з а н н ы х  ус ловия х лесо воз на я  д о р о 
га с в я з ы в а ет  в одно производственное  целое  
два  тер рит ори ально  р а з об щ енн ы х цеха  — ц ен т 
ральный, или ни жний с к л а д  лесной пр о д у к 
ции, и уд ал ен ну ю  лесосеку.

Т аки м  об раз ом,  в лесоэ ксп лу атац ио н но м 
процессе лесовозной дороге  п р и н а д л е ж и т  ис
ключительно в а ж н а я  роль.  Это  об стоятельство  
о бяз ы вает  исп ользо вать  ее пр отя же нн ос ть  в 
качестве главного  из мер и тел я  при оп р ед ел е 
нии п лощ ади  хозяйства  с неп рерывны м по ль
зованием лесом.

Н а ш а  стран а  о б л а д а е т  огромными л е с н ы 
ми ресурсами.  О д н а к о  на ее территории л е 
са р азм ещ ен ы  крайне  неравномерно.  В р а й о 
нах массового пот ребления  древесины их не
достаточно.  Таки м образом,  м е ж д у  р а з м е щ е 
нием потребления  лесной продукции и ге о гр а 
фией лесов  имеется  несоответствие,  крайне  
о с л ож ня ю щ ее  глобал ьно е  решение лесной 
проблемы.  В этих условиях м е ж д у  п о тре бл е 
нием и в ы р а щ и в а н и е м  леса  применение  пр и н 
ципа непрерывного  неистощительного  по ль
зования им д ля  древостоев  всей страны, в з я 
тых в целом,  имеет  толь ко  символическое  з н а 
чение.

Принцип непрерывного,  неистощительного 
пользования лесом необходимо исп ользовать  
для  более мелких лесных территорий.  К аки х  
ра зме ров  д о л ж н а  быть эта  п л о щ а д ь  — один 
из наиболее трудно ре ш а е м ы х  вопросов.

В нашей стране,  где леса  являю тся  в сена 
родным достоянием и об р аз у ю т  единый госу
дар ственны й лесной фонд, установлен ие  г р а 
ниц отдельных территорий,  в пр ед ел ах  ко 
торых пол ьзование  лесом д о л ж н о  быть непре
рывным и неистощительным,  действительно 
является  слож ной  задачей.

Н а  основании исследований нами выведе- 
дены сл еду ю щи е две простые формулы:

F  =  2 ,5 P S 2; ' (1)
F  =  2 , 1 A S 2, (2)

где  F — покрытая  лесом площ адь  массивов, 
в границах которых пользование ле
сом должно быть непрерывным и не
истощительным;

Р  — процент лесистости данного района; 
5  — расстояние первичной вывозки лесной 

продукции от верхнего до  нижнего 
складов .

По первой ф ор м уле  д о лж н ы  определяться 
п лощ ади  предприятий с непрерывным поль
зованием в равни нны х лесах,  а вторая  эту же 
з а д ач у  р еш ает  д ля  горных лесов.

Прим ене ни е  полученных форм ул  иллюс три
руем примером.

С ре дн яя  лесистость в нашей стране  равна  
33% ,  а среднее расстояние  вывозки заг отов
ленного леса  б ли зк о  к 33 км.

Соответственно этим двум п ар ам етр ам  хо
зяйство  с непрерывным пользованием лесом 
долж но  иметь сл еду ю щую  покрытую лесом 
пл ощ адь :

F =  2,5P S ” =  2,5 X  33 X  33 X 33 =
=  89,83 тыс. га ~  90 тыс. га.

Д л я  вывода  приведенных формул нам при
шлось  пр од елать  зна чительную техническую 
работу ,  при выполнении которой п р о а н ал и з и 
ровано множество  факторов ,  влияющи х на 
р а зм е р ы  лесохозяйственных единиц. В конеч
ном итоге даны  некоторые теоретические об 
общения.  Д л я  районов страны с не од инако 
выми лесоэкономическими условиями по при
веденным ф о р м у ла м  были определены п л о щ а 
ди лесохозяйственных предприятий,  в пред е
л ах  которых лесопользова ние  до лж н о  быть 
неп рерывным неистощительным.  Эти тер рит о
рии сопо ставлял ись  с пл о щ адя м и  лесхозов  в 
р азн ых райо н ах  страны.  В результате  у с т а 
новлено,  что пло щ ади  предприятий с непре
ры вным неистощительным пользованием л е 
сом близки к средним пл о щ адям  лесхозов  со
ответствующих районов.

Т аки м  образ ом,  путем обобщения опыта ч 
теоретических построений мы при шли к ре
зультату .  бли зкому  к выводам,  которые были 
с дел аны  большим коллективом специалистов,  
уч ит ыв аю щи х в своей работ е  множество  в з а 
имодействующих межд у собой природных и 
экономических факторов .  Д руг им и словами,  
п р едлага ем ы е  фо рм улы  следует  р ас см ат ри 
вать как  обобщение  современной практики 
лесоэксп луатации  и лесного хозяйства.

Прин цип  непрерывного  неистощительного 
по льзов ан ия  лесом являетс я  ннтернациональ-
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ным. Н е за в и с и м о  от социального  строя  он 
применяется  в любой стране,  где ж е л а ю т  ве
сти лесное  хозяйство  на научной основе и 
при этом не ис тощать  лесные ресурсы.  Тем 
не менее решение  проб лемы лесо по льзо ва ни я  
в С С С Р  все ж е  имеет  существенное  отличие 
от постановки той ж е  з а д ач и  в к а п и т а ли с ти 
ческих странах.

Л е с о в л а д е л е ц  за  ру б еж о м  пр об лему  ле со
поль зов ан ия  р еша ет  в гр ани ц ах своего в л а 
дения.  Его не волнует вопрос о том, к ак  р е 
шена  эта ж е  з а д а ч а  в см еж но м  лесном м а с 
сиве, п р и н а д л е ж а щ е м  др уго му лесовлад ельцу .

Крупнейшим з аво ев ан и ем  Советской в л а 
сти являет ся  п л а н и ро ван ие  народного  х о з я й 
ства всей страны. Нар одн охозя йс твен ны й 
план являе тся  ин тег рал ьны м в ы р а ж е н и е м  
ра зви тия  нашей экономики,  всех отраслей н а 
родного хозяйства .  Это  об стоятельств о  не 
м ож ет  не учитыват ься  при решении про блемы 
лесопо льзования .

П ри  социалистическом способе  пр ои зв одс т
ва пр облема  лесоп ол ьз овани я  р а с с м а т р и в а 
ется в двух  аспектах.  Пе рвы й из них — оп р е 
деление  р а з м е р а  лесо по льзо ва ни я  пр и мен и
тельно к грани ц ам  лесхозов  и соответственно 
наличию лесосырьевых ресурсов.  Второй — 
установление  объемов э к сп л у ата ц и и  леса  по 
республикам,  к рая м  и о б ла с т я м  соответствен
но им ею щи мс я  там лесным ресурсам,  лесо 
э к сп луа та ц и он н ым  условиям  и о б щ ем у  э к о 
номическому потенциалу страны в десятой 
пятилетке.  С учетом расчетов , выполненных 
при менительно к двум у к а з а н н ы м  аспектам,  
долж ен быть при нят  оп ти мальн ый  ра з м е р  л е 
сопользования  д ля  к а ж до г о  лесо хозя йс тв ен
ного предприятия .

И д еа л ь н ы м  следу ет  считать такое  решение,  
когда расчет ная  лесосека  д ля  отдельного 
лесхоза ,  ус тан овлен на я  лесоустройством пр и 
менительно к принципу непрерывного  неисто- 
щительного  по льз ован ия  лесом,  с ов па д ае т  с 
объемом лесоэксп луатации ,  пл ани ру емым 
сверху вниз соответственно об ще му  эк оно м и
ческому потенциалу страны.  Обеспеченность 
рабочей силой,  степень освоенности лесов,  н а 
личие лесовозных дорог  и пре дприятий по пе
реработке  древесины в р азн ы х райо н ах  не
одинаковы.  Все это не позво ляет  разместить  
объем лесоэ ксп луата ции  в точном соответствии 
с имею щимися  лесными ресурсами.  Вс ледс т 
вие этого во многих райо н ах  не со в п а д а ю т  р а с 
четы лесопол ьзования ,  осуществленные снизу 
и сверху.  Их расхожд ени е  ведет  к недорубам  
и перерубам.

Сл еду ет  отметить,  что само понятие о пе ре 
рубе и недорубе  возника ет  после того, к ак  мы 
признаем принцип непрерывного неистощитель-  
ного пользова ни я  лесом.  Он сл у ж и т  мерой

сравнения ,  у к а з ы в а ю щ е й  на оптимальное  ре
шение вопроса  лесопол ьзования .  Устанавли
ваемые  величины недоруба и переруба  сви
дете льствую т о том, наск олько  мы отступили 
от оптимал ьно го  решения.

П р едел ь н ы м  н а и бо льш им  раз мером  лесо
пол ьз ов ан ия  является  установление расчет
ной лесосеки применительно к возрасту ру
бок, р авн ом у  количественной спелости леса.  
Если ра з м е р  лесопол ьзования ,  планируемый 
сверху вниз для  данного  лесхоза ,  ока зы вает 
ся больше,  чем расче тна я  лесосека,  исчислен
ная  д л я  возра ста  рубки,  равного количествен
ной спелости леса,  то в этом случае полно
стью нар уш ен ы лесохозяйственные устои. 
Зд есь  имеет  место, по сущесту,  отказ  от прин
ципа  непрерывного  неистощительного поль
зо ван и я  лесом.  Лес ,  не достигший возраста  
количественной спелости,  не может  быть н а 
значен в рубку.  П ри  этих условиях неизбежен 
перер ыв  в лесопользовании.

Т аки м  образом,  ведение хозяйства  по коли
чественной спелости леса является  крайним 
решением,  оп ре дел яю щи м границу примене
ния принципа непрерывного пользования  л е 
сом. Установление  этого предела  не о з н а ч а 
ет, что в практической деятельности лесхозов 
на него надо всегда равняться .  Ра сче тна я  л е 
сосека,  исчисленная  по количественной спе
лости леса ,  у к а з ы в а е т  лиш ь границу,  за 
которой в лесном хозяйстве  создается  т я ж е 
лое  положение.

В современном лесном хозяйстве  возрасты 
рубок у стан ав ли в аю тся  применительно к тех
нической спелости леса,  ориентированной на 
м акс им альн ое  получение  ведущих сортимен
тов. Техника  опр еделения  расчетных лесосек 
для  лесосечной форм ы хозяйства  довольно д е 
тальн о р а з р а бо т а н а .  Специалисты,  о б л а д а ю 
щие н а д л е ж а щ е й  квалификацией,  разм еры 
расчетных лесосек  у с тан авли ва ю т  с удовле т
ворительной точностью. В связи с этим, к а 
за лось  бы, такие  ра зм еры  расчетных лесосек 
надо  считать окончательно принятыми,  не 
п о д л е ж а щ и м и  корректированию при пл ани ро
вании лесоп ользо вания  сверху вниз.

При этом следует иметь ввиду, что расчет
ная лесосека,  исч исляемая  лесоустройством 
д ля  ка ж д о г о  лесхоза  и к а ж до й  хозяйственной 
секции, зависит  от наличия  лесосырьевых ре
сурсов,  возрастного  распределения  древосто
ев и возрастов  рубок леса.  Она  является  
весьма в а ж н ы м  лесосырь евым нормативом.  
Ч ем  больш е в хозяйстве  спелого леса,  тем со
ответственно выше и расче тна я  лесосека.

О д н а к о  объемы лесозаготовок  не всегда 
про порциональны им ею щи мся  лесосырьевым 
ресурсам.  Они за ви сят  не только от экономи
ческих условий,  рабочей силы, лесовозных до-

63

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



пог, отпуска емых  к а п и т а ло в л о ж ен и й  на их
постройку,  технической вооруженности л е с о 
заготовок,  но и от ряда  других э к он ом ич е
ских факторов .

Лесоустроитель ,  опр еделяю щ и й ра з м е р  р а с 
четной лесосеки,  лишен возможности учесть 
все эти экономические  ф акт оры  и включить  
их з расчет  р а з м е р а  лесопользов ания .  С л е д у 
ет иметь в виду, что вопросы материально-  
технической оснащенности лесоз аго то во к  р е 
шаются  в це н тр ализ ов ан но м п орядке  соответ
ственно общем у эконом ическому состоянию 
народного хозяйства  в стр ане  на б л и ж а й ш у ю  
перспективу.  При этом техника  и методы р а с 
четов лесопол ьзования ,  опи рающ ие ся  на  го 
сударственные планы  разви тия  народного  хо- 
.-пнства, р а з р а б о т а н ы  в меньшей мере,  чем 
лесоустроительные расчеты.  Их  составление  
не имеет столь  длитель но го  опыта,  к ак  ле со
устройство.  В то ж е  время в основе у к а з а н 
ных методов л е ж и т  учет целого комплекса  
весьма в а ж н ы х  экономических фа кторов ,  ко 
торые в своих величинах более изменчивы,  
чем древесные з а п а с ы  и другие  и н в е н т ар и з а 
ционные п ок аза те ли о лесах.  Техника  этих 
расчетов,  н а п рав ленн ы х сверху вниз,  по д л е 
жи т  дал ьн ей ш ем у  совершенствованию.

Н ера вно мерное  ра з м е щ е н и е  лесов в с т р а 
не, р а з н а я  степень их освоенности,  о г р а н и 
ченная транс по ртна я  сеть и ра зл ич ие  в э к о 
номических условиях ведения  лесного х о з я й 
ства весьма ос л о ж н я ю т  решение  про блемы 
лесопользования .  П ри  этом не пре дс та вл яетс я  
возм ож ны м исп ользо вать  опыт других стран,  
не имеющих столь сложного  лесного объекта .  
В силу из лож енн ы х  обстоятельств  пр облема  
лесопользо вания  в нашей стране  д о л ж н а  
иметь свое самобы тно е  решен ие  К ней нео б
ходимо привлечь больше внимания,  чем это 
имеет место до сих пор, т ак  к а к  она я в л я е т 
ся одной из гл авны х  в об ласти  лесного хо 
зяйства.

В последнее время больш ое вни мание  у д е 
ляется  учету рекре ационного  значени я  лесов,  
защитной,  водоохранной,  санит арно- гиг иен и
ческой их роли и прочим полезно стя м леса.  В 
комплексе  лесохозяйственных действий д о л ж 
ны проводиться мероприятия ,  ус ил ив аю щи е

полезные свойства лесов. Что каса ется  неис- 
тощительного  прямого  лесопользования ,  то его 
осуществление  ни в коей мере не снижает  
перечисленных свойств леса.

Одной из слож ны х за д ач  является  опреде
ление  р а з м е р а  пол ьзо вани я  в лесах I группы. 
В общих чертах в их отношении необходимо 
отметить,  что они крайне  неоднородны и при 
лесопо льзовании п о д л е ж а т  делению и а три 
сл ед ую щи е подгруппы:

А — лесопа рки  зеленых зон, курортные л е 
са, особо ценные лесные массивы;

Б — лесохозяйственные части зеленых зон, 
опушечные и пр и о в р аж н ы е  полосы, почвоза
щитные леса;

В — за пре тные полосы вдоль рек и других 
водоемов,  а т а к ж е  вдоль же лезны х и шоссей
ных дорог.

В подгруппе  А возрасты рубок до лжны 
у с тан авли вать ся  по естественной спелости л е 
са, ско рре кти ров анной на гарантийный пе
риод, обусловленный антропогенным воздей
ствием на состояние  леса.  Рубку его здесь 
следует вести по объективно у с т ан а в ли в а е м о 
му состоянию отдельных деревьев  и их групп.

В подгруппе  В  возрасты рубок на дл еж ит  
у с т ан а в ли в а ть  по технической спелости леса.  
Они д о л ж н ы  быть такими  же,  как  и в лесах 
II группы,  а методика  расчета ра зм ера  лесо
поль зов ан ия  т а к ж е  является  общей.  П е р е р у 
бы в леса х  подгруппы В  не допускаются.

М а к с и м а л ь н ы й  годичный прирост в спелых 
древостоях у д ер ж ив ается  в течение периода,  
равного  в среднем числу лет в одном классе 
возраста.  Это постоянство в величине приро
ста сл у ж и т  основанием для  установления  д и ф 
фер ен ци ров ан ны х  возрастов  рубок. А мп лит у
да  этого варь ир ова н ия  равна  половине числа 
лет  в одном классе  возраста,  соответственно 
чему для  лесов подгруппы Б  могут быть уста 
новлены возрасты рубок на полк ласса  вы
ше, чем в лесах  подгруппы В .  Расче т  лесо
п ользов ан ия  в лесах подгруппы Б ан ал о ги 
чен для  подгруппы В .  В  связи с тем, что для 
лесов подгруппы Б рекомендуются  более вы
сокие возрасты рубок,  размер пользования 
лесом в них соответственно ока ж етс я  мень
шим.
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ 
ТОВАРНЫХ ТАБЛИЦ

Я . К. ТЕСЛЮ К (Союзгипролесхоз]

Т ов арн ы е таблицы — важнейший норматив, гтредназ-
■ пяченный для оценки сортиментной структуры лесо

сечного фонда. Для системы управления они имеют оп
ределяющее значение, так как являются основой для 
решений по рациональному использованию основной 
продукции отрасли.

Сейчас возникла необходимость в составлении новых 
товарных таблиц для основных лесообразующ их по
род применительно к требованиям объединенной авто
матизированной системы управления лесным хозяйст
вом. В итоге должны быгь таблицы по классам товар
ности для всего диапазона средних диаметров с разде
лением деловой древесины по категориям крупности и 
основным сортиментам.

Товарные таблицы Н. П. Анучина пересматривались 
в нашей стране чеоез каждые 5—7 лет [ 1 ]. Они состав
лены для основных лесообра’ующих пород без какого- 
либо зонального подразделения и согласно анализу 
лесоустроительных отчетов нашли широкое применение 
при лесоустройстве большинства районов СССР.

В последние годы в связи со специализацией основ
ных районов лесозаготовок составлено большое коли
чество местных товарных таблиц. Подавляющее их 
большинство разделяет детовую  древесину на классы 
крупности и сорта без указания выхода сортиментов, 
при определении которого необходимо пользоваться 
вспомогательной таблицей коэффициентов перевода клас
сов крупности и сортов в сортименты. Само составление 
такой таблицы представляет довольно сложную  
задачу, так как включает определение средних так
сационных показателей по породе в заданном районе 
и ее доли в общем составе эксплуатируемых древосто
ев, а также анализ ценности сортиментов. Анализ ис
пользования таблиц второго типа показывает, что они 
в технических расчетах применяются меньше, чем то
варные таблицы. Кроме того, сортности древесины 
свойственна большая изменчивость и табличная ее оцен
ка на лесосеке влечет за собой значительные погрешно
сти. Поэтому местные товарные таблицы также следу
ет составлять с учетом сортиментов.

Таким образом, различия в строении товарных таблиц 
требуют соответствующего обоснования их структуры  
с учетом как общих свойств, так и зональных особен
ностей в товарности спелых древостоев с необходимой  
для практики точностью.

К настоящему времени исследованиями ленинград
ских ученых устаноьлено. «то выход деловой древеси
ны, ее сортность и выход дров характеризуются опре
деленными факторами (возрастом, полнотой, составом  
древостоя, классом бонитета, размерами деревьев, рай
оном), достаточно хорошо моделируются и могут быть 
определены по каж дому древостою [3]. Несомненно, 
что учет всех этих факторов привел бы к чрезмерной 
громоздкости таблиц и неприменимости их на прак
тике. Ведь достигнутый современный уровень таксаци
онной техники определяется средней погрешностью в 
±  10% При такой точности влияние многих факторов

не прослеживается, что подтверждается выводом не
которых исследователей: «какой-либо заметной зави
симости в выходе деловой древесины от географиче
ского района не обнаружено, определяющий фактор — 
класс бонитета» [2 ]

Анализируя м есн ы е товарные таблицы различных 
авторов, мы пришли к выводам, подтверждающим вы
шерассмотренные положения. Поэтому теоретической 
основой составления товарных таблиц, как и прежде, 
долж на служить общая закономерность распределения 
деревьев по толщине в однородных древостоях. Наря
ду с этим крайние условия местопроизрастания, от
личающиеся от средних на два-три класса бонитета, 
должны характеризоваться разрядами высот и в свя
зи с отличием присущих им рядов распределения д е
ревьев по толщине от стандартных средних рядов оп
ределять другие выходы классов крупности и сортов 
деловой древесины. Резкие различия в фаутности дре
востоев характеризуются классом товарности.

Таким образом, товарные таблицы не районируются, 
а учет различий по географическим районам произво
дится с помощью шкалы разрядов высот. В наиболее 
благоприятных услозиях для роста и развития той или 
иной породы, характеризующихся высокими показате
лями производительности древостоев. для определения 
товарности может применяться строка таблицы, отно
сящаяся к наивысшим разрядам высот. В целом сюда 
можно отнести (на примере сосны) среднюю полосу ев
ропейской части СССР. В средних условиях местопро
израстания товарность древостоев следует характери
зовать строкой таблицы, относящейся к средним раз
рядам выгот. На примере сосны это будут север евро
пейской части СССР и Сибирь. В неблагоприятных ус
ловиях местопроизрастания, относящихся к границам 
ареалов пород, товарн сть характеризуется низкими 
разрядами высот. Для сосны такими районами являют
ся Мурманская обл. и север Архангельской обл.

Ш кала разрядов высот в товарных таблицах позво
ляет также учесть различия з  товарной структуре внут
ри крупных географических зон при применении таб
лиц непосредственно в лесоустройстве. Высокопроизво
дительные древостой могут быть протаксированы по 
наивысшим разрядам высот, среднепроизводительные — 
по средним, а низкопроизводительные — по низшим.

Рассмотрим методику составления унифицирован
ных товарных таблиц на примере сосны, основываясь 
на вышеизложенных теоретических предпосылках (см. 
таблицу).

Выход деловой древесины в насаждениях первого 
класса (разряда) товарности принимается за базовый 
и определяется нахождением средних значении по ме
стным таблицам. Это положение имеет статистическое 
обоснование. На рис 1 показано изменение выхода де
ловой древесины ь зависимости от ступени среднего 
диаметра древостоя по различным товарным таблицам 
для средних разрядов высот. Как видно из рис. 1, 
крайние значения отличаются друг от друга для любо-
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Рис. 2. Унифицированная шкала классов товарности для 
сосны:

1 — зона собственной погрешности; 2 — I класс (95% );
3 — II класс (85% ); 4 — III класс (75% ); 5 — IV класс 

(65% ); 6 — V  класс (55% ); 7 — VI класс (45% ).

Рис. 1. Выход деловой древесины в древостоях сосны 
по различным товарным таблицам:

1 — по таблицам Н. П. Анучина (I класс товарности);
2 — по Пермской обл.; 3 — по Европейскому Северу 
(I разряд товарности); 4 — по европейской части СССР; 
5 — по Мурманской обл.; 6 — по Красноярскому краю;
7 — по Свердловской обл.; 8 — по Ленинградской обл.

12 16 20 24 28 3? 3S 40 44 48 52 56 60
d  с,, см

го среднего диаметра не более чем на 5—6%. Средняя 
погрешность каждого значения, по данным авторов таб
лиц, составляет ± 5 — 6 %. Это дает нам право усред
нять проценты выхода деловой древесины для всего 
ареала сосны. Представление крайних значений в виде 
рядов регрессий и оценка их различий по статистиче
ским критериям также указывает на несущественность 
отклонений и возможность нахождения среднего зна
чения Например, для сосны эмпирический критерий Я
А. Н. Колмогорова и Н. В Смирнова, критерий разли
чия рядов F 1, критерий превышения рядов F2 И крите
рий непараллельности рядов F3 Фишера значительно 
меньше своих стандартных значений при доверительной 
вероятности р =  0,95, соответствующей в данном слу
чае большой ответственности результатов исследова
нии.

Таким ж е образом находятся значения выходов дел о
вой древесины для крайних разрядов высот и проценты 
отходов. Выход дроз составляет оставшуюся от 100% 
часть при вычете из них процентов деловой древесины 
и отходов. Дрова разделяются на технологические и 
топливные в соответствии с данными новейших таблиц 
и прогнозом на перспективу.

Определение выхода деловой древесины для после
дующих классов товарности проведено при условии по
лучения их равномерной шкалы. Выход деловой дре
весины для первого кпасса товарности (усредненные 
значения местных таблиц) условно принимается равным 
91 — 100% (базовой линии соответствует 95% ), по вто
рому классу товарности — 81—90, по третьему — 
71— 80% и т. д. Весь диапазон выхода деловой дре
весины разбивается на десять интервалов, соответствую
щих классам товарности. Для хвойных пород доста
точно шести классов товарности, для лиственных — 
восьми. Переход от первого класса к последующим о су 
ществляется путем умножения на коэффициенты: для

0 ,8 5
второго класса товарности К2 =  о ~95~’ для тРетье" 

0 ,7 5
го К3 =  1у ^ Г  и т. д.

Найденные значения выходов деловой древесины по 
трем первым классам товарности ближе всего подходят  
к данным таблиц Н. П. Анучина: первый класс то
варности (для сосны) — 84—87%, второй класс—81—87, 
третий к л асс— 72— 79%. По лесоустроительной инструк
ции для второго разряда товарности выход деловой 
древесины хвойных колеблется в пределах 61— 80%, для 
первого — больше 80, для третьего — меньше 61%.

По предлагаемой нами шкале классов товарности для 
первого класса и средних разрядов высот по сосне вы
ход деловой древесины составляет 82—86%, для вто
рого к л асса— 73— 77, для третьего — 65— 68%. Сейчас 
шкала, унифицированная на метрологической основе, 
выступает в роли инструмента для совокупных измере
ний товарности насаждений. При применении унифици
рованных товарных таблиц погрешность в определении 
выхода деловой древесины должна быть па практиче
ски достижимом уровне ( ±  10%).  Она складывается из 
погрешности в определении общего запаса насаждения 
и табличной (инструментальной). Если предельная по
грешность в запасе находится на уровне 6— 8 %, то таб
личная для обеспечения 10 %-ного уровня точности —
5 - 6 % .

Из метрологии известно, что собственная погрешность 
прибора должна быть равна половине цепы наимень
шего деления егс шкалы. Согласно этому интервал меж 
ду  классами товарности в процентах выхода деловой 
древесины и должен составлять 10%. Более наглядное 
графическое изображение унифицированной шкалы 
классов товарности по сосие показано на рис. 2 .

Таким ж е образом по классам товарности были оп
ределены проценты отходов. При сопоставлении с 
местными товарными таблицами установлено почти пол
ное их совпадение.

Распределение деловой древесины на крупную, сред
нюю и мелкую в соответствии с ГОСТ 9462-71 и 9463-72 
производится на основе усреднения незначительно ко
леблющихся значений по местным товарным таблицам. 
Вычисленные значения графически сглаживались по 
всем категориям крупности для получения плавно из-

у'дд-зоЬая линия 7 У . ,71

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 ВО
dr} ,CM
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Товарная таблица для древостоев сосны (фрагмент)

ЧЛ лее 
ач.чр- 
.о сти

Разряд 
вы си т Катсго- ия древесины

Средний ди ам етр , см

12 1 16 20 1 24 28 I 32 36 1 40
1 ■ 48 1 52 1 56 j 60

асп ределен ие  
83 84 86

зап аса
86

, %  
87 87 87 87 88 88 88 88 89

4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8
82 83 86 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88

5 4 3 3 3 3 3 3 •_> 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9
81 82 84 84 85 85 85 85 86 86 86 _ _
5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 _ ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ___

13 13 12 12 11 11 11 11 11 11 11 ___ ___

74 75 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80
12 11 10 Ю 10 10 10 10 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7
73 74 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79
13 12 И 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8
72 73 75 75 76 76 76 76 77 77 77 _ _

13 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 _ _

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ___

12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 — —

I -  16

II -  III

IV -  V

I -  16

II -  III

IV -  V
и т. д. 
до VI 

класса то 
варности

Д еловая древесина 
Д рова техн оло!и чески е  
Дрова
Отходы лесозаготовок  
Д еловая древесина 
Д рова технологические 
Д рова
Отходы лесозаготовок  
Д еловая древесин а 
Д рова технологи ческие  
Д рова
Отходы лесозаготовок  
Д еловая древесин а  
Д рова технологические 
Д рова
Отходы лесозаготовок 
Д еловая древесина 
Д рова технологические 
Д рова
О тходы лесозаготовок 
Д еловая древесина 
Д рова технологические 
Дрова
О тходы лесозаготовок

Р асп ределен и е деловой древесины по категори ям крупности, %
Крупная — 1 12 25 40 54 65 72 76 78 80 81 82

I -  16 С редняя 35 54 62 61 52 42 32 26 22 20 1S 17 16
М елкая 65 45 26 14 а 4 3 2 *j 2 2 2

Все Крупная — — 10 22 37 51 62 70 71 77 79 80 81
классы II -  III С редняя 23 46 56 58 51 41 32 26 22 20 18 17 16

М елкая 77 54 34 20 12 8 6 4 ~ 4 3 3 3 3
Крупная — — 8 19 34 48 59 67 72 75 78 — —

IV -  V С редняя 11 37 50 55 50 40 32 26 22 20 18 — —
М елкая 89 63 42 26 16 12 9 7 6 5 4 — -

Выход ликвида и з кроны, % к общему запасу
Все I -  16 Ликвид из кроны 14 12 11 11 11 10 10 10 10 У 9 9 9

классы II -  III 19 15 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12
IV -  V 23 18 16 16 15 Ъ  14 14 14 14 13 — -

Выход сортим ен тов , % к за п асу  деловой ,древесины
П иловочник _ 14 34 44 54 59 62 68 69 69 71 71 69
С троительное бревно 32 19 19 18 16 15 14 10 8 6 2 — —

Все Все Ш пальный кряж — — — 4 5 8 13 16 18 20 22 24 26
классы разряды Рудничная стойка 19 12 У 7 5 3 1 — — _ — — —

Балансы 42 48 31 20 13 8 3 _ — _ — — —
Ф анерный кряж 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тарный кряж 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Столбы 2 2 2 2 2 2 2 1 — ~ — — —
Г и дрострои тельн ое  бревно 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

меняющихся кривых. Разница меж ду сглаженными и 
вычисленными показателями не превышала 1— 2%. П ро
центы выхода ликчида из кроны взяты из опубликован
ных данных [ 1 ].

Распределение деловой древесины на сортименты про
водилось с учетом прогноза использования лесных ре
сурсов на 1S80 г. Для этого выходы основных сорти
ментов по товарным таблицам Н. П. Анучина перемно
жались на следующие коэффициенты, полученные пу
тем сравнения относительных объемов лесопотребления 
в 1970 и 1980 гг.: по строительному бревну — 0,86, 
шпальному кряжу — (',90, рудничной стойке — 0,62, ба 
лансам — 1,67 и пиловочнику — 1,09,

Выход сортиментов, занимающих относительно не
большую долю в общем объеме лесозаготовок, доволь
но стабильный, поэтому они внесены в товарную таб
лицу изменений.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Н . П . А н у ч и н .  С о р т и м е н тн ы е  и т о в а р н ы е  таб л и ц ы . 
И зд . 6-е. М ., « Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1968.

2. К . Б . Л о с и ц  к  и й и в .  С. Ч  у  е н к  о в . Э тал о н 
н ы е  л е са . М .. « Л есн а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь » , 1973.

3. А . Г. М о ш  к  а  л е в, В. М. П  о л  е ж  а й , В. М. 
М о  г и л  е  в  е  р О. М. и д р .  Р а с ч е т  т о в а р н о й  с т р у к т у р ы  
д р е в о с т о е в  н а  ЭВМ  п ри  л е с о у с т р о й с т в е . М ето д и ч еск и е  
у к а з а н и я .  Л ., Л ен Н И И Л Х , 1973.
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Н а  конкурс
УДК 534.0.53 (41G)

ТАБЛИЦЫ ЗАПАСОВ НАДЗЕМНОЙ 
ФИТОМАССЫ СОСНЯКОВ БССР

Л. П. СМОЛЯК. А. И. РУСАЛЕНКС , Е. Г. ПЕТРОВ

^ п о с л е д н е е  время в Белорусской ССР успешно орга
низуется и расширяется производство хвойно-вита

минной муки, древесноволокнистых и арболитовых плит 
и др. Для плановой организации таких производств не
обходимо знать запасы сырья. С этой целыо нами со
ставлена таблица запасов надземной фитомассы сосня
ков (табл. 2) с учетом фракций и частей дерева (хвоя, 
древесина и кора живых сучьев, древесина и кора ство
ла). Запасы надземной фитомассы вычислены по при
веденным уравнениям (табл. 1), для вывода которых 
использован экспериментальный материал, полученный 
при определении биологической продуктивности лесных 
фнтоценозов в БССР. Объектами исследований были 
сосновые насаждения, произрастающие на минеральных 
и торфяно-болотных почвах и охватывающие следую 
щие типы леса: сосняки лишайниковые, вересковые,
мшистые, черннчниковые, долгомошниковые, багульни
ковые, осокозые и сфагновые.

Вес частей и фракций деревьев в свежем состоянии 
определялся при непосредственном взвешивании в ле
су со взятием навесок на влажность и последующим их 
пересчетом па абсолютно сухое вещество. Д ля стати

стической обработки использованы данные по 50 проб
ным площадям. Диаметры модельных деревьев на вы
соте груди изменяются в пределах 2,1—27,2 см, высо
т ы — от 2,2 до 24 м, а возраст — от 8 до 96 лет. Таким 
образом, для статистической обработки использован 
весьма обширный экспериментальный материал, собран
ный в различных условиях местопроизрастания и ха
рактеризующий насаждения с широким диапазоном так
сационных показателей. Тем не менее, вычисленные ста
тистические показатели указывают на довольно тес
ную зависимость м еж ду диаметрами деревьев и весом 
отдельных фракций и частей, а также общей надзем
ной фитомассой. Для вычисления запасов надземной 
фитомассы нами использованы уравнения 2, 4, 6, 7, 9 и
11 (см. табл. 1), дающие меньшую сумму квадратов 
отклонений и с более высоким корреляционным отно
шением меж ду исходными величинами.

Для получения веса фракций необходимо указанные 
уравнения прологарифмировать. Например,
В7., в =  0,0384 D 1'7652 

после логарифмирования будет иметь :-,нд 
— lg ft7i S =  lg  0,0384 +  1,7652 ]g D, или

Т а б л и ц  а 1
Уравнения регрессии  для частей  и фракций дер ев а

Сумма К орреля Ошибка,
Н ом ер

уравн ен ия
корреля- 
ционкого 
о тн о ш е
ния, т ^

Фракции и части 
д ер ева , у

/:Сход я а я 
величина,

X
У равнение квадратов  

отклоне
ний, Д’

ционное 
о тн ош е

ние, 7)

Досто 
верп ос

Хвоя D 'H № ^ = 0 ,0 5 1 4  (£>5W) 0,5518 1 338 0,89 ± 0 ,0 3 30

Д ревесина 
с у ч ь е в

D U7 =0,0384 £>1.71352 2 195 0,91 ± 0 ,0 2 46
D 4 J К 'д СЧ =  0, 0144 (Д ’ Я )°>7383 3 3561 0,82 ± 0 ,04 21

D U''ac4==0l° 161 D  2,1597 4 2843 0,84 ± 0 ,04 21

Кора сучьев LPH № ксч=0,0327 (£>*#)<-'.5Ю2 5 157 0,79 ± 0,04 18
D №'KC4 = 0 ,0 2 9 5 0  ] .5642 б 120 0,81 ±0 ,0 4 20

Д ревеси на ствола D41 W \CT=0,02S8 (О ’Я , M 4S5 7 8539 0,96 ±0,01 96
D W . =0,0287 02,7899ДСТ ’ 8 39 738 0,94 ±0 ,0 1 94

Кора ствола D 4 i ^ к с т = е , 021з < в * я >  °>6798 9 176 0,95 ± 0 ,0 1 95
[) * „ „ = 0 ,0 2 2 3  D 2’0119 10 219 0,90 ± 0 ,0 2 45

Н адзем н ая D 4 i Ф =0,0889 (£>’ / /} ' ' 83S 11 15 992 0,96 ± 0 ,01 96
фи томасса D <*> =0,0916 D - '481 ac ’ 12 25 625 0,96 ±0,01 96

П р и м е ч а н и е .  В таблиц е приняты следую щ ие обозн ачени я: D  — д и ам етр  на вы соте груди , см; Н  — вы сота, м; W XB—вес хвои , 
кг. W 1C4 — вес древесины  сучьев , кг; IV71CT—вес древесины  ствола, кг; W KC4 — вес коры сучьев, кг ^ кст ~  вес 
коры ствола, кг; Ф — н ад зем н ая  ф и то м асса  дерева , кг (вес приведен в абсолю тно сухом состоянии).
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З ап асы  надзем н ой  ф итом ассы  сосняков БССР (при полноте 0,85)
Т а б л и ц а  2

зрзст
а ж д г-

С р е д 
С р е д н и й
д и а м - ' Т р ,

Число
СТВОЛОВ,

Запас фитомсссы по ф ракц иям  (чи сли тель, в 
рово: зн ам ен ател ь  — в т /га

кг абсолю тно сухого  о 
абсолю тно сухого  зси и

j i u e c i B a  н а  одно дс- 
сгва)

няя
вы со

ж ивы е сучья ствол
лет та , а см ш т . / г а

хвоя д р е в е 
сина кора итого д р е в е 

сина кора итого

надзем ная 
фиТО Mi;C- 

са

1а б с н и т е т

20 10,3 9 ,8 2982
2,33 2,45 1,15 3 ,60 19,65 2 ,55 22,20 28,18
7 ,10 7 ,30 3 ,43 10,73 58,60 7, t0 66,20 84,03

30 15,0 13,8 1760
4 ,2 ! 4,97 1,91 6,88 52,16 5,07 57,23 68,32
7,41 8,75 3,36 12,11 91,80 8,92 100,72 120,24

40 19,2 17,5 1235
6,18 8,02 2,68 10,70 99,91 8,01 107,92 124,80
7,63 9 ,90 3,31 13,21 123,39 9,89 133,28 154,12

50 2 3 ,0 21,0 948 8,26 11,51 3,44 14,95 162,25 11,24 173,49 196,70
7,83 10,91 3,26 14,17 153,81 10,66 164,47 186,47

60 26,0 24 ,3 . 769 10,39 15,34 4,21 19,55 233,78 14,48 248,26 278,20
7,99 11,80 3 ,24 15,04 179,78 11,13 190,91 213,94

70 27,3 657 12,47 19,27 4 ,92 24,19 309,64 17,60 327,24 363,90
8,19 12,66 3,23 15,89 203,43 11,об 214,99 239,07

80 30 ,3 30,1 572 14,50 23,30 5,62 29,92 388,01 20,57 408,58 452,0
8 ,2 9 13,33 3,21 16,54 221,94 11,77 233,71 258,54

90 31,8 32,8 505 16,58 27,54 6,31 33,85 469,24 23,43 492,67 543,10
8,37 13,91 3,19 17,10 236,97 11,83 248,80 274,27

100 33 ,0 35 о 454 18,56 31,76 6 ,97 38,73 549,88 26,13 576,01 633,30
8 ,43 14,42 3,16 17,58 249,65 11,86 261,51 287,52

I б о н и т е т

20 8 1 3880 1,71 1,64 0,87 2,51 11,66 1,75 13,41 17,63
6 ,63 6,36 3,38 9,74 45,24 6 ,79 52 ,03 (-.8,40

30 12,4 11,4 2275 3,07 3,36 1,45 4,81 30,96 3,52 34,48 42,36
6 ,98 7,64 3 ,30 10,94 70,43 8,01 78,44 96,36

40 16,0 14,6 1577 4,64 5,61 1,66 7,27 61,61 5,71 67,32 79,23
7 ,32 8,85 2,62 11,47 97,16 9 ,00 106,16 124,95

50 19,1 17,8 1168 6,35 8,29 2,74 11,03 102,29 8 ,13 110,42 127,80
7,42 9,68 3,20 12,88 119,47 9 ,50 128,97 149,27

60 21,8 21 ,0 913 8,26 11,51 3,44 14,95 154,16 10,83 164,99 188,20
7,54 10,51 3,14 13,65 140,75 9,89 150,64 171,83

70 2 4 ,0 23,8 765 10,06 14,72 4 ,09 18,81 209,14 13,39 222,53 2 :1 ,40
7 ,70 11,26 3 ,13 14,39 159,99 10,24 170,23 192,32

80 25 ,9 26,5 656 11,89 18,17 4,74 22,91 269,74 15,96 285,70 320,50
7 ,80 11,92 3,11 15,03 176,95 10,47 187,42 210,25

90 27,5 29,2 566 13,85 21,97 5 ,40 27,37 336,38 18,60 354,98 396,20
7,84 12,44 3 ,06 15,50 190,39 10,53 200,92 224,20

100 28,8 31,4 508 15,49 25,30 5 ,96 31,26 397,29 20,86 418,15 464,90
7,87 12,85 3 ,03 15,88 201,82 10,60 212,42 236,17

I I  б о н и т е т

20 7 ,0 6 ,8 4960
1,25 1,12 0,65 1,77 6,88 1,20 8,08 11,10
6 ,2 0 5 ,56 3,22 8 ,78 34,12 5,95 40,07 55,05

30 10,3 9 ,6 2860
2 ,29 2 ,35 1,12 3 ,47 18,97 2,49 21,46 27,22
6 ,55 6 ,72 3 ,20 9 ,92 54,25 7,12 61,37 77,84

40 13,3 12,4 1920
3 ,53 3 ,99 1,63 5,62 38,44 4 ,09 42,53 51,('8
6 ,78 7,66 3,13 10,79 73,80 7,85 81,65 ум 22

50 15,9 15,2 1415 4,91 6 ,03 2,19 8,22 65,23 5 ,93 71,16 84,29
6 ,9 5 8,53 3 ,1 0 11,63 92,30 8 ,39 100,69 119,27

60 18,3 18,0 1103
6,45 8,47 2,77 11,24 100,01 8 ,00 108,01 125,70
7,11 9,34 3 ,06 12,40 110,31 8 ,82 119,13 138,64

70 20,4 20,6 913 8 ,0 0 11,06 3 ,34 14,40 139,90 10,10 150,00 172,40
7,30 10,10 3 ,05 13,15 127,73 9,22 136,95 157,40

80 22,2 2 3 ,0 777 9 ,53 13,76 3 ,90 17,66 183,02 12,19 195,21 222,40
7 ,40 10,69 3 ,03 13,72 142,21 9,47 151,68 172,80

90 23,7 25 ,3 670 11,06 16,59 4 ,44 21,03 229,08 14,23 243,31 275,40
7,41 11,12 2,97 14,09 153,48 9 ,53 163,01 184,51

100 25 ,0 27 ,5 58о 12,61 19,53 4 ,97 24,50 277,72 16,27 293,99 331,10
7,79 11,45 2,91 14,36 162,74 9 ,53 172,27 I94,02
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

В озраст 
н а с а ж д е 

ния, лет

20

SO

40

50

60

70

80

90

100

20

30

40

50

60

70

80

90

ICO

20

30

40

50

60

70

100

С р ед  Среднии 
д и ам етр ,

Число
стволов,

З ап ас  фитом ассы  по фракциям  (числитель, в кг абсолю тно сухого  вещ ества на одно де 
рево; зн ам е н ател ь  — в т /га  абсолю тно сухого  вещ ества)

няя
высо живые сучья ствол

та , ы см ш т./ га
хвоя д р е в е 

сина кора итого древе
сина кора итого

надзем 
ная фито 

масса

I I I  б о н и т е т

5 ,4 5 ,8 6175
0,94 0,78 0 ,49 1,27 3,87 0,78 4,65 6,86
5 ,80 4,82 3 ,03 7 ,85 23 ,90 4,82 28,72 42,37

8 ,2 8 ,2 3524
1,74 1,67 0,87 2,54 11,30 1,71 13,01 17,29
6 ,13 5 ,89 3 ,07 8,96 39,82 6,03 45,85 60,94

10,8 10,6 2868
2 ,70 2,87 1,30 4,17 23,64 2 ,9 0 26,54 33,41
7,74 8,23 3,73 11,96 67,80 8,32 76,12 95,82

13,1 12,9 1774
3 ,75 4,31 1,72 6 ,03 40,49 4,24 44,73 54,51
6,66 7,0-1 3,05 10,69 71,83 7,52 79,35 96,70

15,1 15,3 1375
4,96 6 ,10 2 ,20 8 ,30 62,61 5,75 68,36 81 / 2
6,82 8,38 3 ,03 11,41 86,09 7,91 94,| 0 112,23

17,0 17,7 1106
6,27 8,16 2 ,70 10, S6 90,33 7,44 97,77 114,90
6 ,93 9,02 3 ,00 12,02 99,90 8,23 108,13 127,08

18,7 20 ,0 917
6 ,88 9,16 2,94 12,10 124,29 9,33 133,62 152,60
6,31 8 ,40 2 ,70 11,10 113,97 8,56 122,53 139,94

20,2 22,1 783
8,93 12,69 3,С8 16,37 156,10 10,90 167,00 192,30
6,99 9,94 2,88 12,82 122 ,'-’3 8,53 130,76 150,57

21,4 24,1 678
10,24 15,07 4 , 15 19,22 191 ,‘20 12,54 203,74 233,20
6 ,94 10,22  

I V б с

2,81  

н и т е т

13,03 129,63 8,50 138,13 1; 8,10

4 ,2 7880
0,66 0,52 0,37 0,89 2,14 0 ,50 2,64 4,19
5 ,20 4,10 2,92 7,02 16,86 3,94 20,80 33,02

6,6 7,1 4290
1,32 1,21 0,69 1,90 6 ,93 1,20 8 ,13 11,35
5,66 5,19 2,96 8 ,15 29,73 5,15 34,88 48,69

8,8 9 ,2 2860
2,10 2,11 1,04 3,15 14,91 2,08 16,99 22,24
6,01 6 ,03 2,97 9,00 42,64 5,95 48,59 63,60

10,6 11,3 2100
2 ,98 3 ,26 1,41 4,67 25,89 3 ,09 28,98 36,63
6 ,26 6 ,85 2 ,96 9,81 54,37 6,49 6 0 ,8п 76,93

12,4 13,3 1645
3 ,92 4 ,56 1,79 6 ,35 40,30 4,21 44,51 54,78
6 ,45 7 ,50 2,94 10,44 66,29 6 ,93 73,22 90,11

13,8 15,3 1335
4 ,93 6 ,06 2,18 8,24 57,14 5,39 62,53 75,70
6 ,58 8 ,09 2,91 11,00 76,28 7,20 83, 18 101,06

15,1 17,3 1115
6 ,00 7 ,76 2 ,60 10,36 77,20 6,64 83,84 100,20
6,69 8 ,65 2 ,9 0 11,56 86,08. 7,40 93,48 111,72

16,3 19,2 938
7,11 9 ,56 3,02 12,58 99,58 7,93 107,М 127,20
6,67 8,97 2 ,83 11,80 93,41 7,44 1С0,8 • 119,32

17,4 21,1 794
8.87 11,53 3,44 14,97 124,59 9,27 13 3,8-' 157,10
6,57 9,15  

V б о

2 ,73  

н и т е т

11,88 98,92 7,3-,'. 106,:8 124,73

3 ,2 4,1 10 300
0 ,4 5 0 ,33 0,27 0 ,6 0 1,11 0,32 1,43 2,48
4,64 3 ,40 2,78 6,18 11,43 3,30 11,7.) 25,55

5 ,0 6 ,1 5 200
0 ,98 0,84 0,52 1,36 3,86 0,78 4 ,*Ч 6., 98
5 ,10 4,37 2 ,70 7 ,07 20,07 4 ,Об 24,1о 36,30

6 ,6 8 ,0 3 390 1,61 1,54 0„81 2 ,35 8,51 1,38 9,89 13,85
5,46 5 ,22 2,75 7,97 28,85 4,68 33, о 3 46,96

8,2 9,9 2 470
2 ,35 2 ,43 1,13 3,56 15,65 2,14 17,79 23,70
5 ,80 6,00 2,79 8 ,79 38,66 5 ,29 43,9.. i8,54

9 ,6 11,7 1 940
3 ,12 3,44 1,46 4 ,90 24,73 2,97 27,70 3^,72
6 ,05 6,о7 2,83 9,50 47,98 5,76 53,71 (;9,29

10,9 13,3 1620
3 ,87 4,51 1,77 6,28 35,24 3,81 39,05 49,20

6 ,27 7,31 2,87 10,18 57,09 6,17 63,26 79,71

1 2 ,0 15,0 1 330
4 ,73 5,76 2,11 7,87 47,85 4 ,73 52,.'8 65,18
6,29 7,66 2,81 10,47 63,64 6,29 69,93 8*',69

12,9 16,7 1 110 5,62 7,16 2,45 9,61 61,93 5,67 67,60 82,83
6 ,24 7,95 2,72 10,67 68,74 6,29 75,03 91,94

13,7 18,3 950 6 ,53 8,61 2 ,79 11,40 76,97 6,60 83,57 101,50
6,20 8,18 2,65 80,83 73,12 6,27 79,39 96,42
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lg Г и  =  — 1,4157 +  1,7652 Ig D. З а 
тем по таблице антилогарифмов уста
навливаем вес хвои дерева (кг). Вес 
фракций и частей дерева определяет
ся в абсолютно сухом состоянии, так 
как абсолютно сухой вес является 
более стабильным и зависит в основ
ном от биологических свойств древес
ной породы. Вес ж е в свежем со
стоянии связан с влажностью фрак
ций дерева, которая обусловливается 
не только биологией породы, но и 
экологическими условиями. Нами по
лучена формула определения надземной фитомассы в 
свежем состоянии по D 2H

Ф™ = 0 ,2 2 7 8  (О 2/ / ) 0,8152

Сумма квадратов отклонений от экспериментального 
материала (Д2) при определении надземной фитомассы 
была равна 94860, т. е. почти в 6 раз больше, чем по 
абсолютно сухому весу. Для определения веса хвои в 
свежем состоянии по диаметру дерева нами получена 
следующая формула:

Ц7ХВ =  0 ,073D 1'847.
Сумма квадратов отклонений от экспериментального 

материала составила 1112 (по абс. сухому в е су — 195).
Для определения веса фракций и частей дерева в 

свежем состоянии по их абсолютно сухому весу можно 
использовать данные по влажности, вычисленные нами 
на основании экспериментального материала (табл. 3). 
Рубка модельных деревьев производилась в августе. 
В этом случае вес в свежем состоянии определяется по 
формуле

W C* B

Т а б л и ц а  3
В л аж н о сть  ф р а к ц и й  и ч а стей  д е р е в а , %  к а б с о л ю тн о  су х о м у  весу

С татистический  п о к аз ат е л ь

Ф ракция и часть дерева

о .  а
О Н X V

W c 100

С редняя вл аж н о сть  Л1 140,7 140,9 125,4 123,6 109,1 122,6
С реднее квадратическое отклонение о ± 1 5 ,9  ± 1 8 ,6  ± 1 5 ,5  ± 2 6 ,2  ± 2 8 ,7  ±18,1
С редняя ош ибка т м ± 1 ,9  ± 2 ,2  ± 1 ,9  ± 3 ,1  ± 3 ,4  ± 2 ,2
П о к азател ь  точности Р ,  %  ± 1 ,4  ± 1 ,6  ± 1 ,5  ±2*5 ± 3 ,1  ± 1 ,8

где W CIS — вес фракции и частей в свеж ем  состоянии, 
кг;

W cx —  то ж е в абсолютно сухом  состоянии, кг;
В  —  влажность фракций и частей дерева, 96.

При составлении таблицы запасов надземной фито
массы в разрезе фракции и частей дерева исходные 
данные взяты из таблицы хода роста сосновых насаж де
ний БССР (при полноте 0,85), приведенной в «Лесотак
сационном справочнике» (под общей редакцией проф. 
В. К. Захарова). Такими данными являются возраст 
насаждений, соответствующие ему средняя высота и 
средний диаметр, а для пересчета запаса фитомассы на 
1 га — число стволов. Для удобства пользования таб
лицей приведен вес фракций и частей одного дерева. 
Надземная фитомасса определялась по формуле, и эта 
величина вносилась в таблицу. Неувязка между вели
чиной надземной фитомассы, рассчитанной по форму
ле и суммированием фракций и частей дерева, разбра
сывалась пропорционально весу каждой фракции. Таб
лица запасов надземной фитомассы достаточно проста, 
удобна и может быть использована в практике лес
ного хозяйства.

У Д К  634.0.51

СЪЕМКА ПРОФИЛЯ КРОНЫ ДЕРЕВА 

С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА

В. И. СОЛОДУХИН, А. Г. КУЛЯСОВ, Б. И. УТЕНКОВ,
A. Я. ЖУКОВ, И. Н. МАЖУГИН,
B. П. ЕМЕЛЬЯНОВ, И. А. КОРОЛЕВ

^ветодалы ю м ерпы й метод измерения расстояний нахо
дит все более широкое применение в различных 

областях народного хозяйства. Его можно успешно ис
пользовать и при оценке лесных ресурсов. Таксация ог
ромных лесных массивов существующими методами не 
всегда отличается достаточной достоверностью и явля

ется одной из самых трудоемких работ в лесном хо
зяйстве.

В 1974 г. на специально оборудованной площадке 
(рис. 1) нами была выполнена съемка профилей крон 
четырех срубленных деревьев, расположенных горизон
тально. Она осуществлялась путем измерения расстоя-
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сечения

Рис. 1. Общий вид площадки
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нвф& кщиг fyycw

пия D до точек кроны с помощью лазерного дально
мера. Снимались профили в двух горизонтальных пло
скостях, расположенных на высоте 2,5 м от помоста 
(эта плоскость соответствовала главному сечению, про
ходящему через ось ствола) и на высоте 1,25 м.

Оценка результатов съемки кроны лазерным дально
мером проводилась на основе сопоставления с профи
лям», полученными путем проектирования точек конту
ра сечения на деревянный помост и измерения коорди
нат х и I/ с помощью измерительной рулетки, при 
этом погрешность измерения координат составляла не 
более 3 см.

Эксперимент осуществлялся с помощью лазерного 
светодальномера фазового типа с частотой модуляции
30 Мгц 8  качестве источника излучения использовался 
гелий — неоновый лазер с длиной волны излу
чения А =  0,63 мкм и мощностью излучения на 
выходе передатчика порядка 1,5 мвт. Погреш- д .  
ноеть измерения, оцененная при работе по диф
фузной неподвижной цели составила менее 1 см. 
Диаметр зондирующего луча лазера равнялся 
=  25 мм.

Дальномер устанавливался на расстоянии не
скольких десятков метров от крон лоцируемых 
деревьев. Максимальная дальность действия его 
с указанной излучаемой мощностью составляла 
при этом около 80 м. Эксперимент осуществлялся 
путем измерения расстояний до соответствующих

точек кроны при перемещении дальномера, находяще
гося на специальной платформе, параллельно оси у 
с шагом 5— 10 см, что обеспечивало получение профиля 
сечения кроны по 40—50 точкам.

Были определены профили четырех деревьев (ель в 
возрасте 27 лег, береза 61 года, сосна 73 лет и ель 
78 лет). Для иллюстрации предлагаемого метода при
водятся данные по одной хвойной и одной лиственной 
кронам (данные по остальным исследованным кронам 
аналогичны).

На рис. 2 показаны все точки при измерении дально
мером и рулеткой, по которым построены соответствую
щие профили крон.

На рис. 3 приведены огибающие тех же профилей, 
более обобщенно характеризующие форму крон. На 
основании полученных результатов можно сделать сле
дующие выводы.

Лазерный дальномер позволяет с высокой точностью 
(до 10 см) измерять высоты сечений деревьев. Расхож-

-Ж ~  Сечение на 
ГЧ Высоте 125м

' Ш Ь 1.8 'Ь 
J?

Рис 2. Профили:

а — ели в возрасте 27 лет; б — березы 61 года;
1 — лазерная профилограмма; 2 — профиль, обме
ренный рулеткой, 3 — высота дерева, определен
ная по лазерной профилограмме; 4 — высота де
рева — по измерениям рулеткой; 5 — наибольшая 
ширина сечения кроны, установленная по лазер
ной профилограмме; 6 — наибольшая ширина се

чения кроны — по измерениям рулеткой
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Рис. 3. Огибающие профилей:

а — ели в возрасте 27 лет; б — березы 61 года; 1 
огибающая лазерной профилограммы; 2 — огибающая 

профиля, обмеренного рулеткой

ления в профилях объясняются несовпадением плоско
стей измерения, вызванного такими причинами, как про
висание ветвей за счет увядания кроны (оба метода 
осуществлялись неодновременно, в разные дни); влия
ние ветра, изменяющего положение веток кроны; из
менение направления луча дальномера при движении 
платформы, вызванное недостаточной выперкой положе
ния направляющих, а также проникновение узкого ла
зерного луча сквозь крону.

Несмотря на то, что профили, полученные лазерным 
дальномером и мерной рулеткой, имеют некоторые не
совпадения, формы огибающих обладаю т достаточным 
подобием в верхней части, что позволяет сделать зак
лючение о возможности применения лазерных профило
грамм для распознавания пород по форме сечений.

Проведенные эксперименты с макетом дальномера по
казывают, что при увеличении выходной излучаемой 
мощности до 15— 20 мвт может быть реализован само
летный вариант лазерного лесного профнлографа с 
дальностью действия до 300 м. При этом необходимо

иметь в виду, чтп расхождения в профилях крон обус
ловленные указанными выше причинами, могут иметь 
место и при получении реальных лазерных профило
грамм леса с самолета.

Лазерные профилограммы, записанные на магнитной 
ленте, можно будет легко вводить в ЭВМ для обра
ботки, что позволит автоматизировать процесс опреде
ления таксационных показателей.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на журнал «Лесное хозяйство».
Подписка принимается в пунктах «Союзпечати», на почтамтах, в конторах и от

делениях связи.

Цена одного номера —  30 коп.

СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ!
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

БЕРЕЧЬ ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА

В. ИВАНЧЕНКО

Л  еса вокруг  г. М иа сса  в наст оящее  время 
за н и м аю т  п л о щ а дь  свыше 100 тыс. га. 

П р е о б л а д а ю щ и е  породы — сосна и лиственн и
ца. Насаждения,  в основном молодого и сред
него возраста .

В связи с развитием экономики района,  
ростом города,  повышением благосостояния 
и культурного уровня  населения решаю щ ее  
значение  приобрели защитные,  водоохранные, 
климаторегулирующие,  санитарно-гигиениче-  
^кие и эстетические функции леса,  поэтому с 
1966 г. почти все леса переведены в первую 
группу и пром ышленные рубки в них з а п р е 
щены.

Р а б о та  Миасского  лесоко мбина та  н а п р а в 
лена  на охрану и восстановление леса,  по вы 
шение продуктивности и раци она льное  исполь
зование его. Так,  за  годы девятой пятилетки 
посажен ы леса  на  п лощ ади  1600 га, что в 
о р а з а  пр евыш ает  вырубленные сплошными 
рубками.  В за сушл ив ое  лето 1976 г. не было 
допущено ни одного по ж а р а .  З а  счет с а н и т а р 
ных рубок и рубок ухода  предприятиям горо
да,  сельскому хозяйству  и населению от пу щ е
но 3-5 тыс. м3 древесины сверх план а ,  а в р е 
зульта те  переработки низкотоварной древеси
ны и ее отходов в цехах лесоком бинат а  за 
этот период произведено сверхплановой п р о 
дукции на сумму 950 тыс. руб.,  в том числе 
товаров  народного  потребления и изделий пр о
изводственного назначения  на 450 тыс. руб.

П лан первого полугодия  1976 г. выполнен 
досрочно,  к 22 июня.  Р е а л и зо в а н о  товарной

продукции на сумму 631 тыс. руб. (при плане 
622 тыс. руб. ),  выпущено продукции на 615 
тыс. руб. вместо за пл ан и ров ан ны х 596 тыс. 
руб., произведено товаров  народного потреб
ления  и изделий производственного  н азн аче 
ния на сумму 405 тыс. руб. При этом произ
водительность труда  возросла по сравнению 
с 1975 г. на 5,5%.

Бол ьшое внимание в лесокомбинате уд ел я 
ется выполнению з ака зо в  д ля  ну ж д сельско
го хозяйства.  Сейчас  осваиваются  производ
ственные мощности нового цеха по вы раб от 
ке хвойно-витаминной муки. З а  год в нем мо
жно будет пе ре рабат ыв ать  более  2 тыс. т 
хвойной лапки,  т. е. приготавливать  600 т му
ки для  животноводческих ферм совхозов трех 
районов.

Высоких показате лей в работе добились по
д а в а л ь щ и к  сырья  В. Якуше в и оператор уста 
новки В. Моисеев,  станочница  тарного  цеха 
М. М. Ж и л и н а ,  которая  ежедневно перевы
полняет за д ан и я  на 20— 25%.

Б ольш ие  работы ведутся по посадке  новых 
лесов. Так,  в 1976 г. в с ж аты е  сроки, за де 
сять дней, созданы новые лесные массивы на 
пло щ ади  280 га, а на бы вших отвалах  поса
жен о 40 га леса.  Хорошо организовали эти 
работы лесотехник А. Новиков  и лесничий 
Г. Осинцев.

В лесокомбинате имеется четыре питомни
ка, в которых ежегодно вы ращи ваю т  3,5 млн. 
сеянцев.  В 1976 г. комби нат  обеспечил семе
нами четыре л.еехща. В н а е х ш щ з  время бри
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гадой по посадке  леса  (бригадир  А. И в а н о в а )  
за л о ж е н  новый питомник д ля  в ы р а щ и в а н и я  
] млн. сеянцев ели,  сосны и лиственницы. 
Стаби льн ые  успехи ко мб ин ата  на пр отяж ени и 
многих лет  стали во зм о ж н ы  б л а г о д а р я  тому,  
что большинство рабочих и ин женерно- техни 
ческих работников  трудятся  по 10— 20 лет  
и более.  Это ветераны ко м бин ат а  инженер 
охраны и за щ ит ы  леса М. А. Волков,  п р о р а 
ботавший 33 года,  директ ор  лес ок омбин ата  
И. Я- Богданов ,  главны й лесничий Г. Н.  З о 
лотарев,  лесничие  В. Т. Ба ры к ов ,  В. Н. Кон- 
дратичева ,  передовики про изводства  — удар-' 
ники девятой пят илетки лесоруб Г. И. В о л 
ков, лесники И. В. Васютин,  В. Блудов,
B. А. Евсеев,  А. Седанов ,  А. П. Воронин,  
Ф. Т. Сюткин,  ш оферы Б. С. Ма на к ов ,
C. Кульков ,  рабо чая  М. П. Гоман,  станочница  
Е. М. Глинина ,  те хнорук А. С. Конеев,  т р а к 
торист Н. Г. Усов.

Лу ч ши х ре зу льт ат ов  в работе  добились

СПОСОБ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Д. ЛИСАЧРНКО,
глав.чый лесничий Лубекского лесхоззага 
Полтазской обл.

J|y6cHCKiifi лес.хоззаг,  состоящий из пяти 
“ лесничеств  и лесопитомн ика  общей пл о

щ адью 16 тыс. га, много вн и ман ия  уд еляет  
созданию лесон а с а ж д ен и й  на скл он ах  о в р а 
гов. Эти колхозные земли с сох ра нивш им ся  
весьма незначите льным  гумусир ованным с ло
ем по дверже ны  сильной водной и ветровой 
эрозии.  Здесь  много оврагов  и глубоких р а з 
мывов.

Из- за  невозмож нос ти применения на ск л о 
нах оврагов  и б ал о к  крутизной до 35— 40° 
обычных сельско хозяйственных машин и ме
ханизмов все работ ы по подготовке  почвы и 
уходу за  лесными ку льт ур ам и л е схо зз аг  в ос 
новном выпо лня ет  при помощи ло ша дей ,  а в 
некоторых случая х  и вручную.

П ри н ят ая  вн ач але  н е больш ая  ширина  
вспашки полос (0,6 м в три б о р о зд ы ) ,  а т а к 
же ма л а я  глубина  рыхления  не обеспечивали 
высокой пр и жи ваемос ти  и прироста  культур,  
увеличивали на 1— 3 года сроки их с м ы к а 
ния. Поэтому в д ал ьн ейш ем  при шлось  из ме
нить технологию облесения о в р а ж н о - б а л о ч 
ных земель  и готовить полосы только  ш и р и 

колл ект ивы  Тургоякского  (лесничий Н. Н е 
стеров) и Миасск ого  (лесничий И. Погодкин) 
лесничеств,  а бриг ад е  А. Котовой,  за н и м аю 
щейся  посадкой ле са  и уходом за  ним, при
своено зв ан и е  « Л у ч ш а я  бригада  лесного хо
зяйс тва  С С С Р » .  Лесничий городского лесниче
ства  В. Т. Б а р ы к о в  заготовил 200 кг семян 
лиственницы, из которых можно вырастить
10 млн. сеянцев  и посадить лес на площади 
более 1 тыс. га.

Кол лект ив  лесок омбин ата  неоднократно яв 
л я лся  победителем Всероссийского  социал и
стического соревнования  лесоводов.  Звания  
«Уда рни к 9-ой пятилетки» удостоены 15 пере
довиков .

Сейчас труже ники лесокомбината ,  вооду
шевленные историческими решениями XXV 
съе зда  К П С С ,  успешно выполнили взятые 
в первом году десятой пятилетки социалисти
ческие о б яза тельс тв а  по всем по ка зателям .  
Труд ов ая  вахта  продолжа ется .

Н а  конкурс

И ОБЛЕСЕНИЯ ОВРАГОВ

ной 1 — 1,2 м (в пять пл уж ны х борозд)  и глу
биной 20— 22 см. Н а  этих ра бот ах  стали более 
э ф ф ек тив но  исп ользовать  конную тягу.

П ри вс па ш ке  сельскохозяйственными пл у
гами  по г о риз он та лям  склона  отвалы пластов 
от к а ж д о й  борозды об р аз о вы ва л и  небольшие 
террасы, по которым м ож ет  свободно пройти 
лоша дь .  Б л а г о д а р я  этому за дер ж ив ается  по
верхностный сток по склону оврага,  обле гча 
ются вторичная  о б раб отка  полос и последую
щий уход за  культурами.

Новшес твом  явилось дискование всп ах ан 
ных полос  лущильник ом ,  сконструированным 
р а ц и о н а л и з а т о р ам и  лесхоззага .  В результате  
этой операции облегчается  дал ьн ей ший  уход 
за  н асаж д ен и ям и .  С о к ра щ ени ю  трудовых и 
м а те ри аль н ы х  з а т р а т  способствовало исполь
зовани е  на прополке  кул ьтиватора ,  который 
вместе  с л о ш а д ь ю  свободно р а з м е щ а я с ь  на 
террасе ,  двигается  поочередно по обе сторо
ны рядов  посадки.

Все эти мероприятия  позволили добиться 
своевременного  и качественного  ухода.  Очень 
важн о,  что при вспаш ке на тер расах  сохра-
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Посадка леса ка склонах

няется гумусированный слой почвы. Н ачи н а я  
с 1972 г. предприятие  осуще ствляет  т е р р ас и 
рование  склонов тракт оро м С-100 и н а п аш ку  
террас  тракто ром  ДТ-75К- П ахотны й слой на 
т ер расах  углуб ляют  с по мощью рыхлителя  
РН-60.  Внедрена  частичная  механизац ия  на 
посадке  и уходе.

В зависимости от условий пр ои зра ста ни я  
для  посадки на склонах  выбирали сосну 
крымскую и обыкновенную, березу,  дуб и то 
поль с сопутствующими породами и ку ст ар 
никовыми кулисами.  Кроме того, применяли 
клен остролистный,  т ата рс ки й и явор,  липу, 
ясень обыкновенный,  б а р х а т  амурский,  орех 
черный, лещину,  свидину, бузину красную и 
черную. Р а з м ы т ы е  участки и вершины о в р а 
гов, подверже нных  эрозии,  з а с а ж и в а л и  а к а 
цией белой с сопутствующими и кус тарни ко 
выми породами и.чи вязом мелколистным.

Только за годы девятой пятилетки Лубен-  
ский лссхозз аг  посадил на о враг ах  380 га со
сны крымской и обыкновенной,  275 га дуба 
с сопутствующими и кустарниками,  290 га 
березы с сопутствующими и кустарниками,  
139 га акац ии белой и вяза  мелколистного с 
кустарниковыми.  П р и ж и в а е м о с ть  этих л е с 
ных культур несколько колеблется в за в и си 
мости от способов подготовки почвы. Так,  при 
работах  вручную она  сос тавля ет  85— 87% ,  с 
использованием на этой операции лош адей — 
90— 95% и на на п аш ны х  т е р р ас а х .— 87— 90%.  
При первом способе средние  сроки смыкания  
дуба  наб лю дали сь  в возрасте  6— 7 лет,  сос
н ы — G лет и березы — 4 года,  а при втором 
и третьем соответственно в возрасте  5— 6, 4— 5 
лет и 3 года.  В период см ык ан и я культур вы-

Созданные на склонах пзрагов 10-летние культуры ду
ба с липой и кустарниками

сота дуба  была 0,6— 1 м, диаметр  2—3 см. 
березы соответственно 1,5— 2 м и 3,5— 4 см, 
а сосны-— 1 — 1,5 м и 3,5—4 см.

Р ассм от ри м  состояние лесных культур,  соз
д ан н ы х  лесхоззаг ом  на землях некоторых 
колхозов .  Так,  растущие на склонах  оврагов 
крутизной 30° в колхозе им. Горького Черну- 
хинского  район а  н асаж ден и я 10-летнего воз
р аста  (состава  7С ЗБ )  достигли средней высо
ты 6,1 м, д иа м етр а  в коре — 7,4 см. Их при
рост по высоте  соста влял  0,61 м, по объему —• 
3,3 м3, диа метр у — 0,68 см. Корневая  система 
р а спр ост рани лась  на 0,6 м. Культуры п о с а ж е 
ны на т еррас ах  по горизонталям склона  (поч
ва — среднеоподзоленные суглинки)  на общей 
пло щади  20 га.

Облесение  склонов  оврагов  в колхозе  « Б о л ь 
шевик» Лубенского  района  проводили на двух 
уч астках  п л о щ а дь ю  10 и 9,8 га. На  террасах  
в ы с а ж и в а л и  дуб,  клен, б ар х а т  амурский,  л и 
пу с кустарниками,  бузину красную,  лещину.  
Н а  первом участке  (состав насаждений 
З Д 4 К л З Б р х ,  крутизна склона  10°) культуры 
главной породы дуба  в возрасте  10 лет име
ли средний диаметр  4,4 см, высоту — 4,9 м. 
Их общий прирост по объему был равен 1,8 м3, 
диаметру -— 0,57 см, высоте 0,81 м. Лесные 
культуры того ж е  возраста ,  созданные на 
втором участке,  (состав 8Д 1 К л 1 Б р х ,  крутиз
на склона 18°), при аналогичных п ок аза те
лях  среднего д иа м етр а  и высоты отличались 
более интенсивным приростом по объему,  р ав 
ным 2,25 м3.

В ы р ащ и ван и е  на сажд ен и й с использовани
ем лош адей д ля  подготовки нап ашных  тер-
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ряс дает  большую экономию трудовых и д е 
нежных затрат ,  обходится  более  чем вдвое 
дешевле  но сравнению с ручными работ ами.  
Н аиб олее  целесообразно  комплексное  освое
ние оврагов.  При незначительной крутизне  
склонов следует  при менять  ме ханизированный 
способ нап ашки  террас  и террасирование .  На  
более крутых и ра зм ы т ы х  учас тка х  э ф ф е к т и в 

на работ а  по рассмотренной технологии. При 
этом ручная подготовка почвы и уход за по
садк ам и  допустимы только на вершинах дей
ствующих оврагов.

П о л о ж и те л ьн ы й  опыт Л у бонского лссхоз- 
заг а  по облесению оврагов  дол жег: быть ис
пользован многими предприятиями лесного 
хозяйства .

ОБЛЕСЕНИЕ ТЕРРИКОНОВ

В. В. СОЛОВЬЕВ (Ряжскмй лесхоз Рязанской обл.)

в о с с т а н о в л е н и е  земель,  на рушенн ых р а з 
работкой полезных ископаемых,  способст

вует улучшению природных условий в густо
населенных пр омы ш лен ны х о бла стях  нашей 
страны.

На  территории Скопинского  район а  Р я з а н 
ской обл.  нас читывается  более  60 терриконов .  
Вокруг  этих искусственно созданн ых  н а г р о 
мождений материнской породы и глинозема,  
как правило,  отсутствует древесная  и т р а в я 
нистая растительность .  П од  влиянием погод
ных условий на пр и ле га ю щи х к терриконам 
территориях об ра з ую тся  действую щие овраги,  
а р а з р у ш а ю щ а я с я  горна я  порода  причиняет  
значительный ущ ер б  местным сельско хоз яйс т
венным угодьям и у х у д ш а е т  микроклимат .

Д л я  вовлечения таких зем ель  в хозяйс твен
ный оборот и создан ия  на них л е с о н а с а ж д е 
ний Скопинское  лесничество Ри ж с к о г о  л ес х о 
за в 1972 г. при менило на п р ак ти ке  собствен
ный метод озеленения  поднож ий терриконов.

П ред ва ри те льн о на не большом опытном 
участке  было з а л о ж е н о  несколько  вариа нтов  
лесных культур  с ра зл ич ны м и вид ам и др ев е с 
но-кустарниковых пород,  п р ои зр аста ю щ и х  в 
Р я за нс к ой  обл.  Н а бл ю де н и е  за  ними п озв оли
ло выявить  наибол ее  пригодную д ля  посадки 
на эр од иро ванн ых землях  породу деревьев.  
Ею о к а з а л а с ь  береза  б о р о дав ч ат ая .  За т е м  
приступили к подготовке почвы. Д л я  этого 
плугом П К Л - 7 0  в агрегате  с трак тор ом  ДТ-54 
н аре зал и с инте рвалом  в 3 м борозды г л у би 

ной 5— б см. В местах,  где невозможно при
менение механизмов,  почв\ вска пыв али на ту 
ж е  глубину лопатами.  Ра сстоя ние  между под
гота вли ва ем ы м и п л о щ а дк а м и  т а к ж е  с о ст ав л я 
ло 3 м.

Р анней весной, после полного оттаи 
вания почвы, б ри гада  из трех человек начи
нала  посадку сеянцев  и дичков  березы ка 
уч аст ках  пл о щ адью  3 X  0.7 м. Один из членов 
бригады лопатой рыл ямки,  а второй и тре
тий з а к л а д ы в а л и  туда  сеянцы, зас ыпа ли их 
корни с н а ч а ла  перегнойной землей,  а сверху 
продуктом р азр у ш ен и я  горной породы.

Т а к а я  з а д ел к а  посадочных мест исключает  
появление  травян ист ой растительности в р я д 
ках. П оэ тому в д ал ьн ей ш ем  отпада ет  необхо
димость  в уходе  за  посадками.  Этим методом 
был создан массив  леса пл о щ ад ью  4,5 га. П р и 
ж и ва ем ост ь  сеянцев  и дичков на различных 
у ч ас тка х  на ход ила сь  в пределах  70— 90%.  3  
наст оящее  время отдельные эк зем пля ры  бере
зы боро дав чат ой достигли высоты 2,5 м. Общие 
за т р а ты  по облесению таких земель  соста вля 
ют 24 руб. /га.  Ухода  в ря дк ах  и ме жд у р я д к а 
ми не требуется  на все время после посадки, 
что по зв оляет  сэкономить до 9 руб./га.

К а к  п о к аза л  опыт, облесение малоприг од
ных и непригодных территорий Ряза нс к ой  обл. 
вполне  осуществимо.  Этот  метод с успехом 
м ож ет  быть применен т а к ж е  в Подмосковье  
и других р а йо н ах  страны.
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РАБОТА ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И. И. БАЛАШОВ (.Минлесхоз РСФСР],
В. И. ЕФИМОВА
(Центральная станция юных натуралистов 
Министерства просвещения РСФСР)

£> решении задач, поставленных XXV съездом КПСС  
по формированию у учащихся коммунистического от

ношения к труду, важное место занимают вопросы тру
дового воспитания и профессиональной ориентации. В 
отчетном докладе XXV съезду товарищ Л. И. Брежнев 
сказал: «Коммунистическое воспитание предполагает 
постоянное совершенствование системы народного обра
зования и профессиональной подготовки. Это особенно 
важно сейчас, в условиях научно-технической револю
ции. Она придает иной, чем прежде, характер труду, 
а стало быть, и подготовке человека к труду...». Наи
более эффективной формой привлечения учащихся к 
обществено полезному труду в лесном хозяйстве, под
готовки к сознательному выбору профессии лесовода яв
ляются школьные лесничества. Почти десятилетний опыг 
работы этих лесничеств показал, что это одна из дей
ственных форм эстетического и нравственного воспи
тания учащихся, формирования у них трудовых навы
ков, привития любви и бережного отношения к приро
де родного края.

В настоящее время в Российской Федерации работает 
5792 школьных лесничества, объединяющих более 
298 тыс. учащихся. За лесничествами закреплено 
2,5 млн. га гослесфонда.

За годы девятой пятилетки членами школьных лес
ничеств посажено более 237 тыс. га леса, проведен 
уход за лесными культурами на площади свыше 
508 тыс. га, залож ено питомников на 11939 га и прове
ден уход в них на площади более 13 тыс. га. Собра
но семян различных деревьев и кустарников 937 т, ши
шек хвойных пород — 4697 т, лекарственного сырья — 
650 т, посажено более 30 млн. деревьев и кустарников 
в населенных пунктах. Участвуя в операции «Муравей», 
которую проводит Министерство лесного хозяйства 
РСФСР совместно с Центральным советом Всероссий
ского общества охраны природы, школьники взяли под 
охрану более 70 тыс. муравейников.

Развитию школьных лесничеств и совершенствованию  
их работы способствует ежегодный Всероссийский смотр 
школьных лесничеств,, который проводится с 1969 г. 
Итоги смотра подводятся на Всероссийском слете чле
нов школьных лесничеств и юных друзей природы.

Заслуживает большого внимания опыт работы школь
ных лесничеств Башкирской и Удмуртской автономных 
республик. Так, в Башкирской АССР работает 243, а 
Удмуртской АССР —■ 179 школьных лесничеств. Их про
изводственные планы составляются совместно с лесни

чествами. лесхозами и леспромхозами и являются 
частью общего плана предприятия, на базе которого 
они работают. Школы и лесхозы (леспромхозы, лесни
чества) заключают договоры, отражающие задачи, сто
ящие перед местными предприятиями лесного хозяй
ства.

Многие предприятия лесного хозяйства по примеру 
Карельской АССР намечают проведение лесоустройства 
школьных лесничеств с организацией лесохозяйственно
го производства в них на 10 лет. Такие планы со
ставляются в Башкирской, Удмуртской, Татарской авто
номных республиках, в Амурской, Архангельской, Волго
градской, Кировской, Свердловской, Курганской и дру
гих областях Российской Федерации. Это воспитывает 
у учащихся ответственность за состояние закрепленных 
за ними участков леса и ведение на них всего комплек
са лесохозяйственных работ.

Особенность трудового воспитания учащихся заключа
ется в его непрерывности. Учащиеся регулярно, в тече
ние нескольких лет, выполняют намеченные работы. В 
результате у юных лесоводов развивается интерес к ле
сохозяйственному производству, они начинают пони
мать значение леса для народного хозяйства и жизни 
людей.

Тесный контакт школьных лесничеств и предприятий, 
на базе которых они работают,— один из решающих 
моментов в профессиональной ориентации учащихся. 
Большую роль в этом играет укрепление материальной 
базы школьных лесничеств, выделение специалистов для 
руководства их деятельностью, вооружения учащихся 
системой четких знании в области лесного хозяйства. 
Так, для руководства деятельностью школьных лесни
честв и проведения теоретических и практических заня
тий в Иркутской обл. работают 212, Волгоградской — 
161, Удмуртской А С С Р — 179, Башкирской АССР — 575, 
Красноярском крае — 350 специалистов лесного хозяй
ства.

В настоящее время в 2830 школьных лесничествах 
Российской Федерации (из 5792) введены факульта
тивные занятия по лесоводству, основными формами ко
торых являются беседы, лекции, просмотр тематических 
кинофильмоз, экскурсии, практические работы. Широко 
практикуются также доклады, рефераты, сочинения по 
отдельным темам. Все это способствует развитию более 
глубоких знаний учащихся о разных разделах лесной 
науки, формирует у них интерес к определенной про
фессии лесного хозяйства.
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Важным средством профессиональной ориентации уча
щихся в школьных лесничествах, воспитания у них 
творческого отношения к труду является опытническая 
работа с лесными культурами по зданию ученых, спе
циалистов лесного хозяйства, научно-исследовательских 
учреждений, опытных станций, заповедников. Это дли
тельная работа (иногда 3— 5 лет), и, следовательно, у 
школьников развиваются такие качества, как настойчи
вость в достижении поставленной цели, трудолюбие, ин
терес к труду в лесном хозяйстве, а квалифицированное 
руководство со стороны научно-исследовательских уч
реждений и специальных кафедр лесохозяйственных ф а
культетов высших учебных заведений способствует ук
реплению связи школьных лесничеств с лесотехнически
ми вузами, техникумами, научно-исследовательскими уч
реждениями. Например, в Ростовской обл. школьные 
лесничества по заданию Ростовского университета, спе
циалистов Ростовского управления лесного хозяйства, 
Научно-исследовательского института биологии Северо- 
Кавказского научного центра работают над проблемой 
«Человек и природа». Они выясняют пути более ра
ционального использования и охраны природных ре
сурсов области, проводят операцию «Степной лес» (об 
следование и охрана степных лесных полос). Сотни мо
лодых саженцев акации желтой, бирючины, сосны, бере
зы вырастили юные лесоводы. Из 18 опытов, проведен
ных членами школьных лесничеств, пять внедрено в ле
сохозяйственное производство. В Башкирской АССР по 
заданию Башкирской опытной лесной станции. Инсти
тута биологии Башкирского филиала АН СССР и Рес
публиканской станции юных натуралистов школьными 
лесничествами проведено 96 опытов по различной тема
тике, причем — 32 из них рекомендовано для лесохозяй
ственного производства.

Опытнической работой в школьных лесничествах Вол
гоградской обл. руководят ученые ВН ИАЛМ И. По их 
заданию все 62 школьных лесничества проводят опыты 
по выявлению новых перспективных пород деревьев и 
кустарников для выращивания их в полезащитных лес
ных полосах, вдоль оросительных систем. Результаты  
опытов и фенологических наблюдений используются в 
практике работы государственных лесничеств области. 
В Удмуртской АССР по заданию ученых Ижевского 
сельскохозяйственного института в 52 школьных лесни
чествах залож ено более 70 опытов.

Большую помощь в методическом руководстве рабо
той школьных лесничеств оказывают научно-исследова
тельские учреждения, специалисты лесного хозяйства, 
высшие и средние учебные заведения, проводя семина
ры, научно-практические конференции с руководителями 
и членами школьных лесничеств. Хорошим примером та
кой помощи являются Ижевский сельскохозяйственный 
институт, Башкирский государственный университет. 
Брянский технологический институт, Томский педаго
гический институт, кафедра охраны природы Казанско
го государственного университета им. В. И. Ульянова- 
Ленина, Институт леса Карельского филиала АН СССР  
и др.

На базе И ц'''гиТута леса Карельского филиала АН

СССР с 1971 г. работает Малая лесная академия для 
членов школьных лесничеств г. Петрозаводска. П одоб
ные академии созданы в настоящее время в Уральском 
лесотехническом институте, при Институте леса и дре
весины Сибирского отделения АН СССР.

Для усиления работы по профессиональной ориента
ции учащихся Министерство лесного хозяйства РСФ СР 
совместно с Министерством просвещения Р С Ф С Р за
крепило в 1974 г. 289 лучших школьных лесничеств 
РСФСР за 19 лесными и лесохозяйственными технику
мами М инлесхоза РСФСР.

М еж ду коллективами школьных лесничеств и тех
никумами установлены тесные контакты: проводятся
совместные опыты, для занятий используются лабора
тории и производственная база техникумов, практикуют
ся Дни открытых дверей, слеты членов школьных лес
ничеств и юных друзей природы.

Хорошо поставлена эта работа и в Арчединском лес
ном техникуме Волгоградской обл., Крапивенском лес
хозе-техникуме Тульской обл., Лубянском лесхозе-тех
никуме Татарской АССР, Суводском лесхозе-техникуме 
Кировской обл., Бийском лесном техникуме Алтайского 
края.

Все это способствует профессиональной ориентации 
учащихся. Только за последние 3 года в Российской 
Федерации в лесные высшие и средние учебные заведе
ния на различные факультеты поступили учиться 8971, 
а остались работать в лесном хозяйстве после оконча
ния школы 5518 человек. В 1976 г. в лесные технику
мы поступили учиться 370 членов школьных лесни
честв, в высшие и средние учебные заведения Башкир
ской А С С Р — 176, Удмуртской АССР по направлению 
лесхозов — 56.

В последние годы большое внимание уделяется ор
ганизации летнего труда и отдыха юных лесоводов. Н а
пример, в Российской Федерации в 1976 г. работало 
1089 лагерей для членов школьных лесничеств, а в 
Башкирской, Калмыцкой, Коми, Карельской, Удмурт
ской автономных республиках, Волгоградской, Орлов
ской, Пермской обл. были организованы также лагеря 
для актива школьных лесничеств республики и 
области.

Вместе с тем в работе школьных лесничеств имеются 
и существенные недостатки. К сожалению, еще не во 
всех общ еобразовательных школах, расположенных близ 
лесных массивов, созданы школьные лесничества. В не
которых школьных лесничествах не на должном уров
не поставлено обучение лесохозяйственным дисципли
нам, не проводятся факультативные и кружковые заня
тия, не изучается лесохозяйственная техника, отсутст
вует надлежащ ая материально-техническая база. Слабо 
еще привлекаются специалисты лесного хозяйства к 
руководству? деятельностью этих лесничеств. Н едоста
точно налажена связь школьных лесничеств с высшими 
и средними учебными заведениями и научно-исследова
тельскими учреждениями, а это отрицательно сказы
вается на проведении исследовательских работ, направ
ленных на решение задач, стоящих перед лесным хо
зяйством.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ ПРОИЗВОДСТВУ

К. В. ХРАМОВ,
ззместмтеиь председателя конкурсной комиссии 
ЦР КТО яеоюй иромышиеиностм и лесного хозяйства

С ущ ествен ную  помощь лесхозяйственникам в борьбе 
за совершенствование технологии производства и 

внедрение на предприятиях достижений науки и техни
ки оказывают студенты лесотехнических вузов. За по
следние годы лесные высшие учебные заведения стали 
шире вовлекать студентов в научную работу для рас
крытия их творческой самостоятельности. Н аиболее ак
туальные рекомендации внедряются в производство и 
приносят значительный экономический эффект. Они так
же воспитывают у будущ их инженеров чувство личной 
ответственности за качество своего труда.

На проводимый ЦП НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства Всесоюзный конкурс студенческих ра
бот в 1976 г. поступило из различных лесных ву
зов страны около 150 предложений, свидетельствующих
о возросшем уровне научных поисков и творческой ини
циативы будущ их специалистов отрасли.

Так, студент Уральского лесотехнического института
В. Д . Будуков для создания в Златоустовском районе 
Челябинской обл. наиболее эффективных лесных куль
тур обследовал 11 участков общей площадью более 
160 га. На основе полученных материалов были даны 
рекомендации о поездке сеянцев на увлажненных поч
вах и количестве уходов за леснымн культурами.

Предложив производству три перспективные техно
логические схемы создания и выращивания культур сос
ны до 10-летнего возраста, В. Д . Будуков с учетом всех 
затрат подсчитал экономическую эффективность лесо
восстановления, составля с.щую около 50 руб./га.

На высоком научно-техническом уровне выполнена 
работа студентов лесохозяйственного факультета ВЛТИ  
Б. И. Фабричного и Т. А. Демченко (научный руководи
тель канд. с.-х. наук Т. С. Смогунова) ^Некоторые осо
бенности развития и роста сеянцев дуба бореального». 
По сравнению с дубом черешчатым дуб бореальный 
имеет в условиях Центрально-Черноземного района ряд 
преимуществ: гораздо лучше растет, более морозостоек, 
не повреждается листогрызущими, а также устойчив 
против мучнистой росы. Кроме того, он лучше переносит 
слабое увлажнение почвы, сохраняет высокую энергию 
роста по высоте и активность многих физиологических 
процессов. Корневая система дуба бореального, отли
чающаяся хорошим мочковатым развитием, способст
вует его высокой приживаемости при пересадке на ле
сокультурную площадь, что с успехом используется np;i 
озеленении городов и населенных пунктов. Эта работа,

посвященная вопросам внедрения быстрорастущих по
род в лесные массивы региона, получила высокую оцен
ку конкурсной комиссии.

Студенты ВЛТИ А. П. Сегалаева и П. И. Прохоров 
выявили причины гибели плантаций ореха грецкого. 
Они установили неудовлетворительное состояние оре
ховых насаждений вследствие нарушения агротехники 
обработки почвы и ухода за ней, использования не
пригодных для местных условий семян при создании 
плантаций, а также отсу тствия лесных полос для защ и
ты ореха от неблагоприятных природных воздействий. 
Авторы этого исследования приводят полезные рекомен
дации по ремонту пострадавших от морозов плантаций 
и созданию биологически устойчивой, высокоурожайной 
культуры ореха в Орджоникидзсвском лесхозе.

Студент IV курса инженерно-экономического факуль
тета ЛЛ ТИ  В. В. Кий выявлял экономическую эффек
тивность выращивания различных древесных пород в 
условиях Выгодского лесокомбината Ивако-Франковской 
обл. УССР. Исследуя все связанные с этим затраты, оя 
определил срок их окупаемости.

Изучением выращивания посадочного материала в 
малогабаритных теплицах занималась студентка УЛТИ  
Н. И. Бараш. При содействии канд. с.-х. наук 
Ф. Р. Соловьевой она закончила исследование на тему 
«Ускоренное выращивание посадочного материала в 
лесном питомнике Уральского учебно-опытного лесхо
за». В результате этой работы установлено, что в ве
гетационный период в малогабаритных теплицах рост 
сеянцев ускоряется на две недели по сравнению с от
крытым грунтом за счет сокращения периода прораста
ния семян. При этом значительно повышается выход 
сеянцев сосны обыкновенной с единицы площади и улу
чшается качество посадочного материала. Как показа
ли опыты, наиболее перспективные покрытия при выра
щивании сеянцев хвойных пород в засушливые вегета
ционные периоды — опилки или смесь опилок с компо
стом в соотношении 1 : 1 .  Содержащ иеся в работе 
Н. И. Бараш обоснованные предложения, доказавшие 
эффективность выращивания сеянцев в малогабаритных 
теплицах, предстазляют значительный практический ин
терес.

Итоги конкурса свидетельствуют об активном участии 
студентов в научных исследованиях под руководством 
профессорско-преподавательского сос газа лесотехни
ческих вузов.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННЫХ КАДРОВ 

В ЛЕСХОЗАХ

В. А. СТАРОСТИН (ЛенНИИЛХ)

J-J екоторые предприятия лесного хозяйства Л енин
градской обл. испытывают нехватку в рабочих 

кадрах. В связи с этим возникает необходимость социо
логических исследований для выяснения причин текуче
сти кадров и их последующего устранения. Для этого 
была определена текучесть кадров по всем лесхозам  
Ленинградской обл. и средняя по управлению. Выясни
лось, что по управлению она равна 22,2% и не превы
шает средней текучести по лесохозяйственной отрасли 
в целом, но по отдельным лесхозам ее колебания значи
тельны. Ленинградский филиал центра МОТиУП в 
1973— 1975 гг. провел социологические исследования в 
трех лесхозах области (Сланцевском, Рощинском, Кин
гисеппском), одинаковых по основным планово-эконо
мическим показателям и различных по текучести кад
ров. Эти лесхозы находятся в промышленно развитых 
районах области, следовательно, увольняющиеся работ
ники имеют возможность трудоустройства в других 
отраслях народного хозяйства. В Сланцевском лесхозе  
текучесть кадров составила 5,2%; в Рощинском 20,4% 
и Кингисеппском 71,4% (за 1973 г. здесь было уволено 
55 рабочих, а принято только 26), поэтому особое вни
мание было уделено Кингисеппскому лесхозу.

Исследования проводились анонимным анкетирова
нием по методике, разработанной Центром НОТ лесного 
хозяйства. После сбора информации данные представ
лялись в виде матриц и обрабатывались методом мате
матической статистики. После этого анализировались 
ответы на вопросы и выяснялся их удельный вес как 
по отдельным специальностям работников, так и в це
лом по лесхозу. Полученный материал позволял выяс
нить социальные отношения в коллективе, выявить 
основные проблемы, требующие разрешения, и указывал 
пути их устранения. Затем на основании обработанных 
данных составлялся план социального развития пред
приятия. В нем учитывались пожелания работников лес
хоза. высказанные в процессе анкетирования.

В Кингисеппском лесхозе ответило на вопросы анкет 
75 работников (45,5% общей численности), что вполне 
достаточно для достоверности социально-статистических 
данных по лесхозу, так как минимально допустимый 
процент в таких исследованиях равен 15.

При исследовании были всесторонне изучены условия 
труда и отдыха работающих, отношения в коллективе, 
уровень образования и возможности его повышения, 
культурно-массовая работа, организация и оплата труда, 
санитарно-гигиенические и жилищные условия и дру
гие аспекты, влияющие на текучесть кадров. Учитыва
лись также индивидуальные пожелания работников, вы
сказанные ими в процессе опроса.

Выяснилось, что своей профессией не удовлетворено
11.7% работников и не очень довольны — 20%, причем 
большинство из них — молодые работники цехов дере
вообработки со стажем работы до 6 лет. Желающие 
сменить профессию составили 4%, перейти на работу в 
другую бригаду — 4, повысить квалификацию — 4%.

Среди производственных факторов наибольшее недо
вольство вызывали санитарно-гигиенические условия 
труда (88.6% ) и недостаточно высокий уровень его орга
низации (89,5% ).

Не совсем благополучны были и взаимоотношения 
руководителей с подчиненными. По данным анкетного 
опроса 40% руководителей работ на вопрос, как они 
относятся к подчиненным, ответили: «Равнодушно». Так 
же ответили и 26,5% рабочих об отношении к руково
дителям.

Невысока была и общественно-политическая актив
ность. Например, свое участие в соревновании под
твердили 49,4% опрошенных, из ни х — 1.4% борются 
за звание «Ударник коммунистического труда», 1,4 — за 
звание «Лучший обход», 4 , 1— за звание «Коллектив 
коммунистического труда», в индивидуальном соревно
вании участвуют 11, в меж бригадном — 19,2%. Участие 
в общественной деятельности в лесхозе распределяется 
следующим образом: посещают собрания — 50,7% опро
шенных, лекции — 22,4, политзанятия — 20,9, участвуют 
в культпоходах — 8,7, туристских походах — 4,6, посе
щают вечера на предприятии — 3,1%. Общественные 
поручения выполняло 24,7% работников, хотя стремле
ние к общественной работе отмечено у многих: 11 % ра
ботающих выразили желание принять участие в об 
щественно-политической работе. Как видим, дело не 
в инертности масс, а в неумении организовать и на
править их.
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Опросом выявлено, что ни один из молодых работни
ков лесхоза не учится, хотя среди них было несколько 
человек с начальным образованием.

Исходя из полученных при анкетировании данных 
Ленинградским филиалом ЦНОТиУ был разработан  
план социального развития предприятия, который пре
дусматривал мероприятия, улучшающие организацию  
и условия труда, обеспечивающие рост производитель
ности труда и заработной платы и как следствие — за 
крепление рабочих кадров на предприятии и снижение 
уровня их текучести. В качестве примера можно приве
сти некоторые пункты «Плана социального развития 
Кингисеппского лесхоза»: 

создать квалификационную комиссию для изучения 
мотивов и причин недовольства работников своей про
фессией и возможной помощи в устранении неблаго
приятных факторов;

удовлетворить желание части рабочих перейти в дру
гую бригаду или сменить профессию;

организовать на предприятии производственное обуче
ние для повышения квалификации и овладения смежны
ми профессиями;

провести с молодыми рабочими, имеющими начальное 
и неполное среднее образование, беседы о продолж е
нии их учебы в школах рабочей молодежи и создать  
для этого все условия;

учитывая отрицательные факторы монотонной работы 
на станках-полуавтоматах, необходимо ее разнообразить  
и периодически перераспределять среди рабочих виды 
вырабатываемых изделий;

при организации соревнования следует намечать кон
кретные мероприятия, а результаты и итоги принятых 
социалистических обязательств обсуж дать на общих 
собраниях. При награждении победителей важно умело 
сочетать материальные и моральные стимулы;

всему руководящему составу лесхоза рекомендовано 
обеспечивать благоприятные взаимоотношения в коллек
тиве;

особое внимание уделить закреплению на предприя
тии кадров молодежи. С этой целью применить времен
ное положение о сдельно-премиальной оплате, повышаю
щее процент премии молодым рабочим; 

улучшить культурно-массовую работу.
Внедрение «Плана социального развития» проводи

лось вместе с «Проектом промышленного комплекса 
Кингисеппского лесхоза Ленинградского управления лес
ного хозяйства» п «Проектом НОТ и производства в 
тарном цехе Кингисеппского лесхоза». В результате бы
ли улучшены условия труда, снижен до санитарных 
норм уровень шума в цехах, налажена вентиляция, а 
также проведено много других мероприятий, повышаю
щих производительность труда. А это, естественно, ска

залось на сокращении текучести кадров в лесхозе. Так, 
в 1976 г. она снизилась с 71,6% до 10,7%.

Косвенный экономический эффект, полученный в свя
зи с сокращением текучести рабочей силы, был подсчи
тан по формуле

а  _  v  ъ
ЮО /-J R l ’

1=1

где Э  — полученный • годовой экономически"! эффект 
в связи с сокращ ением текучести рабочей си
лы, руб.;

К  — прошлый коэффициент текучести рабочей си
лы из-за неудовлетворительны х условий тру
да на предприятии, %;

К I — коэффициент текучести рабочей силы после  
внедрения мероприятий по улучш ению  усло
вий труда, %;

П

ср едн его до в о й  ущ ерб, причиняемый пред-
i=  1

приятию текучестью  рабочей силы, руб., ко
торый в свою  очередь равен 

п

2  R i  =  R i  +  R t  +  R i  +  R t ,
i =  I

где R , — ущ ерб, вызванный недополучением  продук
ции в течение двух недель у работников, 
реш ивш их оставить работу, руб. (в качестве 
норматива сниж ения норм выработки мож но  
принять в среднем  20% *);

R 2 — ущ ер б , вызванный недополучением  продук
ции у  работников, вновь принятых на рабо
ту, руб.;

R , — затраты, связанные с обучением кадров, руб . 
(по данным НИИ труда, они составляют  
в расчете на од н ого  поступивш его в среднем
100 р у б .) ;

R t  — расходы , связанные с организационной ра б о 
той по приему и увольнению, руб. (в ср е д 
нем ^ 6  руб. на одного  поступаю щ его или 
увольняю щ егося).

Следовательно,
п

2  R i =  4342 +  24 589 +  2600 +  486 =  32 017 руб..
1=1

3  =
7 1 ,4  —  1 0 ,7

100 X 32 017 =  19 434 руб.

Таким образом, косвенный экономический эффект, 
полученный в связи с сокращением текучести кадров 
в Кингисеппском лесхозе за 1974— 1975 гг., составил 
19 434 руб.

* П о  д а н н ы м  Р и ж с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с ти ту та .
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У Д К  634.0.414

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ ВОСТОЧНОГО 

МАЙСКОГО ХРУЩА

А. Д. МАСЛОВ (ВНИИЛМ],
Н. А. ЛИСОВ (Татарская ЛОС)

р р а н у л и р о в а н н ы е  инсектициды находят  
все более  широкое  применение  в борьбе  

с вредными насекомыми.  Перспективны эти 
пр еп араты  и против личинок восточного м а й 
ского хруща.  У них более  концентрированное  
сод ерж ани е  действующего вещества ,  больш ая  
длительность  действия и стойкость к ф а к т о 
ра м внешней среды, гигиенические  условия  
работы с ними лучше,  чем с инсектицидами 
в форме дустов [1, 2].

И сп ыта ни я  гран ул ир ов ан н ых  инсектицидов 
для  борьбы с восточным майским хрущом 
проведены В Н И И Л М о м  и Та тар ск ой  Л О С  в 
1971 — 1975 гг. в М у ш м ар и н ск о м  лесхозе  М а 
рийской АСС Р.  Участки п р едста вляли собой 
расстроенные и поги бающи е культуры сосны; 
наиболее распространенный тип леса  — сос
няк лиш айниково-мшистый,  тип условий ме
с т о п р о и з р а с т а н и я — А ь  Р е л ь е ф  ровный или 
слабо  волнистый,  иногда бугристый.  Почвы 
песчаные,  сильно оподзоленные,  слабо  задер-  
нелые. Местами встречаются  заросли р а к и т 
ника,  группы берез и осин, семенники сосны.

Опыты явились  составной частью реконст
рукции пог ибающих от хру щ а культур со
сны, широко применяемой в лесхозах  С ре дне 
го П о в о л ж ь я :  выруб ка  погибших молодняков,  
куртин лиственных и семенников сосны, р а с 

чистка площади ,  с пл ош на я  вспашка с з а т р а в 
кой почвы инсектицидами (до наших опы
т о в — 50— 100 кг/га 12%-ного дуста  ГХ Ц Г) ,  
посадка  з агущ ен н ы х  культур сосны.

С пл ош ную  вспашку почвы проводили в ию
н е — начале  июля плутом ПКЛ-70.  Г ра ну ли
рованные инсектициды вносили в почву с по
мощью н авеш ив аемого  на плуг дозатора  я до 
химикатов  [3], в б а р а б а н е  которого для  в ы 
сева гранул были высверлены отверстия д и а 
метром 5 мм; количество отверстий при р а з 
ных нормах расхода  препарата  опр еделяли 
опытным путем. С 1972 г. грануляты вносили в 
почву с помощью устройства для высева се
мян, комплектуемого  с плугом ПК Л- 70.  Е м 
кость б а р а б а н а  этого механизма была  пре д
варительно увеличена , что обеспечивало лу ч 
ший рассев гранул пре паратов  по дну п л у ж 
ной борозды по сравнению с дозатором.

И спы та ны  2%-ный гранулиро ванный г а м 
ма-изомер ГХЦГ,  мелкозернистый и крупно
зернистый с расходом пр еп ар атов  10— 60 кг/га 
(сплошь и чересполосно) ,  7% -н ый грану ли
рованный хлорофос с расходом пре парата  
20— 80 кг/га,  а т а к ж е  10%-ный гра ну ли ро
ванный базудин (ф ир ма Циба-Гейги,  Ш в ей 
ц ар и я)  с тем ж е  расходом.  Хлорофос и б аз у
дин применяли д ля  сплошной затравки.
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Эф ф ективность применения гранулированны х инсектицидов  
против восточного м айского хрущ а

П репарат
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2% -ный гран ули рован  20 4 ,0 * 0 ,6 6 72 0 ,10± 0 ,05 10 88,7 80
ный мелкозернисты й 30 4 ,1 * 0 ,6 1 78 0,40±0,16 23 87,0 77
гам м а-ГХ ГЦ

7% -ный гран ули рован  20 4 ,0 * 0 ,5 4 83 0 ,6 0 * 0 ,1 5 28 81,3 67
ный хлорофос 30 2 ,6 * 0 ,4 7 75 0,20*0,11 10 91,7 86

40 6,1-4-1,03 S3 0 ,9 2 * 0 ,2 2 45 81,4 65
10%-ный гран ули рован  20 4 ,0 + 0 ,6 2 80 0 ,1 5 * 0 ,0 9 13 87,1 78

ный базуди н 30 5 ,0 + 1 ,0 9 63 0 ,45*0 ,14 28 87,1 78
40 4 ,0 * 0 ,8 3 75 0 ,60*0 ,16 38 79,4 64
60 4 ,0 * 1 ,1 0 68 0 0 100 1(0
80 3 ,0 * 0 ,4 9 75 0 ,25*0 ,92 15 90,2 83

12%-ный дуст ГХЦГ 50 4 ,1 * 0 ,4 0 75 0 ,35 * 0 ,0 9 30 86,1 76
(эталон )

Контроль — 4 ,1 * 0 ,6 9 88 2 ,20*0 ,45 60 42,3 —

Абсолютная  заселенность 
почвы в опытных вариантах  
составила  осенью всего 0— 0,92
личинки на NT относитель-

дуст
был

со-

ямы

В качестве  эт алона  с л у ж и л  12%-ный 
ГХ ЦГ (50— 70 кг /га) ,  предусмотрен 
контроль.  П л о щ а д ь  ка ж до го  вари ант а  
ст ав л я л а  не менее 0,3 га.

При учете эффективности почвенные 
(20— 40 шт. на вариан т)  р а с к а п ы в а л и  перед 
за травко й почвы и в сентябре.  Следу юще й 
весной на этих п л о щ а дя х  с а ж а л и  культуры 
сосны.

Рез ульт аты  испытаний 1971 — 1973 гг., пр о
веденных Б. Г. Троицким и П. М. Д а н и л о 
вым [4],  по ка зали,  что опт и м а л ь н а я  норма 
ра схода  2%-но го  гранул иро ванного  гамма-  
изомера  ГХ Ц Г  составляет  20— 30 кг/га для 
сплошного  внесения:  смертность личинок о к а 
з а л а с ь  равной 85— 100%, в этал оне  — 
90— 99% ,  на контроле — 28— 41%- Ч е р е с п о 
лосная  з а т р а в к а  недостаточно эф фект ивна  
(погибло 67% личинок х р у щ а) ,  кроме того, 
из-за отсутствия д о з а то р а  с регулировкой в ы 
сева п реп арата  этот вид об работки з а т р у д 
нен. М елкозернисты й п р еп ар ат  рассеивается  
равномернее  и поэтому более эффективен.

Первич ные  испытания  7% -н ого  г р а н у л и р о 
ванного хлорофоса ,  проведенные в 1973 г.,
по ка зали высокую эф фек тивно сть  действия 
этого пр еп арата :  погибло 95,7— 97,5% лич и
нок хруща,  причем увеличение  нормы р а схо 
да  в 2 и д а ж е  в 3 р а з а  (20, 40 и 60 кг /га)  не 
дал о  весомого повышения результативности 
борьбы.

В 1974 г. проведены сравнит ельны е испы
тания всех инсектицидов (см. т абл иц у) .  От 
гамма-и зо ме ра  Г ХЦГ погибло 87— 88,7% л и 
чинок, от хлорофоса  — 81,3— 91,7%,  от базу-  
дина  — 79,4— 100% при смертности хруща в 
эт алоне  — 86,1%,, в контроле — 42,3%.  Таким 
образом,  пре п ар аты  п ок аза ли  сходную э ф ф е к 
тивность.

н а я — 45%.  В то же  время на 
контрольном участке  с ох ра ня 
л ась  повышенная  численность 
хруща — 2 ,2 0 ± 0 ,4 5  личинок/м'2, 
что свидетельствует  об угрозе 
в ы с а ж и в а е м ы м  культурам 
(п рео блад али личинки 111 воз
р а с та ) .

Из  дан ных  табл ицы такж е  
видно, что смертность личинок 
не всегда  соответствует норме 
р асхода  препаратов;  это обус
ловлено неравномерностью р ас 
сева гранул ято в  при сильно 
вы раж енн ом  агрегированном 
распределении хрущ а в почве. 

При уточнении норм расхода  инсектицидов 
получены аналогичные результаты в 1975 г.

Из-за  несовершенства  средств механизации 
з а т р а в к и  почвы в год внесения пре паратов  
смертность личинок часто не одинакова .  О д 
нако  за счет последействия  инсектицидов,  осо
бенно сильно вы раже нн ого  у гамма-и зом ера  
ГХЦГ,  на следующий год полностью или по
чти полностью почва очищается  от хруща.

Произ вод ст вен на я  проверка  подготовленных 
нами временных рекомендаций по прим ене
нию гра ну лир ова нных инсектицидов против 
восточного майского хрущ а осущес твлялась  
Марий ской  станцией по борьбе с в р еди те ля 
ми и болезнями леса.

В 1974 г. при использовании 2%-ного  г р а 
нулированного  мелкозернистого и круп ноз ер 
нистого г а м м а-и з о м е р а  ГХЦ Г с расходом к а ж 
дого из п р еп ар атов  по 20 и 30 кг/га получе
на смертность 76,9— 92,6% (общая п л ощ адь  
з а т р а в к и  23,9 г а) .  Более  эф фек тивны м о к а 
за л с я  мелкозернистый препарат .

В сл ед ую ще м году в М уш мар и нс ко м  л е с 
хозе проверены в производственных услови
ях 2 % -н ы й  г а м м а - Г Х Ц Г  мелкозернистый с 
нормой расхода  20 кг/га,  крупнозернистый — 
30 кг /га;  соответственно почву за тр ав и л и  г р а 
ну лир ова нными 7% -н ым хлорофосом и 10%- 
ным базудином.  На  всех участках  эф ф ек т и в 
ность борьбы о к а з а л а с ь  высокой — 94,8— 100% 
и ли ш ь  на участке  с крупнозернистым гамма-  
Г Х Ц Г — 88,8%.

В Ч ебокс арс ком  специализир ованн ом лес 
промхозе  Чувашс к ой А С С Р  з а травку  почвы 
инсектицидами (по 30 кг/га крупнозернистого 
г а м м а- Г Х Ц Г ,  хлорофоса  и баз уди н а)  проводи
ли поздно — 20 августа ,  поэтому погибло 
л иш ь 63,8— 75,7% личинок хруща.  По этой 
ж е  причине в И с лейт ар ск ом  лесхозе  Татар-
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ской А С С Р  от 2%-но го  крупнозернистого гам- 
ма -Г Х Ц Г  (35 кг /га)  погибло л и ш ь  73,5% 
вредителей.

Хотя с учетом последействия инсектицидов 
на за тр ав лен н ы х  уч астках  в двух последних 
хозяйствах  в последующем т а к ж е  д о л ж н а  сни
зиться численность хруща,  но подобное на р у 
шение сроков з атравк и почвы может  приве
сти к по вреж дению культур весной с л е д у ю 
щего года оставшимися  в жи вы х личинками.

С учетом всего опыта применения г р а н у 
лированных инсектицидов для производств ен
ной борьбы с восточным майским хрущом 
нами рекомендуются:  2% -н ый г р а н у л и р о в а н 
ный гам ма-и зом ер  ГХ Ц Г  мелкозернистый с 
расходом п реп арата  15— 30 кг/га,  кр уп но зер
нистый —- 25— 40 кг/га,  7 % -н ы й  хлорофос  — 
25— 40 кг/га; 10%-ный б а з у д и н — 20— 35 кг/га.

М ин им альн ы е  нормы следует  применять  
при низкой численности хр у щ а  (менее 5 л и 
чинок на 1 м2) и пре об лада ни и личинок 1 и
II возрастов,  м ак с и м а л ь н ы е  — при более в ы 

сокой плотности вредителя  и преобладании 
личинок III возраста .

П р е п а р а т ы  можно использовать  при сплош
ной вспаш ке почвы на уч астках  реконструи
руемых культур в очагах хруща и при з а 
кл а д к е  питомников на заселенных хрущом 
почвах.  О птим альны й срок внесения пре пар а
т о в — июнь — первая  половина  июля,  посад
ка леса  или посев с е м я н — весной следую
щего  года.

В связи со стойким загрязнени ем среды ос
та тк а ми  гам м а- и зо м ер а  ГХ ЦГ предпочтитель
нее применять  пре п ар аты  хлорофоса  и базу
дин а.
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УДК 834.0.514.4

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕПАРАТОВ 2 ,4-Д  
В КОМПОНЕНТАХ ЛЕСНОГО БИОЦЕНОЗА 
ПРИ ХИМИЧЕСКОМ УХОДЕ ЗА ЛЕСОМ

Н. Ф. МОТУЗИНСХИЙ (ВМИИГИНТОКС),
А. Н. МАРТЫНОВ (ЛенНИИЛХ)

^ н а ст о я щ ее  время в лесном хозяйстве для борьбы с 
сорной травяной растительностью и для уничтоже

ния нежелательных деревьев и кустарников применяют 
различные гербициды и арборициды. Ассортимент их не
прерывно увеличивается. Однако решению вопроса о 
широком применении того или иного препарата обяза
тельно должно предшествовать всестороннее изучение 
его поведения в различных объектах окружающей сре
ды (почва, вода, воздух, растения). Это позволит оп
ределить количество препарата, которое может посту
пить в организм человека или животных из разных 
компонентов лесного биоценоза, и оценить реальную  
опасность в связи с его применением.

Наиболее распространенными арборицидами, широко 
используемыми при уходе за лесом, являются эфиры
2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2 ,4 -Д ). Нами про

ведено изучение остаточных количеств этих эфиров в 
различных субстратах после производственных обрабо
ток смешанных молодняков I— II класса возраста путем 
авиаопрыскивания с самолета Ан-2 в Сиверском лесхо
зе Ленинградской обл. В составе молодняков преобла
дали береза и осина с примесью ольхи серой и ивы вы
сотой до 8 м и сомкнутостью 0,7— 1,0, со вторым яру
сом из подрогта и культур сосны и ели высотой до 3 м. 
Тип лесорастительных условий — приручейниковый осу
шенный. Площадь участков 5— 15 га. Опрыскивание вы
полнялось бутиловым (2 ,4-Д Б Э ), октиловым (2,4-ДОЭ) 
и хлоркротиловым (2,4-Д К Э ) эфирами 2.4-Д  в дозе 4 кг 
по д. в. при норме расхода масляного раствора 
25 л/га.

Остаточные количества препаратов определяли в ди
намике методом хроматографии в тонком слое, разрабо
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О бъект исследования
Бутиловы й эфир, м г /кг О ктиловый эфир, м л/кг Х лоркротиловый эфир, м г/кг

2,4-ДХФ 2,4-Д К 2,4-Д Б Э 2,4-ДХФ 2,4-Д К 2,4-ДОЭ 2,4-ДХФ 2,4-ДК 2,4-ДКЭ

Д ревесина
Листья

0,17 0,66 0,52 0,017 0,04 0,25 0,30 0,45 1,07

дер евьев 0,52 0,?6 2,50 0,14 0,28 1 ,0Q 1,23 2,00 5,28
кустарн и ков 0,35 0,Я-“ 1,39 0,15 0,27 0,83 0,8". 1,33 з,го
ягодников 0,20 0,28 0,95 0,03 0,06 С, 15 1,17 1,42 ? , '0

Р азн отравье 0,13 0,37 0,68 0,30 0,45 1,07 0,78 1.09 2.33
Ягоды

малины 0,10 0,48
0,33

2,21 0,57 0,88 1,32 0,90 1,82 2,70
брусники 0,06 0,78 0,15 0,32 0,94 0,92 1,30 2,20
костяники 1,03 1,37 3,47 н. о. и. о. н. о. 0.44 1.45 3.09

Г риГ ы
белые Н. 0. 0,002 0,002 н. и. н. и. н. и. 0,002 0,С02 0,041
грузди 0,67 0,89 2,80 н. о. н. о. 0,002 н. о. н. о. н . о.
волнуш ки 0,17 0,17 0,50 н. и. н. и. н. и. н . о. н. 0. и . о.

Л есная подстилка 1,14 1,Е0 4,50 0,37 0,84 2,49 0,Г8 1,23 3,Г0
Иода, мг/л 0,12

0,03
0,33 1,23 н. и. н . и. н. и. н. и. н. и. н. и.

Во;<дух, м г/м 3 0,03 0,90 н . и. н . и. н. и. н. и. и. и. н. и.

П р и м е ч а н и е . П редставлены  средние д«1нные из трех -четы рех  анализов ; п . и. — не исследовалос >, и. о. — не о б н аруж ен о .

танным Л. Д . Стоновым и В. Н. Фофановым '. Н аряду 
с основными веществами (эфиры) определялось содер
жание продуктов их разложения (метаболиты) — 2,4-ди- 
хлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д ) и 2,4-дихлорфе- 
нол (2,4-Д Х Ф ). Содержание эфиров 2,4-Д  и их мета
болитов в различных компонентах лесного биоценоза 
в день обработки приводится в таблице, из которой вид
но, что наиболее высокое содерж ание 2,4-Д  свойст
венно древесным растениям, причем в листьях деревьев 
в 3—6 раз больше препарата, чем в древесине. На пятые 
сутки содержание эфиров как в листьях, так и в древе
сине резко снизилось. К этому сроку в листьях обна
ружено 22,4—46, а в древесине— 17,3—49% препара
тов от первоначального уровня.

Процесс разложения эфиров в листьях протекает че
рез кислотную стадию (2,4-Д К ) до 2,4-дихлорфенола 
(2,4-Д Х Ф ). Образование метаболитов происходит уж е  
в момент всасывания эфиров через кутикулу листа, 
причем в растения проникают не сами эфиры, а ионы 
2 ,!-Д К  На опытных участках на пятые сутки наблю
далось увеличение содержания 2,4-Д К  на 72,8—74,6%  
по сравнению с первыми. Такая же закономерность от- 
м' :ена и для 2,4-ДХФ . В листьях ягодников и в разно
травье эфиры и метаболиты обнаружены в больших 
количествах, чем в листьях других видов растений, что, 
вероятно, связано с их дополнительным загрязнением  
арборшшдами при смывании дож дем  с деревьев и кус
тарников.

В растениях происходит разложение всех трех компо
нентов, причем наиболее медленно разлагаются метабо
литы. На 13-е сутки эфиры 2,4-Д  в анализируемых об 
разцах не обнаруживались, тогда как к этому сро
ку и далее (до 45 суток) были найдены остатки 2,4-Д К  
и 2,4-ДХФ  в количествах, не превышающих сотые и ты
сячные доли миллиграмма на килограмм, или 0,4— 0,6% 
первоначального уровня.

Большое внимание в наших исследованиях было уде

1 С т о н о в  JI. Д. .  Ф о ф а н о в  В. II. О п р е д е л е н и е
2.-1-Д в р а ет п т гл - .н ы х  х к а н я х . — « Х л м п я  б с е л ь с к о м  х о 
з я й с т в е » , lOCii, A t S.

лено вопросу накопления эфиров 2,4-Д  в лесных ягодах 
и грибах. Оказалось, что эфиры 2,4-Д  и их метаболиты 
сохраняются в ягодах до 45, а в грибах до 20 суток. 
При этом следует отметить, что в момент обработки 
ягоды подвергаются более сильному загрязнению, чем 
грибы. Это связано с тем, что ягодные кустарнички на 
обследованных участках произрастали, как правило, на 
небольших полянах, свободных от древесных растений.

Гидролиз эфиров 2,4-Д  через кислотную стадию до
2,4-дихлорфенола в различных видах ягод наиболее ак
тивно протекал в первые 5— 10 суток. Так, на участ
ках, обработанных бутиловым эфиром, на пятые сутки 
в ягодах брусники осталось 64,1, малины — 33,1 и ко
стяники— 35,4% , а на участке, обработанном хлоркро- 
тиловым эфиром, соответственно 31,5, 23,3 и 41,4 % от 
первоначального уровня препарата. На десятые сутки 
в ягодах брусники, малины и костяники, собранных 
на обработанных хлоркротиловым и бутиловым эфи
рами. участках, количество арборицидов снизилось со
ответственно на 95,6, 97,3 и 83,1%; 87,3, 94,5 и 84,5%.

Поведение метаболитов в анализируемых объектах 
оказалось несколько иным, чем эфиров. Так, в ягодах 
брусники и малины отмечалось увеличение кислотной и 
фенольной форм на пятые сутки и некоторое снижение 
на десятые, а в ягодах костяники небольшое снижение 
(на 20%) на пятые сутки и повышение — на десятые. 
Этот процесс можно объяснить тем, что в результате 
интенсивного разложения эфиров образуются промеж у
точные продукты, которые инактивируются более мед
ленно. Не исключается возможность и вторичного за 
грязнения указанных ягод в результате образования 
цепи; почва-растения-воздух-растения. В последующие 
сроки наблюдений (20— 45 суток) отмечалась тенденция 
к снижению количества эфиров и продуктов их разло
жения в ягодах. По истечении 30 суток практически все 
виды ягод были свободны от эфиров, однако метаболи
ты в незначительных количествах (0,001—0,092 мг/кг) 
обнаруживались и на 45-е сутки.

Поведение арборицидов группы 2,4-Д  в грибах не
сколько отличалось от такового в ягодах. Исследова
ниями установлено, что в период обработки происходи
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ло загрязнение около 50% грибов, вероятно, вследст
вие их произрастания под пологом древесных растений. 
Однако на пятые сутки практически все грибы, собран
ные на участках, были загрязнены арборицидами. Это
му, по-видимому, способствовали прошедшие дож ди, 
которые смывали препарат с листьев деревьев и кустар
ников. Вероятность загрязнения грибов препаратами
2.4-Д  из почвы также очевидна, так как грибница рас
положена в зоне наиболее интенсивного загрязнения 
почвы. При смене поколений грибов (десятые сутки) 
концентрации в них эфиров и метаболитов были незна
чительны, а в основной массе грибов они вообще отсут
ствовали. Дальнейшие исследования (20— 30-е сутки) 
показали, что грибы были практически свободны от хи
микатов, так как за этот промежуток времени проис
ходила инактивация препаратов и из других сред (воз
дух, почва, растения), имеющих прямое отношение к за 
грязнению грибов.

Учитывая, что по санитарным нормативам присут
ствие фенокспсоедиисний в продуктах питания не допус
кается, сбор грибов, дикорастущих плодов и ягод на об 
работанных участках может быть разрешен не ранее, 
чем через 45 суток.

В дерново-слабоподзолисты х почвах эфиры 2,4-Д  со
хранялись 30- 45 суток, а продукты их распада — до  
60 и в отдельных случаях до 90 суток. Проведенные 
нами исследования позволили установить особенность 
стабильности арборицпдов в почве внутри этой группы: 
наиболее стабильным был 2,4-ДГ5Э, наименее — 2,4-ДКЭ.

Общей закономерностью для производных группы
2,4-Д  является маловыраженная способность мигриро
вать в глубь почвы. Эфиры 2,4-Д , как правило, обнару
живались в слое почвы 0—30 см и лишь в отдельных 
случаях — на глубине более 50 см. Поэтому при обра
ботке смешанных молодняков препаратами 2,4-Д воз
можность загрязнения грунтовых вод, находящихся на 
глубине более 50 см, небольшая.

Уровни загрязнения водоисточников и длительность 
сохранения в них арборицпдов зависят в основном от 
расположения водоема по отношению к участку обра
ботки, способа обработки (наземный или авиационный), 
нормы расхода препарата, площади обработанного лес
ного массива. Так, в воде непроточного водоема, распо
ложенного непосредственно в зоне обработки, содерж а
ние бутилового эфира в первые сутки почти в 3 раза 
превышало предельно допустимую концентрацию 
(П Д К ), равную 0,5 мг/л. При этом вода за счет содер

жания в ней 2,4-дихлорфенола имела неприятный фе
нольный запах. Гидролиз эфира в воде протекал очень 
быстро, уже через пять суток концентрация 2,4-ДБЭ  
была более чем в 15 раз ниже ПДК.

Н еобходимо обратить внимание на тот факт, что в ус
ловиях леса загрязнение 2,4-Д  открытых водоемов, ра
сположенных на расстоянии до 700 м от зоны обработ
ки, мало вероятно. При исследовании воды из водоема, 
расположенного на указанном расстоянии, арборицид 
обнаружен не был.

У Д К 634.0.453

СОСНОВАЯ ВЫЕМЧАТОКРЫЛАЯ МОЛЬ 

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

В. П. ГОРЛУШКИНА (БелНИИЛХ);
Б. И. АНИЩЕНКО (Республиканская станция по борьбе 
с вредителями и болезнями леса Минлесхоза БССР)

последние годы в культурах сосны в Белоруссии 
появился вредитель почек и побегов — сосновая 

выемчатокрылая моль (Exotcleia dodecella L.), массо
вое размножение которой ранее не отмечалось.

В литературе [2] упоминалось о выемчатокрылой 
моли, как о вредителе менее опасном по сравнению  
с побеговьюнами. Затем сообщалось [6] о появлении 
этого вредителя в сосняках Эстонии. В сосновых молод
няках задымленных районов Верхней Силезии [8] на
блюдалось массовое размножение вредителей почек и 
побегов н наиболее часто встречающийся вид, причи

няющий большой вред,— сосновая выемчатокрылая 
моль. Эта моль отмечалась. [7) как вредитель, хрони
чески появляющийся в массовом количестве и нанося
щий большой ущерб сосновым молоднякам- на терри
тории Польши.

По нашим наблюдениям, в последние 7 лет массо
вое размножение сосновой выемчатокрылой моли отме
чено в 5-7-лстних культурах сосны Ленинского опытно
го лесхоза БелНИИЛХа, в Закружском и Ветковском 
лесничествах Гомельского лесхоза и в Чечерском лес
ничестве Чечерского лесхоза.
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О биологии этого вредителя известно яемйого, что 
затрудняет планирование и проведение каких бы то ни 
было мер по ограничению его численности. Н иже при
водится краткое описание биологии выемчатокрылой 
моли.

Бабочки в размахе крыльев 12 мм с серо-буроватыми 
передними и темно-серыми трапециевидными выемчаты
ми задними крыльями летают в июне — июле одновре
менно с зимующим побеговьюном. Они необыкновенно 
подвижны, откладывают яйца ка хвоинки с внутренней 
стороны ближе к основанию их, и реже — на побеги 
текущего года. Яйца размером 0,7—0,9 мм имеют ф ор
му выпуклой линзы, свежеотложенные — молочного цве
та, по мере развития эмбриона меняют цвет от оранж е
вого до темно-коричневого, Эмбриональное развитие 
продолжается 14—20 дней. Л ёт бабочек, откладка яиц, 
отрождение гусениц растянуты на 1 — 1,5 месяца.

Отродившиеся гусеницы мелкие (0,9— 1,1 мм), грязно
вато-беловатого цвета вгрызаются в основание хвоинок. 
Здесь гусеницы питаются, линяют, потом переходят 
в мелкие боковые почки, где продолжают питание. 
К концу октября гусеницы достигают в длину 3— 3,2 мм. 
Зимуют они в почках во II— III возрасте. В начале 
апреля гусеницы вновь возобновляют питание. В насаж-

Т а б л и ц а  1
З асел ен н ость  сосновой вы емчгтокры лой молью  культур  

сосны , произрастаю щ их в разны х типах  
лесор асти тельн ы х условий

Тип лесора
стительны х 

условий

В озррст
ку л ьту р ,

лет

Заселенн ость 
сосны вреди 

телем , %

И нтенсивность 
заселения гусениц 

на п о вр еж д ен 
ный побег

Aj 6 92,9 1,67
А, о 85,9 0,99

в 30,2 0,47
в 2 9 18,3 0,33

нению со свежим бором, ниже в 3 раза, а интенсивность 
заселения — в 3,5 раза (табл. 1).

С возрастом культур в свежих суборях заселенность 
их вредителем снижается почти в 2 раза, а в боровых 
условиях снижение численности вредителя незначи
тельное.

Некоторые исследователи [5] отметили массовое раз
множение сосновой выемчатокрылой моли в культурах, 
произрастающих на выработанных торфяниках.

Определенный интерес представляют наблюдения 
вспышек массового размножения сосновой выемчато
крылой моли в насаждениях, ослабленных биологиче
скими факторами (например, поврежденных лосями).

Зимой 1973— 1974 г. в 7 -летних культурах в условиях 
произрастания Вг (урочище «Маяк» Закружского лес
ничества Гомельского лесхоза) на площади 12 га лоси 
повредили сосны на 23%, лишив коры стволы годичного 
прироста 1972 г. на ‘/з— 7г по диаметру и почти по 
всей длине. В 1974 г. эти сосны был]] повреждены гусе
ницами выемчатокрылой моли. В табл. 2 приведены 
данные учетов заселенности этих культур вредителем, 
которые показывают, что сосны, поврежденные лосями, 
заселялись гусеницами на 100%: на каждое дерево 
в среднем в этом случае приходилось 41,2 гусеницы, 
которые способны уничтожить весь годовой прирост. 
Заселенность вредителем сосен, не поврежденных лося
ми, была ниже на 37,5%, соответственно в 4 раза ниже 
и интенсивность заселения.

О вредоносности выемчатокрылой моли можно судить 
по данным табл. 3, в которой приведены результаты 
учета прироста по высоте в культурах сосны посадки 
1966 г., где наблюдалось массовое размножение этого 
вредителя в 1971— 1972 гг.

Т а б л и ц а  2
Засел ен н ость  вы емчатокры лой молью культур сосны* 

п овреж денны х лосями

денни осенью и весной их можно обнаружить по нали
чию поврежденных хвоинок.

Следует отметить, что та часть гусениц, которая 
к весне успевает выгрызть содержимое одной почки, 
с середины апреля переходит в другую, которая не
сколько позже трогается в рост. По мере роста побега 
гусеницы выедают все мягкие ткани внутри побега и 
здесь ж е окукливаются. Побеги в этом случае дости
гают 2— 4 см в длину и усыхают.

Со второй половины мая гусеницы питаются молоды
ми побегами, проделывают желобки по всему побегу, 
вгрызаются внутрь тонких побегов, повреждают вершин
ки более толстых. Эти гусеницы наносят значительные 
повреждения, нарушая нормальное формирование мо
лодых стволов. Этот вредитель образует очаги массо
вого размножения в сосняках, произрастающих на бед 
ных сухих почвах.

Итоги проведенных учетов в Ветковском лесничестве 
в 1974 г. свидетельствуют о том. что заселенность сосен 
в сухом и свежем бору гусеницами выемчатокрылой 
моли очень высокая, а сосен свежей субори по срав

Заселенность Заселенн ость
Н асаж дение сосен вреди  побегов вреди 

телем * телем *

Повр. Е ден ное лосями . . . . 100
41,2

59,2
2,9

Не п овреж д ен ное лосями . . 62,5
10,9

31,2
0,94

* В числителе приведены данные в % , в знаменателе — средние 
данные в шт. на одну сосну.

В среднем за 4 года в результате повреждений 
соснового насаждения выемчатокрылой молью прирост 
снизился на 32,3%. а это значит, что произошло сниже
ние запаса древесины на 15 м3/га [4].

В 1975 г. была проведена химическая обработка 
очага выемчатокрылой моли 0,5%-ным техническим хло
рофосом при норме расхода 200 л/га рабочего раствора 
с помощью опрыскивателя ОВТ-1. Заселенность 6-лет
них культур сосны в условиях местопроизрастания Ai- 2 
Закружского лесничества Гомельского лесхоза 100%.
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В среднем на вершинной мутовке насчитывалось 16,3 
гусеницы.

Проведенный на седьмой день учет эффективности 
химической обработки показал, что гибель гусениц 
выемчатокрылой моли составляла 74%. При учете оста
точной популяции (по куколкам) смертность вредителя 
равнялась 93,6%.

Следовательно, однократное опрыскивание хлорофо
сом, проведенное против сосновой выемчатокрылой мо
ли, показало эффективность применения химической 
борьбы с этим вредителем.

Т а б л и ц а  3
Прирост со сен  по вы соте в очаге вы ем чатокры лой ноли

П рирост, см, по годам
па са ждение

1971 1S72 1973 1974
среднее

значение

П о в р е ж д е н н о е
в ы е м ч а т о к р ы -
лой молью . . . 37,3±2,8 27,2+3,fi 3S,2+2,1 44,2±1,3 36,1±2,9 

Ко н т р о л ь  . . . .  48,' ± 1 ,8 54,9±1,3 5С,3±1,8 53,8±2,0 5 3 , 3 ± 1 , 7

П р и м е ч а н и е :  п о в р е ж д е н н ы м и  с о с н а м и  с ч и т а л и с ь  те,  v ко-  
т ор ых  ц е н т р а л ь н ы й  по о е г  з а м е н я л с я  ис к о в ы м  в с л е д с т в и е  п о в р е 
ж д е н и й  | у с е н , ; ц а м л .

Изучая биологические особенности той части гусениц 
которая со второй половины мая переходит на питание 
молодыми побегами и в основном наносит сущ ествен
ный ущерб лесному хозяйству, было установлено, что 
сосна в условиях Белоруссии имеет устойчивость (анти
биоз) к этим вредителям К концу мая — началу июня 
смоляные ходы молодых побегов хорошо развиты и при 
достаточном количестве влаги скорость смолоистечения 
из ран, наносимых гусеницами, держится на высоком 
уровне, а это является определяющим фактором в 
устойчивости сосны к вредителям почек и побегов [3].

М ежду интенсивностью смоловыделения из побегов 
и смертностью гусениц выемчатокрылой моли III—V 
возрастов установлена прямая средняя корреляционная 
связь (л — 0,66) при достоверности коэффициента кор

реляции _=  5,1. На основании коэффициентов корре-
т

ляции составлено уравнение регрессии, выраженное

формулой

М  =■ 0 ,5 5  / +  13 ,0 , 
где М  — смертность гусениц, %;

i  —  показатель интенсивности смотовы делення  
из побегов; его  можно вычислить по формуле

3600
i =  — :— .

где t  —  время образования .линзы* на поперечном  
с р езе  побега, с;

3600 —  1 ч, выраженный в с.

Интенсивность смолоистечения из ран в течение всего 
периода питания гусениц держалась на уровне
i =  100— 150 т. е. смоляная линза образовывалась на 
срезе в течение 25—35 с. Такая скорость смолоистече
ния снизила численность (по майским учетам количество 
гусениц в  среднем на верхней мутовке равнялось
7,4 шт.) этого вредителя до хозяйственно не ощутимого 
уровня (0,05 куколки на верхней мутовке).

Следовательно, вполне возможным для снижения 
численности гусениц выемчатокрылон моли является 
использование методов повышения антибиоза сосны 
путем внесения внекорневого удобрения [1].
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РАЗМНОЖЕНИЕ 

БОЯРЫШНИКОВОЙ 

ПИСТОВЕРТКИ В ДУБРАВАХ

Н. Н. РУБЦОВА (Лаборатория лесоведения АН СССР

|Л  звестно, что дуб черешчатый позднораспускающенся 
формы (Quercus robur var. tardiflor Czern.) не пора

жается листогрызущими вредителями ранневесеннего 
комплекса. Однако в литературе описаны случаи мас
совых размножений этих вредителей в нагорных д у б 
равах, представленных этой формой дуба. Мы наблю
дали массовые размножения боярышниковой листоверт
ки в нагорных насаждениях, образованных дубом позд
ней формы, Теллермановского опытного лесничества 
(Воронежская обл.)

Как показали трехлетние исследования, этот факт 
можно объяснить тем, что нагорные дубравы неодно
родны. Они состоят из дуба поздней, ранней и проме-
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жуточных форм, а также имеют примесь других древес
ных пород (ясень, липа, клен). Определенный запас на
секомых ранневесенней группы поддерживается на д у 
бах ранней и промежуточных форм, а олигофаги и по
лифаги сохраняются на других древесных породах.

Выход гусениц из яиц на каждом дереве происходит 
неодновременно вследствие неодинаковой степени на
грева коры различных частей ствола и ветвей, где рас
полагаются яйцекладки. Иногда он растягивается до  
10 дней и более. Неодновременно также раскрываются 
почки на каждом дереве. Поэтому на дубах, промежу
точных по срокам распускания, наблюдается частичное 
совпадение выхода гусениц и раскрытия почек. В от
дельные годы (теплая друж ная весна) возможность  
таких совпадений увеличивается, что способствует луч
шему выживанию популяции листогрызущих вредите
лей. Различия в требованиях к температурам эмбрио
нов насекомых и почек вызывают колебания в количе
стве совпадений, иногда синхронность может быть 
массовой.

Исследования проводили в дубравах снытево-осоковых 
80- и 230-летнего возраста. Деревья разных форм дуба  
и других пород в различной степени поражались гусе
ницами листоверток (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
К оличество гусен и ц  и куколок на 1000 листьев в дубр ав ах  

сны тево-осоковы х в 1970 г.

Порода 7—11 мая 22—23 мая 29 мая 6—9 июня

Форма дуба *
ранняя .........................
пром еж уточная . . 
поздняя . . . . . .

Ясень .  ♦ .........................
Липа . • .  .....................

* По Еньковой  Е. И*

245
187
10

101
161
26

125
109

140
67
21

233
60

Кроме дуба ранней и промежуточной форм были 
сильно объедены ясень и липа.

Гусеницы развивались неравномерно из-за резких ко
лебаний погоды. Очень теплые последняя декада апреля 
и первая декада мая (среднесуточные температуры
16— 23,7°, максимальные — до 29,9°) вызвали быстрое 
развитие гусениц I и II возраста и частично III. К 9  мая 
уж е начался переход в IV возраст. Резкое похолода
ние 11—20 мая привело к замедлению развития гусениц
III и IV возраста. Переход в V возраст и окукливание 
затянулись соответственно до 30 мая и 6 июня, что 
губительно сказалось на состоянии популяции. Холод
ная и дождливая погода способствовала развитию 
звтомофторовых грибов и вирусного полиэдроза. В ста
рых 230-летних нагорных дубравах смертность гусениц 
от болезней составила 82%, в 80-летних — до 40%, в 
более молодых — 24%. Гибель гусениц и куколок от 
паразитических насекомых была незначительной (2,7— 
8,6% ).

Оставшаяся в живых часть популяции была доста
точно многочисленна и жизнеспособна. Половой индекс

равнялся 1,1, вес куколок самок — 69 мг, средняя пло
довитость самок — 39 яиц. Осенний учет яйцекладок 
показал сильную степень заражения этим вредителем 
80-летних дубрав. На одном дереве насчитывалось бо
лее 13 тыс. яиц. Значительно были заражены 60-летние 
дубравы. Возникли вторичные очаги в дубравах ранне
го дуба, бересклетовых, солонцеватых, полевокленовых

Т а б л и ц а  2
Выход гусениц  боярышниковой листовертки и состояние  

почек в нагорной части лесничества (1971 г .)

Состояние почек, % Выход гусениц, %

Дуб ранн ей  формы

26/IV 50 50 — — _ 0 0 0 0
6/V 10 30 40 2 U — — 60 0 0 0
9 /V 9 41 5 45 _ — 100 0 8 0

12/ V — 37 7 16 40 — — 100 85 90
14/ V — 20 10 10 10 50 — — 100 100

Дуб проме ж уточн ой формы
* 2 /IV 70 30 0 0 0 _

3 /V 70 30 3 0 0
6 /V 67 33 — — _ 21 ю 0, 5 -
7 /V 65 35 — — — — 50 18 7 —
9 /V 45 55 — — — — 100 98 10 _

11 / V 40 50 10 — — — — 100 25 —
12/V 31 59 10 — — — — — 35 —
14/V — 20 14 20 43 3 - 100 —

Д уб П1оздней ф01:1МЫ
19/ IV 100 _ _ — — 0 0 0 0

6 /V 67 33 — — — — 50 0 0 0
11 /V 50 50 — — — — 100 100 0 0
14/V 30 70 — — — — — 100 ПоГИбЛ!
2 4 /V — 14 — 20 50 16 — — — —

типах, примыкающих к нагорным. Вместе с боярышни
ковой в этих дубравах появилась зеленая дубовая ли
стовертка, распространившаяся сюда из поймы.

Однако 1971 г. оказался гибельным для боярышни- 
ковш! листовертки. В нагорных дубравах основная мас
са ее погибла сразу по выходе из яиц в результате 
полной асинхронности с распусканием почек на поздней 
и почти полной — промежуточных форм дуба.

Для установления этого факта были проведены 
ежедневные наблюдения за выходом гусениц и распу
сканием почек. На 18 постоянных модельных деревьях 
в разных частях ствола, а также на ветвях были поме
чены яркой краской по 5— 10 яйцекладок, в среднем 
по 25 яиц в каждой.

В результате удалось выявить, что выход гусениц на 
одном дереве происходит неодновременно и зависит от 
степени нагрева ствола и ветвей. На стволе гусеницы 
вышли из яйцекладок с 6 по 9 мая, на вершине ствола
12 мая, а на ветвях с 11 по 14 мая (табл. 2 ). На д е
ревьях поздней формы наблюдалось полное несовпаде
ние, ранней — полное совпадение выхода гусениц с рас
пусканием почек. На дубах промежуточных форм вы-
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Таблица 3
З а р а ж е н н о с т ь  л у б а  я й ц е к л а д к а м и  л и с т о в е р т о к  (о с е н ь  1972 г .)

Тип дубравы

Число яйц екладок 
бояры ш никовой ли

стовертки  на 1 пог. м 
ствола

Число яйцекладок 
зеленой дубовой ли
стовертки  на 1 пог. м 

стерж невы х ветей

свеж их J стары х свеж и х  j стары х

Снытсво-оеоковый

Бересклетовый . . 
Солонцеватый . . 
Полевокленовый

П ервичны й очаг
1 34 9 30 
Вторичный очаг

6 34 40 66

жили только те гусеницы, которые вышли из яиц, 
отложенных на ветвях, всего лишь 8,6%. Основная 
часть популяции погибла, так как на стволах располо
жилось более 90% яйцекладок (молодые гусеницы без 
ьпщи могут жить  лишь один, максимум — двое c v t o k ) .  

Оставшаяся в живых часть популяции в первичном, 
а также и во вторичном очаге оказалась нежизнеспо
собной.

Более половины гусениц боярышниковой листовертки 
в 1971 г. вымерли от вирусного полиэдроза и уж е в 
1972 г, массовое размножение ее прекратилось (табл. 3).

В то ж е время численность зеленой дубовой листоверт
ки нарастала во вторичных очагах.

Основными причинами прекращения массового раз
множения боярышниковой листовертки были похолода
ние 11— 20 мая 1970 г.; эпизоотия энтомофторовых гри
бов; асинхронность выхода гусениц и распускания почек 
в 1971 г. на дубе промежуточной формы; вирусный 
полиэдроз, поразивший гусениц на территории всего 
лесничества.

Боярышниковая листовертка не адаптирована к позд
ней форме дуба; возможность ее развития на промежу
точных формах целиком зависит от фактора совпадения 
развития гусениц и распускания почек. Очевидно, про
исходит ее постепенное приспособление к поздней фор
ме дуба путем отбора гусениц, наиболее поздно выходя
щих из яиц, т. е. отложенных на ветвях. Это обстоя
тельство следует учитывать при создании дубрав, и 
семенные деревья надо выбирать только поздней формы.

Так как массовое размножение листогрызущих вреди
телей ранневесеннего комплекса в насаждениях из 
поздней формы дуба возможно там, где есть примесь 
ранней и промежуточной, служащей резервацией вреди
телей, следует рекомендовать создавать дубравы без 
примеси ранней и. но возможности, промежуточных 
фирм.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

О ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛЕСОЗАЩИТЕ

'Т  очность терминологии нужна в любой отрасли зна-
* нин и практической организационной деятельности. 

Прав д-р с.-х. наук Г. В. Стадницкий, предлагающий 
улучшить терминологию в лесозащите («Лесное хозяй
ство». 1976, № 1). Однако его конкретные предложения  
в ряде случаев, на наш взгляд, нельзя признать обос
нованными, что указывает па необходимость осторож 
ности в уточнении самих терминов и установлении норм 
их применения.

Не следует, например, отказываться от применения 
общепринятых укоренившихся терминов, хотя и утратив
ших или изменивших свой первоначальный смысл, ко
торый для большей части терминов не может не изме
няться по мере накопления знаний, развития и совер
шенствования науки.

Термины «вредитель», «меры борьбы» (истребитель
ные и профилактические) и некоторые другие заменять, 
как предлагает автор статьи, на наш взгляд, не нужно. 
Они общеприняты в литературе и практике лесозащ и
ты (не только защиты леса, но и защиты растений) 
и имеют совершенно определенный смысл, относитель
ность которого ясна не только ученым, но и специали- 
стам-практикам.

Нет необходимости вводить, как это предлагает  
Г. В. Стадницкий, особые термины для характеристики 
численности отдельных стадий (фаз) развития и групп 
насекомых, а также для каждого вида вспышек массо
вого размножения («плотность питающейся фазы» 
и др.), так как их потребуется слишком много. Проще

использовать, как это и практикуется, термины, приня
тые в экологии. Вполне приемлемы, например, такие по
нятия: «численность популяции» — число особей гене
ральной совокупности или достоверно характеризующей 
ее выборки, «плотность популяции» — число особей в 
пробе (размер пробы оговаривается для каждого конк
ретного случая). При составлении таблиц выживания 
бывает необходимо определить плотность популяции 
для всех стадий развития, а для питающейся стадии 
даж е 2—3 раза, поэтому в данном случае особый 
термин для каж дого определения плотности станет за 
громождением.

Термины «плотность популяции» и применяющийся, в 
лесозащите «абсолютная заселенность» (для противо
поставления «относительной заселенности» — доле проб 
с обнаруженным вредителем) являются синонимами, по
этому можно оставить первый из них, отказавшись от 
второго и пожертвовав его противопоставительной ха
рактеристикой. Термин «относительная заселенность» 
желательно оставить или заменить «относительной плот
ностью».

Понятие «критическая плотность» (плотность, при ко
торой возникает угроза понижения жизнеспособности 
защищаемых объектов) общепринято. Разногласия воз
никают только при установлении уровней критических 
плотностей для конкретных видов и ситуаций.

Предложение Г. В. Стадницкого применять термин 
«вспышка массового размножения» (или сокращенно 
«вспышка») только к узкой группе хвое- и листогрызу-
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ikhx насекомых на основании мнения о том, что кх 
корм (листва или хвоя) всегда при низкой численности 
вредителя избыточен (при этом не учитывается меняю
щееся качество и пригодность корма для потребители),  
ка наш взгляд, не приемлемо. Этот общепринятый в за 
щите растений и экологии термин применяется для ха
рактеристики динамики численности не только насеко
мых, но и других живых организмов (как беспозвоноч
ных, так и позвоночных животных), а также не только 
вредных видов, но и полезных и даж е не имеющих хо 
зяйственного значения, но размножающихся в массовом  
количестве. Вспышке противопоставляется «межвспышеч- 
ное» или «депрессивное» состояние популяций.

Понятие «вспышка», характеризующее количественное 
и качественное состояние популяций, дополняется поня
тием «очаг массового размножения» или сокращенно 
«очаг» (возникающий, действующий, затухающий, пер
вичный, вторичный, миграционный, требующий или не 
требующий мер борьбы, хронический, эпизодический 
и лр. !). под которым следует подразумевать террито
рию, на которой происходит, прогнозируется или пре
кращается массовое размножение вредителя или возбу
дителя болезней. Состояние очагов определяется (харак
теризуется) состоянием населяющих их популяций.

Предлагаемое Г. В. Стадницким определение термина 
«очаг» в увязке со значением коэффициентов разм нож е
ния и расселения («...объект, в пределах которого коэф
фициент размножения или расселения превышает еди
ницу»), на наш взгляд, ошибочно, так как оба эти ко
эффициента могут превышать единицу как при вспышке, 
так и при слабых колебаниях численности в периоды 
депрессий или быть меньше единицы во второй период 
кульминации (собственно вспышки) и в начале затуха
ния, когда еще сохраняется критическая плотность по
пуляции. Правильнее основными показателями массо
вого размножения считать близкий к критическому уро
вень плотности с обязательным учетом его тенденции 
и качественного состояния популяций,

В пределах одной лесорастительной зоны каждая  
вспышка массового размножения того или иного вида 
хвое- и листогрызугцих насекомых обычно возникает и 
развивается одновременно на большой территории. 
В случаях, когда части больших территорий относятся 
к разным лесорастительным зонам, имеется необходи
мость при размножении вредителей данной группы 
применять термин «волна вспышек», означающий серию 
вспышек, возникающих в следующие друг за другом  
годы на территориях соседствующих, но относящихся к 
разным лесорастительным зонам. Неодновременность 
вспышек в данном случае объясняется неодновремен- 
ностью возникновения условий благоприятных для 
массового размножения. Волны вспышек неоднократно

наблюдались за последние 25 лет на Ю жном Урале я 
в Зауралье при массовом размножении в сосняках 
монашенки и сосновой пяденицы на соседних террито
риях лесостепной н лесной зон. Вспышки в этих случа
ях возникали, протекали и затухали в зоне лесостепи 
на 1—2 гола раньше. В приведенных случаях каждая 
«волна вспышек» являлась вспышкой массового размно
жения географических популяций, а составлявшие их 
отдельные вспышки относились к ценопопуляциям.

Н еобходимо условиться о правильном применении 
наиболее принятых в лесозащите терминов, обозначаю
щих самые основные и четко различающиеся, но еще не
редко смешиваемые некоторыми специалистами меро
приятия по прогнозу а обнаружению вспышек, а также 
таксации и учету очагов:

«сигнализация» — принятый порядок выявления и уче
та любых явлений, ухудшающих лесопатологическое со
стояние лесов;

«лесопатологический надзор» (легальный и рекогнос
цировочный) — принятая система наблюдений за состоя
нием популяций насекомых-вредителей 1 и их естествен
ных врагов методами ежегодного учета изменений ко
личественных и качественных показателей в типичных 
для массового размножения каждого конкретного вида 
вредителя специально и тщательно подобранных участ
ках в одни и те же фенологические сроки. Методами 
надзора обнаруживается начало вспышек и определяет
ся необходимость организации своевременного лесопа
тологического обследования лесов с целью выявления 
очагов начавших размножение видов. Неправильно гово
рить «надзор за появлением», так как вредные лесные 
насекомые в лесных участках не «появляются», а насе
ляют их постоянно и периодически размножаются в мас
совом количестве. Слово «появление» вносит путаницу 
в практику осуществления надзора;

«лесопатологическое обследование» (детальное и ре
когносцировочное) — принятая система выявления спе
циалистами лесозащиты и лесного хозяйства очагов вре
дителей и болезней леса, их границ и состояния попу
ляций в них. Как правило, для проектирования мер 
борьбы достаточно однократного обследования лесов 
(всех, в которых следует ожидать возникновения оча
гов тех или иных видов); «контрольное лесопатологиче
ское обследование» — обследование, производящееся 
повторно перед осуществлением запроектированных мер 
борьбы с целью выявления участков, на которых сохра
нилась или отпала необходимость в их осуществлении 
за время, прошедшее после назначения;

«инвентаризация очагов» — принятый порядок еж егод
ной проверки состояния очагов.

П. М. РАСПОПОВ

1 К а ж д ы й  и з  п р и в е д е н н ы х  в  с к о б к а х  в и д о в  о ч а го в  и м е - ' И м е е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  в  р а з р а б о т к е  м е то д о в  н а д з о р а
ет о д н о зн а ч н о е  о п р е д е л е н и е  в н а с т а в л е н и я х ,  р у к о в о д с т в а х  и п о  о т н о ш е н и ю  к  в о з б у д и т е л я м  б о л е зн ей  л е с н ы х  д р е в е с -  
и и о л ь ш ей  ч а с т и  п у б л и к а ц и й  п о  л е с о з а щ и т е . н ы х  п о р о д .
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8 ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

I /  оллегия Гослесхоза СССР, рассмотрев вопрос о 
“  дальнейшем совершенствовании системы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 
лесного хозяйства, отметила, что в девятой пятилетке 
проделана определенная работа За этот период повы
сили свою квалификацию более 47 тыс. руководящих 
работников и специалистов. В отрасли организован Все
союзный институт повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов лесного хозяйства 
(ВИ П К лесхоз) и методический кабинет при нем. Кроме 
того, в союзных республиках организованы факультеты 
повышения квалификации при некоторых высших учеб
ных заведениях и курсы при техникумах и передовых 
предприятиях.

Однако проверкой установлено, что в работе имеются 
существенные недостатки: в некоторых республиканских 
органах лесного хозяйства еще недостаточно уделяется 
внимания вопросам планирования мероприятий по повы
шению квалификации, а также организации контроля 
за курсовой подготовкой на предприятиях, не везде 
обучение слушателей проводится с учетом региональных 
особенностей лесохозяйственного производства.

В ряде районов слабо повышается качество обучения, 
несвоевременно устраняются недостатки в учебных пла
нах, медленно совершенствуется учебный процесс, не
достаточно изучается передовой опыт предприятий, ред
ко привлекаются к чтению лекций крупные ученые и 
опытные специалисты, мало времени отводится для 
практических занятий.

Государственным комитетам, министерствам лесного 
хозяйства союзных республик, организациям и учреж де
ниям лесного хозяйства союзного подчинения предло
жено: принять меры по улучшению руководства рабо
той в области повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов лесного хозяйства с учетом 
обеспечения высокого уровня экономической и специаль
ной подготовки, совершенствования учебных планов и 
программ обучения на базе новейших достижений науки 
и техники и передовой лесохозяйственной практики;

улучшить подбор преподавательских кадров из числа 
ученых и высококвалифицированных специалистов;

шире использовать факультеты повышения квалифи
кации при вузах для обучения руководящих работников 
и специалистов лесного хозяйства, усилить контроль за

планированием занятии, организацией работы курсов 
при предприятиях;

обратить внимание па отбор кандидатов для учебы 
по Всесоюзном институте повышения квалификации ру
ководящих работников и специалистов лесного хозяй
ства, своевременное их прибытие к месту занятий;

повысить роль базовых предприятий в передаче пере
дового производственного опыта слушателям системы 
повышения квалификации.

Предусмотрено организовать факультеты экономики 
и управления лесным хозяйством, новой техники и тех
нологии (г. Пушкино Московской обл.); Украинский фи
лиал на базе учебно-курсового комбината Минлесхоза 
УССР (г. Боярка Киевской обл.); Сибирский филиал на 
базе факультета повышения квалификации при Дивно
горском лесхозе-техникуме РСФСР (г. Дивногорск Крас
ноярского края). На Всесоюзный институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалис
тов лесного хозяйства возложена разработка типовых 
учебных планов и программ, методических указаний, 
осуществление контроля за качеством и эффективностью 
обучения слушателей всех уровней управления.

Руководителям предприятий и организаций обратить 
внимание на разработку и осуществление мер по даль
нейшему улучшению качества учебно-методической ра
боты, внедрение в учебный процесс технических средств 
обучения и контроля, решение конкретных ситуаций, 
проведение деловых игр и научно-практических конфе
ренций; повысить требовательность к качеству проведе
ния занятий ее слушателями; принять меры к формиро
ванию кафедр и факультетов института и укомплекто
ванию их высококвалифицированными научно-педагоги
ческими кадрами.

* * *
I /  оллективами научно-исследовательских институтов 
**■ и опытно-конструкторских организаций Гослесхоза 
СССР разработана принципиально новая технология 
выращивания посадочного материала и посадки леса 
сеянцами и саженцами с закрытой корневой системой 
на промышленно-индустриальной основе. Новая техно
логия позволяет сократить сроки выращивания посадоч
ного материала, повысить приживаемость лесных куль
тур, удлинить сроки проведения посадки леса, полно
стью механизировать технологические операции и уве
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личить производительность труда на этих работах более 
чем в 2 раза.

Утверждена программа строительства и оборудования  
промышленных теплично-питомнических комплексов для 
выращивания посадочного материала и посадки леса 
сеянцами и саженцами с закрытой корневой системой на 
1976— 1980 гг.

Министерству лесного хозяйства РСФ СР и Министер
ству лесного хозяйства и лесной промышленности Л ат
вийской ССР предложено: обеспечить строительство
комплексов по производству посадочного материала с 
закрытой корневой системой и ежегодную  закладку лес
ных культур не менее 12 тыс. га по М инлесхозу РСФСР 
и 1,1 тыс. га по Минлесхозпрому Латвийской ССР; про
извести укомплектование комплексов машинами и ме
ханизмами; организовать подготовку кадров для ра
боты на поточной линии, транспортировке и посадке 
сеянцев и саженцев с закрытой корневой системой.

* * *
оллегия Гослесхоза СССР, рассмотрев вопрос «Об

* использовании предприятиями и организациями лес
ного хозяйства импортного оборудования», отмечает, что

за период Г971 — 1975 гг. лесохозяйственные предприятия
и отраслевые научно-исследовательские институты при
обретали импортное оборудование для производствен
ных нуж д и выполнения научно-исследовательских ра
бот. Однако, как показала проверка, оборудование не 
всегда используется эффективно.

Коллегия Гослесхоза СССР обязала председателей 
государственных комитетов и министерств лесного хо
зяйства союзных республик, руководителей предприя
тий и организаций лесного хозяйства союзного подчине
ния проверить в подведомственных предприятиях и ор
ганизациях положение дел с использованием как им
портного, так и отечественного оборудования, обеспе
чить полную загрузку действующего и ввод в кратчай
ший срок в эксплуатацию неустановленного оборудова
ния. Выявить излишнее оборудование и принять меры 
к его реализации в установленном порядке, обеспечить 
экономическое обоснование заявок на приобретение им
портных машин, приборов и оборудования в соответст
вии с действующим положением и сроками. П редусмат
ривать в случае необходимости закупку по импорту за 
пасных частей, сырья и материалов.

Совещание по лесозащите

D  о ВН ИИ Л М е проходило Всесоюзное научпо-техни- 
ческое совещание ио использованию химических и 

биологических средств в борьбе с вредителями леса. 
В совещании приняли участие сотрудники научно-иссле
довательских институтов Гослесхоза СССР, АН СССР, 
М инсельхоза СССР, Минздрава СССР, Министерства 
гражданской авиации СССР, Министерства рыбного 
хозяйства СССР, учебных заведений, а также специали
сты различных ведомств и производственных организа
ций Российской Федерации и других союзных респуб
лик.

Совещание открыл заместитель председателя Гослес
хоза СССР К. Ф. Кулаков. Он подчеркнул актуальность 
рассматриваемой проблемы и необходимость совмест
ной работы ученых и производственников для разработ
ки конкретных мер по повышению эффективности лесо
защитных мероприятий от вредных насекомых и болез
нен, дальнейшему совершенствованию химических и био
логических средств борьбы с ними в целях сохранения 
и приумножения лесных богатств.

Начальник управления охраны и защиты леса Гос
лесхоза СССР Н. Н. Храмцов изложил состояние и пути 
дальнейшего улучшения защиты лесов от вредителей и 
болезней. В его докладе особое внимание уделено раз
работке эффективных биологических методов в сочета
нии с лесохозяйственными приемами, а также необходи
мости продолжения исследований по совершенствованию  
технологии авиационно-химических работ и изысканию 
методов использования аттрактантов для надзора и 
борьбы с вредителями леса.

Заведующий лабораторией защиты леса ВН ИИ ЛМ а  
Ф. С. Кутеев доложил о результатах испытаний новых 
инсектицидных препаратов в целях замены токсичных 
и стойких менее опасными для человека, теплокровных 
животных и полезной лесной фауны.

Д оклад проф. П. Н. Мельникова (ВН ИИ ХСЭР) был 
посвящен пестицидам и окружающей среде. Им показа
ны качественные изменения в ассортименте химических 
средств защиты растений, который ежегодно пополняет
ся новыми препаратами из группы мало- и среднеток
сичных соединений.

Вопросам применения микробиологических средств 
защиты леса от вредителей были посвящены доклады  
О. А. Алешиной (ВНИИбакпрепаратов) и Л. Т. Круше- 
ва ( Бе лНИИЛХ) .  О перспективах использования энто- 
мофагов для биологической защиты леса рассказал 
проф. А. И. Воронцов (М ЛТИ).

Результаты опытно-производственных работ по при
менению химических и биологических средств в борьбе 
с вредителями леса нашли отражение в докладах за 
местителя начальника главного управления охраны н 
защиты леса Минлссхоза РСФСР П. П. Павлинова н 
старшего инженера Миплесхоза УССР М. Р. Спектора. 
Опытом борьбы с вредителями и болезнями леса в усло
виях Таджикистана поделился заместитель председате
ля Гослесхоза республики И. Ф. Баришпол.

Два доклада были представлены Институтом леса и 
древесины СО АН СССР. О надзоре за сибирским шел
копрядом и организации химической борьбы с ним 
выступил старший научный сотрудник Ю. П. Кондаков, 
а об использовании микробных препаратов против этого 
вредителя — проф. А. Б. Гукосян.

Состояние и основные направления в разработке мер 
борьбы с кооневой губкой изложены в докладе 
Р. А. Крангауз (В Н И И Л М ). Защите сеянцев хвойных 
пород в питомниках от болезней посвятил свое выступ
ление Н. М. Ведерников (Татарская Л ОС).

С большим вниманием был заслушан доклад В. А. За- 
кордонца (ВНИИГИНТОКС) о профилактических ме
роприятиях по снижению отрицательных последствий 
химической защиты леса для здоровья человека.
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Кроме докладов на совещании были заслушаны сооб
щения ряд ведущих специалистов — В. И. Дашевско1-о 
(ВНПИГ1АНХГА). II. Г. Кима (С редазН И И Л Х ),
B. Т. Валенти, Ю. В. Виткунаса, А. В. Васпляускаса 
( ЛнтНИНЛХ) ,  И. В. Тропина, В. С. Знаменского, 
А. Д . Маслова (В Н И И Л М ), В. Д . Бедного 
(В Н И И М С ЗР ), С. Ф. Негруцкого (Донецкий Госуни- 
верситет), С. А. Мирзояна (А рм И ЗР), П. А. Положен- 
цева (Воронежский Л Т И ), Г. Э. Озолса (Л атН И И Л Х П ),
C. В. Шевченко (Львовский Л Т И ), Е. В. Орловской 
(ВН Ш  1бакпрепарат) и др.

В результате обсуждения вопросов по использованию  
химических и биологических средств в борьбе с вреди
телями леса были приняты рекомендации.

Участники совещания констатировали, что в успеш 
ном решении задач, поставленных XXV съездом КПСС  
по развитию лесного хозяйства па 1976— 1980 гг., боль
шое значение имеет дальнейшее улучшение защиты ле
сов от вредных насекомых и болезней. Научными уч
реждениями и лесохозяйственными органами проведена 
определенная работа по совершенствованию химических 
и биологических средств и способов их применения в 
борьбе с наиболее опасными вредителями и болезнями 
леса, что позволило разработать научно обоснованные 
рекомендации по использованию эффективных препара
тов и полезных организмов в практике лесного х о 
зяйства.

В настоящее время первостепенное значение придает
ся технически правильному рациональному применению 
химических способов и средств борьбы, предусматрива
ющих соблюдение оптимальных сроков обработки, при- 
i::: I ы \  концентраций и норм расхода  пестицидов, обес
печивающих защиту насаждений при наименьшем ущ ер
би полезной фауне и окружающей среде.

Значительно возросли масштабы исследований по ис
пытанию бактериальных препаратов и их внедрению  
в практику борьбы с хвое- и листогрызущими вредите
лями. Разрабатываются и апробируются практикой и 
другие способы биологической борьбы с вредителями 
и болезнями леса: привлечение птиц, использование эн- 
томофагов, хищников, биологически активных веществ, 
грибов-антагонистов и др.

Современное состояние химических и биологических 
методов делает возможным более широкое использова
ние комплекса лесозащитных мероприятий.

Для повышения уровня научных исследований и ока
зания более действенной помощи производству по ис
пользованию химических и биологических средств в 
борьбе с вредителями и болезнями леса научным уч
реждениям предложено усилить исследовательские ра
боты по следующим основным направлениям: 

совершенствование методов разработки краткосрочных 
и долгосрочных прогнозов изменения численности и рас
пространения вредителей и болезней леса;

биологическое обоснование рационального использова
ния комплекса мероприятий, направленных на подав
ление очагов вредителей и болезнен, способствующих 
повышению технической и экономической эффективно
сти активных методов лесозащиты в условиях интен
сивного ведения лесного хозяйства;

всестороннее изучение биологии и экологии вредных и 
полезных компонентов лесных биоценозов, моделирова
ние их взаимосвязей с целью управления ими в ин
тересах оптимизации санитарного состояния лесных на
саждений;

разработка приемов, содействующих накоплению в ле
су насекомоядных птиц, энтомофагов, патогенов вреди
телей и антогопистов возбудителей болезней, разработка 
и усовершенствование теории н методов эффективного 
использования биологических агентов в условиях ин
тенсивного ведения лесного хозяйства, разработка мето
дов массового промышленного разведения энтомофагов 
и вирулентных штаммов микроорганизмов, совершенст
вование методов использования энтомофагов и приме
нения новых биопрепаратов на основе перспективных 
видов и форм (штаммов) микроорганизмов;

усовершенствование химического метода борьбы путем 
повышения его эффективности и снижения отрицатель
ного влияния на биосферу за счет изыскания новых вы
сокоэффективных и менее опасных для окружающей 
среды препаратов, в том числе пестицидов системного 
и избирательного действия, совершенствование форм и 
технологии их применения с учетом биологической спе
циализации объектов, экологических и экономических 
факторов;

дальнейшее усовершенствование и изыскание новых 
методов борьбы со стволовыми вредителями леса, в 
том числе для зоны лесосплава, зеленых зон городов и 
других мест, где применение химических средств огра
ничено и л и  запрещено;

разработка методов использования физиологически 
активных веществ (аттрактантов, аналогов гормонов 
и др.);

выявление биологически устойчивых форм древесно- 
кустарниковых пород к вредителям и возбудителям бо 
лезнен;

усиление токсикологических исследований в направ
лении выяснения воздействия химических и биологиче
ских средств на защищаемые растения, полезные и вред
ные виды лесных насекомых с целью более глубокого 
изучения пестицидов на окружающую среду.

Министерству химической промышленности СССР и 
АН СССР рекомендовано усилить работы по синтезу 
пестицидов, менее опасных для человека и окружающей 
среды, а также биологически активных веществ длй 
применения в лесах.

Совещание считает необходимым расширить исследо
вания по изысканию высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов, выпуску опытных партий препара
тов и обеспечению своевременной их поставки на госу
дарственные испытания для борьбы с вредителями и 
болезнями леса; разработать наземные средства сигна
лизации при авиахимической борьбе с вредителями в ус
ловиях крупных лесных массивов, а также ускорить се
рийный выпуск аппаратуры для ультрамалообъемного 
опрыскивания; усилить исследования по механизации 
лесозащитных работ, имея в виду создание наземной ап
паратуры для ведения химической и биологической 
борьбы с вредителями и болезнями в лесных насаж де
ниях с обеспечением применения малых норм расхода 
рабочей жидкости и препаратов, в том числе гранулиро
ванных и для ультрамалообъемного опрыскивания, а 
также выполнения санитарных требований при протрав
ливании лесных семян.

Н амечены также некоторые организационные меры, 
направленные на улучшение качества исследовании и 
повышение эффективности научных разработок.

Ф. С. КУТЕЕВ (ВНИИЛМ]

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К 634.0.65 : 634.0.24
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 . Ж а н е т  В.  А. ,  С е р г е е в а  М. А. — « Л есн о е  
х о з я й с т в о » , 1977, JSfe 2, С. 17—19.

Р а с с м а т р и в а е т с я  в о п р о с  о л е с о в о д с т в е н н о й  и  э к о н о м и 
ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  р у б о к  у х о д а , п р и в е д е н ы  и х  м е т о 
д и к а  и  н о р м а т и в ы .

Т а б л и ц  — 1, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 5 н а з в .

У Д К  634.0.684
М ат 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 . 

К и с е л е в  Г. М. — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с. 20—26.
Р о л ь  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п р и  с о ц и а л и з м е , е е  с в о й ст в а , 

с т р у к т у р а  и  д и ф ф е р е н ц и а ц и я .  Т а р и ф н ы е  с т а в к и  и  д о л ж 
н о ст н ы е  о к л а д ы .

У Д К  634.0.221
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  с п о с о б о в  р у б о к  А  т р  о х  и  н  В. Г. —

«Л есн о е  х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с. 27—34.
Р а с с м а т р и в а ю т с я  с п о с о б ы  р у б о к  гл а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  

и  р у б о к  у х о д а  з а  л е со м .
И л л ю с т р а ц и й  — 3, т а б л и ц  — 3, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  —

7 н а з в .
У Д К  634.0.24

К у р т и н н ы е  р у б к и  у х о д а . Г а  а  с А. А ., В и т а л ь -  
е  в А.  П. ,  Г о р б у н о в  П. А. — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 
1977. № 2, С. 37—40.

Р а с с м а т р и в а е т с я  т е х н о л о г и я  к у р т и н н ы х  р у б о к  у х о д а , 
д а е т с я  и х  э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е .

Т а б л и ц  — 1.
У Д К  634.0.232.32

В ы р а щ и в а н и е  п о са д о ч н о го  м а т е р и а л а  х в о й н ы х  в  б а с с е й 
не  о зе р а  Б а й к а л .  Л о с к у т о в  Р.  И ,  Б о б р и н е в  
В.  П. ,  М а с л е н к о в  П.  Г. ,  Д а ш к о  Н . В. — «Л есное  
х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с. 44—47.

О п и с ан а  т е х н о л о г и я  в ы с е в а  с е м я н , у х о д а  з а  п о с е в а м и  
и в ы р а щ и в а н и я  с е я н ц е в  в п и т о м н и к а х  р а з л и ч н ы х  л е с о 
х о з я й с т в е н н ы х  р а й о н о в  б а с с е й н а  о з . Б а й к а л .
У Д К  634.0.232.32

В ы р а щ и в а н и е  с е я н ц е в  с о с н ы  и  е л и  в  п о л и э т и л е н о в ы х  
т е п л и ц а х . М о ч а л о в  Б.  А. ,  С и н н и к о в  А . С. — 
«Л есн ое  х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с. 48—49.

Д а н н ы е  н а б л ю д е н и й  з а  э н е р г и е й  п р о р а с т а н и я , гр у н т о в о й  
в с х о ж е с т ь ю  с е м я н  и  р о с т о м  с е я н ц е в  в  т е п л и ц а х  с  п о л и 
э т и л е н о в ы м  п о к р ы т и е м  в  у с л о в и я х  Е в р о п е й с к о г о  С ев е 
ра . Р о ст  и  о д р е в е с н е н и е  с е я н ц е в  в  т е п л и ц а х  п р о х о д и т  и н 
тен с и в н ее , ч е м  в  о т к р ы т о м  гр у н т е .

Т а б л и ц  — 2.

У Д К  634.0.61
О б о с н о в ан и е  р а з м е р о в  п р е д п р и я т и й  с н е п р е р ы в н ы м  н е- 

и с т о щ и т е л ь н ы м  п о л ь з о в а н и е м  л е с о м . А н у ч и н  Н. П. — 
«Л есн о е  х о з я й с т в о » .  1977, Лз 2, с. 61—64.

О с в е щ а ю т с я  п р и н ц и п и а л ь н ы е  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  
и  в е д е н и я  л е сн о го  х о з я й с т в а . Д е л а е тс я  а к ц е н т  н а  п р и н 
ц и п и а л ь н ы й  в о п р о с  л е с о п о л ь з о в а н и я  — его  н е п р е р ы в н о с ть .

У Д К  634.0.53 (476)
Т а б л и ц ы  за п а с о в  н а д з е м н о й  ф и т о м а с с ы  с о с н я к о в  Б С С Р .

С м о л я к  Л.  П. ,  Р у с а л е н  к о  А.  И. ,  П е т 
р о в  Е. Г. — « Л е сн о е  х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с . 68—71.

П р и в о д я т с я  т а б л и ц ы  за п а с о в  н а д з е м н о й  ф и т о м а сс ы ,
п о з в о л я ю щ и е  в е с т и  у ч е т  за п а с о в  л е с о с е ч н ы х  о тх о д о в , а 
т а к ж е  д а н н ы е  п о  в л а ж н о с т и  ф р а к ц и й  и ч а с т е й  д е р е в а . 

Т а б л и ц  — 3.

У Д К  634.0.414

П р и м е н е н и е  г р а н у л и р о в а н н ы х  и н с е к т и ц и д о в  п р о т и в  вос
т о ч н о го  м а й с к о г о  х р у щ а . М а с л о в  А. Д ., Л и-
с о в  Н . А . — « Л есн о е  х о з я й с т в о » , 1977, №  2, с. 83—85.

П р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  и сп ы т а н и й  г р а н у л и р о в а н н ы х  и н 
с е к т и ц и д о в  д л я  б о р ь б ы  с в о с т о ч н ы м  м а й с к и м  х р у щ о м . 

Т а б л и ц  — 1, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 4 н а з в .

У Д К  634.0.414.4

С о д е р ж а н и е  п р е п а р а т о в  2,4-Д в  к о м п о н е н т а х  лесн ого  
б и о ц е н о за  п р и  х и м и ч е с к о м  у х о д е  з а  л е с о м . М о т у  з  и  н-
с к  и  й  Н . Ф ., М а р т ы н о в  А. Н . — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 
1977, №  2, С. 85—87.

Р а с с м о т р е н а  д и н а м и к а  о с т а т о ч н ы х  к о л и ч е с т в  эф и р о в  
2,4-Д в  р а з л и ч н ы х  к о м п о н е н т а х  л е сн о го  б и о ц е н о за . 

Т а б л и ц  — 1.

У Д К  634.0.4 : 595.78

Р а з м н о ж е н и е  б о я р ы ш н и к о в о й  л и с т о в е р т к и  в  д у б р а в а х .
Р у б ц о в а  Н . Н . — «Л есное х о з я й с т в о » ,  1977, №  2, с. 89—91.

Н а  п р и м е р е  б о я р ы ш н и к о в о й  л и с т о в е р т к и  р а с к р ы в а е т с я  
з а в и с и м о с т ь  м а с со в о го  р а з м н о ж е н и я  р а н н е -в е с ен н е го  
к о м п л е к с а  л и с т о г р ы з у щ и х  в р е д и т е л е й  в д у б р а в а х  от ф о р 
м о в о го  с о с т а в а  д е р е в ь е в . П р е д л а г а ю т с я  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  
л е с о з а щ и т н ы е  м е р о п р и я т и я .

Т а б л и ц  — 3.

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Л . и .  Ш тепа

С д ан о  в н а б о р  29/X II 1976 г.
Ф о р м а т  84X108Vi6

П о д п и с а н о  в  п е ч а т ь  31/1 1977 г.
Т и р а ж  29 500

Т-00246
э к з .

У ел. п еч . л . 10,08
З а к а з

У ч .-и зд . л. 12,64 
612

А д р е с  р е д а к ц и и :  107113, М о ск в а , у л . Л о б а ч и к а , 17/19, к о м н . 202-203, т е л е ф о н  264-50-22 - 264-11-66.
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 те т е  
С о в ета  М и н и с тр о в  С С С Р п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в , п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  то р го в л и ,

107005, М о ск в а , Б -5 , Д е н и с о в с к и й  п ер ., д. 30.
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

И ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ПРАВЛЕНИЕ НТО 

ЛЕСНОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ 

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ 

НА ЛУЧШИЕ 

ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ 1977 ГОДА

Редакция журнала «Лесное хозяйство» и 
Центральное Правление НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства объявляют кон
курсы на лучшие публикации в журнале 
1977 года.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ, ОЧЕРК, 
РАССКАЗ

На этот конкурс могут быть присланы ма
териалы на темы : опыт передовых коллекти
вов и передовиков производства по развер
тыванию социалистического соревнования; 
внедрение научной организации труда в лес
ном хозяйстве; работа предприятий в усло
виях новой экономической реформы ; значе
ние внедрения новой техники, передовой тех
нологии, методов безаварийной работы, ис
пользования изобретений и рационализатор
ских предложений; другие материалы, расска
зывающие о работе лесоводов.

Победителям установлены премии: первая 
(две) —  100 руб.; вторая (две) —  50 руб.; тре
тья (три) —  30 руб. 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК

В этом  конкурсе могут принять участие ф о 
толю бители—  читатели журнала, а также про
фессиональные фотокорреспонденты .

Тематика фотоснимков: уникальные лесные 
насаждения Советского Сою за, высокопро
дуктивные культуры, защитные лесные насаж
дения, лесосеменные участки и плантации, м е
ханизированные лесные питомники, новая со
временная лесохозяйственная техника в рабо
те ; фоторепортажи о передовых предприяти
ях отрасли; фотопортреты  передовиков 
производства; материалы, рассказывающие об 
охране природы.

Фотоснимки должны быть размерами 21X  
Х21 см (для ф оторепортаж ей— 12X 18  см), 
черно-белые глянцевые, можно присылать и 
черно-белые диапозитивы размером  6 X 6  см.

Победителям установлены премии: первая 
(одна) —  40 руб.; вторая (одна) —  25 руб.; 
третья (три) —  20 руб.

Приглашаем читателей принять активное 
участие в конкурсе. М атериалы с пометкой 
«На конкурс» следует высылать в адрес ре
дакции: 107113, Москва, Б-113, ул. Лобачика, 
17/19, редакция журнала «Лесное хозяйство».
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Предметы домашнего обихода и хозяйства, личного потребления и удоб
ства могут быть застрахованы их владельцами на любую сумму в пределах 
действительной стоимости имущества.

Страхование обеспечивает возмещение ущерба при повреждении или ги
бели имущества в результате пожара, аварий отопительной и водопроводной 
сетей, других непредвиденных случаев и стихийных бедствий, а также при его 
похищении. Выплата страхового возмещения производится в размере причи
ненного ущерба, но не выше суммы, указанной в договоре.

Договор страхования можно заключить на срок от 1 года до 5 лет вклю
чительно или на более короткое время (от 2 до 11 месяцев). Плата за страхо
вание невелика и вносится в момент заключения договора. Кроме того, стра
ховой платеж можно произвести и путем безналичного расчета через бухгал
терию по месту работы. При оформлении страхования на 3 года и более с ис
численной суммы платежа предоставляется скидка в размере 10%.

Уважаемые товарищи! Для оформления договоров страхования домашнего 
имущества обращайтесь в инспекцию или к агенту Госстраха.
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