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ЛЕСОВОДЫ

СТРАНЫ

СОВЕТОВ

Успеш но выполняет производственные задания и взя
тые социалистические обязательства лесозаготовитель
ная бригада, возглавляемая В. М. Русановым (Тульский 
опытно-показательный леспромхоз).

По итогам работы в девятой пятилетке (заготовлено
79,3 тыс. м3 древесины вместо 60 тыс. м3 по плану) это 
му коллективу присвоено почетное звание «Лучшая 
бригада лесного хозяйства СССР» .

В. М . Русанова отличает творческое отношение к 
труду. Он постоянно повышает свою квалификацию, 
в соверш енстве овладел несколькими смежными про
фессиями. Передовой производственник награжден  
знаками победителя социалистического соревнования, 
«Ударник 9-ой пятилетки», а также Почетным вымпелом  
Гослесхоза С С С Р  и ЦК профсою за рабочих лесбум - 
древпрома.

Н а  п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  п л а н т а ц и я  е л и  го л у б о й .

Ф о т о  А.  М о р а в о в а
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Х О З С 1  иство
е ж е м е с я ч н ы й  н а у ч н о - т е х н и ч е 
с к и й  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й Ж У Р 
НАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО К О М И Т Е 
ТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТА  
МИНИСТРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ПРАВЛЕНИЯ НТО ЛЕСНОЙ П РО М Ы Ш 
ЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ж У Р Н А Л  О С Н О В А Н  В 1 9 2 8  ГОДУ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

У л у ч ш а т ь  о х р а н у  л е с о в  от п о ж а р о в

1977

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

К. М. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В А  
(г лавны й  р е д а к т о р ) ,
Э. В. А Н Д Р О Н О В А  
(зам. главн ого  р е д а к т о р а ) ,  
В. Г. А Т Р О Х И Н ,
Р. В. Б О Б Р О В ,
В. Н. В И Н О Г РА Д О В ,
В. Б. Е Л И С Т Р А Т О В ,
А. Б.  Ж У К О В ,
Ю. Д. Л А З А Р Е В ,
Г. А Л А Р Ю Х И Н ,
И. С. М ЕЛЕ ХО В,
И. Я. М И Х А Л И Н ,
Н. А. М ОИС ЕЕВ,
A. А. М О Л Ч А Н О В ,
П. И. М ОРОЗ,
B. Г. Н Е С Т Е Р О В ,
В. Т. Н И К О Л А Е Н К О ,
Н. Р. П И С Ь М Е Н Н Ы Й ,
A. В. П О Б Е Д И Н С К И Й .
B. П. Р О М А Н О В С К И Й ,
А. А. С Т У Д И Т С К И Й ,
Д. А. Т Е Л И Ш Е В С К И Й ,
Б. П. Т О Л Ч Е Е В .
Н. Н. Х Р А М Ц О В ,
И. В. Ш У Т ОВ

На у д а р н о й  в а х т е  п я т и л е т к и

Э К О Н О М И К А  И О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А

11 М а к а р е н к о  В. С. А н а л и з  у р о в н я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  труда  
14 И е в и н ь  И. К .,  Б р у к л и с  А. Я. Н о в а я  с и с т е м а  о п л а т ы  тр у д а
16 В о р о н и н  И. В., Ц ы м е к  А. А. К а ч е с т в о  п р о д у к ц и и  и работ в л е с н о м  х о з я й с т в е  
20 Н а з а р о в  Д.  А. М е х а н и з а ц и я  и н ж е н е р н ы х  р а б о т  на л е с о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д 

п р и я т и я х

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С О В О Д С Т В О

22 Т и х о н о в  А.  С. Р у б к и  и в о з о б н о в л е н и е  е л и  н а  ю ге  е в р о п е й с к о й  л е с н о й  з о н ы  
28 С а в ч е н к о  А. И., В а с и л е в с к а я  Л.  С. С о з д а н и е  ж и з н е с т о й к и х  с о с н о в ы х  н а с а ж 

д е н и й
31 К о в а л е н к о  М. П. П р и м е н е н и е  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  при  п о д с о ч к е  с о с н ы  

Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е

35 Щ е п а щ е н к о  Г. Л. ,  Л а п и н а  И. П., С у д а р к и н а  Н. М. Р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  
у д о б р е н и я  в л е с н ы х  п и т о м н и к а х  

37 К л и м ч у к  В. С. В л и я н и е  а з о т н о г о  у д о б р е н и я  н а  рост сосн ы
40 Н о г а е в  В. М. С е м е н н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  и м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  л и с т 

в е н н и ц ы
42 Р о н е  В. М., Л е г з д и н ы п  В. Е. , Б у л и н ы н  А. Э. и др .  Г е н е т и ч е ск и е  и а г р о т е х н и 

ч е с к и е  о с н о в ы  к л о н о в о й  с е л е к ц и и  е л и  
44 Б е л о у с  В. И. С о з д а н и е  л е с о с е м е н н ы х  х о з я й с т в  ду б а  на с е л е к ц и о н н о й  осн о в е  
46 Т е р м е н а  Б .  К. А г р о т е х н и к а  в ы р а щ и в а н и я  э к з о т о в

Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  И Т А К С А Ц И Я  

49 А н т а н а й т и с  В. В о п р о с ы  т е о р и и  и  м е т о д о л о г и и  л е с о у с т р о й с т в а
35 Б а р а н ц е в  М. Г., Ш е с т а к о в  А. Ф .,  Х у с а и н о в  Ф. Г. Ход р о с т а  к у л ь т у р  с о сн ы  

в л е с о с т е п и  Б а ш к и р с к о й  А С С Р

М Е Х А Н И З А Ц И Я  И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я

56 К о л е с н и к о в  Ю. И.,  Ш у б и н  В. А.,  Л а р и н  Г. И. В л и я н и е  и з н о с а  р а б о ч и х  ор ган о в  
на р а б о т у  п о л о с о п р о к л а д ы в а т е л я  ПФ -1 

58 К о р о л е в  В. И.,  В о в к  Л. И. П о д г о т о в к а  к  ра б оте  п л у г а  ПЛД-1,2 
62 Л а з д а н  В. С. М а ш и н ы  и о б о р у д о в а н и е  д л я  н е с п л о ш н ы х  р у б о к
65 Е р м о л е н к о  Н. И. П е р е о б о р у д о в а н и е  п и л ы  « Д р у ж б а »  д л я  р у б о к  у х о д а  в мо- 

л о д н я к а х

О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

66 Р о ж к о в  О. И.  З а  с о х р а н н о с т ь  л е с н ы х  богатс тв
68 Ш е ш у к о в  М. А. В и д ы ,  и н т е н с и в н о с т ь  п о ж а р о в  и о п р е д е л я ю щ и е  и х  ф а к т о р ы  
72 К о с т ы р и н а  Т. В. О п ы т  с о с т а в л е н и я  к а р т  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  т е р р и т о р и и  по 

у с л о в и я м  п о го д ы
75 Г а л к и н  Г. И. З в е з д ч а т ы й  п и л и л ь щ и к - т к а ч  в с о с н о в ы х  л е с а х  ю ж н о й  Э в е н к и и  
78 Ан Э. С. К а р б а т и о н  п р о т и в  з а б о л е в а н и й  х в о й н ы х  в  п а р н и к а х

Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А

80 А л я б ь е в  М. Н , К о л е ж у к  В. К .  О б л е с е н и е  г а р е й  в  г о р н о м  К р ы м у  
84 П у ч к о  А. И.  Р е к у л ь т и в а ц и я  и т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  ее  п р о в е д ен и ю
87 З а й ц е в  Н.  И.,  С аб л и н  А. Ф .  Р а з в е д е н и е  и в ы  к о з ь е й
88 И л ь я ш е в и ч  И. Н. И в о р а з в е д е н и е  и к о р з и н о п л е т е н и е
90 Р я б ч у к  В. П. П р о д у к т и в н о с т ь  и н е к о т о р ы е  с в о й с т в а  с о к а  я в о р а
91 С а в к и н  В. С о д е р ж а н и е  м а с л а  в  п л о д а х  о б л е п и х и
92 К о с у м б е к о в  А. О б л е п и х а  в П а м и р с к о м  л е с х о з е ________________________________________

(g) И зд атель ств о
«Лесная  п р о м ы ш л е н н о с т ь » ,
«Лесное х о з я й с т в о » .  1977 г.

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

96 Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й
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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА! БОРИТЕСЬ ЗА 
ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
XXV СЪЕЗДА КПСС, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

ВПЕРЕД, К НОВЫМ УСПЕХАМ В КОММУНИСТИЧЕ
СКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

(И з П р и з ы в о в  Ц К  К П С С  к  1 М а я  1977 года)

УЛУЧШАТЬ ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

ф беспечи ть  дальнейшее улучшение охраны 
лесов от пожаров —  одна из важнейших 

задач, поставленных XXV  съездом  Коммуни
стической партии Советского Сою за перед 
работниками лесного хозяйства.

Прошедший пожароопасный сезон в ряде 
районов страны из-за неблагоприятных по
годных условий характеризовался высокой 
напряженностью . Наибольшее распростране
ние лесные пожары имели в районах Сибири 
и Дальнего Востока.
Подавляющее большинство пожаров (99 ,2% ) 

было своевременно обнаружено и ликвиди
ровано. По сравнению с 1975 г. в 1976 г. 
уменьшились площади, пройденные лесными 
пожарами в Украинской ССР , Казахской ССР , 
Белорусской ССР  и Литовской ССР , а также 
в европейской части РСФ СР . Вместе с тем  в 
условиях установившейся в апреле на терри
тории Забайкалья сухой и ветреной погоды  
большое количество лесных пожаров отмеча
лось в центральных районах Читинской обл. 
Основная причина их возникновения —  прове
дение сельскохозяйственных палов с наруше
нием Правил пожарной безопасности . В тот 
же период пожары имели место в Хабаров
ском и Красноярском краях, Тувинской АССР , 
в Тюменской, Свердловской и некоторых дру
гих областях РС Ф СР  и были ликвидированы  
в короткие сроки.

Летом наиболее сложная лесопожарная об
становка длительное время сохранялась s 
центральных районах Красноярского края, Ир

кутской и Томской обл., где при наличии вы
сокой пожарной опасности по условиям по
годы возникло большое количество лесных 
пожаров. В конце лета и осенью прош лого  
года в Хабаровском  крае зновь установилась 
сухая и ветреная погода, в результате чего 
в лесах сложилась чрезвычайно высокая по
жарная опасность. При таких условиях неосто 
рожное обращение местного населения с о г
нем в лесу и нарушение Правил пожарной  
безопасности при проведении сельскохозяй 
ственных палов способствовали увеличению е 
ряде районов края количества лесных пожа
ров. Эти пожары, как правило, ликвидирова
лись силами авиационных и наземных лесо 
пожарных подразделений в начале их разви
тия.

Большое количество очагов огня возникло 
на болотах, марях и сельскохозяйственных 
угодьях в пойме р. Амура и ее притоков, что 
вызвало сильную задымленность территорий  
в южных и центральных районах края, кото
рая вначале препятствовала полетам верто
летов и самолетов и использованию авиапо 
жарной службы, а затем полностью пара
лизовала их работу. В связи с невозмож но
стью применения авиапожарных сил и средств  
на тушении пожаров в борьбу по их ликви
дации вовлекались наземные лесопожарные 
подразделения, коллективы предприятий и 
организаций, отряды гражданской обороны, а 
также местное население. Однако в результа
те большой разбросанности очагов загораний
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по территории края, отсутствия путей тран
спорта, а также сложности рельефа местно
сти борьба с пожарами наземными силами и 
средствами была крайне затруднена. В сере
дине октября на центр и юг края обрушился  
циклон, принесший с собой значительное по
вышение температуры  и штормовой ветер. 
В этих условиях локализованные лесные по
жары в ряде мест возобновились, преврати
лись в верховые и охватили значительные 
площади.

В результате  оперативных мер, принятых 
органами лесного хозяйства при активной по
мощи местных партийных и советских орга
нов, а также штабов гражданской обороны, 
возникавшие в этих районах лесные пожары  
были ликвидированы. При этом широко осу
ществлялось маневрирование авиационными 
силами и средствами. Помимо этого направ
лялись значительное количество шнуровых 
накладных зарядов взрывчатых материалов, 
ранцевых опрыскивателей и другие средства  
пожаротушения.

Анализируя состояние охраны лесов от по
жаров, необходимо отметить, что в 1976 г. 
органами лесного хозяйства союзных и авто
номных республик, краев и областей, а также 
лесохозяйственными предприятиями разраба
тывались конкретные мероприятия по подго
товке к пожароопасному сезону. Советами  
Министров автономных республик, крайиспол
комами, облисполкомами и райисполкомами 
лесной зоны были приняты подготовленные 
органами лесного хозяйства решения по про
тивопожарной охране лесов, а также утверж 
дены оперативные планы по борьбе с лесны
ми пожарами. Принимались другие меры по 
усилению охраны лесов от пожаров. Так, Ир
кутским управлением лесного хозяйства под
готовлены, а решением облисполкома ут
верждены правила по организации и проведе
нию сельскохозяйственных палов, которые 
ранее в области были источником значитель
ного количества лесных пожаров.

Как правило, везде были проведены рес
публиканские, зональные и областные сове
щания по охране лесов от пожаров работни
ков лесного хозяйства с участием представи
телей партийных и советских органов.

В значительных объемах осуществляли пре
дупредительные противопожарные меропри
ятия в лесах. Только в Белорусской ССР  8 
прошедшем году было издано более 160 тыс. 
листовок, посвященных охране природы. В гос- 
лесфонде республики создано 450 км новых 
противопожарных разрывов, 20 тыс. км ми
нерализованных полос, построено 90 км дорог 
противопожарного назначения.

Имеется немало примеров хорошей работы

по охране лесов от пожаров, заслуживающих 
широкого распространения. Так, в Мини
стерстве лесного хозяйства Чувашской А ССР  
проводится большая работа по подбору, рас
становке и обучению кадров низового звена 
государственной лесной охраны. Организова
но ежегодное проведение инспекторских 
смотров с целью укрепления дисциплины и 
повышения ответственности за охрану лесов. 
Налажен действенный контакт с органами 
внутренних дел, установлена тесная связь с 
работниками партийных, советских и админи
стративных органов. Все это позволило за по
следние годы почти в 10 раз сократить чис
ло пожаров и значительно повысить ответст
венность лиц, виновных в их возникновении.

На многих лесохозяйственных предприятиях 
проводятся работы по благоустройству терри
тории государственного лесного фонда для 
отдыха трудящихся. Наиболее положительный 
опыт работы в этом направлении имеется в 
лесхозах Ленинградской, Горьковской, Рязан
ской обл., Ровенской обл. Украинской ССР, 
Эстонской ССР  и в некоторых других респуб
ликах.

Несколько улучшилось оснащение необхо
димой техникой пожарно-химических стан
ций, в лесничествах и на лесоучастках созданы  
специальные пункты сосредоточения лесного  
инвентаря. Усилено внимание к строительству 
зданий пожарно-химических станций, наблю
дательных пунктов и т. п. В Казахской ССР , 
например, за прошедшую пятилетку построе
но 65 пожарно-химических станций, 38 пожар
но-наблюдательных вышек и мачт, устроено 
четыре пожарных водоема. За этот же пери
од в республике проложено более 200 км 
дорог противопожарного назначения, около 
100 км телефонных линий и создано 223 км 
новых противопожарных разрывов.

Большое внимание уделялось регламента
ции работы лесопожарных служб в соответ
ствии с классами пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды. Лучше использовалась 
метеорологическая информация, получаемая 
от соответствующих организаций Главгидро
метеослужбы . Органами лесного хозяйства и 
предприятиями на местах проведена опреде
ленная работа по подготовке к пожароопас
ному сезону 1977 г. Как правило, заблаговре
менно отремонтирована пожарная техника, 
автотранспорт и средства связи, проведено 
обучение способам борьбы с лесными пожа
рами команд пожарно-химических станций и 
государственной лесной охраны. Приняты ре
шения, направленные на усиление противопо
жарной охраны лесов, заключены договоры  
с соответствующими организациями Главгид
рометеослужбы на получение от них метеоро

1* 3Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



логической информации. Усилен контроль со 
стороны лесохозяйственных органов и пред
приятий за выполнением правил пожарной 
безопасности в лесах, развернута широкая 
разъяснительная и воспитательная работа сре 
ди населения по вопросам сбережения лес
ных богатств.

Однако наряду с этим следует отметить, что 
в работе по охране лесов от пожаров все ещ е  
имеются существенные недостатки. Как отме
тила коллегия Гослесхоза СССР , основными 
причинами возникновения лесных пожаров по- 
прежнему являются нарушения Правил пожар
ной безопасности в лесах С С С Р  различными 
предприятиями, организациями и отдельными  
гражданами. В весенний и осенний периоды  
большинство лесных пожаров в районах Си
бири и Дальнего Востока возникает при про
ведении сельскохозяйственных палов. Так, в 
результате недостаточной требовательности и 
слабого контроля со стороны лесохозяйст
венных органов и предприятий по этой при
чине в Читинской обл. в апреле и Хабаров
ском крае в октябре 1976 г. возникли лесные 
пожары, распространившиеся на значительных 
площадях. Несмотря на чрезвычайную пожар
ную опасность в лесах по условиям погоды, 
управлениями лесного хозяйства не были при
няты необходимые меры по предотвращению  
выжигания травы в придорожных полосах и 
сенокосных угодьях, что послужило причиной 
возникновения большого числа лесных по
жаров.

Некоторыми лесохозяйственными предпри
ятиями и органами лесного хозяйства не уде
ляется должного внимания проведению про
филактических противопожарных мероприя
тий и регламентации работы лесопожарных 
служб. Хабаровское управление лесного хо
зяйства в условиях резко возросшей пожар
ной опасности в лесах не приняло мер к мак
симальному усилению наземного патрулиро
вания лесов, не добилось временного запре
щения въезда в леса транспорта и посещения 
их населением.

Томским управлением лесного хозяйства 
план профилактических противопожарных ме
роприятий к концу пожароопасного сезона  
1976 г. практически не был выполнен.

В ряде районов отсутствует требователь
ность к лесозаготовительным предприятиям  
по очистке мест рубок, а лесохозяйственные 
органы слабо используют предоставленные 
им права. В связи с этим возросли площади 
неочищенных лесосек в Бурятской А ССР , 
Красноярском крае, Вологодской и Костром 
ской обл. Значительное увеличение в 1976 г. 
площадей неочищенных лесосек по сравне
нию с 1975 г. отмечается в Восточно-Казах

станской и Семипалатинской обл. Казахской 
ССР .

Ещ е во многих лесохозяйственных предпри
ятиях пожарно-химические станции разм ещ е
ны в плохо приспособленных помещениях, не
достаточно оснащены пожарным инвентарем  
и средствами пожаротушения. В Кировском  
лесхозе Восточно-Казахстанского управления 
лесного хозяйства пожарно-химическая стан
ция не организована, построенное для нее в
1975 г. здание использовалось не по назначе
нию. В Зыряновсксм  лесхозе того же управ
ления перед началом пожароопасного сезона
1976 г. занятия с командой пожарно-химиче
ской станции не проводились. В Читинском 
лесхозе Читинского управления лесного хозяй
ства пожарно-химическая станция практически 
не была подготовлена к работе. Это управле
ние в крайне незначительных объемах осущ е
ствляет строительство объектов противопо
жарного назначения. Так, из 69 ПХС типовые 
помещения имеют лишь восемь станций. В на
земной зоне охраны лесов, которая составля
ет более 5 млн. га, имеется всего три пожар
но-наблюдательные вышки.

Работники государственной лесной охраны  
во многих лесохозяйственных предприятиях 
слабо проводят работу по выявлению наруши
телей Правил пожарной безопасности в ле
сах, в результате чего многие виновники от
ветственности не несут. В некоторых управ
лениях лесного хозяйства (Томское, Читин
ское) не проводятся служебные расследова
ния причин распространения крупных лесных 
пожаров. В Читинской обл. за 1976 г. установ
лено всего 77 виновников возникновения 
лесных пожаров, что составляет около 9% об
щ его их количества. В Восточно-Казахстан
ской обл. этот процент составляет немногим  
более 13.

Такое положение в значительной мере объ
ясняется тем , что работники лесной охраны 
в пожароопасный сезон нередко отвлекаются 
от своих прямых обязанностей. В Читинском 
лесхозе, например, лесной охраной за пожа
роопасный сезон 1976 г. отработано около
2,5 тыс. чел.-дней на работах, не связанных 
с охраной леса, а в Парабельском лесхозе 
Томской обл. в июне 1976 г.—  77% всего ра
бочего времени.

Имеются недостатки и в работе авиапожар- 
ной службы. Все еще слабо организовано ма
неврирование силами и средствами пожаро
тушения, а также нередко отсутствует долж
ная требовательность к предприятиям граж
данской авиации по своевременному выделе
нию самолетов и вертолетов и обеспечению  
их бесперебойной работы. Не везде доста
точно обоснованно и четко решены вопросы,
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связанные с определением  границ районов 
авиационной и наземной охраны лесов. Не все 
авиабазы перед подготовкой к пожароопас
ному сезону анализируют горимость лесов на 
обслуживаемой ими территории, что необхо
димо для правильной расстановки сил и 
средств пожаротушения.

В десятой пятилетке должно быть обеспе
чено дальнейшее улучшение охраны лесов от 
пожаров на основе усиления мероприятий по 
лесопожарной профилактике в сочетании с 
высокой оперативностью в обнаружении и 
тушении пожаров. Принимая во внимание тот 
факт, что подавляющее большинство лесных 
пожаров возникает по вине людей, работаю 
щих или отдыхающих в лесу, перед работни
ками государственной лесной охраны стоит 
первоочередная задача, направленная на по
вышение эффективности разъяснительной ра
боты по вопросам охраны лесов от пожаров, 
более широкого использования для этих це
лей печати, радио, телевидения, наглядной  
а ги т а ц и и  и других средств массовой информа
ции, а т а к ж е  на разъяснение населению  
установленной ответственности за нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах 
СССР .

Одновременно с этим необходимо усилить 
в соответствии с приказом Гослесхоза СС С Р  
«Об улучшении охраны лесов от пожаров и о 
подготовке к пожароопасному сезону 1 977 го
да» государственный контроль за выполнени
ем указанных правил предприятиями, органи
зациями, учреждениями и гражданами, обес

печив при этом полное использование право
вых средств воздействия на их нарушителей. 
В текущей пятилетке перед работниками лес
ного хозяйства стоят также большие задачи 
по проведению мероприятий, направленных 
на дальнейшее повышение пожароустойчи- 
вости лесов, особенно на создание в хвой
ных лесных массивах систем противопожар
ных барьеров (заслонов, опушек, разрывов 
и т. д.), подготовку лесного фонда для ор
ганизованного отдыха населения и строитель
ство противопожарных объектов в лесах.

Должна быть повышена ответственность 
каждого работника государственной лесной 
охраны за организацию работ по проведению  
профилактических противопожарных меро
приятий, своевременному обнаружению и 
ликвидации лесных пожаров. При этом сле
дует иметь в виду, что только там может 
быть хорошо поставлена охрана лесов от по
жаров, где этому важнейшему делу уделяет
ся повседневное внимание в течение всего 
года и где помнят о том, что охрана лесов 
от пожаров не является сезонным мероприя
тием, приуроченным к весенне-летнему пе
риоду.

Дальнейшее улучшение охраны лесов от по
жаров является важнейшей задачей всех ра
ботников лесного хозяйства в развернувшем
ся социалистическом соревновании за выпол
нение заданий второго года десятой пятилет
ки и всего пятилетнего плана в целом, за до 
стойную встречу 60-й годовщины Великой О к 
тябрьской социалистической революции.

РАБОТНИКИ Н А РО Д Н О ГО  ХО ЗЯЙ СТВА ! НАСТОЙЧИВО П О ВЫ Ш АЙ 

ТЕ СВО Е П РО Ф ЕСС И О Н А Л ЬН О Е М АСТЕРСТВО , О ВЛАД ЕВАЙ ТЕ Э К О 

НОМ ИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМ И, СОВРЕМ ЕННЫ М И М ЕТОДАМ И  ХО ЗЯЙ 

СТВОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ! ШИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ В П РО И ЗВО Д СТВО  

НАУЧН УЮ  О РГАН И ЗАЦ И Ю  ТРУДА , ПЕРЕДОВОЙ  ОПЫТ, НОВЕЙШ ИЕ 

ДОСТИЖ ЕНИЯ НАУКИ  И ТЕХНИКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года)
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Н А В С Т Р Е Ч У  6 0 - Л Е Т И Ю  
ВЕЛИ К О ГО  О К ТЯ Б Р Я

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

Д о с т о я л о с ь  расширенн ое  заседан ие  Госу
дарственного  комитета лесного  хозяйства  

Совета  Министров  С С С Р ,  в работе  которого 
приняли участие  ответственные работники 
Ц К  К П С С ,  Совета Министров С С С Р ,  Ц К  
профсоюза  рабочих л е сбу м древпр ом а ,  пре д
седатели государственных комитетов  и мини
стры лесного  хозяйства  союзных и ав тоно м
ных республик,  началь ник и об ластных  и к р а 
евых управлений лесного хозяйства ,  ученые,  
передовики производства .  С до к л а до м  «О з а 
дач ах  предприятий и организац ий лесного 
хозяйства  по выполнению пл ана  1977 г. и пр и 
нятых социалистических об язательс тв  в честь 
60-летия Великой Октя бр ьск ой  соц и али стиче 
ской революции» выступил пр ед седат ель  Го
сударственного комитета лесного хозяйства  
Совета  Министров С С С Р  Г. И. Воробьев.

П ре тво ря я  в жи знь  исторические  решения 
XXV съезда  К П С С  и широко разв ернув  со
циалистическое соревнование  в честь 60-летия 
Великого О кт ябр я ,  работники лесного х оз яй 
ства  активно включились  в борьбу за вы по л
нение плана  десятой пятилетки и обеспечили 
выполнение  основных зад ан ий  и принятых со
циалистических обязательс тв  на 1976 г.

В 1976 г. лесовосстановительные работы в 
государственном лесном фонде  проведены на 
пло щ ади  2 млн. 111 тыс. га, что состав ляет  
101% к плану.  З а д а н и е  по посадке  и посеву 
леса  выполнено на 100,6%. Введено в дейс т
вие лесоосушительных систем на пло щ ади  
свыше 285 тыс. га, или 103,6% к плану.  В по
рядке  рубок ухода за лесом и сани тарн ых  ру
бок заготовлено 40 млн. м3 древесины, из них

сверх плана  — более 1 млн. м3. П е р е в ы п о л 
нены зад ан ия  по уходу за молодняками.  У л у ч 
шена охрана  лесов от пожаров .  Проведены 
мероприятия  по противопожарной п р о ф и л а к 
тике, повышению пожароустойчивости н а с а ж 
дений, расширению и укреплению наземн ой и 
авиационной охраны лесов, повышению тех
нического оснащения пр отиво по жа рны х 
служб,  что позволило снизить горимость л е 
сов во многих районах  страны. Нескол ько  
улучшилось  использование древесины л и с т 
венных пород и древесных отходов. Л е с о у с т 
роительные работы проведены почти на
46,5 млн. га (101 ,4%) .  Перевыполнены планы 
по вывозке  леса,  производству пи ло м атериа 
лов,  освоению капитальных вложений,  росту 
производительности труда и прибыли.

Сверх пла на  реализовано товарной пр одук
ции на сумму 33,5 млн. руб., в том числе то
варов  народного потребления и изделий про
изводственного  назначения более  чем на 
12 млн. руб. Перевыполнены т а к ж е  задания  
по заготовке,  переработке  и поставке пище
вых продуктов леса,  подсобных сельских и 
спе циали зир ова нных  хозяйств,  лекарс твенн о
го и технического сырья.

О к а з а н а  значительная  помощ ь сельскому 
хозяйству путем за к л ад к и  полезащитных и 
противоэрозионных наса ждени й,  выделения 
лесосечного фонда,  за кр еп лен ия  лесосырьевых 
баз ,  предоставления  лесных сенокосов и паст
бищных угодий, поставок лесной продукции, 
хвойно-витаминной муки, товаров  и изделий 
из древесины,  выделения  на период уборки 
у р о ж а я  рабочей силы и транспорта.
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Д ея тел ь н о сть  отраслевых на уч но- исс ледова
тельских,  проектных и конструкторских о р г а 
низаций была  на пр авлена  на ускорение те х 
нического прогресса по основным р а з д ел а м  
лесного  хозяйства,  создание  новой техники и 
технологии,  комплексной мех ан из ац ии  и авт о
матизации  производства .  Укрепл яетс я  связь 
науки с производством,  по выш аетс я  э ф ф е к 
тивность научных исследований.

Партия и правительство  высоко оценили 
заслуги передовых коллекти вов  предприятий 
и организаций лесного  хозяйства ,  пе редови
ков производства.  З а  до стиже ние  наив ысш их 
показателей во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, в повышении эф фективности 
производства и качества  работы,  успешном 
выполнении народнохозяйственного  п л а н а  на 
1976 г. семь предприятий и о рган из ац ий  л ес 
ного хозяйства  признаны победител ями и н а 
граждены пер еходящими Кр асны ми з н а м е н а 
ми и Почетными дип лома ми  Ц К  К П С С ,  С о 
вета Министров  С С С Р ,  В Ц С П С  и ЦК 
ВЛКСМ. Это — И ж евск и й  опытно-показа-  
тельный лесокомбинат ,  Ордынский,  Клеван-  
ский и Кличевский лесхозы,  С тер ли та м ак ск о е  
и Варенское производственные лесохо зя йс т
венные объединения и Л е н Н И И Л Х .  П я т н а 
дцати коллективам пр ис уж ден ы пе реходящ ие 
Красные з на м ена  Гослесхоза  С С С Р  и ЦК 
профсоюза рабоч их лесбу м дре вп ром а с вр у 
чением Почетных дипломов,  более 1 тыс. р а 
ботников н а г р а ж д е н ы  ордена ми и м е да л я м и  
СССР,  свыше 30 тыс .— з н а к а м и  победителя 
социалистического соревнования  1976 г.

Однако от дел ьны е хозяйства  не спр авили сь  
с выполнением пл а н а  лесовосстановительных 
работ и созд ан ия  з ащ и тн ы х  на сажд ени й,  д о 
пустили низкую п р и ж и в аем о сть  лесных к у л ь 
тур, не обеспечили выполнение  пл ана  1976 г. 
по р е ализ аци и про мышл енн ой продукции.  
Имеют ся  нед остатки в планирова нии ,  р а з м е 
щении рубок  главного  пол ьзования ,  ухода  за 
лесом и э к с пл уата ц ии  лесосырь евы х ресурсов.  
В ряде  районов недостаточны об ъе мы  работ  
по про ти воп ож ар но й пр оф и л а к т и к е  в лесах.  
Не  всегда  обеспечивается  д о л ж н а я  опе р а т и в 
ность в об н ар у ж ен и и  и тушении лесных по
жа ров .  Н а  некоторых пр едпр ия тия х  рост п р о 
изводительности труда  все еще недостаточен,  
отмечаются  факт ы  на руш ени я трудовой д и с 
циплины,  текучести кадров .  Медле нн о л и к в и 
дируются  недостатки в освоении техники,  к а 
питал ьны х вложе ни й и ввода  в действие ос 
новных фондов.

К а к  конкретную пр о гр ам м у  действий вос
приняли тру ж ен и ки  леса  решения о к т я б р ь 
ского (1976 г.) П л ен у м а  Ц К  К П С С ,  п о л о ж е 
ния и выводы,  с о де р ж а щ и ес я  в речи Гене
рального  се кр етаря  Ц К  К П С С  то в а р и щ а

Л.  И. Бр е ж н е в а ,  а т а к ж е  решения Верховно
го Совета  С С С Р  по пятилетнему плану р а з 
вития  народного хозяйства  на 1976— 1980 гг., 
годовому пла ну и государственному бюджету 
на 1977 г.

В 1977 г. и десятой пятилетке  важнейшей 
з адач ей нужно считать выполнение  и пере
выполнение  пл ано вых зад ан ий  и социалисти
ческих обязательс тв  1977 г. и десятой пяти
летки.  Вся р у к о в о д я щ а я  и орг анизаторская  
ра бот а  в отрасли д о л ж н а  быть нап равлена  на 
осуществ лени е  решений партии и правитель
ства,  ускорение научно-технического прогрес
са, значительное  повышение эффективности 
лесохозяйственного  производства ,  улучшение 
качества  ра бот  и выпускаемой продукции, р а 
ци ональное  использование  земель лесного 
фонда,  сохранение  и приумножение  лесных 
богатств.

Н еобх одимо  улучшить  ведение лесного хо
зяйства ,  качественный состав лесов, повысить 
их продуктивность ,  эффективность лесовосста
новления и мероприятий по защите  почв от 
водной и ветровой эрозии,  при этом шире  
внедрять  д ост иж ени я  лесной генетики и се
лекции.  П од ня ть  качество работ по лесоосу- 
шению, ру б к а м  ухода  за лесом и с а н и т а р 
ным рубкам ,  реконструкции малоценных н а 
саж дений,  обеспечить своевременный перевод 
лесных культур в покрытую лесом площадь .  
Н у ж н о  хорошо подготовиться,  организов ан но 
в с ж а т ы е  сроки и при высоком качестве  пр о
вести весенние лесокультурные работы.

Необходимо  усилить охрану лесов от п о ж а 
ров, вредных насекомых и болезней.  Н а  о с 
нове более полного использования  внутрен
них резервов,  внедрения вы сокоп роизв оди
тельной техники, передовой технологии и ор 
гани зац ии труда  обеспечить рац и он ал ьн ое  ис
пользование  земель гослесфонда ,  лесос ырь е
вых ресурсов,  особенно м елко товарно й и мяг
колиственной древесины,  дров  и древесных 
отходов,  увеличить вы р аб о тк у  и улучшить к а 
чество выпуск аемых  товаров  народного по
требления  и изделий производственного н а з 
начения,  рас ши рит ь  за готовку  пищевых про
дуктов леса,  лекарс твенн ого  и технического 
сырья,  о к а з ы в а т ь  большую помощ ь сельскому 
хозяйству.

Следует  добиват ься  дал ьн ейш ег о  повыше
ния производительности труда  в лесохозяй
ственной и пр омыш лен ной  деятельности,  эко
номии финансовых,  м ате р и а ль н ы х  и трудовых 
ресурсов.  Обеспечить  за кр еп лен ие  кадров на 
производстве,  пов ышение ква лиф ик аци и р а 
бочих и инженерно-технических работников.  
Н у ж н о  улучшить  использование  техники и 
оборудования ,  повысить  фондоотдачу.  В уста
новленные сроки вводить в действие основ
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ные фонды и с о к р а щ а ть  объе кты  н е з а в е р ш е н 
ного строительства,  а т а к ж е  неустановленного 
оборудования .  Предстоит  п р о д о л ж а т ь  работу  
по совершенст вовани ю структуры и у п р а в л е 
ния, эф ф ек тив но му  ра звитию научных иссле
дований по ва ж н ей ш и м  проб лемам .

Труже н ик и лесного хозяйства ,  ка к  и все 
советские люди,  с воодушевлением встретили 
постановление  о Всесоюзном соци али стиче 
ском соревновании.  Они полны решимости 
внести достойный в к л а д  в осуществление  п л а 
нов, нам еченных партией и правительством.

В закл ю че ни е  д о к л а д а  Г. И. Воробьев  вы
разил  уверенность в том, что работники л е с 
ного хозяйства  страны добьются  в юб ил ей
ном 1977 г. и десятой пятилетк е  зн а ч и т е л ь 
ных трудов ых успехов,  обеспечат  выполнение  
приняты х в оз на мен ован ие  60-й годовщины 
Великого  О к тябр я  социалистических о б я з а 
тельств и внесут достойный вк л а д  в о сущ е
ствление  прог раммы,  выдвинутой XXV с ъ е з 
дом К П С С .

Н а  заседан ии т а к ж е  выступили р у к о в о д я 
щие работники лесного хозяйства  союзных 
республик,  об ластей  и краев ,  ученые,  пе ре 
довики производства .

Министр лесного хозяйства  Р С Ф С Р  
А. И. Зверев р а с с к а з а л  об итогах работы 
предприятий Российской Фед ераци и в первом 
году десятой пятилетки в свете решений 
XXV с ъезд а  К П С С .  Он отметил,  что лесоводы 
республики сде лаю т  все во зм ожн ое  для  ус
пешного выполнения планов.

В юбилейном 1977 г. и десятой пятилетке  
внимание  лесоводов  республики д о лж н о  быть 
на п рав лено  на значительное  улучшение  ис
п ользов ан ия  лесных,  м атер иа льн ых,  ф и н а н со 
вых и трудовых ресурсов,  повышение э ф ф е к 
тивности лесохозяйственного  производства .  
В выступлении подчеркнуто,  что развитие  
про изводительных сил Сибири,  успешное р е 
шение  ряда  проблем в повышении интенсив
ности лесного  хозяйства ,  особенно в райо нах  
строительства  Б а й ка ло- А м ур ск ой м агис тр али 
и в Нечерноземной зоне Р С Ф С Р ,  тесно с в я 
заны с д ал ьн ейш им  развитием и повышением 
эффективности сельскохозяйственного  пр о и з
водства.  Это о б яз ы в а е т  лесоводов  ра бот ат ь  
лучше,  прави льн о распр едел ять  матер иа льн о-  
технические,  фина нсо вые и трудовые  ресурсы,  
ра циона льно их использовать .

Ини ци аторами Всесоюзного соци али стиче 
ского соревнования  выступили коллективы 
И ж е в с к о го  опытно-по каз ательно го  ле с о к о м 
бината Удмуртской А С С Р  и Об ливского  л ес 
хоза  Ростовской обл.  Ре шен о  досрочно вы 
полнить  план 1977 г. и пятилетку  в целом,  
улучшить  качество  работ  и повысить э ф ф е к 

тивность производства ,  значительно улучшить 
помощь сельскому хозяйству.

Сейчас в республике  повсеместно ра зве рну 
л ась  борьба  за выполнение  и перевыполнение 
принятых социалистических обязательств.  Р а 
ботники лесного хозяйства  России полны ре
шимости достойно встретить 60-ю годовщину 
Великого  Октября .

Л есоводы Белоруссии,  претворяя в жи знь  
решения XXV съезда  К П С С ,  ска за л  министр 
лесного хозяйства  Б С С Р  С. Т. Моисеенко, ус
пешно выполнили по всем производственным,  
технико-экономическим и финансовым по к а 
за т е ля м  план и социалистические о бяз атель
ства первого года десятой пятилетки.  Новые 
леса  з а л о ж е н ы  на площади 34,8 тыс. га. При 
ру бка х  ухода сверх пл ана  заготовлено 
143 тыс. м3 древесины,  на пло щ ади  105,2 тыс. 
га проведен уход за молодняками.  Г ид рол е
сомелиор ати вны е работы выполнены на пло
щад и 10 тыс. га. Объем производства про
мышленной продукции возрос на 8,2%.  Сверх 
пл а н а  реал из ован о  продукции на сумму
2,7 млн.  руб. П л а н ы  минувшего года по л е с о 
хозяйственному и промышленному п ро и зв од 
ствам выполнены к 15 декабря ,  т. е. на 
10 дней р ань ш е  срока ,  установленного с о ц и а 
листическими обязательствами.

Предусм отрен дальнейший рост объемо в 
производства,  повышение его эффективности 
на основе интенсификации и роста пр ои зв о
дительности труда .  При общей задаче  -— м н о 
гоцелевого  использования  лесов в ре с п у б л и 
ке, первоочередное  внимание уделяется п о в ы 
шению их продуктивности,  усилению в о д о 
охранных,  защ итных  и рекреационных 
свойств,  организац ии охраны и защиты лесов,  
а т а к ж е  насел яющ ей их фауны.  Белорусские 
лесоводы накопили большой опыт п роведе
ния лесокультурных работ  — более 20% об 
щей пло щ ади  лесов республики составл яют  
лесные культуры.  Предстоит  еще не мало  сде
л а ть  для  дальн ейшего  улучшения качества  
со зд ав аем ы х лесных культур,  а т а к ж е  улуч
шить лесосеменное и питомническое  хозяй
ства,  осуществить  комплексную механизацию 
работ ,  внедрение  передовых методов  создания 
и в ы р а щ и в а н и я  культур.  Акту альны м остает
ся вопрос улучшения использования  древеси
ны от рубок  ухода,  для  чего нужно создать 
новые мощности,  особенно д л я  производства 
технологической щепы.

П о д д е р ж и в а я  инициативу передового в рес
публике  коллектива  Кличевского лесхоза,  л е 
соводы Белоруссии широко развернули соци а
листическое  соревнование за  выполнение и 
перевыполнение планов и социалистических 
обяза тельств  на 1977 г. и в честь 60-летия
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Великого О кт ябр я ,  досрочное  выполнение  
плановых за д ан и й  десятой пятилетки.

Министр лесного хозяйства  У С С Р  Б. Н. Л у
кьянов отметил,  что пр ед прият ия  лесного хо
зяйства республики приняли повышенные со
циалистические об яз а т е л ь с тв а  по досрочному 
и эффек тивно му  выполнению пл ана  юб ил ей
ного года и пятилетки в целом.  Особое  вни
мание уделяет ся  проведению работ  по л е с о 
восстановлению и з ащ ит но м у лесоразвед ени ю 
на высоком агротехническом уровне.  Н а м е ч е 
но перевыполнить  план перевода лесных 
культур в пок рытую лесом площадь .  П р е д 
стоит з а л о ж и т ь  3 тыс. га лесных н асаж д ен и й  
по берегам рек и вод охран или щ ,  создать  
5,5 тыс. га зеленых зон вокруг городов.  Н а 
мечены бо льшие мероприятия  по экономии 
материальных,  трудовых и топливно-энерге
тических ресурсов.  Преду смотрено обеспе
чить рост производительности тру да  в пр о
мышленном производстве .

Лесоводы Украины успешно выпо лня ют  р е 
шения XXV съе зда  К П С С .  Предст оит  по вы
сить эффектив нос ть  исп ользования  лесного 
фонда,  ка к  мо жн о  больш е получить  пр о д у к 
ции с ка ж д о г о  г ект ара  лесной площади .  Сей
час ставится  з а д а ч а  полностью использовать  
и утилизировать  древесн ые  отходы: хвою, хв о
рост, листву  и т. д. При  этом в а ж н ы м  я в л я е т 
ся обеспечение пре дприятий ру бильны ми м а 
шинами.

Дире кто р  Л е н Н И И Л Х а  Д. П. Столяров в 
своем сообщении остановил ся  на тех за д ач ах ,  
которые стоят  перед лесоводственной наукой 
отрасли и вы тек аю т  из решений XXV съезда  
КПСС. Основными н ап р ав л ен и ям и  научной 
деятельности института сейчас  явл яю тся  ис
следования эф фек тивны х способов борьбы с 
лесными п о ж а р а м и ,  лесоосушительной м е л и о 
рации, применения химии в лесном хозяйстве ,  
совершенствовании лесоустройства ,  во сста 
новления лесов  на в ы р у б к а х  в т я ж е л ы х  т а 
ежных условиях и р а з р а бо т к и  средств м е х а 
низации этих работ ,  ис по льз ования  м а т е м а т и 
ческих методов в лесном хозяйстве . В а ж н е й 
шим звеном в научной деятельности является  
обеспечение опытно-производственной пр ов ер
ки результатов  исследований и своевремен
ное внедрение их в производство.

Институтом р а з р а б о т а н  новый способ ту 
шения крупных лесных по ж а р о в  искусствен
но вызыва емыми осадк ами.  Этим способом 
уже потушено 323 п о ж а р а ,  условный э к оно 
мический эф ф ек т  от его внедрения  составил 
свыше 6 млн. руб. Успешно р а зр а б а т ы в а е тс я  
индустриальный метод создания  новых лесов. 
Начала действовать  пол уавт омат ич еска я  по
точная линия по в ы р а щ и в а н и ю  посадочного 
материала  с за кры той корневой системой.

Л е н Н И И Л Х о м  совместно с другими институ
тами ра зр а бо т а н ы  и внедрены новый метод 
таксаци и лесосек и более совершенная  тех
нология лесоинв ент ариза ци онн ых работ  при 
лесоустройстве.

В десятой пятилетке  институту предстоит 
решить  ряд  крупных задач:  р а з р а бо т а т ь  си
стемы лесохозяйственных мероприятий,  обес
печивающих более эф фективное  создание лес 
ных культур и повышение продуктивности 
лесов,  дать  новые рекоменд аци и по лесоуст
ройству,  оптимизации пла ни ро вани я  и у п р а в 
ления  лесным хозяйством.  Бу дет  прод олжена  
р а з р а б о т к а  более перспективных способов и 
средств противопожарной пр офила кти ки  в л е 
су, обна руж ени я и тушения лесных пожаров ,  
д о л ж н а  быть внедрена авто ма тиз и рова нн ая  
система управления  авиационной охраной л е 
сов. Предстоит  много потрудиться над  с о з д а 
нием и внедрением различных м аш ин  в ле со 
хозяйственное  производство.

Станочница  Суоярвского мехлесхоза  К а 
рельской А С С Р  Л. И. Филиппова сообщила,  
что бригада ,  в которой она ра бо тает  6 лет, 
систематически выполняет  и перевыполняет  
пла но вы е  задан ия  и социалистические  о б я з а 
тельства .  Только  в прошлом году этот  к о л 
лектив  изготовил для  сельского хозяйства  
7300 домиков  для  норок, свыше 3,5 тыс. п а р 
никовых рам и 1,5 тыс. м3 досковых заготовок .  
Успешно р абота ю т члены бригады и в 1977 г., 
они п р и ло ж а т  все силы к выполнению пла на  
и принятых социалистических об язательств  в 
честь славного юбилея Октября .

Выс туп авш ая  на заседании Г. И. Фомина,  
бригадир комплексной лесокультурной б р и г а 
ды Зн аменского  лесхоза Орловской  обл.,  о х а 
р а к териз ова ла  работу своей бригады,  состоя
щей из семи человек.  З а  ней за кр еп ле н о два  
тр акт ора  МТЗ-50  и а втом аш ин а  ГАЗ-52.  Все 
члены бригады являют ся  у д а р н и к а м и  ко мму
нистического труда ,  неодно кр атно н а г р а ж д а 
лись почетными грамотами,  д ен е ж н ы м и  пре
миями.  Ежего дно производится  механизи ро
ванн ая  посадка  ов р а ж н о -б а л о ч н ы х  н а с а ж д е 
ний на пло щ ади  до 140 га и пол езащитных 
полос 10— 15 га. З а  минувшую пятилетку  з а 
ло же но  почти 800 га н асаж д ен и й ,  пр и ж и в а е 
мость которых свыше 90% .

Бр и гад а  в ы р а щ и в а е т  т а к ж е  посадочный м а 
териал  в за кре пле нном питомнике площадью 
5 га. Н о р м у  вы раб от к и к а ж д ы й  выполняет  
на 110— 121% за  счет применения передовых 
методов труда ,  м еха ни за ц ии  производствен
ных процессов.  В первом году десятой пяти
летки перевыполнены все планов ые  задания .  
Г. И. Фомина отм етила  тесную д р у ж б у  м е ж 
ду лесхозом и колхозом «Ленинский путь», 
которому со стороны лесоводов и членов ее
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бригады ежегодно о ка зы вается  помощь в 
уборке у р о ж а я .  Бригадир за верил а ,  что о б я 
зательства ,  принятые на 1977 г., коллектив  
выполнит  к 60-й годовщине Великой О к т я б р ь 
ской социалистической революции.

Труженики лесного хозяйства К р а с н о я р с к о 
го края ,  как  и все советские люди, вдохно 
венно трудятся  над выполнением исторических 
решений XXV съезда  КПСС ,  с к а з а л  н а ч а л ь 
ник Красноярского управл ени я  лесного хо зя й 
ства В. И. Каленский.  В 1976 г. кол лективы 
предприятий успешно выполнили пл аны  и со
циалистические обяза тельства :  посаже но
22,6 тыс. га лесов, з а л о ж е н о  свыше 700 га ов- 
ражно-балочных нас аж дени й и 1400 га по ле
защитных лесных полос. Перевыпол нен  план 
по заготовке лесных семян,  рубка м  ухода,  
переработке низкосортной древесины,  пол уче
на сверхплановая  прибыль.  П редп ри ятия ми 
управления ок а за н а  бо ль ш а я  помощь сел ьск о

му хозяйству.  Высоких производственных по
ка за телей доби вают ся  многие коллективы 
предприятий,  лесничеств,  рабочие,  лесники. 
З а  успешную работу  в истекшем году более 
300 передовиков  н а граж дены  знаком « П о б е 
дитель  социалистического соревнования  
1976 года».  В 1977 г. намечено увеличение  
объемов ра бо т  по посадке  леса,  з а к л а д к е  по
л еза щ и тн ы х  лесных полос, производству пр о
мышленной продукции,  выпуску товаров м а с 
сового спроса.  Красноярские  лесоводы полны 
решимости сде лать  все возможное  для  в ы п ол 
нения планов  и социалистических о б я з а 
тельств 1977 г. I! десятой пятилетки.

В заклю чение  Государственный комитет 
лесного хозяйства  Совета  Министров С С С Р  
принял разверну тое  постановление  и одобрил 
социалистические  о б язательств а  коллективов  
предприятий и организаций лесного хозяйства 
на 1977 г. и десят ую пятилетку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Г |  резидиум Верховного Совета Эстонской С С Р  за 
**  долголетнюю плодотворную работу по развитию 
лесного хозяйства и охране природы и в связи с пяти
десятилетием со дня рождения наградил министэа 
лесного хозяйства и охраны природы Эстонской ССР 
заслуженного лесовода Эстонской С С Р  Тедера Хейно 
Оскаровича Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета Эстонской ССР.

У  казом Президиума Верховного Совета Молдавской 
С С Р за многолетнюю плодотворную работу и боль

шой вклад  в развитие лесного хозяйства республики, 
активное участие в общественной жизни присвоено по
четное звание заслуженного лесовода Молдавской ССР 
заместителю председателя Государственного комитета 
лесного хозяйства Совета Министров Молдавской ССР 
Владимиру Григорьевичу Бордюгу.

у  казом Президиума Верховного Совета Эстонской 
^  ССР за заслуги в развитии лесного и охотничьего 
хозяйства республики почетное звание заслуженного 
лесовода Эстонской С С Р  присвоено первому заместите
лю министра лесного хозяйства и охраны природы Эс
тонской С С Р Ныммсалу Феликсу Рудольфовичу.

* * *

У  казами Президиума Верховного Совета Эстонской
ССР за плодотворную научно-педагогическую д е я 

тельность и активное участие в общественной жизни 
присвоено почетное звание заслуж енного лесовода Э с
тонской ССР Jlaacy Энделю Эдуардовичу — декану 
факультета лесоводства и мелиорации Эстонской сель
скохозяйственной академии.

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР награж ден Юхкама Аугуст Яанович — 
лесотехник Ярвсельяского учебно-опытного лесхоза Эс
тонской сельскохозяйственной академии.

* *  *

П  резидиум Верховного Совета Эстонской С С Р  за 
* "  долголетнюю успешную работу, высокие производ
ственные показатели и заслуги в развитии лесного хо
зяйства республики присвоил почетное звание засл у ж ен 
ного лесовода Эстонской ССР Халлимяэ Раймо Рихар
довичу — лесничему Поркунинского лесничества Ракве- 
реского лесхоза, Саенко Сальме Хермановне — леснику 
Сондаского лесничества Тудуского лесхоза. Вайту Ха- 
ральду Густавовичу — директору С ааремааского  лесхоза.

У  казами Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  за 
заслуги в области лесного хозяйства почетное зва 

ние заслуженного лесовода РС Ф С Р присвоено: K o m j - 
ровскому Константину Константиновичу — главному лес
ничему Калининского производственного объединения 
Облмежколхозсовхозлес, .Пашкевичу Евгению Федорови
ч у — главному лесничему Псковского производственного 
объединения Облсельхозлес, Литвиненко Анатолию Гри
горьевичу — директору Опочецкого межколхозно-совхоз
ного лесхоза (Псковская обл.), Чистякову Александру 
Романовичу — доценту Марийского политехнического 
института имени М. Горького, Макаренко Александру 
Николаевичу — главному лесничему Тевризского лесхоза 
(Омская обл.),  Никулиной Татьяне Васильевне — глав
ному лесничему Называевского лесхоза (Омская о б л ) ,  
Павлову Владимиру Михайловичу — главному инжене
ру Всесоюзного аэрофотолесоустроительного объедине
ния «Леспроект», Кочину Владимиру Васильевичу — 
лесничему Рыбинского лесокомбината (Ярославская 
обл.),  Панькину Владимиру Васильевичу — директору 
Невинномысского механизированного лесхоза (С тавро
польский край ) ,  Федотенкову Михаилу Федоровичу — 
главному лесничему Ярославского управления лесного 
хозяйства,  Шейну Леониду Валентиновичу — директору 
Пречистенского лесокомбината (Ярославская  обл.) , На
горному Федору Трофимовичу— директору Гузерипль- 
ского опытного леспромхоза (Краснодарский край),  
Галицкому Л еониду Прокофьевичу — начальнику Ом
ского управления лесного хозяйства, Ковалю Ивану 
Павловичу — заместителю директора Кавказского фи
лиала Ц Н И И М Э  (Краснодарский край).  Половинкинэй 
Марии Ивановне — начальнику отдела Министерства 
лесного хозяйства РСФСР.
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ЭКОНОМ ИКА  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 630*654

АНАЛИЗ УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В. С. МАКАРЕНКО, кандидат экономических наук

ш ироко распр ост ране нн ым  и эф фек тив ны м 
методом экономического  а н а л и з а  являю тся  

статистические  группировки,  когда совокуп
ность наблюдений  р а зб и вае тс я  на группы по 
исследуемому или резул ьт ир ую щ ему  при
знаку  [1]. Р а з л и ч а ю т  три вида группировок:  
типологические,  структ урн ые  и аналитические .  
Первые обычно используют для  вы явл ен ия  и 
характеристики ра зличны х типов производств  
в зависимости от степени концентрации и 
масшта бов  хозяйственной деятельности и при 
м еж отраслевом  анализе .  Выделение  и н те р в а 
лов групп типологически однородных пре д
приятий и нах ож де ни е  при зн ака ,  х а р а к т е р и 
зующего у ка за н н ы е  совокупности,— основная  
задача  данного способа.  В зависимости от 
уровня производительности труда  при со вм е
стном ана лиз е  лесохозяйственного  и п р о м ы ш 
ленного производств рассмотрим сл едующу ю 
группировку (табл.  1).

В табл.  1 уровень производительности т р у 
да исчислен путем суммир овани я  объемо в р а 
бот в расчете  на одного работ ника  а н а л и з и 
руемых видов деятельности.  По лесох озя йс т 
венному производству  объем работ  получен 
при суммировании операционных затрат ,  
амортизационных отчислений и расчетной 
прибыли, принятой в ра зм ере  14% фонд а  з а р а 
ботной платы и 6% среднегодовой стоимости

производственных фондов.  Этот объем одно
временно был уменьшен на величину расхо
дов,  связанн ых  с выполнением работ  по дряд 
ным способом.  Таки м  образом,  в результате  
сум ми ровани я  объе мов  работ,  выполненных 
по промышленной  и бюджетной видам д е я 
тельности,  при исчислении показател я  
обеспечена  полная  методическая  сопостави
мость с к л а д ы в ае м ы х  экономических катего
рий.

Уровень  производительности труда  растет с 
увеличением значений ана лиз ир уемых  пере
менных от X] до Х 7. Однако изменение абсо
лю тн ых  значений ра ссм ат рив аем ы х  перемен
ных и уровня  производительности труда  
непропорционально.  Так,  если оснащенность 
производства  основными фондами в пр омыш 
ленной деятельности возросла  в 7,1 раза ,  
повысив тем самым фондовооруженность  р а 
ботаю щих Х 5 в 1,5 и рабочих ,Y6 в 1,2 раза ,  то 
с уммарны й объем производства  Х 4 увеличился 
только  в 2,8, а уровень производительности 
труда  всего лишь в 1,6 раза .  Приведенные 
да н ны е  пок азы вают,  что с ростом техническо
го и органического  строения  производств воз
р аста ю т  ка к  объемн ые  их показатели,  так  и в 
расчете  на одного работающего.  При этом 
одновременно происходит  улучшение структу
ры работ ников  отрасли (Х 2 выросло в 1,23 ра-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Груп пи ровка  ф а к т о р о в  по у р о в н ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в ле сн ом  х о зяй ств е
Т а б л и ц а  1

А н а л и з и р у е м ы е  п ер е м е н н ы е

Уровень  
п роизводи- 
т ель ности  
т р у д а  Уи 

руб.

Сред нее  
з н а ч е 

ние Уи 
руб.

Количе
ство н а 
блюдений

с р ед н е г о д о в а я  
ст о и м о с т ь  про- 
м ы ш л е н н о - п р о -  
изводствен ны х 
о снов ны х  ф о н 

дов А , ,  тыс. р у б .

к о л и ч е 
ство р а б о 
чих в чис
ле р а б о т 
н и к о в  АГ5, 

%

с р е д н е г о 
дов ая  з а 
работная  
т л а т а  р а 
бочих А’з, 

руб.

с у м м а р 
ный объем 

п р о и з 
водств А 4, 
тыс. руб.

ф о н д о в о -  
о р у  ж ен-  
н о с т ь  р а 
ботников  

* 5, 
тыс. руб .  
на 1 чел.

ф о н д о в о -  
ору  жсн- 
н ость  р а 
бочих Х 6, 
тыс. руб.  
на 1 чел.

о р г а н и 
ческое 

строен и е  
п роизвод- 
ства  А’7, 
р у б . / р у б .

Ло 2910 
2910-3665 
Свыш е 3665 
В среднем

2531 24 2 506 57,17 1287,1 13 094 1,3864 2,4747 1,2131
3286 33 7 282 64,12 1430,9 20 953 1,7033 2,7524 1,3131
4042 7 17 609 70,26 1584,5 36 719 2,0969 2,9725 1,4787
3086 21 6 621 62,18 1394,1 19 730 1,6275 2,6723 1,2937

П р и м  е ч а н и е .  Исходной  и н ф орм ац и ей  для п о стр о ен и я  г р у п п и р о в о ч н о й  таб л и ц ы  сл у ж и л и  д ан н ы е  о работе  п ред
приятий  62 у п р ав л ен и й  и м и ни стерств ,  п о д ве д о м с твен н ы х  М и н и стер ству  лесн о го  х озяй ств а  РСФСР

за)  и существенное повышение матер иа льн ого  
стимулирования (среднегодовая  з а р а б о т н а я  
плата  рабочих уве личилась  на 23 ,1%, дости г
нув 1584,5 руб.).

При исследованиях,  провод имы х в р а м к а х  
родственных производств ,  какими  в основном 
и являются  предприятия  лесного хозяйства ,  
наиболее  подходят  структурные группировки.  
Они широко при меняются  для  выявлен ия  осо
бенностей различ ных  групп предприятий,  при 
анализе  выполнения пл ано вых  зад ан ий  и для 
вскрытия внутренних резервов .  З н ач и тел ь н ая  
общность целей,  р е ш ае м ы х с по мощью типо 
логических и структурных  группировок ,  тр ебу 
ет их совместного,  одновременного  использо 
вания.  В случая х  со струк турны ми  груп пи ро в
ками количество групп обычно больше,  чем с 
типологическими и зави си т  в основном от ве
личины варь иро вани я  при зн ака ,  цели групп и
ровки, распределения  исследуемых п ер ем ен
ных и количества  наблюдений.  В пра ктике  
чаше используют рав но ве лик ие  и и зм е н яю 
щиеся интервалы при структурных группи ров

ках. Д л я  определения  величины постоянного 
ин тервала  i обычно применяют формулу 
Г. А. С т редж ес са  [2].

: __  -^max min / 1 \
~  1 +  3 ,332  lg N  • 1 '

где Х т]п — максимальное и минимальное
значения группировочного 
признака;

N  —  количество наблюдений.
Р еко мен да ци и по выбору величин из м ен яю 

щихся  интервалов  можн о найти во многих 
работ ах  по статистике  [2, 3] .  Основой их яв
ляется  увеличение  величины интервалов  в 
зависимости от темпов сокращ ени я количества  
н аб л ю д аем ы х  единиц группировочного приз
нака .  Если распределен ие  носит п р аво стор он 
ний асимме три чный характер ,  то рационально  
использовать  во зр астаю щие  интервалы,  при 
левостороннем — убываю щи е интервалы.

Д л я  исследования  взаим освязи  между а н а 
л и зи ру ем ы м и  пр и зн ака м и наиболее раци о
нальн о применять  аналитические  группировки.  
Ра ссм отр и м  влияние  концентрации основных

Т а б л и ц а  2
З а в и си м о сть  уровня  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  о т  о с н а щ е н н о с т и  о с н о в н ы м и  п р о и зв о д с т в е н н ы м и  Ф ондам и

Группы по с т о и м о 
сти о снов ны х  п р о и з 
в о д ств е н н ы х  фондов,  

тыс. руб.

С то и м о сть  о с н о в 
ных п р о и з в о д с т в е н 

ных ф о н д о в ,  % 
к с р ед н ей  вели чин е

Объем п р о и з в о д 
с тва ,  % к с р е д н е м у

Колич ество  п рои зв од ствен 
ного  п ер с о н а л а ,  % к средней 

ч и слен ности  по категории

Уровень  производительности  
т р у д а ,  % к средней величине 

в р а сч ете

р а б о т аю щ и х рабочих на одного 
р аботаю щ его

на одного 
рабочего

П ром ы ш лен ное  п рои зв одство
До 9255 47,95 50,35 52,42 53,14 96,06 94,78
9255-17 869 111,00 118,20 115,75 111,76 103,28 102,43
Б олее 17 869 202,62 178,62 179,58 175,26 97,16 99,47

Л есохозяйственн ое  п роизводство
До 2945 74,63 79,29 80,03 90,14 99,69 92,75
2945-4324 130,64 125,12 122,80 100,04 106,20 105,26
Более 4324 211,08 190,32 191,40 178,80 100,48 104,38

В ц ел о м  п р о м ы ш л е н н о е  и л е с о х о з яй с т в е н н о е  производства
До 11 820 56,21 56,64 64,01 60,96 89,09 95,86
11 820-20 940 105,10 114,00 106,20 113,76 104,92 103,76
Б олее  20 940 196,74 173,40 174,48 163,32 102,53 100,91
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Т а б ли ц а  3

З н ач е н и я  а н а л и з и р у е м ы х  п ер ем ен н ы х

Средний у р о в е н ь  п о к аз ател я

Н а и м е н о в а н и е
п е р е м е н н о г о

Условные о б о зн а 
чения по п р о м ы ш л е н н о м у  

п роизводству
по л е со х о з я й с т в е н 

н о м у  произв одству
по ан али зи руе м ы м  
видам деятельн ости  

в целом

Объем п р о и зв о д с т в а ,  тыс. руб. Е; Е 0 62 £86 48 410 45 36Ь 41 569 107 751 89 970
Стоимость основных п рои зв одстве н  Ж ; Ж 0 27 121 24 011 23 852 19 237 50 973 43 248
ных фон дов ,  тыс. руб.
Фонд з а р а б о т н о й  п латы  рабочих, Э; 3 П 17 031 12 830 13 097 10 247 30 128 23 077
тыс. руб. о

23 839Численность рабочи х ,  чел. И: И„ 11 750 7 776 12 089 7 064 14 840
Всего р а б о таю щ и х ,  чел. К; К0 13 205 8 888 26 301 21 001 39 506 29 889

Ф ондоотдача ,  р у б . / р у б . > II > О II Ео

ж о
2,300 2,016 1,901 2,160 2,113 2,080

О р га н и ч е с к о е  с тр о ен и е  производства Б =  4 - ;  Б = ^ 0 . 1,592 1,871 1,821 1,877 1,691 1,874
(по фонду з а р а б о т н о й  п ла ты  рабочих), 3  0 3 0р у б . /р у б .

С реднегодовая  з а р а б о т н а я  п ла т а  рабо 
3

В =  : В = 3 0 1,449 1,649 1,083 1,450 1,263 1,555
чего, тыс.  руб. И о и о

Удельный вес рабочих в чи с лен н ос ти  
работающ их г  =  4 - ; г о =

Ио
Ко

0,889 0,875 0,459 0,336 0,603 0,496

Уровень п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  
тыс. руб. п =  4 - ;  п 0 =

о| 
о

W 
1* 4,724 5,446 1,724 1,979 2,727 3,010

производственных фондов  на уровень  пр ои з
водительности труда  на предпр ият иях  лесно 
го хозяйства  Ц е нт ра льн ого  экономического 
района  (табл.  2) .

Анализ  увеличения стоимости основных пр о
изводственных фондов  в сравнении с изме не 
нием объемов  про изводства  и численности 
персонала ,  а т а к ж е  уровнем пр ои зво дител ьно 
сти труда  пок азы вает ,  что последние  су ще ст 
венно от ст ав али от темпов роста группировоч-  
ного при зна ка .  Так,  предпр ият ия  третьей 
группы р а с п о л а г а ли  производственными ф он 
дами по про мышл енн ой деятельности в 4,2, 
лесохозяйственной в 3,1 и в целом в 3,5 раза  
большими,  чем предпр ият ия  первой группы. 
Одновременно количество  ра бо т а ю щ и х  на 
предприятиях  третьей группы было  соответст
венно в 3,4, 2,4 и 2,7 раза ,  а 
рабочих в 3,3, 2,0 и 2,7 раза  
больше,  объемы ж е  про и зво д
ства возросли в 3,5, 2,4 и 3,1 
раза,  а уровень  пр ои зв оди 
тельности труда  в расчете  на 
работаю щего повысился  всего 
лишь на 1,10, 0,79 и 13,44%.
Увеличение производи тел ьно 
сти труда  в расчете  на р а б о 
чего соответственно состав и
ло 4,69, 11,63 и 5,05%.

Таким образом,  с ростом 
фондооснащения предприятий 
эффективность и сп ользо ва 
ния живого  труда  п о в ы ш а 
ется медленно.  Н а и в ы с 

ший уровень  производительности труда по 
всем видам производств  имеют предприятия  
второй группы.  Как  в лесохозяйственном,  так 
и в пр омыш лен ном  производствах  кон центра
ция производственных фондов оп ере ж ала  
увеличение  численности всех работающих,  т. е. 
происходил рост их фондовооруженности,  
од нако  значительного  увеличения  производи
тельности труда  это не повлекло.

Сл еду ет  отметить,  что полученные при ис
пользов ан ии метода  группировок выводы не 
имеют количественно точной характеристики 
изменения па р а м е т р о в  процессов и не дают 
аналитич еског о  в ы р а ж е н и я  связи между пере
менными. Поэт ому для  ан али за  уровня про
изводительности труда  дополнительно исполь
зо вали индексный метод. В общем виде схема

Т а б л и ц а  4

В лиян ие  и зм е н е н и я  ф а к т о р о в  н а  у ровен ь  п р о и зв о д и те л ь н о с ти  тр у д а

Вид п р о и зв о д с тва
В ц елом  по

Н а и м е н о в а н и е  ф а к т о р а

п р о м ы ш л ен -  
ное

л есо х о зяй ст 
венное

обоим видам 
деяте льн ос ти

индекс
абсолю т
ное з н а 

чен ие ,  
тыс. руб .

индекс
абсолют
ное  з н а 

ч е н и е ,  
тыс. руб .

индекс
абсолю т
ное з н а 

чение,  
тыс.  руб.

Фондоотдача 1,141 0,584 0,880 - 0 ,2 3 5 0,016 0,044
О р ган и ч еско е  строение  п ро  0,851 -0 ,7 2 4 0,970 -0 ,061 0,902 -0 ,292
изводства
С р ед н е го д о в ая  з а р а б о т н а я 0,879 -0 ,6 7 0 0,747 -0 ,6 8 4 0,812 -0 ,688
п л а т а  рабочих
Удельный вес рабочих в чис 1,016 0,083 1,366 0,725 1,216 0,653
л е н н о ст и  р аботаю щ их  
С у м м а р н о е  влияние  а н а л и - 0,867 -0 ,7 2 2 0,871 —0,255 0,906 -0 ,283
з и р у е м ы х  ф ак то р о в
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мно гофакторного  индексного ан али за  может  
быть предста влена  следующим вы раже ни ем :  

у  =  АБВ Г ( 2 )
A R R Г I \  /Л ои ои о* о

где  А и А 0, Б и Б0, В и В0, Г и Г0 — значения 
факторов  по сравниваемым вариантам.

Исходные данные, условные обозначе ния  и 
расчетные значения  а на лиз и руемы х  п о к а з а т е 
лей приведены в табл.  3.

Индекс изменения  уровня  про и зво ди тел ьн о
сти труда по сра вниваем ым  р айо н ам  составил 
0,867. В абсолютном в ы р а ж е н и и  это э к в и в а 
лентно

ДП =  П — П 0 =  4,724 — 5,446 =
=  — 0,722 тыс. руб.

Обособленное влияние  ан ал и зи р у емы х  ф а к 
торов рассчитано по следу ю щи м ф ормул ам :  
влияние изменения показателя фондоотдачи 

АБВ Г А 2 ,300  
А 0Б В Г  —  А 0 —  2 ,016/ ( А )  = =  1,141;

в абсолютном выражении
ДП(А) =  4 ,724 — 4,140 =  0 ,584  тыс. руб.;

влияние изменения показателя  органического 
строения производства

,  А0Б В Г  Б 1,592
<Б) —  А 0Б 0ВГ —  Б 0 ”  1,871 

в абсолютном выражении

=  0,851;

ДП (Б) = 4,140 — 4 , 8 6 5 = — 0,725 тыс. руб.;
влияние изменения среднегодовой заработной 
платы рабочих

А0Б 0ВГ В 1,449 
В0 — 0,879;А 0Б 0В0Г В0 1,649

в абсолютном выражении
дП(В) =  4,865 — 5,535 =  — 0 ,670  тыс. руб.; 

влияние изменения доли рабочих в численности 
работающих

А0Б 0В0Г   Г   0 ,8 8 9    . f l l f i -
“ г  —  о ,8 7 о  —

в абсолютном выражении
ДП (г ) =  5,535 — 5,447 =  0,088 тыс. руб.

Совокупное влияние исследуемых факторов 
совпало с общим индексом производительности 
труда,  т. е.

J  =  /(А) У (Б) */\в)-/(Г) =  1,141 -0,851 -0,879 X 
X  1,016 =  0,867; 

в абсолютном выражении
- 0 , 7 2 2  =  0 ,584  -  0,725 -  0,670 +

+  0,088 тыс. руб.
Резу льт аты  многофакт орн ого  индексного 

а н а л и з а  производительности труда  по иссле
дуемы м видам производств лесного хозяйства 
представлены в табл .  4.

Из  матери алов  ана лиз а  видно,  что наи боль
шее  влияние  на изменение уровня производи
тельности труда  в промышленном производст
ве о к а з а л и  факторы,  ха ракт ериз ую щи е  фондо
отдачу,  органическое  строение производства ,  
з а р а бо т н у ю  плату  рабочих в лесохозяйствен
ном производстве  и в целом по а н а л и зи р у е 
мым видам  деятельности — удельный вес 
рабочих в численности работа ю щих,  размер 
среднегодовой заработной пла ты  рабочих и 
по к а з а те л ь  органического  строения  производ
ства.  С ростом фондооснащения предприятий 
лесного хозяйства  основными производствен
ными фон дам и уровень производительности 
труда возрастает ,  достигая максим альн ого  
значения,  после чего он снижается .  Рост  
показа те лей технического и органического 
строения  лесохозяйственного  производства  х а 
ракте риз уется  увеличением объемных п о к а з а 
телей его и уровня производительности труда .
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У Д К  830*67

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

И. К. ИЕВИНЬ, А. Я. БРУКЛИС

У  спешное развитие науки и техники не
возм ож но  без правильного  сочетания про

грессивных форм плани рования  и о п ератив но 
го руководства  с экономическим стим ул ир о
ванием труда  ученых и инженерно-техниче

ских работников.  Экономическое  стимулиро
вание коллективов  научных учреждений до л 
ж н о  быть в прямой зависимости от их дея т е л ь 
ности.

П ои ск ами  конкретных путей совершенство
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вания методов мате ри альн ог о  поощрения р а 
ботников за ни м ае тся  целый ряд  научно-ис
следовательских институтов.  И спо льзуя  п оло
жительный опыт научно-исследовательского  
физико-химического  института имени 
Л. Я. Карпо ва ,  а т а к ж е  Института  эл е к т р о 
ники и вычислительной техники АН Л а т в и й 
ской С С Р ,  Л а т Н И И Л Х П  перешел на новую 
систему опла ты  труда  с 1 дек а б р я  1971 г. 
Это стало  в озм ож н ы м  бла го д а р я  большой 
подготовительной работе,  в которой активное 
участие приняли как  адм ин ист рация ,  т а к  и 
общественные ор гани зац ии института.

Было р а з р а б о т а н о  временное  пол ожение  о 
новой системе опл аты труда  сотрудников .  Д л я  
каждой категории их в зависимости от з а н и 
маемой должнос ти ,  ученой степени и с т аж а  
работы,  а т а к ж е  для  руководителей групп и 
старших инженеров  были установлены г а р а н 
тированные м ин им альн ы е  ок лады и на дба вк и 
к ним. М а к с и м ал ь н ы й  о к л а д  с к л а д ы в а л с я  из 
гарантированного  мин имального  за р а бо т к а  и 
предельного р а з м е р а  надбавки.  Он па 25— 
40% больше, чем по схеме,  существовавшей 
до перехода на новую систему оплаты труда,  
и пре выш ал  мин им ал ьн ый  в 1,6— 2,3 раза.  
Размер на д ба в о к  полностью зависит  от д о 
стигнутых результатов  в развитии науки и 
эффективности труда  ка ж д о г о  сотрудника . 
Кроме того, дире кто р  института  имеет право 
установить на определенный срок надбав ки  
к зар аботной пла те  вы с о к о к в а ли ф и ц и р о в а н 
ным рабочим,  к качеству работы которых 
предъявляются  повы шенные требования ,  а 
также отде льн ым с л у ж а щ и м  и ра бо тни ка м  в 
пределах до 30% должнос тно го  ок лада .

После введения  новой системы опла ты  т р у 
да Л а т Н И И Л Х П  получил возм ож но сть  более 
полно о т р а ж а т ь  в оплат е  резу льтат ы  иссле
дований,  теснее связывать  ее с э ф ф ек ти в н о 
стью работ.  Эффектив но сть  труда  оц ен ив ает 
ся квалификацион ной  комиссией из наиболее  
авторитетных ученых, пре дс тавителей па р ти й 
ной и профсоюзной организаций.  На  пр авах  
членов комиссии пр и гл а ш а ю т с я  т а к ж е  з а в е 
дующие соответствующими отделами.  В к а 
честве исходного м ате р и а ла  используются 
специальные анкеты.  При необходимости по 
требованию ква ли фик ац ио н но й комиссии по
мимо зап олнен ных  анкет  работники д о лж н ы  
дать устные или письменные ответы на з а д а н 
ные им вопросы.

П ре дл о ж е н ы  три вида анкет  — для  з а в е 
дующих отделами,  научных сотрудников  и 
инженерно-технического  персонала .  П ерва я  
часть анкеты содер ж ит сведения  о к в а л и ф и 
кации и за ни м ае м ой до лж но сти работника ,  
данные о его деятельности за последние  2 го
да;  вторая  пре дс тавляет  собой ха р а к т е р и с т и 

ку и оценку результатов работы сотрудника, 
дан ную  руководителем отдела.  Оценка труда 
производится  по десятибалльной системе. Со
трудн икам,  работа которых оценена в один 
балл ,  устан авлив ается  минимальный размер 
над бавки,  при пяти баллах  выплачивается 
средний ок л ад  по схеме, а при десяти — мак 
симальный.  У тве рж дает  оклады директор ин
ститута,  который имеет право вносить из
менения в рекомендуемые размеры надбавок 
к г ара нт ир ова нн ы м  о к л ад ам  в пределах 
±  10 % .

В результате  введения новой системы опла
ты труда  в 1971 г. сокращ ено  семь штатных 
единиц (4% общего  числа работников) :  три 
младш их научных сотрудника ,  руководитель 
группы, ст арший инженер и два  старших л а 
боранта .  По сокр ащ ени ю штатов  уволено че
тыре  человека.  Д о л ж н о с т н ы е  названия  изме
нились у 8% работников . Месячный оклад  у 
70% сотрудников повысился  в среднем на 
15,4 руб., у 27% сохранился  ранее получае
мый оклад ,  а у 3% он снизился на 8,3 руб.

Фонд за работ ной  платы,  установленный ин
ституту до перевода на новую систему опла
ты труда ,  остается постоянным при неизмен
ном объеме научно-исследовательских работ. 
Он делится  на гара нт ир ов анн ую  заработную 
плату  (62% )  и фонд матери ально го  поощре 
ния (3 8% )-  Фонд гарант иро ванной зарабо т
ной пл аты состоит из окл адов  научных со
трудников ,  руководителей групп, старших ин
же н еров  и осталь ны х работников.  Фонд мате
риального  поощрения определяется  как  ра з
ница м еж д у  общи м фондом зар аботной пл а 
ты и гарант иро ванной ее частью. Сюда вхо
дят  т а к ж е  выд еляемые по действующим по
л о ж е н и я м  о премировании работников день
ги, ра сходуемые  в виде установленных н ад ба 
вок к о к л а д а м  и премий за результаты науч
ных исследований.

Ср ед ств а  из фонда  материального  по ощ ре
ния, не использованные в течение отчетного 
года,  не изым аю тся  и остаются в расп ор яже 
нии института  при условии успешного выпол
нения пла на  научно-исследовательских работ.

Н о в а я  система оплаты труда  работников 
науки в институте применяется  уже  больше 
5 лет.  Чтобы обобщить  результаты оценки 
работы,  анкетным способом были собраны от
веты на ряд  вопросов о целесообразности 
применения этой системы.  Большинство со
трудников (94% )  дал и положительную оценку 
и считают,  что она значительно способствует 
повышению эффективности работ научных 
учреждений.

В результате  улучшения организаторской 
работ ы в Л а т Н И И Л Х П е  время,  израсходо
ванное  на о ргани за ц ию  научной деятельности,
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сокр ащ ено  на 15%. Усилилось непосредствен
ное участие  ученых и инженерно-технических 
работн иков  в проведении научных ис следо ва
ний и опытно-конструкторских работ .  У л учш и
лось  выполнение  сетевых графиков  по к о м п 
лексным темам  создания  и внедрения новой 
техники и технологии.

Таки м образом,  новая система опл аты  тр у 
да способствует созданию б ла гопри ятн ых у с 
ловий для  сокращения сроков изготовления и

внедрения  новой техники и технологии в про
изводство.  Общи й экономический эфф ект  от 
этого в 1976 г. по сравнению с 1970 г. увели
чился в 4,8 раза .  В ы ш еу к а за н н а я  система спо
собствует моральной  и материальной за ин те 
ресованности и повышению чувства ответст
венности научных кадро в  за  качество,  яв 
ляе тся  в а ж н ы м  рычагом в выполнении по
ставле нных  XXV съездом К П С С  задач  по ре
шению вопросов технического прогресса в 
лесном хозяйстве.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УД К 630*6

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И РАБОТ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

И. В. ВОРОНИН, профессор (ВЛТИ),
А. А. ЦЫМЕК, профессор (ВНИИЛМ)

Д есятая пятилетка — пятилетка эффективности и к а 
чества. «Высокое качество,— говорил товарищ

Л. И. Брежнев на XXV съезде К П С С ,— это сбережение 
труда и материальных ресурсов, рост экспортных во з
можностей, а в конечном счете лучшее, более полное 
удовлетворение потребностей общества. Вот почему на 
повышение качества продукции долж ны  быть нацелены 
весь механизм планирования и управления, вся система 
материального и морального поощрения, усилия ин ж е
неров и конструкторов, мастерство рабочих. К этому 
должно быть постоянно приковано внимание партийных 
организаций, профсоюзов и комсомола» ■.

Кроме главного продукта леса — древесины, лесное 
хозяйство выращивает семена древесных и кустарнико
вых пород, посадочный материал, лесные культуры, 
создает защитные лесонасаж дения,  осуществляет учет 
лесного фонда и лесоустройство, заготовку лекарствен
ного, технического растительного, дубильного и проче
го химического сырья, подсочку леса, а по промышлен
ной деятельности — различных лесоматериалов, произво
дит хвойно-витаминную муку, разнообразные товары 
народного потребления и изделия производственного на
значения.

В «Основных направлениях народного хозяйства 
СС С Р на 1976— 1980 годы» записано: «В лесном хозяй
стве обеспечить повышение продуктивности лесов, полу-

1 М а т е р и а л ы  X XV с ъ е з д а  К П СС. М., П о л и т и з д а т ,  1976, 
с 44.

чение большего количества товарной древесины с к а ж 
дого гектара лесной площади, рациональное использо
вание лесных ресурсов» *. Это требует разработки соот
ветствующих мероприятий по выполнению поставленных 
задач.

Под термином «товарная древесина» следует пони
мать прежде всего древесину, предназначенную для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства и на
селения страны, а в условиях социалистических то вар 
но-денежных отношений — обмена (продажи) ее. Как 
и всякий товар, она долж на  иметь стоимость, поскольку 
в ней овеществлен труд работников лесного хозяйства. 
Д алее ,  к товарной древесине, как и ко всякой продук
ции (товару) социалистического производства, относит
ся требование качественных показателей. Поэтому необ
ходимо в первую очередь наиболее рациональное ис
пользование земель, предназначенных для выращивания 
леса. По потребительным свойствам товарную древеси
ну различают по породам (и их группам), классам 
крупности, выходу деловой древесины, т. е. той, кото
рая потребляется для производства различных изделий, 
и топливную (дрова).

Д ел о вая  древесина по качественным признакам р аз
деляется  на крупную, среднюю и мелкую. Наиболее 
ценная для народного хозяйства — крупная (от 25,1 см 
в верхнем отрубе и выше),  являю щ аяся  лучшим сырь-

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 т и зд а т ,  1976, 
с. 206.
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ем для получения пиломатериалов, шпал, фанеры. П р и 
менение такой древесины обеспечивает высокий выход 
конечной продукции и минимальное количество отходов. 
Выращивание ее экономически наиболее эффективно 
и для лесного хозяйства, и лесной промышленности. 
В ряде случаев может быть эффективной и средняя 
по крупности древесина (например, при специальном 
выращивании балансов для целлю лозно-бумажной про
мышленности и крепежного леса) и мелкая (колья для 
сельского хозяйства, прутья для корзиноплетения).

Д ля лесозаготовительной и деревообрабатываю щ ей 
промышленности крупномерная древесина более вы год
на, чем тонкомерная. З атр аты  времени на механизиро
ванную заготовку 1 м3 древесины в зависимости от 
среднего диаметра  таковы:

Д и а м е тр ,  см 10 20 22 24 26 28 30
З а т р а т ы  вре м ен и ,  мин 20 4 3,5 2,5 2,0 1,6 1,4

% 100 20 17 12 10 8 7

При толщине бревна в верхнем отрубе 20—24 см вы 
ход пиломатериалов составляет 63—66% , а при ди ам ет 
ре 13— 16 см — только 53—57%. Во время распиловки 
тонкомера на 6 — 13% увеличивается выход отходов, 
производительность лесопильных рам сниж ается  на 
35—48% , а сам процесс удорож ается  на 58—94% . Сни
жение возрастов рубок приводит к увеличению м ате
риальных затрат  на создание культур, уход за ними и 
защиту от болезней и вредителей. По подсчетам проф. 
Штейнлина (Ш вейцария) ,  в целом по всем видам р а 
бот на выращ ивание 1 м3 древесины при низких оборо
тах рубки затраты  труда  и денежных средств на 28— 
37% больше, чем при высоких.

Низкое качество продукции и выполняемых работ 
приводит к большим потерям труда  и средств, напри
мер, к частичной или полной гибели лесных культур. 
Во многих случаях при сохранении подроста и молод- 
няков можно обеспечить вполне удовлетворительное 
естественное возобновление леса после рубок. Однако  
нарушение разработанной лесоводами технологии р у 
бок главного пользования приводит к полному уничто
жению подроста.

Очистка лесосек — необходимая п ротивопож арная  ме
ра, способствующая лучшему восстановлению леса. 
Зачастую она не выполняется, что увеличивает п о ж а р 
ную опасность насаждений и приводит к образованию  
редин и пустырей.

Повышение качества продукции, например, лесных 
культур, при одних и тех ж е природных условиях за в и 
сит от многих факторов: степени обработки почвы, вне
сения органических и минеральных удобрений, состоя
ния посевного и посадочного материала ,  методов ухо
да, интенсивности рубок ухода за культурами, а так ж е  
охраны и защиты их от различных неблагоприятных 
факторов.

Следовательно, повышение качества продукции тре
бует комплексного решения большого числа вопросов 
на основе широкой системы мер, охваты ваю щ их все 
стороны проблемы. При этом особенно важ ное значение

придается управлению качеством, планированию, мо
ральному и материальному стимулированию.

В текущем пятилетнем плане развития лесного хозяй
ства предусмотрены конкретные задания  по повышению 
качества работ и выпускаемой продукции. Значитель
ный объем их приходится на создание постоянной ле
сосеменной базы на селекционной основе, развитие пи
томнического хозяйства для выращ ивания высококаче
ственного посадочного материала с использованием при 
этом искусственного орошения, полиэтиленовых теплиц, 
удобрений и химических средств, на совершенствование 
лесоосушительных работ, комплексное их проведение 
и своевременное хозяйственное освоение осушенных 
земель.

Проверка выполнения плана лесокультурных работ 
в 1976 г. на предприятиях лесного хозяйства Удмурт
ской АССР, Алтайского края. Калининской, Орловской 
и Костромской обл. показала,  что они осуществляются 
на высоком уровне, повысилась требовательность 
к соблюдению агротехники и правильной подготовки 
почвы, подбирается оптимальный состав лесных куль
тур в соответствии с условиями произрастания. Однако 
в отдельных районах все еще имеет место недостаточно 
высокое качество лесовосстановления и защитного лесо
разведения.

В 1971 г. в СС С Р установлена «Единая система ат
тестации качества промышленной продукции (ЕСАКП)», 
по которой весь промышленный товар аттестуется по 
трем категориям качества (высшая, первая и вторая) .  
К высшей относится продукция, отвечающая или пре
восходящ ая  по своим технико-экономическим качествам 
показатели последних достижений отечественной и з а 
рубежной науки и практики. Ей присваивается Госу
дарственный З н а к  качества. Продукция первой катего
рии долж на  соответствовать действующим техническим 
условиям и стандартам . Ко второй относят морально 
и технически устаревшую продукцию, подлежащую мо
дернизации и требую щую пересмотра технических усло
вий и стандартов. Вновь представляемая к серийному 
производству продукция аттестуется только по двум к а 
тегориям качества — высшей и первой.

Критерием оптимальности уровня качества продукции, 
т. е. эффективности может служить комплексный ин
тегральный показатель, отраж аю щ ий суммарный эффект 
от ее эксплуатации и создания. Этот показатель х арак 
теризует величину эффекта на 1 руб. производимых 
затрат.

В лесном хозяйстве мы имеем дело как с разнооб
разной продукцией, поступающей в потребление путем 
реализации другим отраслям народного хозяйства, так 
и с большим количеством работ, результаты которых 
используются внутри лесного хозяйства.  В установле
нии показателей качества продукции или результатов 
отдельных работ большую роль играют технические 
условия, а т ак ж е  отраслевые и государственные стан
дарты. Технические условия на отдельные виды работ 
подробно определяются при техническом нормировании 
их, а показатели качества — при отраслевой и государ
ственной стандартизации.
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Вопросам нормирования и стандартизации в лесном 
хозяйстве уделяется  очень большое внимание. Созданы 
специальные группы по техническому нормированию ле 
сохозяйственных работ в каж до м  областном и краевом 
управлении. Всесоюзный государственный проектно
изыскательский институт Союзгипролесхоз координиру
ет разработку  нормативных документов. По состоянию 
на 1976 г. они обобщены в четыре группы: I — для о р 
ганизации и функционирования автоматизированной 
системы управления (ОА С У-лесхоз) ; II — дл я  текущего 
и перспективного планирования; III  — для  проектирова
ния; IV — дл я  организации и ведения лесного хозяй 
ства. Последняя группа содерж ит  такж е:

н о р м ы  в ы р а б о т к и  на лесохозяйственные и л е 
сокультурные работы, заготовку семян, лесоустройство, 
лесоосушение и гидролесомелиорацию, лесозаготовки 
и деревообработку, обслуживание машин, строитель
ство и ремонт. Нормы носят характер  отраслевых, ти 
повых, общесоюзных, м еж отраслевы х и местных. П реи
мущественно они технически обоснованы и пересмотре
ны применительно к современному уровню развития 
с учетом научной организации труда;

п р е й с к у р а н т ы  на древесину, отпускаемую на 
корню, франко-лесосеку, франко-станцию назначения 
и отправления, импортную и экспортную древесину, из
делия из древесины, закупочные цены на сельскохозяй
ственную продукцию, условные цены по лесному хо 
зяйству 1965 г., лесоустроительные работы, семена д р е 
весных и кустарниковых пород, оптовые цены на семе
на и посадочный материал древесных и кустарниковых 
пород и др.

В лесном хозяйстве используется 435 ГОСТ, 35 ОСТ, 
44 РСТ, 114 РТУ и 80 технических условий.

Если считать, что первичным условием для  о рганиза
ции управления качеством работ и продукции в к а ж 
дой отрасли является  установление необходимых по ка 
зателей, то можно признать, что эти первичные условия 
для  предприятий лесного хозяйства у ж е  созданы. В ы 
полнение качественных показателей работ, установлен
ных в нормах выработки, а так ж е  указанны х в тех 
нических условиях соответствующих ГОСТ, ОСТ, со 
здает  прочную базу для социалистического соревнования 
за  лучшие показатели качества работ и реализации 
продукции. Первое полугодие дает  возможность сосре
доточить борьбу за  повышение качества при заготовке 
семян сосны или ели. Нормы расхода их во всех спра
вочниках даю тся для семян I класса качества. Если 
план посева сосны в питомнике определен в 10 га, то 
при норме высева 60 кг/га потребность определится 
в 600 кг.

Д л я  получения такого количества семян необходимо 
заготовить не менее 60 т шишек. При загрузке  в б а р а 
баны по 400 кг ежедневный выход семян составит 4 кг, 
сушилка д о л ж н а  работать в течение 150 суток. Однако, 
если при нарушенном режиме сушки она выдаст 50% 
семян III класса, 30 — II и только 20% — I класса,  то 
норма высева для семян II класса возрастает  на 30% . 
а для III класса она долж н а  быть повышена на 100% 
и потребность семян возрастет  для  I класса до 120 кг,

II — до 1 8 0 + 5 4  и III  класса — до 3 0 0 + 3 0 0  кг. Таким 
образом, всего потребуется 120+ 234  +  600 =  954 кг се
мян, т. е. необходимо дополнительно заготовить 
35 400 кг шишек, а сушилка до л ж н а  работать сверх то
го в течение 91 дня. В этом случае требуемое количе
ство семян не будет готово в срок (не позже 1 мая).  
Поэтому мощность сушилки нужно увеличить до 6,4 кг 
в сутки. Этот пример показывает, что снижение каче
ства семян вызывает необходимость строить или вво
дить в действие новые производственные мощности. 
Наоборот, повышение качества семян всех 600 кг до 
I класса равносильно построению новой шишкосушилки 
мощностью 2,4 кг семян в сутки.

Целый ряд  задач, поставленных XXV съездом КПСС 
перед лесным хозяйством, может быть выполнен только 
за счет повышения качества работ по лесовыращива- 
нию. Например, для  получения большего количества 
товарной древесины с каждого гектара лесной площ а
ди необходимо достичь следующих показателей: высо
кой приживаемости культур в год посадки, а так ж е  со
хранения в первые годы площадей от потрав  скотом 
и дикими копытными, обеспечения своевременного смы
кания культур к 4—5 годам, регулярного изреживания 
при уходе за  лесом до полноты не ниже 0,7, категори
ческого запрещения при рубках ухода выбора древеси
ны сверх нормы, проведения рубок ухода за 20 лет до 
главной рубки. Налаж енны й контроль со стороны лесо
устройства и введение показателя, характеризующего 
количество товарной продукции, получаемой с 1 га лес
ной площади, в проекте и годовом плане лесхоза даст 
возможность р азработать  мероприятия и конкретную 
величину показателя  для каж дого  лесхоза.

Не менее важ но  для  лесного хозяйства — рациональ
ное использование лесных ресурсов. Выполнение этой 
задачи разбивается  на две части: организацию контро
ля за лесозаготовителями и потребление древесины, 
вырубаемой и перерабатываемой лесхозами. Органы 
лесного хозяйства готовят лесосечный фонд, который 
является  готовой товарной продукцией за длительный 
период выращ ивания. Показатели качества древесины 
на корню разработаны  достаточно подробно, сама она 
разделяется  на породы, а в пределах породы — на де 
ловую (крупную, среднюю и мелкую) и дровяную  (дро
ва и хворост).  При всей кажущ ейся детальности эти 
показатели находятся  по существу на уровне прошлого 
века, так  как  отличаются только по диаметру ствола. 
Сейчас 1 м3 крупной дубовой и буковой деловой дре
весины (диаметром 24 см и более) может  быть исполь
зован для  получения фанеры, экспортных пиломатериа
лов, в строительстве и при распиловке на тарную д о 
щечку и паркетную фризу. Очевидно, что качество 
сырья на фанерный кр яж  и паркетную фризу долж но 
быть различным, при оценке ж е лесосечного фонда они 
входят  в одну группу. Контроль за рациональным ис
пользованием лесосечного фонда всеми лесозаготовите
лями возлож ен в первую очередь на работников лесного 
хозяйства. Процент выхода деловой древесины, указы 
ваемый в лесном билете, долж ен  ориентировать на пол
ное и рациональное ее потребление.
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В настоящее время этот контроль не отвечает совре
менному уровню народнохозяйственного значения и ис
пользования древесины. Вот пример сопоставления т ак 
сации лесосечного фонда и фактического выхода древе 
сины по одному из нижних складов Тульской обл. (см. 
таблицу).

Как видно из данных таблицы, лесорубочные билеты 
не ориентируют лесозаготовителей на рациональное ис
пользование древесины, за н и ж а я  выход деловой на 
44—94%.

Д л я  улучшения контроля необходимо пересоставить 
сортиментные таблицы, полож ив в их основу объем 
всей древесной массы, исключив понятие «ликвидной» 
древесины, которое позволяет до 20% массы переводить 
в отходы. При этом следует считать, что технологиче
ская щепа и колотые балансы относятся к деловой д р е 
весине, а не к дровам. Необходимо восстановить заи н
тересованность работников лесхоза в повышении лес
ного дохода, которая играла существенную роль в его 
росте за период 1924— 1929 гг., но в 1930 г. была 
отменена.

Кроме отпуска древесины на корню предприятия лес
ного комплексного хозяйства ежегодно  заготавливаю т 
и перерабатываю т ее до 100 млн. м3 в порядке лесо
восстановительных рубок и рубок ухода. При этом 
первостепенное внимание здесь долж но быть уделено 
определению показателей качества древесины и органи
зации учета в соответствии с ними. В бюджетном про
изводстве лесхозов получаемая древесина от рубок 
ухода и санитарных рубок при приемке и на всем пути 
прохождения вплоть до реализации классифицируется 
как деловая  и дрова. В первую попадаю т бревна I— IV 
сортов. Контроль за качеством сырья теряется. Д а ж е  
бревна твердолиственных пород I и II сортов при по

добном учете идут в распиловку на фризу для паркета
или на тарные дощечки, что приводит к перерасходу 
сырья на 14 руб. на к аж ды й  кубометр готовой продук
ции. Д л я  устранения этого недостатка необходимо 
улучшить учет и контроль за качеством древесного 
сырья, особенно твердолиственных пород.

Примером недостаточной борьбы 
за качество продукции может слу
жить состояние с учетом обобщаю
щего его показателя. Д л я  повыше
ния продуктивности лесного хозяй
ства и качества леса предлагались 
объективные показатели качествен
ной характеристики запаса и приро
ста древесины, определяемой в виде 
средневзвешенной таксовой цены 
обезличенного кубометра или коэф

фициента качества по методике проф. Е. Я. Судачкова. 
Но д а ж е  в лесах европейской части СС С Р они не при
меняются ни при лесоустройстве, ни при оперативном 
текущем учете.

Без конкретного показателя, доведенного до широких 
масс, не может  быть организована и борьба за повыше
ние качества леса, которая долж на  вестись при его вы
ращивании. Например, рубки ухода можно признавать 
удовлетворительными только при условии, если каче
ственная цифра запаса  в оставшейся его части после 
рубки на конкретном участке будет выше аналогичной 
цифры до проведения ухода.

В прогнозах по повышению продуктивности и каче
ства леса долж ны  быть приняты следующие 
показатели прироста и запаса (данные приведены для 
лесов гослесфонда Центрально-Черноземного экономиче
ского района):

П о к а з а т е л и  1976 г. 1980 г.
К ач ес т в е н н а я  ц иф ра  з ап ас а  3,44 3,65
К ач ес т в е н н а я  ц иф ра  п р и р о с т а  3,25 3,39

Из приведенных данных видно, что качественная циф
ра хотя неуклонно и повышается, но темпы запроек
тированного роста очень низкие и требуют дополнитель
ных мероприятий. Таким образом, вопросы качества 
в лесном хозяйстве имеют решающее значение в выпол
нении стоящих перед ним задач,

По л е с о р у б о ч 
ному б и л е т у

Ф актиче  ский 
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п л а н а
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1974 Ле с о в о с с т а н о в и т е л ь 
ная и п р о х о д н а я

43,6 13,0 30,6 45,3 25,2 20,1 105 194 66

1975 То же 45,2
43,8

15,0 30,2 44,6 24,0 20,6
27,0

98 160 68
1976 12,5 31,3 45,0 18,0 103 144 86

Поздравляем!
VT казом Президиума Верховного Совета Украинской 
&  С С Р за многолетнюю плодотворную работу в лес
ном хозяйстве и активное участие в общественной ж и з 
ни Кравчуку Антону Филимоновичу — заместителю д и 
ректора Болеховского лесокомбината производственного 
объединения «Прикарпатлес» (И вано-Ф ранковская  обл.) 
присвоено почетное звание заслуж енного лесовода Ук
раинской ССР.

* *

Г1 резидиум Верховного Совета Туркменской ССР за 
■ "  долголетнюю безупречную работу в партийных и 
советских органах и в связи с пятидесятилетием со дня 
рождения наградил начальника управления лесного 
хозяйства исполкома Таш аузского областного Совета 
депутатов  трудящ ихся Пириева Тата Почетной Грам о
той Президиума Верховного Совета Туркменской ССР.
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В ПОМОШЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 630*63

МЕХАНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ 
НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Д. А. НАЗАРОВ
(Гослесхоз СССР)

Д ля четкого и целенаправленного управления пред
приятием лесного хозяйства необходимо изучить 

и обобщить определенную информацию, сделать вывод, 
принять решение, после чего передать соответствующие 
указания, зафиксированные в организационно-распоря
дительных документах. Все приказы, распоряж ения,  
протоколы (информация обратной связи) долж ны  во з
действовать на деятельность органов управления 
и предприятий отрасли в нужном направлении. Такова 
в самом схематическом изображении технология упр ав 
ленческого труда. При значительном нарастании объ е 
мов информации выполнение этой работы на высоком 
уровне возможно лишь при неуклонном повышении 
эффективности труда  работников сферы управления, 
которая в свою очередь во многом зависит от комплекс
ной механизации инженерно-технических работ. В а ж 
нейшую роль в этом деле призваны сыграть техниче
ские средства.

В системе лесного хозяйства проводится значительная 
работа по внедрению средств механизации управлен
ческого труда, но часто общий уровень ее, особенно на 
сравнительно небольших предприятиях, остается недо
статочным. В тех учреждениях, организациях  и на пред
приятиях, где своевременно обратились к этой пробле
ме и нашли верный подход к ее решению, уж е  сегодня 
можно говорить об определенных результатах  и дости
жениях.

Так, наряду с выполнением основных требований НОТ 
по рационализации приемов и методов труда  в конто
ре Л им баж ского  леспромхоза Латвийской С С Р  внедре
на система оперативной связи, которая позволяет ди рек
тору, его заместителю и главным специалистам быстро 
связаться с транспортным цехом, ремонтно-механиче
ской мастерской, нижним складом и другими производ
ственными подразделениями. Внутренняя связь, обеспе
чивающ ая оперативные рабочие контакты м еж ду  работ
никами конторы, осуществляется с помощью установки 
«ПУ-10», рассчитанной на обслуживание десяти абонен
тов. Радиостанция «Гранит-ЦС» обеспечивает связь 
предприятия с пожарными автомашинами пожарно-хи- 
мической станции.

Следует отметить, что состояние оперативной связи 
на большинстве предприятий соответствует современным

требованиям. В качестве примера можно назвать О р 
дынский механизированный лесхоз Новосибирского 
управления лесного хозяйства, Чертковский лесхоззаг 
Тернопольского управления лесного хозяйства, Тау- 
рагский леспромхоз Минлесхозлеспрома Литовской 
С С Р  и др.

В Л и м баж ск о м  леспромхозе такж е  накоплен опыт 
использования картотек для регистрации и учета доку
ментов, что является  одним из условий улучшения де
лопроизводства на научной основе. Здесь оборудовано 
специальное рабочее место копировальщицы, обслужи
вающей копировально-множительный аппарат «Вега», 
который способствует сокращению времени на подготов
ку и оперативное размножение чертежей, эскизов, ди а
грамм и текстовых документов. Учет кадров механизи
рован с помощью такого устройства как селектор, 
позволяющего значительно ускорить (в 3— 4 раза  по 
сравнению с обычной картотекой) поиск перфокарт, 
содерж ащ их  информацию по кадровым вопросам.

С 1973 г. в Л и м баж ско м  леспромхозе работает цен
трализованная  бухгалтерия. Специалисты предприятия 
в содружестве  с сотрудниками Вычислительного центра 
Ц ентрального статистического управления Латвийской 
С С Р  разработали и внедрили проект по упорядочению 
бухгалтерского учета и применению комплексной меха
низации обработки информации на клавишных вычис
лительных машинах. Мероприятия по применению НОТ 
для совершенствования инженерного труда позволи
ли повысить его производительность и эффективность. 
Так, только централизация и механизация учета дала 
возможность сократить штат управленческого аппарата 
на семь человек при годовой экономической эффектив
ности 7,4 тыс. руб.

Бухгалтерский учет — одна из сложных и трудоем
ких работ экономической деятельности предприятия. 
Д л я  качественного улучшения и повышения оператив
ности счетно-учетных функций управления, а такж е 
более эффективного использования технических средств 
во многих хозяйствах сейчас организованы централи
зованные машиносчетные бюро (см. рисунок).

М еханизированным способом осуществляются учет ос
новных фондов и денежных средств, подсчет и пере
вод в бю джет отчислений от прибыли, платы за основ-
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Централизованное машиносчетное бюро в Смилтенском 
леспромхозе Латвийской ССР

мые фонды, попенной платы и других взносов, ведение 
учета расходов по статьям выполненных работ и ам ор
тизации, составление общего баланса  и т. п.

Создание собственного машиносчетного бюро — лишь 
один из возмож ных вариантов решения проблемы. Н е
сколько иной, но не менее эффективный путь, избрали 
специалисты лесного хозяйства Белоруссии. К ак  по к а 
зали хронометраж ны е наблюдения Центра  НОТ М ини
стерства лесного хозяйства  БС С Р, затраты  труда на 
оформление первичных и отчетных документов по труду 
и заработной плате составляю т до 20% годового фонда 
рабочего времени счетных работников. С 1970 г. 
Б е л Н И И Л Х  провел значительную работу по механи
зации первичного учета на лесохо
зяйственных предприятиях республи
ки. Разработаны  унифицированные 
первичные документы по учету труда 
и заработной платы, предназначен
ные для механизированной обработ
ки на счетно-перфорационных м аш и
нах. За  выполнение этих работ лес
хозы переводят на счет местных м а 
шиносчетных станций (МСС) суммы, 
в 5 —6 раз  меньшие тех, которыми 
оценивается обработка  документов 
по труду и заработной плате обыч
ным способом.

Внедрению механизации в лесхо
зах и лесничествах предшествовали 
планомерные подготовительные меро
приятия: обследование организационной структуры, оп 
ределение задач,  функций и содерж ания  работ, анализ 
форм документирования, технологии их обработки. 
Были проведены специализированные семинары для со
трудников, занятых оформлением первичных докум ен
тов. Комплексное применение технических средств на 
научной основе снижает затраты  труда  инженерно-тех
нических работников при оформлении учетно-отчетной 
документации по труду и зарп лате  на предприятиях 
Минлесхоза Б С С Р  (см. таблицу).

Специалисты одного лесхоза (техники-лесоводы, бух
галтеры лесничеств и лесхоза,  лесничие и их помощни
ки) затрачиваю т при ручной обработке документов 
1248 чел.-дней в год. Механизация на базе счетно-пер
форационного оборудования сокращ ает  затраты  труда 
этих категорий работников на 58%.

В Бешенковичском лесхозе при участии Центра  НОТ 
Минлесхоза БССР внедрен метод механизированной о б 

работки документов по труду и зарплате  с использова
нием счетно-клавишных машин типа «Аскота-170/55», 
имеющихся на МСС. Однако основным недостатком 
таких аппаратов является  их меньшая экономичность 
по сравнению со счетно-перфорационными установками.

Значительные потери времени специалистов обра
зуются при составлении и оформлении текстовых доку-

н а к о п и т е л ь н ы х  д оку '

И т о г о  1248 525 723

ментов: проектов приказов, протоколов, деловых писем 
и др. Применяемая сейчас в лесном хозяйстве техно
логия этой сложной и творческой в своей основе р або
ты очень трудоемка и многоступенчата. К тому же 
использование технических средств во многих случаях 
ослож няется  недостаточной квалификацией и опыт
ностью работников. Кроме специального их обучения, 
необходимо предвидеть некоторые трудности с приобре
тением сравнительно недорогих технических средств. 
М е ж д у  тем использование простого и надежного дик
тофона сокращ ает  время на подготовку текстовых до
кументов более чем вдвое.

М еханизация инженерного труда  все шире внедряет
ся на предприятиях и в учреждениях отрасли. Предпо
сылкой для этого процесса служ ит та роль, которую 
механизация призвана сыграть в деле ускорения о бра
ботки информации, повышения производительности тру
да и эффективности управления производством.

Н а и м е н о в а н и е  п ерв и ч н ы х  и сводных

З а т р а т ы  т р у д а  на о ф о р 
м лени е  д о к у м е н т о в  в год,  

чел .-дн ей Экономия
з а т р а т

докум е нтов

при р учн ой  
обр аб о тке

при м е х а н и 
зи рован н ой  
обр аб о тке

труда  
в год,  

ч ел .-дне  й

Н ар яд ы -ак ты  на п р о и з в о д с т в о  р аб о т  
и д р у г и е  п ерв и ч н ы е  д о к у м е н т ы  по н а 
числению  з а р п л а т ы

758 380 378

П у тев ы е  листы 120 25 95
Р а с ч е т н о - п л а т е ж н ы е  в е д о м о сти ,  отч еты  

по т р у д у  и з а р п л а т е ,  в е д е н и е  л и ц ев ы х  
сч ето в  и д р у г и х  н ак о п и те л ь н ы х  д о к у 
м е н то в

370 120 250
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Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л ЕСО В О Д СТВ О

У Д К  630*221 : 630*23

РУБКИ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ НА ЮГЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ

А. С. ТИХОНОВ (ЛТД)

Г] еса I и II групп выполн яю т в а ж н ы е  з а 
щитные, рекр еационн ые  и вод ор ег ул ир ую 

щие функции.  Но они играю т большую роль 
и в удовлетворении растущих потребностей 
народного хозяйства  в древесине .  Пр ово дя  
только  сплошные рубки,  н евозм ож но  решить 
эти две задачи.  Поэт ому эк сп л у ат ац и я  этих 
лесов д о л ж н а  быть подчинена  лесоводствен-  
ным требованиям,  которые сводятся  в одних 
условиях к необходимости восстановления  
главных пород сразу  после удал ен ия  спелого 
древостоя,  в других — к ф о рм и рован и ю  мо- 
лодняков  в период рубки или д а ж е  к посто
янному сохранению взрослого древостоя .

Н ар яд у  с другими гл ав ны ми породами в 
указа нн ом регионе большое значение имеет  
ель, которая  в дан ны х  условиях п р о и з р а с та 
ния является  бы строрастущей.  П р о б л е м а  ру 
бок и возобновления  ее изу ч алас ь  в течение 
15 лет: исследовался  опыт рубок  пр ош лых  лет 
и воздействие современной механизации.  Т а 
кой аспект позволил предвидеть  результаты 
практических рекомендаций.  На  месте р а з 
личных видов проводимых ранее  рубок  были 
за л о ж е н ы  54 пробные площади.  Д л я  ана лиз а  
хода роста,  определения за па са ,  изучения т о 
варной структуры и качества древесины р а с 
к р я ж е ва н о  более 1 тыс. деревьев.  На  780 га 
опытных рубок и 86 опытных п л о щ а дя х  и з
учена сохранность подроста  и оставшегося
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древостоя  и исследовано возобновление на
1,3 тыс. га путем з а к л а д к и  15 тыс. учетных 
площадок .  Резу л ь т а ты  этих исследований,  а 
т а к ж е  труды р я да  ученых позволили дать  н а 
учное обоснование  рубкам главного  п о л ьз о ва 
ния в еловых и лиственно-еловых древостоях .

Под пологом большинства  спелых ельников 
п редварит ельн ое  возобновление  протекает ус
пешно. О д н а к о  в лесовосстановлении подрост 
используется  в недостаточной степени. Так,  
в Лен и нг ра дс к ой ,  Новгородской,  Псковской,  
Калини нской и Смоленской обл. он со х р ан яет 
ся лиш ь на 10% площади сплошных рубок.  
Гл авн ы е  причины этого — отсутствие  ф и н а н 
сиров ани я  ука зан ног о  мероприятия  и зн а ч и 
тельный пла нируемый объем ра бо т  по созд а 
нию лесных культур.

Из- за  неравномерного  разм ещен ия  посадоч
ных мест, малого об ъе ма  рубок ухода  и с л а 
бой их интенсивности современные лесные 
культуры не имеют пре имуществ  перед сохра
ненным подростом при сплошных рубках.  
Л и ш ь  бл агодар я  естественной еловой приме
си из культур  можн о вырастить  древостой со 
средним участием ели в составе около 5 еди
ниц, но и при этом примерно на '/з площади 
возобновление  бы вает  недостаточным.  Как 
правило,  на расстоянии 5 км от постоянно 
действующих дорог  произраста ют  культуры 
низкого качества.  Са мое  высокое  качество по
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садок с прогнозируемым составом ели 7 еди
ниц и выше отмечено только вблизи дорог.  
Изучение  таких н аса ж д ен и й  [11] позвол яет  
сделать  вывод о том, что лесные культуры 
растут быстрее естественных древостоев  до 
60— 70 лет. Поэтому,  если кул ьтуры вырубить  
в данном  возрасте  в качестве  сырья  д л я  цел- 
лю лозн о-б ум аж н ой промышленности,  то м о ж 
но повысить продуктивность лесов на 10— 
30%.  Но сохранением подроста  то же  обес пе 
чивается со кр ащ ени е  на 10— 30 лет  срока  в ы 
ра щ и в а н и я  технически спелой древесины [3]. 
Товарность  таких ельников достаточно высо
кая [5, 10]. Таким образом,  сохранение  пе р
спективного подроста  при лесоза го тов к ах  и 
создание  лесных культур  пока следует считать 
равн оз н ачн ыми мероприятиями.

Эфф ект ив н ость  с точки зрения  сохранения  
подроста  хлыстовой трелевки за  верши ны с 
пасеки,  равной полуторной высоте древостоя
[8],  с ни ж аетс я  в резул ьтате  дополнительных 
з а т р а т  на в а л к у  деревьев ,  обрубку сучьев, в ы 
равни ван ие  комле й перед погрузкой.  Поэтому,  
несмотря на увеличение рейсовой нагрузк и на 
трактор  до 30 % ,  з а т р а т ы  на лесосечные р а 
боты п ов ышаю тся  примерно на 20% .  В ле со 
водстве имеются  и другие  данные,  у к а з ы в а ю 
щие на повышение производительности труда  
при трелевке  хлыстов  за вершины.

С рав н и те л ь н а я  оцен ка  работ  лесо за готови
тельных бригад  на спл ошных рубках  [2] по
к а з а л а ,  что лесозагот ови тели д аю т  большую 
выработку ,  не с охраня я  подрост,  и это обес
печивает  эконо мию д ен е ж н ы х  средств,  равную 
почти 50 руб./га.  Д л я  у к аза н ны х  видов рубок 
сейчас созданы наибол ее  про из водительные 
машины,  например,  ВТМ в комплексе  с суч
корезкой JTO-72. А новая  м ашин а ЛП- 19,  
чтобы не повредить  подрост,  д о л ж н а  в ы п о л 

нять более слож ны е  операции.  Это говорит
о том, что сохранение подроста  следует учи
ты вать  при расчете производительности лесо 
сечных машин. Л е с о р у ба м  надо повышать 
плату  или сни жа ть  нормы выработки на 10— 
20% в зависимости от применяемой техноло
гии, сезона  рубки и количества  сохраненного 
подроста  с учетом его высоты.

По имеющимся  дан ным  [4], сплошные руб
ки с сохранением подроста даю т экономию 
з а т р а т  труда  в размере  3— 4,3 чел. -дня/га,  де 
неж ных  средств  — 33— 34 руб., обычно расхо
дуемых на лесовосстановление.  Кроме того, 
по расчетам Союзгипролесхоза ,  потенциаль
ный доход от реализ ац и и лесопродукции за 
счет дополнительного прироста  при с ок ращ е
нии срока  в ы р а щ и в а н и я  древесины ели на 
20 лет  состав ляет  в древостоях  II класса  бо
нитета  380 руб., III — 340 и I V — 160 руб.

При последующем естественном возобнов
лении после сплошных широколесосечных ру
бок (ширина лесосеки 100— 200 м) со сроком 
п ри мык ани я  3 года образу ютс я  мелколиствен
ные молодняки с примесью ели (1—2 тыс. 
эк з . / га ) ,  распр едел яю щейс я  по площ ади не
равномерно.  Встречаемость  ее на учетных 
п л о щ а д к а х  состав ляет  15— 40%. Ель  хорошо 
возобновляется  в большинстве  типов леса и 
вырубок в течение 4— 6 лет в 30— 150-мет
ровой полосе от стены елового леса.  Д л я  оцен
ки успешности возобновления  ели наилучшим 
критерием является  не густота,  а встречае
мость. Вследствие  небольшого отпада благо 
над еж ног о  елового подроста в молодняках  и 
на вы ру бка х  она правильнее  о т р а ж а е т  воз
можн ость  ф орм и ро ван и я  высокопродуктивного  
ельника.  При этом ра зм ер  учетной площадки 
до лж е н  быть всегда один и тот же. Наиболее  
це л есо о бр азн ая  величина ее 10 м2, такой раз-

Т а б л и ц а  1
Ш к а л а  о ц ен к и  в о з о б н о в л ен и я  ели

В стр е ч а е м о с ть  ели  * на у четны х  п л о щ а д к а х ,  %

Оценка  в о з о б н о в 
под п о ло г о м  леса

В молодн яках Необходимые
ления

до рубки
после п ер в о го  
п р и е м а  р а в н о 

м е р н о -п о с т е п е н н о й  
рубки

на не п окры ты х  
лесом у ч а с т к а х

ме роприятия

Плохое М ен ее  25 М е н е е  20 Менее 15 М енее  15 Культуры  или р е к о н с т р у к 
ция

Н ед о стато ч н о е  25—65 20—45 15—40 15—35 С о х р ан ен и е  п о д р о ста ,  ч а 
стичные к у л ь т у р ы ,  рубки 
ухода

Успешное Б о л е е  65 Б о л ее  45 Б о л ее  40 Б олее  35 С о хран ени е  п о д р о ста ,  руб
ки ухода

* В стре чаем ость  ели  до сплош ной  рубки  и п е р е д  п о сл ед н и м  приемом р а в н о м е р н о -п о с т е п е н н о й  рубки вы числяется  как 
сумма в с тр е ч а ем о сти  б л а г о н а д е ж н о г о  п о д р о с т а  и п о ло в и н ы  вс т р е ч а ем о ст и  с о м н и тель н о г о  на т е х  п ло щ ад к ах ,  где нет  
б л а г о н ад е ж н ы х  э кзем п ляров ,  а п еред  н а ч а л о м  р а в н о м е р н о -п о с т е п е н н о й  рубки ,  как  и во всех  о с т ал ь н ы х  с л у ч аях ,  э т о т  п о 
к а за т е л ь  о п р е д е л я е т с я  для  всех  н е п о в р е ж д е н н ы х  эк зем п л я р о в  ели  с т а р ш е  2 лет .
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мер соответствует  средней пло щ ади  питания  
одного дерева  в стабильном по составу ср ед 
невозрастном или приспевающем древостое.  
Этот  п ок аза те ль  позволяет про гно зи ров ать  бу
дущий состав древостоя , который можн о 
сф ор ми ро вать  рубками ухода.  И сходя  из во з
можности сохранения  подроста  при м е х а н и 
зированных лесозаготовках  на 60— 70% п л о 
щад и лесосеки,  последующего отпада  п о лови
ны сомнительного подроста  и современной 
технологии культур,  пр едл агается  с л е ду ю щ а я  
шка ла  оценки естественного возобновления  и 
культур ели (табл.  1).

Д л я  оценки возобновления в соответствии 
с этой шкалой применяется  и более простой 
метод учета, обеспечивающий точность ± 1 0 %  
при вероятности 0,95. При этом на участке  
равномерно з а к л а д ы в а ю т  100 учетных п л о щ а 
док, а в культ урах  используют та бл иц ы с лу
чайных чисел с отметкой в бланке  состояния  
самого лучшего  эк зе м п л я р а .  Если нео бходи
мо установить период возобновления,  то в 
карточку заносится  и возраст  этого деревца .  
Д л я  расчета периода  используются  карточки 
тех участков,  где возобновление  о к а з а л о с ь  ус
пешным. Пери од  возобновления  вычисляется  
как разница  меж ду  давностью рубки (при по
степенной ме жд у полупериодом рубки)  и 
средним возрастом.

В результате  узколесосечных рубок п р о ш 
лых лет и проводимых в наст оящее  время 
других способов рубок с кул ьтурам и ели 
чаще форм иру ют ся  дв ухъяр усн ые  лиственно
еловые древостой.  Поэт ому в них следует ш и 
ре пр ак тик ова ть  комплексн ые рубки,  у с к о р я 
ющие смену пород и поз во ляю щие  испо льзо
вать технически спелую древесину березы и 
осины.

Изучение результатов  проходных рубок 
Д.  М. Кравчинского  и других с сохранением 
второго елового яруса  по к азало ,  что такие  
рубки можно проводить и на избыточно у в 
лаж не н ны х почвах.  Т а к  к ак  кул ьм и на ци я
прироста по объ ему наступае т  через 20— 30 лет 
после удаления  лиственного  яруса,  т. е. на 
20— 40 лет раньше,  чем у ели последующего
возобновления  после сп л о ш 
ной рубки таких древостоев ,  
то ель из второго яруса  по л
нее использует остаточную 
по чв оул учш ающ ую роль бере
зы и осины. Средний прирост 
ока зы вается  выше на 1 —
4 м3/га.  Еловый ярус к 100—
120 годам почти компенсирует 
свое прежнее  отставание  в ро
сте. Выход лесоматериа лов  
получается обычный для  мо
дальных ельников.  Качество

п и ло м атери ал ов  може т  сни жаться  лишь 
вследствие  различий в плотности древесины 
в зоне наибольшего  угнетения и в смежной 
зоне усиленного роста,  если ель про из растала  
под сомкнутым пологом мелколиственных по
род более 50 лет.

С учетом до пол нительных за трат  при 
сплошной рубке  на лесные культуры,  освет
ления  и прочистки,  а при комплексной рубке 
на клеймение  деревьев,  повторное строитель
ство погрузочных площадок,  лесовозных усов, 
ми н ер али за ц и ю  почвы для  возобновления  бе
резы в местах  отсутствия  второго яруса  и д в у 
кра тный уход за еловым ярусом реальная  
экономическая  эффективность  комплексных 
рубок колеблется  от 40 до 110 руб./га.  Кроме 
того, со кр ащ ени е  срока  вы р а щ и в а н и я  ели на 
30— 40 лет,  а вместе  с ним и уменьшение  рас 
ходов на охрану лесов и управле ние  в ы р а 
ж а е т с я  потенциальной эффективностью в р а з 
мере более 100 руб./га.  Б л а г о д а р я  высокой 
эф ф ективности комплексные рубки д олж ны 
при мен яться  во всех 40— 70-летних д ву х ъ яр у с 
ных лиственно-еловых древостоях,  в которых 
ель  в возрасте  не старш е 50 лет об раз ует  вто
рой ярус сомкнутостью 0,4 и выше.

К а к  правило,  первый ярус у д ал яю т  в два 
приема.  В бер езн яка х  и осинниках кислични- 
ковых,  орляко вых,  дубовых,  снытевых,  чер- 
ничниковых свежих  типах  леса в первый при 
ем рекомендуется  выруб ать  50— 60% за па са  
40— 50-летнего первого яруса  и 40— 50% — 
55— 70-летнего,  а на избыточно ув лажн ен ны х 
почвах  — только  30— 40% .  Второй прием на 
зн ач ается  через 5— 10 лет  в осинниках и 60— 
70-летних бер езняках ,  через 15— 20 лет в 
40— 60-летних бер езн яка х  с полным уд ал ен и
ем первого яруса.  исключением избыточно 
у в л а ж н е н н ы х  почв, на которых часть листвен
ного яруса  в местах,  где отсутствует ель, со
хр аня ет ся  до ее приспевания с целью умень
шения в етр о вал а  и ослабл ени я  забола чивания .  
Вбли зи дорог комплексные рубки следует 
проводить  в три приема с меньшей интенсив
ностью. Лесово дс твенн ая  эффек тивность  их в 
этом случае  будет еще выше [6]. На  неболь

Т а б л и ц а *
Т а к с а ц и о н н а я  м о д е л ь  н аи б о л е е  п р о д у к т и в н ы х  р а з н о в о з р а с т н ы х  е льни ков

Класс
б о н и т е т а

Г у с т о та  
личных

н а с а ж д ен и й  ра з-  
п о к о л ен и й ,  ш т . / га

А бсолю тная  п о л н о т а ,  м3
Опти- 

м альный 
з ап ас ,  
м 3/гас р е д н е 

в о з р а с т 
ные

п риспе-  
вающие сп е л ы е

с р е д н е 
в о з р а с т 

ные

п р и сп е 
ваю щ ие спелые

I 820 °20 60 7 10 6 220
II 780 230 81 6 9 6 200

III 710 240 1‘Ю 5 8 6 180
IV 630 250 150 4 7 6 150
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ших п л о щ а д я х  и участках ,  уд ал ен ны х от д о 
рог, при наличии во втором ярусе  более 
1500 елей на 1 га первый ярус  мо жн о  в ы 
рубать  за  один прием.

При недостатке  технического персо нал а  для  
клеймения деревьев  в высокобонитетных дре- 
востоях следует  прим еня ть  чересполосную 
рубку с полным уд ален ие м  лиственных и хвой
ных первого яруса  через пасеку  или полупа- 
секу, р асп ол ож ен ны е  перпен дикул ярно основ
ному н ап ра влени ю  ветров,  а в условиях в ы 
сокой солнечной ради аци и [1] — с востока  на 
запад.  В древостоях  II и более низких к л а с 
сов бонитета можн о выр уб ать  лиственные д е 
ревья с диа метр ом  выше среднего  и всю ель  
первого яруса.  Отпуск леса  о ф о р м ляется  по 
примерному количеству  и затем  уточняется.

Бо льш е всего ели второго яруса  (50— 70% 
за оба приема  на 60— 70% п л о щ а ди  лесосеки)  
сохраняется  при тракторн ой трелевке  х л ы с т а 
ми за вершину по 4-метровым волокам,  р а с 
полож енны м друг  от друга  на расстоянии,  
равном полуторной высоте первого яруса.  Т а 
кая  технология  о п р а в д а л а  себя и при равно- 
мерно-постепенных рубках .  К  этому способу 
приходится прибегать ,  чтобы использ овать  в 
процессе л е с о в ы р а щ и в а н и я  и н е б л а г о н а д е ж 
ный подрост.  Ч асто  в ельник ах  с полнотой 
0,7 и выше встречаемость  подроста  высокая ,  
а бла го н а д е ж н ы х  эк сзе мпл яр ов  мало.  Д в у х 
приемные рубки способствуют улучшению р о 
ста и развит ию деревцев ,  н е б л а го н а де ж н ы е  и 
сомнительные э к з е м п л я р ы  переходят  в к а т е 
горию б л а г о н а д е ж н ы х  и в ы ж и в а ю т  в ус лови
ях открытого  пространства .

В ре зул ьтате  упрощенно-постепенных рубок 
Д.  М. Кравчинского,  ка к  п о к а з а л и  и ссл ед о ва
ния в Лен и нг ра дс к ой  и К алин ин ско й обл. ,  за 
50— 60 лет  в ельниках  I— III  кла ссов  боните
та на к апл ив ает ся  180— 280 м3 еловой д р ев е 
сины. Выход средних и крупных л е с о м а т е р и а 
лов первого и второго сортов  сос тав ляет  61 — 
63% ликвида ,  что пр е в ы ш а е т  их выход в к у л ь 
турах.  Крупный подрост  в возрасте  до 50 лет 
независимо от степени угнетения  при посте
пенном осветлении опр ав ляетс я ,  в меньшей 
мере з а глуш ается  мелкол ист венны ми п о р о д а 
ми и образ ует  самые  высокие стволы.  В с в я 
зи с тем, что равномерно-п остепенная  рубка  
д ол ж на  начинаться  ра нь ш е сплошной на чис
ло лет,  равное  половине периода  постепенной 
рубки, происходит  сокра щен ие  срока  в ы р а щ и 
вания средних и крупных лесом ат е р и а л о в  на 
время,  соответствующее возраст у  подроста  в 
полупериод рубки. Поэтому целесообра зно  
удлинять период повторяемости рубки до 15— 
20 лет, особенно в з ащ ит ны х  лесах,  если в 
разрежен но м матери нском  древостое  не про
исходит большого отпада.

При снижении полноты в осветлительный 
прием по рекомендации классического лесо
водства до 0,3— 0,4 в первые 2 года отпад  до
стигает  3 м3/га  в год, затем  уменьшается  и за 
первое  пятилетие  составляет  в среднем
1,7 м3/га,  а за д е с я т и л е т и е — 1 м3/га. Из-за 
этого некоторые лесоводы считали н е ж е л а 
тельным проведение  постепенных рубок в 
ельниках .  Но установлено,  что еловый под
рост успешно в ы ж и в а ет  после сплошной руб
ки хвойных древостоев  с полнотой 0,5— 0,6. 
Вы ж и в а ем о с ть  подроста  после окончательной 
рубки р а з р е ж е н н ы х  до такой полноты ельни
ков еще выше,  т а к  как  сомкнутость и глубина  
полога в них меньше. От изменения  условий 
после вырубки остатков  древостоя с полнотой 
0,5 погибает  небольшое количество подроста 
( д а ж е  наименее  устойчивого,  выше 1,5 м) —- 
до 10%. Поэтому считается  целесообразным 
с н и ж ать  полноту в предпоследний прием толь
ко до 0,5. О тп ад  при этом сокращ ается  в
2 раза .

В ре зул ьтате  проведения описанных рубок 
формир уют ся  молодняки с большим участием 
ели в составе по сравнению с посадками 
культур  после сплошных рубок.  Экономиче
ская  целесообразность  равномерно-постепен
ных рубок в древостоях  с достаточным ко ли
чеством подроста  д о к а з а н а  многими исследо
вателями.  Установлено,  что в одноярусных 
н а с а ж д е н и ях  за т р а ты  на лесосечные работы 
по вы шаю тся  на 15— 30%- Требуются  дополни
тельные расходы на клеймение  деревьев.  Но 
учитыв ая  снижение  за т р а т  на лесовозобнов
ление,  уменьшение  расходов  на уход в мо- 
ло дн яка х ,  увеличение  прироста  насаждений,  
со кр ащ ени е  оборота  рубки, ученые 
Л а т Н И И Л Х П а  определили,  что прибыль на
1 га по сравнению с узколесосечным способом 
составл яет  примерно 200 руб.

При трехприемн ых рубках,  необходимых в 
высокополнотных древостоях  (обычно в с л о ж 
ных типах  леса  и ельниках  ки сли чниковы х) , 
сопутствующее возобновление  протекает  не
удовлетворительно,  т ак  как  не в ы д ер ж и в а е т 
ся тре б у е м а я  интенсивность рубки,  полнота 
сни жа етс я  до 0,6 и меньше,  происходит  за- 
дернение  почвы и разр аст ан ие  подлеска.

Таки м образом,  равномерно-постепенные 
рубки рекомендуются  лишь в здоровых ель 
никах  не старш е 130 лет,  в типах  леса ельник 
папоротниковый,  снытевый,  кисличниковый,  
черничниковый свежий и в л аж ны й ,  а т акж е  
во всех лиственно-еловых древостоях при 
встречаемости подроста  ели любых категорий 
бла гон адежн ос ти более 65% (если встречае
мость высших категорий благон адежно сти не 
позволяет  провести сплошную рубку) .  Размер 
лесосеки можно при нимать  в 2 раза  большим,
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чем при сплошной рубке,  чтобы повторное 
строительство усов или уход за  дорогой были 
аналогичными.  Интенсивность рубки (вместе 
с волокам и)  не д о л ж н а  пре вышать  в ельн и
ках  пап оротниковых и черничниковых в л а ж 
ных 30 % ,  в остальных древостоях  — 40% .

Г руппово-постепенные (группово-выбороч-  
ные) рубки требуют больших з а т р а т  труда  на 
подготовку  лесосек и лесосечные работы '. На  
части площ ади (до 2 0 % )  приходится  с о з д а 
вать  культуры.  Территория  используется  ме
нее рационально,  т а к  ка к  молодняки  ф о р м и 
руются в окнах.  Этот  способ следует  п ри м е
нять в лесах зеленых зон к а к  метод п о в ы ш е
ния эстетических свойств одновозра стн ых 
ельников и на скло нах  холмов круче 5° для 
улучшения вод орегулирую щих свойств н а с а ж 
дений.

Группово-постепенные рубки надо  начинать  
в древостоях  V класса  возраста .  Не  ре ко м ен
дуются они в ельник ах  сфагновых,  приручей-  
никовых, таволговых.  Д и а м е т р  окон в з а в и 
симости от величины куртин подроста  при ни
мается равны м 20— 50 м, а для  сопутству ю
щего воз обновления  — от половины до  полной 
высоты при лег аю ще го  др евостоя  [9, 7] .  Число  
их на 1 га — 1— 2. Интенсивность  по за па су  
в первые приемы рубок — 25— 30 % .  за тем  не
сколько увеличивается ,  число приемов — 3 — 4, 
п о в т о р я е м о с т ь — 10 лет.

Вдоль  к а ж д о г о  окна  с двух  п р о т и в о п о ло ж 
ных сторон д о л ж н ы  п р о к л ад ы в а т ь с я  волоки, 
которые в пос ледующие приемы  мо жн о  пе ре
м ещ ать  в связи с возоб нов ите льным  проц ес 
сом. Ж е л а т ел ь н о ,  чтобы к а ж д ы й  волок  вы хо
дил на два  скл ада ,  тогда  в а л к у  мо жн о  вести 
в четырех на пр авлени ях .  П ри м ен яется  полу- 
хлыстовая  и сорт име нтная  трелевка .  Д о п у 
стима треле вк а  хлыстов  за  вершины.

Д о л ж н ы  получить распро ст ранен ие  и д о б 
ровольно-выборочные рубки. Ученые многих 
европейских стран отмечают,  что при вы б о 
рочной рубке  в ы р а щ и в а е тс я  больше крупных 
сортиментов.  Действительно ,  к а к  п о к а з а ли  ис
следования  на К ар е л ь с к о м  перешейке ,  при 
10-летней повторяемости за  100-летний п ери
од выборочное хозяйство  д ае т  возм ожн ость  
получить,  например,  в древос тоях  II класса  
бонитета  500— 700 м3 стволовой древесины, 
т. е. столько,  сколько  в одново зра стн ом  е л ь 
нике за  100 лет при ру бках  ухода  и главной 
рубке.  Но в первом случае  крупных и с р е д 

1 Н а  к л е й м е н и е  100 м 3 р а с х о д о в а л о с ь  2,5 ч е л . - д н я ,  в  то 
в р е м я  к а к  п р и  р а в н о м е р н о - п о с т е п е н н о й  р у б к е  — 2. В ы р а 
б о т к а  з а  7 -ч ас о в о й  р а б о ч и й  д е н ь  п о  к о н е ч н о й  ф а з е  ( ш т а 
б е л е в к а  с о р т и м е н т о в  н а  в е р х н е м  с к л а д е )  п р и  с р е д н е м
о б ъ е м е  х л ы с т а  0,7 м 3 с о с т а в и л а  4 м 3 н а  од н о го  ч е л о в е к а .  
П р и  р а в н о м е р н о - п о с т е п е н н о й  р у б к е  т а к а я  в ы р а б о т к а  п о 
л у ч и л а с ь  п р и  о б ъ е м е  х л ы с т а  0,42 и то м  ж е  р а с с т о я н и и
т р е л е в к и .

них сортиментов будет заготовлено 340— 
450 м3, или на 30— 40% больше. Преим ущ ест 
вом добровольно-выборочных рубок является  
возможн ость  проведения их на избыточно ув
л а ж н е н н ы х  почвах,  где при сплошных спосо
бах происходят  потери прироста древесины 
из-за временного забола чивания .

Наил учш ее  качество воды в источниках от
мечено там,  где сохраняются  леса. Поэтому в 
этих районах  необходимо выращивание  р а з 
новозрастных древостоев.  Д обр овольн о-выб о
рочные рубки д о л ж н ы  быть единственными на 
п лощ ади  первичной гидросети,  вдоль ручьев 
и речек. Здесь  они с большим эффектом по
высят  водорегулирующую,  руслоохранную 
роль н асаж д ен и й  и облегчат  восстановление 
леса в логовых лесорастительных условиях.

Э ко но мическая  эффективность  добро вол ьно 
выборочных рубок изучена недостаточно,  по
тому что не оценены в дене жном выражении  
постоянно сохраняю щиеся  водорегулирующие, 
ветр оза щит ны е  и другие  свойства разн ов оз
растных  ельников.  Но и отдельные сведения 
говоря т  об экономическом преимуществе  это
го способа перед сплошнолесосечным,  несмот
ря на повышение за тр а т  на подготовку лесо
сек и лесосечные работы до 35— 45%.

В связи с из ложе нны м во всех р азн ов оз
растных ельниках,  за  исключением п о р а ж е н 
ных грибными заболе ваниями,  д о лж н ы  при ме
няться  добровольно-выборочные рубки. При 
небольшой п лощ ади  разновозрастного  ельни
ка,  удален ног о  от дороги,  следует включать 
в эту рубку см еж ны е  древостой, доводя пл о
щ а д ь  лесосеки до размеров ,  при которой э ф 
фективность  этого способа становится  явной.

В разн овоз растны х  ельниках,  исходя из тех
нической спелости одного дерева  и грунто
осушительной роли ели на избыточно у в л а ж 
ненных почвах,  спелым поколением во всех 
бонитетах  следует считать VI класс  возраста.  
В большинстве  случаев период повторяемости 
д о л ж е н  соста влят ь  10 лет, интенсивность руб
ки (с включением в о л о к о в ) — 20— 30%.  Д е 
ревья  в рубку следует отбирать  таким о б р а 
зом, чтобы ос вобо ж да лся  по преимуществу  
не б л аго н аде ж н ы й подрост под неперспектив
ными елями,  молодняки ра зв ив алис ь  под р а з 
реж ен н ы м  пологом приспевающих и спелых 
поколений сомкнутостью 0,5— 0,6, средневоз
растные деревья  з а н и м ал и  40— 50% площади,  
такса цио нные  п ок аза те ли оставшейся части 
древостоя  п р и б л и ж а ли с ь  к модели наиболее  
продуктивного  ельника  (табл.  2).

В одновозр астных  древостоях  добровольно
выборочные рубки необходимо проводить на 
особо з ащ ит ны х  уч астках  (хотя этот способ 
и не отвечает природе  некоторых типов леса)  
и во всех приручейниках  (логах)  не старше
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IV класса  возраста .  Во зр аст  рубки дол ж ен 
быть установлен ни же  общепр ин ят ого  в о з р а 
ста сплошной рубки,  т ак  как иначе н е в о з м о ж 
но сохранить  высокий прирост,  за щ ит ны е  
свойства и сф о р ми р о ват ь  непрерывную цепь 
поколений,  об еспе чиваю щую периодичность 
повторения  рубки. К таким ж е  выв одам  п р и 
шли и многие другие  исследователи.  В высо- 
кополнотных ельниках  без подроста  возраст  
рубки можн о при нять  равным  61 году, при 
встречаемости подроста  не более 40% — 
71 год, при больш ей встречаемости — 81 год.

Таки е  ранние  рубки главного пользования  
не д о л ж н ы  вы зы вать  опасений,  так  как  они 
близки к современны м ме ханизир ованн ым 
проходным рубкам.  В густых древостоях  п о л 
ноту следует  с н и ж а ть  только  до 0,7 за счет 
деревьев  III  кл асса  роста,  а при наличии 
подроста  — и за счет других деревьев ,  чтобы 
создать  ему условия  усиленного развит ия  на 
40— 50% п лощ ади  лесосеки,  не с н и ж а я  в этой 
части полноту менее 0,5. Реко мендуется  т р а к 
торная  трелевка  пол ухлыстов  и сортиментов  
по 3— 4-метровым волокам,  п р о к л ад ы в а е м ы м  
на расстоянии друг  от друга ,  равном пол ут ор 
ной высоте первого яруса.  Волоки исп ользу
ются только один раз.  В следую щую рубку их 
пр о к л ад ы в а ю т  примерно пер пендикулярно 
первым, за тем  п а р а л л е л ь н о  первым на р а с 
стоянии %  ширины пасеки и т. д.

Р а с п о л о ж е н и е  скл адов  (погрузочных п л о 
щ ад о к ) ,  как  и при группово-постепенной р у б 
ке, к а ж д ы й  раз изменяется .  На  месте их соз
даются  культуры или ук а за н н ы е  пло щ ади  ос
тавля ю тс я  под естественное  возобновление .  
Р а з м е р  лесосеки добровольно-выборочной,  
группово-постепенной и комплексной рубки не 
ограничивается ,  но вдоль молодняков,  не по
крытых лесом, и нелесных площадей,  а т а к 
же вдоль дорог и мест погрузки древесины 
отбор дер евьев  проводится с учетом с о х р а н е 
ния ветроустойчивости стены леса.

Узколесосечный способ с шириной лесосеки 
50 м или лесосеками неп равильной формы 
(2— 4 га)  пре дл агается  применять  как  в е л ь 
никах,  т а к  и в лиственно-еловых древостоях  
первой группы лесов,  а во второй группе  — 
только на участках ,  удал ен ных  от постоянно 
действующих дорог  на расстояние  более 3 км, 
в неосушенных в л а ж н ы х  черничниках ,  долго-  
мошниках и сфагновых типах леса.  В них 
целесообразны лесосеки шириной 100 м для 
последующего возобновления  ели от стены 
леса. Т а к а я  стена леса с участием пл одон ося 
щей ели не менее 2 единиц в составе  о б я з а 
тельно д о л ж н а  остав лятьс я  в з ап ад но й части 
лесосеки. П р и м ы к ан и е  лесосек  — непосредст
венное, срок при мыкания  4— 6 лет в зав ис и
мости от возобновления  хвойных пород,  н а 

пра влени е  их — с востока  на за п а д  (число л е 
сосек одного года или заруб ов  в ква ртале  р а з 
мером 1X1 км — три, расстояние  между ними 
более 200 м ) .

В ос тал ьн ых лесах  второй группы допустим 
широколесосечный способ (ширина лесосек 
до 200 м, а при неправильной их форме до 
20 га ) .  Если на участках,  прилегающи х к по
стоянно действующим дорогам на расстояние 
до 3 км, недостаточно подроста,  д о лж н ы  соз
д ав а т ь с я  лесные культуры.  В удал ен ных  ель
никах  черничниковых свежих, мшистых,  ор- 
ляковых,  брусничниковых,  папоротниковых и 
снытевых следует  о став лят ь  через 150— 200 м 
семенные куртины по 0,2 га, участки из-под 
кисличниковых и слож ны х типов леса необ
ходимо пре дна зн ач ать  для  в ы р ащ и ва н и я  вы
сокотова рны х березняков ,  а ельники липняко-  
вые мо жн о переводить  в липовые древостой.

П р а к т и к а  п о к аза ла ,  что рубка  водоохран
ных равнинных лесов широкими лесосеками 
не приводит  к резким на руш ени ям  водорегу
лир ую щ и х свойств леса.  Д а  теперь и не ост а
лось в у ка за н н о м  районе сплошных спелых 
массивов.  Более  того, выполнение  реком енд а
ций по несплошным способам рубок сохранит  
полезные свойства лесов  и при частичной их 
рубке  широкими лесосеками.  Число зарубов 
или ежегодных лесосек  в переводе на кв артал  
разм еро м 1X1 км д о л ж н о  быть таким,  чтобы 
о б щ а я  п лощ адь  сплошной рубки одного года 
не п р е в ы ш а ла  20 га. Следую щи е сплошные 
рубки в к в а р т а л е  проводятся  только после 
перевода  всех вырубок в покрытую лесом пл о
щадь.

Д л я  эффект ивн ого  использования  лесных 
земель  надо отходить  от полосной нарезки 
лесосек  и приурочивать  лесосеку  к одному 
типу лесорастите льных  условий,  д а ж е  если с 
этим связан о  включение  в нее древостоев р а з 
личного  состава .  С пл ош ную  рубку с сохране
нием подроста  на выше назва нных  крупных 
лесосеках  можн о допускать  лишь в том слу
чае,  если возобновление  о к а за лос ь  успешным.. 
В других случаях  его сохранение не дает 
права  на увеличение  ра зм ера  лесосеки.

При сплошной рубке  с сохранением подро
ста и при всех несплошных рубках  порубоч
ные остатки необходимо у к л а д ы в а ть  на во
лок  до прохода  тракт ора ,  а уд аленные сучья 
с к л а д ы в а т ь  в кучи д иа ме тр ом  до 2 м и высо
той 0,5— 0,7 м. Мелкие  сучья (до 3 см) м о ж 
но о став л я ть  на месте. На  пло щадя х,  где п л а 
нируются лесные культуры,  порубочные остат
ки надо  сжигать ,  а там,  где пр ед усмат рив ает
ся последующее естественное  возобновление,  
можно о став лят ь  в разб росан ном  виде, что 
уменьшит гибель  всходов от заморозков .  По 
окончании лесосечных работ  русла  ручьев и
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речек д о л ж н ы  быть очищены от порубочных 
остатков.

С ледует  заметить,  что экономические  усло
вия не поз вол яю т еще в полной мере вести 
рубки в соответствии с их теорией и дан ны е  
практические  пред ложен ия  не в полной мере  
отвечают лесоводственным требов ани ям.
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СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКИХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

▲. И. САВЧЕНКО, Л. С. ВАСИЛЕВСКАЯ (БелНИИЛХ)

p j  звестно, что смолопродуктивность хвойных древес
ных пород не одинакова не только у разных видов 

[1, 4], но и в пределах одного и того ж е вида у р а з 
личных форм [6— И ] .  При этом отмечено, что интен
сивность смоловыделения у деревьев с темно-зеленой 
длинной хвоей гораздо  выше, чем со светло-зеленой.

Проведенные энтомологами исследования [2, 3] п о 
казали, что степень смоловыделения из хвои является  
довольно надежным показателем устойчивости сосны 
против хвоегрызущих вредителей и побеговьюнов, от ко 
торых наиболее часто страдаю т насаж дения  на бедных 
и сухих почвах (недостаток питательных веществ и в л а 
ги, особенно в стадии жердняков,  приводит к ослабле
нию деревьев и способствует заселению их вредными 
насекомыми).

Менее заметны повреждения, при
чиняемые вредителями почек и побе
гов. Однако и они наносят зн ачи
тельный хозяйственный ущерб, вы р а 
жаю щ ийся в снижении продуктивно
сти и товарности сосновых н а с а ж д е 
ний. Расчеты показывают, что в сос
новых типах леса Белоруссии убы т
ки в результате этого составляют к 
возрасту рубки в среднем 10— 15% 
общей стоимости древесины [3].

Н аглядны м примером отрицатель
ного влияния вредных лесных насе
комых на продуктивность лесов слу
жит последняя вспышка массового

р азмнож ения обыкновенного соснового пилильщика, ох 
вативш ая  в 1961 г. на территории республики 85,6 тыс. 
га сосновых насаждений. По данным Б е л Н И И Л Х а  [5], 
потери прироста древесины только за 1962 г. состави
ли 150 тыс. м3. Общие ж е потери вследствие снижения 
прироста в последующие годы оцениваются в 500 тыс. м3 
древесины. В связи с этим возникают серьезные осло ж 
нения при выполнении плана добычи живицы, заго 
товки семян.

О большом вреде, наносимом побеговьюнами не толь
ко в Белоруссии, но и в других районах Советского 
Союза, можно судить по многочисленным опубликован
ным в последние годы работам. Этот вид вредителей 
привлекает особое внимание лесоводов и энтомологов 
европейских стран, США и Канады. Установлено, что

Таб л и ц а  1
Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  о б р а з ц о в  с к и п и д а р а ,  о т о г н а н н о г о  из ж и в и ц ы  

м а т о ч н ы х  д е р е в ь е в  сосн ы  о б ы к н о в ен н о й  и их п о то м ств а
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Речицкий,  Г о р в а л ь с к о е ,  
кв. 40

Ленинский опытный лес
хоз БелНИИЛХа,  ур. 
«Зябровка*

М аточн ы е  дере вья
30
46

44.8
60.8

0,9
1,1

2,6
2,5

2,6
1,5

41.2
28.3

Следы
0,2

П о т о м с тв о  м а т о ч н ы х  д е р е в ь е в
30 23,7 1,3 4,3  3,1 59,4 Следы
46 20,2 0,5 8,9 1,8 46,3 -

1,5
1,2

2,0
15,7

0 ,8
0,9

0,7
3,4

0,8
0,4

2,8
1,7

4,8
3,1

2,7 
1,5
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гусеницы побеговьюнов избегают соприкосновения с 
живицей, выделяющейся из вскрытых смолоходов. Они 
могут проникать внутрь почек и побегов только в том 
случае, если интенсивность притока живицы не превы 
шает некоторого определенного уровня.

Истребительная борьба с хвоегрызущими и побего- 
вьюнами чрезвычайно трудна  и не всегда оказывается  
достаточно эффективной. Поэтому для предупреждения 
их массового разм нож ения  и снижения до минималь
ных размеров причиняемого ими вреда большое п ракти
ческое значение имеет создание насаждений, устойчивых 
против фито-энтомовредителей и климатических ф а к то 
ров.

Известно, что различные виды сосны обладаю т неоди
наковой устойчивостью к вредителям. Так, при совмест
ном произрастании сосны обыкновенной и крымской по
следняя почти не повреж дается  побеговьюнами, в то 
время как сосна обыкновенная очень страдает  от них.

Изучение формового состава сосны обыкновенной по
казало, что есть формы, смолопродуктивность которых 
выше нормальной. Это явление хорошо прослеживается 
на примере заподсоченных насаждений. Отдельные д е 
ревья на протяжении ряда  лет даю т  в 2—3 раза  боль
ше живицы, чем средний выход с одного заподсоченно- 
го дерева. Как видно из исследований ряда  ученых, эта 
форма сосны передает по наследству высокую смоло
продуктивность, а так ж е  и химический состав живицы.

Д л я  изучения качественного состава скипидара, про
дуцируемого маточными деревьями сосны обыкновен
ной и их семенным потомством (7-летнего возраста) ,  
проводили его анализ методом газожидкостной х ром а
тографии. Д л я  этого в августе брали образцы живицы 
от двух материнских деревьев (№  30 и 46, произрас
тающих в кв. 40 Горвальского лесничества Речицкого 
лесхоза) и с ветвей их потомства. Смолопродуктивность 
указанных деревьев в 3 раза  превыш ала выход живицы 
со среднего дерева на пробе.

Отгонку скипидара и анализ его фракционного соста
ва осуществляли в лаборатории химии терпенов и смо
ляных кислот Института физикоорганической химии АН 
Б С С Р под руководством проф. И. И. Барды ш ева.  Каче
ственный и количественный состав скипидара определя-

ТаЛ лица  2
П о к а з а т е л и  р о с т а  по в ы со т е  и д и а м е т р у  п отом ств а  

из сем ян  в ы со к о п р о д у к т и в н ы  д е р е в ь е в  и з а г о т о в л е н н ы х  
с д е р е в ь е в  р а з н ы х  п о пуляци й  (с м еш анн ы х)

2-летние д е р е в ц а 7-летние деревца
С тати сти -  

че ские вы соко- вы соко-
пок а за - смоло- с м е ш а н  см оло- смеш ан

тел .1 п р о д у к -  
тивные

ные п р о д у к 
тивные

ные

Средняя  вы со т а ,  см
п 218 352 213 262

М  +  m 18,02+0,31 12,58+0,21 11 , ,00+2,02 107,90+1, i
i  ® 4,58 4,00 2У,60 30,20

V 25,41 31,79 25,29 27,98
р 1,72 1,67 1,73 1,73
t 15,11 з,,36

Средний д и ам етр , мм
п 127 18Э 213 262

М  +  m 2 ,8J±0,01 2,30±0,01 35,15+0,26 53,2+0,1
i  J 0,U9 0,09 3,86 2,49

V 32,1 39,1 10,98 7,49
Р 3,57 4,35 0,74 0,45
t 5,00 6,,40

ли на хроматографе УХ-1. В табл. 1 приведены резуль
таты анализа образцов скипидара, из которых видно, 
что скипидар, полученный из живицы маточных деревь
ев и их потомства, состоит из одинаковых компонентов. 
Это подтверждаю т хроматограммы (рис. 1, 2).

Исследования методом газожидкостной хроматогра
фии показали способность семенного потомства сосны 
наследовать качественный состав скипидара материн
ских деревьев, что согласуется с выводами Е. П. Прока- 
зина и А. В. Чудного [7, 11] о том, что в скипидаре, 
полученном из стволиков 2-летних сеянцев, выросших 
из семян от свободного ветроопыления деревьев разной 
смолопродуктивности, наблюдается соотношение компо
нентов, сходное с тем, какое имеет скипидар, получен
ный из ветвей материнского дерева.

Смолопродуктивность сосны — очень ценное в хозяй
ственном отношении качество. В связи с этим проведе
ны специальные опыты по выращиванию потомства от 
двух высокопродуктивных материнских деревьев (№ 3 0  
и 46).  Д л я  сравнения роста на этой ж е плантации од
новременно были посажены сеянцы сосны, выращенные 
из смешанных семян, заготовленных с деревьев разных

Рис. 1. Хроматограммы образцов 
скипидара из живицы, взятой с ма
точного дерева № 30 (а )  и его

7-летнего потомства (б ):
1 — а  пинен; 2 — камфен; 3 — Р пи- 
нен; 4 — |3 мирцен; 5 — Д3 карен; 
6 — а  терпинен; 7 — дипентен: 8 — 
р фелландрен; 9 — \  терпинен с ци- 

молом 50 40 J0 20 10
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Рис. 2. Хроматограммы образцов 
скипидара из живицы, взятой с ма
точного дерева № 46 (а )  и его

7-летнего потомства (б ):
1 — а  пинен, 2 — камфен; 3 — (5 пи- 
нен; 4 — Р мирцен; 5 — Д3 карен;
6 — а  терпинен; 7 — дипентен; S — 
Р фелландрен; 9 — у  терпинен с ци- 

молом; 10 — терпинолен

популяций. В течение 7 лет проводили наблюдения за 
ростом саженцев и выходом живицы. Е жегодно  у дерев- 
цев измеряли высоту и диаметр у корневой шейки. 
Полученные данные приведены в табл. 2. По ним вид
но, что в первые годы потомство смолопродуктивных 
деревьев отличается повышенной энергией роста в вы 
соту. Так, 2-летние саженцы сосны от высокосмолопро
дуктивных деревьев по высоте на 43% больше, чем с а 
женцы, выращенные из смешанных семян. К 7-летнему 
возрасту это различие составило 11% (при коэффициен
те достоверности ? =  3,36),  а по диаметру — 5,5% 
(при коэффициенте достоверности t =  6,4).

Наши данные о росте саженцев смолопродуктивной 
формы сосны согласуются с результатами исследований 
прошлых лет [7], которые подтверждали,  что потом
ство высокосмолопродуктивных форм отличается лучшим 
ростом и более развитой смолоносной системой по ср ав 
нению с потомством деревьев низкой смолопродуктив- 
ности.

Нами установлено, что среди саженцев, выращенных 
из семян высокосмолопродуктивных деревьев и смеш ан
ных, встречаются особи с различной интенсивностью 
смоловыделения. Однако у потомства высокосмоло
продуктивных деревьев наибольший процент (52,5) со
ставляют деревца с повышенным выходом живицы 
на 1 см диаметра (от 35 мг и выше), а у деревьев, вы 
ращенных из смешанных семян, 76% даю т слабый и 
средний выход живицы (до 25 мг на 1 см диам етра) .

Средний вес живицы на деревце из семян высокосмо
лопродуктивных форм составляет 37 мг, из смешанных 
семян — 21 мг на 1 см диаметра, т. е. интенсивность 
смоловыделения у потомства высокосмолопродуктивных 
деревьев в 1,7 раза  выше по сравнению с саж енцами, 
выращенными из смешанных семян с деревьев разных 
популяций.

При проведении рубок ухода путем селекционного от
бора необходимо оставлять высокосмолопродуктивные 
формы (во всех возрастах долж н а  сохраняться полно
та 0,7). Следует вырубать в первую очередь отставшие 
в росте деревья, с искривленными стволами, механиче
скими повреждениями, пораженные энтомовредителями

и грибными болезнями. П од леж ат  вырубке так ж е  эк
земпляры с признаками малой и средней смолопродук- 
тивности, а именно узкокронные, с прижатой к цент
ральному побегу хвоей, с бледно-желтой укороченной 
хвоей, гладкой, нетрещиноватой корой. В данном случае 
для отбора деревьев, подлеж ащ их удалению, рекомен
дуются наиболее доступные для практики признаки, не 
требующие наблюдения за интенсивностью истечения 
живицы. Осуществляя указанные мероприятия, количе
ство смолопродуктивных деревьев в насаждении можно 
повысить до 60—75% и более и создать древостой, ус
тойчивый против листогрызущих, побеговьюнов и д р у 
гих вредителей леса, а так ж е  против грибных заболе
ваний (корневая губка и др.).

В настоящее время деревья сосны в насаждениях Б е 
лоруссии по выходу живицы распределяются следую
щим образом: с высоким выходом — 27%, средним — 46 
и слабым — 27%. При создании культур из семян вы
сокосмолопродуктивных насаждений количество деревь
ев с высоким выходом живицы, как это установлено 
экспериментально, возрастает до 50%, что дает  воз
можность увеличить получение ценной продукции в 2—
2,5 раза.

Таким образом, выращивание насаждений из семян 
высокосмолопродуктивных деревьев дает  дополнитель
но десятки тысяч тонн живицы и в то ж е время сохра
няет сотни тысяч кубометров древесины от энтомо- и 
фитовредителей.

В заключение следует отметить, что для создания 
жизнестойких сосновых насаж дений необходимо пользо
ваться семенами, заготовленными с деревьев, обладаю 
щих высокой смолопродуктивностью, вносить органиче
ские (люпин многолетний и однолетний) и минераль
ные удобрения, своевременно проводить уход и поддер
ж ивать  оптимальную полноту (0,7). При этом необхо
димо шире внедрять смешанные сосновые культуры. 
В качестве примеси можно использовать березу, ель, 
лиственницу, акацию желтую, аморфу, бузину, спирею 
и другие породы, доводя процент второстепенных пород 
в составе культур до 15—20%.
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У Д К  630*237 : 630*284+630*561

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

ПРИ ПОДСОЧКЕ СОСНЫ

М. П. КОВАЛЕНКО (УкрНИИЛХА)

^  а последнее десятилетие накоплен значительный 
опыт, подтверждаю щ ий положительное влияние ми

неральных удобрений на развитие ассимиляционного а п 
парата сосны, его физиологическую активность, увели
чение содерж ания в хвое азота,  фосфора, калия, хло
рофилла и, как результат,  увеличения прироста древес
ной массы.

Если считать, что древесина и живица являются про
дуктом фотосинтеза, можно ожидать , что внесение у до б

рений повысит жизнедеятельность подсачиваемых на
саждений, которая выразится в увеличении прироста 
древесины и повышении смолопродуктивности. Имею
щиеся в зарубеж ной  и отечественной литературе данные 
по этому вопросу п одтверждаю т указанное предполо
жение, но не даю т однозначного ответа. По результатам 
одних исследований, минеральные удобрения увеличива
ли как  выход живицы, так и прирост древесины, по 
другим — только выход живицы или только прирост.

При этом, за редким исключением, 
минеральные удобрения применяли 
только при подсочке сосны без хи
мического воздействия.

В настоящее время в стране кро
ме обычной подсочки во все возра
стающих масштабах осуществляется 
подсочка с использованием химиче
ских стимуляторов смоловыделения. 
Поэтому изучение совместного влия
ния минеральных удобрений и сти
муляторов на выход живицы и ж и з
недеятельность сосновых насаждений 
в различных лесорастительных усло
виях имеет важ ное  значение.

В настоящей статье приводятся 
данные 4-летнего изучения влияния 
минеральных удобрений на смолопро-

Г з м ен е н и е  в ы х о д а  ж и в и ц ы  при р а з н ы х  м е т о д а х  п о д со ч к и  в связи  
с вн е с е н и е м  у д о б р ен и й

Без химвоз-  
действия

С с у л ь ф и тн о -с п и р т о в о й  
бардом

С серной  
к и сл о то й

П о к а за т ел и

ко
нт

ро
ль

N
PK

ко
нт

ро
ль

о.
2: а. Z Z ко

н
тр

ол
ь

N
PK

В среднем на один об 
Ло внесения удобрений  

13,00 14,00 16,77 15,15 14,90 14,67 13,70 23,23 21,90
ход, кг
% к кон тролю 100 107,7 100 90,3 18,8 87,5 81,7 100 94,3
Разница,  % — +  7,7 — - 9 , 7 - 1 1 , 2 - 1 2 , 5 - 1 8 , 3 — — 5,7

Всего за 4 года ,  кг
После в н есен ия  

2381,2 2643,0 4033,8
удобрений 
3964,4 3887,4 3909,8 3700,2 3849,6 4036,8

Р азница (с п о п р а в  — +3 ,3 — + 7 ,5 +  7,6 +  9,4 +  10,7 — +  10,6
кой), %
Общая п рибавка  ж иви  _ 73,6 _ 306,4 306,1 373,0 431,6 _ 406,4
цы, кг
В среднем  за 1 год,  кг — 18,4 _ 76,6 76,4 .93,2 107,8 101,6
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дуктивность, развитие хвои, прирост деревьев в высоту, 
по диаметру и объему при обычном методе подсочки 
(без химического стимулирования) и с химическим в о з 
действием — сульфитно-спиртовой бардой и серной 
кислотой. Исследования проводили на постоянных пло
щ адях  (0,5 га) ,  заложенных в чистом сосняке 85— 
100-летнего возраста в Тетеревском лесхоззаге  Киевской 
обл. Условия произрастания — свеж ая  суборь. Бонитет 
насаждений — I— 1а, средняя высота — 29,9— 31 м, сред
ний диаметр — 36—37,6 см. На к аж до й  пробной п л о щ а 
ди подсачивали 150— 160 деревьев двумя каррами. О б 
щ ая  нагрузка составляла 65%.

Обычную подсочку и подсочку с сульфитно-спиртовой 
бардой вели восходящей ребристой каррой (глубина 
подновок 3—4 мм, шаг 11 мм, пауза  3,5 дня, среднее 
количество обходов за 4 года — 35,5), с применением 
96%-ной серной кислоты в первый год — нисходящей, 
а в последующие 3 года — восходящей ребристой к а р 
рой (глубина подновок до 2 мм, шаг 20— 25 мм, пауза
7 дней, среднее количество обходов в год 19,5). Работы  
начинали ежегодно в начале мая и заканчивали в сен
тябре — начале октября. Ж иви цу  собирали 2 раза  в ме
сяц.

Д о  внесения минеральных удобрений на к аж дой  
пробной площади определили исходную смолопродук- 
тивность насаждения. Удобрения вносили 10— 11 июня 
1972 г. вручную, путем равномерного разбрасы ван ия  по 
поверхности почвы. В качестве азотных удобрений при
меняли аммиачную селитру, фосфорных — суперфосфат, 
калийных — хлористый калий. Дозы  азота,  фосфора и 
калия во всех вариантах о п ы т о в — 100 кг/га д. в. И з 
менения в смоловыделении в связи с внесением у до б
рений показаны в табл. 1. Увеличение выхода живицы 
было отмечено уж е  в первый год. Е ж егодная  прибавка 
от внесения полных минеральных удобрений в услови
ях свежей субори в течение 4 лет при обычной подсоч
ке составила всего 18,4 кг/га  (3 ,3% ),  при подсочке с 
сульфитно-спиртовой бардой — 76,6 (7,5%) и с серной 
кислотой — 101,6 кг/га (10,6%). Выход живицы на кар- 
ру увеличился соответственно на 31, 120 и 160_ г. Т а 
ким образом, наибольший положительный эффект от 
минеральных удобрений получен в вариантах подсочки 
с применением химических стимуляторов смоловыделе-

ния, особенно с серной кислотой, что свидетельствует
о скрытом резерве этого метода. И, наоборот, незначи
тельное повышение смолопродуктивности насаждения в 
варианте обычной подсочки говорит об ограниченности 
технологических возможностей подсочки без химических 
стимуляторов смоловыделения. Наибольший эффект из 
применявшихся удобрений в варианте с основным сти
мулятором смоловыделения — сульфитно-спиртовой бар 
дой — дало  внесение чистых азотных и азотно-калийных 
удобрений. Выход живицы в этом случае увеличился 
по сравнению с контролем соответственно на 10,7% 
(107,8 кг) и 9,4% (93,2 кг).

Влияние минеральных удобрений на ассимиляцион
ный аппарат  изучали по образцам хвои, взятым с цент
рального побега у трех средних модельных деревьев на 
к аж до й  пробной площади. На моделях отбирали по 100 
пар хвоинок. В связи с засушливым летом 1975 г. к 
моменту рубки модельных деревьев (октябрь) трех- и 
четырехлетняя хвоя осыпалась. Поэтому для анализа 
была взята наиболее физиологически активная хвоя 
первых двух лет (табл. 2). Из полученных данных вид
но, что все испытывавшиеся удобрения, за исключением 
фосфорно-калийных, оказали  положительное влияние на 
увеличение длины и абсолютно сухого веса одно- и 
двухлетней хвои. Причем эффективность действия чис
того азотного, азотно-калийного и полного (NPK) удоб
рений при подсочке с сульфитно-спиртовой бардой ока
залась  практически одинаковой. Полные минеральные 
удобрения в зависимости от метода подсочки влияли 
на изменение длины и веса хвои по-разному. При под
сочке сосны с химическим воздействием они способство
вали большему, чем при обычной подсочке, увеличению 
длины хвои по сравнению с контролем. Величина при
роста длины однолетней хвои при использовании серной 
кислоты и сульфитно-спиртовой барды составила 11,2 и 
12,6% против 5,3% при обычной подсочке, а двухлет
ней хвои-— соответственно 14,1 и 14,2% против 8,7%.

Увеличение веса хвои происходило несколько иначе. 
В опыте с применением серной кислоты вес одно- и 
двухлетней хвои увеличился в меньшей степени — на 
15,3 и 14,1%, сульфитно-спиртовой барды и без химиче
ского воздействия — в большей (соответственно на 24,5 
и 25,7%; 24,6 и 2 0 % ).

Т а б л и ц а  ?
В лияние  у д о б р е н и й  при р а з н ы х  м е т о д а х  п о д со ч к и  на  д л и н у  и а б с о л ю т н о  су х о й  вес хвои

Без  х и м воздей ств ия С с у л ь ф и т н о -с п и р т о в о й  бардой С серной кислотой
Гюказател и

ко н т р о л ь  | NPK кон троль NPK РК NK | N к о н т р о л ь NPK

О днолетняя  хвоя

Длина,  см 
% к к о н т р о лю  
Д о сто в ер н о с ть  
Вес, г
% к к о н т р о л ю

различия,  t

9,3+0 ,05
100

9,37
100

9 ,8+0 ,06
105,3

6,8
11,67

124,6

7 ,9+0 ,08
100

7,78
100

8 ,9+0 ,06
112,6

12,8
9,69

124,5

8 ,0+0 ,05
101,2

1,0
6,41

82,5

8 ,9+0 ,05
112,6
11,0
9,49

121,9

8,7+0 ,06
110,1

8,1
9,41

121,0

8 ,0+0,05
100

7,40
100

Я,9 + 0 ,  07 
111,2 
10,2 
8,54 

115,3

Д в у х л е т н я я  хвоя

Длина, см 
% к кон тр о лю  
Д остов ерн ость  
Вес, г
% к ко н тр о лю

различия ,  t

8,0+0 ,04
100

8,86
100

8,7+0 ,04
1(8,7
13,7
10,64

120,0

7,7+0 ,05
100

8,07
100

8 ,8+0 ,04
114,2
17,2
10,15

125,7

7 ,8+0,05
101,2

1,4
7,33

90,4

9,1+0 ,04
118,1
21,9
10,01

124,0

8 ,0+0 ,05
103,9

4,2
9,96

123,4

7,8+0,04
100

7,96
100

8,9+0,05
114,1
17,7
9,12

114,6
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При равных линейных размерах 
хвои в \  вари ан тах  подсочки суль
фитно-спиртовой бардой и серной 
кислотой уменьшение веса хвои в 
последнем, вероятно, вызвано более 
энергичным оттоком ассимилятов, а 
отсюда и большей потерей хвоей 
органической массы в связи с уси
лением смолообразования и смоло
выделения. Это, как  видно из табл.
1, в ы раж алось  в ежегодной прибав
ке живицы в размере 100 кг/га про
тив 76 кг/га (при подсочке с суль
фитно-спиртовой бардой) и 18,4 кг 
(при подсочке без химического воз
действия).  Следовательно, увеличе
ние выхода живицы, происходит ли 
оно в результате . совместного дей 
ствия удобрений и химических сти
муляторов смоловыделения или по 
какой-либо другой причине, сопря
жено в определенной степени с ростом потерь части 
веса хвои. Рассм отренное выше данные о траж аю т сте
пень изменения хвои под влиянием удобрений в срав 
нении с соответствующими вариантами подсочки без 
удобрения. О дн ако  наиболее полно влияние удобрений 
на ассимиляционный аппарат  сосны проявляется при 
сопоставлении хвои в вариантах  с удобрением и хвои 
в опытах без подсочки (табл. 3).

Т а б л и ц а  4
Средний го д и ч н ы й  п р и р о с т  м о д е л ь н ы х  д е р е в ь е в  в в ы с о т у  

(%  к с р е д н е г о д о в о м у  п р и р о сту  з а  6 л е т  до  вн е се н и я  
у д о б р е н и я )

Т а б л и ц а  3
И зм ен ен и е  д л и н ы  и в е с а  хвои  с о сн ы  при р а з н ы х  м е т о д а х  подсочки 

под  вли яни ем  удо б р ен и й

П о к а з а т е л и

Б ез  х и м воз -  
действия

С сульф и тн о -сп и р то во й  
б ар д о й

С серной 
к и слотой

ко
н

тр
ол

ь

N
PK

ко
нт

ро
ль

! 
N

PK

Он ко
н

тр
ол

ь

N
PK

О дн олетн яя  хвоя
Длина 106,9 112,6 90,8 Ю2,3 91,9 102,3 100 91,9 102, S
Д о ст о в ер н о с ть  р а з л и  8,7 14,5 8,6 2,6 9,1 2,9 0 9,5 2,3
чия, t
Вес 87,8 109,4 72,9 90,8 60,1 88,9 88,2 69,4 80 Д

Д в у х л е т н я я хвоя
Д лина 97,5 106,0 93,9 107,3 95,1 110,9 97,5 95,1 108,5
Д остов ерн ость  р а з л и  4,5 11,3 8,9 12,7 7,5 19,1 3,7 8,5 1372
чия, t
Вес 87,7 105,2 79,8 100,3 72,2 99,0 98,5 78,7 90,2

. П р и м е ч а н и е .  Л анные приведены в /0 к длине  и весу хвои  н ез ап о д с о ч е н -
ных сосен.

М ет о д  п одсочки
В ари ант  

у добре ния
П ри 
рост

Обычный К о н т р о л ь 97,6
То же NPK 103,3
С с у л ь ф и т н о -с п и р т о в о й  бардой К о н т р о л ь 91,5
То же NPK 94,4

9 РК 82,2
NK 92,3
N 105,4

С серн ой  к и слотой К о н т р о л ь 86,5
То же NPK 91,0
Б ез  п одсочки К о н тр о л ь 104,5

что внесение минеральных удобрений в дозах 100 кг/га 
в почву подсачиваемых с химическим воздействием сос
новых насаждений не м ож ет  полностью компенсировать 
потерю хвоей органической массы в связи с большим 
изъятием живицы, но значительно улучшает состояние 
ассимиляционного аппарата  сосны и в целом ж изнедея
тельность заподсоченных древостоев.

Влияние удобрений на прирост в высоту 'спелых сос
новых насаждений было несущественным (табл. 4). При 
общей тенденции \величения прироста в -этот период 
в незаподсоченном насаждении он возрос только под 
влиянием полного минерального удобрения при обыч
ной подсочке и азотного удобрения при подсочке с 
сульфитно-спиртовой бардой. В остальных случаях при
рост в высоту увеличивался лишь по сравнению с ана 
логичными вари антам и без удобрения и то незначи
тельно. Фосфорно-калийное удобрение (как и в опытах 
с хвоей) снизило прирост сосны в высоту не только 
по сравнению с приростом на незаподсоченной площ а
ди, но и по сравнению с приростом в соответствующем 
варианте  без удобрения. - .

Влияние минеральных удобрений на прирост по д и а 
метру изучали по высечкам древесины, которые брали

Данны е табл  3 показывают, чтр под влиянием удоб
рений происходит увеличение по сравнению с контро
лем длины хвои у сосен, подсачивающихся как  без хи
мического воздействия, так и с применением химических 
стимуляторов. Увеличение ж е веса хвои отмечалось 
только у деревьев, которые подсачивались обычным ме
тодом. При подсочке с сульфитно-спиртовой бардой и 
серной кислотой и применении удобрений, за исключе
нием фосфорно-калийных, вес хвои повышался только 
по сравнению с соответствующими вариантами без у д о 
брения почвы. По сравнению ж е с весом хвои сосен, 
которые не подсачивались, он был меньше: в варианте 
с серной кислотой — на 9,8—20%, с сульфитно-спирто- 
вой бардой — на 1 — 11,8%. Это свидетельствует о том,

Т а б л и ц а  5
Сред ни й  г о д и ч н ы й  п ри рос т  по д и а м е т р у  со се н  под влиянием 

у д о б р е н и й  при р а з н ы х  м е т о д а х  подсоч ки  (%  к с р ед н ем у  
го д и ч н о м у  п р и р о сту  з а  5 л е т  д о  в н е се н и я  у д обрен ий )

М ет о д  п одсочки В ари ант
у д о б р е н и я М  ±  т

Д о с т о в ер 
ность р а з 

личия,  /

Обычный 
То же
С с у л ь ф и тн о -с п и р т о в о й
бардой
То же

С серной ки слотой  
То же
Б ез  подсочки

К о н т р о л ь
NPK

К о н т р о л ь

NPK
РК
NK
N

К о н т р о л ь
NPK

К о н т р о л ь

82,17±5,31
93,80±5,90
71,02±3,47

74,40±3,10
75,30±4,50
83,28±5,20
81,Ю±2,78
69,49±4,03
73,41±4,10

114,32±6,18

0,2

0,6

2,0
2,3

0,7
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Средний  г о д и ч н ы й  п р и р о ст  с о сн о в ы х  н а с а ж д е н и й  по о б ъ е м у  п од  в ли яни ем  у д о б р е н и й  при р а з н ы х  м е т о д а х  п од со ч ки ,  м 5/ г а
Т а б л и ц а  6

М ет о д  п одсоч ки
Вари ант До п о д 

В п ер и о д  
п одсоч ки Р а зн и ц а

С н и ж ен и е  п р и р о с т а  при 
п одсоч ке

Разн и ц а

% сн и ж ен и я  
п о т е р ь  п р и р о 
ста (п о в ы ш е 

у д о б р е 
ния

сочки 
(5 л е т )

и де й стви я  
у д о б р е н и й  

(4 год а )
в п р и р о с т е

без у д о б 
рен и я

с у д о б р е 
нием

в приросте ния прироста) 
по ср ав н е н и ю  
с в а р и а н т о м  

без  у д о б р е н и й

Б ез  подсочки Контроль 6,66(100) * 7,93(119,0) 1,27 (19,0) _ _ . _
Б ез  х и м в о з д ей с тв и я К онтроль 8,14(100) 7,51 (92,3} - 0 , 6 3 ( 7 , 7 ) 2,17(26,7) — — —
То же NPK 8,14 (100) 8,70 (106,9) 0,56 (6,9) 2,17 (26,7) 0,98 (12,1) 1,19(14,6) 54,8
С су л ь ф и т н о - сп и р - К он троль 9,06(100) 7,15(78,9) - 1 , 9 1  (21,1) 3,63 (40,1) — — —
т о в о й  бардой  
То же NPK 8,29(100) 6 ,88(82,9 ) - 1 , 4 1  (17,1) 

- 0 , 7 3 ( 1 1 ,1 )
3,32 (40,1) 2 ,99(36,1 ) 0,33(4 ,0) 10,0

25,4Р К 6,55(100) 5,82(88,9 ) 2,63(40,1) 1,97 (30,1) 0,66(10,0)
NK 8,37(100) 8,22(98,2) -0 , 1 5 ( 1 , 8 ) 3,36 (40,1) 1,74 (20,8) 1,62 (19,3) 48,2

N 8,50(100) 8,56 ( 99,8) - 0 , 0 3 ( 0 , 2 ) 3,44(40,1) 1,65(19,2) 1,79(20,9) 52,1
С серн ой  к и слотой К о н т р о л ь 5,45 (100) 4,37 (80,2) - 1 , 0 8  (19,8) 2,11 (38,8) — — —
То же NPK 9,51 (100) 8,39 (88,3) — 1,12 (11,7) 3,69 (38,8) 2,52(30,7) 0,77 (8,1) 20,9

* В скобках  — %

с четырех сторон ствола 20— 25 модельных деревьев 
разных ступеней толщины на высоте 3,6 м. Толщину 
слоев измеряли с точностью до 0,1 мм по годам (за 
5 лет до подсочки и 4 года подсочки и действия мине
ральных удобрений). Показатели  прироста приведены 
в табл. 5, из которой видно, что различия в приросте 
по диаметру у деревьев в вариантах с удобрением поч
вы и соответствующих вари ан тах  без удобрения о к а з а 
лись достоверными только на площ адях  с внесением 
чистого азотного и азотно-калийного удобрения при 
подсочке с сульфитно-спиртовой бардой. В остальных 
вариантах хотя и прослеж ивалась тенденция увеличе
ния прироста под влиянием удобрений, показатель д о 
стоверности был несущественным (0,2— 0,7).

Полученные данные в связи с неравномерным отло
жением древесины по длине ствола под влиянием под
сочки не позволяю т определить текущий прирост по 
объему. Д л я  этой цели в к аж д о м  варианте  опыта было 
отобрано из исследованных на прирост по диаметру 
20—25 деревьев по три средних модельных дерева. А н а
лизировали модели по принятой в таксации методике — 
по круж кам древесины, вырезанным из стволов деревь
ев через каж ды е  2 м. Прирост измеряли с точностью 
до 0,1 мм по годам и по периодам: за  5 лет до подсоч
ки и за  4 года подсочки после внесения удобрений. 
В результате обработки моделей определили среднего
довой прирост насаждений по периодам исследований 
и размеры снижения прироста в связи с подсочкой (с 
поправкой на прирост на контроле),  а т ак ж е  абсолю т
ные величины и проценты снижения потерь прироста в 
вариантах с удобрением по сравнению с вариантами 
без удобрений (табл. 6).

Д анны е  табл. 6 показывают, что все испытанные у до 
брения в разной степени оказывали положительное 
влияние на текущий прирост по объему. Р азм еры  в л ия
ния зависели от вида удобрений, их сочетания и мето

дов подсочки. При подсочке с сульфитно-спиртовой бар 
дой наибольший эф фект  дало  внесение чистого азотного 
удобрения — потери прироста по сравнению с вариантом 
без удобрения снизились н^  52,1%, что соответствовало 
ежегодном у сохранению 1,79 м3/га стволовой древеси
ны. Д ал ее  по степени ослабления эффекта следовали 
азотно-калийное удобрение (на 48,2%) и фосфорно
калийное (на 25,4% ).  Полные минеральные удобрения 
оказали  наибольшее положительное влияние при обыч
ной подсочке. В этом варианте опыта они снизили поте
ри прироста в сравнении с соответствующим вари ан

том без удобрения на 54,8%. Это как бы соответство
вало получению с 1 га насаж дения ежегодно дополни
тельного прироста стволовой древесины в размере 
1,19 м3. При подсочке с серной кислотой и сульфитно
спиртовой бардой полные минеральные удобрения со
кращ али  потери прироста в меньшей степени — соот
ветственно на 20,9% (0,77 м3/га) и на 10% (0,33 м3/га).

При сопоставлении показателей выхода живицы и те
кущего прироста по объему видно, что внесение удоб
рений увеличивает в большей степени смолопродуктив- 
ность (при подсочке с химическим воздействием) или 
прирост (при обычной подсочке).  Это, вероятно, можно 
объяснить тем, что дерево использует питательные ве
щества в первую очередь там, где в них в данный мо
мент испытывается наибольший недостаток: на воспол
нение дефицита живицы или на уменьшение потерь те
кущего прироста древесины, вызванных подсочкой.

Проведенные исследования по удобрению подсачивае
мых насаж дений сосны в условиях субори Украинского 
Полесья позволяют заключить, что применение азотных, 
азотно-калийных и полных (N P K ) удобрений оказывает 
положительное влияние на развитие ассимиляционного 
аппарата  сосны, на повышение смолопродуктивности 
насаждений, значительно сниж ает  потери прироста др е 
весины и является  важ ны м  средством повышения ж и з 
нестойкости подсачиваемых насаждений.
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Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  
И ЗА Щ И ТН О Е Л ЕСО Р А ЗВ ЕД ЕН И Е

У Д К 630*232.322.4

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ УДОБРЕНИЯ 
В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ

Г. Л. ЩЕПАЩЕНКО, И. П. ЛАПИНА, Н. М, СУДАРКИНА 
(Центральная почвенно-химическая лаборатория 
Минлесхоза РСФСР)

П р и м е н е н и е  органических и мин еральны х 
удобрений является  в а ж н ы м  агротехн и

ческим мероприятием при вы р ащ и в ан и и  с еян
цев древесных и кус тарни ков ых  пород в л е с 
ных питомниках .  Оно позволяет  добиться  су 
щественного увеличения выхода  посадочного  
м а те р и а ла  с единицы площади ,  а в отдельных 
с лучая х  — сокра тить  сроки в ы р а щ и в а н и я  се
янцев.  Е ж е г о д н а я  п л о щ а д ь  питомников,  где 
используются  удобрения ,  только  на п ре д п ри я 
тиях лесного  хозяйства  Российской Ф е д е р а 
ции со ста вляет  свыш е 15 тыс. га. Р е к о м е н д а 
ции по внесению удобрений составлены  л ес 
ными почвенно-химическими прои зводс твен
ными л а б о р а т о р и я м и  д л я  к а ж д о г о  питомника  
в отдельности.

О д н а к о  п р ак ти ка  по ка зы вает ,  что в ряде  
хозяйств  допускаю тся  на руш ени я сроков  и 
способов внесения удобрений,  за м е н а  одних 
видов удобрений другими,  что приводит  к 
сни жению эф фективности работ .  В связи с 
этим целесообра зно  напомнить  о некоторых 
свойствах  удобрений и особенностях их при
менения.

Необходимо учитывать ,  что фосфор в о т ли 
чие от других элементов  питания  м а л о п о д в и 
жен в почве и поэтому фосфор ные  удобрения  
остаются  в том слое,  в какой их внесли.  К о 
эффициент  исп ользования  растени ями у к а з а н 

2 *

ных удобрений в первый год составляет всего 
10— 30% .  Все фосфорные удобрения о б л а д а 
ют д лительн ым  последействием и вносить их 
следует главн ы м  образ ом  под вспашку осенью 
пре дшествующ его посеву года в повышенных 
д о за х  (80— 120 кг /га по д. в. в зависимости 
от с о д е р ж а н и я  в почве под виж ных  форм фос
ф о р а ) .  В этом случае  сеянцы обеспечиваются 
питанием на пр отяж ени и всего срока в ы ра 
щ и в ан и я  и подкормки,  для  проведения  кото
рых необходимы спец иа льная  техника,  допол
нительные з а т р а ты  труда  и денежных средств 
не требуется.

Н аи б о л е е  распространенными формами фос
форных удобрений являют ся  суперфосфат  и 
фосфо рит на я  мука . Супер фосфа т  делится  на 
простой, со д ер ж ащ и й  до 40% гипса,  и двой
ной — без гипса.  Простой супер фосфат  лучше 
применять  на засоленных,  требующих гипсо
вания почвах,  а на кислых его следует вно
сить только после известкования ,  т ак  ка к  в 
противном случае фосфор под действием со
единений ж е л е з а  и ал юм ин ия  може т  перейти 
в недоступную для  растений форму.  При этом 
важ н о  учитывать,  что известкование  нужно 
производить несколько раньш е внесения су
перф осфат а ,  поскольку  см ешивать  суперфос
ф а т  с известью нельзя.

Ф осф оритная  мука — медленно действую
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щее удобрение ,  так  к ак  с од ерж ащи йс я  в ней 
фосфор нерастворим в воде и только в кислой 
среде  он переходит  в водорастворимую,  д о 
ступную для  растений форму.  Чем кислее 
почва,  тем эф фективнее  действует  ф о сфо р и т 
ная мука.  В связи с этим на кислых почвах,  
где известкование по каким-л ибо причинам 
невозможно,  она является  эф фект ив ны м уд об 
рением. В случае  необходимости применения 
фосфоритной муки и изв есткования  почвы, 
первую вносят с осени, а известь (частицы ее 
не д ол ж н ы  пре выш ать  0,1 мм) — весной под 
культивацию в количестве  дозы,  ус тан ов 
ленной по гидролитической кислотности.

Наиболее  эф фект ивно внесение ф о сф о р и т 
ной муки с физиологически кислыми удоб ре 
ниями, особенно ам м и ачн ы м и  солями.  Хорошо 
разла гает  ее торф,  особенно верховой,  и н а 
воз. Поэтому ж е л а т е л ь н о  исп ользование  ф о с
форной муки как компонента  всевозм ожных 
компостов. В связи с тем, что ф осфори тн ая  
мука является  медленно действ ую щим у д о б 
рением, доза  ее д о л ж н а  быть увеличена  по 
сравнению с дозой суп ерф ос ф ат а  в 2 ра за  по 
д. в. Вносить фосфори тную муку лучше при 
поднятии пара .  В этом случае  она в течение 
года будет находиться  в почве, что способст
вует переводу с о де р ж а щ е г о с я  ,в ней фосфора  
в доступную д ля  растений форму. При испо ль
зовании этого удобрения в качестве  основного 
фосфорного  необходимо в рядк и при посеве 
семян дополнительно вносить г р а н у л и р о в а н 
ный супе рф ос фа т  в дозе 20— 30 кг/га по д. в.

К алийн ые удобрения т а к ж е  пог лощ ают ся  и 
уд ер ж ив аю тс я  почвой, но степень поглощения 
калия в большей мере  зависи т  от м еханич е
ского состава  почвы и со дер ж ан и я  в ней о р 
ганического вещества .  Чем легче  м еханич е
ский состав  и меньше в почве органического  
вещества,  тем меньше калий  по глощ ает ся  и 
удерж ива ется  почвой. Если на т я ж е л ы х  поч
вах калий почти не в ы м ы вае тс я  а т м о с ф е р н ы 
ми осадка ми,  то на супесчаных потери его 
достигают до 30% внесенной ,"озы. Н е м а л о 
важной особенностью калийных удобрений я в 
ляется с од ерж ан и е  в большинстве  из них 
ионов хлора , отри ца тельн о влия ю щ их  на био
химические процессы в растительных о р г а н и з 
мах, а в отдельных ф ор м ах  у д о б р е н и й — н ат 
рия, выз ывающ его  ухудшение  физических 
свойств почвы.

Эти особенности ка лий ных  удобрений необ
ходимо учитывать  при их использовании.  На  
юге нашей страны,  где возм ож но  засоление  
почв, следует применять  сернокислый калий 
(сульфат  к а л и я ) ,  не со д е р ж а щ и й  натрия  и 
хлора.  В районах  с достаточным количеством 
осадков  мо жн о использовать  все (Ьормы к а 
лийных удобрений,  но время их внесения

опять-таки будет зависеть  от особенностей 
к а ж д о й  из форм.  С о д е р ж а щ и е  хлор и натрий 
удобрения (сильвинит,  карналл ит ,  каинит,  
30— 40 % -н ые  ка лий ны е соли)  необходимо при
менять только  осенью, под основную вспа ш 
ку. В этом случае  хлор будет вымыт а т м о 
сферн ыми о садк ам и  из пахотного слоя  з а д о л 
го до посева семян.  На  легких почвах в лесо
луговой зоне  д ля  пред отв раще ния потери к а 
лия  при вы мыва ни и удобрения вносят весной 
перед посевом семян.  В этом случае  можно 
использ овать  хлористый калий,  который со
д ер ж и т  минимально е  количество хлора  из 
всех х л о р с о де р ж ащ и х  ка лий ны х удобрений. 
Но лучшим и формам и удобрений для  весен
него периода  будут сульфат  калия ,  сульфат  
к алия -м агни я  (к алим аг не зи я )  и калийно-м аг 
ниевый концентрат  (к а л и м а г ) .  Эти удобрения  
можн о применять  на всех почвах,  но особен
но эф фек тивны  они на легких почвах,  бедных 
маГ-нием.

Азотные удобрения  характе риз ую тся  на и
большей под виж нос тью из всех перечислен
ных видов удобрений и, по общепринятому 
мнению, о б л а д а ю т  коротким сроком последей
ствия.  Поэт ому вносить их следует ежегодно 
в дозах ,  рассчитанных на один вегетационный 
период.  В условиях лесолуговой зоны, где 
н аб л ю д ает ся  промывной реж и м почв и мед
ленный рост сеянцев,  азотные удобрения це
лесо об разн о  вносить методом подкормок.  
Первое  внесение проводится  после  появления 
массовых всходов сеянцев,  а 2-летние сеянцы 
п о д к а р м л и в а ю т  сразу  после стаивания  снега. 
В последующем подкормки проводятся с ин
те р в ал о м  в д в е — три недели до середины ве
гетационного  периода .  Более  позднее внесе
ние азотных удобрений може т  привести к уд 
линению срока  вегетации,  в результате  чего 
сеянцы не успеют подготовиться к перези
мовке.

В лесостепной и степной зонах  условия для  
применения азотных удобрений несколько 
иные. Высокие весенне-летние температуры,  
быстрое пересыхание верхнего слоя почвы 
в ы н у ж да ю т  за д ел ы в а т ь  удобрения  в более 
глубокие слои почвы, достаточно обеспечен
ные влагой.  Этого мо жн о  достичь только  при 
внесении их под зябл ев ую вспашку.  Кроме 
того, сеянцы большинства  вы ращи ваемы х в 
этой зоне  пород достигают станда ртных  р а з 
меров за один вегетационный'  период,  р азв и
вая  достаточно мощную корневую систему и 
используя  глубоко з адел ан ны е  удобрения.  
В ы м ы вани я  азотных удобрений не происхо
дит. В случае  необходимости подкормки а зо т 
ными удобре ниями целесообразно проводить 
по та ло-мерзл ой почве или приурочивать  их 
к поливам.
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Наиболее  ра спр остране нным и э ф ф е к т и в 
ным азотным удобрением являе тся  ам м и а чн а я  
селитра NH4NO3, котор ая  со де рж ит  азот  в 
двух ф орм ах  — нитратной и аммиачной.  П е р 
вая почвой не погл ощает ся  и передвигается  
вместе с почвенным раствором,  а вторая ,  н а 
против, хорошо по глощ ает ся  и у д ер ж и в ае тся  
ею. В то ж е  время она остается  доступной 
для растений и мик роорганизмов.  Приме нят ь  
аммиачную селитру можн о на всех почвах в 
качестве основного удобрения ,  припосевного  и 
для подкормки.  Пре им ущ еств о  аммиачн ой 
селитры перед чисто ам м и ачн ы м и  ф орм ам и  
азотных удобрений и мочевиной при внесении 
в рядки з а кл ю ча ется  в том, что половина  а з о 
та в ней содер жится  в нитратной форме,  ко
торая в отличие от ам ми ачн ой  не о к а з ы в а е т  
токсичного действия  на проростки семян. 
Этим ж е  свойством об ла д а е т  и нат рие вая  се 
литра,  менее рас пространенное  азотное  у д о б 
рение, с о д е р ж а щ а я  азот  только в нитратной 
форме, поэтому вносить ее мо жн о в отличие 
от многих азот ных  удобрений д а ж е  в рядки,  
одновременно с семенами.  Очень хорошим 
удобрением яв л яе т с я  мочевина ,  эффективность  
ее действия во многом зависи т  от способа 
внесения и почвенно-климатических условий. 
Подкор мка  посевов мочевиной без за дел ки  
может с опр ов ож да тьс я  знач ите льным и поте
рями азота  в виде ам м и а к а .  Причем в лесо 

степной и степной зонах  на серых лесных или 
черноземных почвах эти потери будут знач и
тельнее  по сравнению с малогумусными,  кис
лыми и более  холодными почвами лесолуго
вой зоны.  Азот мочевины очень хорошо удер
ж и в а е т с я  почвой, поэтому лучшим способом 
внесения ее следует считать основной (для 
лесостепной и степной зон) — под зяблевую 
вспашку,  ж е л а т е ль н о  в холодную почву, что 
сни ж а е т  потери азота.  При этом мочевину 
можно смеши вать  с суперфосфатом,  который 
огранич ива ет  потери азота.  Следует  иметь в 
виду,  что мочевина  является  одним из лу ч 
ших азотных ' удобрений для  внекорневых 
подкормок.  С этой целью применяется 1%-ный 
раствор  ее в количестве  500— 1000 л/га.

И з  других азотных удобрений наиболее  р ас 
пространены с ул ьф ат  аммония,  хлористый 
аммоний и а м м и а ч н а я  вода.  Эти удобрения 
с о д е р ж а т  азот  в аммиачно й форме,  который 
хорошо пог лощ ается  почвой,  поэтому их це
лесо об разн о при менять  основным способом. 
С м еш и в ать  их с щел очными удобрениями 
нельзя  из-за воз мож н ых  потерь азота.

Опи санны е выше особенности наиболее ш и
роко распро ст ран енн ых видов удобрений и их 
формы оп ред еляю т выбор места примене
ния, способы и сроки внесения,  поэтому их 
следует  учитывать  в практической работе.

УДК 630*425.1

ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ 

НА РОСТ СОСНЫ

В. С. КЛИМЧУК
[Костромская ЛОС ВНИИЛМа)'

g  лит ературе  имеется еще мало данных,  
хара кт ериз ую щи х  биологическую э ф ф е к 

тивность авиавнесения  азотных удобрений при 
искусственном лесовосстановлении в условиях 
подзоны южной тайги.  Это  связано  с тем, что 
до последнего времени в основном п р а к ти к о 
вали наземное  внесение м ин еральны х у д о бр е 
ний. По наблюд ени ям  авторов [1, 3, 4] ,  ми
неральные удобрения в течение  первых 2— 3 
лет о к а з ы в а ю т  слабо е  влияние  на рост сосны 
в высоту и по диаметру ,  а по да н ны м В. С. Ш у 
макова [5],  внесение их при создании культур 
сосны д а ж е  с ни ж ает  п р и ж ив аем ость  и рост. 
Так, азот в дозе  40 г /м2 снизил прирост сос
ны в высоту на 24%-  Поверхностное  внесение

азотных удобрений сопровождае тся  бурным 
ра зр а с та н и е м  травянистой растительности.

В 1970 г. нами определялось  влияние  спо
собов внесения азота  и мочевины (80 кг/га) 
на рост 5-летних культур в условиях концент
риров ан ных  выруб ок (Островский лесхоз 
Костромской обл. ) .  В 1975 г. осуществлено 
повторное внесение удобрений в дозе 
N iso кг/га.  Подготовка  почвы на участке  про
извод ила сь  с помощью одноотвального  плуга 
П КЛ-7 0 .  Культуры высаже ны  при использо
вании маши ны Л М Д -1  в дно борозды с р ас 
стоянием ме жд у ря да м и  3 м, между  с а ж е н 
цами в ряду — 60 см. Опыт з алож ен на д ер 
ново-среднеподзолистой легкосуглинистой на
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Влияние м о ч е в и н ы  на  т е к у щ и й  п р и р о с т  по в ы с о т е  к у л ь т у р  со сн ы

Т а б л и ц а  1

Т е к у щ и й  п р и р о с т  по Bbicote, см

В ар и а н т  опыта
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.

1975 г. (п о 
в т о р н о е  в н е 

сение  N15o)

К о н тр о л ь
14,3

100
13,3

100
16,4

100
15,0

100
29,0

100
32,3

100

N80 ( а в и а в н е с е н и е )
И , 7 11,5 21,8 18,2 31,3 45,1
82 85 128 121 109 140

N80 (руч н ое  вн есенйе  
в борозд у)

12,3
86

13,9
1о4

19,1
116

18,2
121

31,0
107

43,0
136

П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и т е ле  — п р и р о с т ,  см; в з н а м е н а т е л е  — %  к к о н т р о л ю

д р ев н еалл ю виа льн ы х  песках  почве. В ко р н е 
обитаемом слое гумуса  соде рж ится  1%, а з о 
та — 0,02%,  ф о сфор а  и к а л и я  — 3,0— 3,5 мг на 
100 г почвы, pH  (солевой)  — 3,8— 4.

Удобрения вносили в первой д ек а д е  мая  
авиаспособом и ручным рассеива ние м в бо
розду.  Основные п о к аза те л и  опытов  о б р а б а 
тывалис ь  Л методом дисперсионного  а н а л и з а  
[2]. Ана ли з  почвы и растений проводился  по 

об ще пр и ня тым методикам.
Ку льтуры сосны в первые 2 года не ре а ги 

ро вали на внесение мочевины (табл.  1). 
Л и ш ь  на третий и четвертый годы получены 
наибо лее  существенные разл ич ия  м еж д у  те ку 
щим приростом в высоту на контроле  и в в а 
ри ан та х  опыта.  На  пятый год после п о д к о р м 
ки и десятый после  посадки рост деревьев  
о к а з а л с я  одина ко вым.  Повторное  внесение 
азота в дозе  150 кг/га способствовало  у ве ли
чению прироста  в высоту на 44% против 10% 
в первую подкормку.

Опыты по удобрению хвойных молодн яко в  
за руб ежо м пок азы вают,  что д ан н ы е  с чи та 
ются достоверными в том случае,  если по вы 
шение  прироста  сос та вляет  свыше  125% к 
контролю.  В наших исс ледов ан иях  текущий 
прирост по высоте  в первую под ко рм к у  с ос та 
вил 128, во в т о р у ю — 140%.

В первые два  вегетационные периода,  не
смотря на внесение азотного  удобрения ,  н а 
блю да лос ь  сни жение  текущего  прироста  в вы
соту культур  сосны на 14—-18%,  что можно 
объясн ить  обильным р а з р а с та н и е м  т р а в я н и 
стой растительности (табл.  2). В 10-летнем 
возрасте  культуры,  имея  довольно разви тую 
корневую систему, не исп ыт ыв али ко н кур ен
ции со стороны травяно го  покрова  и их пр и 
рост по биомассе  был интенсивным. Следует  
отметить,  что напочвенный покров  способст
вует накоплению в дне борозд  органического  
вещества ,  которое,  минерализуясь ,  в о зв р ащ ае т

в почву азот  и зольные эле
менты. В этом, вероятно,  и 
зак лю ча ется  положительное  
последействие азотных уд об 
рений на лесокультурной пл о
щади.

О накоплении азота  в т р а 
вяном покрове можно судить 
по дан ным  табл .  2. С о д е р ж а 
ние его на удобренных пло
щ а д я х  увеличилось более,  чем 
в 2 р а з а  по сравнению с конт
ролем.

П ок а за т е л е м  отзывчивости 
растений на внесение азота  
м ож ет  служит ь  длина , вес 
хвои и со держ ан ие  в ней об 

щего  азота  и хл оро фил ла .  Некоторые авторы 
[3] считают,  что применение  удобрений в 
к ул ьтура х  в первые годы способствует у вели
чению ра зм еро в  хвои и содер жа ния  в ней 
вносимых элементов.  Резу льт аты  наших ис
следований по д т в ер ж д а ю т  наличие  такой с в я 
зи межд у  раз витием ассимилирующих о р г а 
нов и интенсивностью роста молодых культур 
(табл .  3) .

К а к  видно из табл .  3, на второй год азот 
в дозе  80 кг/'га увеличил на 77% вес хвои и 
на 36% ее длину  по сравнению с контролем.  
Эта  тенденция отмечается  и в последующем, 
д а ж е  на пятый год, что, вероятно,  связано  с 
развитием ассим или рующего апп арата ,  кото
рый способствовал  более быстрому усвоению 
аз от а  при повторном внесении удобрений.

С о д е р ж а н и е  общего  азота  и хл орофи лла  в 
однолетней хвое сосны т а к ж е  увеличивается  
под влиянием вносимых удобрений,  особенно 
за мет н ым  это было  на третий год. Если на 
контроле  в это время со де рж ани е  азота  соста 
вило 1,16% на сухой вес хвои, то на опытных 
п л о щ а д я х — 1,21 — 1,24%. В последующие го
ды мочевина  способствовала  увеличению со
д е р ж а н и я  азота  в хвое до 1,32— 1,50 против 
1,20— 1,16% на контроле  (табл.  4).

Т а б л и ц а  2
Влияние м оч ев ин ы  на н а к о п л е н и е  ж и в о г о  н ап очв ен ного  

п о к р о в а  и с о д е р ж а н и е  а з о т а  в нем

В ег етац и о н н ы й
п ер и о д

Азот,  % к абсо
л ю т н о  сухой  

массе

из
0J
X X
О 0J °  а» °  х  £  а. н

=г а» о
>» I  о Ш gj

а  и а. со а я  о

З ап ас  в о з д у ш н о 
сухой массы , 

т / га

а  
« S

>>В*
СП
О

= м а.
=■ Л» о
О. а a

1971 г.
1972 г.
1974 г.
1975 г. (п о в т о р н о е  

вн е се н и е )

1,20
1,0

1,30
1,12

1,40
1,60

1,06 2,31 2,32

0,19
0,53
0,60
0,22

0,47
0,75
0,95
1,17

1,12
1,90
1,45
1.15
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Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы  и м а с с а  о д н о л е т н е й  хвои

Вари ант  опы та

Вес 100 хвои н ок  * Длина одной хвоинки  **

1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.

2,26 1,20 1,23 2,70 3,24 45±0 ,6 30±0,5 38±0 ,7 40±0,6 49±0,9
К онтроль  ..................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 .

2,71 2,13 1,69 3,12 6,28 37±0,7 42±0,6 41±0,6 43±0,7 61±1,8
N80 (а в и а в н ес е н и е )  ............................. 177 137 115 193 83 136 106 1С8 125

2,04 1,56 1,29 3,10 4,30 38±0,5 39±0,6 37±0,5 42±0,7 60±0,8
Neo (РУчн<>е вн е се н и е  в б о р о з д у ) 90,2 130 105 115 132 83 126 95 105 123

* В чи сл ителе  — вес в г, в зн а м е н а т е л е  — в %.
** В числителе  — длина в мм, в з н а м е н а т е л е  -  в

Повторное  внесение мочевины в дозе 
150 кг/га по д. в. Характеризовалось  сущест
венным увеличением размеров  хвои и содер
жа н ие м  азота в ней. Так,  длина  хвои при 
авиавнесении удобрений превысила  контроль 
на 26% и на 45% при ручном внесении, а вес

С о д е р ж а н и е  а з о т а  и х л о р о ф и л л а  в о д н о л е т н е й  хвое

Т а б л и ц а

В ариант  опыта

Хлорофилл, м г /г  сырой 
хвои

Азот* % к сухому 
хвои

весу

■
1971 г. 2972 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974'г.

К онтрол ь  1,4 1,4 1,2 1,6 1,36 1,16
Neo (ави авй 'есен ие)  1,5 1,8 1,3 1,8 1,38 1,24
N80 (ручное в н е се -  2,0 1,8 1,4 1,9 1,31 1,21
ние в б о р о з д у )

И з изложенного  ма те ри ал а  следует,  что оба 
способа внесения азотных удобрений на лесо
культурной площади в первые годы способст
вуют только увеличению размеров хвои и ма с
сы ее, а т а к ж е  со держ ан ия  азота в ней. В по
следующем происходит повышение текущего 

прироста  по высоте й д иа ме т
ру. Повторное  внесение азота 
через 5 лет увеличивает при
рост в высоту у же  в первый 
год на 36— 40%.  Поверхност
ное внесение мочевины на вы
рубке способствует накопл е
нию минерального азота в 
корнеобитаемых слоях. ОДиа- 
ко в этом случае  наблюдается 
обильное разрас тан ие  т р а в я 
ной растительности,  которая 
сни жает  эффективность удоб
рений.

1,20
1,32
1,25

1,16
1,50
1,29

ее соответственно был выше контрольных д а н 
ных на 57— 67%.  При этом соде рж ан ие  азота 
меняется от 1,17 (контроль)  до 1,89% на 
удобренных площадях.

Внесение азотных удобрений поверхностно 
в лесные почвы способствует накоплению ми
нерального азота.  В слоях  0— 5 и 5— 15 см 
повышается  содерж ан ие  подвижного азота  в 
основном в аммиачной форме.  В среднем за 
первую вегетацию сод ерж ани е  аммиачного  
азота увеличивается  в 6 раз,  а нитратного — в
3 раза  по отношению к контролю.
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У Д К  630*585

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТВЕННИЦЫ

В. М. НОГАЕВ, главный лесничий Загорского 
опытно-механизированного лесхоза ВНИИЛМа

J-I  еобходимым условием создания высокопродуктив
ных лесных насаждений является  использование 

при лесоразведении семян с улучшенными наследст
венными свойствами и организация в этих целях по
стоянной лесосеменной базы: лесосеменных участков
(ПЛСУ ) и плантаций. Деревья  на П Л С У  не однородны 
по продуктивности, и поэтому отбор деревьев, о б л адаю 
щих повышенной семенной продуктивностью, мог бы 
явиться резервом повышения урожайности постоянных 
лесосеменных участков. Однако  семена деревьев в воз
расте 15—20 лет (возраст установившегося плодоноше
ния) обходятся слишком дорого, а изреживание в этот 
период производить поздно, так  как  за несколько лет 
до начала плодоношения насаж дение д о л ж н о  быть хо 
рошо сформировано, кроме того, указанное  мероприя
тие в возрасте установившегося плодоношения может 
привести только к снижению у р о ж ая  семян. Отбор д е 
ревьев до начала плодоношения невозможен, так как 
неизвестны их диагностические морфологические призна
ки, обеспечивающие повышенную семенную продуктив
ность, хотя именно этот факт  является  обязательным 
условием создания постоянной лесосеменной базы  на се
лекционной основе.

В связи с этим возникла необходимость в специаль
ных исследованиях, которые проводились нами в 1969—- 
1972 г. на постоянных лесосеменных участках Бронниц
кого лесничества Виноградовского лесхоза Московской 
обл., заложенных лесничим П. И. Дементьевым под 
руководством проф В. П. Тимофеева. Это единственные 
в нашей стране ПЛСУ лиственницы, где отмечено регу
лярное семеноношение Почва на всех участках м ощно
дерновая, среднеподзолистая, тяж елосуглинистая  на 
покровном карбонатном суглинке. Рельеф ровный.

Первый постоянный лесосеменной участок лиственни
цы сибирской заложен в 1943— 1944 гг. на площади
4 га. Лучшие саженцы высотой 2— 2,5 м, взятые с комь
ями земли из школы, в возрасте 7 лет вы саж ивали  в 
ямки по шнуру с расстояниями 3 X 3  м из расчета 
1090 шт./га.  Семена получены из Сонского лесхоза 
Красноярского края. Посадка растений в этом возрасте 
привела к задерж ке  в росте: через 9 лет ветви, осо
бенно нижние, настолько сблизились, что стали пере
крывать друг друга.  В 1953 г. культуры разредили до 
275 шт./га и расстояние между деревьями стало '6 м. 
Средний диаметр деревьев в 34-летнем возрасте (1969 г.) 
здесь достиг 31 см, т. е. был примерно таким же, как 
и в спелых сосняках возраста 100— 120 лет.

Второй участок был создан в 1949 г. на площади 
7,2 га посадкой 3-летних саженцев по схеме 6 X 6  м 
(275 ш т./га) ,  выращенных из семян того же лесхоза. 
К 1965 г. кроны разрослись, цветов и шишек на н иж 
них ветвях стало меньше. В настоящее время кроны 
соприкасаются, а некоторые перекрывают друг - друга. 
В возрасте 24 лет (1969 г.) высота составила 11,5 м, 
диаметр на высоте груди — 23 см, поперечник крон де 
ревьев был равным 6,7 м.

Третий участок залож ен  в 1952 г. на площади 46 га. 
Однолетние сеянцы трех, наиболее перспективных для 
Московской обл. видов лиственницы (сибирской, русской 
и европейской) были посажены на участках, каж ды й 
по 12 га. Кроме того, для  получения гибридных семян 
на площ ади 3,3 га попарно высадили лиственницу си
бирскую и русскую, а т ак ж е  на площади 3,3 га — сибир
скую и европейскую и на 3,4 га — русскую и европей
скую. Размещение 8 X 8  м (156 шт./га).  Сеянцы листвен
ницы сибирской и русской были выращены в местном 
питомнике из семян лиственницы сибирской урож ая  
1947 г., полученных с лесосеменного у ч астк а ,№  1 (вто
рое поколение) и семян лиственницы русской Архан
гельской обл. Сеянцы лиственницы европейской завезе
ны ’ из Порецкого лесничества Московской обл. и я в л я 
лись первым местным поколением лиственницы, интро- 
дуццрованной из Судет. Средние таксационные хар ак
теристики деревьев в возрасте 18 лет (1969 г.) приведе
ны в таблице.

Вид лис твен ни цы

П о к а з а т е л и
сибирская

русск ая
( С у к ач е в а )

е в р о 
пейская

В ы с о т а , м 8,5 6,6 8,5
Д и а м е т р  с т в о л а  на высоте 15,5 10,9 17,4
г р у д и ,  см
П оперечн ик  к р о н ,  м 4,6 3,5 5,3

Урожайность семян устанавливали по количеству ши
шек на деревьях, количеству семян в шишках и весу 
1000 шт. семян. Как известно, два последних показате
ля зависят  от строения и величины шишек. Поэтому 
для выявления связи урожайности семян с морфологи
ческими показателями деревьев необходимо было вы
яснить связь с ними каж до го  звена, составляющего уро
ж ай  семян. Обмерено, взвешено и определено количест
во семян у 20 038 шишек, расщеплено — 6948 шишек.
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Установлена большая индивидуальная изменчивость 
в плодоношении деревьев лиственниц европейской, рус
ской и сибирской. Варьирование количества шишек м о ж 
но объяснить только индивидуальными особенностями 
деревьев. Изменчивость в плодоношении носит зако н о 
мерный характер. Зависимости урожайности шишек на 
деревьях (по классам урожайности) от их высот вы
раж ались  следующими уравнениями:

для лиственницы европейской

У =  0 ,4* +  0,01 (г =  0,4 ±  0,1);

для лиственницы русской

У =  0fiX  — 0,7 (г =  0,7 ±  0,1).

Д л я  лиственницы сибирской корреляционное отноше
ние было равно 0,4 +  0,1. Определены и рассчитаны з а 
висимости урожайности от диаметров деревьев и д и а 
метров крон. Исследования показали, что чем быстрее 
растут деревья, тем раньше они начинают плодоносить, 
тем больше на них заклады вается  генеративных почек 
и тем больше урож ай  шишек.

В литературе  указывается ,  что в тяж елы х  и крупных 
шишках лиственниц содержится большее количество 
семян, причем последние имеют и больший всс. Наши 
данные свидетельствуют, что размер шишек у листвен
ниц варьирует  довольно широко. В некоторые годы не
в о зм о ж н о ' различить по разм ерам  шишек лиственницы 
европейскую, русскую и сибирскую д а ж е  при высокой 
точности опыта. Например, в 1969 г. средние диаметры 
шишек указанных видов лиственниц были соответствен
но равны 1,92± 0,04; 1,91 ± 0 ,0 2  и 1,94± 0,02 см, а
длины — 3,21 ±  0,03; 3,15 +  0,05 и 3,26 +  0,03 см. С ле
довательно, одинаковые условия произрастания приво
дят  к выравниванию размеров шишек у различных ви 
дов лиственниц. В то ж е  время средние размеры ш и
шек у групп деревьев одного и того ж е вида, но про
израстающих в разных условиях, сильно различаются. 
Например, на постоянном лесосеменном участке №  2 д е 
ревья лиственницы сибирской при размещении 6 X 6  м 
имели меньшие по разм ерам  шишки, чем при размещении 
8 X 8  (ПЛ С У  №  3). По-видимому, вторая схема более 
оптимальна.

Измерение размеров шишек внутри вида носит з а к о 
номерный характер. У лиственницы европейской, напри
мер, диаметр шишек возрастает  с увеличением диам ет
ров и высот деревьев. Эта зависимость вы раж ается  
уравнением 1 пУ — —0,4 \ пХ \  +  0.3 1/гА’2 +  0.4; теснота 
связи — множественным корреляционным отношением 
П.2з =  0,5 ±  0,1. Выявлена подобная 'зависимость и по 
отношению к д л и н е '  шишек (1 пУ =  —0,39 \ пХ\  +  
+  0,58Х2 +  0,23; теснота связи п.гз =  0,7 ±  0,1), а т ак 
же к их весу (1 «У =  — 1,1 \ п Х х +  1,7 \ п Х г — 1,1; 
г\.2з =  0,7 ±  0,1).

Д л я  лиственницы русской установлена прям ая связь 
диаметров шишек от диаметров крон деревьев (1/г У =  
=  0,10 \ п Х  +  0,36; г =  0,4 ±  0,1). Таким образом, 
среднее значение фактического количества семян я в л я 
ется величиной, характерной для отдельных деревьев,

и отбор их может привести к значительному повышению 
семенной продуктивности ПЛСУ.

Установлена зависимость фактического количества се
мян в шишках от морфологических особенностей де 
ревьев. Так, у лиственницы европейской количество се
мян в ш ишках возрастало с увеличением диаметров 
деревьев (1 пУ  = 0 , 5  ХпХ  +  2,2; г =  0,4 +  0,1),  а 
у лиственницы русской — с увеличением высот (1 пУ =  
=  0,8 1 п Х  + 1 , 8 ;  г —  0,4 ±  0,1). Вес 1000 семян у лист
венницы европейской увеличивался по мере возраста
ния диаметров деревьев (1пУ =  0,6 1 п Х  — 0,1; г =  
=  0,4 ±  0,1), у лиственницы русской — по мере увели
чения высоты ( \п У  =  1,4 1 пХ  — 0,7; г =  0,5 ±  0,1).

Таким образом, исследования показали, что у лист
венницы европейской количество шишек, их размер и 
вес, количество семян в шишках и вес 1000 шт. се
мян наиболее тесно коррелируют с диаметром. Круп
ные деревья формируют наибольшее количество круп
ных и тяж елы х  семян, т. е. обладают наибольшей се
менной продуктивностью. Так, если бы к началу плодо
ношения на постоянном лесосеменном участке были 
только деревья, превосходящие по диаметру средние в 
1,1 раза  (в настоящее время их 34% ),  в 1,6 раза по
высилась бы общ ая семенная продуктивность (вместо 
28,8 кг/га можно было бы получить до 44,7 кг/га се
мян).

У лиственницы русской диаметры шишек коррели- 
руют только с диаметрами крон деревьев, а количество 
семян в шишках и вес семян — с высотами деревьев. 
Следовательно, комплексным признаком по выделению 
деревьев, даю щих наибольший урож ай,  в данном случае 
необходимо считать высоту. Удаление деревьев, высота 
которых ниже средней в 1,1 раза,  позволит повысить 
семенную продуктивность с 12,2 до 24,7 кг/га,  т. е. бо
лее чем в 2 раза.

У лиственницы сибирской влияния морфологических 
признаков на семеноношение не установлено. Наиболее 
урож айны е деревья предлагается выделять по диамет
рам крон, поскольку связь~ урожайности шишек с этим 
морфологическим признаком является наиболее тесной 
(г =  0,5 + 0 , 1 ) .

Итак, наиболее оптимальная схема размещений де
ревьев на П Л С У  для лиственницы русской 8 X 8  м, для 
лиственниц европейской и сибирской расстояние следует 
увеличить;

семена для  создания постоянных лесосеменных участ
ков необходимо собирать с плюсовых деревьев, обра
щ ая  особое внимание на толщину ствола лиственницы 
европейской, на высоту деревьев лиственницы русской 
и на развитие кроны лиственницы сибирской. При этом 
необходим отбор посадочного материала непосредствен
но перед закладкой  ПЛСУ;

изреживание деревьев на постоянных лесосеменных 
участках долж но  проводиться до вступления их в ста
дию плодоношения;

в случае слабого развития крон деревьев следует з а 
медлить переход насаж дения в фазу  плодоношения.
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У Д К  630*165.62

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КЛОНОВОЙ СЕЛЕКЦИИ ЕЛИ

В. М. РОНЕ, В. Е. ЛЕГЗДИНЬШ, А. Э. БУЛИНЬШ,
Я. Э. КАВАЦ, Б. Ж. КОДОЛА 
(ЛатНИИЛХП)

ф  птимальный метод селекции для повышения продук
тивности древесины, содерж ания  целлюлозы опреде

ляется генетическим анализом. В условиях Л атвийской 
С С Р перспективны следующие методы повышения быст
роты роста ели: отбор для создания семенных планта
ций деревьев с поздним сроком окончания прироста; от
бор определенных пар для  скрещивания с последующим 
созданием двухклоновых семенных плантаций; отбор 
клонов с поздним окончанием прироста и высокой энер
гией роста (при вегетативном размножении клонов эти 
признаки потомство сохраняет).

Д л я  применения первых двух методов необходимо, 
чтобы семенные плантации вступили в стадию семено- 
ношения, кроме того, нуж но обеспечить высокое гене
тическое разнообразие  (полиморфизм) получаемого в 
двухклоновых плантациях потомства. Но эти вопросы 
ле'сной селекцией еще не решены, следовательно, пред
лагаемые методы пока не имеют эффективных способов 
для практической реализации. При этом клоновая селек
ция находит широкое распространение. Агротехнические 
и экономические вопросы ее решаются в Ф РГ, Ф инлян
дии, Польше, Швеции. Однако  исследования почти не 
затрагиваю т генетических основ отбора.

Возможности клонового отбора в Л атвийской С С Р 
изучаются несколько лет и сейчас работа ведется 
в направлении генетического обоснования метода, вклю 
чая проблему полиморфизма создаваемых синтетических 
популяций, проверки агротехнических приемов р азм но
жения клонов, расширения возможностей клонового от 
бора с применением мутагенного воздействия. Главная 
задача  генетического анализа  — обоснование эф ф ектив
ности отбора R  при применяемом методе. При клоновом 
отборе этот показатель определяется ’двумя величина
ми: селекционной разностью S, которая зависит от из
менчивости признака и рассчитывается по разности 
м еж ду максимальным и средним значением признака в 
насаждении или питомнике, и степенью генетической 
обусловленности признака отбора, которую характеризу
ет показатель Я 2, имеющий значения от 0 (отсутствие 
влияния генетических факторов на признак) до  1 (пол
ная генетическая обусловленность признака) .  Значение 
S  более удобно выразить в процентах от среднего з н а 
чения признака. При известных значениях S  и Я 2 у р а в 
нение R  =  S H 2 дает оценку биологической целесообраз
ности и экономической эффективности соответствующего

метода селекции. Д л я  обеспечения объективности этих 
показателей их определение проводится в различных 
объектах и возрасте.

Установлено, что в потомстве местных насаждений 
ели 4— 10-летнего возраста величина S  для высоты де
рева составляет 90— 140% при отборе одной особи из 
100. Значение S  выше в молодом возрасте насаждений, 
затем оно медленно снижается. При одновозрастном 
сравнении S  выше в менее благоприятных условиях рос
та. В 60— 100-летних насаждениях среднее значение S 
по республике составляет 21%. Согласно эксперимен
тальным данным, при повышении интенсивности отбора, 
т. е. сокращении процента отбираемых особей, значи
тельно повышается стабильность значений S  с увеличе
нием возраста  потомства.

Среднее значение Я 2 для  высоты местной ели при вы
ращивании потомства в неоднородных условиях колеб
лется в пределах 0,1. М ож но ожидать, что в молодом 
возрасте и в более одинаковых экологических условиях 
значение Н 2 будут выше. При Н 2, равном 0,10, в воз
расте 60— 100 лет R  составит 21 % X 0,10 == 2%, в 4— 
10-летнем возрасте среднее ^ = 1 1 5 % Х 0 , 1 0  =  11,5%. 
Следует учесть, что современная селекция развивается 
в направлении интенсификации лесного хозяйства. Со
кращение возраста рубки в результате отбора является 
наиболее реальным путем повышения продуктивности.

Д л я  увеличения эффективности отбора при оценке 
определяются признаки, положительно коррелирующие 
с высотой и имеющие более высокие значения Я 2. Т а 
ким признаком для ели оказалось окончание прироста 
в высоту. Отбор особей на позднее окончание прироста 
увеличивает высоту отобранной группы в среднем на. 
30% при Я 2 =  0,5. При включении в оценку этого при
знака ,  т. е. при отборе по фенотипу только особей с 
поздним окончанием прироста и быстрым ростом, для 
4— 10-летнего возраста /? =  1 1 5 % Х 0 ,1 0 + 3 0 % Х 0 ,5 0  =  
==26,5%. Следовательно, клоновый отбор только по фе
нотипу по предлагаемому методу обеспечивает повыше
ние высоты отобранных клонов на 26%. Тенденции к 
возрастному снижению 5  высот при отборе на позднее 
окончание прироста в 10-летний период не установлено.

В опытах выделены различные категории потомств: 
сохраняющие .одинаковый темп роста в различных эко
логических условиях, хорошо растущие только в опре
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деленных уеловиях и, наконец, с выраженным повыше
нием высоты прп внесении удобрений.

Следующим способом повышения значений R  я в л я ет 
ся проверка вегетативного потомства клонов в услови
ях, соответствующих производственным. Эффективность 
отбора с проверкой клонов определяется финансовыми 
и организационными возможностями. Имеется ряд  био
логических предпосылок для  обеспечения высоких з н а 
чений R  по таким хозяйственно ценным признакам, как 
продуктивность и приспособленность к определенным 
экологическим условиям. При возможности организовать 
достаточно широкую проверку в различных условиях ро 
ста, высокой интенсивности отбора, применении надле
жащ их методов оценки клонов значения R  будут н а 
много выше, чем при отборе по фенотипу. Эксперимен
тальная оценка R  пока невозможна из-за молодого во з
раста опытных клонов.

Ввиду того, что проверка клонов на воздействие всех 
неблагоприятных ф акторов невозможна, создаваем ая  
отбором синтетическая популяция долж н а  состоять не 
из одного, а из многих клонов. Предполагается ,  что 
оценка необходимого уровня генетического разнообразия 
будет осуществляться при сравнении соответствующих 
селекционным требованиям природных и созданных от
бором популяций. В качестве критерия сравнения может 
служить состав форм энзимов, которые определяются 
электроферетически. Установлено, что изменчивость вы 
сот и числа изопероксидаз в потомствах коррелирует и 
дальнейшее выявление этих закономерностей решит 
проблему обеспечения пиломорф изма при клоновом от
боре.

В настоящее время клоновый отбор в Л а т Н И И Л Х П  
направлен на создание быстрорастущей синтетической 
популяции для  высокобонитетных условий с ранней 
кульминацией прироста, сокращенным ротационным цик
лом, повышенным содерж анием целлюлозы. Отбор с уче
том возрастного барьера укоренения черенков исходных 
растений, составляющего примерно 20 лет, проводится 
по двум схемам.

Схема №  1. В условиях питомника отбираются 3-лет
ние, реже 4-летние растения, обеспечивается высокая 
интенсивность отбора на выравненном экологическом 
фоне. Недостатки — ненадежность фенотипической оцен
ки роста, особенно при выращ ивании сеянцев в тепли
це. Д оказано ,  что благоприятные условия роста в ы р ав 
нивают различия по признакам продуктивности и отбор 
более надежен в питомниках, где сеянцы выращ ивали 
в открытом грунте и применяли умеренное удобрение 
саженцев. С каж до го  растения м ож но получить 20— 25 
черенков. После 2— 3-летнего доращ ивания  черенкован
ных саженцев осуществляется первая ступень отбора; 
отобранные клоны 'р а зм н о ж аю т  для  закладки  полевых 
опытов. В 10— 12-летний период проверки возмож на 
оценка темпов прироста и других признаков клонов до 
достижения возрастного барьера укоренения. К ак  у к а 
зывается в литературе, повторное черенкование возоб
новляет способность к корнеобразованию.

Схема М 2 .  В культурах ели 8— 10-летнего возраста 
отбираются особи после определенной дифференциации,

но на пестром экологическом фоне, что, впрочем, сни
ж ае т  достоверность фенотипической оценки. С каждого 
отобранного растения можно получить свыше 100 че
ренков — количество, достаточное для закладки полевых 
опытов по крайней мере в двух экологических фонах 
без повторного черенкования. Исходные растения от
бирают по позднему окончанию прироста, высоте 
(минимальное значение S = 1 0 0 % )  и интенсивному об
разованию  ветвей второго и третьего порядка, х а р ак 
терных для особей с компактной кроной.

В настоящее время проверку и доращивание в усло
виях питомника проходят около 600 клонов. Предпола
гается, что созданная синтетическая популяция будет 
с о держ ать  200—300 клонов и это обеспечит приемлемую 
степень полиморфизма и приспособленность в лесных 
культурах. При возделывании в условиях плантацион
ного хозяйства число клонов, очевидно, может быть со
кращено, что повысит (при том ж е количестве опытов) 
эффективность отбора. Одной из нерешенных проблем 
является  оценка конкурентноспособности отбираемых 
клонов. Если основной задачей отбора является продук
тивность массы древесины с высоким содержанием цел
люлозы на единице площади (в условиях интенсивного 
хозяйства) ,  сверхкомпенсаторный тип клонов, подавля
ющий рост других генотипов, может оказаться неж ела
тельным. Количество исходных проверяемых клонов бу 
дет определено в ходе исследований. Создание синте
тиков другого назначения — на основе мутагенного воз
действия или географической изменчивости — требует 
применения иной методики отбора и проверки.

Агротехнические приемы выращ ивания черенкованных 
саж енцев проверялись в 1974 и 1975 гг. Минимальная 
относительная влаж ность  воздуха  в установке поддер
ж и в ал ась  на уровне 70%, а температура почвы — в пре
делах  22—2 5 ° С автоматической системой регулирова
ния (в теплице с пленочным покрытием).

Д р е н а ж  субстрата укоренения обеспечивается 10— 
15-сантиметровым слоем керамзита, над которым уста
новлена нагревательная кабельная сетка. Субстрат со
стоит из 10-сантиметрового слоя компостированной поч
вы и 5-сантиметрового слоя фрезерного торфа. З а д а н 
ный уровень нагрева регулируется включением обогре
ва по импульсам, которые подаются помещенными в 
субстрат контактными термометрами.

Заданны й уровень влаж ности воздуха регулируется 
аппаратом программированного управления КЭП-12. 
При достижении этого уровня подача электрических им
пульсов, открываю щих электромагнитный вентиль на
соса, прекращ ается  и вода не поступает в установку. 
Д о  достижения заданного уровня интенсивность опрыс
кивания регулируется реле времени; продолжитель
ность подачи воды меняется в зависимости от фазы уко. 
ренения и метеорологических условий лета. Давление в 
водопроводной системе поддерж ивается  на уровне 2,5—
5 атм, что обеспечивает мелкокапельную подачу воды.

Первые экспериментальные данные свидетельствуют 
о влиянии условий роста исходных растений на темпы 
роста их клонов. При отборе по второй схеме клоны 
лучше дифференцируются по способности к корнеобра-

43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



зованию, но их интенсивность роста ниже, чем при при
менении первой схемы. Улучшение условий роста исход
ных растений и режима укоренения сниж ает  достовер
ность ювенальной оценки темпов роста и способности 
к корнеобразованию проверяемых клонов. Это повы ш а
ет затраты, поэтому целесообразно размнож ение расте
ний для опытов и производства осуществлять в а н ал о 
гичном режиме. Первый отбор рекомендуется проводить 
по темпу укоренения и исключить из дальнейшей про
верки клоны с замедленным образованием корней, 
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СОЗДАНИЕ ЛЕСОСЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ ДУБА 

НА СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ

В. И. БЕЛОУС (Винницкая ЛОС УкрНИИЛХА)

Г |  овысить продуктивность создаваемых насаждений 
можно применением семян и посадочного материа

ла с лучшими наследственными качествами. С этой 
целью ведутся значительные работы по созданию посто
янной лесосеменной базы на селекционной основе, и уж е 
достигнуты определенные успехи.

Однако при внедрении элитного семеноводства в лес
ное хозяйство и освоении нового метода плантационно
го производства лесных семян возникают трудности, к о 
торые на местах решаются различными путями. К со
жалению, еще не везде учитывают такие важ ны е  п о к а 
затели, как происхождение применяемого селекционного 
материала, фенологические формы подвоев и привоев, 
лесосеменное районирование, установление зоны обслу
живания будущего лесосеменного хозяйства, кроме то 
го, недостаточно обоснованы проекты и расчеты необ
ходимых площадей плантаций.

Отмеченные недостатки, по нашему мнению, о бъ я сн я 
ются в первую очередь недооценкой биологических осо
бенностей древесных пород и слабой организацией р а 
бот, которые нередко проводятся без достаточной под
готовки. Все это не только сдерж ивает  создание лесо
семенных хозяйств, но и оказывает  отрицательное вл ия
ние на качество семенного материала  и эффективность 
создаваемых лесосеменных плантации.

М еж ду  тем 12-летний опыт работы Винницкой Л О С  
убедительно показал, что указанных недостатков мо
ж но избежать. Д л я  этого необходимо значительно улуч
шить организацию проведения всех селекционных работ,

начиная с отбора плюсовых деревьев и заканчивая соз
данием плантаций.

Учитывая, что опыта в развитии нового направления 
семеноводства мало и система законченных рекоменда
ций по этому вопросу отсутствует, перед началом работ 
необходимо тщательно изучить имеющиеся достижения 
в области лесной генетики и селекции.

Нами составлен план организации работ по созданию 
лесосеменного хозяйства для районов грабовой дубравы 
Украинской ССР, который учитывает все известные ф а к 
торы, влияющие на качество семян. В нем намечается 
последовательность мероприятий и объективный учет 
биологических особенностей, внутривидовой изменчиво
сти древесных пород и лесорастительных условий.

П реж де  всего при проектировании лесосеменного хо
зяйства необходимо установить зону обслуживания, в 
которой предполагается использовать полученные се
мена (лесорастительный район, административная об
ласть, группа лесхозов). Это дает  возможность подсчи
тать среднюю годичную потребность семян на бли ж ай 
шие 15— 20 лет, исходя из перспективного планирования 
развития отрасли и интенсификации лесохозяйственного 
производства. В указанной зоне важ но выявить основ
ные типы лесбрастительных условий (например, сухие, 
свежие и влаж ны е дубравы , судубравы) и установить 
процентное соотношение их площадей. Таким образом, 
будет наиболее правильно организовано производство 
лесных семян — с учетом географической изменчивости 
и почвенно-грунтовых условий. Одновременно прово
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дится селекционная инвентаризация существующих н а 
саждений и отбор плюсовых деревьев, в первую очередь 
в естественных древостоях, а т а к ж е  освоение методов 
вегетативного размнож ения селекционного материала.

Следующим важ ны м  этапом является  проверка отоб
ранных деревьев по' фенотипическим признакам  путем 
закладки  пробных площадей, сравнения размеров д е 
ревьев со средними показателями насаждений и занесе
ния лучших из них в государственный реестр. Во мно
гих областях эта работа у ж е  выполнена. Ведутся наб
людения за  плодоношением отобранных деревьев ц  з а 
готовляются семена для создания селекционных к уль
тур. Одновременно долж ны  бы т^  начаты мероприятия 
по заготовке привойного м атериала  и его вегетативному 
размножению  на маточных или архивных плантациях. 
Основная цель создания таких плантаций состоит в том, 
чтобы в дальнейшем полностью обеспечить привойным 
материалом все клоновые лесосеменные плантации.

Д л я  получения требуемого количества семян произ
водится расчет необходимой площади плантаций с уче
том расхода  посадочного м атериала  на лесокультурной 
площади, выхода сеянцев и норм расхода  семян в пи
томнике, среднего ежегодного у р о ж ая  в насаж дениях  
и _на будущих плантациях, периодичности плодоношения 
и других факторов. После этого приступают к подбору 
участков для закладки  лесосеменного хозяйства необхо
димой площади и с учетом лесорастительных условий 
начинают их подготовку.

Реш аю щ ий этап подготовительных работ перед з а 
кладкой клоповых семенных плантаций включает более 
детальное изучение селекционного материала. Д л я  к а ж 
дого плюсового дерева в зоне обслуж и вания  у станавли
вается фенологическая форма, почвенный экотип, ин
тенсивность плодоношения, заготовляю тся семена и при- 
войный материал для изучения семенного и вегетатив
ного потомства. В последнее время разрабаты ваю тся  
методы определения коэффициента наследуемости при
знаков по семенному и вегетативному потомству 
[2, 3] ,  что откры вает  возмож ность прогнозирования ге
нетического улучшения потомства. Одновременно состав
ляется обоснованный проект с описанием всех состав
ных частей будущего лесосеменного хозяйства и приво
дится перечень' мероприятий и з атр ат  для его осущест
вления. Основой будущего лесосеменного хозяйства я в 
ляются клоновые лесосеменные плантации. В его состав 
долж ны  входить так ж е  маточные плантации клонов, 
школы и теплицы для выращ ивания привитого посадоч
ного материала, семенохранилище, питомник, жилы е и 
производственные помещения, склад удобрений и ядохи 
микатов, г ар аж и  для машин и навесы для  прицепного 
инвентаря, источник водоснабжения, подъездная  дорога 
и другие сооружения.

Исследованиями [1] установлено, что пыление одного 
дерева дуба  в период цветения, продолж ается  всего 
3—4 дня. И хотя рыльца женских цветков восприни
мают пыльцу на несколько дней больше [4], для  обес
печения перекрестного опыления м еж ду  клонами на 
плантациях различия в наступлении фенофаз на привив
ках не долж ны  превышать 5— 6 дней. Кроме этого, наи

большей устойчивостью обладаю т те прививки, фсполб- 
гические фазы  прививочных компонентов которых полно
стью совпадаю т или мало отличаются. Поэтому планта
ции дуба  необходимо создавать  раздельно по феноло
гическим формам, не допуская  фенологических различий 
м еж ду  подвоями и привоями.

При наличии привойного материала одновременно с 
подготовкой площадей на отведенном участке парал
лельно можно начать выращивание привитых саженцев 
в питомниках и древесных школах. В урожайные годы 
необходимо собирать семена в существующих насаж де
ниях раздельно по фенологическим формам и выращ и
вать подвойные сеянцы. Заблаговременное выращивание 
привитых саженцев и подвойного материала  значитель
но облегчит и ускорит создание клоновых лесосемен
ных плантаций.

Очень важ ны м  и ответственным моментом перед на
чалом работ  на отведенных площ адях  является тщ а
тельный подбор плюсовых деревьев для каж дой лесосе
менной плантации. Д л я  этого необходимо использовать 
все отобранные деревья в зоне обслуживания создавав-, 
мого лесосеменного- хозяйства по реестрам и материа
лам  их изучения, разделить их на однородные группы 
по фенологическим формам (ранняя, поздняя и проме
ж уточная) ,  типам лесорастительных условий и другим 
особенностям. При этом для каж дой  лесосеменной план
тации желательно  отобрать не менее 20 плюсовых д е 
ревьев из различных лесхоззагов на территории зоны 
обслуживания. Это даст  возможность наиболее полно 
представить естественные популяции на создаваемых 
плантациях и от перекрестного опыления м еж ду ними 
получать районированные семена с более широкой ф е
нотипической реакцией и приспособляемостью к лесо
растительным условиям района обслуживания. П л ан та 
ции, созданные привойным материалом из небольшого 
района или урочища, используются для получения мест
ных семян.

В проекте необходимо предусмотреть организацию 
территории и размещение составных частей хозяйства 
на отведенном участке. Причем наибольшая площадь 
д о л ж н а  отводиться для закладки лесосеменных планта
ций. Д л я  удобства проведения работ и последующей 
эксплуатации вся территория разделяется на прямо
угольные участки (поля) по несколько гектаров к в ар 
тальной сетью прямых и поперечных дорог шириной
8— 10 м с установлением постоянной нумерации к вар та 
лов. Все строительные объекты, по-видимому, наиболее 
целесообразно разместить в хозяйственном дворе рядом 
с основной площ адью  плантаций. В аж но  так ж е  преду
смотреть изоляцию плантации от налета пыльцы неиз
вестного происхождения и огораживание.

Подготовку почвы перед закладкой  плантаций прово
д я т  в зависимости от категории отведенной площади. 
В гослесфонде чаще всего это будут свежие лесосеки, 
на которых требуется сплошная, корчевка пней. Однако 
высокая стоимость таких работ, их большая трудоем
кость, а так ж е  недостаток техники вынуждают искать 
и другие способы. Винницкой Л О С  совместно с про
изводством в условиях свежей грабовой дубравы разра 
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ботан способ создания плантаций на свеж их лесосеках 
без корчевки с предварительным понижением пней, по
следующим сплошным дискованием и дальнейшим вы
ращиванием многолетних трав  или других сельскохозяй
ственных культур в м еж дурядьях .  Этот способ дает 
возможность в несколько раз сократить расходы на 
подготовку почвы, сохранить естественное сложение 
горизонтов почвы, позволяет высадить подвойные дубки 
или готовые прививки на постоянное место сразу же 
после освобождения лесосеки. Использование м еж д у р я 
дий для  выращ ивания трав  (клевер и др.) или перио
дическая обработка их дисковыми орудиями (борона 
БДТ-2,5А, Б Д Н -2 ,  культиватор К Л Б -1 ,7  и др.) в тече
ние нескольких лет полностью уничтожает  естественное 
возобновление и создает условия дл я  постепенного пе- 
регнивания з  почве пней граба и других сопутствую
щих пород. Этот способ успешно внедряется при с о зд а 
нии семенных плантаций в лесхозах Винницкой, Терно
польской, Хмельницкой и Черкасской обл.

Многолетний опыт показал, что при соответствующей 
подготовке и правильной организации создание клоно- 
вых лесосеменных планатаций может  быть значительно 
ускорено и закончено в короткие сроки. С этой целью 
работы необходимо вести раздельно по участкам внутри
хозяйственной квартальной сети, вы саж и вая  в одних 
к варталах  подвойные дубки или готовые привитые с а 
женцы ранней весной и зак л ад ы в а я  прививки на посто
янное место на участках подвойных культур прошлых 
лет в период распускания почек. Одновременно могут 
продолж аться  работы по выращ иванию прививок в пи
томниках с последующей пересадкой их на подготов
ленных площ адях.

В настоящее время создаются плантации первой оче
реди с использованием лучших среди отобранных д е 
ревьев по фенотипу. Предполагается ,  что они долж ны  
снабж ать  лесокультурное производство сортовыми семе
нами в течение ближ айших нескольких десятилетий. За-
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кладка  плантаций второй очереди для  получения элит
ных семян начнется только после изучения наследствен
ных свойств плюсовых деревьев по семенному потомст
ву, выделения элитных деревьев и проверки комбина
ционных способностей отдельных клонов. Поэтому 
одновременно долж ны  использоваться все возможности 
для  сбора семян с плюсовых деревьев и создания 
селекционных культур.

Итоги многовековой селекции растений показывают, 
что ощутимых результатов можно добиться только при 
самом тщательном и непрерывном отборе селекционного 
материала. При работе с многолетними лесными деревь
ями требования к селекционному материалу еще боль
ше повышаются, так как возможные ошибки при соз
дании насаждений плантационными семенами будут 
ощ ущаться  много десятков лет.

Накопленный опыт так ж е  показал, что по мере р а зр а 
ботки методов элитного семеноводства и освоения их в 
производственных условиях обнаруживается все больше 
факторов, которые оказывают влияние на качество се
мян. Поэтому все работы по созданию постоянной лесо
семенной базы н а  селекционной основе должны быть 
организованы в стройную систему обоснованных меро
приятий с учетом всех возможных факторов. Без учета 
новых достижений плантационного семеноводству вся 
эта работа может оказаться малоэффективной.
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g  настоящее время значительное внимание уделяется 
обогащению породного состава лесных насаждений 

новыми видами хозяйственно ценных древесных и кус
тарниковых экзотов, имеющих более высокие показатели 
роста и качества древесины по сравнению с используе
мыми видами и формами. Однако агротехника вы ращ и
вания сеянцев многих ценных экзотов, включая и пред
посевную подготовку семян, не разработана,  и это со
здает  определенные трудности в их массовом размно
жении и введении в культуру.

На протяжении ряда  лет в Ботаническом саду Черно
вицкого государственного университета изучаются р а 
циональные способы семенного размножения некоторых 
древесных и кустарниковых экзотов. Труднопрорастае- 
мые семена древесных интродуцентов, требующие стра-
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тификации, в наших условиях flaiot дружные всходы 
при раннем осеннем посеве. После сбора семена очи
щают, слегка подсушивают в тени и сразу же высевают 
или заклады ваю т  на стратификацию. Легкое подсуши
вание семян необходимо для их обогащения кислородом. 
Вместе с тем семена нельзя пересушивать, так как в 
этом случае период покоя удлиняется [1].

Л егкопрорастаю щ ие и стратифицированные семена 
высевают ранней весной в конце марта  — начале апре
ля. Ранние посевы даю т друж ны е жизнеспособные всхо
ды и высокую грунтовую всхожесть (табл. 2).  Неболь
шие заморозки не оказываю т вредного влияния на по
сев, а наоборот, способствуют более друж ном у про
растанию семян. Поэтому весенние посевы целесообраз
но производить сразу  после таяния снега и в немного 
просохшую почву. Подготовку почвы лучше произво
дить осенью.

В табл. 1 приведены данные 6-летних опытов по вы
ращ иванию  сеянцев. Осенние посевы семян каркаса з а 
падного, лимонника китайского, магнолии Суланжа,  пте- 
ростиракса ш ершавого и рябины арии имеют такж е  не
плохие результаты, но в отдельные годы часть семян 
повреж дается  и всхожесть оказывается ниже, чем при 
весеннем посеве. .

Семена некоторых экзотов прорастают с трудом и 
имеют незначительную всхожесть.  Так, на Украине 
впервые получены сеянцы тюльпанного дерева из семян 
местной репродукции в 1939 г. в количестве 4 шт. [2]. 
Сущ ествовало мнение, что получить всходы многих 
ценных экзотов (тюльпанное дерево, платан, декенея 
и др.) из семян буковинской репродукции невозможно, 
так как  эти семена не способны к прорастанию. В н а
ших опытах получены массовые всходы этих видов.

Посев семян производили в борозды шириной 2—3 см 
с уплотненным дном. Лучш им материалом для задел 
ки семян оказался  торф, просеянный через решето с 
ячейками 5 мм. Осенние посевы на зиму укрывали 
листьями слоем в 5— 10 см. Весенние посевы (за исклю
чением актинидии и платана)  не укрывали. Семена пла
тана и актинидии высевали в парник в смеси с песком 
(в соотношении 1 : 2) и сверху присыпали тонким слоем 
торфяно-песчаной смеси, а затем прикрывали слоем опи
лок (до 0,3—0,5 см). Перед посевом семена платана 
тщательно очищали от волосков, что повышает грунто
вую всхожесть на 20—25%. Семена магнолии Суланжа 
лучше высевать неочищенными от мясистой оболочки 
(всхожесть повышается на 10— 15%). Нами установле
но, что крылатки тюльпанного дерева при посеве целе
сообразно отбирать из средней части сборного плода. 
В этом случае полнозернистость семян увеличивается в 
2— 2,5 раза.  Так, при отборе крылаток длиной 2,6— 
4,8 см (средняя длина 3,9 см) грунтовая всхожесть со
ставила 8,3 ± 0 ,8 7 % ,  а на контроле (без отбора) — 
3,6 ± 0 , 5 9 % .

После посева проводили интенсивный полив, который 
повторяли ежедневно в вечерние часы до появления 
массовых всходов, а затем — по мере надобности. П о 
севы притеняли щитами.

Условия выращ ивания сеянцев оказывают большое

47
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



влияние на их рост и развитие. Это 
видно на примере сеянцев платана 
кленолистного и каркаса  западного, 
выращ иваемых в парнике и на г р я д 
ках (табл. 3). В первом случае по
вышается грунтовая всхожесть се
мян (у платана на 15—20%, у к а р 
каса западного — на 8— 12%), улуч
шается их рост и развитие. Абсо
лютно сухой вес однолетних сеянцев 
каркаса  западного при выращ ивании 
в парнике увеличивается почти в 3 
раза  по сравнению с открытым грун
том, а у платана — в 1,5 раза.  З н а 
чительно лучше развивается корне
вая система, что способствует повы
шению приживаемости сеянцев при их 
пересадке.

По-видимому, целесообразно вы ращ ивать  сеянцы осо
бо ценных древесных экзотов в парниках, так  как  в этом 
случае сокращ ается  их пребывание в посевном отделе-

Т а б ли ц а  2
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Декенея фаргеза В полиэтиленовы х 33 37 10 71,5±16,40
меш очках

Катальпа яйцевидная В за куп о р е н н ы х б у т ы л  31 33 8 50,1±б,71
ках при 0—5 °С

Катальпа сиренелист То же 29 32 9 58,6±6,0
ная
Платан кленолистный 20 25 14 18,3+4,46
Софора японская В полиэтиленовы х 26 30 8 45,9±6,69

меш очках

П р и м е ч а н и е .  Семена платана собраны весной.

П рим еняем ая агротехника обеспечивает массовое р а з 
множение перечисленных видов семенами местной ре
продукции. Сеянцы заканчиваю т рост и формируют вер-
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Каркас П арник 27,0±5,21 20,5+3,20 3,2 7,6 10,5 0,5 1,62+0,189 0,43+0,086 0,55+0,102 0,64+0,145
западный

О ткры ты й 18,0±3,69 12,3±2,14 2,4 7,1 6,9 нет 0,54±0,051 0,15±0,036 0,18+0,036 0,21+0,049

Платан Парник 31,3±5,81 22,5+4,25 5,2 6,4 8,4 — 3,66±0,851 1,12±0,311 1,06+0,280 1,48±0,294
кленолистный

О ткрытый 25,4+4,96 14,7+4,96 3,9 6,5 5,1 - 2,73+0,683 0,92±0,238 0,71±0,213 1,10+0,218
гр ун т

нии, улучшается качество сеянцев, а затраты  в дальней
шем окупаются. Естественно, что при массовом разм но
жении такой способ выращ ивания возм ож ен только при 
наличии достаточной площади парников.
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Берека лекарственная 
Декенея фаргеза 
К аркас западный 
Катальпа сиренелистная 
Катальпа яйцев идная 
Л имонник китайский 
Липа войлочная 
Липа д линночереш ковая 
Магнолия С уланж а 
П латан клено листн ы й  
П те ро сти р акс щ етинисты й 
Рябина ария 
Софора японская 
Тюльпанное дерево

5 /IV 18/1V 20/ IV 28/IV 1 7 /V 20/УП
7/1V 10/V 14/V 30/V i / V I I 15/ IX
5 /IV 25/1V 28/IV 10 /V 19/V 14/1X
5 /IV 4/V 7 /V 25/V 8 /V I io /x
5 /IV 6/V 8 /V 24/V 1 1 /V I 10/X
9/1V 11/V 15/V 30/V 10/V I 25/IX

95/ X 16/1V 24/IV 10/V 23/V 1/V I I I
25/Х 17/1V 22/1V 10/V 25/V '  5/V I I I

7/1V 3/V 9 /V lo / v i 20 V I 25/IX
7/1V 2 7/IV 4/V 26 /V 24/V I 14/IX
7 /1 V 1 /V 4/V 24/V 4 /V I 15/X
5 /IV 16/IV 17/1V 26/IV 18 /V 25/V II
5 /IV 1/ v 5 /V 8/V 12; v  

22/VI
20/IX

25/Х 8/V 12/V 22/V 15/1X

хушечную почку до окончания вегетационного периода 
(табл. 4) .  Годичные побеги успевают одревеснеть до
наступления осенних заморозков, что обеспечивает их
зимостойкость. О днако  у однолетних сеянцев платана 

и каркаса  западного в отдельные 
зимы подмерзает часть годичного 
прироста.

На основании проведенных опытов 
м ожно сделать вывод о том, что в 
условиях западных областей УССР 
имеются все необходимые условия 
для выращивания из семян местной 
репродукции и введения в культуру 
многих хозяйственно ценных древес
ных и кустарниковых экзотов, з а 
служиваю щих широкого распростра
нения.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

ЛЕСОУСТРОЙСТВА

в. АНТАНАЙТИС
[Литовская сельскохозяйственная академия)

J I есоустройство возникло из зап росов  п р а к 
тики лесного хозяйства ,  поэтому в п о д а в 

ля ю щ е м  большинстве  работ  р ассматр ив аетс я  
его пр ак ти че ск ая  сторона.  О д н а к о  еще в 
XIX в. известный русский лесовод А. Ф. Рудз-  
кий р а ссм ат р и в ал  лесоустройство  как  науку,  
которое,  по его мнению, пре дс тавляет  собой 
учение об учрежден ии лесного хозяйства ,  о 
наведении в лесу порядков ,  на п равленн ых на 
то, чтобы цели хозяйства  достигались  к ак  
можн о полнее. Безусловно,  это определение 
лесоустроительной 'науки со временем м е н я 
лось.

Ака демик  В А С Х Н И Л  Н. П. Анучин [1| к 
теоретическим основам орг ани за ц ии  лесного 
хозяйства  относит следую щие вопросы; пр и н
ципы пользования  лесом,  соотношение  между 
запасо м,  приростом и пользованием,  учение
о нормально м лесе;  формы лесного  хозя йст 
ва; спелость леса;  оборот рубки (возраст  
р у б к и ) .

В других работ ах  теоретические основы л е 
соустройства отдельно не вы дел яю тся  и р а с 
сматри вают ся  совместно с техническими во
просами.  В последние  годы в связи с р а з в и 
тием ряда  смеж ны х дисциплин изменилось  и 
со де рж ани е  лесоустройства .  Н а  м е ж д у н а р о д 
ном совещании лесоустроителей со ци али сти 
ческих стран Европы [8] было единогласно 
признано,  что л е с о у с т р о й с т в о  с т а л о

к о м п л е к с н о й  б и о л о г о - т е х п и к о -  
э к о н о м  и ч е с к о й  д и с ц и п л и н о й .

Основной вопрос теоретического  лесоустрой
ства — принципы пользования  лесом и свя 
занное с ним учение о нормальном лесе, тео
рия которого создана  в на ча ле  XIX столетия.  
Нор м а л ь н ы й  лес предста вляет  собой идеаль
ной структуры и состояния  абстрактный лес
[9]. По мнению немецких лесоводов,  более 
точно о т р а ж а е т  суть д ел а  теория  идеального 
леса.  Но, поскольку термины «нормальный 
лес»,  «н орм альны й запас»  в течение 150 лет 
стали общеупотребительными,  они и на се
годняшний день остаются  без изменений.

Схема нормального  леса достаточно полно 
пр о а н ал и зи р о в а н а  в учебниках  по лесоустрой
ству. Следует  лишь напомнить,  что по мне
нию многих специалистов  это учение является  
лучшей теорией,  созданной для  лесного хозяй
ства.  Зн ач ени е  схемы нормального  леса з а 
ключается  в том-, что она позволила  м а те м а 
тически сформ ул и ро ват ь  соотношение  между 
его запасо м,  приростом,  размером  польз ова
ния и тем самым обосновать  постоянное л е 
сопользование.

Главны й недостаток указанной теории со
стоит в том, что она ориентирует лесное хо
зяйство  лишь на в ы ращи ван и е  древесины без 
комплексного использования  всех продуктов 
леса  и его полезных свойств.
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Теория  нор мал ьн ог о  леса  не уч итывает  д и 
намики лесного фонда ,  связанн ой с р а с ш и 
ренным воспроизводством и стихийными бед
ствиями.  Согласн о этой теории п р е д п о л а г а е 
мый за стывш ий  пространственно-временной 
п ор яд ок в лесу явля ется  не дост иг аем ы м [6]. 
Учение о н орма льно м лесе  не п р е д у с м ат р и в а 
ет лучшего  исполь зо ван ия  условий среды и 
ориентирует  хозяйство  на в ы р а щ и в а н и е  чи
стых древостоев,  что во многих с луч аях  н е р а 
ционально.

Р я д  решений лесоустройства  (разм ер  рубок 
главного  пол ьзования ,  пла н рубок,  размер  
промежуточного  пользо вания ,  об ъем  лесов ос 
становительных  ра бо т  и др.)  д о л ж н ы  исхо
дить из фактического  состояния лесов.  В по
следнее  время в ра зн ы х  стра н ах  д ел аю тс я  по
пытки соверше нст вовать  теорию нормал ьно го  
леса.  П о я в и л а с ь  т а к ж е  тенденция — принцип 
постоянства пол ьзо вани я  до полнить  регулир о
ванием и оп тим альн ы м исп ользованием есте
ственного воспроизводства  лесов.  Н апр им ер ,  
в Лесоустроите льно й инструкции Г Д Р  (1970) 
к главной за д ач е  лесоустройства выдвинуто 
требов ани е  — быть сохранит елем  постоянства  
лесопользования .  При этом специальные з а 
дачи расчл еня ютс я  на ин вент ар и за ци ю  лесов,  
пл ани ров ани е  лесохозяйственной д ея т е л ь н о 
сти и контроль  производительности д р ев ос то 
ев. Есть т а к ж е  мнение,  что точный учет др е  
весных запасов ,  текущего  прироста  и о сущ е
ствля емый на этой основе  периодический кон
троль  дина мик и про из водительности лесов  
д о лж н ы  составить основу практического  л е 
соустройства.

Необходимость  ре гулиро вания  и лучшего  
исп ользования  естественного воспроизводства  
лесов  постепенно п р е в р а щ а е т  понятие «нор 
мальный лес» в «целевой» (опт им ал ьны й ) .  
Анализ  теперешнего  состояния схемы но р
мального  леса ,  современны х з а д а ч  лесного  
хозяйства  и исследоват ельских  р або т  пос лед 
него дес ятилети я  по зво ляет  заключить ,  что 
целевой лес д о л ж е н  отвечать  следую щи м ос
новным требова ниям:

обеспечивать  опт им альн ую  лесистость  п р и 
родно-экономического района;

леса  в к а ж д о м  природно-экономическом 
районе д ол ж н ы  на иболее  ра ци она льн о р а с 
пре деляться  по площади ,  а древостой — иметь 
оп тимальное  пространственное  ра зм ещ ен ие  в 
лесу,  породный ж е  состав,  структ ура  и произ
водительность  древостоев  — соответствовать  
почвенно-климатическим условиям  и н а з н а ч е 
нию лесов,  содействуя  их сохранению и я в л я 
ясь наиболее  устойчивыми против  вредных 
факторов;

одновозрастные древостой в пр ед ел ах  об о
рота рубки д о л ж н ы  равномерно р а с п р е д е л я т ь 

ся по к л ассам  возраста ,  а разно возрастные — 
соответствовать  природн ым условиям и н а з 
начению лесов;

состояние  эксп луатац ио нн ых  лесов долж но 
обеспечивать  сохранение  принципа  не пр ерыв
ного и расширенн ого  в ра зме ре  лесопол ьзо 
вания,  а т а к ж е  комплексное  использование  
всех продуктов и полезностей леса;

в э к спл уата ц ио нн ых  древостоях  о п т и м а л ь 
ный за п ас  д о л ж е н  иметь оптимальную сорти
ментную структуру.

Безусловно,  в к а ж д о м  природно-экономиче- 
ском районе конкретные требования  к целе
вому лесу  будут неодинаковыми,  что з а т р у д 
няет  подготовку  конкретных рекомендаций.  
В ы явлен ие  та ких  лесов и древостоев  пре дстав 
ляет  собой одну из наиболее слож ны х  и про
блем ати ч н ы х '  зад ач ,  стоящих перед лесохо
зяйственной наукой.

Чт обы наиболее  полно и комплексно при 
менять принцип постоянства пользования  л е 
сом, в разны х стран ах  п р о д о л ж аю тся  поиски 
оп ти мал ьн ых  моделей,  предназн ач енн ых  для 
целей лесоустройства .  К  ним следует  отнести 
т абл иц ы  хода роста  оп ти мал ьн ых древостоев;  
м атем атич еск ие  модели оптимизации р а з м е 
ра глав ног о  пол ьзо вани я  лесом и методики 
породного соста ва  на сажд ени й;  более совре
менные но рмат ивы  интенсивности рубок ухо
да ;  системы моделей д ля  регулирования  есте
ственного воспроизводства  лесного фонда,  а 
т а к ж е  методики и ш к а л ы  д ля  его оценки.

Вопросы целевого леса составл яют  основу 
сегодняшней теории лесоустройства .  К ним 
относятся  в первую очередь разра бо тк и на уч 
ных основ лесопол ьзования ,  вклю чаю щи х в 
себя  принципы и методы расчетов,  спелости 
леса,  возрасты рубки и фо рмы хозяйства.

Л есо у стр о и те л ьн ая  наука  в целом состоит 
из теории и методологии,  т. е. совокупности 
приемов исследований.  К сожалению,  вопро
сы методологии в специальной литературе  ос
вещены у нас довольно слабо.  В то ж е  время 
в Г Д Р ,  где практическое  лесоустройство  полу
чило на иболее  полное развитие ,  вопросы ме- 
тодолгии р а с см ат ри ваю тс я  почти во всех су
щест вую щих учебниках,  а перед лесоустрои
тельной наукой [9] пос тавлены следующие 
зад ачи ;  вы явлен ие  гл авны х  регулируемых ве
личин лесного  фонда  и создание  р ац и он аль
ных методов  их определения;  исследование  
о б яз ател ьн ы х  связей регулирования;  модели
рование  идеального  регулируемого  объекта  
(определенного  породного  состава  и структу
ры в конкретных почвенно-типологических ус 
л о вия х) ,  который обеспечивает принцип по
стоянства  пользован ия;  построение моделей 
оп тимизации и стимуляции;  совершенствова
ние методов определения  возрастов  спелостей
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леса, рубок,  расчетов и п лани ро вани я  р а з м е 
ров пользования,  методов  лесоустройства ,  а 
т акж е лесоустроительных нормативов .

Если ин ве нтари зац ию лесов р а ссм ат р и вать  
не как  предмет  лесной таксации,  а к ак  сос та в 
ную часть  лесоустройства ,  то в з адач и  лесо
устроительной науки входит  соверш ен ст вов а 
ние методов инвентаризации,  р а з р а б о т к а  спо
собов качественной оценки лесного  фонда.  
Особая  роль  здесь  п р и н а дл е ж и т  количеству  и 
качеству первичной информации.  П оэ тому для  
развития лесоустроительной методологии ис
ключительно большое значение  приобре тают 
вопросы теории ин формации,  систем и мето
дов моделирования.

Так  на зы в а е м ы е  исторические исследова
тельские методы лесоустройства  основаны на 
опыте, логике,  интуиции и эрудиции.  Н е д о 
статком их является  во зм ожн ость  су бъ ек тив 
ных решений.  Лесоустройство ,  построенное с 
учетом интуиции,  прио брета ет  х а ра кт ер  ис
кусства,  а не пл ан и ровани я ,  хотя и сл уж ит  
источником полезного  опыта.

Р а ц и о н а л ь н а я  о р г а н и за ц и я  комплексного 
использования  лесных ресурсов требует  р а з 
ностороннего зна н ия  их свойств.  В последние  
десятилетия  сф ор м и р о в а ла с ь  нова я  нау чная  
дисциплина  — биогеоценология,  из у ч а ю щ а я  
взаимодействие  живой природы и среды ее 
существования.  Принцип ы и методы лесной 
биогеоценологии широко используются  совре 
менным лесоустройством. В наст оящее  время 
теория  абстрак тного  но рмально го  леса  в ле со 
устройстве дополня етс я  принци пам и и м е то д а 
ми регулирования  и испо льз овани я  естествен
ного воспроизводства  лесов.  Лесной биогео
ценоз пр ед ста вляет  собой са морегу ли ру ю щ ую  
систему. О д н ако  человек с по мощью лесох о
зяйственных мероприятий имеет  возмож но сть  
регулировать  пр оисходящ ие в биогеоценозе 
процессы в ж е л а е м о м  направлении.

Лесоустройство  и лесна я  та к с а ц и я  еще с 
прошлого столетия  изуч ают  разные  стати ст и
ческие и динам ические  зак ономерности,  свой
ственные лесу.  Д л я  ра циона льног о  исп ользо 
вания  лесных биогеоценозов  более акт уально 
познание динами ческих закономерностей,  во
площенных в т а б л и ц а х  хода  роста древосто-  
ев. Большин ств о  таких та б л и ц  составлено на 
бонитетной,  а не на лесотипологической или 
почвеннотипологической основе,  т а к  к а к  во 
втором случае  требуется  более значительны й 
экспе риментальный мате ри ал .  Неучет  особен
ностей лесных биогеоценозов  при составлении 
таблиц хода  роста тормозит  их использование  
в хозяйственных целях.  Так и е  табли цы ,  как  
правило,  имеют узкое  лесотакс аци онн ое  з н а 
чение.

А кад емик В. Н. Сукач ев  нео днократно у к а 

зы вал ,  что эксперимент  в лесу без указан ия  
типа лесного биогеоценоза  не имеет значения.  
О д н ако  внедрение  требований биогеоценоло
гии в лесоустроительные исследования и л е 
соустроительную пра кти ку ослож ня ет  то об 
стоятельство,  что до сих пор лесной биогео
ценологии свойствен более описательный,  чем 
конкретный (цифровой)  характе р .  Д а ж е  в 
пре д ел ах  одного лесорастительного  района 
вы деля ет ся  столько типов леса ,  что их кон
кре ти за ц ия  предста вляет  сл ож ну ю  задачу.  
П р и м ен яем ы е  способы лесоинвентаризации 
(незначительное  количество субъективно з а 
кл а д ы в а ем ы х  пробных площадей,  нем еханизи
ро ванн ая  о б ра бот ка  та кса цио нных  м а те р и а 
лов) не могли обеспечить исчерпывающего,  
объективного  познания лесоустройством з а 
кономерностей лесных биогеоценозов.  Внед
рение в лесоустройство  новых методов работы 
(выборочная  ин ве нтари зац ия  как  целых л ес
ных массивов,  т ак  и отдельных древостоев,  
устройство лесов па почвеннотппологической 
основе,  о б раб отка  полученных данных на 
Э В М )  позволяет  лучше познать  закономерные 
процессы,  пр оисходящ ие в лесу, конкретизи
ровать  лесную биогеоценологию и создать 
возможн ости д ля  более рационального  исполь
зо вания  лесных богатств.

С другой стороны,  лесоустройство не пр е 
тендует на решение  всех сложн ых  вопросов, 
стоящих перед лесной биогеоценологией;  оно 
мож ет  содействовать решению лишь тех из 
них, которые непосредственно связаны  с о р 
ганизацией лесного  хозяйства .  Искл ю чит ель
но большое значение  здесь пр и н а д л е ж и т  мо
делированию,  которое  помогает  отоб р а ж ат ь  
существенные связи и з о б р а ж а е м о й  действи
тельности биогеоценозов.  Существую щие т а б 
лицы хода  роста т а к ж е  следует  оценивать  как  
модели.  О д н а к о  применение современной тех
ники и методологии позволяет  создать  более 
разносторонние  модели.  Напр име р,  конечной 
целью при изучении хода  роста и прироста 
древостоев  д о л ж н о  быть создание такой мо
дели,  ко тора я  п о к а з а л а  бы особенности хода 
роста н асаж д ен и й  в разных биогеоценозах,  
при ра зличном  хозяйственном режиме.  П р е д 
стоит т а к ж е  создать  модели,  ха р а к те р и зу ю 
щие д и на м ик у не только древесины,  но и всех 
продуктов леса.

Математико-статистические методы в лесо
устройстве наиболее широкое  применение  по
лучили после  второй мировой войны в связи 
с раз витием вычислительной техники. Р е ш а е 
мые при их помощи вопросы можн о разделить  
на  две  группы: инвентари зация  лесов и науч
ное познание их.

Матем атико-статистические  методы инвен
т ариз аци и лесов основаны на выборочном
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обследовании,  по которому судят  о всей ге
неральной совокупности.  Они могут  быть пр и 
менены к а к  к отдельным д р е в о с т о я м , . т а к  и к 
целым лесным массивам.  Выборочные схемы 
в лесу довольно ра зн оо бразн ы .  Есть три о с 
новных вида  отбора:  случайный,  сист ематиче 
ский и комбинированный.

Выборочные методы инв ент ари зац ии лесов 
по зво ляю т пол учать  т а кс аци он ны е  х а р а к т е р и 
стики с достаточной точностью. Основной их 
недостаток  в том, что они не п о к а з ы в а ю т  пр о
странственного  ра!змещения древостоев .  В ы 
борочные методы ин вент ар и за ци и целых л е с 
ных массивов не з а м е н я ю т  обычного лесо уст
ройства,  а при мен яют ся  к а к  дополнение  к и е -  
му с определенной и ра зн о о б р азн о й  целью 
(контроль  д ин ам ик и лесного фонда ,  срочное 
выявление  лесосырь евых ресурсов,  с а н и т а р 
ного состояния  лесов и д р . ) .  В последнее 
время  их стал и исп ользо ват ь  и при и н вент а 
ризации отдельных древостоев  по методике,  
ра зр або тан н ой  Лит ов ско й сельск охозя йс тв ен 
ной ака де мие й совместно с В/О Леспроект .

Зн аче ние  выборочных методов  и н ве нт ар и
зации лесов и отдельных древост оев  особенно 
в а ж н о  потому,  что п о л у ч а е м о е - п р и  этом д а н 
ные пригодны не только  д л я  проектирования ,  
но и д л я  решения научных вопросов.  В ч ас т 
ности, т а к а я  ин фор м аци я  м ож ет  быть ис по ль
зована  при составлении местных т а б л и ц  хо
да  роста и текущего  прироста,  изучении воз 
растов  спелостей,  структуры строения  д р е в о 
стоев, составлении р азн ы х оценочных ш к а л  
и т. д. Сп ец иал ист ы лесоустройства  все б о л ь 
ше у б еж д а ю тс я  в том, что для  решения к а р 
дин альны х вопросов на Э В М  н уж н а  массовая  
с тан дар тн ая  ин форм аци я,  со бр ан н ая  в лесу. 
Н а иб ол ее  полные сведения  мо ж н о  получить,  
если во время выборочной инвентар иза ции  
не только довольствоваться  об мер ам и  д и а м е т 
ров и высот  деревьев,  но и собирать  д о п о л 
нительную ин фо рмаци ю (р ади аль н ы й  при
рост, да н ны е а н а л и з а  ствола  и их сортимеи-  
тации,  сведения  о почве, наличие  продуктов  
побочного поль зов ан ия  и др . ) .

Методы теории систем некоторые ученые 
[2] р а с с м ат р и в а ю т  к а к  совокупность э л е м е н 
тов, на ходящ их ся  в опр еделенных отнош ени
ях друг  с другом и со средой.  Та ко е  оп ред е
ление исключительно прие млемо  для  леса.  
Теория  систем т а к ж е  хорошо согласуется  с 
принципом непрерывного поль зов ан ия  им. Л е 
соустройство,  способствующее пр ев ращ ен ию  
природного  леса в хозяйственный (в ус лов и
ях малоинтенсивного  хозяйства)  и содействуя  
регулировани ю его как открытой,  д и н а м и ч е 
ской, мультистабильной и самор егу ли ру ющ ей  
системы, вы полняет  ряд  функций,  которые 
можно по др азделить  на следующие группы:

сбор информации,  ее обработка ,  проект регу
лир овани я  лесной системы, контроль проекти
рования ,  повторный сбор информации и т. д.

Р егул иро вани е  лесного фонда  с учетом тре
бований теории систем представляет  собой 
более высокую ступень контрольного метода 
лесоустройства ,  истоки которого относятся к 
XIX столетию.  Его возрождению сейчас спо
собствует применение  выборочных методов 
инвентар иза ции  лесов,  а т а к ж е  ЭВМ.

Рег улиро вание  и управление  любой систе
мы (в том числе н лесной)  понимается как 
ин формационный процесс. Методы теории ин
ф ор маци и тесно связаны  с одной из самых 
молодых областей  научных знаний — эргоно
микой, изучающей структуру и поведение си
стемы «человек — м аш ина — среда» и спосо
бы оптимизации взаимодействия  ее компонен
тов. И н ф о р м а ц и я  о лесном фонде о тр аж ает  
объектив ную реальность ,  а практическое л е 
соустройство является  главным органом сбо
ра п обраб отки такой информации.

Испо льз ован и е  методов теории систем и 
информаци и в лесоустройстве только начи
нается.  Д а л ь н е й ш е е  внедрение  в него ЭВМ  
потребует,  чтобы эти методы изучались и- 
внедрялис ь  более основательно.

Методы моделирования и применение ЭВМ. 
Внедрение  современной,  научно обоснованной 
методологии в лесоустройство  связано с ис
пользованием ЭВМ, способных быстро пере
р а бо тат ь  значительное  количество  ин ф о р м а 
ции. «Модель  — это копия,  или абстрактное  
о траж ен и е  основных хар акт ерист ик  какого- 
либо процесса» '. Если иметь дело  не с пр о 
цессом, а с состоянием любой системы, то 
принято считать,  что модели — от ражение  ре
альной действительности.  В лесоустройстве 
они вы по лня ю т саму ю различную роль: з а м е 
стительно-эвристическую,  аппроксимацион-  
ную, илл юстративную,  экстраполяц ио нно -пр о
гностическую и др.

П ри м е н я е м ы е  в лесоустройстве модели яв 
ля ю т с я  частью модельной системы государст
венного хозяйства .  По своей форме и н азн аче 
нию они могут быть разно образными.  Так  
ка к  математические  модели о т р а ж а ю т  основ
ные связи в определенной системе,  то необхо
димо ра зл ич ат ь  все существующие системы, 
которые,  к сожа лению,  не имеют единой к л а с 
сификации.  Известны лиш ь,  первые попытки 
кл ассиф иц иро вать  их в лесном хозяйстве 
[3, 4, 5, 7).  Лесоустройство" наиболее  часто 
встречается  с таксационными,  биологическими 
и хозяйственно-экономическими системами.

' Р и г г с  Д ж .  П р о и з в о д с т в е н н ы е  с и с т е м ы :  п л а н и р о в а -  
ние^ а н а л и з ,  к о н т р о л ь .  М., « П р о г р е с о ,  1972.
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Успех со зд ан ия '  матем атическ ой модели д л я - 
любой из них зависи т  п ре ж де  всего от к а ч е 
ства системного а н али за .  Чем луч ш е  в ы я в л е 
ны процессы,  пр отека ю щи е  в системе,  и х а 
рактер  связи  м е ж д у  компонентами,  тем лучш е 
с о з д а в а е м а я  модель.

М а тем атич ески е  модели д ля  лес оустр ои
тельного  пр оек тирования  стали р а з р а б а т ы в а т ь  
лишь в последние  годы. Н а  первом этапе  их 
создани я  та кс ац ио н ны е  та бл иц ы были пр е 
в р а щ е н ы  в ра зл ич ны е уравнения .  О д н а к о  пр и
менение современной методологии и вы чи сл и
тельной техники позволяет  создать  более  ис
чер п ываю щ ие  модели.

Вопросы модел и рован ия  в лесоустройстве  
ввиду р а зн оо бра зи я ,  сложност и зад ач и и мно
ж ества  методологических аспектов пр е д с та в 
ля ю т  собой целую проблему,  д ля  полного  р е 
шения которой потребуется  дли тел ьн ое  время.  
Это нескончаемый процесс,  т а к  к ак  уровень  
методологии,  техники и и н форм ац и и н ах о д и т 
ся в постоянном совершенствовании.

Ле соустройство  будущего  станет  системой 
регулиро вания  лесохозяйственного  про и зво д
ства,  состоящей из таки х  частей,  как  сбор ин
ф ор мац ии  и ее об раб от ка ,  оптимал ьно е  ре гу
ли ро вани е  лесной системой,  контроль ре гули
рования.  Все эти части св яза ны  с исп ользо 
ванием ЭВМ. Их  применение наибол ее  р а з 
вито при о б раб отке  информации.

Контро ль  в системе регулиро вания  м ож ет  
быть построен по-разному.  Н аи б о л е е  э ф ф е к 
тивно он о су ще ствл яет ся  путем применения 
выборочных методов  та кс аци и леса  и ЭВМ. 
Контроль  лесного ф он да  обеспечивает  со х р а 
нение непрерывного  пользования  лесом,  р а 
циональное  использование  условий местоп ро

и зр аста ни я  и решение  р я да  вопросов пл ан и
рования  лесохозяйственной деятельности.  При 
этом применение  Э В М  необходимо при соз да 
нии б ан к а  дан ных  под названием «лесной 
фонд».

Посредством Э В М  м а те р и а лы  лесоустрой
ства будут  более эффектно использоваться в 
у пр авлении и планировании всей отрасли 
(ОАСУ-лесхоз ,  А С П Р- лесно е  хозяйство) ;  с 
по мощью ж е  этих систем они найдут  приме
нение в общегосударственной авт омат изи ро
ванной системе управления  (О ГА С) .  В б ли 
ж а й ш е м  будущем в нашей стране  будут ис
пользо ваны  Э В М  третьего поколения  (типа 
«Р яд» )  д л я  решения задач  прогнозирования ,  
оптимал ьно го  планирования ,  технической под
готовки лесохозяйственного и л е сопр ом ы ш 
ленного  производства.
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УД К 630*566(470.57)

ХОД РОСТА КУЛЬТУР сосны 
В ЛЕСОСТЕПИ БАШКИРСКОЙ АССР

М. Г. БАРАНЦЕВ, А. Ф . ШЕСТАКОВ 
(Башкирская экспедиция Леспроекта),
Ф . Г. ХУСАИНОВ (Почвенно-химическая лаборатория 
Минлесхоза БАССР)

нтенсивное исп ользование  хвойных п р о 
мыш ленных  н асаж д ен и й  в горных лесах  

Б аш ки рс ко й А С С Р  ставит  перед лесным хо
зяйством вопрос о восстановлении и р а з в е д е 
нии их к а к  в местах  рубок,  т а к  и в других 
районах  республики.  Сосна  обыкновенная ,

им ею щая  высокоценную древесину,  хорошую 
пр и жи ваем ост ь  в культурах ,  быстрый рост и 
устойчивость к неблагоп риятн ым условиям 
среды з а н я л а  глав ное  место среди хвойных 
пород при искусственном лесовосстановлении 
и лесоразведении.  З а  80-летний период выра-
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п и т а н и я  лесны х культур  в Б а ш к и р и и  создано 
более 200 тыс.  га искусственных сосняков,  о т 
л и ч аю щ их ся  высокой про из водительностью по 
сравнению с естественными древостоями.

Особенности хода  роста и раз вит ия  искусст- 
вен н ых^ на сажд ен ий  сосны в Б а ш к и р и и  до  сих 
пор не изучались .  В связи  с этим нами с 
целью определен ия  лесор аст ительны х условий 
лесостепи д л я  разв еде н ия  хвойных пород и 
вы явлен ия  д ин ам ик и т а кс аци он ны х  п о к а з а т е 
лей проведены исследо вания  хода  роста к у л ь 
тур сосны, соз дан ны х на наибол ее  распр ос т 
ране нных  лесостепных почвах  (серых и т е м 
но-серых лесных,  опод золенны х и вы щ ел о ч е н 
ных ч ерн озе м ах) ,  которые х ара кт ери зу ю тс я  
к а к  среднегумусные средне мощ ные  суглин и
стого механического состава.  Они п о д с ти л а 
ются  мергелистыми суглин ка ми и глинами.  
Тип лесор аст ите льных  условий Д 1- 2, тип л е 
са — сосняк разно травный .

Исследован и е  хода  роста культур сосны 
осущест влялось  на пробных п лощ адя х ,  и м е ю 
щих широкое  географическое  р азм ещ ен и е  в 
П р е дура льс к ой  лесостепи Ба ш к и р ск о й  А С С Р  
и за л о ж е н н ы х  в Б а к али нс ко м ,  Белебеевском,  
Б и ж б у ля к с к о м ,  Буз дякс к ом ,  Д а в ле к а н о в с к о м ,  
Дю рт ю ли нс ко м ,  С терл и та м ак ск ом ,  Туймазин-  
ском и Уф им ск ом  мехлесхозах .  По м а т е р и а 
л а м  33 проб ных  пло щаде й Б аш ки рс ко й эк сп е
диции Л ес п р о е к та  и 28 пробных пло щаде й 
лесной почвенно-химической ла бо р а т о р и и  Мин- 
лесхоза  Б А С С Р  составлен эскиз местных т а б 
л и ц  хода  роста  этих  культур ,  п р о и з р а с т а ю 
щих в лесостепной части Б а ш к и р с к о й  А С С Р  
(табл.  1).

Эскиз  та бл и ц  хода  роста составлен д ля  
нормальных,  т. е. чистых од нов озр астных п р е 
дельно сомкнутых древостоев  с полнотой 1,0, 
пройденных рубка ми ухода слабой интенсив
ности (уборка сухостоя  и обре з ка  сучьев).  
П р и н адл еж н о ст ь  пробных п л ощ ад ей к одному

Т а б л и ц а  1

: с к и з  т а б л и ц  х о л а  р о с т а  к у л ь т у р  с о сн ы  П р е д у р а л ь с к о й  л е с о с т е п и  БАССР
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5 0 ,9 10000 _ 7
10 3,3 4,5 8150 13,0 2,89 37 3,7 6,0 27,27
15 6,7 6,5. 6500 24,0 4,10 98 6,5 12,2 18,11
20 9,3 9,0 4800 30,6 5,22 160 8,0 12,4 9,60
25 11,9 11,8 3150 35,0 6,22 217 8,7 11,4 8,76
30 Н , 3 14,6 2230 37,0 7,17 265 8,9 9,6 4,96
35 16,4 17,0 1700 38,6 8,00 309 9,1 8,8 2,98
40 18,5 19,1 1410 40,1 8,81 353 8 ,8 8,8 2,64
50 21,4 22,5 1040 41,7 9,95 415 8,3 6,2 1,62
60 24,0 24,9 870 42,7 10,96 4f 8 7,8 5,3 1,20
70 26,2 26,2 790 43,3 П,82 512 7,3 4,4 0,90
80 28,1 27,0 760 43,6 12,56 548 6,8 3*6 0»68

естественному ряду  оп ре дел ял ась  по методу 
проф.  Н. В. Третьяко ва  путем их группировки 
по пр и зн аку  единства типа лесорастительных 
условий и графического  построения прямой 
средних д ля  н а с а ж д е н и я  высот, диа метров  и 
вторых коэффиц иенто в  форм.  При сос тав ле
нии эскиза т а б л и ц  хода роста были исп ользо
ваны методические  пол ож ен ия  П. В. Т ре тья 
кова  [6],  П. В. Горского [2],  Н. Г1. Анучина 
[1] и В. С. Моисеева  [3].

В основу составления  упомянутого эскиза 
п ол ож ен метод Ц Н И И Л Х а  в сочетании со 
статистическим способом,  основанным на ис
по льзовании массового  м а те р и а ла  обмеров  н а 
с аж д е н и й  и дан н ы х  глазо мерн ой таксации,  
сгруппированны х в однородные совокупности 
по пр и зн аку  бонитета  и типа лесорастите ль 
ных условий.  З а  эталон полноты 1,0 приняты 
н а с а ж д е н и я  с макс им альн ой пл ощ адь ю  сече
ний и наи бо льш ей  сомкнутостью полога,  т. е. 
такие,  которые в исследуемых условиях место
про и зр аста ни я  являю тся  оптимальными.  П р и 
чем все пробные п лощ ад и  (61 шт. ) ,  исполь
зо ва нн ые д л я  состав ления  т а б л и ц  хода  роста,  
з а л о ж е н ы  в высокополнотных чистых д ре во 
стоях  сосны искусственного происхождения.

В ы равн и ван и е  такс аци он ны х показател ей 
собранного  м а те р и а ла  произведено г р а ф о а н а 
литическим путем, для  чего составлено пять 
уравнений связи:  изменение высоты и д и а м е т 
ра с возрастом,  зависи мость  сумм пло щаде й 
сечений и видовых высот  от высоты. При 
этом зависи мость  сумм пло щ ад ей сечений от 
высоты д ля  древостоев  высотой до 10 м и 
свыш е в ы р а з и л а с ь  дву мя  уравнениями.  О б 
р а бо тк а  пробных п л ощ аде й осуществлена  на 
эле ктр онн о-вычислительной машине «Минск- 
32».

Ср авне ни е  вычисленных сумм пло щаде й се
чений, средних высот и д иа ме тр ов  с данны ми 
пробных п л ощ аде й пок азало ,  что отдельные 

отклонения  со зн ак ом  плюс 
или минус примерно компен
сировались,  систематическая  
погрешность и ср едн е к в а д р а 
тическое отклонение  не превы- 

. сили допустимых пределов.
Ход роста ра ссмат рив аемы х 

культур сосны показывает,  что 
они хара кт ериз ую тс я  высокой 
производительностью и отно
сятся  по общебонитировочной 
ш к а л е  проф. М. М. Орл ова  к
I а кла ссу  бонитета.  Естествен
ные сосняки,  произра ста ющи е 
в лесостепи Башкирии,  имеют 
средние  и частично низкие 
полноты,  представлены они в
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Показатели сум м  площ адей сечений сосняков различны х  
географических районов произрастания

.Т а б л и ц а  2

Н а и м е н о в а н и е  таблиц

С у м м а  п ло щ ад ей  сечений,  
м 2, при средни х  вы со т а х ,  г 

(п о л н о т а  1,0)

Всеобщие (А.
1913)
С т ан д а р тн ы е  (ЦНИИЛХ,
1933)
Для Средрего  У р ал а  (Д . А. 
М и лован ови ч ,  1929)
Лля С евера  европ ей ской  
части РСФСР (В. И. Леви н .  
1955)
Лля Ц е н т р а л ь н о г о  горн ого  
района  БАССР (А. Ф. Ш е
стаков ,  1964)

Для Ц е н т р а л ь н о г о  и Ю го-В о
сточного л е со р а с ти т е л ь н ы х  
районов европ ей ской  части 
РСФСР (В. С. М оисеев ,  1971)
Лля Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н о г о  
района  СССР (В. И. Р у б ц о в ,  
1962)
Для Полесья  и лесостепи УССР 
(Ю. И. Савич,  1960)
Лля С ев ер о -З ап ад н о й  зон ы  см е
ш анн ы х  лесов  (А. С. Ц а р ь к о в ,  
1969)
Для П р е д у р а л ь с к о г о  л есо степ 
ного р а й о н а  БАССР (н аш и  д а н 
ные,  1974)

10 15 20 25

и ного происхс ж дени я
24,3 35,0 42,6 47,5

26,8 31,1 34,4 35,4

21,2 27,2 33,0 37,8

23,3 30,0 36,2 41,4

26,5 30,9 34,6 37,7

' И Н О Г О п р о и с х о ж д е н и я

29,1 35,6 42,2 47,3

28,0 37,1 42,0 45,0

33,0 39,0 44,5 -

26,5 38,5 - -

32,0 37,6 41,0 .43,0

основном 1,5 — II бонитетами и встречаются  
небольшими учас тка ми ,  средние  за па сы  их в 
возрасте спелости обычно не пр евы ш аю т  
350 м3/га.

Сосна  искусственного происхожден ия обес
печивает з а п а с  стволовой древесины,  з н а ч и 
тельно превосхо дящ ий за па сы  местных ли ст 
венных лесо обр азу ю щи х  пород,  п р о и з р а с та ю 
щих в одних и тех ж е  лесорастительных  у с л о 
виях. На пр и ме р ,  местные лиственные ле со об 
разующие породы при полноте  1,0 в возрасте  
спелости имеют следую щие средние  запасы:  
липа — 380 м3/га,  дуб  порослевой — 215, дуб 
семенной — 290, береза  — 245 и осина — 
240 м3/га.  Таки м об раз ом,  лесорастите льные  
условия Ба ш ки ри и  вполне  пригодны д ля  р а з 
ведения сосны.

Д и н а м и к а  хода  роста основных т а к с а ц и о н 

ных по к аза те лей естественных сосняков в ле 
состепи Баш ки рс ко й А С С Р  имеет значитель
ное отклонение  от существующих табл иц  хо
да  роста.  Эта  разница  особенно существенна  
в сравнении сумм пл ощ аде й сечений при пол
ноте 1,0 (табл.  2).

Ср ав ни тел ьн ый ан ализ  показыв ает ,  что сум
ма  п л ощ аде й сечений составленной нами т а б 
лицы на 10— 30% выше ана логичных п о к а з а 
телей,  приведенных в существующих т а б л и 
цах хода  роста на сажд ени й естественного про
исхождения.  При сравнении вычисленных 
сумм пло щаде й сечений на 1 га с т аблица ми 
хода  роста  культур  сосны Центрально-Черно-  
земного района по В. И. Рубцову [4], Юго- 
Восточного района  по В. С. Моисееву  [3] и 
С е ве ро- За п ад н ой  зоны смешанных лесов по 
А. С. Ц а р ь к о в у  [7] отмечается  их общее сход
ство, и лиш ь в т а бл и ц а х  хода роста культур 
сосны Полесья  и лесостепи У С С Р  п о Ю . И . С а -  
вичу [5] эти пок аза те ли несколько выше н а 
ших.

А нал из  приведенных дан ных  позволяет сде
л а ть  следую щие выводы:

сосна обыкнове нная  при разведении в ус
ловия х лесостепи Ба ш ки ри и  образует  н а с а ж 
дения  1а класса  бонитета;  ход роста культур 
сосны в лесостепи имеет  значительное  отли 
чие от естественных ее нас аждений,  превос
ходя последние  по скорости роста и произ
водительности;  составленные эскизы таблиц 
хода  роста могут использоваться  при опреде
лении р аз м еров  про межуточного  пользования ,  
лесоинвен та риз ац ионны х,  исследовательских 
р або тах  и при прогнозировании.
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У  казом Президиума Верховного Совета Узбекской 

С СР за долголетнюю, плодотворную работу и з а 
слуги в развитии лесного хозяйства республики при
своено почетное звание заслуженного лесовода Узбек
ской С С Р  Юлдашеву Аминжану — леснику Папского 
лесничества Наманганского лесхоза.
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Узбекской С С Р  награждены Леонтьев Анатолий Алек
сандрович— старший научный сотрудник Средаз- 
Н И И Л Х а ,  Бабанов Сайпи — мастер цеха ширпотреба 
Бекабадского лесхоза (Ташкентская обл.),  Дж уманаза- 
ров Генжебай — рабочий Турткульского лесхоза (Кара
калпакская  А С С Р).
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М ЕХАН И ЗАЦ И Я  
И РАЦИО НАЛИЗАЦИЯ

У Д К  630*383.7 : 630*43

ВЛИЯНИЕ ИЗНОСА РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
НА РАБОТУ П0Л0С0ПР0КЛАДЫВАТЕЛЯ ПФ-1

Ю. И. КОЛЕСНИКОВ. В. А. ШУБИН (Лесная МИС);
Г. И. ЛАРИН (Ухтинский индустриальный институт)

Л  ри помощи фрезерного  пол осопроклады-  
вател я  ПФ-1 конструкции Л е н Н И И Л Х а  

(навесного орудия  с рабочими о рган ам и д ля  
поперечного ф резерован ия  и метания  грунта)  
создают широкие  мин ер али зо ва н ны е  з а г р а д и 
тельные полосы, вы пол няю т работ ы по пр о
фил акт ическ ому про ти воп ож ар но му устройст
ву лесной территории и подновлению з а щ и т 
ных полос на почвах легкого механического 
состава  (песок, супесь, частично легкий су гл и
нок) [1].

Состояние  иожей фр езе рн ых головок поло- 
с опр ок ла ды вате ля  (он ра бо т а л  на территории 
Мичуринского  лесхоза  Лени нг радс к ой обл.)  
изучалось  после создания  полос  длиной 50, 
100, 150 и 170 км.

Отведенные под испытания  три уч аст ка  р ов 
ного рельефа имели следую щие х а р а к т е р и 
стики.

Участок 1. Почвы песчаные средней в л а ж 
ностью 4,3— 4,9%,  твердостью 16— 19 кг/см2. 
Состав  на сажд ен и й ЮС, возра ст  80 лет,  ср ед 
ний д иам етр  дерева  18 см, высота  17 м.

Участок 2. Почвы супесчаные средней 
вл а ж н о с т ь ю  3,4— 6,2%.  твердостью 27— 
32 кг /см2. Состав  н ас аж дени й ЮС, возраст  
80 лет,  средний диам етр  д ере ва  19,5 см, в ы 
сота 17,5 м.

Участок 3. Почвы легкосуглинистые сред
ней в л аж н о стью  4,1— 6,3%,  твердостью 32— 
36 кг /см2. Состав  нас ажд ени й 6С1ЕЗБ,  воз
раст  80 лет,  средний диаметр  дерева  21,5 см, 
высота  18,5 м.

Б ыло  отмечено,  что при поперечном фр езе 
ровании рабочие органы полосопрокладывате-  
ля  подверг ают ся  абр ази вно му  износу. На  
почвах легкого механического состава износ 
рабочих органов,  изготовленных из стали 45 
и за к а л е н н ы х  ТВЧ,  проявл яется  уже на пер
вых ки лометр ах  пр ок лад ы вани я  м ин ерали зо
ванн ых полос. Это вызвано особенностями 
микрор езани я  и пластического  переформиро
вания  поверхностных слоев почвы. Износостой
кость рабочих органов ,  а следовательно,  их 
долговечность можно повысить путем приме
нения сменных н а к ла д о к  [2].

В процессе изн аши ва н ия  рабочих органов 
по лосоп рок лады ва тел я  происходит  за туп ле
ние главной реж ущ ей  кромки с образованием 
радиуса  зак ру гл ени я  межд у передней и з а д 
ней гранями к а ж до г о  но ж а  и изменение кон
фигурации выступов,  форм иру ющи х дно бо
розды.  При этом величина  радиуса  з а кр угле 
ния уменьшается  к центру фрезерной головки. 
В резул ьтате  сильного из на ши ван ия концов 
ножей со сни жением периметра фрезерования  
уменьшается  количество разрыхленного  грун
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Т а б л и ц а  1

А гр о те х н и ч е ски е
п о к аз ат е л и  ПФ-1 
после п р о кл ад к и

0 50* 100 150 170 0 50 100 150 170 0 50 100 150 170

полосы уча сток  1 у ч асто к 2 участок  3

Глубина б о р о з д ы ,  
см

18,7 17,1 15,9 15,6 15,5 18,9 17,3 16,1 15,2 14,9 18,3 16-;8 15,3 15,0

Ш ирина м и н е р а л и 
зов ан н ой  полосы, м

11,8 9,7 8,7 8,64 8,60 11,6 9,4 8,6 8,5 8,4 11,9 9,6 9,0 8,6

К оли ч ес тво  гр у н т а  
на п олосе  дли ной  
1 м, кг

134 121 110 107 105 140 118 107 102 103 136 120 105 98

* Длина полосы, км

96

та. В конечном счете это о т р а ж а е т с я  на глу
бине обработки почвы, устойчивости хода  ор у
дия в вертикальной плоскости и приводит  к 
дополни тельным  эн ер гоза тра там .

Агротехническая оценка  работы полосопро- 
к л а д ы в а те л я  приведена  в табл .  1, из которой 
видно, что с уменьшением на 17— 20% глуби
ны борозды на 24— 26% с ни ж аетс я  объем вы 
брасываемого  грунта и на 26— 27% — ширина 
мин ерали зов анной полосы.

Од на ко  это не точно о т р а ж а е т  фактическое  
влияние износа на энергопоказатели,  посколь
ку дей ств ительна я  глубина хода рабочих ор
ганов  меньше установочной.  Величина  такого 
ра зл ич ия  находится в прямой зависимости от 
степени износа.  Поэтому необходимо сравне
ние удельных показателей.

Н а  основании изложенного  можно сделать 
следующи е выводы:  снижение  на 17— 20%
вследствие  износа глубины хода рабочих ор-

Т а б л и ц а  2

Э н е р г е т и ч е ск и е  п о к а з а 
те ли  ПФ-1 после  н р о к л д д -

0 50 100 ’ 150 170 0 50 100 150 170 0 50 100 150 170

уча сток  1 у ч а с т о к  2 у ч а с т о к 3

0,49 0,48 0,50 0,51 0,50 0,51 0,50 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,49 0,51 0,51
К р у т я щ и й  м ом ен т  при глу 
бине 15 см х о д а  рабочих

70,5 73,1 75,2 76,6 76,8 71,9 74,4 76,4 78,2 78,4 76,3 78,8 80,7 82,1 82,4

о р г а н о в ,  к г • м
54,4 56,6 57,0

10,3
59,1 59,4 55,1

10,0
57,1 58,6 59.8

10.8
60,0 57,8 59,9 60,8 61,2 61,6

9,9 10,2 10,6 10,7 10,3 10,5 10,8 10,4 10,8 10,9 11,0 11,1
У дельн ы й  к р у тящ и й  м о  4,9 5,65 6,1 6,4 6,46 о,0 5,8 6,2 6,54 6,6 5,3 6,15 6,6 , 6,9 7,0
м е н т ,  к г* м /см 3 
Удельный расх о д  г о р ю ч е
го ,  г / м 3

38,2 44,0 47,6 49,9 50,7 38,6 44,6 48,0 50,6 50,9 40,0 46,0 49,7 52,5 52,0

Сн и же ни е  глубины борозды объясн яет ся  
уменьшением радиуса  ножей фрезерных  гол о
вок, а т а к ж е  о б р аз о ван и ем  «затылочных» ф а 
сок, способствующих появл ени ю сил реакции 
почвы, которые в ы т ал к и в а ю т  ф резер ны е го 
ловки вверх.

Износ  рабочих органо в  существенно влияет  
не только  на агротехнические ,  но и на э н ер 
гетические пок аза те ли агрегата ,  что под твер
ж д аю т  дан ны е  табл .  2. Так,  при износе р а 
бочих органов  крутя щий момент  от вала  о т 
бора мощности тр акт ора  увеличивается  на 
8— 10%. часовой расход  топлива  — на 9— 10%.

ганов  по лосопр ок лады вател я  ПФ-1 уменьшает 
на 24— 26% количество  выбрасы ваемог о  грун
та и ширину эффективной минерализованной 
полосы; крутя щий момент  от вала  отбора  
мощности и часовой расход топлива  по вы ша
ются на 8— 10%, а удельный крутящий мо
мент и удельный расход топлива — на 30— 
33%.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. В а л д  а  й  с к  и й Н.  П. ,  К о д я н о в  Ю. М., Ч  у -  

к  и ч  е в А. Н. Н о в о е  о р у д и е  д л я  п р о к л а д к и  п р о т и в о п о 
ж а р н ы х  п о ло с .  — «Л есн ое  х о з я й с т в о » ,  1972, №  6.

2. К о л е с н и к о в  Ю.  И. ,  Л а р и н  Г. И., Ш у-
б и н В. А. И з н а ш и в а н и е  р а б о ч и х  о р г а н о з  т р а к то р н о го  
г р у н т о м е т а .  — « Л есн ой  ж у р н а л » ,  1973, №  6.
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У Д К  631.316 : 63С*232

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПЛУГА ПЛД-1,2

В. И. КОРОЛЕВ, Л. И. ВОВК 
(Брянский технологический институт)

Л  луги Лесные диско вые П Л Д - 1 , 2  широко 
используются  в лесном хозяйстве  д ля  о б 

работки почвы при посеве и посадке  леса 
на нерас кор че ванны х вырубках .  У м е л а я  п од 
готовка к работе  и п р ави льн ая  эк сп л у ата ц и я  
этих плугов обеспечивает  их достаточно высо
кую производительность.

Тщ ат ельн ы й ан ал и з  дан н ы х работы П Л Д -1 ,2  
в отдельных лесхозах ,  лесп ро мхо зах  и л е с о 
ко мб ин ат ах  по дтвер ж да ет ,  что эф фективность  
обраб от ки  почвы п р е ж де  всего завис ит  от с а 
мих механизаторов .  Нере дк о  они применяют 
плуги с о с лабл енн ы ми креплениями,  тупыми 
леме ха ми покровосдирателя ,  неправи льно о т 
регулиро ванными п р у ж и н а м и  а м ор ти за то ров  
и т. д.

При подготовке к работе  плуг необходимо 
очистить от грязи,  а т а к ж е  проверить  к о м п 
лектность,  прави льн ость  сборки и на деж нос ть  
его креплений.  Особенно надо следить  за  к р е 
плением пластинчатого  ножа,  сферических 
дисков,  покровос дират еля  и амор ти за ци он ны х

пружин,  которое  могло  ослабнуть ,  когда ору
дие  находилось  в транспортном положении.

В резул ьтате  деф орм ац и и и других неис
правностей ра мы  на руш ается  правильность 
сборки.  П ласти н ча ты й  нож и покроёосдира- 
тель д о л ж н ы  стоять  точно по центру,  а, точки 
к асани я  передних и задних  дисков Находить
ся на од ина ко вом расстоянии от продольной 
оси. З а д н и е  дисКи пер ек рываю тся  передними 
в пр еде лах  100— 150 мм. При отклонениях 
следует вы ра в н и в а ть  ра мы плута,  оси дисков 
и другие  узлы.

Необхо димо  периодически проверять  остро
ту лезвий сферических дисков,  пластинчатого 
ножа и лемехов  покровосдирателя .  С тупыми 
л езв ия м и плуг  ра бо тает  неустойчиво,  меняет 
глубину пахоты,  отклоняется  в сторону. При 
этом создается  большое тяговое  сопротивле
ние.

В а ж н о е  значение имеет исправность  рам,  
подвески,  пр уж инн ых амортизаторов .  Чтобы 
оси диско вых корпусов,  а т а к ж е  сферические 
диски легко  и свободно вр ащ ались ,  их нужно 
с м а з ы в а т ь  солидолом.

Проверенн ый и см аза нны й плуг н а с т р а и в а 
ют согласно -принятой схеме работы,  опреде
л я ю т  угол атаки,  у стан ав ли ва ют  глубину об 
работки почвы и на тя же ни е  пружин аморти
заторов .  Это удобней выполнять  после н аве
ш ив ани я  орудия  на трактор.

Рис. 1. Плуг ПЛД-1,2  с приспособлениями:
1 — передний поперечный брус; 2 — натяжной крюк; 
3  — пружина; 4 — тяга; 5 — рычаг; 6 — упор; 7 — ко
ленчатая ось переднего корпуса; 8 — передний диско
вый корпус; 9 — ушки задней рамы; 10 — задний по
перечный брус; 11 — рычаг; 12 — коленчатая ось з а д 

него корпуса; 13 — пружина
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Рис. 2. Приспособления для регулирования натяжения
а — передних, б — задних пружин:

1 — стойка; 2 — н а тя ж н а я  тяга; 3 — динамометр; 4 — 
соединительная тяга; 5 — вилка; 6 — накладка

П л у г  П Л Д - 1 ,2  мо же т  р а бо тать  по двум схе
мам: только  с передней секцией или ж е  с д в у 
мя секциями — передней и задней од н о в р е 
менно.  При об ра бот ке  почвы на д р ен и р о в а н 
ных вырубках ,  когда требуется  отбросить  в 
стороны снятый верхний з а дер н елый  слой, а 
дно борозды ра зры хлить ,  плуг  рабо т а е т  с о д 
ной передней секцией. Д л я  этого у по с та в л ен 
ного на пл о щ адк у  орудия  из уш ек переднего 
бруса  вы ни маю т па льц ы продольны х тяг,  о т 
в язы в а ю т  аморт и за ци он ну ю  п р уж ин у задней 
рамы и от дел яю т за д н ю ю  р ам у  с дисковыми 
корпусами.

Н а  п е р еув лаж н ен но й вырубке ,  когда  о б р а 
ботка почвы вк лю ча ет  о б ра з ован ие  мик ро по 
вышения в виде гряды  и двух  дрен ир ую щи х  
к а н а в о к  по бокам,  орудию при дается  полный 
к омпл ект  рабочих органо в  — п еред няя  и з а д 
няя секции.

И зм е н я е м ы е  бесступенчато углы а так и у 
передних диско вых  корпусов  на ход ятс я  в п р е 
д ел ах  35— 45°, а у за дних — 25— 35°. При р а 
боте на выруб ках ,  о т ли ча ю щи хся  т я ж е л ы м и  
и за д ер н ел ым и  почвами с количеством пней 
400— 600 шт. /га,  требуются  большие углы 
атаки.  Это об еспечивает  лучшее  резание,  к р о 
шение,  п ер ем еш ив ан ие  и обор ач ив ан ие  почвы, 
дернины и корней. Если на вырубке  легкие 
песчаные и супесчаные почвы,  слабо е  задер-  
нение и м ал о  пней, плуг  лучш е ра бо тает  с 
неб ольшими углами атаки.

При бо льш их уг лах  атак и дисковые корпуса 
сильнее за гл у бл яю тся ,  но менее устойчиво

а

д ви ж у т с я  на задан ной  глубине  и ширине з а 
хвата.  Од на ко  глубина обработки почвы т а к 
ж е  завис ит  от соединения плуга с трактором 
и веса б ал л а с т а  в задней секции. Передние 
дисковые корпуса  идут глубже,  когда проуши
ны нижней ра мы  навесной системы НЗ-2А 
(тракт оры  ТДТ-40М,  ТДТ-55)  или продольные 
тяги ме ха ни зм а навески (тракторы ЛХТ-55,  
Т-74, ДТ-75)  присоединены к верхним отвер
стиям кронштейнов подвески плуга.  Глубина 
хода передних дисковых корпусов заметно 
сни жа етс я ,  если проушины нижней рамы или 
продольны е тяги скреплены с плугом через 
нижни е отверстия кронштейнов.

Устойчивое движ ен и е  передних дисковых 
корпусов на задан но й глубине  обеспечивает 
прави льн ое  распол оже ние  в продольном н а 
правлении передней рамы плуга.  В средних 
по механическому составу  и задерн ени ю поч
вах передняя  ра ма  д о л ж н а  быть ра спо ложен а  
горизонтально.  В т я ж е л ы х  почвенных услови
ях цел есообразен  на кло н вперед  на 3— 5°, а 
в легких — на такой ж е  угол назад.

Б л а г о д а р я  ш арн ир но м у  соединению рамы 
за дни х корпусов с передней рамой з адня я  сек- 

\ция м ож ет  подни маться  и опускаться  са мо 
стоятельно,  независимо от 'п еред ней .  Поэтому 
на глубину обраб от ки  почвы задними диско
выми корпусами не влияе т  способ соединения 
с тракто ром  и пол ож ени е  рамы.  Этот пока-

Рис. 3. Плуг П ЛД-1,2 с упрочненной рамой:
/  — кронштейн пластинчатого ножа; 2 — кронштейн 
подвески; 3 — верхняя косынка; 4 — передний попереч
ный брус; 5 — подвеска; 6 — отбойный лист; 7 — перед
ний дисковый корпус; 8 — задний дисковый корпус; 9 — 
покровосдиратель; 1 0 — распорка; 11 — нижняя косынка
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за тель  обуслов лив аетс я  углом атак и и весом 
земли в б ал л а с т н о м  ящике.  Д л я  получения  
м акс им альн ой  глубины угол а так и д о л ж е н  д о 
стигнуть 35°, 'а вес б ал л а с т а  100 кг.

Достигн уть  устойчивого п о лож ен ия  задних  
корпусов  на зад ан но й глубине  по зво ляет  п р а 
вильно н атяну тая  ам о р ти за ц и о н н а я  п р уж ин а  
ме ж д у  передней и задней рамой.  При  работе  
на п ереув лаж н ен ны х легки х песчаных и су 
песчаных почвах аморт и за ци он ну ю  пр уж ин у  
рекомендуется  нат ягив ать  сильнее  (гайку 
болта  за ве р т ы в а т ь  на XU дли ны резьбы) .  
В т я ж е л ы х  почвенных условиях  д л я  слабого  
на тя гив ани я  пр уж ин ы гайку болта  нужно  з а 
крутить  на Vs дли ны резьбы.  В этом случае  
задние  дисковые корпуса  хорошо з а г л у б л я ю т 
ся и не препятствуют з а глуб лени ю  покрово-  
с ди рател я  и передних корпусов.

Существенную роль  играет  пр ави льн ое  н а 
тя ж ени е  пр у ж и н ы  а м ор ти за то ров  дисковых 
корпусов.  При сл аб ом  на т я ж е н и и  корпуса  в ы 
клю чаю тся  из работы,  д а ж е  соп ри ка саяс ь  с 
легко пр еод ол им ым и препятствиями,  и м е дл е н 
но в о з в р а щ аю т с я  в п ерв он ача льно е  п о л о ж е 
ние. В этом случа е  остаю тся  д л и н н ы е ' н е о б 
р абота нные участки,  х у ж е  происходит  к р о ш е 
ние и пе ремешива ние  почвы, ч ащ е  п р е р ы в а е т 
ся гребень,  з ас ы п аю тс я  боковые дрен ир ую щи е  
борозды.

Сильно нат яну тые пр у ж и н ы  не д аю т  в о з 
можности вовремя вы клю чить  дисков ые  к о р 
пуса, что приводит  к д еф ор мац и и,  а иногда 
к поломке  ка к  ра боч их органов,  т а к  и рамы,  
подвески и других частей.

В производственных условиях  пр у ж и н ы  н а 
тягивают так,  чтобы г а й к а  н а т я ж н о г о  крюка 
нах од ила сь  в пр еделах  ’/з— V2 резьбовой ч а 
сти. Так,  д л я  работ ы на т я ж е л ы х  по составу  
и за дерне нию  почвах  гайку  у с т а н а в л и в а ю т  на 
7г резьбы крюка,  а д ля  легких почвенных ус
ловий ее пе ред виг аю т на 7з резьбовой части.

К а к  по к а з ы в а ет  опыт, подобная  пра кти ка  
не обеспечивает  достаточной точности р егул и
ровки пружин,  особенно бывших в э к с п л у а т а 
ции, д еф о р м и р о в а н н ы х  и с ослабле нн ой ж е с т 
костью. Это  достигается  при помощи спец и
альных приспособлений,  ра з р а бо т а н н ы х  Б р я н 
ским технологическим институтом.

Гл ав ны ми част ями приспособления  для  ре
гулировки пр уж ин ам о р ти за то р о в  передних 
корпусов являю тся  н а к ла д к а ,  соединительная  
тяга,  дина мометр ,  н а т я ж н а я  тяга,  стойка  и 
регулировочная  гайка.  О сно ванием  его слу
ж и т  стойка,  изготовленная  из стал и толщиной 
5 мм. Д л я  креплен ия  к плугу на одной ее 
плоскости имеются  два  отверстия д иа ме тр ом  
25 мм, а д ля  соединения с н а т я ж н о й  тягой 
(при регулировке  левой или правой п р у ж и 

ны) — на другой плоскости два  отверстия
диаметром 12 мм.

С дела н ны е  из стального прута диаметром 
12 мм н а т я ж н а я  и соединительная  тяги соот
ветственно длиной 200 и 100 мм с одного 
конца соединяются  с динамом етром  ДПУ-2 00 
или Д П У -50 0  посредством ш аровой головки, 
а с другого 'конца — со стойкой и вилкой 
резьбовой насечкой.  Н а к л а д к а  — стальн ая  
пл астинка  толщиной 5 мм. Через  ее отверстие 
диа метр ом  28 мм задний ус регулируемой 
пр уж ин ы связан  с приспособлением..

Д л я  регулировки амортизац ион ных  пружин 
передних корпусов трактор  с навешенным 
плугом д о лж е н  быть установлен на ровной 
пло ща дке .  При опускании плуга под его з а д 
нюю р ам у  подводят  подставки,  чтобы про
до льн ые тяги,  соединяющие заднюю раму 
плуга  с передней,  за ни мал и крайнее  верхнее 
полож ение ,  а сферические  диски передних 
корпусов  могли свободно крутиться на осях.

Установив плуг на подставки,  собирают 
приспособление.  Д л я  этого на место вынутых 
из ушек задней рам ы  пальцев  соответствую
щей продольной тяги при помощи болтов при
кр еп ля ю т  стойку.  К  муфтам  динамометра  пр и
с о е ди н я ю т  н а т я ж н у ю  и соединительную тяги. 
З а т е м  вилк у соединительной тяги через н а 
к л а д к у  про пу ска ют на задний ус регулируе
мой пру жины,  а резьбовой конец нат яжн ой 
тяги  про деваю т  через отверстие  стойки. При 
навинчивании  на н а т я ж н у ю  тягу регулировоч
ной гайки м еж д у  рычагом оси дискового ко р
пуса  и упором рамы остав ляют  заз ор  0,3—- 
0,5 мм.

П о с л е дн яя  оп ер ац и я  — регулировка  н а т я ж е 
ния пружины.  Путе м навинчивания  или от 
винчивания  гайки нат яжн ог о  крюка д о б и в а 
ются нужного  резул ьтата .  В т я ж е л ы х  услови
ях работы его у с тан авли ва ю т  больше 180 кг, 
в легких — меньше 180 кг. Это обеспечивает 
своевременное  выключение  и автоматическое  
включение дисковых корпусов при работе  на 
н ерас кор че ванны х вырубках .  Установив необ
ходимое  н атяж ен и е  одной из пр уж ин перед
них дисковых корпусов,  приспособление пере
с т ав л я ю т  к другой пружине.

Приспособление,  предназнач енно е  для  ре
гулиро вани я  . на тя ж е н и я  амортизационных 
пр уж ин  задних  корпусов,  состоит из н а к л а д 
ки, на тя ж н о й  и соединительной тяги, ди н а м о 
метра  и стойки. Большинств о  частей этого 
приспособления  (н ак ла д к а ,  соединительная 
тяга,  дина моме тр )  по назначению,  действию 
и устройству одинаковы,  что и в первом при
способлении.  Л и ш ь  различное  изготовление 
стоек вы зван о особенностью их крепления  на 
ра м е  п л у т а — к горизонтальной части колен
чатой оси заднего  дискового корпуса.
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Стойка  второго приспособления  выполнена 
из стальной полосы З Х 7 0 Х Ю 0 0  мм, согнутой 
на середине  длины под углом 90°. Н а  одном 
конце  полосы сде лано отверстие д и ам етр ом  
12 мм д ля  на тя ж н о й  тяги,  а с другого конца 
к ней приварена  обойма с отверстиями для  
двух болтов  (при помощи обоймы стойка к р е 
пится на коленчатой оси заднего  дискового  
кор пуса) .  Д л я  жесткости концы стойки со 
единены растя ж ко й.

С н а ч а л а  регулируют амортиз аци он ны е пру
жи ны передних корпусов,  затем  задних. Д л я  
этого, установив плуг на подставки,  пр овер я 
ют враще ние  на оси дисков  за дних корпусов 
и после этого начинают собирать  приспособ
ление.  Первой на оси з а к р е п л я ю т  стойку про
тив регулируемой пружины.  В дальн ейш ем 
н ак и ды ва ю т  н а к л а д к у  на ус регулируемой 
пружины,  а н а т я ж н у ю  тягу продевают  через 
отверстие  стойки. Н ави н чи вать  гайку  н а т я ж 
ной тяги нужно до тех пор, пока м еж д у  р ы ч а 
гом оси дискового корпуса и упором рамы 
не образ уется  зазор .  После  этого, навинчивая  
или отвинчивая  гайку  нат яжн ого  крюка,  сте
пень н а т я ж е н и я  пр уж ины  доводят  до 1 8 0 ±  
± 3 0  кг. О трег ул и ро вав  ам о р ти за то р  какого-  
либо одного заднего  корпуса,  приспособление 
п ер еста вл яю т к другой пружине.

Ре ко м ен ду ем ы е  для  использования  приспо
собления  просты по устройству.  Их  можн о и з
готовить в любой ремонтно-механической м а 
стерской.  Все св яза нн ые  с ними за т р а ты  о б 
ходятся  не более 8 руб. (без стоимости д и н а 
м ометр а) .

Прав ил ьн ой регулировкой амортиз аци он ны х 
пружин достигается  устойчивый ход дисковых 
корпусов на за дан н ом  угле атаки,  хорошее  
крошение,  резание,  рыхление ,  пе ремешива ние  
почвы и ф о рм ир ов ани е  вала .  При этом по вы 
шается  на 5— 8% производительность  м а ш и 
ны, с н и ж аю тся  з а т р а ты  на ее ремонт,  о б лег 
чается м е ж д у р я д н а я  о б раб от ка  почвы ку льти
ваторами.

Плуги П Л Д - 1 ,2  агрегат иру ю тся  с треле воч 
ными тр а к т о р а м и  ТДТ-55 "и ТДТ-40Л,\  через 
навесную систему НЗ-2А,  с другими т р а к т о 
рами (ЛХТ-55,  Т-74, ДТ-75)  — через механизм 
навески унифициррванной ра з д ел ь н о -а гр е г а т 
ной гидравлической системы.  К навесной си
стеме НЗ- 2А плуг присоединяют за круглые 
отверстия проушин нижней рамы,  обеспечивая  
тем самым устойчивый ход по глубине  в по
перечном направлении.

В аж н ое  условие  прави льной работы пл у
га — хорошее копирование  продольного р елье 
фа. Оно достигается  созданием  так  н а з ы в а е 
мого «пл аваю щего  пол ожения»,  когда верхняя  
рама НЗ-2А л е ж и т ’ на верхней тяге,  а п од ъ 
емные цепи мак си ма льн о  провисают.  При

транспо ртиро вк е  плуга цепи автоматически 
натягива ютс я  так,  чтобы верхняя  рама  и тяга 
с тросом были относительно друг  друга  под 
углом 1504-160°.

В навесной системе отрегулированное  н атя 
жение  предохранительной муфты д ол ж но  со
ответствовать  длине ее пру жины,  равной 
75 мм. Точную регулировку этой пружины 
обеспечивает  не упомянутое  ранее  приспособ
ление Б-ТИ.

Н а  нер аскорчеванных вырубках,  работая  
ме ж д у  пней, плуг долж ен  легко обходить  р а з 
личные препятствия,  отклоняться  в стороны 
от среднего  положения на 40— 50°. Т а к а я  сво
бода  хода возм ож н а,  когда навесная  система 
л иш ена  амортизационного  приспособления.

Н а л а д к у  навесной системы НЗ-2А з а к а н ч и 
вают  регулировкой длины верхней тяги, ко то 
рая  оп ределяется  положением передней рамы 
в продольном направлении.

У механи змов  навески раздельно-агрегат
ных гид равлических систем (тракторы ЛХТ-55,  
Т-74, ДТ -7 5  и др. ) во время наладки пр ове ря 
ют соединение раскосов  с продольными т я г а 
ми через круглое  отверстие,  чтобы плуг на пе
р е к а ш и в а л с я  в поперечном направлении.  При 
устан авл и ваемо й одинаковой длине раскосов 
задние  ш ар н ир ы  продольных тяг в нижнем 
пол ожении д о лж н ы  отстоять от поверхности 
поля на расстоянии 200 мм.

Чтобы плуг  смог  иметь достаточную свобо
ду хода в поперечном направлении,  нельзя 
бло к иро вать  продольные тяги в рабочем поло
жении.  Д л я  этогр д о л ж н о  быть обеспечено 
поперечное отклонение  тяг в пределах  ± 1 2  см. 
О дновременно  с на тяже ни ем  регулируют и 
длину цепей,  уко ра ч ив ая  или удлиняя  их до 
полного совпадения  продольных осей плуга и 
тра кто ра .  Д л и н у  верхней тяги механизмов 
навески регулируют так  же ,  как и в навесной 
системе НЗ-2А.

При о б р аб от ке  почвы не следует на е зж ат ь  
плугом на пни в упор. В этом случае орудие 
необходимо поднять  в транспортное  п о л о ж е 
ние и снова  заглубить  только после прохода 
через пень. О б ъ е з ж а я  пни, нельзя  осуще ств
лять  крутых поворотов  с заг луб лен н ым пл у
гом. М и н и м ал ьн о  допустимый радиус  поворо
та в рабочем п о л о ж е н и и — 10 м. Необходимо 
изб егать  рывков  при преодолении препятст
вий, а заглубле нн ый плуг по давать  назад.

Д а ж е  полное соблюдение  всех правил экс 
пл уата ции  не г ар ант иру ет  от выхода  плуга 
из строя,  в особенности на вы руб ках  с боль
шим количеством пней. Ч а ш е  всего причина
ми поломки бы вае т  изгиб или разрыв попе
речного бруса передней рамы в местах при
варки кронштейна  пластинчатого  ножа.  Пре
дупредить  это можно,  приварив  спереди и

61Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



снизу переднего  бруса  по две  стал ьн ые  тре х 
угольные косынки толщин ою 5 мм. Передние  
косынки д о лж н ы  находиться  с -передней 
грань ю на уровне  верхнего  обрез а  к р он штей
нов подвески плуга,  а ни жн и е — у переднего 
ребра  нижней грани. Ш и ри н а  основания  к а ж 
дой к о с ы н к и — 100 мм, дли н а  — до конца  
бруса.

При наезде плуга на пни кронштейн п л а 
стинчатого нож а тупым углом вхо жд ени я  в 
почву отгибается  назад ,  а иногда д е ф о р м и 
руется и ломается .  У плугов последних выпу 
сков во из бежа ни е  д еф о р м а ц и и  кро нштейна  
межд у  уш ирителем пластинчатого  н о ж а  и з а д 
ним поперечным брусом передней р а м ы  по

ставлена  распорка .  Од на ко  она задерживает
древесн о-кус тарнико вые  остатки и забивает 
плуг, что знач ительно  с ни ж ает  качество обра
ботки почвы.

Этот недостаток  мож но  устранить,  поставив 
меж д у  кронштейном и пла стинчатым ножом 
с одной стороны и распоркой — с другой от
бойный стальной лист,  который будет сдви
гать  в стороны древесные остатки.

Подготовленный,  отрегулированный и уси
ленный согласно у к а з а н н ы м  рекомендациям 
лесной дисковый плуг П Л Д -1 ,2  показывает 
достаточно высокую производительность  и хо
рошее  качество  подготовки нераскорчеванны* 
выру бок под лесные культуры.

На конкурс
УД К 630*24 : 65.011.54

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НЕСПЛОШНЫХ РУБОК

В. С. ЛАЗДАН (Научно-производственное 
объединение «Силава»)

J 1  роведение несплошных рубок (уход за  лесом, по
степенные и выборочные) — наиболее трудоемкий 

процесс в лесохозяйственном производстве. Объемы этих 
работ пока еще не достигли уровня, необходимого для 
рационального ведения лесного хозяйства. Поэтому 
важ ное значение придается последним достижениям

науки и техники в области механизации несплошньи 
рубок.

Все предназначенные для этого машины и орудия 
можно разделить на три основные группы. К п е р в о !  
относятся ручные и моторизованные инструменты для 
рубок ухода в молодняках, которыми не заготавливают 
ликвидную древесину. Сюда ж е можно включить и обо 
рудование, связанное с применением на уходе за мо 
лодняками химических средств. В т о р а я  группа со 
ставляет  машины и оборудование, служ ащ ие для заго 
товки лесоматериалов, получаемых при рубках ухода 
В т р е т ь ю  группу входят  валочно-пакетирующие \ 
машины с гидроманипуляторами, обеспечивающие комп 
лексную механизацию рубок ухода и выборочных рубок

Среди ручных инструментов для индивидуальной об 
работки Деревьев следует упомянуть «Секор-2», «Се 
кор-3», кольцеватели БТИ-1а ,  БТИ-26, и аппараты АБС 
и «Кобра», инжектор И Н Ж -1 ,  опрыскиватель ОМ Р-2 i 
тракторный опрыскиватель Л АГО.

Кусторез «Секор-3» с двигателем 
от бензиномоторной пилы «Тайга-214»
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Обрезчик ветвей ОВ-1

Наиболее прспективный из них мотоинструмент «Се- 
кор-3» на базе двигателя  бензиномоторной пилы «Тай
га-214». Он показал  высокую надежность в работе и его 
производительность по сравнению с кусторезом «Се- 
кор'2» на 30—40%  выше при срезании деревцев д и а 
метром 8— 16 см. Устойчивая работа двигателя, допус
тимые нормы вибрации и степень загрязнения воздуха 
выхлопными газами позволяют рекомендовать этот 
инструмент для широкого внедрения.

Простыми и достаточно эффективными орудиями для 
ухода зарекомендовали себя кольцеватели БТИ-1а и 
БТИ-26. В зоне интенсивного ведения лесного хозяйства 
и при достаточном количестве рабочих они д олж ны  най
ти практическое применение. Окольцованные этим ин

струментом деревья постепенно отмирают и не создают 
резкого осветления второго яруса хвойных пород.

Из инструментов для индивидуальной химической об
работки деревьев достоинствами обладает  «Кобра» б л а 
годаря легкости (вес ниже 1 кг) ,  а т ак ж е  простоте уст
ройства и обслуживания.  Он состоит из двух ш арни р
но соединенных пильных полотен. При надвигании на 
дерево его полотна расходятся и зубья пил проникают 
через кору до древесины, обеспечивая одновременное 
внесение в прорезь химиката (арборицида) .

Что касается переносного (ОМ Р-2)  и тракторного 
(ЛАГО-У) опрыскивателей, то их целесообразней ис
пользовать при уходе за культурами и на обработке 
полос.

В насаж дениях  старшего возраста и на обширных 
площ адях  многолесных районов самым перспективным 
методом ухода является  авиахимический.

Наиболее эффективным инструментом для срезания 
деревьев при уходе за  средневозрастными и приспеваю
щими насаж дениям и до сих пор остается легкая  бензи
номоторная пила типа «Хускварна-240». Высокими эксп
луатационными качествами отличается и пила «Тай
га-214». Обладаю щ ий значительным весом самоходный 
аппарат  СМА-1 с трудом передвигается в сложных ус-

Лесозаготовительная машина «Дятел-2» (Д Л -2)

ловиях лесосеки (поваленные деревья, сучья), а работа 
агрегата АРУ М  ослож няется  наличием приводного к а 
беля.

Трактор Т-40Л
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Трактор T-80J1

Обе эти лебедки м ож но использовать для  подтрелевки 
тонкомера к технологическому коридору и ф о р м ир о ва 
ния пачек на волоке или ж е  дл я  работы  в труднопро
ходимых условиях. Однако их эксплуатация связан а  с 
большими затратам и ручного труда. П р еж де  всего необ
ходимо для облегчения металлического лаф ета  у ЛТ-400 
изготавливать его из легкого, упругого синтетического 
материала.

К числу агрегатных машин для  комплексной механи
зации лесосечных работ принадлеж ат  «Дятел-1», «Дя- 
тёл-2» и ЛП-17. Лучш ей из этой группы следует при
знать машину «Дятел-2», которую успешно можно ис
пользовать на рубках ухода в средневозрастных и при
спевающих насаж дениях ,  а так ж е  на постепенных и вы
борочных рубках. Вместе с тем она отвечает всем ле- 
соводственным требованиям. Машина ЛП-17 больше 
приспособлена для группово-выборочных и полосных 
постепенных рубок.

Д л я  погрузки и вывозки лесоматериалов выпускаются 
погрузчик ПЛ-1А, сам опогруж аю щ ая машина «Зайчик» 
и машина трелевочно-транспортная ТТМ-1 с погрузчи
ком на тракторе  «Беларусь». В ближайшие годы они 
найдут широкое применение на рубках ухода и выбо
рочно-постепенных рубках.

Легкий лесохозяйственный трактор ТЛ-28 
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Немало существует технических средств для трелевки 
лесоматериалов, полученных от рубок ухода и постепен
ных рубрк. В эту категорию входят  приспособление 
для трелевки хвороста ТПР-1 (конструкция Бел- 
Н И И Л Х а ) ,  универсальное трелевочное оборудование к 
колесным и гусеничным тракторам  (Л и т Н И И Л Х ),  две 
модели переносных подтрелевочных мотоЛебедок — 
ЛТ-400 (В Н И И Л М ) и М Л-2000М  (В Н И И М лесхоз ) ,  
специальные колесные трелевочные тракторы ТЛ-28, 
Т-40Л и Т-80Л, а т ак ж е  трактор  ТБ-1 для  бесчокерной 
трелевки.

Машина с роспуском для погрузки и транспортирования
древесины, полученной от рубок ухода

Выпуск высокопроизводительных лесных тракторов 
ТЛ-28, Т-80Л и Т-40Л внесет значительный вклад  в ме
ханизацию рубок ухода за лесом и трелевку лесома
териалов, заготовляемых при постепенных рубках. Бес- 
чокерный трелевочный трактор ТБ-1 наиболее эф фек
тивен при групповых или полосных постепенных и вы 
борочных рубках. Его применение на рубках ухода з а 
трудняет  ограниченный вылет стрелы и не позволяет 
соблюдать строго направленный повал деревьев.
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Научно-производственное объединение «Силава» не
давно освоило серийное производство обрезчика ветвей 
ОВ-1, предназначенного для  формирования крон деревь
ев в полезащитных полосах, на лесосеменных планта
циях и в парковых зонах. Н а обрезке сучьев в лесона
саждениях использовать его нецелесообразно, так  как 
эта операция долж на  выполняться на высоте не м е
нее 7 м.

Одним из основных прогрессивных устройств для пе
реработки древесной зелени в цехах по праву считается 
измельчитель-пневмосортировщик ИПС-1,0. Следует уве
личить его выпуск для  внедрения во всех цехах про
изводства витаминной муки.

Прогрессивная технология рубок ухода и выборочных 
рубок предусматривает устройство прямолинейных тех

нологических коридоров, рациональное внедрение комп
лектов машин и оборудования для  трелевки и вывозки 
хлыстов и деревьев. Она не требует дополнительных к а 
питальных вложений, обеспечивает значительное сниже
ние трудовых затрат  на лесосечных работах и экономию 
фонда заработной платы в размере 0,3— 0,4 руб./м3. Все 
шире внедряется передовой квартальный метод рубок 
ухода, позволяющий снизить затраты, улучшить качест
во работы и материально-техническое обеспечение 
бригад.

Д л я  дальнейшего роста уровня механизации на не
сплошных рубках следует увеличить выпуск колесных 
трелевочных тракторов Т-40Л, ТЛ-28 и Т-80Л, машин
«Дятел-2», кусторезов «Секор-3», инструментов ВТИ-1а 
и БТИ-26, «Кобра;> и другой специальной техники.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЯАГ. Ю

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ПИЛЫ «ДРУЖБА» 
ДЛЯ РУБОК УХОДА В МОЛОДНЯКАХ

J 1  рименяемая в основном на валке леса бензиномо
торная пила « Д р у ж ба»  из-за большого ш ага  и р а з 

мера зубьев бывает менее эффективна при работе в 
кустарниковых насаж дениях  и осветлении лесных полос.

дается  с помощью гибкого вала пилы Для удобства 
передвижения пилы и работы с ней в;я установка по
ставлена на колеса.  В процессе пиления пильный аппа
рат находится в руках  рабочего.

Схемы реконструированной пильной цепи (а ) и шины (б ):
/ — ведущие звенья; 2 — режущ ие элементы; 3 — сое
динительные элементы; 4 — шарниры; 5 — укороченная 

шина; 6 — зах в ат

Д ля  устранения этого недостатка реж ущ и е  элементы 
цепной пилы предлагается  заменить участком пильного 
полотна, насчитывающим 5— 8 зубьев с шагом, равным 
их высоте. Ш аг зубьев, отвечающий оптимальным усло
виям работы цепного сочленения, приближен к шагу 
резания (см. рисунок).

Укороченное полотно шины снабжено захватом в 
форме двойного крючка. В ращательный момент пере-

Изменение конструкции режущ его  элемента и пиль
ного аппарата  обеспечило успешное применение цепной 
пилы при резке кустарника на мётла и веники, а т ак 
ж е на осветлении лесных полос. При работе с ней уст
раняется воздействие на пильщика вибрации и выхлоп
ных газов. Внедрение реконструированной пилы позво
лит механизировать рубки ухода в молодняках.

Н. И. ЕРМОЛЕНКО

з Лесное хозяйство М S 65
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ОХРАНА И ЗАЩ ИТА Л Е С А

У ДК  630*43

ЗА СОХРАННОСТЬ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ

о. и. РОЖКОВ,
заместитель министра лесного хозяйства РСФСР

I I  ент ральный Комитет  Коммунистической 
^  партии С С С Р  и прави тел ьст во  п р о я в л я 
ют неустанную заботу  о развитии лесного 
хозяйства  в нашей стране.  Р еш ен ия м и XXV 
съезда  К П С С  намечено обеспечить р а ц и о 
нальное  использование  лесных ресурсов,  по
вышение продуктивности лесов,  улучшение  
охраны их от пож аров .

Лесоводы Российской Федерации,  выполняя  
за д ан и я  десятого  пятилетнего  плана ,  ведут  
большую работу  по пр едотв ра щ ени ю  лесных 
пож аров ,  своевременному их о б н а р у ж е н и ю  и 
ликвидации.

Успешно за в е р ш а е т с я  подготовка к п о ж а 
роопасному сезону 1977 г. Минлесхозом 
Р С Ф С Р  проведен Всероссийский семинар по 
вопросам охраны лесов  от по ж ар ов ,  изданы 
специальные при казы,  р а з р а б о т а н ы  решения 
и мероприятия .  По выш ен а  требов ательно сть  
к пре дприятиям и о р г а н и з а ц и я м  по с о бл ю д е 
нию П ра ви л  п ож арн ой безопасности в лесах,  
усилена  ох рана  лесов  в местах  массового о т 
дыха  трудящихся ,  выделен на п о ж арооп асны й 
сезон д еж урн ый  трансп орт  и другие  средства  
пожаротуш ения,  установлен п орядо к п р и в ле 
чения населения  д ля  лик вид аци и очагов з а г о 
раний.  С работ никам и государственной л е с 
ной охраны,  к ом ан да м и пожарно-химиче ски х 
станций,  ав и а п о ж а р н ы м и  ко м а н да м и  и ч л е н а 
ми добровольных по ж ар н ы х  д р у ж и н  п ровед е
на техническая  учеба.

Гл авн ы м уп равлени ем охраны и за шиты л е 
са, Цент ра льн ой а виа базо й охраны лесов, 
ор га н а м и  лесного  хозяйства  на местах конт
ролируется  прави льн ость  соблюдения П рави л 
п ож арн ой безопасности в лесах  и по резул ь
т а т а м  проверок  принима ютс я  соответствую
щие меры. Бо льш ое внимание  уделяется  про
ведению разъ ясни тельной  работы среди насе
ления  с использованием современных средств 
массовой информации.  Только  в Красноярском 
кр ае  рабо тни ка м и государственной лесной 
охраны  за  девят ь  месяцев проведено более 
5 тыс. бесед, лекций,  докладов ,  368 выступле
ний по радио и телевидению,  помещено около 
600 статей в печати,  а во Владимир ско й обл.—
3.6 тыс. бесед, лекций и докла дов ,  установлено
2.7 тыс. панно и аншлагов .  Составлены т е м а 
тические  пл ан ы для  печати и радио на 1977 г., 
идет а кт ив н ая  подготовка  к открытию в июне 
в г. Пу ш кин о при Ц ен тр ал ьн о й  ави абазе  му
зея -выставки  «Русский лес и его охрана».

В райо нах  наземн ой охраны лесов к началу  
п ож арооп асног о  сезона  отремонтировано и 
приведено в готовность 1540 по ж арны х н аблю 
дат ельн ы х выш ек и пунктов,  2039 п о ж а р н о 
химических станций (из них 424 II типа).  
Большин ств о  пож арно-химических станций на 
п о ж ар о о п асн ы й  сезон укомплектовано вре
менными командами .

А виа ционн ая  охрана  лесов  в 1976 г. осу
щ ес т в л я ла с ь  на пл ощ ади  700 млн. га с ис
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пол ьзованием  большого количества  л е т а т е л ь 
ных аппара тов .  Чис ленность  рабо тни ков  авиа-  
пож ар но й сл у ж б ы  достиг ла  более  7,5 тыс. че
ловек.  К  по ж а р о о п а с н о м у  сезону подготовлен 
21 мех ан из и ро ван ны й отряд ,  включенный в 
состав  авиа б аз .  Д л я  улучшения ра бо ты  уп 
равлений  лесного хозяйства  и а в и а б а з  п ро ве 
дена  м е ж б а з о в а я  переброска  параш юти ст ов-  
п о ж а р н ы х  и д есан тн иков-п ож арны х,  а т а к ж е  
средств  п о ж а р о ту ш е н и я  в районы с п овы ш ен 
ной по ж ар н о й  опасностью.

Следует ,  однако ,  отметить,  что в п р о ф и л а к 
тической и орг анизационной работ е  по охране  
лесов от п о ж а р о в  имелись  серьезные недо
статки и упущения,  которые явились  причи
ной возникновения лесных п о ж а р о в  на з н а 
чительных пло щ адя х .  Н а пр и мер,  в Ч и т и н 
ском, Новосибирском,  Х абар о вск о м  и К р а с н о 
ярском у пр авл ени ях  лесного хозяйства ,  не
смотря  на необычно раннее  наступление  по 
жар оо п ас н ого  сезона 1976 г. и длител ьн ый 
зас уш ли вый период,  отдельные предпр ият ия  
не были готовы к  борьбе с лесны ми п о ж а р а 
ми, а руководители р я да  лесхозов  проявили 
неорганизованность ,  несвоевременно и н ф о р м и 
ровали упр авлени я  о созд ав ш ейс я  обстановке ,  
пр и ни мали недостаточно мер по мо билизации 
допол нит ельны х сил и средств на тушение 
пожаров .  Многие  пож арно- хим ические  с т ан 
ции лесхозов  не были полностью обеспечены 
по ж а р н ы м  оборудовани ем ,  м е х ан и зм ам и  и 
средствами транспо рта ,  а имеющийся  пр оти
в оп ож арн ы й  ин вентарь  не везде был по лно 
стью подготовлен к работе.

В Хабаровс к ом к р ае  большинство  по ж а р о в  
возн икало вследствие  на руш ения населением 
П р а в и л  п ож арн ой безопасности,  а т а к ж е  от 
сельхозп алов  и в р айо н ах  деятельно сти ле со
заготовителей.  Мин истерством лесного  х оз яй 
ства Р С Ф С Р  приняты  доп олнит ельны е меры 
по усилению про ти воп ож ар но й охран ы лесов  
Хаба ровско го  кра я ,  улучше нию технической 
оснащенности лесохозяйственных  п р е д п р и я 
тий и по дразделени й авиационной охраны л е 
сов и повыш ению эф фект ивности  о б н а р у ж е н и я  
и тушения лесных пож аров .

Н епр еме нн ым  условием успешной работы 
являе тс я  усиление  государственного  контроля  
за  выполнением П р а в и л  по ж ар н о й  безо пас но
сти в лесах  С С С Р  предприят иям и,  о р г а н и з а 
циями,  у ч ре ж де н и ям и  и отде льным и г р а ж д а 
нами. О р г а н а м и  лесного хозяйства  нео бходи
мо п р о яв л ять  бо ль шую тре боват ельно сть  к со
блюдению этих П р ав и л ,  добиваться  сво евре 
менной и качественной очистки лесосек  ле со 
заготови тел ьн ыми пре д пр ия тия ми Минлеспро-  
ма С С С Р  и других ведомств,  полнее испо ль
зовать  право вые средства  воздействия на 
нарушителей.

Сейчас  осущ ествляется  контроль за выпол
нением пр едприят иям и и организац иям и ми
нистерств  и ведомств,  ра бо таю щих  в лесах 
или име ющи х зак реп ле н ны е  леса,  установлен
ных требований в связи с подготовкой к по
ж ар о о п ас н о м у  сезону и усилением мер про
т ив опо ж арн ой охраны лесов.  Зав ерш ае тся  
разделен ие  территории,  об сл уж ив аемой а в и а 
базами,  на районы авиационной и наземной 
охраны,  что повысит  эф ф ективность  исполь
зов ани я  авиационны х сил и средств п о ж а р о 
тушен ия  и улучшит работу  наземной службы 
по борьбе  с по ж ара ми .  Д л я  ознакомления с 
эф фек тив ны ми методами тушения лесных по
ж а р о в  проводятся  оперативно-технические 
учения,  на которых присутствуют работники 
отделов  охраны леса  управлений лесного хо
зяйства  соответствующих зон. Р а сп ро стран е 
нию опыта  работы лучших коллективов  по- 
ж арн о-х им ич еск их  станций способствует Все
российское соревнование,  организованное  М и 
нистерством лесного хозяйства  Р С Ф С Р  и П К  
проф союза  рабочих лесбумдревпрома.

В ряде  управлений лесного хозяйства  Ро с 
сийской Федерации  еще недостаточно вн и м а
ния уделяется  развит ию наземной сл уж бы  ох
раны лесов. Медлен ным и те мпами ведется 
строительство про тив оп ож арны х  объектов.  
Многие  имеющиеся  пожарно-химические  с т ан 
ции не полностью оснащ ены  противопожарной 
техникой,  транспортом и средствами связи. 
В б ли ж а й ш е е  время пре дприятия  отрасли по
лу ча т  дополнительное  количество  пожарн ых  
автоцистерн,  бульдозеров,  п ож арн ы х вездехо
дов  и п ро тив оп ож арны х агрегатов  ТЛП-55,  
т ра йл еров  д ля  перевозки гусеничной техники, 
ранц ев ых опрыск ива тел ей и другие  средства,  
что зна чительно повысит  эффективность  про
т и в о п о ж а р н ы х  мероприятий.

Б ол ьш ие  за д ач и  стоят  перед работниками 
авиационной охраны лесов.  Предстоит  подго
товить авиа ционн ую с л у ж б у  по охране  лесов 
от п о ж а р о в  к работе  в условиях АСУ. Ц ент 
ра льн ые  и местные а в и а б а з ы  не до лж ны  до
пускать  простоев самолет ов  и вертолетов,  об 
р а щ а т ь  вни мание  на своевременное  обна ру 
же н ие  лесных п о ж а р о в  и оперативную борь
бу с ними, полную лик ви д ац ию  очагов з а г о 
раний.  Сл еду ет  улучшить  подготовку инст
рукторского состава ав и ап о ж ар н о й  службы,  
а т а к ж е  дес антников  и пар аш ютистов -пожар-  
ных, своевременно укомп лек товат ь  авиап о
ж а р н ы е  с л у ж б ы  специалистами.

Министерством лесного хозяйства  Р С Ф С Р  
при ним аю тся  меры по строительству  мета лли
ческих п о ж а р о -н а б л ю да т е ль н ы х  вышек.  В ско
ром времени будет н а л а ж е н о  их серийное 
производство.  В связи с этим от предприятий 
мета ллургической промышленности требуется
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своевременная  пос та вка  необходимых со рт и
ментов,  а институту Сою згипролесхоз  следует 
усовершенств оват ь  ст арый проект и ускорить  
выпуск нового проекта  вышек д л я  II и III  вет
ровых районов.

Уч иты вая  особую в аж н о ст ь  сохранения  п р и 
городных лесов,  а т а к ж е  особо ценных лесных 
на саждений,  Минлгсхоз  Р С Ф С Р  совместно с 
Министерством кул ьтуры Р С Ф С Р  и П р е з и 
диумом Цент рал ьн ог о  Совета  Всероссийского 
об щества  охраны природы ор ган и зо в ал  к 
60-летию Великого  О к т я б р я  смотр-конкурс  на

лучшее их содержание .  В нас тоящее  время 
за к а н ч и в ае тс я  р а з р а б о т к а  пре дл оже ни й об ис
пользов ан ии и охране  лесов,  наиболее  посе
щ ае м ы х  трудя щим ис я .  Одновременно с уст
ройством лесов д л я  отдыха  намечено строи
тельство  п ротив оп ож арн ы х  объектов .

Л есо в о д ы  Российской Федерации,  успешно 
осущ ествля я  намеченные планы и готовясь 
достойно встретить 60-летие Великого  О к т я б 
ря, сде лаю т все во зм ожн ое  для  сохранения и 
при ум но же ни я лесных богатств  Родины,  з а 
щиты их от огня.

У ДК  630*431.6

ВИДЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЖАРОВ 
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИХ ФАКТОРЫ

м. ▲. ШЕШУКОВ 
(ДальНИИЛХ)

^ т е п е н ь  повреждения древостоев  огнем 
п реж де всего определяется  видом лесного 

п о ж а р а  и его интенсивностью. В связи с этим 
правильное  определение этих двух п о к а з а т е 
лей являе тся  основной предпосылкой для  
объективного  и единообразного  установления  
ка к  непосредственного  (прямого)  ущерб а  от 
лесных пожаров ,  т ак  и последующего (косвен
ного) ,  который прояв ля етс я  только через опре 
деленный пр оме жу ток времени в виде эрозии 
почвы, ухудшении гидрологического реж и ма  
рек и т. п. Их знание  имеет в а ж н о е  значение  
при непосредственной борьбе с п о ж а р ам и  
и при ликвидаци и их последствий,  для  лесопо 
ж арн ой статистики.

Бо льшое р азн ооб ра зи е  и сложность  прир о
ды леса и ре льеф а в сочетании с высоким 
непостоянством погодных условий и зн а ч и т е л ь 
ной амплитудой их изменений пре допределяет  
столь ж е  сложный и р азн оо браз н ы й  ха ракте р  
развития  пож аров ,  а следовательно,  и р а з л и ч 
ное их воздействие  на фитоценозы.  Если учи
т ыв ать  все особенности того или иного п о ж а 
ра,  то к а ж д ы й  из них в своем роде  будет 
неповторим как  по ха ра к т е р у  развития ,  так  
и по последствиям, д а ж е  небольшой участок  
леса  по макро-  и микрорельефу,  почвенно
грунтовым условиям,  видовому составу дре вес 
ных и кустарниковых пород,  подросту,  на по ч
венному покрову,  типу подстилки и т. д. очень 
сложен и имеет определенные различ ия  от

смежных ,  на первый взгляд,  сходных участков.  
К  этому следует  доба вит ь  сезонные изменения 
растительности (фенологические  и фитоцено- 
тические) ,  сильно в ли яю щ и е  на природу п о ж а 
ров. Все это, естественно, создает  трудности 
в пра вильном определении вида пожаров  и их 
интенсивности.

В целом пр и мен яем ая  в лесном хозяйстве 
для  ра зл ич ны х  целей кл ассиф икаци я лесных 
по ж а р о в  [1, 2] проверена  на опыте и широко 
используется  в практике .  О д н ако  до на стоящ е
го времени нет единых,  общепринятых диагно 
стических признаков ,  позвол яю щих  обоснован
но и в соответствии с различным и практиче
скими з а д а ч а м и  ус тан авли ва ть  вид и интен
сивность пож аров .  Поэт ому возникает  необхо
димость  в обобщении диагностических п ри зн а 
ков, ранее  пр едл ож енн ых  ра зн ыми авторами 
[3— 8] ,  т а к ж е  в изыскании новых и соста вле
нии на  этой основе единой системы диагности
ки лесных пожаров .

К а к  известно,  вид  п о ж а р а  главным образом 
о бус ловлив аю т  три ф акт ор а :  хара кт ер  и осо
бенности об ъекта  горения  (вид горючего м а 
т е р и а л а ) ;  степень п ож арн ой опасности по ус
ловиям погоды; время пожарооп асног о  сезона 
(весна,  лето,  осень) .

К а ж д а я  группа  типов леса или вырубок 
и гарей характ ер из уе тся  присущим им видо
вым составом древесных и кустарниковых по
род, напочвенным покровом,  лесным оиадом
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и подстилкой,  которые в целом формиру ют 
определенный комплекс  горючих ма териа лов  
и в сочетании с временем года и погодными 
условиями опр ед еляю т вид того или иного 
по ж ара .

На  одном и том ж е  участке  в зависимости 
от ха ра к т е р а  объект а ,  сезона и степени п о ж а р 
ной опасности по условиям погоды могут воз
никать  р аз ны е  пожары .  Необх одимо  т а к ж е  
учитывать ,  что в ка ж до м комплексе горючих 
м ате р и ало в  всегда  имеются отдельные их ви
ды, которые при сгорании вы д ел яю т  н а и б о л ь 
шую долю тепла  и опр еделяю т вид п о ж а р а  
и основные повр еж дения  в биоценозе [2, 7] .  
Именн о они п реж де  всего играю т ва ж н ей ш у ю  
роль  в возникновении по ж а р о в  и о б у с л о в л и в а 
ют хара кт ер  и особенности их развития.

На Д а л ь н е м  Востоке с его специфическими 
и р азн ооб ра зн ы м и лесораст ительны ми ус ло
виями мо жн о выделить  восемь наибол ее  х а 
ракте рны х и распро ст ранен ных  видов основ
ных горючих м атериа лов :  т р авян ую  р асти те ль
ность и ее опа д  (особенно ветошь злако в  
и осок) ,  опа д  листвы с деревьев  и ку ст арн и
ков, зеленые мхи, сфагнум и его опад  (затор- 
фованн ые  слои) ,  лишайни ки,  подстилку,  д е р 
нину и хвою крон. Причем на одном и том же 
участке  м ож ет  быть два  или д а ж е  три вида 
основных горючих м атери алов ,  п о ж а р н а я  з р е 
лость  которых наступает  в определенной по
следовательности.  Они органически связаны 
ме ж д у  собой в процессе ф ормир овани я  (из 
опада  листьев образ уется  подстилка ,  из с ф а г 
н у м а — торф,  а на участках  с хорошо р а з в и 
тым т р а в о с т о е м — де рн ин а)  и, послойно р а с 
полагаясь ,  допо лня ют  друг  друга  как потен
ци альны е объекты горения.  По мере п о ж а р н о 
го созревания  пос ледовательно вовлекаются  
в процесс горения,  тем самым предопре дел яя

в озм ожн ость  возникновения  пожаров  разных 
видов на одних и тех ж е  участках.

На  не покрытых лесом п лощ адя х одним из 
основных горючих м ате ри ало в  является  усох
ший травостой.  Летом одновременно с опадом 
на таких пл ощ адя х  сгорает  т а к ж е  и напочвен
ный покров,  самостоятельное  горение по ко
торому,  как  и по кус тарникам  без наличия 
опада ,  распро ст раняться  не может  из-за высо
кой их влажн ости .  Поэтому с момента актив
ной вегетации травостоя  по ж ар ы  приобретают 
устойчивый ха ракте р  (резко за медляется  их 
скорость,  п овы шаетс я  полнота  сгорания  и т. д . ) , 
и они становятся  не беглыми,  а устойчивыми,  
что ска зы вается  и на послепож арных  измене
ниях.  В связи с этим хорошо развитый тр ав о 
стой (особенно в вейниково-осоковых ассоциа 
циях)  следует  относить,  на р я д у  с его опадом, 
к основному виду горючих материалов .  Треть 
им основным горючим мате ри алом на таких 
п л о щ ад ях  служит  дернина  или подстилка ,  вы 
сыхание которых до критической влажности 
наступает  при более высоких показа тел ях  те
кущей пож арной  опасности.

В хвойных зел еномошных н а с аж дени ях  м о ж 
но выделить  т а к ж е  три вида основных горю
чих матер иа лов ,  опр еделяющих  вид пожара:  
зеленые мхи с включенным в него опадом 
(в основном хвои) ;  подстилку и хвою в кр о
нах,  горение которой без дополнительного теп
ла ,  выдел яемого  при сгорании напочвенных 
горючих материалов ,  не на бл юд ает ся  [2].  
О д н а к о  при бла гопри ятн ых  условиях сгорание 
хвои в кронах  приводит к резкому изменению 
х а р а к т е р а  п о ж а р а  и его последствий,  поэтому 
этот горючий мате ри ал  можн о отнести к ос
новному.

В высокополнотных лиственных н а с а ж д е н и 
ях горючие м а те р и а лы  представлены неразло-

Т а б л и ц а  1
В и д ы  л е с н ы х  п о ж а р о в  и с в я зь  их с о с н о в н ы м и  го р ю ч и м и  м а т е р и а л а м и  и вр ем ен ем  го д а

Основной  вид горючего 
м а т е р и а л а

Возм ож н ы й  п ереход  из
Вид п о ж а р а Лесной  у ч а с т о к В рем я в о з н и к 

н овени я
о д н о го  вида  в д р у г о й  

на одн ом  и том же 
у частке

Напочвенный:
беглый

устоичи вы и

П о д с т и л о ч н о -г у  м у -  
совый 

Д ерновый

Торфяной

Верховой

О тп ад  т р а в ,  листвы ,  л и 
ш айн и ки

К ром е  о п ад а  д о п о л н и 
т е л ь н о  с г о р а е т  н ап о ч 
вен ны й  п о к р о в  ( т р а в о 
стой ,  м х и )  
ники  

П о д сти л к а

Д ерн и н а

С ф а г н у м  
слой 

Хвоя в к р о н ах

и к у с т а р -

торф ян ой

Не п о к р ы т ы е  лесом  п л о 
щ ад и ,  л и с т в е н н ы е  н а с а ж 
дени я  и у ч а с т к и  с л и ш ай 
н и к о в ы м  п о к р о в о м  

На у ч а с т к а х  с р а з в и т ы м  
н ап о ч в ен н ы м  п о к р о в о м

На у ч а с т к а х ,  где р а з в и т а  
п о д ст и л к а

На у ч а с т к а х ,  где р а з в и т  
т р а в я н о й  п с к р о в  и д е р 
новый г о р и з о н т  ( п у с т ы 
ри, в ы р у б к и  и т. д.)

На з а т о р ф о в а н н ы х  у ч а с т 
ках

В хвойных н а с а ж д е н и я х

Весна,  о сен ь

Летом ,  ре ж е  п о здн ей  
весной  и осенью

То же 

Летом, р е ж е  осен ью

Л е т о м ,  осенью 

Летом

п одсти лочн ы й

В п о д ст и л о ч н ы й ,  д е р н о 
вый, торф яны й,  в е р х о 
вой

В вер х о во й  

Не п ереходят

То же

р е ж е  весной
и осен ью
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живш и мс я  опадом листвы и подстилкои,  а на 
пл о щ адях  с ра зви ты м ли шай ни ков ым и с ф а г 
новым покровом они соответственно состоят 
из ли ш ай н и ка  и подстилки,  сф аг н ума  и затор-  
ф ова нны х слоев.  Хорошо в ы р а ж е н ы  и легко 
вы деляю тс я  горючие м а те р и а лы  и в других 
лесных ассоциациях.

Совершенно очевидно,  что основные горючие 
м ате р и а лы  в соответствии с их ведущей ролью 
в возникновении и развитии по ж а р о в  д олж ны  
найти от раж ен ие  не только  при даль не йшем 
уточнении и улучшении лесопо ж арн ой к л асси 
фикации,  но и при решении и ра зр а бо т к е  д р у 
гих вопросов,  свя зан ны х с прогнозированием, 
пр едотвращением и тушением лесных пожаров.  
В частности,  при противо по жар ном  к а р т и р о 
вании территорий,  составлении шка л п о ж а р 
ной опасности н асаж д ен и й  и по условиям по
годы, определении по слепож арны х послед
ствий и т. д.

Д л я  Д а л ь н е г о  Востока наиболее  хар ак терны  
следующи е виды пож аров:  напочвенные (бег
лые и устойчивые) ,  подстилочно-гумусовые,  
торфяные,  дерновые и верховые.  При этом на 
напочвенные беглые и устойчивые приходится 
более 85% всех выгораемых площадей.  Из 
данных  табл .  1 видно,  что возникновение 
и развитие  ра злич ны х по ж а р о в  тесно связано  
с основными горючими м а те ри ала м и .

Интенсивность п ож аров  определяется  г л а в 
ным образом тремя фак то ра ми :  видом основ
ного горючего м а те ри ала ,  его количеством 
и влаж нос тью ,  величина  которой зави си т  от 
степени пож арной  опасности по условиям по
годы. Так,  устойчивые напочвенные пож ары,  
возн икаю щие  в одном случае  на участках ,  где 
основной горючий мате ри ал  представлен вей- 
никово-осоковым напочвенным покровом и его 
опадом,  а в другом — зелеными мхами,  будут 
иметь при одинаковых погодных условиях р а з 
личную интенсивность,  которая  в свою оче
редь в ка ж до м  конкретном случае  изменяется  
в зависимости от за п а с а  горючих мате ри ало в  
и их влажн ости .  При полном высыхании 
и сгорании этих горючих м ате р и ало в  интен
сивность устойчивых напочвенных п ож аро в  
будет максимальной.  О д н а к о  при погодных ус
ловиях,  когда пож арной  зрелости достигнут 
верхние слои второго основного вида горючих 
материа лов  (на первом участке  высохнет д е р 
нина, на втором — подстилка)  возникнут  уже 
не устойчивые напочвенные по ж ары,  а соот
ветственно дерновые или подстилочные, кото
рые, явл яя с ь  дал ьнейшей стадией их развития ,  
будут  иметь в этот период мин има льную ин
тенсивность.  Соответственно с этим, если сте
пень повреждения древостоя оценивать  в отно
сительных величинах по той или иной шк але  
в увязке  с устойчивым напочвенным пож аром,

О сн о в н ы е  п р и зн ак и  д ля  о п р е д е л е н и я  в и д а  лесн о го  п о ж а р а  
и его  и н т е н с и в н о с т и

Таблица 2

Вид и и н т е н 
сивность  
п о ж а р а

Основной  вид горючего 
м а т е р и а л а  и с т еп ен ь  его 

сго р ан и я  и д р у г и е  п о к а з а т е л и

Н апоч венн ы й
беглый:

слабая

средняя

Н ап оч вен н ы й
устой чи вы й :

слабая

I —II

III

I V - V

сред н яя III

I V - V

П о д с т и л о ч н о -г у 
м усовы й:

слабая

средняя

III

IV

Т орф яной:
слабая

средняя

сильн ая

III

IV

В о сн о в н о м  с г о р а ет  у с о х ш а я  
трава  или о п ад  листвы с д р е в е с 
ной и к у с т а р н и к о в о й  р а с т и т е л ь 
ности .  П оэтом у  они возни каю т  
весной  и осенью. При слабой ин
т е н си в н о сти  хвоя с г о р а ет  у под
роста  вы сотой  до 0,8 м; h — до
0,5 м, v  — до 1 м /м и н ,  Н  — до 1 м, 
М  — до 3 т /га .

Хвоя с г о р а е т  у п о д р о ста  высо
той до 1,5 м; h — о т  0,5 до 1,5 м, — 
от  1 до 3 м /м и н ,  Н  — от  1 до 2 м, 
М — от  3 до 5 т /га .

Хвоя с го р ает  у п од р о ста  высо
той б олее  1,5 м, h > 1,5 м, 
v  >  3 м /м и н ,  И  >  2 м; М  >  5 т/га .

Кроме не р а зл о ж и в ш е г о с я  опада 
(в етош ь ,  л иства  и т. д.) д о п о л н и 
т е л ь н о  с го р а е т  живой н ап очв ен 
ный п о к р о в  из р а з н о тр а в ь я  или 
з е л е н ы х  мхов .  При слабой и н т е н 
сивности мхи з е л е н ы е  п рогораю т  
на г л у б и н у  2—4 см, причем с т е 
бел ьки  мхов о б у гл и в а ю т с я ,  но не 
сгораю т .  Хвоя с г о р а е т  у п од р о ста  
высотой до 1,0 м, h  — до 0,5 м, 
v  — до 0,5 м /м и н ;  Н  — до 1,5 м.

З е л е н ы е  мхи п р о го р а ю т  на г л у 
би н у  5—6 см, причем  стебельки  
мхов с гораю т .  М е ж д у  к о р н е в ы м и  
л а п а м и  с го р а ю т  с р е д н е р а з л о ж и в -  
шиеся слои п о д сти л ки .  Хвоя сго
р а е т  у п од р о ста  высотой до 2 м; 
Л — 0,5— 1,5 м; г / —-0,5—1,5 м/мин;  
И  -  1 ,5-2 ,5  м.

Кроме н ап о ч в ен н о г о  п о к р о в а  
с г о р а е т  верхн ий  с л а б о р а з л о ж и в -  
шийся слой п одсти лки  на гл у б и н у  
до 2 см. От стеблей к у с т а р н и к о в  
остаю тс я  о дн и  торчки .  М еж д у  к о р 
н ев ы м и  л а п а м и  п одсти лка  с г о р а е т  
до м и н е р а л ь н о й  части почвы. В 
гр у п п о в о м  п одросте  о го н ь  п ер е х о 
ди т  в крон ы ;  Л>1,5 м, г>>1,5 м /м и н ,  
Н  >  2,5 м.

Кром е  н а п о ч в ен н о г о  п о кр о ва  
и о п а д а  с г о р а е т  т а к ж е  с л а б о р а з -  
лож ивш ий ся  верхн ий  слой под- 

.1СТИЛКИ Aq.

Д о п о л н и т е л ь н о  с г о р а ет  п о л у -  
р а з л о ж и в ш и й с я  сред ни й  слой под
стилки  Aq , а в о к р у г  (1—2 м) к о м 
левой  части  стволов  он а  п р о г о 
р а е т  до м и н е р а л ь н о й  части почвы.

П о д с ти л к а  сплош ь  с г о р а е т  до 
м и н е р а л ь н ы х  г о р и з о н т о в  почвы

С ф а гн у м  с г о р а е т  на г л у б и н у .  
7 см, м е ж д у  к о р н е в ы м и  л апам и  
т о р ф  п р о г о р а е т  на 30—40 см. Оста
ются о т д е л ь н ы е  у ч а с т к и  н е с г о р е в 
ш его  с ф а г н у м а  и б а г у л ь н и к а  р а з 
м е р о м  3—200 м 3.

Кроме с ф а г н у м а  с г о р а е т  то р ф  на 
г л у б и н у  25 см.  У б о л ь ш и н с т в а  
с т в о л о в  в о к р у г  их к о м л е в о й  части 
то р ф  с го р ает  до м и н е р а л ь н ы х  
сл о ев  почвы. М ногоочаговы й ха 
р а к т е р  п о ж а р а .

Торф яны е  слои сгораю т  почти 
сплош ь до м и н е р а л ь н о й  части 
почвы. Н аблю дается  свеж ий  вывал 
д е р е в ь е в .
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Г р о д о л ж е н и е  табл .  2

О снов ной  вид горю ч его  
м а т е р и а л а  и степ ен ь  его  

с г о р а н и я  и д р у г и е  п о к а з а т е л и

Кроме н ап о ч в ен н о г о  п о к р о в а  
и оп ад а  с г о р а е т  т а к ж е  д е р н и н а  
в о к р у г  пней ,  в а л е ж а  и к о м л е в о й  
части  с т в о л о в .

Д е р н и н а  с г о р а е т  о т д е л ь н ы м и  
у ч а с т к а м и  т а к ж е  в м е ж д е р е в н о м  
п р о ст р а н с т в е .

Д е р н и н а  с г о р а е т  до м и н е р а л ь 
ной почвы почти сплош ь .  Н аблю 
да е тс я  свежий  в ы вал  де р е в ь е в .

Т а к о й  п о ж а р  х а р а к т е р е н  для 
т е м н о х в о й н ы х  и сосн овы х н а с а ж 
дений  со с л аб о й  в е р т и к а л ь н о й  
и г о р и з о н т а л ь н о й  с о м к н у т о с т ь ю  
п о л о г а ,  или в состав  ко т о р ы х  
в х о д ят  л и с т в е н н и ц а  и л и стве н н ы е  
п о р о д ы  с д о л ей  у ч а с т и я  до 3 е д и 
ниц. П о л о г  д р е в о с т о я  с г о р а е т  
т о л ь к о  в у ч а с т к а х  с гр у п п о в ы м  
р а с п о л о ж е н и е м  хвойных пород .  
П рич ем  к р о н ы  с г о р а ю т  с н и з у  
в в ер х  и в о с н о в н о м  за  счет  п о д 
д е р ж к и  н и з о в о г о  п о ж а р а .

Верховой  о го н ь  р а с п р о с т р а 
няется  т а к ж е  г о р и з о н т а л ь н о  по 
п о л о г у  д р е в о с т о я ,  часто о п е р е ж а я  
к р о м к у  н и зо в о го  п о ж а р а .  Б о л ь 
шая часть  н а с а ж д е н и я  п о в р е ж 
д а е т с я  в е р х о в ы м  п о ж а р о м .

П олог  д р е в о с т о я  с г о р а е т  сплош ь 
или ос тается  н ес го р е в ш и м  то л ь к о  
в о т д е л ь н ы х  к у р т и н а х .

' h — вы сота  п л а м е н и  (м ),  v  — с к о р о с ть  р а с п р о с т р а н е н и я  
(м /м и н) ,  Н  — вы сота  н а г а р а  на с тво л ах  (м); М  — сгоревш и й  
за п ас  н а п о ч в ен н ы х  горючих м а т е р и а л о в  (т /га) .

’ Д о п о л н и т е л ь н ы м  п р и з н а к о м  и н т е н с и в н о с т и  п о ж а р о в  м о 
ж е т  с л у ж и т ь  т а к ж е  в е л и ч и н а  н ев ы г о р е в ш и х  у ч а с т к о в  (%  от 
общей п лош ади  г о р е л ь н и к а ) .  Для р а зн ы х  ви д о в  п о ж а р а  она 
с о ста в л я е т :  при слабой  и н т е н с и в н о сти  > 15% , при ср е д н е й  — до 
15% и при сильн ой  <  5%.

то она о к аж етс я  наи большей,  а в ув язке  с под
стилочным или дер новым — наименьшей.  Этот 
момент  необходимо уч итывать  при составлении 
таблиц,  о т р а ж а ю щ и х  процент  отпада  древеси
ны в зависимости от внда по ж а р о в  и их ин
тенсивности.

В период длительной засухи,  как правило,  
возникают крупные по ж ары ,  которые дей ств у
ют про должи тельное  время и о х ватываю т  р а з 
личные в лесопирологическом отношении 
участки,  что об условлива ет  сл о ж н ы е  формы 
его развития  и переходы из одного вида  в д р у 
гой. В связи с этим при оценке  ущ ер б а  возни
кает  вопрос, к ка к ом у виду п о ж а р а  следует  
относить тот или иной такса ционн ый  выдел,  
пройденный в одном месте одним,  а в д р у 
г о м — другим видом по ж а р а .  Н еко торы е уче
ные рекомендуют при комби ни ров анных  ф о р 
мах лесных по ж а р о в  уч итывать  про явление  их, 
но при этом исходить из принципа п р е о б л а д а 
ния того или иного вида  п о ж а р а  и выделять  
тот его вид, который пр едс тавляет  н а и бо ль
шую опасность и наносит  основной ущ ерб  на-

Вид и и н т е н 
сивность  
п о ж а  ра

д °  °

aps
—  £  U  1-

Д ерн овы й :
сл аб ая

средняя

III

IV

V

Верховой:
слабая

с р ед н я я III

сильная IV — V

П р и м е ч а н и е :

с аж д ен и ю  или другим охр аняемым объек 
там  [5] .

Д л я  определения интенсивности пожаров  
п ре дл ож ен о использовать  следующие при зна
ки: д ля  напочвенных — высоту  пламени и про
тяже нност ь  на гара  на стволах,  ожоги на кор
невых лапах ,  степень уничтожения покрова,  
кустарников  и т. д.; для  подстилочных — сте
пень прогорания  подстилки [5] .

По  скорости распространения  и высоте п л а 
мени низовые п о ж ар ы  диф ференциру ют  по ин
тенсивности на три категории [4] :  слабые
(скорость распространения  v — до 1 м/мин, вы
сота пламени h — до 0,5 м) ,  средней силы 
( v — до 3 м/мин,  h —-до 1,5 м) и сильные 
( v — свыше 3 м/мин,  h — более 1,5 м) .  Эти 
признаки вполне  удовлет воряют требованиям, 
которые пр едъя вля ю тс я  при тушении пожаров  
и могут в определенной мере быть использова
ны для  оценки ущ ер б а  от них. Однако така я  
оценка  производится  после ликвидации п о ж а 
ров, что з а тру дн яе т  правильное  определение 
скорости распр остранения  п о ж а р а  и высоты 
пламени.

Интенсивность  подстилочных пожаров  реко
мендуют у с тан авл и вать  по глубине  прогорания  
подстилки [4] .  Так,  такой слабой интенсивно
сти считается  пожар,  если подстилка  про гора
ет на глубину до 25 см, средней — до 50 см 
и сильной — более 50 см. Вполне очевидно,  что 
глубина  прогорания  подстилки в значительной 
мере определяет  интенсивность пожаров ,  но 
в то ж е  время не всегда  объективно может  
о т р а ж а т ь  степень повреждения биоценозов,  
т ак  ка к  д ал е к о  не на всех участках  мощность 
подстилки свыше 50 см. Н апр име р,  при п о ж а 
рах,  возн икаю щих в за сушл ив ый период на 
п л о щ а дя х  со слаборазв и той  подстилкой (5— 
10 см) ,  и особенно приуроченных к горному 
рельефу  и участкам с мелкими ф ра гм е н т а р 
ными почвами,  ка к  правило,  древостой погиба
ют. При  этом почва подвергается  активному 
смыву и эрозии,  т. е. при полном сгорании 
органической части почвы, несмотря  на ее м а 
лую мощность,  как  прямой,  т ак  и косвенный 
ущерб  м ож ет  быть значительным. По предло
женной ж е  ш к а л е  такие  по ж ары  будут отно
ситься к слабой интенсивности,  а следо вате ль
но, и опр ед еляемые  убытки будут резко  за н и 
жат ься .  В связи с этим, видимо, следует опре
д ел ять  интенсивность подстилочных пожаров  
не только  по глубине прогорания  подстилки,  
а уч итывать  так же ,  какие  ее генетические го
ризонты (А0: , А0П, А0Ш) сгорают. Если вместе 
с напочвенным покровом и опадом сгорает 
верхний с л а б о р а з л о ж и в ш и й с я  слой подстилки 
Ао1, то подстилочные п о ж ар ы  следует относить 
к слабой интенсивности,  при дополнительном 
же сгорании средн еразл ож ив шегося  подгори-
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зонта  А0П — средней и при сгорании сильно- 
ра зл ож и вш егос я  гумусированного  подгоризон- 
та  А0Ш — сильной.

Д ру гие  ученые [8] интенсивность горения 
при низовых п о ж а р а х  д л я  оценки их возд ей
ствия на биогеоценозы пр е д л а га ю т  х а р а к т е р и 
зовать  следующими п ар ам етр ам и :  коли че
ством тепла,  выд еляющ егося  при сгорании 
горючих мате ри ало в  (с учетом фактической 
полноты их выгорани я)  с единицы площади 
( к к а л / м 2) ;  дли тельностью горения слоя  го рю 
чих м ате р и ало в  (мин)  и высотой пламе ни (м) .  
Вполне очевидно,  что п ре длож енн ые  п о к а з а т е 
ли, о т р а ж а я  физические  закон ы тепл о в ы де л е 
ния, имеют в а ж н о е  теоретическое значение.  
О д н а к о  количество тепла ,  дли тельность  горе
ния слоя  горючих мате ри ало в ,  фа ктическую 
полноту их выгорания  и высоту пламени  оп ре 
делить непосредственно на дей ствующем по
ж а р е  практически не всегда возможно,  а тем 
более спустя некоторое время после его л и к 
видации.

Неко торы е  пр е д л а га ю т  при высоте  н агар а  
на ст волах  до 1 м п о ж а р  считать слабой ин
тенсивности,  при высоте  1,1— 2 м — средней 
и при высоте на гр а  более  2,1 м — сильной [6].

Рекоме ндуется  т а к ж е  у с т ан а в ли в а ть  процент 
отпада  древесины в древостоях  по высоте н а 
гара  [3] .  Согласно этому при высоте на гара

до 2,5 м отпад  по за пас у  не превышает  20%,  
при высоте  2,5— 4,4 м — 50% ,  при 4,5— 6,5 м — 
70% и при более  6,5 м — 95%.

По  нашим  наб люд ен ия м  (было за ложе но 
и п р оа н ал и зи ро вано  88 пробных площадей 
в древостоях,  пройденных разными видами 
п о ж а р о в ) ,  исп ользование  высоты нагара  на 
ств олах  вне связи с видом по ж ара ,  древесны
ми породами и их диаметром не позволяет 
с необходимой точностью определять  по одно
му п о к а з а те л ю  степень повреждения древо
стоев.

В табл .  2 приводятся  обобщенные диагно
стические признаки,  которые в определенной 
мере могут сл уж ит ь  основой для  единоо браз 
ного определения  вида лесного по ж ар а  и его 
интенсивности.
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УДК 630*431.5

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ПО УСЛОВИЯМ ПОГОДЫ

Т. В. КОСТЫРИНА (ДальНИИЛХ)

^  идеей составления карт пож арной опасности терри
тории по условиям погоды неоднократно выступал 

в печати Н. П. Курбатский [1, 2].  О днако  до конца 
эта идея никем не реализована. Целью настоящей р а 
боты является попытка составления таких карт на ос
нове данных об очередности пож арного  созревания лес
ных участков на охраняемой территории и распределе
нии лесного фонда по категориям площадей.

Исследования, методика которых описана ранее [3], 
проводились в течение пяти пожароопасных сезонов на 
опытных участках, характеризующих наиболее распро

страненные типы леса и категории площадей южной ча
сти Хабаровского края.

Так как рассм атриваем ая территория площадью бо 
лее 10 млн. га достаточно однородна в климатическом 
отношении, то данные, полученные для отдельных опыт
ных участков, перенесены на другие площади лесного 
фонда, равнозначные по лесопирологическим характери
стикам и имеющие сходные виды горючих материалов. 
Поэтому результаты проведенных исследований распро
странили на обширный район, в который полностью вхо
дит территория Еврейской автономной области, далее
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на ю г е  он граничит с Приморским краем, на востоке 
граница проходит по хребту Сихотэ-Алинь к северу до 
50° с. ш., с зап ада  и северо-запада окаймляется Буреин- 
ским и Б адж ал ьски м  хребтами.

Распределение л есн о ю  фонда представленного района 
по категориям площ адей приведено в табл. 1.

Необходимые метеоданные были получены на стацио
наре в Хехцирском опытно-механизированном лесхозе 
Д а л ь Н И И Л Х а .  Кроме того, использовались наблюдения 
метеостанций — Хабаровск, В яземская, Переяславка , 
Троицкое, Литовко ,  которые близко расположены к ме
стам наблюдений.

Продолжительность пожароопасны х сезонов в годы 
наблюдений в некоторой степени варьировала  и была 
равна: в 1971 г. — 209 дням, в 197 2 — 184, в 1973 — 210, 
в 1974 — 200 и в 1975 г. — 230 дням. П ро д о лж итель
ность пожароопасны х периодов определяли по десяти
летним статистическим данным пяти лесхозов (В язем 
скому, Оборскому, Биробидж анскому,  Бирскому и Хех- 
цирскому).

Из табл. 2 следует,  что наибольшее число пож аров  
приходится на весенний период, который начинается с 
первой декады апреля и продолж ается  до середины 
июня, как это было установлено ранее [4]. Второй пик 
пож аров  отмечается осенью — с конца сентября до вто 
рой декады ноября. Половина июня, июль, август и 
большая часть сентября составляют летний период. 
В засушливые годы основное число п ож аров  приходится 
на июль.

На основании наблюдений за  пож арны м  созреванием 
лесных участков в течение пяти пожароопасны х сезонов 
составлены шкалы очередности наступления загораемо-

Т а б л и ц а  1

Р а с п р е д е л е н и е  лесн о го  ф о н д а  ю ж н о й  ча с т и  Х а б а р о в с к о г о  
к р а я  по к а т е г о р и я м  п л о щ а д е й  на 1 я н в ар я  1973 г .

П л о щ а д ь  и у ч а с т о к  л е с н о г о П л о щ а д ь , Д оля  от  об 
ф о н д а тыс. га щей  п л о щ а 

ди ,  %

Н е л е с н а я  п л о ш а д ь
Т р ав я н ы е  б о л о т а ,  с е н о к о с ы , п а с т  1423,4 14,9
бища

Лес н а я  п л о щ ад ь
Не п о к р ы тая  лесом  п лощ адь :

р е д и н ы ,  в ы р у б к и , г а р и , п у с т ы  972,3 11,0
ри

П о к р ы тая  лесом  п ло щ ад ь :
ли с т в е н н и ч н и к и  в е й н и к о в о - 874,2 9,1
травяны е
к е д р о в н и к и 1456,8 15,0
из них на ю ж н ы х  и з а п а д н ы х «6 0 ,0 £г4,0
склон ах  к р у т и з н о й  30—40°
е л о в о -п и х т о в ы е  н а с а ж д е н и я 1629,1 16,9
(е л ь н и к и -з е  л е н о м о ш н и к и )
е л о в о -п и х т о в ы е  н а с а ж д е н и я 515,6 5,4
(е л ь н и к и  т р а в я н о - к у с т а р н и к о -
вы е)
д у б н я к и  ю ж н ы х  склонов 118,4 1,2
д у б н я к и  с м е ш ан н ы е 397,3 4,2
бе л о б е р ез н и к и 576,5 6,0
ж е л т о б е р е з н и к и 239,8 2,5
оси н н и ки 214,5 2,2
ш и р о к о л и с т в е н н о - к у с т а р н и  144,2 1,5
к ов ы е  леса

Итого 8562,1 89,9*

* О ста л ьн ы е  10,1% т е р р и т о р и и  с о с т а в л я ю т  к а т е г о р и и  п л о 
щадей  и у ч а с т к и  лесн о го  ф о н д а ,  з а н и м а ю щ и е  м е н е е  \%  п л о 
щади  и не и с с л е д о в а н н ы е  нам и .

Р а с п р е д е л е н и е  чи сла  п о ж а р о в  по м есяц ам  и п яти дневкам

Т а б ли ц а ?

П я ти 
д н е в к а

А
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ел
ь

М
ай

И
ю

нь

И
ю

ль

А
вг
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т
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ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

1 2 89 30 17 1 2 25 5
2 18 115 34 14 1 8 98 27
3 32 65 18 8 5 1 87 3
4 64 46 12 20 2 2 41 _
5 110 49 5 13 — 7 28 —
6 68 32 5 2 — 7 28 —

сти для весны, леса и осени (табл. 3). В них приведены 
средние значения числа дней после дож дя ,  комплексно
го показателя и площадь, на которой возможны п о ж а 
ры (в % от общей площади нарастающим итогом). По 
материалам  наблюдений выбраны наименьшие значения 
комплексного показателя, при которых возможно воз
никновение по ж ар а  и устойчивое распространение горе
ния. Таких наблюдений было несколько и с учетом их 
значений определили среднюю величину, при которой 
наступает пож арная  зрелость участка.

По данным табл. 3, весной после схода снегового по
крова до начала вегетации и осенью после усыхания 
травянистой растительности до появления снегового по
крова в течение семи-восьми дней возможно возникно
вение пож аров  почти на всей территории. Осенью нара
стание комплексного показателя происходит быстрее, чем 
весной. Так, за четыре дня после д о ж дя  весной он до 
стиг величины 300—350 град2, а осенью 450— 460 град2. 
Аналогичное соотношение наблюдается за пять, а такж е 
за семь дней (весной — 700, осенью — 800). Это явление 
можно объяснить тем, что средняя многолетняя темпе
ратура  воздуха  в 13 ч в октябре составляет 8,1° С, в 
апреле — 3,1, в м а е — 14,6, в сен т я б р е — 17,1°С. Сред
няя многолетняя относительная влажность воздуха в 
13 ч в октябре на 10% ниже, чем в апреле.

Последовательность пожарного созревания лесных уча
стков на рассматриваемой территории сохраняется в к а 
кой-то мере во все периоды за исключением осинника, 
который весной созревает при комплексном показателе 
500 град2, осенью ж е вследствие пребывания его дол
гое время в состоянии вегетации и постепенного оп ада 
ния плотных листьев осины — при 1000 град2. Летом 
возникновение по ж ар а  на этом участке возмож но после 
длительной (15— 20 дней) засушливой погоды.

Короткий период созревания горючих материалов поч
ти на всех категориях площадей лесного фонда являет
ся одной из причин высокой горимости лесов южной 
части Хабаровского края, так  как  продолжительность 
бездож дных периодов весной и осенью составляет 
обычно семь — восемь дней и более (табл. 4).

На территории рассматриваемого района каж ды й уча
сток лесного фонда заним ает  определенную площадь 
(см. табл. 1), в сумме они составляют 89,9% той 

площади, на которой возмож но возникновение по ж а
ров — не покрытая лесом площадь (вырубки, редины,
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3 £
Осе нь

к а т е г о р и я  п ло щ ад е й  и 
у ч а с т к о в  лесн ого  

ф он д а

X о ._ х о

21-*-
IfH

200 Н елесная  п ло щ ад ь
Т равян ы е  б о л о т а ,  с е 
н о к о сы ,  пастбищ а 

Л есная  площ адь 
250 В ы рубки ,  реди н ы ,  г а 

ри, к у с т а р н и к о в ы е  з а 
росли с тр а в я н ы м  п о 
к р о в о м  (в ей н и к о м ,  
ос о к о й  и др.  т р а в а м и )

4 300—350 Л и с т в ен н и ч н и к и  вей-
н и к о в ы е ,  дубн яки  ю ж 
ных с к л о н о в ,  б е л о б е -  
ре зн и к и ,  ж е л т о б е р е з -  
ники

5 400—450 К ед р о вн и к и  ю ж н ы х  и
з а п ад н ы х  с к л о н о в ,  
дубн яки  с м е ш а н н ы е ,  
ш и р о к о л и с т в е н н о - к у 
с тар н и к о в ы е  леса

6 500—600 О синники  и с м е ш а н 
ные л е са  на с ев е р н о м  
с к л о н е ,  к ед р о в н и к и  
п р ед г о р н ы е

7 700 Е л ь н и к и -зе  л е н о м о ш -
ник,  е л ьн и к  и т р а в я н о 
к у с т а р н и к о в ы е

9

12

15

14.9

25.9

44,7

54,5

67,7

600 Н е лесн ая  п ло щ ад ь  
Т р а вян ы е  б о л о т а ,  се 
н окосы ,  п ас т б и щ а

Л есн ая  площ адь  
700 В ы р у б к и ,  р е д и н ы ,  га 

ри, к у с т а р н и к о в ы е  з а 
росли  с тр а в я н ы м  п о
кр о в о м  (в ей н и ко м ,  
о с о к о й  и др .  т р а в а м и )  

1000 Л и ств ен н и ч н и к и  в ей -  
ников ы е

89,9 1200—1400 Д у б н яки  ю ж н ы х  ск л о 
нов,  к е д р о в н и к и  ю ж 
ных и за п а д н ы х  скло
нов

1500—1600 Д у б н я к и  с м е ш а н н ы е ,  
б е л о б е р е з н и к и ,  ж е л т о -  
б е р е з н и к и ,  ш и р о к о 
л и с т в е н н о - к у с т а р н и 
к ов ы е  леса  

1800 К ед р о в н и к и  п р е д г о р 
ные

2500 Е л ь н и к и - з е л е н о м о ш -  
н ики ,  е л ь н и к и  т р а в я 
н о -к у с т а р н и к о в ы е  

3000 О син н и ки  и см е ш ан 
ные леса  на с ев ер н о м  
с к л о н е

14.9

25.9

35,0

40,2

54.4

65.4 

87,7

89.9

250 Н елес н а я  площ адь
Травяные б олота ,  сено- 14,9 

косы, пастбищ а 
Л есная  площ адь 

300—400 Вырубки,  редины, га- 36,2 
ри, к у с т ар н и к о в ы е  з а 
росли с травян ы м  п о
кровом (вей н иком ,
осокой  и др. тра вам и ) ,  
дубняки южных с к л о 
нов,  л и с твен ни чн ики  
вей н и ко вы е  

450—470 К ед р о в н и к и  южных и 52,9 
за п ад н ы х  ск л о н о в ,
ду б н яки  см е ш ан н ы е ,  
б е л о б е р ез н и к и ,  ж е л т о -  
б е р е зн и к и  

500—600 Ш и р о к о л и с т в е н н о - к у -  65,4 
с т а р н и к о в ы е  леса ,  
к е д р о в н и к и  п р е д г о р 
ные

800 Е л ь н и к и - з е л е н о м о ш -  87,7
ники ,  е льни ки  тр ав я 
н о -к у с т ар н и к о в ы е

1000 О синники  и смешан- 89,9
ные леса  на сев ер н о м  
ск л о н е

гари),  покрытая лесом площ адь и частично нелесная — 
травяные болота, сенокосные угодья, пастбища.

Известно [2], что вероятность возникновения пож аров  
на охраняемой территории при прочих равных условиях 
пропорциональна суммарной площ ади участков, созрев
ших в пож арн ом  отношении. С учетом представленности 
по площади в лесном фонде и очередности пожарного 
созревания каж дого  участка в зависимости от комплекс
ного показателя, разобьем их на классы. Ш кала  пожар-

Т а б л и ц а  4

Число б е з д о ж д н ы х  п ер и о д о в  весной  и о с ен ь ю

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
п е р и о д о в ,  дни 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.

5 - 7 1 2 3 1 5
8 - 9 1 3 1 1 2

10-15 2 2 2 2 2
16-20 2 — 1 — 1

Б о л ее  20 — — 1 1 —

ной опасности, полученная таким способом, представле
на в табл. 5.

В весенний период при I классе пожароопасны сеноко
сы, травяны е  болота, пастбища, их площ адь составляет 
14,9%. При комплексном показателе 250—300 град2 и 
более (II к л а с с ) — пожароопасны редины, вырубки, га 
ри, лиственничники вейниковые, дубняки южных скло
нов, причем площ адь пожароопасных участков увели
чивается до 36,6%. При комплексном показателе 350— 
500 град2 и более ( I I I  класс) — пожароопасная площадь 
составляет 54,6%. В эту группу входят насаждения бе
резы белой, желтой, кедра южных и западных склонов, 
дубовые, широколиственно-кустраниковые леса. При 
комплексном показателе 500— 600 град2 и более
(IV класс) становятся пожароопасными осинники, кед
ровники предгорные, причем общая площадь, на кото
рой возможны пожары, составляет уже 67,9%. И, на 
конец, при V классе (комплексный показатель 600— 
700 гр ад2 и более) пожароопасны ельники-зеленомош- 
ники и ельники травяно-кустарниковые.
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Ш к а л а  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  т е р р и т о р и и  по з с л о в и я м  п о го л ы  с у ч е т о м  р а с п р е д е л е н и я  п ло щ ад е й
Т а б л и ц а  5

Весна Лето Осень

Класс
п о ж а р 

ной
о п ас 
ности

доля 
л есн ой  
п ло щ а 
ди, %

к а т е г о р и я  п лощ адей  и у ч а с т 
к о в  лесн о го  фон да  и к о м п 
л ек сн ы й  п о к а з а т е л ь  ( г р а д ’ ), 

при к о т о р о м  в о з м о ж н о  в о з 
н и к н о в е н и е  п о ж а р а

доля
лесной 
п л о щ а 
ди, %

к а т е г о р и я  п л о щ а д е й  и уч ас т 
к о в  л е с н о го  ф он д а  и ком п 
л е к сн ы й  п о к а з а т е л ь  ( г р а д 3), 
при к о то р о м  в о з м о ж н о  в о з 

н и к н о в е н и е  п о ж а р а

доля 
лесной 

п ло щ а 
ди,  %

к а т е г о р и я  п лощ адей  и 
у ч а с т к о в  лесн о го  ф он д а  и 
к о м п л ек сн ы й  п о к а з а т е л ь  
( г р а д 3), при котором  во з 

м о ж н о  в о з н и к н о в е н и е  
п о ж ар а

Н елесная  п л о щ а д ь

1 0,00—14,У Т равян ы е  б о л о т а ,  сенокосы,
п ас т б и щ а  (200 и более)

0 ,0 0 -1 4 ,9 Т равян ы е  б о л о т а ,  с ен окосы ,  о , 0 0 —14,9 
п астби щ а  (600 и б о л ее)

Л есная  площ адь
II 15 ,0 -36 ,3

III 36,4 -  54,6

IV 5 4 ,7 -67 ,9

V 6 8 ,0 -8 9 ,9

Вырубки,  реди н ы ,  гари ,  кус-  15,0—35,1 
т а р н и к о в ы е  заросли  с т р а в я 
ным п о к р о в о м , л и с т в е н н и ч н и 
ки в е й н и к о в ы е ,  д у б н я к и  ю ж 
ных ск л о н о в  (250—300 и бо л ее)

Б ел о б ер езн и ки ,  ж е л т о б е р е з -  35,2—50,4 
ники,  к е д р о в н и к и  ю ж ны х и 
з а п ад н ы х  склонов ,  ду б н яки  
с м еш ан н ы е ,  ш и р о к о л и с т в е н 
н о -к у с т а р н и к о в ы е  леса 
(350—£00 и б о л е е )

Осинники ,  см е ш ан н ы й  лес на 50,5—61,5 
сев ерн ы х  с к л о н а х ,  к е д р о в н и 
ки п р ед г о р н ы е  (500—600 и бо
лее)
Е л ь н и к и - з е л е н о  мо ш н и к и ,  61,6—89,9
ельни ки  т р а в я н о - к у с т а р н и к о -  
вые (700 и б о л ее)

Вырубки,  р ед и н ы ,  гари ,  к у -  15,0—36,3 
с т а р н и к о в ы е  заросли  с т р а 
вяным п о к р о в о м ,  л и с т в е н н и ч 
ники  в е й н и к о в ы е  (700—1000 и 
б о л е е)

Д убняки  ю ж ны х с клонов ,  36,4— 54,6 
к е д р о в н и к и  ю ж н ы х  и з а п а д 
ных ск л о н о в ,  д у б н я к и  с м е 
ш а н н ы е ,  б е л о б е р е з н и к и ,  ж е л -  
т о б е р е з н и к и , ш и р о к о л и с т в е н 
н о - к у с т а р н и к о в ы е  леса  
(1200—1600 и бо л ее)
К ед ровн и ки  п редгорн ы е  (1800 54,7—65,7 
и б о л е е )

Т р авян ы е  болота ,  сеноко* 
сы, пастбищ а (250 и более '

Вырубки,  редины, гари ,  
к у с т а р н и к о в ы е  заросли  с 
травяны м п окровом ,  д у б 
няки южных склонов ,  лист
венничники  вейниковые 
(300—400 и б олее)  
К едровники  южных и з а 
п адн ы х  склонов ,  дубняки  
см е ш а н н ы е ,  б е л о б е р ез н и 
ки, же л то б е р ез н и к и ,  ш и
роко л и с т в е н н о - к у с т а р н и 
к ов ы е  леса  (450—500 и бо
л ее)
К ед ровн ики  предгорны е 
(600 и бо л ее)

Е льни ки-зеле  номо ш н ики ,  65,8—89,9
е л ь н и к и  т р а в я н о - к у с т а р н и к о 
в ы е ,  о с и н н и к и ,  смеш ан н ы е  
леса  на сев ерн ом  склоне 
(2500—3000 и более)

Е л ь н и к и - зе л е  но мо ш ники,  
ельни ки  т р а в я н о - к у с т а р 
никовые,  осин ни ки ,  сме
ш ан н ы е  леса  на сев ерн ом  
склоне (800—ЮС0 и более)

Аналогичное распределение можно сделать для лета 
и осени. В качестве оценки пожарной опасности в этих 
случаях будет процент площади, на которой возможны 
пожары. Иными словами, степень пож арной опасности 
по условиям погоды будет определяться размером пло
щади, на которой возм ож ны  пожары.

Используя данные табл. 1 и 5, можно составлять для 
рассматриваемого района (отдельного лесничества или 
лесхоза) карты пожарной опасности территории разных 
классов для  весеннего, летнего и осеннего периодов.

Подобные схемы-карты с указанием, где возникали 
пож ары  за предыдущ ие годы, составленные для  лесхо

зов и оперативных авиаотделений, дают основание более 
детально прогнозировать возникновение пож аров  и на
мечать мероприятия по охране лесов, что имеет боль
шое практическое значение.
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ЗВЕЗДЧАТЫЙ ПИЛИЛЬЩИК-ТКАЧ 

В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОЙ ЭВЕНКИИ

Г. И. ГАЛКИН, кандидат биологических наук 
|СибНИИЛП)

3  вездчатый пи ли льщи к-т кач  (A cantho lyda  
post ical is  Ma ts . )  широко распро ст ранен  в 

пределах  а р е а л а  сосны от З а п а д н о й  Европы 
до островов  Тихого океа на  [3].  В К р а с н о я р 
ском крае  он в массе р а з м н о ж а е т с я  в степ

ных, лесостепных и т а е ж н ы х  районах  [1, 2]. 
С а м ы е  северные его очаги  о б н аруж ен ы  в есте
ственных сосняках  среднего течения р. Под- 
каменной Тунгуски (62° с. ш. ).  Фенология,  
особенности вспышек и вредная  деятельность
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звездчатого  пи ли л ьщ и к а-тк ач а  в этом районе  
до  сих пор остают ся  неизученными.

В Ю ж н о й  Эвенкии в 1961 — 1966 гг. дейс т
вовало  несколько очагов этого вредителя.  
Н а м и  наибо лее  подробно изучен очаг  н асек о 
мого в окрестностях  пос. Байкит .  В этом о ч а 
ге зв езд ча ты й пилил ьщик-т кач  р а з м н о ж а л с я  
одновременно с кра сн оголовы м пилил ыцико м-  
ткачом,  причем первый п о в р е ж д а л  сосну 
обыкновенную,  а второй — в основном кедр 
сибирский.  Сост ав  н асаж д ен и й  в очаге 
4КЗ СЗЛ ц,  полнота 0,4— 0,5, возр аст  основной 
части древостоя  15— 30 лет.

В условиях юж ноэ венкийских сосняков  лёт 
звездчатого  пи ли л ьщ и к а-тк ач а  происходит  в 
период с 13— 19 июня до 14— 19 июля.  Н а ч а л о  
лёта насекомого  в о б сл ед ов анн ы х  районах  
з а п а з д ы в а е т  по сравнению с лесостепными 
районам и (Ачинская ,  К р а с н о я р с к а я  и К а н 
ская  лесостепи) на 20— 25 дней.  Выйдя из 
почвы, сам ка  по стволу по дним ается  в крону 
дерева.  Спа ри ван ие  отмечаетс я  на по верхно 
сти лесной подстилки или у основания  ствола .

Мол одые самки обычно не летают.  Л и ш ь  
от ло ж ив  около половины за п а с а  яиц, он»' 
с тановятся  способными к полету  и нередко 
перелета ют  на соседние деревья .  В холодную 
д о ж д ли в у ю  погоду взрослые п и ли л ь щ и к и -т к а 
чи не активны,  д е р ж а т с я  в ко млевых  частях  
стволов или прячутся  в лесную подстилку.  
В на ча ле  вспышки вредител я  в кол ичествен
ном отношении самки п р е о б л а д а ю т  над  с а м 
цами,  а в конце  ее самцов становится  почти 
вдвое больше. С ам ки  о т к л а д ы в а ю т  яйца  пр е 
имущественно на прошлогоднюю хвою. Одна  
с ам ка  м ож ет  от ло ж и ть  25— 35 яиц. Н а  одной 
хвоинке ч ащ е р а з м е щ а е т с я  одно яйцо,  ре ж е  
два  — четыре.

Во взрослых сомк ну тых  н а с а ж д е н и ях  б оль 
шинство кл ад о к  яиц рас п о л а г а ет с я  в верхних 
частях  крон деревьев ,  в сосновом подросте  
высотой до 1,5 м, н а х о д я щ е м с я  на вырубках ,  
равномерно по всей кроне,  а у более высокого 
подроста  — в нижней части кроны. Н а  сво 
бодно стоящих и опушечных д еревья х  яйца  
об н а р у ж и в а ю т ся  на нижних ветвях.  У д ер е в ь 
ев, в прошлом п о в р е ж д а в ш и х с я  пилильщи-  
ком-ткачом,  н аблю д ает ся  самое  разн оо бразн ое  
ра зме ще ние  к л а д о к  яиц по ч ас тям  крон.

Д ли тел ьн ос ть  ф азы  яйца  ткач а  о п р е д е л яе т 
ся погодными условиями.  В природной о б ст а 
новке яйцо разви ва ется  10— 14 дней.  П ервы е  
личинки по являются  в сосновых м о л одн як ах
24— 28 июня,  массовое  от рож дени е  их регист
рируется  с 4 по 18 июля.  Едини чные личинки 
попа дают ся  на сосновном подросте  до 15 а в 
густа.  В ы ш ед ш а я  из яйца  личинка  п ереп ол
зает  на побег текущего  года и т ам  готовит  
себе между  основанием соседних хвоинок гн ез

до из паутины,  соединяя  хвоинки с внутрен
ней стороны.

К питанию ложн огусеница  приступает  спу
стя 5— 8 ч после  от ро жд ени я,  объе да я  хвою 
у основания  вн ач але  с краев ,  а затем пере
гр ы з а я  ее. Л ич ин ки младш их возрастов ж и 
вут обще ст вами,  но к а ж д а я  строит  свое ин
диви дуальн ое  гнездо.  Недоед енны е личинками 
частицы хвоинок ска п ли ваю тся  в гнездах.  
При большо м количестве  личинок на дереве  
гнезда сильно з а грязн яю тся  экскриментами.  
В первых трех воз растах  ложногусеницы пи
тают ся  молодой хвоей.

При недостатке  хвои на майских побегах 
личинки покидают их уже  в третьем возрасте  
и переходят  на побеги пр ош лых лет. На  этих 
побегах они об ра з ую т  рыхлые паутинные чех- 
лики в виде трубочки,  вытянутые вдоль вет
вей или стволиков  подроста ,  поедают пр ош 
логоднюю или более старую хвою. Личинка  
покид ает  чехлик-трубочку только в поисках 
пищи.

Л ич инки ра зв ив аю тс я  в кронах  сосен 20— 
25 дней.  З а  это время они линяют 4— 5 раз 
и проходят  пять — шесть возрастов.  Зак ончив 
питание и развитие ,  ложногусеницы спу ск а 
ются на поверхность лесной подстилки,  а по
том з а р ы в а ю т с я  в почву. Уход основной мас 
сы личинок за в е р ш а е т с я  к концу первой де 
кады августа .  В эвенкийских сосняках лич ин
ки за л е г аю т  в почве на небольшой глубине 
(до 10 см) .  Это об условлено тем, что в ра й о 
нах вечной мерзлоты за летний сезон о т т а и 
вает  л и ш ь  самый верхний слой почвы. Б о л ь 
шая  часть  личинок сосредоточивается в поч
ве на микроповышениях.

В местах,  где почва ока зы вается  покрытой 
мощной дерниной,  образован но й корневищами 
кустарничков,  личинки скапли ваютс я  непо
средственно на поверхности почвы. В ле со 
степной ж е  зоне края  небольшое количество 
личинок з а г луб ляетс я  в почву до 25 см. О пу 
ст и в ш ая ся  на зимовку личинка  вы дав ли вает  
в почве своим телом специальную пещерку-  
колыбельку .

Ли чинки в к о лы бельк ах  меняют окраску: 
тело  из ж елтов ато -зе леног о  становится  о р а н 
ж е в о - ж ел т ы м  или травян о-з елены м.  В Эвен
кии пр ео б л адает  ж е л т а я  абер рация ,  зеленых 
личинок бывает  не более 5— 7%.  В конце а в 
густа  — на чале  сент ябр я  одни личинки,  спу
стившиеся  в почву,  п р евр ащ аю тся  в пронимф, 
а другие  остают ся  в стадии эонимфы в со
стоянии ди ап ау зы .  О ку к лив ан и е  совершается  
после  зимовки,  когда  устан авли ваю тся  в с а 
мом верхнем почвенном слое пол ожительные 
температуры.  Кук олк а  ра звива ется  10— 16 
дней.
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В природе  куколки отмечаются  с 4— 8 июня 
по 2 июля.  И з- за  длител ьн ого  периода  о б р а 
зо вания  куколок и з а д е р ж к и  их развит ия  по
явление  имаго  значительно растянуто  во вр е 
мени. Это об ъясняе тся  различны м ходом про
гревания  почвы, з авис ящ ег о  от ее состава,  
влажн ости ,  хара к т е р а  рельефа на участке,  н а 
личия  и густоты подлеска ,  возраста  и полн о
ты на сажд ени й,  погодных условий и т. п. 
Пе ред  выходом пи ли льщ и ка -т ка ча  куколка  
при ним ает  ок ра ск у  взрослой особи. Сам цы  
в ыходят  на дневную поверхность и начин ают 
ле та ть  на 2— 4 дня  ран ьш е самок.

Зв е зд ч а т ы й  пи лил ьщи к-т кач  имеет  обычно 
одногодовую генерацию,  но она часто п р е р ы 
вается диап аузой ,  котор ая  мо же т  п ро дол
ж атьс я  2— 4 года и более. В этом случае  ге
нерация  т ка ч а  соответственно удлиняется .  
Д и а п а у з а  вредител я  в значительной мере з а 
висит от состояния погоды во время питания  
личинок.  В р азн ы е  годы в д и а п а у з е  находится 
от 10,2 (1963 г.) до 39,8% (1966 г.) особей.  
При этом н ар у ш ае тс я  ход массового  р а з м н о 
жения насекомого  и з а трудн яе тся  борьба  с 
ним.

Численность  ткача  в очаге  регулируется  
естественными врагами.  На  личинках  вре дите
ля отмечены три вида нае здник ов-ихневмонид 
и один вид мухи-тахины.  В отдельн ые  годы 
эти па ра зи ты  в совокупности п о р а ж а ю т  до 
4,8— 15,2% личинок.  Яйца  вредного на секо мо
го з а р а ж а е т  три хогра м м а,  но она встречается  
крайне  редко.  Ж е р т в о й  пауков  становятся  
в зрослые особи ткача ,  а щелк уно в  — его л и 
чинки.  О дн ако  оценить  эф фек тивно сть  к а ж д о 
го вида хищника  не пре дс та вл яетс я  в о з м о ж 
ным. В 1965 г. зарегис трир ов ано  б ак т е р и а л ь 
ное за б о ле в а н и е  ло жн огусени ц в паутинных 
гнездах.  Весной 1966 г. по отдельным уч ас т 
кам отмечена  гибель  от болезней 20,2— 41,0% 
з и м овав ш и х личинок.

От пов реж дений,  причи няе мых  зв езд ча ты м 
пи ли льщи ком -т качо м,  сильнее  стра дает  под
рост, нежели  крупные деревья .  Пов реж д ени е  
хвои личинк ами т ка ч а  подчас  приводит  к усы
ханию верхушечных почек сосенок,  а это ве
дет к качественному изменению подроста.  
Ткач предпочитает  за с е л ят ь  сосенки с с р а в 
нительно короткой бледно-зеленой хвоей,что  
свидетельствует  о физиологической ослаблен-  
ности этих деревьев,  которые х а р а к т е р и з у ю т 
ся сл а бы м  приростом в высоту  и по ди ам етр у 
и отличаю тся  пониженной устойчивостью к 
по вреж дения м.

Сильн о по вреж денны й ткачом невысокий 
сосновый подрост  в большинстве  случаев  по
гибает  без воздействия  насеком ых- кс ило фа-  
гов. Ср ед ня я  степень по вреж дения  таког о  под
роста  со пр ов ож да ется  суховершинностью.

Крупный подрост  (высотой 2— 3 м и более) 
при слабой и средней ступени поврежденно-  
сти нижних частей крон обычно оправляется ,  
теряя  лишь годичный прирост  древесины. 
Сильное  повреж дение  вершин у этого подро
ста влечет за  собой о б ра з ов ан ие  суховершин- 
ности.

При многократном повреждении  насекомых 
подрост о слабе ва ет  и подвергается  нападению 
стволовых вредителей.  Вообще поврежден-  
ность соснового подроста  на территории оча
гов ткач а  носит пятнистый характер:  сильно 
п ов реж денны е и полностью обесхвоенные сос
ны и их группы чередуются  со слабо  п о в р е ж 
денными.  П ов р е ж д е н и е  ткачом крупных д е 
ревьев не вы зы вает  их усыхания д а ж е  при 
высокой численности вредителя.  Усыхают 
только  вершины сосен и концы некоторых 
ветвей.

В Ю ж н о й  Эвенкии первичные очаги зв езд 
чатого пи лил ьщ и ка -т ка ча  приурочиваются  к 
естественным 15—30-летним сосновым н а с а ж 
ден иям  различны х полнот,  за н и м аю щ и м  повы
шенные  хорошо прогреваемые местоп оложе 
ния. При массовом ра зм но ж ен ии  ткач  рассе 
ляетс я  в распол оже нные  по соседству с пер
вичными очагами сосновые нас ажд ени я,  з а 
селяя  и п о вр еж дая  деревья  р азн ы х возраст
ных категорий.  Отде льно взятый очаг  ткача 
з ани м ае т  10— 30 га. Нез на ч ит ель ны е  п л о щ а 
ди очагов,  очевидно,  обуслов лены  ограничен
ностью п од ходящ их  условий для  обитания 
насекомого в средн ета еж н ой подзоне.

В том или ином лесном массиве нередко 
возника ет  ряд  обособленных первичных оч а 
гов вредителя ,  уд ал ен ны х друг  от друга  на 
значительны е расстояния .  При наличии при
годных местообитаний,  ра сши ряяс ь  с к аж ды м  
годом за  счет р а з л е та  взрослых насекомых,  
обособ ленны е очаги со временем сливаются.  
О б р аз у ет с я  один общий очаг,  заним ающий 
п л о щ а д ь  100— 200 га. Примечательно,  что оч а 
ги т ка ч а  в К р асно ярс ко м  кр ае  возникают в 
сосновых н а с а ж д е н и ях  практически в одни и 
те ж е  годы ка к  в лесостепи,  т а к  и в подзонах 
ю ж но й и средней тайги.

Рекогносцировочный надзор  за  звездчатым 
пили льщ и ко м-т ка чо м  следует  проводить в 
июле-августе  по типичным повреждениям,  
п ри чиняе мым его личинк ами веткам сосны. 
П р и  выявл ени и по вреж дений  в кронах сосен 
ну ж но  провести дет альн ое  обследование  на
сажд ений.  Осенью опр еделяю т  численность 
т ка ча  на  пробных п л о щ а д к а х ,  ра зме ща емых 
в пр еде лах  проекций крон деревьев.  Причем 
с обран ны е особи п о д р а з де л я ю т  на эонимфы 
и пронимфы,  а н ал из и рую т  вредителя на по- 
р аж ен н о сть  п а р а з и та м и  и болезнями.  В от
дел ьн ых  случ ая х  м ож ет  возникнуть необхо
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димость в повторном учете насекомого  вес
ной.

Бор ьб а  с тка чом с вяза на  с опре де лен ным и 
трудностями  (диа па уза  эонимф, растянутость  
сроков лёта  ткачей,  по вы шенн ая  устойчивость 
к конта ктн ым инсектицидам личинок ст ар ш их  
возрастов  и т. п.).  При п л ани ро вани и и н а з 
начении мер борьбы с вредителем  необходимо 
считаться  с пониженной жизнест ойкостью 
сосны в районах  вечной мер зл оты грунтов.  
Вместе  с тем нужно иметь в виду, что по сл ед 
ствия вредной деятельно сти т ка ча  зач ас тую  
проявл яются  на второй или д а ж е  на третий 
год после повреждения.

При небольшой высоте  сосенок (до 1,5 м) 
угроза  зна чительного  об ъ е да н и я  хвои в кр о 
нах создается  в случае  наличия  под деревом  
30—40 зд оровых эонимф.  М еропр и ят ия  по 
борьбе  с ткачом надо проводить  в первую оче
редь в зеленых  зонах  рабоч их поселков,  где 
нередко сильно по вр еж де нн ы е  де ревь я  у т р а 
чивают декоративность ,  а т а к ж е  на вы руб ках  
с сосновым подростом,  кот орому у г р о ж а е т  
усыхание.  Особенно тщательн о н а д л е ж и т  с ле 
дить за состоянием по вреж денны х н а с а ж д е 

ний в очаг ах  ткача ,  расп ол ага ющ их ся  побли
зости от свежих гарей и з а хл ам ле н н ы х  вы ру
бок, которые с л у ж а т  рассадн и ка ми подкоро- 
вых вредителей.

П р и н и м ая  во вни мание  трудные условия 
пр ои зр аста ни я  сосняков  в Эвенкийском н а
ци ональном округе,  химические меры борьбы 
с зв езд ча ты м пили льщиком -ткачом  нужно 
п лан и ро вать  при уничтожении 40— 50% хвои 
в кронах  сосен, отсутствии или слабом з а р а 
жении особей вредителя  п ара зи та м и и болез
нями.  В борьбе  с личинк ами ткача  можно 
реко мендоват ь  при авиационной обработке  
70— 80%-н ый технический хлорофос  и 30%-  
ный эмул ьгиру ющий  концентрат  бен зо ф ос фа
та с нормой расхода  на 1 га 0,7— 0,8 кг п о д .  в. 
и 20— 30 л рабочей жидкости.
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КАРБАТИОН

ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ХВОЙНЫХ В ПАРНИКАХ

осев сосны крымской в парниках, проведенный 
впервые в 1969 г. в совхозе декоративного с адо в о д

ства Ташкентского горисполкома (отделение №  1), не 
удался. Всходы появились хорошие, друж ные,  но вскоре 
в массе погибли от полегания. Обработка  их 0,5%-ным

раствором марганцевокислого калия не дала  полож и
тельных результатов, сохранность сеянцев была крайне 
низкой. В последующие годы почву за 30 дней до высе
ва семян обрабаты вали  3% -ным раствором карбатиона 
из расчета 6— 10 л /м 2. В результате этого сохранность 
сеянцев в конце вегетационного периода (сентябрь) со
ставила 75—80%. Кроме того, за весь вегетационный 
период сорняков не было, в незначительном количестве 
они появились лишь в конце августа, что позволило 
исключить такой трудоемкий уход как прополку.

Применение 3%-ного карбатиона дало  положительный 
эф фект и при укоренении черенков хвойных пород 
(елей колючей и голубой, м ож жевельника  виргинского 
и др.) ,  заболевания черенков от появления грибов фуза- 
риума и ризактонии отсутствовали. Укореняемость их 
по сравнению с обычным способом выращивания уве
личилась более чем на 75%, сорняков за весь вегетаци
онный период не было.

Таким образом, применение 3%-ного карбатиона (по 
д. в.) из расчета 6— 10 л /м 2 сниж ает  себестоимость вы 
ращ ивания посадочного материала  хвойных пород в пар
никах и резко увеличивает его выход с единицы пло
щади.

Э. С. АН, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Гослесхоз Узбекской ССР]
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ХРОНИКА •  ХРОНИКА

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ НАСЕКОМЫХ

U  асекомые истребляют несметное количество самых
* * разнообразных вредителей лесного и сельского хо
зяйства и опыляют 70— 80% всех растений нашей пл а 
неты.

Мир насекомых, насчитывающий больше 2 млн. 
видов, составляет 80% живых существ, населяющих на
шу землю, среди которых есть и вредные насекомые, 
приносящие большой урон урожаю.

В связи с возрастающей интенсификацией сельско
го хозяйства, распашкой горных склонов, нерациональ
ным использованием горных лугов и пастбищ, бесконт
рольным применением пестицидов количество полезных 
насекомых в последнее время значительно сократилось. 
Вот почему изучение биологии и экологии насекомых, 
выявление особенностей и условий их обитания, охрана 
полезных видов, ограничение числа вредных популяций 
заслуж иваю т  самого серьезного внимания.

Этому вопросу и было посвящено Всесоюзное сове
щание по охране насекомых, которое было проведено 
в Ереване.

В работе совещания приняли участие представители 
АН СССР, АН УССР, отраслевых научно-исследова
тельских институтов и университетов гг. Москвы, Л е 
нинграда, Новосибирска, Иркутска,  Ташкента, Алма- 
Аты, ученые Армении, Грузии, Азербайдж ана ,  работни
ки лесного и сельского хозяйства, представители П о л ь
ши, Болгарии и Чехословакии.

Совещание открыл проф. X. П. Мириманян, который 
в своем докладе  подчеркнул большое научное, экономи
ческое, эстетическое, культурно-воспитательное значение 
насекомых, поставил ряд вопросов по их охране, регу
лированию численности вредных видов, изучению усло
вий обитания и искусственного воспроизводства полез
ных насекомых.

С докладом об охране насекомых выступили проф. 
Г. Шелигевич и П. Троян ( П Н Р ) ,  рассказавш ие о ме
роприятиях страны по охране полезных насекомых, со
зданию специальных зон.

Представитель Н Р Б  М. Т. Керемитчев сообщил 
о поддерживании равновесия энтомофауны в процессе 
лесомелиоративных мероприятий.

Профессора А. Б. Гукасян и Н. Г. Коломиец сдела 
ли интересное сообщение о перспективах широкого 
использования бактериальных препаратов и микроорга
низмов в борьбе с вредными насекомыми лесных н а 
саждений.

Д оклады  О. Л .  Крж ановского ,  В. М. Елец, 
Е. М. М ам аева,  Ф. Н. Правдина были посвящены 
исследованиям сукцессий некоторых насекомых и их 
охране, доклад  Г. В. Стадницкого о необходимости 
охраны насекомых с охраной всего биотопа — средой 
обитания и общими проблемами охраны природы в це
лом.

С. А. Мирзоян рассказал  о перспективах безопасного 
применения пестицидов для полезных видов и поставил 
вопрос об их охране.

И. М. Киреева и Е. О. Гречко доложили резуль
таты своих исследований по изучению популяций не
парного ш елкопряда  и некоторых ос.

С. А. Вертикян сообщил о редких и исчезающих 
бабочках Армении, которые нуждаю тся в охране. Проф.
А. Н. Апостолов и В. А. Барсов представили значи
тельные материалы по изучению редких видов насеко
мых Украины и их охраны.

И. Новак  (Ч С С Р) рассказал о том большом вни
мании, которое уделяется в его стране учету и охране 
полезных насекомых.

В д о к л адах  проф. И. Д .  Батиашвили, Г. А. Дидма-  
нидзе, Д. М. Гегечкори, Н. Г. Самедова были подняты 
вопросы охраны некоторых видов чешуекрылых, жест
кокрылых и эндемичных насекомых, обитающих в Гру
зии и Азербайджане.  Ж .  К. Маркосян, Р. Р. А г а д ж а 
нян, А. С. Б а б а я н  сделали интересные сообщения о 
применении пестицидов, безопасных для гроздевой лис
товертки и пчел. Этот вопрос заслуж ивает  особого 
внимания, так как, по сообщению Ж . Маркосяна, со
трудничество работников института защиты растений и 
пчеловодов обеспечивает полную охрану медоносных 
пчел при применении пестицидов, что очень важ но для 
дальнейшего развития пчеловодства.

Ф. М. Успенский, Г. И. Савойская, Г. Б. Т алалаеза ,  
Крейцберг рассказали о результатах своих исследова
ний по охране полезных насекомых в Среднеазиатских 
республиках и Сибири путем запрещения сплошных ру
бок лесов, регулирования землепользования, сжигания 
трав  и т. д.

Сообщение 3. Цапецкого (П Н Р) было посвяще-ю 
экономическим и историческим аспектам охраны насе
комых в лесных заповедниках республики.

В результате обсуждения представленных докладов 
совещание считает необходимым: обеспечить охрану по
лезных видов насекомых, таких, как пчелы, тутовый и 
дубовый шелкопряды, кощениль, шмель, рыжие му
равьи (защитники лесов), божья коровка и др.; уделить 
внимание охране интересных в научном отношении на
секомых, имеющих большое эстетическое значение; рас
ширить сеть биологических лабораторий для искусст
венного воспроизводства божьей коровки, рыжих му
равьев, трихограммы, наездников и др.; внедрить в 
практику сельского и лесного хозяйства интегрирован
ные, и особенно биологические методы борьбы с вреди
телями; для  улучшения охраны насекомых следует со
здать  небольшие заповедники, питомники, заказники, 
охраняемые зоны; разработать биологические, экологи
ческие, генетические и другие методы подавления чис
ленности вредных насекомых (бактериальные препараты, 
грибные заболевания, использование аттрактантов и 
средств стерилизации самцов и т. п.); необходимо огра
ничить бесконтрольное применение пестицидов.

X. П. МИРИМАНЯН, профессор
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ОХРАНЕ ПРИРОДЫ -  ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ

ОБЛЕСЕНИЕ ГАРЕЙ В ГОРНОМ КРЫМУ

У Д К  630*232

М. Н. АЛЯБЬЕВ (Крымская ГЛОС);
В. К. КОЛЕЖУК,
директор Ялтинского горнолесного заповедника

У  орный Крым с его уникальной природой 
и целебным кл и мат ом  — одна  из лучших 

здр авни ц страны.  Об ил ие  солнца  и тепла,  
близость моря,  красота  гор, лесов и парков  
создают все условия  для  лечения и отдыха  
трудящихся .  Испо льз ов ани е  этого района  как 
курортной зоны во многом зависит  от состоя
ния лесов,  являю щи хся  над ежной защитой 
почвы от эрозии,  способствующих сохранению 
чистоты воды и воздуха.

В прошлом в Кр ыму лесных на сажд ени й 
было значительно больше, но еще во времена  
греческого и генуэзского влады че ств а  к р ы м 
скую сосну вы руб али на строительство ж и 
л ищ  и морских судов,  в большом количестве  
вывозили за границу.  По  архивн ым данным,  
в 1860 г. п л ощ ад ь  крымск их лесов с о ста в л ял а  
334300 га, а в 1920 г.— уже  267240 га. З а  
60 лет исчезло почти 70 тыс. га леса.  В о с 
новном с о к р а щ а л и с ь  п лощ ади  сосновых н а 
саждений.  В н астояще е  вре мя  их с о хр ани 
лось всего 7%.  Основной ущерб  сосняк ам  на 
носили лесные по ж ары .  Так,  в 1859 г. ими 
была  охвачена  почти вся Н ик ит ска я  дача ,  ко 
торая  р а с п о л а г а л а с ь  на юж ном  склоне  Г л а в 
ного хребта ,  выше Гу р зу ф а  и Ялты.  В 1883 г. 
по ж ар  в этой даче  повторился  и уничтожил 
значительную часть  нас ажд ени й.  Т аки м  о б р а 
зом, сосновые леса постепенно отступали со 
склонов Кр ымски х гор под натисчом огня  и 
топора.

П о ж а р ы  — самое  страшн ое  бедствие для 
горных лесов.  Рас пр остра ня ю тся  они здесь 
гораздо  быстрее,  чем в равнинных условиях.  
При большой сухости кл им ата ,  а т а к ж е  в 
связи с увеличением числа туристов  и отды
хающи х опасность  их возникновения с к а ж 
дым годом возрастает .

Л есов оды  К р ы м а  ведут большую работу по 
ох ране  лесов  от пож аров .  Построены п о ж а р 
но-химические  станции,  н аб л ю д ате л ьн ы е  в ы ш 
ки, созданы  п р от ив оп ож арн ы е  пункты, приоб
ретен специ аль ный  автотранспорт ,  инвентарь.  
Ш ир ок о  применяются  вертолеты,  с помощью 
которых мо жн о  своевременно об на руж ит ь  
очаги за го р а н и я  и быстро доставить  рабочих 
к месту тушения.  Л ес н ы е п о ж а р ы  возникают 
в основном от неосторожного  об ращен и я  с 
огнем.  К а к  правило,  они лик видируются  в с а 
мом начале ,  но иногда бываю т случаи,  когда 
в сухую ж а р к у ю  и ветреную погоду на трудно 
доступных уч ас тка х  переходят  в верховые и 
у н и чт ож аю т  сосновые н асаж д ен и я  на боль
ших п лощ адя х .  Так,  в 1970 г. в Ялтинском 
горнолесном за пов ед ник е  погибли вековые 
у н и ка льн ы е  на с а ж д е н и я  сосны на значит ель
ной площади.

В пр ош лом на г арях  никаких лесовосста
но ви тельных ра бот  не проводилось,  в рез уль
та те  чего сосновые на с а ж д е н и я  сохранялись  
не везде.  В лучшем случае  на месте сгорев
ших сосняков  возни кал и заросли дуба  пуши-
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Пятилетние культуры сосны эльдарской на горельнике, 
заложенные по неподготовленной почве

стого, грабинника ,  д ерж и- дере ва  и других низ
корослых кустарников .  В ук а за н н ы х  услови
ях необходимо искусственное  облесение.  Т а 
кие работы были проведены в Ял тинском з а 
поведнике.

Горельник расп олож ен на ю ж но м  склоне  
главной гряды  на высоте  400— 600 м над  ур. 
моря.  Р е л ь е ф  участк а  сильно пересеченный и 
каменистый.  Имею тс я  из вест няковые  скал ы 
диа м е тр о м  до 10 м и высотой до 5 м. П оч 
венный покров пре дставлен комплексом бу
рых горнолесных глинистых щ еб ени сто -к ам е
нистых почв разной мощности.  Все это з н а 
чительно з а т р у дн ял о  облесение этих п л о щ а 
дей.

Культуры с о зд ав али сь  к ак  по под готовлен
ной, так  и по неподготовленной почве. На 
склонах  крутизной более  30°, а т а к ж е  на о т 
носительно ровных участках ,  но с частыми 
выходами известняка  почву под культуры 
пре дв арительно  не подгота влива ли,  на с к л о 
нах  крутизной 13— 30° н ар еза л и сь  террасы.  
На относительно пологих склон ах  (до 12°) 
про водилась  полосная  подготовка почвы, а 
т а к ж е  бо роздами и ямкам и.  Борозд ы и по
лосы р а з м е щ а л и  по гориз он та лям ме жд у  
крупными пнями на расстоянии 3— 4 м одна 
от другой.  В этом случа е  ис по льз овали р ы х л и 
тели Р-80, РТ-2  и Д-162.  После рыхления 
вычесывали корни, а перед посадкой пр ои з
водили культивацию.  Ям ки  глубиной до 70 см 
со зд ав ал и  э к ска вато ро м  Э-153А. Террасы ш и 

риной 3 —4 м н аре за ли универсальным буль
дозером Д-259.  Полотно террас  под го та влив а 
ли рыхлителями.

На  терр асах ,  полосах  и бороздах  сеянцы 
в ы с а ж и в а л и  с помощью лесопосадочной м а 
шины, на уч аст ках  с неподготовленной поч
вой — под меч Колесова  или высевали семена  
в лунки под мотыгу.  Посадочные и посевные 
места  р а з м е щ а л и  в основном ря да ми через 
2— 3 м, расстояние  в ряду было 50— 70 и 
100 см. При посадке  использовались  в основ
ном 2-летние  сеянцы сосны крымской и эл ь 
дарской,  кедра  атласского ,  а т а к ж е  семена 
сосны крымской,  эльдарской,  итальянской,  ^ду
ба пушистого,  клена  явора ,  акац ии белой^ и 
других пород.  На  некоторых уч астках  в глуоо- 
кие ямки в ы с а ж и в а л и  4— 5-летние саженцы 
сосны крымской и кедр а  атласского  с комом 
земли.

И спо льзов ани е  м аш ин  и орудий в условиях 
сильно пересеченного ре лье фа  и при наличии 
крупных пней и кам н ей было связано со з н а 
чительными за трудн ени ями,  особенно на под
готовке почвы. Это с ка за л о сь  на производи-

Т а б л и ц а  1

С о х р а н н о с т ь  и р о ст  5 -л етн и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  к у л ь т у р ,  з а л о ж е н н ы х  р а з н ы м и  с п ос об а м и  на с в е ж ем  г о р ел ьн и к е  
(п очв ы  б у р ы е  го р н о л е с н ы е ,  А л у п к и н ск о е  л е с н и ч е с т в о ,  кв .  6, 14, 15)

Способ п о д г о т о в к и  почвы

А . ^ О-
га Способ создания П орода А н X О I о о = _
О к у л ь ту р Sfs о

о 4  й д  410 5  н S о ° 
о -о  О -G 5 C.Q.O ОС (_■ О X СО о U S С ч ^  и ■X.

Т ерр аси р о ван и е  с к л о н о в  13,35

Узкими п о ло с а м и  ш и рин ой  14,25 
100 см

Б ороздам и  с ра сс т о я н и е м  0,75
м е ж ду  осями 3 м
Ямками г л у б и н о й  60—70 см 1,90 

Без п о д г о т о в к и  69,75

П осадк а  2 -летни х  сеян цев С осна  кры мская 85 73,8 14,8 3,1 56
Кедр атласский 80 114,0 22,8 2,3 66

П осев семян в лунки Клен явор 84 120,0 24,0 1,2 45
Сосна  крымская 86 50,1 10,0 1,2 30

П осадк а  2 -летних  сеян цев Сосна крымская 92 76,4 15,3 3,2 57
Кедр атласск ий 81 115,0 23,0 2,4 68

П ос ев  семян в лунки С осна  п иц ундская 80 83,0 16,6 3,3 60
Д уб п уш исты й 85 55,5

121,0
11,1 1,4 31

Клен явор 88 24,2 1,3 44
А каци я  б е л ая 90 245,0 49,0 2,6 235

П осадка  2 -летних  сеянцев Сосна  кры мская 84 74,0 14,8 3,1 57

П ос адк а  3—4-летних  с а ж е н 
Кедр атла сск и й 80 112,0 22,4 2,4 66
С осна  кры мская 95 106,0 20,1 4,8 90

ц ев  с комом Кедр а тласск и й 87 151,0 30,2 3,1 102
П осадка  2 -летних  сеянцев Сосна  крымская 79 52,2 10,4 1,3 51

П осев  семян в лунки
С осна  эльдарск ая 82 87,9 17,6 2,6 56
Сосна  крымская 64 — — _
С осн а  и т а л ь я н ск а я 78 77,3 15,5 2,5 58
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тельности труда.  Так,  универсальный б у ль д о 
зер за 8 ч на реза л  не более 120— 130 пог. м 
террас.  Однако,  несмотря  на трудности,  все 
работы по подготовке почвы, посадке  и посе
ву, уходу за  почвой проводились  своевре 
менно.

Боль шо е внимание при создании культур  
уделялось  уходу за почвой. М е ж д у р я д ь я  со 
д ер ж а л и с ь  в рыхлом и чистом от сорняков  
состоянии. З а  ку льтур ам и на терр ас а х  и по 
частично подготовленной почве еж егодно пр о
водили ручной и мех ан из и рова нн ый  уходы. 
С разу  ж е  после посадки о п р а в л я л и  сеянцы и 
про п алы вали сорняки вдоль  рядов  или в п р и 
ствольных кругах  д и ам ет ро м  до 50 см. В мае 
проводили второй ручной уход. М е х а н и з и р о 
ванн ая  кул ьтива ци я  почвы в м еж д у р я д ь я х  
ос ущ ест вляла сь  ежегодно 3— 4 р а з а  путем 
седлания  рядков .  К ру пн ом ерны е са ж е н ц ы  в 
первый год 2 ра за  поливали.

Горельник в основном пр едста вл яет  IV к а 
тегорию лесом ели орат ивн ых  площадей.  Те х
нология облесения их д а л е к о  еще не р а з р а 
ботана.  По условиям рельефа участки этой 
категории являю тся  тра кто рон епр оходим ым и,  
по лесораст ите льным  условиям  — наибо лее  т я 
желыми.  Это крутые, сильно расчлененные 
промоинами горные склоны крутизной 2 5 —45°, 
а т а к ж е  более пологие  склоны с о б н а ж е н и я м и  
плотных п о р о д — ра злич ны е осыпи, оползни.  
Аккумулятивно-перегнойный горизонт почв 
колеблется  здесь от 0 до 10 см. Поэт ому  на 
горельнике  (кв. 14) Крым ско й Г Л О С  в 1971 г. 
за л о ж е н ы  опытные кул ьтуры с целью р а з р а 
ботки агротехнических приемов облесения 
площадей IV категории.  Участок расп оложе н 
на крутом сильно каменистом склоне.  Почвы

смытые бурые горнолесные.  Д л я  посадки ис
польз овались  сеянцы сосны крымской и эль- 
дарско й с з акр ы той и открытой корневыми 
системами.  Кр оме  того, осущест влялс я  посев 
семян этих ж е  пород в лунки по неподготов
ленной почве. Всего на пло щ ади  4,5 га в ы са 
жено 2750 сеянцев  и высеяны семена  в 7800 
лунок  (в к а ж д у ю  лунку 15— 20 семян на глу
бину 2 см ) .  Опыт  з а л о ж е н  в трех вариантах.  
В первом в а ри ант е  в марте  и апреле  высева
ли семена,  во втором зимой (в период отте
пелей)  в ы с а ж и в а л и  2-летние  сеянцы,  а весной 
м еж д у  ними осу ще ст вл яли посев семян,  в тре
тьем зимой в ы с а ж и в а л и  1— 2-летние сеянцы с 
зак рыт ой  и открытой корневыми системами,  
вы р ащ ен н ы е  в крупных (диаметр  10— 12 см) ,  
средних (5— 6 см) и мелких (2— 3 см) поли
этиленовых мешочках .  В мае 1971 г. за опыт
ными ку льт ура м и проведен ручной уход, з а 
кл ю ча ю щи йс я  в рыхлении почвы вокруг с а 
женцев .

Опыт ные  и производственные культуры з а 
ло ж ен ы  в среднем горном поясе, где условия 
для  лесной растительности оптимальные,  осо
бенно на свеж ей гари.  Поэтому они хорошо 
при жи ли сь  и но рмально  растут  (табл.  1 и 2). 
При посеве семян и при посадке  сеянцев и с а 
же н це в  получены вполне  удовлетворительные 
результаты.  В 5-летнем возрасте  сохранность 
посевов соста ви ла  62— 87%.  В ка ж д о й  лунке 
растет  до семи сеянцев.  Ср ед няя  высота  их 
таков а :  у акац ии белой — 246 см, клена  яво
р а — 120, дуба  пушистого  — 55, сосны и т а л ь 
янской — 77, сосны крымской — 44 см. Е ж е 
годный прирост  по высоте у акации белой д о 
стигал 50 см, клена  явора  — 24, у остальных 
пород — 9— 14 см.

Т а б л и ц а  2
С о х р а н н о с т ь  и р о ст  5 -л е т н и х  о п ы т н ы х  к у л ь т у р ,  з а л о ж е н н ы х  по н е п о д г о т о в л е н н о й  почве

(А л у п к и н ск о е  л е с н и ч е с т в о ,  кв .  14)

Порода Способ с о з д а н и я  культрр

П о с а ж е н о  
сеянце в, 
п о се я н о  
семян в 

л у н к и ,  шт.

Сохран 
н о ст ь ,  %

В ы сота,
см

Средний 
п рирост  
по в ы 

с о т е ,  см

Д и а м е т р
с т в о л и к а ,

см

Д и а м е т р
кроны,

см

Сосна к р ы м ск ая
П ервы й  в а р и а н т  (2,6 га) 

Посев  в лунки 6400 64 50,2 10,0 1,3 32,0

То же
В торой  в а р и а н т  (1,05 га) 

П осадка  2-летних сеянцев с о т к р ы  450 41 44,0 8,8 2,2 40,5

Сосна эльд арск ая
ты м и  корнями
То же 750 70 87,9 17,6 2,6 56,0

Сосна кры м ск ая П осев в лунки 1050 56 52,2 10,4 1,3 31,5
Сосна э л ьд ар ск ая То же 350 — — — —

Сосна кры м ск ая
Т р етий  в а р и а н т  (0,85 га) 

П осадка  2 -л е т н и х  сеянцев с о т к р ы  500 38 48,9 9,4 2,3 40,0

С осна  эл ь д а р ск ая
тыми корнями 
То же 800 68 123,2 24,6 2,6 57,5

Сосна крымская П осадка  2-летних сеян цев  с з а к р ы  26 66 78,5 15,7 3,3 73,0

Сосна эльдарская
тыми корнями (к р у п н ы е  мешки) 
То же (средн и е  мешки) 64 31 105,4 21,1 3,4 55,0

40,5Сосна кры мская Посадка  одн олетн их  сеянцев с з а  80 41 45,0 9,0 2,3

То же
кры ты м и  корн ям и  (средн и е  мешки) 
То же (мелкие  мешки) 80 25 41,5 8,3 1,8 27,0
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Хорошие резул ьтаты  получены т а к ж е  на 
тех участках,  где в ы с а ж и в а л и  сеянцы или с а 
женцы с открытой и за кры той корневыми си
стемами.  Н есм отря  на засухи 1971, 1974 и 
1975 гг., почти все породы имеют у д овл етво 
рительное  состояние.  Особенно хорошо п р и 
жи лис ь  и растут  сосна  кр ымс ка я ,  ит алья нс ка я ,  
эл ь д а р с к а я ,  кедр атласский,  клен явор и а к а 
ция белая .

В опытных культурах ,  созданн ых по неп од
готовленной почве, в 5-летнем возрасте  ср ед 
няя высота  у сосны эл ьдарско й составила  
68— 123 см, м а к с и м а л ь н ая  — более 2 м, у сос
ны крымской — соответственно 41— 50 см и 
90 см; средний годичный прирост по высоте 
у сосны эл ьдарско й 18— 25 см, крымской 8— 
16 см. Таки м образом,  сосна э л ь д а р с к а я  в 
первые 5 лет превосходит  по высоте,  а с л е 
довательно,  и приросту по высоте  сосну к р ы м 
скую более чем в 2 раза .  При частичной по д 
готовке почвы кул ьтуры растут  немного л у ч 
ше, высота  их на 20— 30% пре выш ает  высоту 
деревцев  на уч аст ках  без подготовки почвы.

Зам етно й разницы в пр и ж ив аемос ти у се
янцев  сосны э льд арс ко й с об н аж ен н о й  и не
обн аж ен н ой  корневыми системами на опытном 
участке  не на блю далось .  Сеянцы,  по саже нные 
в крупных и средних полиэтиленовых мешоч 
ках,  пр и жи ли сь  лучше, чем в мелких.  Высота 
саж ен ц ев  с закр ытой корневой системой о к а 
з а л а с ь  на 20— 30% меньше высоты саженцев ,  
пос аже н ны х с открытой корневой системой 
(табл.  2) .  В течение  5 лет  отпа да  растений 
на большинстве  участков  не наб люд ало сь ,  за 
исключением одного,  где в 1974 г. молодые 
сосенки пос тра да ли от р а з м ы в а  почвы.

З а т р а т ы  на создание  1 га культур  в у к а 
занных сл ожн ых  условиях составили:  при м е 
тоде террас и ро ван ия  — 240 руб., посадке  
крупномерных с аж ен ц ев  с комом — 360 руб.,  
посадке  сеянцев  по частично подготовленной 
почве узкими полосами и боро здам и — 80— 
120 руб. и посадке  сеянцев  и посеве семян 
по неподготовленной почве — до 50 руб. Т а 
ким образом,  самые  большие за т р а ты  о к а 
зались  при создании культур кру пномерными 
с а ж е н ц а м и  и методом террас и ровани я  (в этих 
условиях дорого обходится  н ар езк а  те рр ас  —

142 руб . / га ) ,  на культуры по неподготовленной 
почве — в 5— 7 раз  меньше.  Однако еще не 
ясно, как  будут расти посадки в дальнейшем. 
Ведь корн евая  система в плотные слои почво- 
грунта  проникает  слабо ,  а следовательно,  и 
прирост  м ож ет  о к аза тьс я  незначительным.

Р а б о ты  по облесению гарей зат яги вать  не 
следует.  Чем быстрее будет проведен посев 
семян или посадка  саженцев ,  тем успешнее 
будут  расти  лесные культуры.  К а к  правило,  в 
первые годы на горельниках  тра вян ис тая  и 
древесн ая  растительность  почти отсутствует,  
что создае т  бла гопри ятн ые  условия для  при 
ж и ваем ости и роста лесных культур.  На  4— 
5-й год отмечается  слабое  задернение и по
являет ся  частичное  естественное возобновле
ние дуба  пушистого,  сосны крымской,  бука 
крымского ,  граба ,  яблони,  груши,  осины, ши
повника ,  сумаха  дубильного  и других пород. 
На  ю ж ны х  склонах  зар осли Сумаха достига 
ют полноты 0,4— 0,6 и высоты 2 м. На  6-й 
год в тра вян ом  покрове  встречаются пырей, 
типчак,  чабрец,  бодяк,  бузина  травянистая ,  
осот, подмаренник,  овсюг,  борщевник,  синего
ловник,  папоротник,  ф и а л к а ,  дубравник,  кл е 
вер красный.  Высота  их примерно 100— 150 см. 
Но они у ж е  не опасны д ля  лесных культур.  
Вовремя п ос аж ен ны е  и посеянные древесные 
породы в 5-летнем возрасте  успешно конку
рируют с травянис той растительностью.  Сей
час у ж е  ясно, что на месте горельника  сфо р
мируется  смешанн ое  насажд ени е ,  д а ж е  если 
в д ал ьн ей ш ем  не будет проводиться  уход за 
почвой.

Т аки м  образ ом,  опытные и производствен
ные работы показали ,  что сильно каменистые 
свеж ие  горельники с сильно пересеченным 
рельефом можно облесять,  созд ав ая  культуры 
сеянца ми с за кры той и открытой корневыми 
системами,  а т а к ж е  посевом семян в лунки 
как  по частично подготовленной,  так  и по 
неподготовленной почве. Наиб олее  благопри
ятные условия  для  вы р а щ и в а н и я  культур от
мечены в среднем горном поясе на участках  
с относительно рыхлым нез адернелым  почво- 
грунтом.  Б л а г о д а р я  оп тимальным  кл им атиче 
ским условиям здесь можно облесять т а к ж е  
о б н а ж е н н ы е  каменистые склоны.

9
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У Д К  630*233

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ

А. И. ПУЧКО 
(Союзгипролесхоз)

|“ ] роблема охра ны  природы и улучшения 
использования  пр ир одн ых  ресурсов  п ри об 

ретает  все более в а ж н о е  значение .  Б о л ь ш а я  
роль отводится  восстановлению земель ,  н а р у 
шенных про мышл енн ой деятельностью.  Сейчас  
в стране имеются  зн ач ит ел ьн ые п л о щ а д и  таких 
земель,  а большие территории,  п р е д с т а в л я ю 
щие в основном п аш ню  и лес,  ежег одно отво
дятся  д ля  добычи полезн ых ископаемых,  пр е 
имущественно от кр ыт ым  способом.  В р езу л ь
тате  наруш ения земной поверхности происхо
д ят  глубокие изменения в рельефе,  о б р а з у 
ются бесплодные, лиш енн ые растительности 
н агром ож де ния  от вальн ых  пород,  к а р ь е р ы  и 
углубления,  которые у х у д ш а ю т  санит арное  
состояние  пр и лег аю ще й местности,  городов  и 
населенных пунктов,  вы зы в а ю т  сни жение  
у р о ж а я  сельскохозяйственных культур  и це
лый ряд  других н ебл агоп ри ятн ых по след ст
вий.

Восстановление  на руш ен ны х земель ,  или р е 
культивация ,  является  составной частью м е 
роприятий по охра не  природной среды и вос
производству  зем ельны х и лесных  ресурсов.  
Она имеет  большое социальное  и эк оно мич е
ское значение.

Р е к ул ьт ив ац ия  состоит из двух  основных 
этапов:  горнотехнического,  проводимого  пр ед 
приятием в процессе э к с пл уата ц ии  м е с то р о ж 
дения  с целью создан ия  условий д ля  после
дующего эт апа  работ ,  и биологического,  в к л ю 

чающего  мероприятия  по восстановлению пло
д ор оди я  земель  путем применения мелио ра 
тивных,  агротехнических,  лесоводственных и 
других приемов.  Горнотехнический этап оп
р едел яет  способы и эф фективность  биологи
ческой рекул ьтивации,  являю ще й ся  з а в е р ш а 
ющим звеном восстановления  нарушенных зе
мель.

Горнотехнический этап  рекультивации зе
мель  вкл ю ча ет  четыре  на п равл ен и я  работ:  

подготовка  нар ушенной поверхности к р а з 
личным вид ам  целевого использования (соз
д ан ие  р ац и он альн ы х форм  ре льеф а с бл аг о
приятной структурой отвалов ,  плани ровка  по
верхности,  в ы п о л а ж и в а н и е  откосов,  ли к в и д а 
ция последствий усадки,  проведение  мелио ра 
тивных мероприятий,  нанесение  плодородного 
почвенного слоя  и т. д .) ;  

устройство  сети подъездных  путей; 
регулирование  гидрологического режима 

(создание  д р е н а ж н ы х  канав,  регулирование  
стоков,  перенесение русел рек и каналов  
и т. д . ) ;

строительство  необходимых инженерных со
ору же н ий  [1].

Только  пр ави льн ое  и целенап равленн ое  ф о р 
мирован ие  рел ь е ф а  нарушенной территории 
обеспечивает  м акс и м ал ьн у ю  эффективность  
ре ку льтиваци и в целом. Так,  о б щ а я  форма от 
в а л а  д о л ж н а  удо влетв оря ть  всем требовани 
ям будущего  хозяйственного  освоения,  а сам 
от в а л  (ж е л а т ел ь н о  ф о р м и р о в ать  его одноярус
ным)  д о л ж е н  быть устойчивым от усадок,  
опол зан ия ,  осыпания,  р а зм ы ва ,  выветривания .  
Б л агопр и ят ны й водный ре жи м хорошо обес
печивается при высоте  отвала  не более 2 м над 
общ им  уровнем поверхности [1].  Таким обра-

Рекультивированные отвалы горных пород с участками 
фитотоксичных пород на поверхности (Ушаковский уголь

ный разрез, Тульская обл.)
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зом, перед п р о м ы ш лен ны м и предпри ят иям и 
могут быть поставлены  определен ные  требо 
вания.

При рекул ьтива ции на руш енн ых  земель  в 
при родоохранных,  озе ленительных и р е к р е а 
ционных цел ях  от валы д о л ж н ы  вписываться  
в о к р у ж а ю щ и й  пе й за ж,  не в о зв ы ш аяс ь  над 
местностью. Р а з м е щ а т ь  их следует на нелес
ных неиспользуемых землях,  на за б о ло ч е н 
ных, каменистых,  щебенистых,  подверженн ых 
сильной эрозии участках .  Если отвальны ми 
п ородами  з асы п аю тс я  овраги ,  балки или пе
ре кры ваю тся  водотоки,  необходимо соору
ж а т ь  спе ци аль ные  устройства  д ля  пропуска  
д о ж д ев ы х  и паво д ко вых  вод  — ф ил ьтрующ ие  
насыпи,  д р е н а ж н ы е  ка н авы  с ф и льт ра м и  из 
фашин ,  ка мн я  и других местных материалов .  
На  склонах ,  имеющих большую водосборную 
площадь ,  отв а лы  з а щ и щ а ю т  от ра зм ы в а  пу
тем создания  системы отвалований,  нагорных 
канав ,  водоотводов  и других  простейших гид
ротехнических сооружений.  Д л я  спуска  с по
верхности о твал ов  д о ж д е в ы х  и паводковых 
вод строят  каменные,  бетонные или з а л у ж е н 
ные водосливы.  Поверхно ст ь  от вала  д о л ж н а  
быть ровной и о б л а д а т ь  способностью эк он ом
ного расх од ов ан ия  влаг и  и во зм ожн ость ю м а к 
сим ального  исполь зо ван ия  атмосф ерных  о с а д 
ков.

В Сов етском Союзе  при лесокультурно м 
освоении отвалов  про изводится  сплошное их 
р а з р а в н и в ан и е  д л я  в о зм о ж н о  более широкой 
механизац ии работ .  П л а н и р о в к а  поверхности 
проводится в дв а  этапа :  п р ед вар и тел ьн ая  и 
через один-два  года — око нчательна я .  Д о п у 
скается  создание умеренно волнистого  р елье 
фа  с укл он ам и от 3 до 8°, но без местных 
бессточных понижений.

Поверхность  отвалов  ф орми рую т  из на и бо 
лее плодородных грунтов,  сн и маем ых во в ре 
мя вс кры шных работ . Это гл а в н ы м  о бра з ом  
грунты четвертичного возр аста  — лессы и д е 
лю ви аль н ы е  глины. М ощ но ст ь  лес о р а ст и 
тельного слоя  д о л ж н а  со ста влять  1,7— 2,5 м. 
С ледует  при этом отметить,  что при освоении 
от валов  под лес сни мат ь  почвенный слой во 
время вскрышных  работ  необязательно,  осо
бенно в условиях таеж но й зоны или при н а 
личии достаточно мощных лесопригодных су-

Культуры сосны обыкновенной в возрасте 12 лет 
на отвалах К и м о в с к о т  угольною  разреза  Тульской обл. 
(созданы без предварительного нанесения на поверх

ность отвала плодородного почвенного слоя)

глинков.  Это ведет к экономии затрат.  Так, 
по имеющимся в лит ературе  данным,  для 
карьеров  Ка мы ш-Б ур ун ско го  железнорудного 
ком бината  стоимость горнотехнической ре
культивации перемещением и нанесением 
черноземного слоя  соста ви ла  2,6—4,8, а на 
Никопо льско м марганце вом месторождении 
(О рд ж они кид зев ски й горнообогатительный 
комби нат )  без нанесения  почвенного слоя — 
2— 2,5 тыс. руб./га [1].

Производственный опыт лесоводов Россий
ской Фе де рац ии и Украины показывает ,  что 
д а ж е  на определенных категориях рыхлых 
четвертичных и третичных пород можно весь
ма успешно со зд авать  лесные культуры без 
нанесения  плодородного почвенного слоя и 
внесения удобрений.  З а  последние годы лесхоз- 
за гам и У С С Р  в содружестве  с У к р Н И И Л Х А  
в степных и лесостепных районах  правого бе
рега р. Д не пр а ,  южного  Полесья  и Д онб асса  
таким способом выращено  около 800 га л ес 
ных нас ажд ени й на отвала х .  Ра ботн ик и З в е 
нигородского лесхозза га  Черкас ско й о б л . с о з 
д ал и на рекул ьтивированных зем лях  около 
300 га культур сосны обыкновенной,  акации 
белой, березы бородавчатой,  ели обыкновен
ной и других пород.  В Д онб асс е  Славянский 
лесхозз аг  с 1967 г. осуществляет  облесение 
отв алов  ка рьеров  огнеупорных глин. Здесь 
хорошо п рои зр астаю т ака ц ия  белая ,  вяз пе
ристоветвистый и некоторые другие древесные 
породы.  В Кирово град ско й обл. лесоводами 
Алекс андрийского  лесничества в 1961 г. на 
гидроо тва ле  пл ощ ад ью  102 га посажены куль 
туры тополя  канадского,  сосны обыкновенной 
и акац ии белой. Б о л ь ш а я  часть этих культур 
хорошо пр и жи лась ,  хотя выр ащен ы они без 
применения удобрений и нанесения  плодо
родного грунта  [2].

Д л я  сокр ащ ени я объемов работ  планиров
ку отвалов  можн о ос уществл ять  террасовид
ными уступами.  Это позволяет  использовать 
лесохозяйственную технику.  В местах с из
быточным у влаж не н ие м  (в основном это от-
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валы,  расп оложе н ны е  внутри ка рье ров  с в ы 
соким статическим уровнем грунтовых вод) 
проводится частичная  пл ани ровк а ,  з а к л ю ч а ю 
щ ая с я  в срезке  вершин гребней и холмов.  
С плошное вырав ни ван ие  в таки х местах  м о
же т  привести к заб ол ач ив ани ю .  Если не воз
можно поднять  поверхность  отвалов  выше 
уровня  грунтовых вод на 1— 2 м, то необхо
димы д р е н а ж н ы е  работы.

По окончании р а з р а в н и в ан и я  и пл ани ровки  
отвалов  предприятие,  пров одивш ее  горнотех
ническую рекультивацию,  об яз ан о  очистить 
поверхность отвалов  от м е та ллолом а ,  крупных 
камней и других предметов ,  в ы з ы в а ю щ и х  по
ломки рабочих органов  по ч в о о бр а б а ты в а ю щ и х  
орудий и лесопосадочных машин.  Временные 
постройки и соору же ни я д о л ж н ы  быть т а к ж е  
снесены, а строительный мусор собран и в ы 
везен.

В процессе реку льтив аци и откосы отвалов  
по дг ота влива ю т д ля  пос ледующего з а к р е п л е 
ния и озеленения  или ис по льз овани я  в других 
хозяйственных целях.  Д л я  пр едотвращ ени я 
эрозии в а ж н о  п рави льн о сф о р ми р о вать  их. 
Откосы д о л ж н ы  быть выполнены с учетом тр е 
бований дал ьн ейш ег о  исп ользования .  При н а 
значении их под облесение  крутизна  не д о л 
ж н а  пре вышать  1 : 3, а при исп ользовании под 
сады 1:  5 [1]. Д о  создани я  лесных н а с а ж д е 
ний откосы з а щ и щ а ю т  от водной и ветровой 
эрозии простейшими гидротехническими со
ор уж ен ия ми в сочетании с полос ами за л у ж е-  
ния.

Если в ы п о л а ж и в а н и е  откосов от валов  по 
ряду  причин затруднено,  а их устойчивость 
достаточна  для  безопасного применения тех
ники, производится  на р е зк а  террас.  О б ра тн ы й  
уклон полотна не до лж е н  п р ев ы ш ать  2°, ш и 
рина  — при использовании т ер р ас ер а  Т Р - 2 А —

2,3— 2,5 м, универсального  бульдозера  Д-533С 
или т ер р ас ер а  Т-4У (ТК-4)  — 4— 4,5 м [3].

Р а б о т ы  на не выпол ож енных откосах отвалов  
провод ятс я  только  после  полной с т аб и л и з а 
ции отвалов ,  которая ,  по да н ны м чех ословац
ких ученых,  происходит  через 15— 20 лет. Н а и 
боль ш ая  у с адк а  н аблю д ае тся  в первые 2 года 
[1].  Угол естественного откоса отвала  опре де 
ляетс я  в к а ж д о м  конкретном случае  с учетом 
устойчивости с л ага ю щи х отвалы грунтов. 
Д л я  песков  он сос тав ляет  примерно 25— 30°, 
для  пород более тяж е л о го  механического со
става  — 31— 45°.

Сог ласно  существую щ ему поло жен ию ре
кул ьтив ац ию  на руш енн ых земель  ос уще ст вля
ют одновременно с горнопром ыш ленны ми р а 
ботами или не по зж е  чем через один год 
после  их заверше ния.

Успех рекул ьтива ци и и ее эффективность  
за в и с я т  от пр авиль но й оценки экологических 
условий наруш енн ой территории,  правильного  
опре делен ия  и своевременного  отр аж ен ия  в 
проектной доку мен таци и пр омыш лен ных  пред
приятий основных требова ний к горнотехниче
скому этапу.  Л есохоз яйс твенн ые организации,  
пр ед о ста вл яю щ и е  го рн одобы ва ю щи м и другим 
пр ом ы ш лен ны м  пр ед прият иям  во временное 
по льзов ан ие  лесные угодья,  д о л ж н ы  осуществ
лять  строгий и систематический контроль  за 
своевременной и высококачественной подго
товкой нар уш енн ых земель  согласно установ 
ленн ым требов ани ям.
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Михайловского мехлесхоза (Кустанайская обл.), Си- 
ненко Ивану Дмитриевичу — начальнику Северо-Казах- 
станского областного управления лесного хозяйства и 
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РАЗВЕДЕНИЕ ИВЫ КОЗЬЕЙ

Н. И. ЗАЙЦЕВ, А. Ф . САБЛИН
(Владимирское управление лесного хозяйства)

[ f t  ироко распрос тране но мнение,  что ива 
козья  вегетат ивным путем не разводится .  

Од на ко  недавними опытами до к а за н о  успеш 
ное укоренение  зимних стеблевых черенков  
этой культуры,  если их п редварит ельн о в ы 
д е р ж а т ь  в растворе  специального ростового 
вещества  — гетероауксина .

Т а б л и ц а  1

У коре- Высо Диаметр
К о нц ентраци я Катего  рия няе- та п о  побега

раствора ,  мг/л черенков мость, бега , у основа
% см ния, мм

З а м а ч и в а н и е  8 ч
200 Крупные 43,7

35
128 7

2 СО Средние 77 5
300 Средние 47,9 131 9

200
З а м а ч и в а н

Средние
и е 24 ч 

39,3 69
300 Средние 48,1 80
400 Средние 31,8 70 (

200
З а м а ч и в а н

Т онкие
и е 20 ч 

17,3 
37,1

75 3
200 Средние 90 5
300 Тонкие 19,5 70 4
300 Средние 49 135 10
300 Крупные 66,1 150 12
400 Тонкие 13 60 7
400 Средние 59,2 110 9
400 Крупные 40 135 11

Контрольные
экземпляры

Тонкие *1 
Средние > Не укорени лись

(б^ез зам ачи ван ия )  Крупные '

З агото влен ны е д ля  укоренения  зимние 
стеблевые черенки пр ед н а зн а ч а л и с ь  д ля  по
садк и в теплицы с пол иэтиленовым п о к ры ти 
ем двух предприятий:  За ре чн ого  лесничества  
Зар ечн ого  лесоко мб ин ат а  и Ставровско го  л ес 
ничества Собинского лесхоза.  В первом из 
них смесь приготовленного субстрата  сос тоя 
ла из одной части ТМАУ и трех частей супес
чаной почвы, а во втором — из одной части 
низинного торфа и двух частей суглинистой 
почвы. З а  сутки до посадки хорошо подготов
ленную почву стер и лиз овали 0 ,5 %- ны м р аст 
вором марганце вок исл ого  калия.  Н а р е з а н н ы е  
из однолетних стеблевых побегов  ивы черен
ки длиной 20— 25 см сортир овали по д и а м е т 
ру в верхнем отрезе  на три категории:  кр уп 
ные (0,8— 1,2 см) ,  средние  (0,5— 0,8 см) и 
тонкие  (0,3— 0,5 см ) ,  у в язы вали  в пучки по
25— 30 шт. и опускали на 2/3 длины в водный 
раствор гетероауксина.  В За р еч н о м  лесниче
стве подготовленные к посадке  700 черенков 
испытывали при различной концентрации ро
стового вещества  (200, 300 и 400 мг/л)  и про
д олж итель нос ти з а м а ч и в а н и я  (8, 20 и 24 ч).

После  за м а чи в а н и я  черенки спол аскивали хо
лодной водой и вы с а ж и в а л и  в теплице 
*табл. 1).

В Став ров ск ом лесничестве  все 600 черен
ков о б р а б а т ы в а л и  при постоянной кон цен тра
ции раство ра  — 200 мг/л.  Д л я  сравнения че
ренки здесь  с а ж а л и  т а к ж е  и в открытый 
грунт  (табл.  2) .

К а к  видно из данных  табл .  1 и 2, укоре
ненные черенки ивы козьей растут  быстро и 
ра з в и в а ю т  мощную корневую систему. Их 
м акс и м альн ый  рост равен 180— 200 см, сред
н и й — 120 см, тогда как  высота  наземной ч а 
сти сеянца  не пр евышает  70 см, а в среднем 
состав ляет  50 см.

Изучение  состояния зимних стеблевых че
ренков  ивы козьей позво ляет  сде лать  следую
щие выводы.

Необх одимо  п р о д о л ж а т ь  поиски наиболее  
простых способов черенкования  ивы козьей. 
З а т р а т ы  на это окупятся  быстрым ростом 
укорененных черенков,  которые требуют за 
собой меньше ухода,  чем сеянцы.

Средние  и крупные черенки,  заготовленные 
из средней и нижней части однолетнего  побе
га, укорен яют ся  лучше,  чем тонкие,  взятые из 
верхушечной части побега.

О б р а б а т ы в а т ь  черенки наиболее э ф ф ек тив 
но в водном растворе  гетероауксина концент
рацией 200— 300 мг/л в течение суток.

Т а б л и ц а  2

Катего рия 
черенков

У кореняе- 
мость,  %

Средняя 
высота  

п обега ,  см

Средний диа
метр побега 

у основания,  
мм

В т е п л и ц е
Тонкие 18,1 50 3
Срелние 53,7 70 о
Крупные 65 100 9

В о т к р ы т о м  г р у н т е
Тонкие  Погибли — —
Средние 18 25 3
Крупные 27 30 4

Что касается  семенного разведения  ивы 
козьей,  то такие  опыты осуществляются  в З а 
речном лесокомбинате,  Собинском лесхозе и 
Вязниковском леспромхозе .  Однако  результа
ты этой работы еще не обобщены. Этот спо
соб более трудоемкий,  дорогостоящий и вряд 
ли може т  заменит ь  черенкование  зимними 
стеблевыми черенками.
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ИВОРАЗВЕДЕНИЕ И КОРЗИНОПЛЕТЕНИЕ

И. Н. ИЛЬЯШЕВИЧ, заслуженный лесовод РСФСР

[ ^ о л е е  20 лет з а н и м ае тся  Д з е р ж и н с к и й  л ес 
хоз (Го рь к овск ая  обл.)  изготовлением 

корзин из ивового прута .  Сы рье м д ля  кор- 
зиноплетения  с л у ж а т  естественные зар осли 
ра зличны х разновидностей ив (шерстистопо- 
беговой, трехтычинковой,  русской, пр утовид
ной, остролистной) .

На  созданн ых в свое вр емя  д л я  з а к р е п л е 
ния песков полосных н а с а ж д е н и я х  широко 
прак тикую тся  посадки ивы на пни высотой 
10— 12 см. Эта  опе рация  выполня ет ся  как  
весной (после та ян и я  снега  до на бухания  
почек) ,  т ак  и осенью (с конца  сент ябр я  до 
конца н оя б ря) .  П л а н т а ц и и  ивы естественного  
происх ожде ния з а н и м а ю т  п л о щ а д ь  61,5 га.

С 1958 г. в лесхозе  стал и з а к л а д ы в а т ь  ис
кусственные пл ант аци и новых видов ив — С у 
качева ,  американс кой ,  мягкой,  ко рд ата  и др. 
В на ст ояще е  время их п л о щ а д ь  состав ляет  
15,3 га. Д л я  создани я  искусственных п л а н т а 
ций необходима г л убо к ая  о б р аб о т к а  почвы. 
Ра нн ей весной или осенью черенки длиной 
35 см из однолетних побегов с а ж а ю т  с по
мощ ью ш ил а  или меча Кол есова  вровень  с 
поверхностью почвы. Это у л уч ш ает  корнеоб-  
ра зов ани е  и рост растений.

Д л я  в ы р а щ и в а н и я  нового сорта ивы готовят  
маточник,  в котором черенки р а з м е щ а ю т  че

рез 25 см в р я д а х  и на расстоянии 25 см 
м еж д у  ря дам и.  При этом обеспечивается 
160 тыс. /га  посадочных мест.

Н а  пл ант аци ях ,  предназ нач енн ых  для про
мышлен но й эксплуата ци и,  применяют схему 
посадки черенков  2 5 X 7 0  см с количеством р а 
стений 57140 шт. /га,  что позволяет  вести меха
низированный уход при помощи культиватора  
К Р Н -2 ,8  на  тяге колесного тра кто ра  Т-40.

П р а к т и к а  п о к а з а ла ,  что лучше укореняются 
черенки осенней посадки.  При соблюдении 
необходимой агротехники и благоприятных 
кли мат ических  условиях  ивовый прут можно 
з а г о та в л и в ат ь  у ж е  осенью первого года по
садки.  А посадка  на срезанные секатором

Т а б л и ц а  /

П л ан т а ц и я  ивы Вид ивы

ты
с.

 
ш

т.

н
>=;

т/
ш

т.

5

ii(J

i

И л ьи н ск о е  л е с  П р у т о в и д  230 19 65 12,1 3530
ничество  
П и то м н и к  «Юби

ная
М я 'к а я 298 7,5 75 39,7 3970

лей н ы й» 
То же К ордата 316

TfОО 68 49,3 4^50
То же А м е р и к а н  488 68 58,9 7180

О х л о п к о в ск ая
ская
С у к а ч е в а 400 4 46 100 8470

план тац и я  
В с р ед н ем  на 1 га 346,4 9,06 64,4 50,2 5560

пеньки высотой 1,5— 2 см позво ляет  присту
пить к э к с пл уата ц ии  пла нт ац и и осенью вто
рого года.  Т аки м  о браз ом  лесхоз получает  
ивовый прут  хорошего  качества  непрерывно в 
течение 10— 12 лет. З а т е м  через год п л а н т а 
ция вновь вступает  в производственный обо
рот.

Д л я  зимней работы целесообразна  осенняя 
(до вып ада  глубокого  снега) заготовка  
прутьев,  а для  летней — весной до набухания  
почек. С в я з к а  прутьев в пучки по 500— 700 шт. 
облегч ает  их учет, транспортировку и сорти
ровку.  Заг от овле н ны е  осенью пучки некоторое
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время для пр овялив ан и я  д о л ж н ы  стоять  вер 
тикально.  И н а ч е  прут  будет хрупким и не
пригодным д л я  плетения  корзин.  П р о дукц и ю  
весенней срезки на  лето с к л ад ир ую т  в специ
ально устроенных погребах,  т р а н ш е я х  и ямах  
и используют до получения  осеннего у р ож ая .

Прут для  изготовления  бельевых корзин 
п р оп арив аю т  в пар и лк ах ,  ош к у р и в аю т  и в 
очищенном виде  ос тав ляю т  на длительное  
хранение . П ер ед  нач ало м  плетения  его с м а 
чивают,  р а с к а л ы в а ю т  и красят.

На  за л о ж е н н ы х  пробных п л о щ а д я х  пр о и з
водился  учет выхода  прута  разны х видов ивы 
с 1 га. Ре зу л ь т а ты  учета по весу и объему 
приведены в табл .  1.

За  основную единицу учета ивового прута 
принят  его объем в скл. м3. Штучный учет 
при меняется  редко.

Средний расход ивового прута  на изготовь 
ление различных  корзин у к а з а н  в табл .  2.

Т а б л и ц а  2

О со а  н s  я о
П о т р еб н о с т ь  прута  

на 1 ко р з и н у
? *оm»—• 5

5 ч 2
Н а и м е н о в а н и е  корзин

s  = 3 
4 0.1- 
® О s'X. и

шт. скл.  м 3 кг “  О. та О О е- 
^  * =

О во щ н а я 30 180 0,033 4,7 1830
Под с т е к л о т а р у  е м к о 
стью 20 л

32 170 0,031 4,7 2060

Б а з а р н а я  белая 30 180 0,033 4.7
2.7

1830
Ф рчктово-ягодн ая  белая 52 130 0,019 3350
Д е к о р а т и в н а я  белая 30 180 0,033 4,7 1830

* Взято по с р е д н е м у  р е з у л ь т а т у  уч ета  к о л и ч е ств о  прута 
пяти о снов ны х  ви дов  ивы.

Цех ширпот реба  Д з е р ж и н с к о г о  лесхоза  из 
гота вли ва ет  корзины следую щи ми способами: 
плетением на обруч,  в станке ,  со дна  корзины 
и р азд ел ьн ы м  плетением дна  и стенок с п о 
следую щи м их соединением.

При работ е  по первому способу сн ач ала  
дел аю т  из побегов ивы или черемухи обруч 
толщиной 0,7— 1,5 см. Д л я  корзин малого  
ра зм е р а  (например,  фрукт ово-ягодных)  обруч 
долж ен быть тоньше.  К. обручу плетут осно 
вы или стойки (их число зависит  от  ра зм ера  
корз ины ) .  Н а  основы по дби рают  ровные пру
тья несколько толще,  идущих на плетение  
стенок и дна.  Х а р акт ерис тик а  из г о т а в л и в а е 
мых корзин приведена  в табл .  3.

Количество  стоек зависит  от разм еро в  к о р 
зин. К  плетению стенок присту паю т после  з а 
крепления  основ.  В п л етаемы е  прутья  следует  
постоянно уплотнять,  чтобы при высыхании 
обеспечивалась  прочность изделия .  Пе ред  з а 
гибом стоек для  плетения дна их перевивают 
д в у м я  или тремя прутьями по всей о к р у ж н о 
сти корзины.  После  этого противоп оложные

Т а б л и ц а  3

П о к а зател и

Из н е о ч и щ е н 
н о г о  прута

Из оч и щ ен н о го
п р у т а

по
д 

20
-

ли
тр

ов
ы

е
бу

ты
ли

ов
ощ

ны
е

ба
за

рн
ы

е

ф
ру

кт
о-

 
во

-я
го

д-
 

1 
ны

е

де
ко

ра


ти
вн

ы
е

Р азм еры корзины,  см:
д ли на 41 53 50 35 42
ширина 41 40 30 20 35
вы сота 54 35 26 20 20

Число стоек  (основ),  шт. 15-17 21-2 3 32 24 и 30 24
Расстояние м е ж д у  с той- 6 - 7 5 - 6 5 3,5 3,5
нам и ,  см

стойки у к ор ачив аю т  до таких  размеров ,  что- 
бы, загнув  под углом 90°, их можно вставить 
с про тивопо лож ной  стороны под тем ж е  углом 
в боковые стойки.  З ак онч и в плетение дна,  че
рез стенки при кр епл яю т  ручку,  иногда для  
крепости в став л я ю т  алюми ниевую проволоку 
сечением 3— 4 мм.

Плете ние  в станке ,  из готавлив аемом из двух 
скреплен ных  чет ырьмя  стойками досок,  в р а 
щаю щ их ся  на оси, нач ина ю т со стенок кор
зины. Когда  стенки достигнут нужной высо
ты, стойки пер евивают веревкой и зап лета ют  
в дно. Это  д елается  так  же ,  как  и при плете
нии корзин на обруч.  В п лет аемы е прутья  не
обходимо систематически уплотнять.  Когда 
дно будет готово, корзинку выни маю т из стан 
ка,  за п л е т а ю т  сверху ко м лям и прутьев и при 
креп ляю т к ней ручку.

Д л я  плетения корзин со дна  берут три — 
четыре  отрезка  прутьев длиной,  зависящей  от 
ра зм еров  корзинки,  и толщин ой 7— 8 мм. В сде
ланно й по середине отрезков  расщеп кресто
образ но  встав ляю т  основы или стойки для  
плетения  дна  корзины.  П ри  этом раздвигают 
по радиусу  или веерообра зн о расположенные 
основы и нач ина ю т от центра  плетение дна. 
После  чего поставл енн ые  с двух  сторон к а ж 
дой донной основы стойки за гиб аю т  под уг
лом 90°. И х  загну тые и связанн ые  вершины 
со ста вл яю т  основы стенок.  П р е ж д е  чем при
ступить к плетению стенок корзинки,  в ее дно 
про де вают  прут  диа метр ом  8— 10 мм или про
волоку сечением 3— 4 мм, с л у ж а щ и е  осно ва 
нием ручки. Плетение  стенок начин ают от дна 
и за к а н ч и в а ю т  за пл ет аем ой косичкой из ос
новы.

При ра здельн ом  плетении корзинок для  из
готовления стенок используют станок.  За тем  
сплетенное по п ре ды дущ ем у способу дно и 
стенки соединяют.  Сверху стенки заплетают 
косичкой и пр и де лы ваю т  ручку.

Только  за пр ош едш ую  пятилетку  Д з е р ж и н 
ский лесхоз изготовил 426,4 тыс. различных 
корзин и п р о д о л ж а е т  н а р а щ и в а т ь  темпы про
изводства этого нужного  вида продукции.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ 

СВОЙСТВА СОКА ЯВОРА

В. П. РЯБЧУК, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Львовский лесотехнический институт)

g  литературе имеются сведения об изучении вы деляе
мого в весенний период сока клена явора (Acer 

pseud o p la tan u s  L.). Д л я  изучения возможности его под
сочки в Ивано-Франковском учебном лесхоззаге  Л ь в о в 
ской обл. была залож ена  постоянная пробная площ адь 
(кв. 16, вы д. 7) со следующей таксационно-лесоводст- 
венной характеристикой: состав — 4Я в4Б 2Б к .  тип усло
вий местопроизрастания — Дг (свеж ая  дуб р ава ) ,  пол
нота 0,7, бонитет I а, возраст (по явору) — 60 лет, 
средний диаметр 35.8 см, средняя высота 26,2 м. С тво
лы явора подбирались с таким расчетом, чтобы к аж д а я  
ступень толщины была представлена 7— 12 деревьями.

Подсочку производили путем высверливания буравом 
отверстий глубиной до 5 см и диаметром 16 мм. Число 
их устанавливали исходя из 2 ,5% -ной площади перере
зывания поперечного сечения на высоте 1,3 м [3, 4]. 
Таким образом, нагрузка на один ствол с учетом класса 
роста и развития кроны в ы р аж ал ась  следующими 
нормами:

д и ам ет р  с т в о л а ,  см к о л и ч е ст в о  отвер сти й ,  шт.

20 -2 4  1 - 2
26 -3 0  2 - 3
32—36 3 - 4
38 -4 2  4 - 5

44 и бо л ее  4—6

З а  1—2 года до рубки количество отверстий при под
сочке можно увеличить. В кору забиваю т желобки из 
нержавею щего металла ниже отверстия на 2— 3 см, сок 
собирается в 3-литровые стеклянные бутыли. Зам еряю т 
его выход ежедневно. Н агрузка  на дерево зависит от 
степени его роста, условий местопроизрастания, разви

Т а б л и ц а  I
Вы ход  с о к а  в за в и с и м о с т и  от  д и а м е т р а  

и к о л и ч е с т в а  о т в е р с ти й

Д и а м е т р ,  см

С р е д н е е  к о л и 
чество  о т в е р 

стий на одном 
д е р е в е ,  шт.

Выход с о к а  (в среднем  
за  три года) ,  л

с о дн ого  
д е р е в а

с одн ого  
о тв е  рстия

20 1,0 28,6 28,6
24 1,7 32,7 19,2
28 2,4 43,0 17,9
32 3,2 51,4 16,1
36 4,0 58,7 14,8
40 4,0 65,8 IF, S
44 5,0 70,4 14,1
48 5,5 75,7 13,8
52 6,0 78,3 13,1

Среднее 3,7 56,1 17,1

тия, размера отверстий и других факторов. У деревьев 
диаметром 44 см и более, как физиологически менее 
стойкие, нецелесообразно делать больше чем шесть 
отверстий. Наблюдениями установлено, что продол
жительность выделения сока явора с 13/11 по 29/111 
1973 г . — 45 суток; 11/11 — 19/111 1974 г. — 37; 22/1 — 
11/111 1975 г.— 49 суток.

С увеличением диаметра  ствола выход сока возраста
ет (табл. 1). Так, при диаметре 20 см он составляет 
в среднем за три года 28,6 л, при 36 см — 58,7 л. при 
52 см — 78,3 л, но с увеличением нагрузки на одно от
верстие выход сока уменьшается. Из данных табл. 1 
видно, что при наличии одного отверстия на деревьях 
диаметром 20 см получали 28,6 л сока; при увеличе
нии ж е диаметра  до 40 см и высверливании четырех — 
шести отверстий на одном стволе выход сока умень
шался вдвое и составлял 16,5 л.

В целом выход сока с одного дерева пробной площ а
ди при среднем диаметре  36 см равнялся 56,1 л, а с од
ного отверстия — 17,1 л. Д л я  сравнения укаж ем, что из 
клена остролистного при диаметре 41 см в условиях 
Б С С Р  [1] было получено 30,6 л, при этом с одного от
верстия — 12,8 л; в условиях Челябинской обл. выход 
сока соответственно составил 28,6 и 15,7 л [2]. Это 
объясняется,  по-видимому, некоторым различием биоло
гических свойств явора и клена остролистного, разны
ми условиями их произрастания, степенью нагрузки и 
параметрами отверстий.

На протяжении трех сроков наблюдения сок выде
лялся относительно стабильно. Так, у деревьев диамет
ром 12 см в 1973 г. он составил 28,7 л, в 1974 — 29,5 л 
и в 1975 — 27,7 л; у деревьев диаметром 52 см соответ
ственно 78,9, 80,1 и 76,3 л.

Качество сока лиственных пород определяется коли
чественным содержанием сахаров и сухих веществ. С о
держ ани е  сахаров зависит от диаметра ствола и колеб
лется в пределах 1,05— 3% , сухих в ещ ес т в — 1,1— 
3,3%. Кроме того, количество сухих веществ и сахаров 
обладает  значительной лабильностью во время соковы- 
деления: в первую половину подсочки их процент уве
личивается, во вторую — уменьшается. В табл. 2 при
водится содерж ание сахаров и сухих веществ в соке.

Среднее количество содерж ащ ихся в соке сахаров, 
полученных из яворов в условиях Литовской ССР, со
ставляло  1,0%, сухих в ещ ес т в — 1,26% [5].

Визуальным обследованием подсачиваемых деревьев 
после трех лет подсочки не обнаруж ено каких-либо из-
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С о д е р ж а н и е  с а х а р о в  и с у х и х  в е щ е с т в  в соке  явора  
(по д а н н ы м  1975 г . )

Т а б л и ц а  2

Д и а м е т р ,  см

С о д е р ж а н и е  
с ах а р о в ,  %

С о д е р ж а н и е  с у х и х  
в е щ е с тв ,  %

к о л е б а 
ния ср ед нее к о л е б а 

ния сред нее

20-24 1 ,05 -2 ,60 1,46 1 ,10-2 ,70 1,66
26-30 1 ,09 -2 ,65 1,53 1 ,20 -2 ,90 1,74
32-36 1 ,13 -2 ,75 1,57 1 ,20 -2 ,70 1,82
3 8 -4 2 1,15-2 ,81 1,60 1 ,22-3 ,00 1,87
44-46 1 ,20 -2 ,90 1,66 1 ,32-3 ,20 1,90

48 и более 1 ,22 -3 ,00 1,71 1 ,42 -3 ,30 1,96

менений в сроках распускания, пожелтения и о п а д а 
ния листьев. Отверстия, как  правило, зарастаю т  через 
2— 3 года после подсочки.

Кленовый сок используется как приятный напиток, 
обладаю щий высокими вкусовыми и питательными к а 
чествами [1, 2, 6—8]. Из него получают сироп и с а 
хар. В экономике некоторых зарубеж ны х стран за го 
товка и переработка этого сока является  отраслью про
мышленности. Кроме того, проблемой заготовки соков 
в США и Канаде  занимается р я д  научно-исследователь

ских центров, а технологию его заготовки изучают в 
учебных заведениях.

Излож енны е в настоящей статье результаты полевых 
исследований могут в дальнейшем послужить материа
лом для  расчета выхода сока, его сахаристости и со
дер ж ани я  сухих веществ при промышленной подсочке 
явора.
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СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА В ПЛОДАХ ОБЛЕПИХИ

g  последние годы в нашей стране все шире приме
няется облепиховое масло в лечебных целях. Д о  

недавнего времени в Узбекистане насаж дения  этой по
роды по поймам рек интенсивно вырубались. З начи
тельные площади облепихи (около 50 га) сохранились 
сейчас в бассейне среднего течения р. З а р аф ш а н  (Д ж ам -  
байский район) и на территории З ар аф ш ан ского  зап о 
ведника и могут служ ить хорошей базой для  ее ра зв е 
дения.

Проведенные многочисленные анализы показали, что 
содерж ание масла в плодах облепихи зависит от формы, 
возраста и места ее произрастания. Например, у моло
дых, только что вступающих в плодоношение деревьев 
масла на 1—2% меньше, чем у старых. У растущих на 
почвах с близким залеганием грунтовых вод, т. е. около 
протоков и по мелким островам русла реки, процент 
масла такж е  небольшой по сравнению с теми деревьями, 
которые растут на почвах с глубоким залеганием грун
товых вод. Д л я  определения его содерж ания  в плодах 
и установления наиболее благоприятных сроков сбора 
ягод выбирались деревья разных форм, примерно одного 
возраста и произрастающие в одинаковых условиях (в 
15— 20 м от берега реки в местах среднего у в л аж не
ния,).

По характерной окраске, разм ерам  и формам плодов 
выделяются три вида облепихи: 

о р а н ж е в а я  имеет плоды ярко-оранжевого цвета, 
созревающие в сентябре и постепенно темнеющие после 
листопада. Средний размер их 7 X 4  мм;

к р а с н о п л о д н а я  в месте прикрепления плода к 
плодоножке имеет ярко-красный поясок, постепенно 
светлеющий к вершинке плода. Этот вид варьирует по 
размерам  плодов и интенсивности их окраски. Средний 
размер плода 5,6 X 3 ,4 мм;

ж е л т о п л о д н а я  отличается крупными, сочными, 
светло-желтыми плодами. Сок более жидкой консистен
ции, чем у других видов облепихи. Средний размер пло
дов 7 X 5  мм.

С о д е р ж а н и е  м а с л а  в п л о д а х  о б л е п и х и ,  Ц

Вид облепихи

Сроки со зр е ван и я

20
/ 

V
II

I

10
/1

Х

30
/I

X X
o ’сч 10

/ 
XI

30
/X

I

20
/Х

 
II

o ’

О р а н ж е в а я _ 0,6 2,6 5,7 7,4 10,1 11,3
К р ас н о п л о д н а я — — 0,4 2,1 4,2 5,8 7,2 8,7
Ж е л то -  л о д н ая — — — 0,3 1,2 2,4 3,6 4,1
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Д л я  определения процента масла в ягодах были взя 
ты пробы через к аж ды е 20 дней за период с 20 августа 
1975 г. по 10 января 1976 г. (см. таблицу).  Д ал ьш е  про
д олж ать  опыты не имело смысла, т. к. накопление мас
ла происходило уж е  за  счет усыхания плодов. Анализы 
производились микробно-биологическим способом при 
точности 0,05% с округлением до 0,1%.

Как видно из таблицы, накопление масла в плодах 
начинается значительно позже их биологическое! спело
сти, т. е. после начала осеннего похолодания (вторая 
половина октября) и особенно после снегопадов и з а м о 
розков.

Наибольший процент масла выявлен в плодах оран-

г ■ . . , - • щ
жевой облепихи, размеры которых приближаются к 
желтоплодной. К сожалению, оранжевой облепихи почти 
не осталось, поэтому следует эти деревья взять на учет 
и приступить к их разведению.

З асл у ж и в ае т  внимания красноплодная облепиха, тем 
более, что отдельные деревья этого вида имеют более 
крупные плоды, интенсивно окрашены и по наличию 
масла близки к оранжевой. Ж елтоплодную  ж е облепиху 
из-за незначительного содерж ания масла в плодах не
целесообразно рекомендовать для разведения.

В. САВКИН, ст. научный сотрудник Зарафшанского
заповедника

ОБЛЕПИХА В ПАМИРСКОМ ЛЕСХОЗЕ

А. КОСУМБЕКОВ, директор Памирского лесхоза, 
заслуженный лесовод Таджикской ССР

| 1  амирский лесхоз расположен в Горно-Бадахшанской 
автономной области (Т адж икская  СС Р) на террито

рии пяти административных районов: Калай-Хумбского, 
Ванчского, Рушанского, Шугнанского и Ишкашимского, 
в основном по поймам р. П я н д ж а  и ее притоков.

На территории лесхоза произрастает  облепиха кр у 
шиновая (H ippaphae  L.), двудомное растение, дости га
ющее высоты 5— 6, а иногда и 10 м. Полезные качества 
облепихи очень высоки. Ее плоды богаты витамином С, 
содерж ат  до 3,5% масла, каротина и употребляются 
в медицинской и пищевой промышленности.

На Западном Памире облепиха растет в горах по бе
регам озер, в поймах рек и ручьев, вдоль арыков, на 
песках и галечниках с близкими грунтовыми водами, на 
высоте 1000—3800 м над ур. моря. Растение это в л аго 
любивое, не требовательное к почвам, произрастает вме
сте с ивой, тополем, березой, обильно плодоносит.  Е ж е 
годный урож ай  в низко- и среднеполнотных н а саж дени 
ях — 5— 6, а в культурах, где проводятся  уходы, — до 
16 кг плодов с одного дерева. Корневая система сильно 
разветвлена, проекция ее в несколько раз превышает 
проекцию кроны. Б лагодаря  этим свойствам она исполь
зуется в борьбе с береговой эрозией. Корни ассими
лируют атмосферный азот и накапливаю т его в кл у 
беньках, после отмирания которых азот переходит в 
почву, значительно повышая ее плодородие. При пони
жении же уровня грунтовых вод и высыхании верхних 
горизонтов почвы облепиха гибнет.

Начинает плодоносить облепиха с 5-летнего возраста, 
продолжительность ее жизни 25— 30, а иногда и 80 лет. 
П равда ,  такие случаи единичны и не являются х арак 
терными.

Созревают плоды в сентябре-октябре, собирают их в 
зимнее время. Из ягод получают высококачественный 
сок, который является так ж е  хорошим природным кра 
сителем шелка и шерсти.

В настоящее время на территории Памирского лесхоза 
имеется 648 га насаждений облепихи. С 1970 г. запре 
щена вырубка этой породы, а площади посевов увели
чиваются. В последние годы работники лесхоза практи
куют посадку облепихи на песчано-галечниковых землях 
для  закрепления и озеленения сыпучих барханов.

Облепиха хорошо разм нож ается  семенами при задел
ке их во влаж н ую  почву на глубине 5— 6 см корневыми 
черенками и стеблевыми отводками. Кроме этого, она 
легко разводится  путем посева семян. Поздней осенью 
срубают побеги с плодами, стряхивают плодники и бу
дущей весной получают обильные всходы.

Лесхозом  проведен опытный посев облепихи в Иш- 
кашимском районе в защитных полосах на различных 
почвах и высотах, который показал, что кусты облепи
хи хорошо переносят ветры. В ближайшие годы намече
на широкая переработка плодов облепихи для получе
ния сока и облепихового масла. При этом ежегодный 
доход лесхоз будет составлять не менее 52 тыс. руб.
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КРИТИКА И БИ БД И О ГРАФИ Я

НОВЫЕ КНИГИ

D  ысокий уровень механизации работ в лесном хозя*1-
стве гарантирует выполнение поставленных XXV 

съездом КПСС задач в деле лесовосстановления, лесо
разведения и приумножения наших лесных богатств. 
Д еятельность лесоводов направлена на максимальное 
и рациональное использование современной техники при 
выполнении основных наиболее трудоемких технологиче
ских операций по заготовке семян и выращиванию по
садочного материала, созданию культур и защитных 
лесонасаждений, содействию естественному возобновле
нию леса, его защите от вредителей и болезней, охрите 
от пожаров, осушению заболоченных лесных земель, 
механизации рубок ухода за лесом, строительству дорог, 
прудов и водоемов. Эффективность использования тех
ники зависит от уровня знаний работников, степени 
освоения ими современных я новейших типов машин, 
комплексному их применению при решении конкретных 
задач производства.

В нашей стране уделяется большое внимание под
готовке высококвалифицированных специалистов лесного 
хозяйства широкого профиля.

Учебник для студентов высших учебных заведений 
проф. И М. Зим а  и проф. Т. Т. Малюгина «М еханиза
ция лесохозяйственных работ» выпущен в свет изд-вом 
«Лесная промышленность» (третье издание).  В нем 
изложены основы теории и конструкции машин, меха
низмов и орудий, применяемых для выполнения основ
ных технологических процессов лесохозяйственного 
производства, а так ж е  широкий круг вопросов, относя
щихся к эксплуатации машинно-тракторного парка на 
новой более прогрессивной основе.

Книга дополнена описанием конструкции почвооб
рабатываю щ их машин и орудий, машин для сбооа, 
обработки и высева лесных семян. Достаточно обстоя
тельно представлены лесопосадочные машины, их кине
матические схемы, что в значительной степени облегчает 
усвоение изучаемого материала. Новой, по сравнению 
с предыдущим изданием, является  глава «Машины для 
рубок ухода за лесом». В ней подробно рассм атривает
ся конструкция электрифицированных и самоходных 
агрегатов, комплекс моторизованного инструмента и 
особенности его применения.

В доступной форме излагаются организационные 
мероприятия машиноиспользования, учет эффективности 
применения машин в эталонных единицах. Излож ены  
тяговые характеристики тракторов, их применение в 
зависимости от состава и состояния обрабатываемой

среды. Приводится порядок расчета тягового сопротив
ления плугов при обработке почв на нераскорчеванных 
вырубках.

При изложении технологии производства механи
зированных работ особое внимание уделено обработке 
почв в рядах  и защитных зонах лесных культур с при
менением автоматических устройств — прогрессивного 
метода лесовыращивания. Наиболее трудоемкой опера
цией при расчистке площадей, ранее покрытых лесными 
насаж дениями, является корчевка пней. Д л я  более р а 
ционального выбора способов корчевания и оптималь
ного режима работы машин приведены результаты ис
следований данного процесса.

При описании механизации рубок ухода за лесом 
рекомендованы более целесообразные технологические 
схемы производства работ с применением электрифици
рованных лесохозяйственных агрегатов и других совре
менных средств механизации.

Многолетний опыт преподавания данной дисциплины 
в высших учебных заведениях  дали возможность авто
рам учебника излож ить содержание на принципах со
временной научной методики преподавания. Четкость 
и лаконичная форма изложения материала  вполне д о 
ступна для  понимания не только студентами высших 
учебных заведений, но и широкому кругу специалистов 
лесного хозяйства.

Следует  отметить некоторые пожелания к следую
щему изданию учебника.  В настоящее время лесовос
становительные работы в основном проводят по нерас- 
корчеванной лесосеке. Поэтому желательно отразить 
конструкцию и оптимальное положение черенкового 
ножа, устанавливаемого на специальных лесных плугах.

В разделе  «Машины и орудия для  планировки 
участков» прицепной грейдер Д -20Б М  можно было бы 
исключить, как  устаревший и мало применяемый в лес
ном хозяйстве. В приложении желательно  привести 
примерные стоимости машино-смен по различным зонам 
производства работ. В книге отсутствует перечень опе
чаток, а они, к сожалению, есть. Несмотря на ряд 
отмеченных недостатков, новое издание учебника помо
ж ет  решать важнейш ие задачи механизации и автом а
тизации основных технологических процессов лесохо
зяйственного производства.

Е. В. ВИТВИЦКИЙ, кандидат технических наук 
(Львовский лесотехнический институт)
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15 ышедш ая в издательстве «Лесная промышленность» 
книга д-ра эконом, наук А. А. Цымека «Л есоэконо

мические районы СССР» отвечает современным задачам, 
поставленным XXV съездом КПСС.

В отчетном докладе  товарищ а Л. И. Б режн ева  
XXV съезду К П С С  указывалось на необходимость 
совершенствования планирования, повышения уровчя 
плановой работы, более умелого сочетания отраслевого 
и территориального развития народного хозяйства, обес
печения сбалансированности экономики.

В решении этих задач  в области использования и 
воспроизводства лесных богатств страны с ее огромной 
территорией и большим разнообразием природных и 
экономических условий важ ное  значение имеет лесо
экономическое и лесохозяйственное районирование.

Автором выполнено серьезное исследование. Р а с 
смотрены вопросы природного, экономического и лесо
хозяйственного районирования лесов исходя из учега 
их народнохозяйственного значения в отдельных р ай 

онах. Выделены зоны лесов промышленного, промыш- 
ленно-защитного значения, малолесных районов и без
лесные зоны. Определены задачи лесного хозяйства 
к аж дой  из них.

По географическому признаку зоны разделены ча 
подзоны, которые делятся  на лесоэкономические районы. 
По каж дой  зоне, подзоне, лесоэкономическому району 
приведены данные по использованию и воспроизводству 
лесов. Определены задачи развития лесного хозяйства.

Книга является  полезным пособием для работников 
лесной промышленности и лесного хозяйства, для пре
подавателей и учащихся лесных вузов и техникумов, 
географов.

Нельзя  не сожалеть,  что эта нуж ная книга издана 
небольшим тираж ом  (2800 экз.),  который не сможет 
удовлетворить большого спроса на нее.

С. М. МАРУКЯН, кандидат сельскохозяйственных наук

1EC I ЧЕС1ЕО И ВДОХНОВЕНИЕ -ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

М А С Т Е Р  ПОДСОЧКИ

U  а окраине Свердловска распо-
* * ложено Мало-Истокское лес
ничество. Сюда, на свой опыт
ный участок, каж ды й день при
езж ает  канд. с.-х. наук И. И. О р 
лов, специалист по подсочке сос
ны и березы. В 1924 г. в З л а т о 
устовском лесничестве на Ю жном 
Урале он впервые начал зани
маться добычей сосновой ж иви
цы — единственного в природе 
сырья, из которого вы раб аты ва 
ют канифоль, скипидар и другие 
необходимые промышленности 
продукты. В наши дни получению 
смолы хвойных деревьев («лесно
го янтаря») придается огромное 
значение.

З а  полвека работы И. И. Орлов 
накопил ценный материал по под
сочке сосны. По его инициативе 
на Белоярском экспериментальном 
заводе, выпускающем подсочный 
инструмент для химлесхозов, со
здается первый в стране музей ис
тории подсочки сосны. Здесь, в 
нос. Белоярский близ С вердлов
ска, находится и единственное в 
отрасли профтехучилище по под
готовке мастеров подсочки леса. 
О бразцы подсочного инструмента 
и музей «лесного янтаря», помога
ют в обучении молодых лесохи- 
миков.

В С С С Р более 90 млн. га з а н я 
то березовыми лесами. Березовый 
сок содержит виноградный сахар,

кислоты, соли, микроэлементы, он 
широко употребляется против р а з 
личных заболеваний. Ученым р а з 
работана техника подсочки, добы 
чи и переработки этого сока. Д л я  
подсочки предпочитается береза 
бородавчатая ,  сок у нее белый 
сладкий. Иван Иванович О рлов— 
мастер приготовления напитков из 
березового сока.

Б л аго дар я  многочисленным опы
там, проведенным на Среднем 
Урале, установлено, что береза 
Еыделяет без особого вреда для 
дерева (при соблюдении правил 
подсочки) за время подсочки про
должительностью 20— 25 дней в 
апреле — мае свыше 100 л сока. 
В последующие годы дерево не 
только не сниж ает  соковыделения, 
а увеличивает его.

К сожалению, в весеннем лесу 
можно видеть глубокие раны на 
белокором стволе дерева. Оно, 
как  говорят в народе, «плачет». 
Поэтому самовольная подсочка 
запрещается.

Натуральный березовый сок с 
добавлением сахара  и лимонной 
кислоты выпускают пищевые пред
приятия России, Украины, Б ел о 
руссии. Он мож ет  быть перерабо
тан в сироп, служ ить исходным 
продуктом дл я  приготовления к в а 
са, повидла, сухих десертных 
вин. Кроме этого, его начали ис
пользовать в парфюмерии.

И. И. Орлов под наблюдением 
зоотехников совхозов «Горнощит- 
ский» и «Тагильский» Свердлов
ской обл. в опытных целях давал 
березовый сок охоту. Он поле
зен и домашним животным, осо
бенно в переходный период от 
стойлового содерж ания к паст
бищному, когда недостаточно зе
леного корма. Особенно необхо
дим березовый сок молодняку.

Иван Иванович — неутомимый 
поборник бережного отношения к 
лесу. Им разработаны технико
экономические обоснования лесо
пищевых хозяйств, которые будут 
добывать и перерабатывать бере
зовый сок, собирать дикорасту
щие ягоды и грибы с первичной 
их обработкой.

Береза — любимое русским на
родом дерево. Н а  «орловском» 
участке, как  называют его мест
ные жители, их 500. Он отбирает 
березы, содерж ащ ие 2,5—2,7% ви
ноградного сахара для получения 
сока, и березы с бессахаристым 
соком, который дает  положитель
ный эффект при лечении туберку
леза. Свой многолетний опыт 
Иван Иванович Орлов обобщил 
в книге «Березовый и кленовый 
соки».

В. СИНЦОВ
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ЛЕСНАЯ

АПТЕКА

(фото И. Н. Ривиной)

С  ереза пушистая (B etu la  alba 
L.) и береза бородавчатая  

(B etu la  ve rrucosa  E hrn )  отно
сятся к семейству березовых. 
Распространены почти по всей 
территории Советского Союза.

Л истья  богаты витамином С, 
почки — эфирным маслом. В бе
резе содержится сапонин, бету- 
ларетиновая  кислота, дубильные 
и другие вещества, полезные для 
организма человека. Кроме того, 
эта  порода обладает  фитонцид
ными свойствами. В народной 
медицине успешно применяют 
листья и почки, кору и сок, из 
которых приготовляют витамин
ные, антисептические, мочегонные 
и другие препараты.

П рострел, или сон-трава (P u l 
sa til la  p ra tennsis  L.). Это 

растение из семейства лютико
вых растет в сосновых и сме
шанных лесах, на открытых 
песчаных холмах, сухих скло
нах. Цветет в апреле—июне.

Растение содерж ит ядовитое 
вещество — анемонин, поэтому 
применять его в лечебных целях 
нужно с осторожностью.

Из полезных веществ содер
ж ится сапонин, способствующий 
отхаркиванию. Растение обл ада 
ет так ж е  бактерицидными и фун
гицидными свойствами.

В народной медицине сон-тра
ва считается успокаивающим и 
да ж е  снотворным средством, от
куда и происходит его название.

У о

СЭ снотка белая, или крапива 
■* * глухая  (Lamium alburn L.) — 
многолетнее растение из семей
ства губоцветных. Распростране
но в средней и северной полосе 
европейской части Советского 
Союза, в том числе на Украине, 
Кавказе,  в З ападной  и Восточ
ной Сибири и на Дальнем  В о
стоке. Цветет с мая до осени.

В цветках растений с о дер ж и т
ся много слизи, сапонины, д у 
бильные вещества, эфирное м ас
ло, следы алкалоидов, витамин С, 
флавоноиды и другие вещества. 
В листьях, кроме витамина С, 
имеются каротин, слизь, дубиль
ные и другие вещества.

Траву и цветки растения ис
пользуют с лечебной целью. В 
народной медицине применяют в 
качестве кровоостанавливающего, 
вяжущего, мочегонного, отхарки
вающего средства.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И Й

У Д К  030*684
А Я Я Л И Я  у р о в н я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .  М а к а р е н 

к о  В. С. — « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1977, JVc 5, с. 11—14.
Р а с с м а т р и в а е т с я  в л и я н и е  к о н ц е н т р а ц и и  о с н о в н ы х  п р о 

и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  н а  у р о в е н ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у 
д а  н а  п р е д п р и я т и я х  л е с н о г о  х о з я й с т в а  Ц е н т р а л ь н о г о  э к о 
н о м и ч е с к о г о  р а й о н а .

Т а б л и ц  — 4, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 3 н а з в .
У Д К  630*67

Н о в а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у д а .  И  е в  е  н ь  И.  К .,  Б р у к -  
л и с  А. Я. — « Л е сн о е  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 14—16.

О п е р е х о д е  Л а т Н И И Л Х П  н а  н о в у ю  с и с т е м у  о п л а т ы  т р у 
да , с п о с о б с т в у ю щ у ю  с о з д а н и ю  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  
д л я  с о к р а щ е н и я  с р о к о в  и з г о т о в л е н и я  и  в н е д р е н и я  н о в о й  
т е х н и к и  и т е х н о л о г и и  в  п р о и з в о д с т в о .
У Д К  630*221 : 630*23

Р у б к и  и  в о з о б н о в л е н и е  е л и  на  ю ге  е в р о п е й с к о й  л е с н о й  
з о н ы .  Т и х о н о в  А. С. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » ,  1977, 
№  5, с. 22—28.

Н а  о с н о в а н и и  м н о г о л е т н и х  и с с л е д о в а н и й  в  о д н и х  с л у 
ч а я х  р е к о м е н д у ю т с я  п о с т е п е н н ы е ,  д о б р о в о л ь н о - в ы б о р о ч 
н ы е  и  к о м п л е к с н ы е  р у б к и ,  в д р у г и х  — с п л о ш н ы е  д л я  и с 
к у с с т в е н н о г о  и е с т е с т в е н н о г о  в о з о б н о в л е н и я  е л и  и д л я  
в ы р а щ и в а н и я  в ы с о к о т о в а р н о й  б е р е з ы .

Т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 11 н аз в .

У Д К  630*232.322.4
Р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  у д о б р е н и я  в  л е с н ы х  п и т о м 

н и к а х .  Щ е п а щ е н к о  Г.  Л. ,  Л а п и н а  И.  П. ,  С у-  
д а р к и н а  Н. М. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5,
с. 35—37.

О с в е щ е н  в о п р о с  о с в о й с т в а х  и  о с о б е н н о с т я х  и с п о л ь з о 
в а н и я  а з о т н ы х ,  ф о с ф о р н ы х  и к а л и й н ы х  у д о б р е н и й  п р и  
в ы р а щ и в а н и и  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а  в л е с н ы х  п и т о м 
н и к а х .
У Д К  630*425.1

В л и я н и е  а з о т н о г о  у д о б р е н и я  н а  р о с т  с о с н ы .  К  л и м -
ч у к  В. С. — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 37—39.

О б о б щ е н ы  р е з у л ь т а т ы  5 -л етн его  и з у ч е н и я  в л и я н и я  а з о т 
н ы х  у д о б р е н и й  н а  у в е л и ч е н и е  т е к у щ е г о  п р и р о с т а  л е с н ы х  
к у л ь т у р  п о  в ы с о т е  и  д и а м е т р у ,  д е й с т в и ю  м о ч е в и н ы  на 
р а з м е р  х в о и  и с о д е р ж а н и е  а з о т а  и х л о р о ф и л л а  в  ней ,  
а  т а к ж е  в о з м о ж н о с т и  н а к о п л е н и я  м и н е р а л ь н о г о  а з о т а  
в  п очве .

Т а б л и ц  — 4, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 5 н аз в .

У Д К  630*165.62
Г е н е т и ч е с к и е  и а г р о т е х н и ч е с к и е  о с н о в ы  к л о н о в о й  с е л е к 

ц и и  ел и .  Р о н е  В. М., Л  е  г  з  д  и  н  ь  ш  В. Е., Б  у -
л  и н  ь  ш  А. Э., К  а  в  а  ц  Я. Э., К  о д  о л  а  Б .  Ж .  —
« Л е сн ое  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 42—44.

Р а с с м а т р и в а ю т с я  г е н е т и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  в  п о п у л я 
ц и я х  е л и  о б ы к н о в е н н о й  и м е т о д ы  п о в ы ш е н и я  продук^- 
т и в н о с т и  этой  п о р о д ы  з а  с ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  к л о н о в о й  
с е л е к ц и и .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 6 н аз в .
У Д К  630*232.311.3

С о з д а н и е  л е с о с е м е н н о г о  х о з я й с т в а  д у б а  н а  с е л е к ц и о н 
н о й  основ е .  Б е л о у с  В. И .  — « Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1977. 
№  5, с. 44—46.

Д а н ы  р е к о м е н д а ц и и  п о  о р г а н и з а ц и и  л е с о с е м е н н ы х  х о 
з я й с т в ,  п о д б о р у  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а  д л я  с о з д а н и я  се
м е н н ы х  п л а н т а ц и й  д уба .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 4 н а з в .

У Д К  630*61
В о п р о с ы  т е о р и и  и м е т о д о л о г и и  л е с о у с т р о й с т в а .  А н  т а- 

н а й т и с  В. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 49—53.
П о к а з а н о  р а з в и т и е  т е о р е т и ч е с к и х  в о п р о с о в  л е с о у с т р о й 

с т в а  и о с в е щ е н а  с у т ь  м е т о д о л о г и и .
С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 9 н азв .

У Д К  630*566(470.57)
Х о д  р о с т а  к у л ь т у р  с о с н ы  в л е с о с т е п и  Б а ш к и р с к о й  

А С С Р .  Б а р а н ц е в  М.  Г. ,  Ш е с т а к о в  А.  Ф. ,  Х у с а 
и н о в  Ф .  Г. — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 53—55.

Д а е т с я  о ц е н к а  д и н а м и к и  х о д а  р о с т а  с о с н о в ы х  н а с а ж 
д е н и й  и с к у с с т в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  и и х  о т л и ч и я  от 
н а с а ж д е н и й  е с т е с т в е н н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  С о ст а в л е н а  
т а б л и ц а  х о д а  роста .

Т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 7 н а з в .
У Д К  630*383.7 : 630*43

В л и я н и е  и з н о с а  р а б о ч и х  о р г а н о в  н а  р а б о т у  п о ло с о п р о -  
к л а д ы в а т е л я  ПФ-1.  К о л е с н и к о в  Ю. И.,  Ш  у -
б и н  В. А. — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » ,  №  5, с. 56—57.

З а в и с и м о с т ь  и з н о с а  р а б о ч и х  о р г а н о в  п о л о с о п р о к л а д ы -  
в а т е л я  П Ф - l  н а  г л у б и н у  о б р а б о т к и  п о ч в ы ,  а  т а к ж е  на 
э н е р г е т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  ( у д е л ь н ы й  р а с х о д  м о щ н о с т и  
и то п л и в а ) .

Т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 2 н а з в ,
У Д К  631.316 : 630*232

П о д г о т о в к а  к  р а б о т е  п л у г а  ПЛД-1,2.  К о р о л е в  В. И., 
В о в  к  Л.  И. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » ,  1977, Nb 5 , с. 58—62.

Р е к о м е н д а ц и и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  э ф ф е к т и в н у ю  о б р а б о т 
к у  п о ч в ы  д л я  п о с е в а  и п о с а д к и  л е с а  н а  н е р а с к о р ч е в а н -  
н ы х  в ы р у б к а х  п р и  п о м о щ и  д и с к о в о г о  п л у г а  ПЛД-1,2.

И с п о л ь з о в а н и е  п р и  п о д г о т о в к е  п л у г а  к  р а б о т е  с п е ц и 
а л ь н ы х  п р и с п о с о б л е н и й  к о н с т р у к ц и и  Б Т И  д л я  п р а в и л ь н о 
го н а т я ж е н и я  п р у ж и н  а м о р т и з а т о р о в  д и с к о в ы х  к о р п у с о в .  

И л л ю с т р а ц и й  — 3.
У Д К  630*431.6

В и д ы ,  и н т е н с и в н о с т ь  п о ж а р о в  и о п р е д е л я ю щ и е  и х
ф а к т о р ы .  Ш е ш у к о в  М. А. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » , 1977, 
№  5, с. 68—72.

Р а с с м а т р и в а ю т с я  ф а к т о р ы ,  о п р е д е л я ю щ и е  р а з л и ч н ы е  
в и д ы  л е с н ы х  п о ж а р о в  и и х  и н т е н с и в н о с т ь .  П р и в е д е н ы  
о б о б щ е н н ы е  о с н о в н ы е  п р и з н а к и  д л я  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  
п о ж а р о в  п о  в и д а м  и п о  и н т е н с и в н о с т и .

Т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 8 н аз в .

У Д К  630*431.5
О п ы т  с о с т а в л е н и я  к а р т  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  т е р р и т о р и и  

по у с л о в и я м  п о г о д ы .  К о с т ы  р и н а Т .  В. — «Л есное  х о 
з я й с т в о » ,  1977, №  5, с. 72—75.

Н а  о с н о в е  д а н н ы х  об о ч е р е д н о с т и  п о ж а р н о г о  с о з р е в а 
н и я  л е с н ы х  у ч а с т к о в  н а  о х р а н я е м о й  т е р р и т о р и и  и р а с 
п р е д е л е н и и  л е с н о г о  ф о н д а  п о  к а т е г о р и я м  п л о щ а д е й  п р и 
в о д и т с я  о п ы т  с о с т а в л е н и я  к а р т  п о ж а р н о й  о п ас н о с т и  т е р 
р и т о р и и  п о  у с л о в и я м  п о го д ы .

Т а б л и ц  — 5, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 4 н а з в .
У ДК  630*4 : 595.793

З в е з д ч а т ы й  п и л и л ь щ и к - т к а ч  в с о с н о в ы х  л е с а х  Ю ж 
н ой  Э в е н к и и .  Г а л к и н  Г. И. — «Л есное  х о з я й ст в о » ,
1977, №  5, с. 76—78.

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  по б и о л о ги и ,  р а с п р о с т р а н е н и ю  и х о 
з я й с т в е н н о м у  з н а ч е н и ю  з в е з д ч а т о г о  п и л и л ь щ и к а - т к а ч а .  
У к а з ы в а ю т с я  с р о к и  н а д з о р а  з а  в р е д и т е л е м  и м е р ы  б о р ь 
б ы  с н и м .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 3 н азв .

Т е х н и ч е с к и й р е д а к т о р  Г. М. К р о т к о в а

С д ан о  в  н а б о р  30/111 1977 г.
Ф о р м а т  84X108/16

П о д п и с а н о  в  п е ч а т ь 28/IV 1977 г. Т-08828 
Т и р а ж  29 820 э к з .

Уел.  печ .  л.  10,08 У ч . -и зд .  л. 12,38 
З а к а з  97

А д р е с  р е д а к ц и и :  107113, М о с к в а ,  у л .  Л о б а ч и к а ,  17/19, к о м н .  202-203, т е л е ф о н  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  JVb 13 С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т е т е  
С о вета  М и н и с т р о в  С С С Р  п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и  к н и ж н о й  т оргов ли ,

107005, М о с к в а ,  Б-5 ,  Д е н и с о в с к и й  п ер . ,  д. 30.
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^  конце 1976 г. Всероссийское общество охраны 
природы совместно с редакциям и ж у р н ал о в  «Совет

ские фото», «Цветоводство», «Л есное  хозяйство», «Сель
ская  новь» и «Ю ный натуралист» провели V II I  Всерос
сийский фотоконкурс «Охрана природы — всенародное 
дело». В нем приняли участие фотографы -профессиона
лы  и любители, а т а к ж е  целые коллективы — ф о то 
круж ки ,  клубы, студии. Н а  конкурс были представлены 
работы, о тр аж аю щ и е  темы охраны  природы: восстанов
ление лесов, за щ и та  атмосферного воздуха ,  озеленение 
и цветочное оформление городов и сел, развитие с а д о 
водства и цветоводства, охрана  зверей, птиц, рыбы, 
участие общественности в выполнении закона  «Об о х р а 
не природы в РС Ф С Р» ,  борьба с браконьерством, м ас
совые мероприятия по охране  природы, в частности, 
роль школьников и м олодежи и многие другие  формы 
природоохранной работы.

П резидиум Ц ентрального  совета В О О П  подвел ито
ги фотоконкурса  и определил победителей. И м и стали:

Новиков Виктор Савельевич (г. М осква)  —  первая 
премия за черно-белый снимок «Удачная посадка». Ж ю 
ри отметало  оригинальное изобразительное  решение те
мы и отличное качество фотографии;

Кожаев Николай Васильевич (г. Й о ш к а р -О л а )— вто
р ая  премия за  черно-белое фото «Любопытный», за п е 
чатлевшее интересный момент из ж изни живой природы;

Щ ербаков Николай Николаевич (г. М о с к в а ) — в то 
рая  премия за  эмоциональный черно-белый снимок « П о 
следняя верша», сделанный во время летней экспедиции 
ш кольников на плотах по р. Волге;

Генри Р. Левенштейн (г. Й ош кар-О ла)  — вторая  пре
м ия за  серию черно-белых фотографий «Редкие  встре
чи». Автор сделал удачные снимки диких животных, сви
детельствующие о любви автора  к природе;

Фролов Юрий Федорович (г. Воткинск У А ССР) — 
в то р ая  премия за  серию черно-белых снимков «Лесные 
жители» о диких ж ивотн ых в естественных условиях;

Щ ербаков Николай Николаевич (г. М о с к в а ) — т р е
тья  премия за  черно-белый снимок « Д р у зья  птиц». Ж ю 
ри отметило удачное решение важ ной  темы — участие 
ш кольников и м олодежи в охране  природы.

Савинов Виль Алексеевич (г. Соликамск) — третья 
премия за  черно-белую фотографию  «Озорница». Ж ю ри 
отметило оригинальный эпизод из жизни живой при
роды.

П о решению ж ю ри  был награж ден  и один из кол
лективов. Это киевская  фотостудия имени С. Л .  Л ев и ц 
кого, р або таю щ ая  при Д в о р ц е  пионеров Жовтневого 
района. Ю ные фотолюбители прислали на конкурс боль
шую серию черно-белых ф отографий «Природа Украи
ны» (третья премия).

П ри суж дено  и несколько поощрительных премий:
Довгун Людмиле Ивановне (г. Пущино Московской 

обл.)  —  за  серию цветных диапозитивов на тему «Озе
ленение и благоустройство»;

Батхану Владимиру Семеновичу (Брянская  обл.) — 
за серию черно-белых снимков об охране школьниками 
лесов, рек и водоемов;

Савинову Вилю Алексеевичу (г. С о л и к а м ск )— за 
серию черно-белых снимков «Природа  и цивилизация», 
образно  рассказы ваю щ их о  гармоничном сосуществова
нии цивилизации и ж ивой  природы.

V I I I  Всероссийский ф отоконкурс «Охрана приро
ды — всенародное дело» п оказал  огромный интерес о б 
щественности к охране  природы и имел большое про
пагандистское значение.
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РЕЗИНОВАЯ  
ОБУВЬ-  
ПОЧТОЙ! ш ш

Весенняя и осенняя слякоть не страшна, если у вас есть рези 
новые сапожки. Необходимы они и грибникам, и лю бителям по
бродить по лесу.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ, НОВОСИБИРСКАЯ, СВЕРДЛОВ
СКАЯ, РОСТОВСКАЯ И ИРКУТСКАЯ БАЗЫ ПОСЫЛТОРГА ВЫСЫ
ЛАЮТ:

сапожки детские (размеры  24— 30, цена от 4 руб. до 5 руб.), 
полусапожки женские (размеры  34— 39, цена от 7 руб. до 

8 р. 50 к.),
сапожки женские (размеры  35— 40, цена от 9 руб . до 1 5 руб.), 
сапожки девичьи (размеры  31— 33, цена от 4 р. 80 к. до 5 р. 

60 к.).
С  подробным перечнем и описанием резиновой обуви, ее це

ной и условиями пересылки можно ознакомиться по каталогу
к  А п т п о п о и и и  Г  D a
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