
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕСНОЕ
хозяйство

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Н А У Ч Н О -Т Е Х Н И Ч Е 
С К И Й  И П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р <  
Н А Л  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  К О М И Т Е 
Т А  Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С О В Е Т А  
М И Н И С Т Р О В  С С С Р  И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  
П Р А В Л Е Н И Я  Н Т О  Л Е С Н О Й  П Р О М Ы Ш 
Л Е Н Н О С Т И  И Л Е С Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Ж У РН А Л О СН О В А Н  В 1 9 2 8  ГОДУ

V

J

С О ДЕРЖ АН И Е
2 Ч ерепанов В. Н. За эф ф ек ти в н ость  и качество работы
4 Ч ерны ш ев В, А. К ом п л ек сн ое  в еден и е х о зя й ств а
5 Л яш ов П. М. Работать ещ е л уч ш е
6 М орозов м . в .  Опыт повы ш ения п родук ти вн ости  л есов
7 В орон ов С. А. О работе Б ал беки н ск ого  лесоп ун к та-л есн и ч еств а

ЛЕСО ВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО  
9 Л осицкий  К. Б. О качеств ен н ом  составе лесов  

11 С еннов С. Н. О м етоде  р убок  у х о д а  в х в ой н ы х д р ев о ст о я х
14 Р ы ж и л о  Л. Е., Г ербут Ф, Ф. и др . Т ехн ол оги я  р убок  у х о д а  в л е са х  К арпат
17 Григорьев В. П., Гвоздев В. К. П овы ш ение эф ф ек тив н ости  би ол оги ч еск ой  м е

лиорации  р убк ам и  у х о д а
18 А глиуллин  Ф. В. О технологии  и м ехан и зац и и  у х о д а  за  лесом
20 Ж адей к и с Р. С. К ом п л ек сн ая  стандар ти заци я  тек ущ его  п р и р оста  зап аса  дре-« 

востоев

1978

Р е дакпи онн ая к о л л е ги я !

К. м . КРАШ ЕНИННИ КОВА  
(главны й редактор).
Э. В. АНДРОНОВА  
(зам. главного редактора), 
В. Г. АТРОХИН,
Р. В БОБРО В,
В. Н. ВИНОГРАДОВ,
В. Б. ЕЛИСТРАТОВ,
А. Б. Ж УКОВ,
Ю. А. Л А ЗА Р ЕВ ,
Г. А. ЛАРЮ ХИ Н,
И. С. МЕЛЕХОВ,
И. Я. М ИХАЛИН,
Н. А. МОИСЕЕВ,
A. А. М ОЛЧАНОВ,
П. И. МОРОЗ,
B. Т. НИКОЛАЕНКО,
Н. Р. ПИСЬМЕННЫЙ,
A. В. ПОБЕДИНСКИЙ,
B. П. РО М АНОВСКИЙ,
А. А. СТУДИТСКИЙ,
Д. А. ТЕЛИШ ЕВСКИЙ,
Б. П. ТОЛЧЕЕВ,
Н. Н. ХРАМ ЦОВ,
И. В. ШУТОВ

©

23
21
31
32

34

ЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ  И ЗАЩ ИТНОЕ Л ЕСО РАЗВЕДЕН И Е
Чони г. п . С оверш енствовать перевод  к ул ьтур  в пок ры тую  л есом  площ адь  
О ннськив Н. И. К ультуры  под пологом  леса
С и м оненко А. И. В осстан овл ен и е м олодн як ов  сосны  в су х о й  степи  
Пиш ик А. А. Об у р о ж а е  на п остоя н н ы х л есо сем ен н ы х  у ч а с т к а х  сосн ы  обы к 
новенной
Д рочнев Я. Г., В и ш н евск ая  Н. М., Х уден ь к и х  Т. В. В л и ян и е м ноголетн ей  п од 
сочки на сем ен он ош ен и е  сосны
К очкарь Н Т О пенка ур о ж а й н о ст и  сем я н  акации белой
Г ульбинене Н , М уркайге Р. Д ей стви е ул ь тр азв ук а  на п рор астан и е сем я н  ели  
К узнецова В С негование сем я н  лиственницы  д аур ск ой

Издательство  
«Лесная пром ы ш ленность», 
«Л есное хозя йство» , 1978 г.

М ЕХАН И ЗАЦ И Я И РАЦ И О Н АЛ И ЗАЦ И Я  
39 В и н окур ов  В Н., М алов А К И спы тания н ад еж н ости  л есн ого  плуга ПКЛ-70 
42 Д ербин П. П., О рлов Б. Ф ., Т араканов А . М. И сп ользован и е в л есоосуш ен и и  

машин!.I МТП-32А с торцовО -коническим и ф р езам и  
44 О бы денников В. И., Н овиков В. В , Б ер ези н а  Т. И. М аш ина ЛП-2 на п р о х о д н ы х  

р убк ах
46 К л адиков В. М. С еялка для посева сем я н  бер езы
46 Ш мелев А. И., К овальчук  А. В. П рибор дл я  за м ер а  м икр оповы ш ений

ТРИ БУ Н А  ЛЕСОВОДА  
48 М аркарянд В. П., Горбова Т. Н. П овы ш ение качества п р одук ц и и  — одн а  и з  

задач  деся то й  пятилетки  
51 П иковаров А. А. НОТ — в аж н ы й  р езер в  повы ш ения п р ои зв оди тел ьн ости  труда  
54 П ереж оги н  А. Д. А втом ати зац и я  си стем ы  уп р ав л ен и я  л есн ы м  хо зя й ств о м  в 

Б аш кирии
56 С тепочкин П. М,, Д ор охи н  Ю. Н., Е встиф еева Л. П. В ы бор  главной др ев есн ой  

породы  при обл есен и и  вы рубок
59 М олотков П. И. С елекция и сем ен ов одств о  сосны  на У краине
60 Е ф им ов Ю. П. П ути повы ш ения у р о ж а я  сем я н  на л есо сем ен н ы х  план таци я х
62 Я ркин В. П. П роек ти рован и е объ ек тов  п остоя н н ой  л есо сем ен н о й  базы  на с е 

л ек ц и он н ой  основе
63 Д ан уся в и ч ус  Ю. А. С ти м ули ров ани е сем ен он ош ен и я  на п л ан тац и я х
64 Н екрасов В. И. Т еор ети ч еск и е  основы  сем ен о в ед ен и я  д р ев есн ы х  растений  при  

ин тр одук ц ии
66 Патлай И. Н. О р ганизация лесн ого сортового сем ен ов одств а  в У к р аи нск ой  ССР
67 Д авы дова Н. И. К  в оп р осу  сел ек ц и и  д у б а  на У краине
69 Л адейш икова Е. И. С елекция сосн ы  на устойч и вость  к к ор н ев ой  губк е
70 Ч удны й А. В, О п р едел ен и е ген оти п и ч еск ого  состава клон ов  на л есо сем ен н ы х  

план таци я х и ПЛСУ сосны
71 Щ ербакова М. А ., К о зу б о в  Г. М. О р ганизация л есо сем ен н о го  дел а  на Е вропей

ск ом  С евере
72 К речетова Н. В. С ем ен оводство  кедр а  к ор ей ск ого  на Д альн ем  В осток е
73 Б ел оус  В. И. И сследован и я  по сел ек ц и и  и  сем ен ов од ств у  д у б а  череш чатого
75 И ванников С. П. С ел ек ц и я  и сортовое сем ен ов одств о  осины
76 А н ц и ф ер ов  Г. И. О п р и н ц и п ах  ор ган и зац и и  сем ен ов одств а  д уба  череш чатого

_____ в сев ер н ой  лесостеп и  РС Ф С Р _______ ___ _______________________________
79 НАШ А КОНСУЛЬТАЦИЯ  

85 Х РО Н И К А  

91 З А  РУ БЕЖ О М  

96 РЕФ ЕРА ТЫ  П УБЛИКАЦИЙ

ВЭЛСГОД - i -АЯ
с Г* 'I -Af/kl/fl

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Реш ения XX. V съезда КП СС—в жизнь!

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ

в. Н. ЧЕРЕПАНОВ (директор Сергачского опытно-про- 
изводственного мехлесхоза]

Сергачский мехлесхоз — комп
лексное предприятие, находящ ееся в лесостеп
ной зоне Горьковской обл. В его функции вхо
дят рубки ухода и главного пользования, лесо
восстановление, выращивание посадочного ма
териала, охрана и защ ита леса, побочное 
пользование лесом, заготовка лекарственного  
и технического сырья, выпуск товаров народ
ного потребления и изделий производственного 
назначения. В связи с интенсивными эрозион
ными процессами (ими охвачено до 15% всех 
сельскохозяйственных угодий области) лесхоз 
осущ ествляет в пяти административных рай
онах работы по полезащ итному лесоразведе
нию. На пробных площ адях изучается влияние 
лесных полос на урожай сельскохозяйственных 
культур и эрозию почв. Заложены  культуры 
сосны (72 экотипа) и ели (46 экотипов). Н а
чато строительство дендропаркового комплек
са площадью 84 га, где будет высажено более 
600 видов древесно-кустарниковых пород.

XXV съезд КПСС поставил перед лесным  
хозяйством задачи: «...Обеспечить повышение 
продуктивности лесов, получение большего 
количества товарной древесины с каждого  
гектара лесной площади, рациональное исполь
зование лесных р е с у р с о в » К о л л е к т и в  С ер
гачского опытно-показательного мехлесхоза  
добился заметных успехов в решении этих за 
дач. Благодаря эффективному использованию  
земель государственного лесного фонда, введе
нию в культуры хозяйственно ценных и быст
рорастущих пород получен дополнительный 
прирост древесины в объеме 1 млн. 200 тыс. м*. 
Общий запас насаждений увеличился на 35% , 
спелых — на 60%, средний прирост на 1 га 
покрытой лесом площади составил 15%. В оз
росла доля хозяйственно ценных пород. Х оро
шие результаты получены и в промышленной 
деятельности.

Достигнутое оптимальное соотношение м еж 
ду лесохозяйственным и промышленным про
изводством позволяет предприятию успешно 
решать основные задачи. Только за последние 
2 года мехлесхоз, пройдя рубками ухода 
1400 га, заготовил 22 тыс. м̂  древесины. За  
этот ж е период было посажено 465 га леса,

' М атериалы  XXV с ъ езд а  КПСС. М ., П ол и ти зда!, 1976, 
с. 206.

Подготовка почвы под лесные культуры
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Культиватор К PH-2,8 с ротационной приставкой на ухо
де за посадками в ряду и междурядьями

ИЗ НИХ полезащитные насаждения составляют 
365 га. Уход за  лесными культурами прове
ден на площ ади 3700 га, в том числе м еха
низированный —  на 2850 га. На территории 
мехлесхоза залож ен питомник площадью 6 га. 
Реализовано товарной продукции на сумму 
245 тыс. руб., получена прибыль в размере  
96,1 тыс. руб.

Согласно материалам лесоустройства  
1975 г., расчетная лесосека по главному поль
зованию возросла с 15 до 62 тыс. м^

Специалисты лесхоза успешно решают не 
только вопросы механизации лесохозяйствен
ных работ, но и разрабатывают новые техно
логию и методы рубок ухода.

Автором предложен новый метод проведе
ния рубок ухода за лесом. Его сущность з а 
ключается в том, что уход ведется за отдель
ными хорошо развитыми деревьями, ж елатель
но хозяйственно ценных пород. П од углом 
40— 50° к волоку через 10 м прорубают визи
ры, которые закрепляют пикетами. По ходу  
визира или вблизи его примерно через 5— 6 м 
находят лучшее дерево нужной породы, за 
которым ведут уход по всем лесоводственным  
правилам. Вокруг деревья вырубают и трелю 
ют трактором «Беларусь» по направлению ви
зира. На участке (делянке) строят два верх
них склада для разделки срубленной древе
сины. Визир служит ориентиром для того, 
чтобы в следующ ие приемы рубок ухода м ож 
но было быстро найти это дерево.

Рубки ухода, начиная с осветления, прочист
ки, прореживания и кончая проходными, про
водятся на протяжении всей жизни насаж де
ния. В результате в древостое к возрасту глав
ного пользования будет 260— 300 (400—

200) шт. высококачественных экземпляров хо
зяйственно ценных пород, кроме тех, которые 
произрастают в межвизирном пространстве. 
Такое количество ценных деревьев достаточно  
для создания высокотоварных и высокопроиз
водительных насаждений.

Таким образом , предлагаемый метод ухода  
за  отдельным деревом позволяет достичь ле- 
соводственной цели при меньших (в 2,5— 3 ра
за) трудовых и денежных затратах, чем при 
обычных рубках.

Цель кулисно-световых рубок ухода —  с 
помощью световых 3-метровых коридоров (во
локов) при ширине пасек 14— 16 м усилить 
действие ассимиляционного аппарата и есте
ственную дифференциацию деревьев для полу
чения повышенного светового прироста. При 
этом установлено, что влияние коридора на 
диаметральный прирост распространяется до  
7— 8 м в глубину пасеки.

В связи с низкой лесистостью района 
(2— 15% ), а такж е большим мелиоративным  
фондом мехлесхоза много внимания уделяет
ся созданию  комплекса систем полезащитных 
насаждений. С 1957 г. в Сергачском, Красно- 
Октябрьском, Сеченовском, Пильнинском и 
Спасском районах создано овражно-балочных  
полос 3700 га, полезащитных —  475, придо
рожных — 670, насаждений на песках —  
1670 га. Ежегодно предприятие закладывает  
350— 400 га полезащитных насаждений. Во  
многих хозяйствах достигнуты высокая прижи
ваемость (более 95% ) и сохранность лесных 
посадок. Системы полезащитных полос созда
ны в колхозах «Памяти трех коммунаров» и 
«Красная Нива», в совхозе «Толбинский», где

Ротационная приставка к культиватору КЛБ-1,7 для 
одновременного ухода за посадками в рядах и между

рядьях

I* Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Полезащитная лесная полоса в колхозе «Памяти ^  
трех коммунаров».

посажено 360 га культур, колхозе «12 лет Ок
тября» и др. Выращены овражно-балочные 
полосы в колхозах «Оборона страны» (свыше 
100 га), «Рассвет» (95 га), «Новый путь» 
(70 га ), «П обеда» (280 га ), в совхозе «Тол- 
бинский» (260 га) и «Сергачскнй» (15 га).

Специалисты лесхоза успешно работают над  
подбором наиболее продуктивных, бы строрас
тущих, биологически устойчивых лесных по
род, типов их смешения и размещения для 
каждой почвенной разности н каждого вида 
полос.

Полезащ итные (ветроломные) полосы про
дуваемой конструкции размещ ают перпенди
кулярно вреднодействующим юго-западным  
ветрам. Состоят они из трех рядов березы или 
лиственницы сибирской шириной Ю м е  шири
ной междурядья 3 м. Количество посадочных 
мест 3 тыс./га. Овражно-балочные йолосы, как 
правило, плотной конструкции с участием  
главных (сосна, дуб, ель, лиственница, бер еза), 
сопутствующих (клен, липа и др.) и кустарни
ковых (жимолость, спирея, акация, рябина, 
клен ясенелистный) пород. Густота посадки —
5— 10 тыс. шт./га. На подзолистых почвах в 
качестве главной породы служ ат сосна и б е 
реза, на серых лесных и черноземных — дуб, 
ель, лиственница.

На песках и неудобных землях насаждения  
создаю т с учетом почвенных разностей и био
логических особенностей лесных пород.

Отмечено большое влияние полезащитных 
насаждений па увеличение урожайности сель
скохозяйственных культур. Так, исследования 
показали, что прибавка урожая под влиянием  
лесных полос по зерновым культурам во всех 
пяти районах колебалась от 2 до  8,4 ц/га.

Значительно (до 50% ) возросла урож ай
ность других сельскохозяйственных культур, 
особенно многолетних трав в колхозе «П ам я
ти трех коммунаров», в совхозе «Толбинский» 
и др. Сергачские лесоводы стали инициатора
ми комплексной механизации выращивания по  ̂
лезащитных насаждений и посадочного мате
риала в HHTOMFiHKax. Они успешно выполнили 
социалистические обязательства в честь 60-ле
тия Великой Октябрьской социалистической 
революции и план 1977 г. Среди передовиков 
следует назвать тракториста-машиниста 
В. Ф. Дороднова, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени, на протяжении 3 лет завое  
вывающего звание лучшего тракториста-маши  
ниста М инлесхоза РСФ СР, трактористов-ма 
шинистов Г. П. Огнева и Ю. Е. Кошкарина 
награжденных медалями «За трудовую доб  
лесть», шофера П. Д . Л абутова, награжденно  
го орденом «Знак Почета», рабочих Р. И. Хо 
реву и Н. И. Д емидова, награжденного ор 
деном «Трудовой славы», лесничего А. В. Зы  
кова — заслуж енного лесовода РСФ СР
А. П. Кутенкова, И. Е. Терешкина, М. И. Фрол 
кина, А. И. Царькова и многих других.

Большие задачи стоят перед лесоводами  
лесхоза в третьем году десятой пятилетки, и 
есть все основания надеяться, что план 1978 г. 
и социалистические обязательства будут ус
пешно выполнены.

КОМПЛЕКСНОЕ ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА
В. А . ЧЕРНЫШЕВ, заслуженный лесовод РСФ&* (Ивань
ковское лесничество. Ясногорский лесхоз. Тульское 
управление лесного хозяйства]

Общая площ адь лесничества
5,5 тыс. га. Состоит оно из 50 участков 
и урочищ, расположенных на расстоянии 
до 35 км от лесничества. В лесничестве два 
технических участка и 10 обходов. Средняя

площадь обхода 550 га. К лесам I группы 
отнесено 77% лесов, и только 23% занимают 
леса П группы. В составе покрытой лесом  
площади 85% мягколиственных и 15% хвой
ных. Рельеф очень пересеченный — много ов-
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Лесосеменной участок сосны

рагов и балок, и ноэтому насаждения выпол
няют водоохранные и почвозащитные функ
ции.

За последние годы резко возросло количе
ство отдыхающих, что увеличило опасность 
возникновения пожаров, но благодаря разъяс
нительной работе и наземному патрулирова
нию в лесах нет случаев загорания.

На десятую пятилетку коллектив лесничест
ва принял повышенные социалистические обя
зательства. В 1976 г. посажено 50 га новых 
лесов, залож ен питомник на площади 1,2 га, 
выполнен уход за  лесными культурами 
(450 га), заготовлено 1200 кг семян хвой
ных и лиственных пород, на площади 250 га 
проведены рубки ухода, при этом получено
2,5 тыс. ликвидной древесины.

Около 7,5 тыс. м̂  заготовленной древесины  
перерабатывается в цехе ширпотреба на пило
материалы, штакетник, рейку, сушильную  
рамку и другие товары народного потребле
ния. Этот цех подчинен лесхозу, и на лесниче
ство возложена работа по обеспечению его 
древесиной. В 1976 г. выпущено и реализовано  
товарной продукции на сумму 217 тыс. руб. 
при плане 195 тыс. руб.

За годы девятой пятилетки построено шесть 
жилых домов, бытовые помещения для рабо
чих, эстакады, проложено 400 пог. м водопро
водных труб, капитально отремонтирован цех 
переработки древесины.

С 1976 г. лесничество перешло на выращи
вание посадочного материала хвойных пород 
под полиэтиленовой пленкой. Подведен водо
провод для полива.

Достигнутые успехи — результат труда всего 
коллектива лесничества, широко развернувш е
гося социалистического соревнования между  
обходами, техническими участками, бригада
ми. Высоких показателей при переработке дре
весины добилась бригада, руководимая
В. И. Потаповым. Она выполнила годовое з а 
дание за девять месяцев. Хороших результа
тов на раскряжевке древесины достигла брига
да А. В. Орлова: при плане 4 тыс. она рас
кряжевала 5,5 тыс. м̂  и выполнила годовое 
задание также за девять месяцев. А. В. Орлов 
награжден знаком «Отличник социалистиче
ского соревнования 1973 года», неоднократно 
отмечался премиями. В 1975 г. ему вручен 
знак победителя социалистического соревнова
ния.

Лесничество по итогам работы не раз зани
мало классные места, а в первых кварталах 
1974 и 1976 гг. по итогам социалистического 
соревнования среди лесничеств области ему 
было присуждено первое место с вручением 
переходящего Красного знамени Тульского 
управления лесного хозяйства и обкома проф
союза рабочих лесбумдревпрома.

Хорошая организация труда, механизация 
трудоемких процессов работ на рубках ухода, 
лесовосстановлении, заготовке и переработке 
древесины — все это способствовало достиж е
нию высоких показателей в работе.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

п. м. ЛЯШ ОВ (Муромцевское лесничество, Муромцев- 
ский лесхоз. Омское управление лесного хозяйства)

Л еса Муромцевскрго лесниче
ства занимают 23323 га, это в основном  
сосновые насаждения (56% покрытой ле
сом площ ади). Ежегодные посадки хвойных 
пород в лесничестве составляют 140 га. При

создании лесных культур главное внимание 
уделяется качеству выполняемых операций, 
повышению уровня механизации посадки i! 
ухода за лесными культурами, которые со 
здаю тся на вырубках и рединах. Уровень ме
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ханизации здесь составляет 80% . И спользу
ются лесопосадочные машины СБН-1А в агре
гате с трактором ДТ-75М . Д ля ухода за лес
ными культурами на нераскорневанных выруб
ках с большим количеством пней успешно 
применяется культиватор КЛБ-1,7. П осадка  
осущ ествляется только ранней весной и про
водится в сжатые сроки. Приживаемость лес
ных культур около 98% . Оптимальное коли
чество посадочных мест (4000 ш т./га) и высо
кая приживаемость культур способствуют 
своевременному смыканию их и досрочному  
переводу в покрытую лесом площадь.

Рубки ухода за  лесом проводятся ежегодно  
на площади 235 га, из них в молодняках —  
на 120 га.

Выращивание посадочного материала в пи
томнике площадью 5,2 га в основном механи
зировано. Посев семян сосны осуществляется 
с помощью сеялки СКП-6, одновременно вно
сятся удобрения и производится мульчирова
ние посевов. Рационализаторы лесничества 
модернизировали сеялку, и теперь она приме
няется и для посева кедра. Уход за посевами 
заключается в обработке их гербицидами и 
рыхлении почвы переоборудованным сельско

хозяйственным культиватором. Выход посадоч
ного материала 1600 тыс. шт./га.

Л еса характеризуются высокой горимостью. 
Поэтому здесь имеется пожарно-химическая 
станция. В пожароопасный период организу
ются добровольные пожарные дружины, усили
вается наземное патрулирование. Регулярно  
проводится разъяснительная работа среди на
селения о мерах пожарной безопасности в ле
су. Благодаря этим мероприятиям площадь 
лесных пожаров за последние 2 года снизилась  
в 1,5 раза.

Большую помощь в борьбе с лесными пож а
рами оказывает школьное лесничество. Члены 
его участвуют во всех работах, проводимых в 
лесничестве.

Цех ширпотреба выпускает ежегодно про
мышленной продукции на сумму 315 тыс. руб., _  
товаров народного потребления — на 223 тыс. 
руб., а такж е пиломатериалы, столярные из
делия и хвойно-витаминную муку — 300 т.

По итогам социалистического соревнования 
лесничеству неоднократно присуждались класс
ные места и переходящ ее Красное знамя Мин- 
лесхоза РСФ СР,

опыт ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

м. в. М ОРОЗОВ (Красно-Горбатское лесничество, Сели- 
вановский леспромхоз. Владимирское управление лес
ного хозяйства)

Общая площадь лесов Красно- 
Горбатского лесничества 14 тыс. га. Л еса пер
вой группы занимают 10%, второй — 90%. 
Расположены  они в зоне интенсивного веде
ния лесного хозяйства.

И з лесов первой группы зеленая зона со 
ставляет 60% , почво-полезащитные леса — 
40% . Покрытая лесом площ адь— 12,6тыс. га.

Основная лесообразую щ ая порода — сосна 
(65 ,3% ). Средний бонитет насаждений — 1,3; 
средняя полнота — 0,71; средний возраст —  
37 лет. Годичный прирост древесины — 
4,2 м^/га. Наибольш ую площадь занимают мо- 
лодняки — 49% , средневозрастные н асаж де
н и я — 43% , спелые и приспевающие — 8%- 

Л есохозяйственная деятельность лесничест
ва направлена на повышение продуктивности 
лесных площадей. По сравнению с прошлым 
ревизионным периодом средний бонитет на
саждений повысился на 0,2, средний прирост 
увеличился на 0,7 м^/га, запас на 1 га покры

той лесом п.”ошади повысился на 22 м .̂ За 
счет насаждений искусственного происхож де
ния покрытая лесом площадь увеличилась на 
875 га, на 1252 га возросла площадь ценных 
пород и уменьшилась лоля малоценных лист
венных насаждений.

Уделяется большое внимание сохранению  
лесов, представляющих опасность в пожарном  
отношении. Охрана лесов от пожаров осущ е
ствляется лесной охраной в сочетании с авиа
патрулированием. В значительных объемах  
проводится уход и создаю тся минерали^бван- 
ные полосы, строятся и ремонтируются доро
ги противопожарного назначения. В местах 
массового посещения лесов населением обору
дуются места отдыха, устанавливаются кра
сочные панно, аншлаги с противопожарной 
тематикой. Проводятся беседы с населением, 
организуются выступления по радио, в печати. 
Во всей этой работе участвуют школьные лес
ничества. В 1975 г. было три случая загорания
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на площади 0,6 га, в 1976 г. лесных пожаров  
не было.

В лесничестве осуществляются лесовосста
новительные работы, в том числе реконструк
ция малоценных лиственных молодняков. Е ж е
годный объем и х — 130— 140 га. Основной 
способ лесовосстановления — создание лесных 
культур посадкой 2-летних сеянцев в дно или 
в пласт плужных борозд с густотой посадки
6 тыс. шт./га. Работы проводятся в лучшие 
агротехнические сроки весеннего периода.

Лесные культуры создаю тся как чистыми 
(сосновые, еловые) на площ адях с возобнов
лением лиственных пород (березы , осины), 
так и смещанными (например, с лиственни
цей). Уход за посадками проводится в тече
ние 3—4 лет. Лесные культуры имеют хоро
шее (48% ) и удовлетворительное (52% ) со 
стояние. Смыкание происходит на пятый год. 
Перевод в покрытую лесом площадь осущ ест
вляется своевременно. Гибель и неудовлетво
рительное состояние лесных культур не выяв
лены. В последние годы 10% посадок создает
ся крупномерным посадочным материалом.

Лесовосстановительные мероприятия выпол
няются бригадами сезонных рабочих, за кото
рыми закрепляются участки лесных культур.

В лесничестве созданы постоянные лесосе
менные участки способом изреживания на 
площади 55 га, часть их уж е плодоносит. П ро
долж ается работа по закладке лесосеменной  
плантации прививкой черенков плюсовых д е
ревьев. П роведена селекционная оценка спе
лых и приспевающих хвойных насаждений. 
Переработка шишек осущ ествляется на имею
щейся в лесничестве шишкосушилке.

Рубки ухода ежегодно проводятся на площ а
ди 1019 га, из них уход в молодняках — на 
площади 400 га. От рубок ухода в год заго
тавливается более 18 тыс. м̂  древесины. При
меняется только поквартальная форма орга
низации работ. Уровень механизации на про
реживании, проходных рубках составляет 
100%, на уходе в молодняках — 30% . Качест
во рубок ухода хорошее и удовлетворительное.

Большую помощь в работе оказывают ра
ционализаторы. Они усовершенствовали ряд 
машин и механизмов, что способствовало зн а
чительному повышению производительности 
труда.

Все работники лесничества трудятся сам о
отверженно. Наша цель — внести как можно 
больший вклад в дело сбережения и приумно
жения лесных богатств.

О РАБОТЕ БАЛБЕКИНСКОГО ЛЕСОПУНКТА-ЛЕСНИЧЕСТВА

с. А. ВОРОНОВ (Балбекинский лесопункт-лесничество, 
Андреапольский леспромхоз, Калининское управление 
лесного хозяйства)

Общая площадь лесопункта- 
лесничества 22043 га, в том числе лесной пло
щ а д и — 19065 га, покрытой л е с о м — 17516 га. 
Он создан в 1973 г.

Годовой объем рубок главного пользования 
составляет 32 тыс. м ,̂ лесохозяйственных ра
бот с посадками лесных культур— 180— 
200 га, рубок ухода за лесом и санитарных 
рубок — 400— 450 га.

С 1964 г. рубки ухода проводятся в основ
ном с заготовкой и трелевкой хлыстами, р аз
делка которых ведется на нижнем складе л ес
промхоза. Это позволило увеличить выход де- 
левой древесины до 6 0 “/о, при сортиментной 
заготовке он составлял 25— 30% . Заготовка ве
дется малой комплексной бригадой, которую  
возглавляет бригадир А. А. Орлов. В бригаде  
работают пять человек, за ней закреплен трак
тор ТДТ-40. Средняя выработка на тракторо- 
смену за последнее пятилетие составляет 25 м .̂

на 1 чел.-день — 5 м .̂ Эта бригада выполняет 
такж е работы по посадке лесных культур, 
подготовке почвы, проводит рубки ухода в 
молодняках. В 1976 г. ей присвоено звание 
«Лучшая бригада лесного хозяйства СССР» и 
вручен Почетный вымпел Гослесхоза СССР и 
ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома. 
Бригадир А. А. Орлов награжден медалями 
«За доблестный труд» и «За трудовую д о б 
лесть», два года подряд он был участником 
В Д Н Х .

Много еще у коллектива не решенных проб
лем, много трудностей предстоит преодолеть 
при выполнении принятых социалистических 
обязательств и плановых заданий. Н о работ
ники лесничества успешно справятся с по
ставленными задачами и внесут достойный 
вклад в общ енародное дело по охране приро
ды и приумножению лесных богатств.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР

(очерк)

Лесопильный и тарный 
цехи Кингисеппского лесхоза вы
пускают из древесины, поступаю
щей от рубок ухода за лесом, 
штакетник, тарную дощечку и дру
гие очень нужные изделия. Но вся
кий, заглянувший сюда, непремен
но залюбуется деревянными бле
стящими шариками разного диа
метра, конусами, цилиндрами «же
лудями», «грецкими орехами». На 
их округлостях хорошо виден при
чудливый и неповторимый рису
нок — текстура дерева. Эти нежно- 
телесного цвета, теплые на ощупь 
фигурки так и хочется потрогать, 
рассмотреть поближе и поскорее 
показать и подарить детям. Вся 
продуция цеха идет на фабрику 
игрушек.

Легкость и быстрота обработки 
изделий — результат рационализа
торской деятельности слесаря-на- 
ладчика Якова Григорьевича То- 
реева. Его прямая обязанность — 
проверка готовности к работе и на
ладка станков. Но этот человек 
неиссякаемой творческой энергии 
и трудолюбия, обладающий даром 
изобретательства, за  сравнитель
но короткий период совершил на 
своем предприятии подлинную на
учно-техническую революцию.

Всего лет семь назад руковод
ство лесхоза поручило токарю выс
шей квалификации Я- Г. Торееву 
помочь цеху ликвидировать брак 
в работе. За  это время Яков Гри
горьевич разработал и внедрил 
много рационализаторских предло
жений, значительно облегчающих 
труд, обеспечивающих его безопас
ность, повышающих производи
тельность и улучшающих качество 
продукции. Среди них — приспо
собления для изготовления ручек 
для детских волчков, лопат, дере
вянных стаканчиков и многие дру
гие устройства.

Для каждого осваиваемого це
хом нового вида изделия этот та 
лантливый человек придумывал 
сложнейшие приспособления, мон
тируемые на токарных станках. 
К примеру, стремясь механизиро
вать изготовление корытец для 
рубки овощей, Яков Григорьевич 
создал оригинальный станок, обра
батывающий внешнюю и внутрен
нюю поверхности этих изделий. Не 
менее успешно работает и другой 
сконструированный им станок для 
изготовления 8-миллиметрового 
круглого погонажа.

Однако главным достижением в 
его творчестве по праву считается 
токарный полуавтомат для выта

чивания деревянных шариков диа
метром 20 мм. Вскоре все токар
ные станки были оснащены такими 
полуавтоматами.

Теперь приятно наблюдать за ра
ботой токарей: все у них получа
ется просто и красиво. На быстро 
вращающийся березовый брусок- 
заготовку надвигается один, дру
гой, третий резец, — и вот уже го
товый шарик скатывается в при
емное устройство. Допустим, нуж
но просверлить строго по диамет
ру отверстие в шарике. Изволь
те — одно движение руки, и оно 
готово. Возьмите любую из тысяч 
лежащих в ящиках фигурок — и

вы убедитесь в чистоте обработки 
их поверхности.

Для сокращения потерь сырья 
Я. Г. Тореев на одном полуавто
мате изменил конфигурацию ка
либровочной головки. В результа
те такого усовершенствования вы
пуск продукции цеха возрос на 
15% без увеличения объема пере
рабатываемой древесины. Внедре
ние в цехе научной организации 
труда позволило резко поднять 
производительность труда токарей 
и улучшить качество выпускаемых 
деталей.

Переход на работу по НОТ в 
цехе начался с поиска рациональ
ных форм разделения и коопера
ции труда. До этого каждый ста
ночник сам затачивал инструмент 
и сам налаживал станок. При та
кой организации отмечались зна
чительные отклонения от норм вы
работки и допускался большой 
процент брака. Сосредоточение 
технического обслуживания в ру
ках одного человека принесло не

сомненную пользу; станки нахо
дятся сейчас в образцовом поряд
ке, стандарты на продукцию стро
го соблюдаются, выработка резко 
возросла, брак сократился до ми
нимума.

Рациональная расстановка обо
рудования, оснащение и обеспече
ние рабочих мест всем необходи
мым помогают быстро устранять 
поломки и успешно осваивать про
изводство новых видов изделий. 
В этом немаловажную роль сы
грала рационализация приемов и 
методов труда. Многие рабочие 
приемы станочника отпали во- 
все, остальные предельно упрости
лись. Успешное решение организа
ционно-технических задач позволи
ло ввести в цехе вместо опытно
статических научно обоснованные 
нормы выработки. При этом повы
силась оплата труда.

Для снижения монотонности в 
работе на полуавтоматах преду
смотрено периодическое чередова
ние обрабатываемых изделий: се
годня станочница вытачивает «же
луди», завтра — шарики, после
завтра — сверлит отверстия. Кроме 
того, токари время от времени 
торцуют заготовки и загружаю т 
бруски в сушильные камеры. 
С обеспечением более безопасной 
работы в цехе почти исчезли слу
чаи производственного травм атиз
ма, упростилась и ускорилась под
готовка токарей из вчерашних 
школьников.

Все это оказало благотворное 
влияние на укрепление в коллек- 
тиве цеха производственной дне- 
циплины и воспитание у него ком
мунистического отношения к тру
ду. Добросовестный подход тока
рей к своей работе служит хоро
шим примером рабочим других 
цехов лесхоза. И в этом прежде 
всего заслуга Якова Григорьевича. 
Он все любит делать сам — от 
эскизного наброска до окончатель
ной подгонки приспособления. Н а
до обладать недюжинным талан
том, чтобы постичь все секреты 
металла и дерева, в совершенстве 
овладеть множеством профессий. 
За 30 лет работы в цехе Яков 
Григорьевич Тореев заслужил 
большую любовь и уважение всего 
коллектива Кингисеппского лесхо
за. Его знает как замечательного 
умельца и почти каждый житель
г. Кингисеппа. Эту добрую славу 
он создал своим плодотворным 
творческим трудом.

А . П. СМИРНОВ
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УДК 630*228

О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ ЛЕСОВ

к. Б. ЛОСИЦКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук

Задача повышения продуктив
ности и улучшения качественного состава л е
сов, являющаяся одной из основных в разви
тии лесного хозяйства страны, решается в на
стоящ ее время достаточно успешно. С каждым  
годом народное хозяйство получает с единицы  
площади все большее количество разнбобраз- 
ной лесной продукции и лучшего качества. Это 
достигается как за счет увеличения комплекс
ной переработки заготавливаемой древесины, 
так и улучшения породного состава лесов (см. 
таблицу).

Приведенные в таблице данные отражаю т  
влияние хозяйственной деятельности на пород
ный состав лесов. Н аиболее существенное 
улучшение состава, судя по молоднякам, осо
бенно с 1966 г., наблю дается там, где по-на
стоящ ему проявляется забота о восстановле
нии хвойных пород в процессе рубки леса 
(сохранение подроста) и после нее (лесные 
культуры, естественное возобновление от стен 
леса и обсеменителей).

Несмотря на общ ее благоприятное соотно
шение пород в составе лесов страны, нельзя 
забывать, что еще часто наблю дается смена 
хвойных мягколиственными и при отсутствии 
ухода за молодняками преобладание хвойных 
пород сравнительно быстро может исчезнуть.

Д о последнего времени многие специалисты  
почти не вникают в содерж ание понятия «ка
чественный состав лесов», чаще всего отож де
ствляя его с составом насаждений, как это 
трактуется в учебниках лесоводства и лесной

таксации. Определения породного состава на
саждений, данные учеными лесоводами [4, 5] 
и учеными таксаторами [1 ], близки м еж ду со
бой. Разница заключается лишь в том, что 
таксаторы даю т количественную оценку соста
ва. Так, проф. А. В. Тюрин [6] указывал, что 
«по составу насаждения разделяются на чис
тые, образованные одной породой, и смеш ан
ные, когда в состав входят несколько пород. 
Коэффициенты состава указывают на долю  
участия запаса отдельных пород в общем со
ставе». Примерно такое ж е определение у 
проф. Н. П. Анучина [1].

По нашему мнению, наиболее отвечающим  
сущности понятия будет следую щ ее определе
ние; состав древостоя — это показатель, ха^ 
рактеризующий участие древесных пород в 
древостое, выражаемое долей запаса древе
сины каждой породы в общ ем запасе древо
стоя.

Состав древостоя относится к отдельному 
участку леса. Состав лесов — понятие более 
широкое, оно связано с большой территорией 
и характеризует степень участия насаждений  
с преобладанием тех или иных лесообразую 
щих древесных пород (по площади или по за 
пасу древесины) в пределах определенного 
региона (страна, республика, край, область, 
административный, лесорастительный, эконо
мический, лесохозяйственный район и т. д .) . 
Другими словами, состав лесов представляет 
собой совокупность насаждений того или ино
го района или административно-хозяйствен-
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НОЙ единицы (лесхоз, лесничество и т. д .) , 
различающ ихся по преобладающ им древесным  
породам.

Состав древостоя и состав лесов являются 
не только категориями лесоводственными, но 
и экономическими. П оэтому они должны от
вечать цели хозяйства, в основе которой ле
ж ат потребности общ ества. Ч ерез формирова
ние требуемого по экономическим условиям  
породного соотношения в насаждении в соот
ветствии с лесорастительными условиями 
каж дого участка можно достичь такого соста
ва лесов, который в наибольщей степени бу 
дет отвечать потребностям данного района в 
определенных сортиментах древесины по ко
личеству и качеству и наилучшим образом  
будет выполнять защитные функции с учетом  
особенностей орографии, климата и почвы дан 
ного района.

В понятие «качественный состав лесов» вхо
дит не только оптимальный породный состав  
насаж дений, но такж е наиболее высокая про
дуктивность, целесообразная сортиментная 
структура и эффективное положительное влия
ние на окружаю щ ую  среду составляющих лес 
насаж дений. Д обиться улучшения качествен
ного состава лесов можно благодаря достиж е
нию всех перечисленных показателей для каж 
дого отдельно взятого участка, т. е. выращи
вать и формировать хозяйственно целесооб
разные и эталонные насаждения. Н еобходимо  
согласиться с мнением некоторых ученых [3],

Р асп ределен и е покрытой лесом  площ ади по группам пород, %

Группы пород 1961 г. 19вб г. 1973 г.

Хвойные

Твердолиственные

Мягколиствеиные

СССР
78,0
69,5

5,3
7,6

16,7
32,9

78,2 
1)2,d

3.9  
5,7

17.9 
32,0

Хвойные

Северо-Западный экономический район 
80,2 79,6

Твердолиственные

Мягколиственные

57,5

19,8
42,5

Хвойные

Центральный экономический 
44,0

Твердолиственные

Мягколиственные

50.5 

2,8 
2,9

53,2
46.6

60.7

20.5 
39,3

)айон
43,7
53.5 

3,2 
3,9

53,1
42.6

79.1
70.1 
3,5 
4,3

17,4
25,6

79,6
67,0

20.4
33.0

46.1 
61,9

3.4
3,1

50.5 
35,0

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены все классы возраста.
в знаменателе — молодняки.

что современный подход к лесу как геогра
фическому явлению теснейшим образом  свя
зан с влиянием человека на лес и возросшим  
значением леса для общества.

В современном обществе влияние человека 
на природу, в том числе на лес, становится 
все более ощутимым. Оно проявляется во всех 
сферах хозяйственной деятельности. По сущ е
ству это влияние носит общий социально-эко
номический характер. Поэтому, рассматривая  
вопросы, связанные с составом лесов, необхо
димо говорить об антропогенной динамике 
лесного покрова в стране, которая с точки 
зрения интересов современного и будущ его  
общ ества может быть положительной или от
рицательной. Наиболее резко изменяет состав 
лесов непосредственная деятельность человека 
в лесу (рубка, восстановление, уход, защита, 
охрана от пожаров, побочное пользование). 
Влияние человека проявляется в изменениях 
в лесовосстановительном процессе, во взаимо
отношениях м еж ду компонентами лесного био
геоценоза.

Климатические и почвенные условия евро- 
пейской части СССР не препятствуют распро
странению и преобладанию наиболее ценных 
лесов: хвойных — в таежной и зоне смеш ан
ных лесов, твердолиственных — в лесостепной  
зоне и смешанных лесов. Современный пород
ный состав по лесорастительным зонам на ос
нове последних учетных данных (1973 г.) сле
дующий: таеж ная зона — 5ЕЗС2Б, единично 
другие мягколиственные породы; зона смеш ан
ных лесов — 4С 2Е ЗБ 10с, ед. Д  и другие поро
ды; лесостепь — ЗС ЗД 2БЮ с1Л п и другие по
роды; степь — 6Д1С1Ильмовые и Яс2Лп, ед. 
Ос, Т.

Не менее резко выявляются различия в со
отношениях между насаждениями с преобла
данием тех или других древесных пород по 
подзонам тайги; северная тайга — 5,5ЕЗС1, 5Б, 
ед. Ос; средняя тайга — 4Е4С2Б, ед. Ос и дру- 
гие мягколиственные породы; ю жная тайга —  
4Е 2С ЗБ 10с, единично — другие мягколиствен- 
ные породы.

Изменения породного состава отдельно взя
того насаждения происходят непрерывно на 
протяжении всей его жизни. Такие изменения, 
если не наблюдается вмешательства человека 
или экстремальных явлений (засуха, сильные 
морозы и т. д .) , совершаются медленно и мо
гут протекать иногда незаметно для человека 
при периодическом учете.

Изменения породного состава лесов проис
ходят более рельефно в результате изменений  
породного состава насаждений, образую щ их  
леса данного района. Темпы этих изменений  
зависят от темпов и количественных соотно
шений между участками древесной раститель-
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ности различного состава под влиянием естест
венного развития насаждений на разных воз
растных этапах и степени хозяйственного вме
шательства человека или стихийного явления 
в жизнь леса.

Продуктивность и качественный состав л е
сов тесно связаны м еж ду собой. Н ельзя д о 
стигнуть повышения продуктивности лесов без 
улучшения качественного состава. Улучшение 
качественного состава лесов надо всегда по
нимать как направленное, хозяйственно в аж 
ное и биологически целесообразное изменение 
породного состава насаждений, их продуктив
ности и качества в результате разумной д ея 
тельности человека с учетом требований эко
номики в настоящ ее время и в будущ ем, а 
также наиболее полного использования совре
менных почвенных и климатических условий 
и возможной трансформации их в последую 
щие годы. При практическом решении этой 
задачи необходимо ориентироваться на эта
лонные леса [2].

Оценивать качественный состав лесов не
просто. П реж де всего необходим прогноз ож и
даемой потребности в лесной продукции (поро
да, сортименты, их качество) и природных 
условий (климат, почва) данного района. Ис* 
ходя из совокупности требований к качеству 
древесной и недревеснои продукции определя
ются почвенные условия, в которых целесооб
разно и наиболее быстро можно вырастить 
новое или сформировать на основе сущ ествую 
щих требуемое насаждение.

Ориентироваться необходимо на эталонные 
'ИЛИ на хозяйственно целесообразные н асаж де
ния, нормативы которых должны быть даны

для каждой группы типов леса или условий 
произрастания в пределах лесорастительного, 
лесохозяйственного или лесоэкономического 
района.

Д ля лесов неэксплуатационного значения, 
например, для зеленых зон, почвозащитных и 
други:;, качественный состав долж ен опреде
ляться иным путем. В основе долж на лежать  
цель, которая ставится перед лесами данного 
района. Затем  необходимо создать модель 
древостоев, отвечающих этой цели, и, наконец, 
с учетом почвенно-грунтовых и других мест
ных условий построить целесообразное разм е
щение по территории насаждений определен
ного породного состава. В лесопарковых на
саж дениях основная цель иметь такой состав, 
при котором возможно наибольшее продуци
рование кислорода, фитонцидов и других по
лезных веществ, а также размещ ение древес
ной растительности с учетом удобства посещ е
ния людьми и эстетических соображений. Н а
до иметь в виду, что высокая продуктивность 
по запасу древесины в то ж е время отвечает 
требованию высокой кислородопродуктивности 
и эффективному оздоровлению воздуха. Н еоб
ходимо, кроме того, создавать насаждения, 
наиболее устойчивые против вредных факто
ров.
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УДК 630*24

О МЕТОДЕ РУБОК УХОДА В ХВОЙНЫХ ДРЕВОСТОЯХ

С. Н. СЕННОВ (ЛенНИИЛХ)

Рост объемов промежуточного 
пользования заставляет лесоводов искать пути 
повышения его рентабельности. Н аиболее про
стой, на первый взгляд, путь заключается в 
применении верхового метода ухода, в том  
числе в чистых хвойных древостоях. Он облег
чает проведение работы и дает возможность 
получить сразу ж е крупномерную древесину. 
Теоретическим обоснованием верхового метода 
является доказательство возможности равно
ценной замены вырубленных деревьев хороше- 
го роста экземплярами, находившимися до

рубки в угнетенном состоянии. Примером в 
этом плане считаются опыты Г. Р. Эйтингена 
[5], показавшие, что переход деревьев из ран
га в ранг совершается во всех направлениях. 
Но объектом указанных опытов были молод- 
няки с исходным возрастом изучаемых деревь
ев 4— 5 лет. А чем моложе древостой, тем в 
меньшей степени высота дерева отражает его 
генетические возможности. Кроме того, 
Г. Р. Эйтинген фиксировал лишь незначитель
ные взаимные колебания высоты деревьев, по
чти одинаковых по размеру, соседних по ряду
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удалить одно дерево из двух крупных, в ср ед
нем возрасте — одно из трех и т. д.

Верховой метод нельзя считать селекцион
ным, если речь идет о чистых хвойных древо- 
стоях. По сущ еству он является здесь  про
мышленно-выборочным или методом отрица
тельной селекции. Применение его приводит 
к ухудш ению роста, устойчивости и товарной  
структуры древостоя, к уменьшению его цен
ности. Если применять верховой метод только 
при последней проходной рубке, снижение 
воспитательного эффекта будет менее ощ ути
мым, но произойдет, по выражению А. В. Д а 
выдова, «перекачка главного пользования в 
промежуточное» [2 ]. Расчеты по местным нор
мативам, полученным для условий Л ен ин град
ской обл. отделом экономики Л енН И И Л Х а, 
показали, что себестоимость заготовки 1 м̂  
древесины в ельниках в процессе проходной  
рубки равна в среднем 13— 14 руб., главной —
6—7 руб.

При верховом методе увеличивается рента
бельность одного лишь первого приема за  
счет уменьшения рентабельности промеж уточ
ного и главного пользований в целом. Обыч
но вскоре после ухода по верховому методу  
приходится назначать санитарную рубку, а 
затем при всех последующ их приемах удалять  
значительное кол.ичество сухостоя и валеж а. 
При низовом методе, наоборот, с каждым но
вым приемом все показатели промежуточного  
пользования будут улучшаться. Улучшатся 
также технологические условия для проведе
ния всех последующ их работ. Сущ ественное 
преимущество низового метода заклю чается и 
в том, что его применение позволит лучшим 
образом  использовать потенциальную продук
тивность древостоя по общ ей массе, получить 
с 1 га максимальный запас древесины. Потери 
в виде отпада можно довести до 1— 2% по 
сравнению с общ ей продуктивностью. Тогда 
как без ухода они равны 30— 40% , а при вер
ховом методе —  ещ е больше.

В действующ их наставлениях по рубкам  
ухода много внимания уделено критическим 
придержкам по полноте. О днако если наруш а
ется селекционный принцип отбора деревьев  
в рубку (например, в чистых хвойных древо- 
стоях применяется верховой м етод), эти при- 
держки не имеют смысла, их соблю дение не 
поможет сохранить устойчивость древостоя. 
И, наоборот, если выбран правильный метод, 
диапазон возможного разреж ивания древостоя  
можно увеличить, уменьш ая повторяемость  
ухода. На пробных площ адях Л ен Н И И Л Х а в 
древостоях разного состава и возраста были 
секции (с индексом «Е »), где за  один прием  
рубки по низовому м етоду удаляли 45— 50%

запаса, сниж ая полноту до 0 ,4— 0,5. В итоге 
общ ая продуктивность этих древостоев ок аза
лась не меньшей, чем на остальных площ адях  
тех ж е серий, а товарная структура — луч
шей.

Таким образом , опыты Л ен Н И И Л Х а пока
зали, что применение верхового метода рубок  
ухода в чистых хвойных древостоях (или в 
одноярусны х с небольшой примесью листвен
ных пород) приведет не только к уменьшению  
воспитательного эффекта во всех его проявле
ниях, но и к снижению  рентабельности проме
жуточного пользования. Н а основе расчетов  
выявлено, что соотнош ение экономической эф 
фективности хвойных хозяйств с промыш лен
ной выборкой в неспелом древостое, без ухода  
и с регулярным уходом  по низовому методу  
равно 0,5 : 1,0 : 1,5. Это приближенны е данные, 
поскольку определение экономической эф ф ек
тивности рубок ухода является сложным д е 
лом по причинам методического характера и 
ввиду несоверш енства нормативов и прейску- 
рантов. Тем не менее, они даю т представление
о масш табе потерь, вызванных рубками про
межуточного пользования, которые проводи
лись по верховому методу.

Современными наставлениями рекомендует
ся применять метод, совмещ ающ ий в себе эл е
менты верхового и низового методов ухода. 
На основании сказанного выше м ожно уточ
нить эту в принципе правильную реком енда
цию. Элементом верхового м етода является  
удаление части деревьев верхнего полога, о б 
основанное как абсолютными характеристика
ми (больные, уродливы е), так и результатами  
относительного сопоставления характеристик  
в пределах групп. В озм ож ности такого отбо
ра, как об этом упоминалось выше, являются

Таблица  3
К оличество деревьев» сохранивш ихся в л р евостое  за  40 лет, 

по исходны м  ступеням  толщ ины , %

№
Исходная

средняя
Исходные ступени 

толщины, см

Секция пр.
пл.

ступень
толщины,

см 4 8 12 16 20 24

Контрольная

Опытная

<
Контрольная

Опытная

23
Сосняки 
8 0 32 75 92 100

26 8 0 21 73 82 80 __

20 12 0 0 5 41 85 100
21 12 0 0 8 60 84 100
23 8 0 33 75 80 100 __

26 8 0 38 81 85 83 _

20 12 0 0 35 67 88 100
21 12 0 0 44 71 69 100

9
Ельники 
8 0 10 73 97 71

44 1 25 76 96 100 100
46 12 _ 0 22 58 71 60

9 8 0 5 44 46 45 —

44 8 0 10 46 90 100 __

46 12 — 0 24 54 68 67
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Т а б ли ц а  4
Результаты  проведения различны х м етодов рубок у х о д а  

в сосновы х н асаж дениях

М етод

Верховой
Низовой

Интенсив
ность 

рубки, %

37
54

Средний
диаметр,

см

16,0
20,9

Ежегодный
отпад,
мз/га

2,8
0,4

Ежегодное 
накопление 

запаса, м^/га

2,8
5,6

ДОВОЛЬНО ограниченными и зависящими от 
срока первого ухода. Поскольку нет основа
ний рассчитывать на сущ ественное увеличение 
ранга дерева после ухода, начатого на ста
дии ж ердняков или позднее, удалять нужно  
главным образом  отставшие в росте экзем пля
ры. В этом заключается элемент низового ме
тода.

Указанный в наставлениях м етод ухода, о 
том числе за  чистыми хвойными насаж дения
ми, вследствие такого сочетания иногда назы
вают комбинированным. О днако этим терми
ном преж де было принято обозначать уход, 
направленный на формирование ступенчатого 
полога и применимый в сложны х насаж ден и 
ях. П оэтому оптимальный метод рубок ухода  
за  хвойными насаж дениями, описанный в 
статье, лучше называть низовым, имея в виду 
преобладаю щ ую  тенденцию.
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У Д К  630*24

ТЕХНОЛОГИЯ РУБОК УХОДА В ЛЕСАХ КАРПАТ

л. Е. РЫ ЖИЛО, Ф. Ф . ГЕРБУТ (Закарпатская Л О С ); 
В. Д . ПРОКОПЧУК, А . И. АД АШ И Н С К И Й  (Карпатский 
филиал УкрН И И ЛХА)

Рубки ухода являются одним из в аж 
нейших лесохозяйственных мероприятий, характеризую 
щих уровень ведения лесного хозяйства. В настоящее 
время уже не мыслится воспроизводство лесосырьевыч 
ресурсов без проведения рационального ухода за лесом.

Масштабы рубок ухода в лесах Карпат систематиче
ски увеличиваются: с 37,1 тыс. га в 1961 г. до 73,9 тыс. 
га в 1975 г. Вместе с этим возрастают объемы заго 
тавливаемой древесины (с 494,5 тыс. м’ в 1961 г. до 
1745 тыс. м  ̂ в 1975 г.), которая находит все большее 
применение в сфере производства. Все это остро ставит 
вопрос об обеспеченности работ по уходу за лесом 
рабочей силой. Решение его требует коренных изменений

в технологии рубок ухода, разработки системы машин 
и механизмов, дающих возможность осуществить комп
лексную механизацию технологических процессов.

На основании лесоводственных и технологических ис
следований лесные площади, на которых проводятся 
рубки ухода в Карпатах, условно разделены на три 
группы, или категории. В основу такого деления поло
жена крутизна склонов. Первая категория включает уча
стки с крутизной до 12°, т. е. склоны доступные для 
колесных тракторов (около 25% всей площ ади). На них 
проведение рубок ухода с использованием вырубаемой 
древесины не вызывает затруднений. Ко второй кате
гории относятся участки на склонах 12—30°. Рубки 
ухода с использованием вырубаемой древесины на них 
возможны при применении канатных установок. Таких 
площадей в К арпатах около 60%. Третья группа состо
ит из участков, расположенных на склонах круче 30°, 
доля которых составляет 15%. Н а этих склонах рубки 
ухода, за исключением вырубки отдельных деревьев,

Рис. 1. Схема освоения лесосек с использованием ОПТУ:
а — путем перестановки канатной оснастки; 

б — с помощью вытяжной петли; в  — с помощью 
вспомогательного каната; 1 — лебедка;

2 — канатоведущий шкив; 3. 4 — вспомогательные 
барабаны; 5 — направляющие блоки; 6 — блок 

вытяжной петли; 7 — тягово-несущий канат;
5 — вытяжная петля; 9 — технологический коридор;

W — вспомогательный чокер; I I  — штабель;
12 — подъездная дорога; 13 — звездчатый блок
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Рис. 2. Схемы освоения лесосек с помощью 
канатного лесоспуска: 

а — продольно-ленточный способ; б —  сек
торный способ;

I — несущий канат; 2 — приводная лебедка; 
J — погрузочная плошадка; 4 — ус  лесовоз

ной дороги

SO-SOM so -70 м
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обычно не проводятся. При чрезмерной густоте насаж 
дений могут быть предусмотрены осветления и прочист- 

%  ки со слабым изреживанием.
В зависимости от степени использования древесины 

освоение каждой группы площадей может иметь три 
варианта: рубки без использования древесины, с час
тичным и полным использованием древесной массы. 
Первый вариант можно применять на участках, очень 
удаленных от населенных пунктов, при отсутствии транс
портных путей, а такж е при незначительной массе вы
рубаемой древесины, второй — там, где экономически 
оправдано использование только стволовой древесины. 
В этом случае неликвидная qactb  (ветви, хмыз, верши
ны и т. д.) оставляется на месте рубки для дальнейше
го перегнивания. Рубки ухода с полным использованием 
древесной массы являются наиболее перспективными. 
При этом предусматривается вывозка всей древесины в 
места переработки и потребления.

В связи с изложенным все виды рубок ухода в лесах 
Карпат могут осуществляться по следующим техноло
гическим схемам; без использования древесной массы; 

ж с частичным и полным использованием ее (для площа- 
дей первой категории); с частичным и полным исполь
зованием древесины и применением одноканатной под
весной трелевочной установки (ОПТУ) и одноканатного 
лесоспуска (для площадей второй категории).

Первые две технологические схемы широко распро
странены и в других лесорастительных районах страны. 
В этом случае необходима обычная техника. На лесо
сечных работах применяются бензиномоторные пилы, 
ранцевые мотоагрегаты типа «Секор-3» и др. П одтаски
вание деловых сортиментов и хлыстов к технологиче
ским коридорам осуществляется вручную, лошадьми или 
лебедками. Трелевку по трелевочным волокам и техно
логическим коридорам на верхние склады проводят 
тракторами класса 0,9—2,0 т, оборудованными навес
ными трелевочными приспособлениями, погрузку на ав 
томашины— самопогрузчиками, автокранами, механизи
рованными погрузчиками или вручную.

Технологические схемы, предусматривающие примене
ние ОПТУ и одноканатного лесоспуска, являются срав
нительно новыми, имеют свои особенности и представ
ляют интерес для производства. Их можно рекомендо
вать для внедрения. Поэтому на описании этих техно-

логий остановимся более подробно.
Технологическая схема на базе ОПТУ с частичным 

и полным использованием древесной массы рекоменду
ется для прочисток, прореживаний и проходных рубок. 
ОПТУ представляет собой замкнутую петлю зигзагооб
разной формы, растянутую равномерно по всей осваи
ваемой площади. Она состоит из опор (растущих де
ревьев), расположенных на углах поворота трассы в 
плане, тягово-несущего каната диаметром 9— 12 мм, 
самоходной лебедки, звездчатых блоков, подвесных 
грузовых блоков и чокеров со специальными зацепами. 
Тягово-несущий канат растягивается по трассе и под
вешивается на звездчатые блоки, закрепленные на опо
рах. Один конец его пропускается через систему грузо
вых блоков (натяжное устройство) и канатоведущий 
шкив, затем концы соединяются металлической муфтой.

Конструкция оснастки ОПТУ и принцип ее работы по
зволяют осваивать площади практически любой конфи
гурации. При этом участок насаждения разбивается на 
полосы шириной 100— 120 м при ручном подтаскивании 
древесины (рис. 1,а) и 200—240 м — при механизиро
ванном (рис. 1,6 и 1,в). На полосе устраивается трасса 
шириной 1,5—2 м зигзагообразной формы. В случае, 
когда подтрелевка к трассе выполняется с помощью 
ОПТУ или других механизмов, с обеих сторон трассы 
поперек полосы через каж ды е 50 м прорубаются техно
логические коридоры шириной 1,5—2 м. При этом дре
весина вручную подтаскивается только к коридору.

Рубка деревьев осуществляется бензиномоторными 
пилами, а при прочистках — бензосучкорезками БС-1. 
На трассе и в коридорах деревья валятся параллельно 
оси трассы или коридора комлями в сторону спуска. 
На полосах валку проводят после окончания трелевки 
деревьев, вырубленных на трассе. Рубка начинается с 
ближнего к погрузочному пункту (верхнему складу) 
конца трассы. Направление валки — комлями к трассе 
или коридору по ходу трелевки под углом не более 45°.

В зависимости от степени использования древесно.'-о 
сырья осуществляется трелевка длинномерных сортимен- 
тов< хлыстов или деревьев. При частичном использова
нии древесины сучья обрубарт у пня бензосучкорезками 
или вручную и оставляют на перегнивание в небольших 
кучах, при полном — всю древесную массу спускают на 
верхний склад.
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Формирование и прицепка пачек к тягово-несущему 
канату ОПТУ проводится на трассе и в коридорах. Р а 
бочие подтягивают ослабленный канат к заранее подго
товленной пачке и, прицепив ее, подают сигнал о вклю
чении лебедки. Лебедка натягивает канат, и пачка под
нимается вверх. Затем включается канатоведущий шкив 
и пачка вместе с канатом перемещается вниз к месту 
отцепки. При поступлении пачки на погрузочный пункт 
тягово-несущий канат ослабляется и производится о т 
цепка. Цикл повторяется.

Для более полной загрузки ОПТУ к тягово-несущем/ 
канату подвешиваются сразу три-четыре пачки па рас
стоянии 120— 150 м друг от друга. При поступлении 
первой пачки на погрузочный пункт канат опускается, 
ее отцепляют и одновременно в лесу прицепляют сле
дующую. В этом случае через каждые 120— 150 м 
движения каната на склад поступает очередная пачка. 
Такая организация работы ОПТУ позволяет поддержи 
вать постоянную загрузку установки независимо от ве
личины среднего расстояния трелевки, повышает произ
водительность установки.

Обслуживает ОПТУ лебедчик, рабочий на отцепке- 
штабелевке и звено по заготовке древесины, количест
венный состав которого зависит от заданной производи
тельности канатной установки. В обязанности отцепщи
ка входит отцепка пачек и по мере их накопления (8— 10 
пачек) — штабелевка. Звено по заготовке древесины вы
полняет все работы на лесосеке, вплоть до прицепки 
пачки к тягово-несущему канату. Производительность 
установки при обслуживании ее бригадой из шести-семм 
человек составляет около 100 скл. м  ̂ в смену.

Древесная масса, поступившая на верхний склад, гру
зится на автомобили самопогрузчиками, автокранами, 
автопогрузчиками или вручную.

Технологическая схема на базе одноканатного лесо
спуска с частичным и полным использованием древесной 
массы предусматривается, для прочисток, прореживаний 
и проходных рубок.

Одноканатный лесоспуск с переменным натяжением 
каната состоит из легкой натяжной лебедки, тягово- 
несущего каната, верхней и нижней опоры, грузовы \ 
подвесок с чокерами и конуса-сбрасывателя. Несущий 
канат (диаметр 9— 12 мм) растягивается между двумя 
конечными опорами, в качестве которых используются 
растущие деревья. Верхний конец его закрепляется на 
опоре (дерево, пень или анкер), а нижний протягивает
ся через блок, установленный на нижней опоре, и з а 
крепляется на барабане лебедки. В нижней части несу
щего каната (у заранее намеченного места для сброса 
древесины) устанавливается конус-сбрасыватель, обес
печивающий автоматическую отцепку спускаемой пачки.

Н атяж ная лебедка представляет собой тракторное 
шасси Т-16, на котором смонтированы двухбарабанная 
лебедка с дистанционным управлением ЛМ -1-11-100 и 
стойка с направляющими блоками. Канатоемкость к аж 
дого барабана при диаметре каната 9,3 мм составляет 
200 м. Д ля натяжения каната могут такж е использо
ваться гусеничные тракторы или другие лебедки.

Технология работы канатного лесоспуска весьма прос-
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та. Участок насаждения разбивается вдоль склона па ^
полосы шириной 50—60 м (рис. 2,а) или секторы шири- i
ной в верхней части 60—70 м (рис. 2,6). Посередине 
полос или секторов прорубаются просеки — трассы (ко
ридоры) шириной 1,5—2 м. Они используются для мон
таж а тягово-несущего каната. Сюда ж е вытаскивают и 
срубленные деревья, которые укладывают в пачки объ
емом 1—2 скл. м®, увязывают чекером, соединенным с 
подвеской, а затем ролик подвески надевают на тягово- 
несущий канат. При натяжении каната подвеска с пач
кой деревьев поднимается в воздух и под действием 
гравитационных сил движется к подножью склона, где 
набегает на конус сбрасывателя и падает. Цикл повто
ряется.

Обслуживают лесоспуск лебедчик, рабочий на ш табе
левке — погрузке мелкотоварной древесины и звено пэ 
заготовке древесины, количественный состав которого 
зависит от заданной производительности лесоспуска.
В обязанности лесорубов входит валка деревьев, об
рубка сучьев, раскряж евка хлыстов при трелевке сор
тиментов, подтаскивание древесины и укладка ее в 
кучи на трассе лесоспуска. Все эти работы осуществля
ются так же, как и по предыдущей схеме. Один из 
лесорубов выполняет такж е обязанности прицепщика. 
Сменная производительность канатного лесоспуска при 
обслуживании бригадой из 6 человек и среднем рас
стоянии трелевки 250 м составляет 150 скл. м^

Погрузочные работы проводят с помощью специаль
ных погрузочных устройств, установленных на лесовоз
ных автомобилях или колесных тракторах.

В насаждениях, произрастающих на склонах крутиз
ной более 30°, по лесоводственным соображениям не
обходимо проведение рубок ухода, особенно осветлений 
и прочисток. В связи с тем, что на указанных площадях 
велика опасность возникновения эрозионных процессов, 
приносящих большой вред лесному хозяйству, наземную 
трелевку, а тем более прорубку всевозможных трасс и 
коридоров проводить нельзя. Размеры таких участков 
незначительны, поэтому рубки ухода здесь проводятся 
только по первой технологической схеме.

Разработанные и испытанные в различных условиях 
Карпат технологические схемы рубок ухода в дальней
шем будут совершенствоваться на основе использова
ния более новых машин и механизмов. Тщательное их 
апробирование в производственных условиях и всесто
ронняя экономическая оценка могут внести определен
ные коррективы. Целесообразно добиваться такого по
ложения, чтобы технологические коридоры проектирова
лись уже при закладке лесных культур. Одновременно 
должен решаться вопрос строительства достаточно 
густой сети капитальных лесных дорог. Рациональная 
система технологических коридоров и сети дорог позво
лит решить вопросы механизации рубок ухода на всех 
ф азах  производственного процесса.

Несмотря на большое разнообразие природных усло
вий, все виды рубок ухода в лесах К арпат могут про
водиться по предложенным технологическим схемам, 
что создает предпосылки для совершенствования тех
нологии рубок ухода в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 

РУБКАМИ УХОДА

в. п. ГРИГОРЬЕВ, В. К. Г803Д£В (Бепорусский техно
логический институт им. с. м. Кирова)

Исследованиями установлено, что ф а
за молодняков является наиболее важной для форми
рования оптимальной формы, структуры, устойчивости 
и продуктивности древостоев. Это вызывает необходи
мость проведения ухода в молодняках независимо от 
условий реализации получаемой древесины.

С учетом возрастной и породной структуры лесов 
Белоруссии большое значение приобретает система ухо
да за сосновыми молодняками искусственного проис
хождения, которые занимают около 20% покрытой ле
сом площади, представляют собой чистые по составу 
культуры с высокой густотой и сомкнутостью и произ
растают на легких песчаных почвах низкого плодоро
дия. Наиболее распространенными видами ухода за 
этими насаждениями являются рубки ухода и биологи
ческая мелиорация путем посева многолетнего люпина 
многолистного. С каждым годом в лесхозах республики 
увеличиваются объемы работ по введению люпина п 
междурядья лесных культур. Так, если за 1963— 1972 гг. 
он был высеян на площади 7,5 тыс. га [3], то за годы 
текущей пятилетки планируется на 15,1 тыс. га, к 
1980 г. ежегодный посев люпина достигнет 4,7 тыс. га.

Многочисленные и длительные опыты кафедры лесо
водства БТИ им. С. М. Кирова позволили выявить 
большое влияние люпина на улучшение физических ’ 
свойств почвы, повышение содержания в ней элементов 
питания и особенно азота, недостаток которого воспол
няется путем поглощения из воздуха. О бладая мощной 
корневой системой, люпин создает условия для более 
глубокого проникновения корней древесной раститель
ности в почву и постепенного перекачивания питатель
ных веществ в верхние горизонты. В результате этого 
продуктивность сосновых культур, испытавших 
17— 18-летнее воздействие многолетнего люпина, повы
шается в 1,5—2 раза [1, 2].

Однако п олож тельная  биомелиорирующая роль лю
пина на сосновые культурфитоценозы значительно осла

бевает после смыкания крон молодняков и выпадения 
люпинового травостоя |3, 4]. Как показали результаты 
исследований, проведенных в Негорельском учебно-опыт
ном и Бегомльском лесхозах Белоруссии, в значитель
ной степени продлить эффективное действие люпина по
зволяет своевременное изреживание сосновых молодня
ков. Рассмотрим основные закономерности восстановле
ния травостоя люпина при рубках ухода различной 
интенсивности в условиях свежей субори (Вг).

Н асаждение представляет собой 13-летние культуры 
сосны обыкновенной, созданные посадкой с густотой 
10 тыс. шт./га (расстояние между р яд ам и — 1,5 м, в 
ряду — 0,6—0,7 м). Тип леса — сосняк орляково-брус- 
ничниковый, средний диаметр — 4,9 см, средняя высо
та — 4 м, запас — 42 м®/га, густота — 7,5 тыс. шт./га. 
Многолетний люпин, введенный в междурядья 3-летних 
культур, на протяжении ряда лет накапливал значитель
ные запасы органической массы (до 30—35 т/га), однако 
к моменту проведения рубок был значительно угнетен 
сомкнувшимися культурами — зеленая масса его состав
ляла всего лишь 1,5—3 т/га.

Нами исследовалось пять вариантов рубок: селекци
онный способ — с выборкой 15— 18% деревьев по массе, 
линейный — с вырубкой каждого пятого ряда, линейно- 
селекционный— с удалением каждого пятого ряда и 
селекционным изреживанием остающихся четырехрядных 
кулис, линейный — с вырубкой третьего ряда, линей
ный — с вырубкой второго ряда. Шесть вариантов 
опыта в трехкратной повторности были размещены ме
тодом латинского прямоугольника, что позволило учесть 
влияние систематического изменения плодородия почвы 
на опытных секциях.

Проведенные рубки ухода значительно изменили све
товой режим сосновых молодняков, что в дальнейшем 
оказалось определяющим условием для восстановления 
травостоя люпина.

В осстановление лю пинового травостоя при рубках yxoAL

Вариант опыта
Запас зеленой массы люпина, т/га 

сырого вещества
Проективное покрытие люпином 

опытных секций, % Высота люпи
на в 1976 г ,

1974 г, 1 1975 г. | 1976 г. 1974 г. 1 1975 г. 1976 г.
см

ч
Контроль Я,00 2,51 0,96 50 45 25 3 9 ,0 j ^ 5
Селекционный способ 2,60 4,94 г ,51 45 60 55 98 ,8±4 ,8
Вырубка пятого ряда 2,10 2,83 4,28 45 55 70 115,8-f-4,4
Линейно-селекционный способ 1,96 3,91 4,73 45 60 75 123 ,0 j4 ,9
Вырубка третьего ряда 1,54 5,20 6,50 45 65 90 130,34-5,5
Вырубка второго ряда 1,81 6,40 8,60 40 70 98 139,3:^4/9
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На второй год после проведения рубок самая высокая 
освещенность наблюдалась на участках с удалением вто
рого ряда культур. Она составляла 13,7—73% по отно
шению к освещенности открытого места. Наименьшая 
освещенность отмечена на контроле (4,3— 19,1%). Нэ 
секциях с вырубкой третьего ряда радиационный режим 
в течение дня (11,5—50,1%) близок к условиям участ
ков, где проведены линейно-селекционные рубки (9,0— 
40,3% ). Световой режим на участках с удалением пя
того ряда и селекционным изреживанием занимает про
межуточное положение (соответственно 8,1—32,6% и
6 ,2 -2 6 ,3 % ).

Под влиянием изменившихся условий освещения раз
растание люпинового травостоя происходит во всех ва
риантах опыта, кроме контроля, где, наоборот, усилива
ется процесс отмирания его. Ежегодные наблюдения за 
нарастанием органической массы показывают (см. таб
лицу), что наибольшие запасы люпина накапливаются 
на секциях с сильной степенью изреживания. Так, на 
участках с вырубкой второго ряда надземная масса 
люпина за 2 года после проведения рубок увеличилась 
в среднем в 4,7 раза, а на секциях с вырубкой третьего 
ряда и линейно-селекционным изреживанием — соответ
ственно в 4,4 и 2,4 раза.

Полученные данные указывают на тесную связь меж
ду наращиванием органической массы люпина и интен
сивностью рубок. Наиболее быстро восстановление лю
пинового травостоя происходит при линейном способе 
изреживания молодгеяков. В этом случае основные з а 
пасы люпина накапливаются в образующихся коридо
рах, а в оставляемых кулисах травостой развивается 
недостаточно хорошо, что является результатом недо
статочного светового питания.

Как показывают исследования, важное значение для 
успешного восстановления люпина имеет степень по
вреждения верхних слоев почвы при трелевке древеси
ны. Установлено, что сдирание напочвенного покрова, 

' разрыхление верхних почвенных горизонтов отрицатель
но сказывается на наращивании зеленой массы люпина 
и приводит к задерж ке темпов его восстановления. 
В связи с этим следует рекомендовать проведение рубок

ухода до начала вегетационного периода. Трелевку де
ревьев желательно осуществлять конным способом или 
малогабаритными колесными тракторами с трелевочным 
устройством ТПР-1.

Таким образом, только однократное проведение рубок 
ухода в стадии прочисток позволяет продлить срок 
эффективного действия люпина на 5—7 лет, т. е. до 
следующего смыкания крон. Учитывая способность лю
пинового травостоя к самовозобновлению при дополни
тельном доступе света, можно предположить, что свое
временное проведение рубок ухода в насаждениях по
зволит максимально увеличить период эффективного 
влияния люпина — с момента введения в междурядья 
культур до возраста главной рубки.

П редлагаемая система выращивания сосновых насаж 
дений является одной из форм комплексного ухода, так 
как в данном случае происходит последовательное ко
ренное улучшение не только условий почвенного пи
тания, но и светового режима в сосновых культурах.

Данные исследований позволяют рекомендовать про
ведение первого изреживания густых сосновых культур 
(густота посадки 9— 12 тыс. шт./га) с подпологовой 
культурой люпина в сосняках вересковых —■ в 15— 17 
лет, брусничниковых и мшистых — в 12— 14 лет, чер- 
ничниковых — в 9— 12 лет. При подборе участков для 
рубки главными критерия.ми являются степень сомкну
тости крон и состояние люпинового травостоя. В к аж 
дом конкретном случае необходимо учитывать харак
терные особенности секций (тип почвы, лесораститель
ные условия, густоту культур и т. д .). При проведении 
изреживания селекционным способом для успешного 
возобновления люпина необходимо планировать рубки 
средней и сильной интенсивности.
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У ДК 630*24

О ТЕХНОЛОГИИ и МЕХАНИЗАЦИИ УХОДА 

ЗА ЛЕСОМ

Ф . в. А ГЛИ УЛ ЛИ Н  [Татарская ЛОС|

За последние годы многое сделано 
для совершенствования рубок главного пользования и 
лесовосстановления. В 1960 г. Татарской ЛОС совмест
но с лесоводами и лесозаготовителями Удмуртской 
АССР разработана и внедрена в производство узколен
точная технология рубки леса, позволяющая сохранить 
до ,65—70% хвойного подроста и молодняков. По этой

технологии только в Удмуртии разработано около 
100 тыс. га лесосек, из которых половина уже переве
дена в покрытую лесом площадь. На вырубках без 
подроста ежегодно примерно на 10 тыс. га создавались 
культуры, в основном ели и сосны.

Однако сохраненный подрост и культуры хвойных 
пород через 10— 15 лет начинают заглушаться быстрр-
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растущими лиственными породами, особенно в таких 
наиболее распространенных типах леса, как липняковый 
и черничниковый. По данным маршрутного обследова
ния вырубок 5— 15-летней давности на площади около 
1,5 тыс. га, установлено, что в интенсивном изрежива- 
нии нуждаются 37,6% обследованных молодняков (по 
площади), в среднем — 31,8 и не нуждаются 30,6%.

Таким образом, вслед за рубкой и первоначальной 
стадией лесовосстановления перед лесоводами встает 
проблема ухода за молодняками с целью формирования 
из них высокопродуктивных насаждений желаемого со
става. Д ля решения ее необходим продолжительный 
период времени — до возраста рубки древостоев. На т а 
ких больших площадях проводить уход за молодняками 
вручную или средствами малой механизации, разумеет
ся, не эффективно, особенно в многолесных районах с 
дефицитом рабочей силы. Поэтому перед научными уч
реждениями стоит вопрос о разработке наиболее ра
циональных способов ухода за лесом на основе меха
низации трудоемких процессов.

Разработкой технологии ухода за лесом в молодняках 
естественного и искусственного происхождения Татар
ская ЛОС занимается давно, а в южнотаежной подзо
н е— с 1965 г. Были использованы различные механиз
мы, предназначенные для этих целей, разные техноло
гии ухода. В 1972— 1973 гг. в кв. 34 Копкинского лес
ничества Селтинского лесхоза Удмуртской АССР испы
тан кусторез «Секор». Однако в обычной модификации 
он себя на практике не оправдал. Хорошие результаты 
дало применение в 1974 г. в кв. 68 Зонского лесничества 
Сюмсинского лесхоза агрегата АРУ.М. Здесь смешанные 
древостой сформировались на вырубке 1960 г. Рубки 
ухода проведены на 10 секциях общей площадью 
2,16 га с различной интенсивностью изреживания. При 
составлении технологической схемы ухода и установ
лении расстояния между вырубаемыми коридорами для 
прохождения трактора за основу взяли старую сеть 
трелевочных волоков, проложенных в процессе прове
дения рубок главного пользования. П равда, эти волоки 
заросли лиственными породами, но при вырубке их 
хвойные молодняки на пасеках не повреждались. В ц е
лом на пробе вырублено 173 скл. м® хвороста длиной
2—4 м. Уход проведен бригадой из четырех человек за 
пять дней. Сумма затрат составила 43 р. 25 к.

В августе 1974 г. в кв. 25 Кузлукского лесничества 
Сюмсинского лесхоза осуществлен уход за елью путем 
опрыскивания раствором бутилового эфира агрегатом 
ЛАГО. Рабочая смесь подготовлена из расчета 7 кг/га 
эфира и 18 кг/га дизельного топлива. Елово-лиственные 
молодняки сформировались на вырубке 1962 г. и имели 
состав 7 Б 30с+ Л п , Ол, сомкнутость 0,9, высоту 3—4 м. 
Под их пологом произрастал равномерно размещенный 
по площади подрост ели высотой 1,5—2 м, который 
был сохранен при разработке лесосеки методом узких 
лент. Количество его 3—5 тыс. шт./га. Трактор прохо
дил по старым трелевочным волокам, заросшим лист

венной порослью. Однако специальной расчистки их не 
потребовалось: трактор подминал эту поросль. Работа 
на участке площадью 4 га выполнена за один день. 
Кроме тракториста, в ней принимали участие двое ра
бочих. Производительность труда при химическом уходе 
по сравнению с вариантом, когда использовался агрегат 
АРУМ, была выше более чем в 10 раз. Результаты 
ухода хорошие. Примерно 70% березы и осины усохло, 
и ель оказалась в лучших условиях для роста и разви
тия, чем раньше.

В последнее время в печати появилось много работ, 
посвященных уходу за молодняками. В них отражены 
различные мнения о ширине пасек при проведении ухо
да. П редлагалось прорубать технологические коридоры 
через 7, 10, 20, 40, 50, 100 м и т. д. [1, 2. 3, 5].

Механический подход к установлению расстояния 
между коридорами может привести к неоправданному 
уничтожению сохраненного при главной рубке хвойного 
подроста на пасеках. В связи с этим очень важно в ка
честве технологических коридоров для ухода за молод
няками хвойных пород использовать лесосечные треле
вочные волоки, просеки, дороги и т. д. Наш опыт ра
боты показал, что такое решение вопроса о технология 
ухода за лесом вполне приемлемо.

В настоящее время лесное хозяйство располагает до
вольно большим числом разных видов механизмов для 
рубок ухода [4]. С их помощью можно проводить про
реживания и проходные рубки на линейно-селекцион
ной основе, используя существующие трелевочные воло
ки (технологические коридоры), а не создавать их 
вновь на пасеках с сохраненным подростом. Волоки 
следует поддерживать в пригодном для работы состоя
нии, тогда их можно будет использовать в течение всего 
периода выращивания древостоев до возраста рубки.

При отсутствии сети трелевочных волоков после рубок 
главного пользования во вновь сформировавшихся дре- 
востоях естественного и искусственного происхождения 
старших возрастов (21—70 лет) технологические коридо
ры необходимо создавать с интервалом друг от друга, 
равным одинарной — полуторной (в зависимости от ус
ловий произрастания) высоте древостоев в возрасте 
спелости. Д ля вырубки же лиственных пород в био
группах хвойных молодняков, на волоках и в меж ду
рядьях лесных культур нужны специальные механизмы. 
И над этим должны задуматься механизаторы.
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО и ТАКСАЦИЯ ЛЕСА •  ЛЕСОУСТРОЙСТВО И ТАКСАЦИЯ ЛЕСА
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КОМПЛЕКСНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ТЕКУЩЕГО ПРИРОСТА ЗАПАСА ДРЕВОСТОЕВ

р. с. ЖАДЕЙКИС
(Литовская сельскохозяйственная академия]

Инструкция по устройству государ
ственного лесного фонда СССР 1964 г. рекомендует 
определять показатели текущего прироста запаса дре- 
востоев (П Т П ЗД ) несколькими методами, которые, 
однако, не увязываются с возможностями использова
ния этих показателей для планирования и организа
ции лесного хозяйства. Выбор методов после их про
верки остается за лесоустроительным предприятием, 
что практически не всегда выполйимо. Поэтому noifa- 
затели текущего прироста лесоустройство часто вычис
ляет формально и в своих проектах почти не исполь
зует.

За  последнее время в лесной таксации и лесоустрой
стве достигнуты значительные успехи и накоплен боль
шой опыт по внедрению научных разработок в повсе
дневную лесоустроительную практику. Сейчас разраба
тывается новая Всесоюзная лесоустроительная инструк
ция. Следует ожидать, что и в части рекомендаций по 
определению П ТП ЗД  новая инструкция будет соответ
ствовать современному уровню познания древесного 
прироста. Но для этого необходимо проделать некото
рую подготовительную работу и лучше всего — при по
мощи стандартизации.

Государственная система стандартизации предусмат
ривает, что объектами ее наряду с разнообразными 
видами промышленной продукции могут быть нормы, 
правила, требования, методы, термины, символы, кото-

ш сси р и тц и я
ГОСТ 18264-72

Методы определения показате
лей текутоъо прироста запаса 

древостйя [ПТПЗЮ

Вспомогательные тЬпш ш и  
щзматбы ОЛЯ опреое/ёнияптд

Ощткление ПТПЗД 
/есных массивов 
тт тп ч та ш тн с - 
т ш ш т и Ш ш

Опоедетие
ПТПЗйбезсруО-
ш тО еш ы х.
деревьев

Определение 
ПТПЗД со сруб' 
кой моОельных 

деревьев

Определение 
ПГПЗДиапосто- 
ЯННЫ к пробных 
площадяк

Расчет пттщ  
камеральны- 
т  методами

Отраслевые станИарты

рым свойственно многократное использование в нау
ке, технике, промышленном и сельскохозяйственном 
производстве. Следовательно, достоинства стандартиза
ции, заключающиеся в юридической силе стандартов 
как правительственных актов, могут и должны быть 
шире использованы в решении хозяйственных, проект
ных и научных проблем лесного хозяйства.

Обзор утвержденных в нашей стране лесохозяйст
венных стандартов показывает, что более заметные 
успехи достигнуты в лесном семеноводстве, где имеет
ся несколько стандартов на посевные качества семян 
древесных и кустарниковых пород. В таксации и лесо
устройстве же сделаны лишь первые попытки создания 
стандартов. Имеются утвержденные стандарты по лесо
устроительным пробным площадям, форме таксацион
ной карточки, Классификации прироста и изменению 
запаса древостоя. Однако тематика этих стандартов 
мало или совсем не увязана, поэтому эффективность 
от их использования пока не велика. Одна из причин 
этого состоит в том, что они подготовлены без соблю
дения важнейшего принципа стандартизации — ее ком
плексности. Поэтому рассмотрим возможности решения 
проблемы унификации определения П Т П ЗД  с дальней
шим переходом к вопросу о более широком использо
вании этих показателей на практике при помощи стан
дартизации.

Еще в 30-х годах некоторые специалисты обратили 
внимание на то, что повышенный интерес к изучению 
древесного прироста влечет за собой и некоторую опас
ность искажения истины, так как отдельные разновид
ности древесного прироста между собой очень похожи. 
Так оно и получилось. Из-за недостаточной четкости 
формулировок и требовательности отдельных авторов

и способы использования ПТПЗД Рис. I. Схема комплекса стандартов по текущему при
росту запаса древостоев
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к своим исследованиям, а в ряде случаев и в силу 
недопонимания сути прироста насаждения как биоло
гического явления стали путать не только отдельные 
разновидности прироста запаса древостоя, но и прирост 
с изменением запаса. А ведь это две самостоятельные 
лесотаксационные категории. Отсутствие единой клас
сификации древесного прироста, четкой терминологии 
и обобщенной символики очень осложняло дальнейшее 
развитие учения о приросте и обмен научной информа
цией. Эти обстоя гельства, на наш взгляд, являлись 
решающими причинами того, что до сих пор показате
ли древесного прироста крайне недостаточно использу
ются при планировании и организации лесного хозяй
ства.

В Литовской сельскохозяйственной академии работы 
по изучению древесного прироста ведутся уж е свыше 
15 лет. Результаты этих исследований неоднократно 
обсуждались на конференциях, а такж е в разных ор
ганизациях и учреждениЕХ. В основном они бы ли одоб
рены и признаны пригодными для начала стандартиза
ции. Была начата разработка проектов двух стандар
тов по классификации древесного прироста и методике 
определения текущего прироста запаса древостоя без 
рубки модельных деревьев. В итаге был введен в дей
ствие государственный стандарт 18264-72 <Таксация и 
лесоустройство. Классификация прироста и изменения 
запаса древостоя», который устанавливал единую сим
волику, классификацию и математическое выражение 
разновидностей прироста запаса древостоя.

В настоящее время известно несколько десятков спо
собов, позволяющих определять П Т П ЗД  с различной 
степенью точности. По ряду причин не все они прием
лемы для широкого использования. Современная прак
тика нуждается в таких способах, которые отвечали 
бы следующим требованиям:

способ определения П Т П ЗД  должен учитывать все 
основные, обусловливающие их величину факторы и 
обеспечивать желаемую точность, а такж е позволять 
достоверно устанавливать прирост как отдельного дре
востоя, так и их совокупности;

при определении П Т П ЗД  необходимо вскрыть струк
туру прироста для содействия качественной его оценки;

способ определения П Т П ЗД  должен быть предельно 
математизирован и давать возможность применять для 
массовых расчетов прироста современную вычислитель
ную технику.

Необходимые регламентирующие условия для отбора 
лучших способов из числа существующих и разработки 
новых дали возможность ввести в действие стандарти
зированную классификацию приростов. Ведь математи
ческие выражения разновидностей прироста, изложен

ные в ГОСТ 18264-72, отраж аю т их сущность и уже 
сами по себе определяют общие принципы, на основе 
которых следует строить способ определения той или 
иной разновидности прироста.

Нами разработан проект стандарта по методике оп
ределения П Т П ЗД  без рубки модельных деревьев и 
внесено предложение о подготовке проектов стандар
тов по другим методам. Например, в 1976 г. началась 
подготовка стандарта для определения показателей при
роста целых лесных массивов математико-статистически
ми методами.

Как уже отмечалось, необходимым условием успеха 
и результативности стандартизации является ее ком
плексность. В ходе подготовки первых стандартов для 
древесного прироста стали выявляться основные черты 
комплекса по текущему приросту запаса древостоев 
(рис. 1). Здесь как будто никаких неясностей нет 
только по номенклатуре стандартов, касающихся мето
дических основ определения показателей отдельных 
разновидностей текущего прироста запаса древостоев. 
Остается подобрать соответствующие вышеизложенным 
требованиям лучшие способы из числа известных и 
создать стандарты. Что касается вспомогательных таб
лиц и нормативов, необходимых для определения 
П ТП ЗД , а такж е возможных сфер и способов практи
ческого использования последних, то расшифроака 
этих частей комплекса станет возможна лишь после 
того, как будут предложены методические стандарты 
по определению исходных материалов для расчетов 
П ТП ЗД . При этом, чтобы разработать объективные 
нормативы и районированные вспомогательные табли
цы, необходимо иметь более обширный эксперименталь
ный материал, чем мы и располагаем сейчас. Ведь 
исследования древесного прироста до сих пор проводят
ся изолированно, небольшими силами, методики эгих 
исследований очень разнообразны и между собой не 
согласованы. Поэтому полученный очень скромный ма
териал нередко приводит разных авторов к противо
речивым выводам.

Рис. 2. Связь между этапами лесоустроительных работ 
с определением и использованием ПТПЗД
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Как в нашей стране, так и за рубежом, многие спе
циалисты лесного хозяйства придерживаются мнения, 
что основу сегодняшнего лесоустройства должны со
ставлять прогноз и периодический контроль произво
дительности лесов, осуществляемые на основе учета 
древесных запасов и текущего прироста древостоев. 
Возрастающее применение математико-статистических 
методов инвентаризации лесного фонда, внедрение 
ЭВМ. создание банков лесоучетной информации, со
бранной стандартизированными методами и обработан
ной по стандартизированным алгоритмам, безусловно, 
будут содействовать этому. С учетом достигнутого 
можно предполагать, что контроль и прогнозирование 
производительности лесов наиболее целесообразно про
водить по нашей схеме (рис. 2). Последовательное 
осуществление лесоустроительных работ содействовало 
бы не только лучшему использованию П ТП ЗД , но так
же помогало бы выявить эффективность лесохозяйст
венной деятельности.

Д ля изображения связей между отдельными этапа
ми лесоустроительных работ в части подготовки ма
териалов по П ТП ЗД избран вид окружностей. Линей

ное увеличение соответствующих дуг в последующих 
циклах лесоустройства в одних случаях означает коли
чественное накопление материалов (к примеру, цикли
ческое пополнение банков лесоучетной информации), 
в других — качественное изменение содержания (совер
шенствование математических моделей на базе попол
нившихся материалами банков или усовершенствование 
методических основ прогнозирования и планирования). 
Однако это достижимо только при том условии, если 
сбор первичных материалов для определения П ТП ЗД  
будет унифицирован при помощи стандартов.

Наш опыт по подготовке стандартов показывает, что 
времени до его утверждения требуется много. Если и 
в дальнейшем работать такими темпами, всего комп
лекса стандартов по определению П Т П ЗД  и их исполь
зованию следует ожидать не раньше чем через 8— 
10 лет. А 9тв не в пользу всеми ожидаемой новой ле
соустроительной инструкции. Значит необходимо оты
скать возможности приступить к ускоренной подго
товке хотя бы основной части вышеуказанного комп
лекса.

Лесоводы Страны Советов

Красива и свое
образна природа Оренбуржья. 
Бесконечные золотые поля разде
ляют мелкие речушки с камышо
выми берегами, у колхозных пру
дов кудрявятся ветлы, и на всем 
степном раздолье зелеными остров
ками шумят дубовые и березовые 
рощи. А в пойме р. Самары на 
многих десятках километрах рас
кинулся сосновый бор — до
стопримечательность ландш афта 
Оренбургского края.

Как и многие местные жители, 
с самого раннего детства полю
бил этот лес и Василий Иванович 
Гольцов. Решив посвятить свою 
жизнь улучшению и приумноже
нию лесных богатств, он незадол
го до войны закончил Бузулукский 
лесной техникум и работал техни
ком -лесоводом в Тоцком лесхозе.

Призванный защищать Родину 
от немецко-фашистских захватчи
ков, молодой солдат после победы 
мечтал вернуться к любимому 
делу. Эта мечта осуществилась 
в 1946 г., когда демобилизован
ный воин был завдслен на родном 
предприятии в качестве специали
ста ' по лесным культурам.

В. И. Гольцов вскоре зарекомен
довал себя инициативным, знаю 
щим работником. В 1950 г. он 
был назначен директором Тоцкого 
лесхоза, а затем некоторое время 
находился на различных руково
дящих постах. Однако, не ж елая 
расставаться со своим лесом.

в выращивание и охрану которого 
им было вложено немало труда, 
Василий Иванович остался в райо
не и до настоящего времени воз
главляет Тоцкое лесничество.

Под его непосредственным ру
ководством в степи посажено око
ло 3 тыс. га лесов (в частно
сти, выращена сосна обыкновен
н ая), которые, заслонив поля от 
юго-восточных сухих ветров, по- 
помогают хлеборобам района по
лучать высокие урожаи. Д ля об
мена опыта передового лесниче
ства сюда часто приезжаю т спе
циалисты из многих областей и 
республик страны.

Большие успехи за многие годы 
настойчивой работы лесовода
В. И. Гольцова по созданию вы
сокопродуктивных насаждений по 
достоинству отмечены Родиной — 
он награжден медалью «За трудо
вое отличие» и ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
лесовод РСФСР».

А. Д АНИ ЛО В , 
инженер лесного хозяйства 

Сорочинского мехлесхоза
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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

У Д К  630*236.4

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПЕРЕВОД КУЛЬТУР ДУБА 
В ПОКРЫТУЮ ЛЕСОМ ПЛОЩАДЬ

г. п. ЧОНИ, кандидат сельскохозяйственных наук (Ма
риупольская лесная опытная станция]

П еревод лесных культур в по
крытую лесом площ адь имеет больш ое значе
ние для ведения лесного хозяйства, является 
ответственным государственным делом, свя
занным с учетом лесного фонда, а такж е пла
нированием. В настоящ ее время он проводит
ся, как правило, после окончания лесокультур
ных и перед началом лесохозяйственны х р а 
бот.

Материалы оценки общ его состояния н асаж 
дений показывают, что перевод культур в по
крытую лесом площ адь и планирование по
следующ его ведения хозяйства нередко о су 
ществляются в сроки, не соответствующ ие их 
состоянию. В лучщих условиях произрастания  
его проводят обычно с опозданием , а в тя ж е
лых — слишком рано. Эти ошибки допускаю т
ся вследствие недостаточного учета особенно
стей роста и развития культур, взаим одейст
вия древесных и кустарниковых пород и ф ор
мирования насаждений. В Основных п олож е
ниях по переводу лесных культур в покрытую  
лесом площадь в государственном лесном  
фонде СССР (М., «Л есная промышленность», 
1969) не учтены особенности роста и развития  
культур дуба на эродированных зем лях в 
степной зоне, где трудно установить тип усл о
вий местопроизрастания.

При переводе культур принимают во внима
ние следующие показатели: достаточное ко
личество и равномерное размещ ение деревьев

главной породы, наступление смыкания крон, 
необходимую  высоту главной породы и при
рост по высоте за последний год, возраст  
культур. В лесорастительны х зонах с недоста
точным увлаж нением высота главной породы  
долж на равняться ширине м еж дурядий при 
сплошной обработке почвы, а прирост по вы
соте за последний год быть не ниж е, чем ср ед
ний за предш ествую щ ие 2— 3 года. Реком ен
дуемы е высота дуба  в степной з о н е — 1,5 м, 
а срок создания культур этой породы в основ
ных типах условий местопроизрастания —
7 лет. Таким образом , намечаются диф ф ерен
цированные сроки перевода (ранее они были 
едиными — 5 лет) по зонам, для отдельных 
пород, в связи с типами условий м естопроиз
растания, что, несомненно, повысит качество 
лесоразведения.

Применение дифференцированных сроков 
перевода культур, особенно выращиваемых на 
эродированны х зем лях, налагает больш ую от
ветственность на специалистов лесного хозя й 
ства. Чем шире диапазон лесорастительных  
условий, чем значительнее различия в пород
ном сцставе, схем ах смеш ения, характере р а з
мещения и сочетания пород, тем слож нее ра
зобраться во всех аспектах лесообразования. 
Вм есте с тем правильно установленное и био
логически обоснованное время указанного ме
роприятия улучшит планирование лесокуль
турных и лесохозяйственны х работ, будет
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способствовать рачительному распределению  
средств и наиболее эффективному их исполь
зованию.

Д ля установления сроков перевода нами 
проведено изучение смешанных культур (с 
преобладанием в их составе дуба) в возрасте  
от 2 до  20 лет (129 проб). Участки охватывали  
широкий диапазон лесорастительных условий, 
а схемы смешения пород были наиболее рас
пространенными. При выборе участков учиты
вались исходные данные об агротехнике при 
закладке насаждений (подготовке почвы, под
бору пород, густоте посева и посадки, р азм е
щению и сочетанию растений, уходу за  поч
вой), а также осущ ествлении лесохозяйствен
ных мероприятий. О бследованием охвачены  
культуры с разным размещ ением рядов (1,5, 
2, 2,5 и 3 м ), с разным соотнош ением и чере
дованием рядов дуба  с рядами других пород, 
с участием разных сопутствующ их пород  
(Кл о., Кл п., Лп м., Яс 3., Яс о , и др.) как в 
чистом виде, так и в смешении с одной или 
многими породами, без кустарников и с кус
тарниками. Проводились визуальные обсл едо
вания, перечеты, обмеры, съемки проекций 
крон и др.

Главными критериями оценки культур при
няты следующие: количество растений глав
ной породы на единице площади и характер  
их размещ ения, интенсивность изреживания и 
причины отпада в начальном периоде роста 
культур, характер роста дуба и других пород, 
степень сомкнутости растений в рядах и м еж 
ду рядами, особенности формирования крон.

При современных способах создания см е
шанных культур (путем посева ж елудей  и по
садки сопутствующ их пород и кустарников) 
первоначальное количество растений дуба  бы 
вает значительно (в 2— 6 раз) большим, чем 
пород смеси, и является вполне достаточным  
для выращивания полноценных насаждений  
(см. таблицу). К осени первого года в у сл о 
виях сугрудков (Cl — С2 ) сохраняется 70— 
90% дубков, которые появились из ж елудей , 
давших всходы, а в условиях грудов ( Д 1 —  
Дг) — 85— 95% . В такой ж е степени сохраня
ются другие породы, посаженны е 1— 2-летними 
сеянцами.

По мере роста происходит постепенный от- ч,
пад пород, причем наиболее высоким он бы 
вает у дуба . Отмирание его протекает, как 
правило, неравномерно. Н аибольш ая гибель 
наблю дается на втором и третьем годах ж и з
ни. В последующ ем изреживание постепенно  
прекращ ается до полного смыкания культур  
в рядах.

В начальном периоде роста отпад дубков  
вызывается многими причинами. Значительная  
часть погибает вследствие повреждений м еха
низмами в процессе ухода за почвой, при этом  
количество поврежденных экземпляров, как 
правило, возрастает по мере увеличения кру
тизны склонов, изрезанности рельефа и т. д.
В благоприятных условиях много растений  
повреж дается корнегрызущими вредителями.
На склонах, освещ аемы х солнцем, значитель- 
ный отпад происходит в результате вы жима
ния корневых систем в зимние оттепели или 
ож огов в ж аркие периоды лета.

Установлено, что чем хуж е лесораститель
ные условия, тем ниже приживаемость и со
хранность пород в молодом возрасте. Так, в 
условиях сугрудков (Cl — С2 ) к 7— 8-летнему  
возрасту выживает 30— 60% , а в условиях 
грудов ( Д 1 — Дг) — 70— 95% дубков, сохра
нившихся к осени первого года. О тпад ж е  
других пород на второй и последую щ ие годы 
незначителен. Учитывая процент сохранности  
дуба и равномерное распределение его по пло
щ ади, можно сделать вывод, что такие куль
туры вполне отвечают требованиям, предъяв
ляемым при переводе их в покрытую лесом  
площ адь. О днако на эродированны х землях  
наблю дается более интенсивный отпад дуба  
в этом возрасте. П оэтому для обоснования  
сроков перевода культур в покрытую лесом  
площ адь и для правильной оценки их роста в 
перспективе наряду с получением сведений о 
количестве растений главной породы на еди 
нице площ ади и характере их размещ ения  
необходим о знать об интенсивности изреж ива
ния и причинах отпада.

Общепринятым показателем роста молодых 
насаж дений, по которому оценивают весь д р е 
востой или главную породу, является средняя  
высота. О днако, как показали исследования, 
оценку роста культур, в которых ещ е не сф ор
мировались полог и устойчивый состав древо-

Рис. 1. График средней (1) и максимальной (2 ) высот 
дуба в смешанных культурах, произрастающих в усло

виях сухих (C l) и свежих (Сг) сугрудков.
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Рис. 2. График средней (1 ) и максимальной (2 ) высот 
дуба в смешанных культурах, поо#*авастаюших в усло

виях сухих (A i) и свежнА трудов.

СТОЯ, целесообразно производить не по сред" 
ней высоте, а по высоте перспективных (луч« 
ших, хорошо развитых, ж изнеспособны х) де* 
ревьев главной породы при таком их количе
стве, которое обеспечит необходим ы е густоту  
и состав насаж дения в период образования  
сомкнутого полога. В культурах с нормальной  
густотой и равномерным распределением дуба  
по площади перспективные растения зан и м а
ют господствующ ее положение в пологе. 
К ним относятся все дубки средних разм еров  
по высоте и более высокие. В культурах с гус
тым размещ ением дуба  необходим ую  струк
туру насаж дения в дальнейш ем обеспечат рас
тения, имеющие больш ую высоту, чем ср ед
няя, I и II классов роста, в изреженны х —  
имеющие среднюю высоту и ниже.

На основании данных зам еров и перечетов  
устанавливается пять классов роста по высо
те. Определив высоту и количество перспектив
ных растений главной породы, а такж е осталь
ного полога, можно составить объективную  
оценку роста и состояния культур в целом.

Общ еизвестно, что рост древесны х пород и 
кустарников зависит от лесорастительны х  
условий. В процессе обследований получены  
показатели средних и максимальных высот 
дуба (рис. 1 и 2 ) . Сопоставляя кривые высот, 
можно установить различия в бы строте роста 
дуба в зависимости от почвенного плодоро
дия — трофности почв и ее влажности от су 
хих до  свеж их сугрудков (Ci — Сг) и от сухих  
до свеж их грудов (Д ] — Д а ) . Как видно из 
рис. 1 и 2, дуб  вследствие неодинаковой ин
тенсивности роста в различных условиях д о 
стигает определенной высоты в разном воз
расте. Аналогичное явление свойственно и

Возраст,лет

другим породам. С ледует при этом помнить, 
что высота главной породы (д у б а ) является 
неустойчивым показателем . Она варьирует 
под влиянием не только богатства и увлажнен  
ния почв, но и многих других факторов: гус- 
ТОТЫ , состава, размещ ения пород и т. д.

Степень сомкнутости растений является о д -i 
ним из основных показателей, по которому  
производится оценка состояния культур и ус
танавливается время перевода их в покрытую  
лесом  площ адь. Это связано с тем, что с мо
мента появления признаков смыкания крон 
в рядах, а затем  и м еж ду рядами начинает  
формироваться общий полог насаж дений и об- 
разовываться лесная обстановка. П родолж и
тельность периода смыкания зависит от ряда 
факторов: условий произрастания, густоты по
сева и посадки растений в рядах и м еж ду  
рядами, состава, смеш ения и размещ ения по
род, отпада растений и др.

Н аибольш ее влияние на смыкание оказы 
вают условия произрастания. Н а рис. 3 на
глядно показан характер смыкания дуба , про
израстаю щ его в смеш анных культурах умерен
ной густоты с расстоянием в 1,5 м и 2,5 м 
м еж ду рядами.

В процессе исследований установлены р а з
личия не только в сроках (возрастах) начала 
смыкания, но и в продолжительности его пе
риодов. Чем хуж е лесорастительны е условия, 
тем позж е начинается смыкание и тем продол
жительнее этот период. С оставление объектив-

Сохранность растений к осени первого года в различных типах условий местопроизрастания

Схемы смешения
Расстояние 

м еж ду  
рядами, м

Способ создания Порода
Сохранность растений , шт./га

С . - с . D , - D ,

1 ряд дуба 1.5 Строчный посев Дуб 5600—7200 7600-8500
1 ряд смеси Посадка сеянцев Смесь 4000—4200 4400—4600
То же 1,5 Строчно-луночный посев < Дуб 7700—10000 10300—11500

Посадка сеянцев Смесь 4000—4200 4400-4600
• 2,5 Строчный посев Дуб 3500—4500 4500—5000

Посадка сеянцев Смесь 2000—2200 2200—2400
« 2,5 Строчно-дуночный посев Дуб 5000—6300 6200—6900

Посадка сеянцев Смесь 2000—2200 2200—2400
2 ряда дуба 2.5 Строчно-луночный посев Дуб 6300—8100 8200-9200
I ряд смеси Посадка сеянцев Смесь 1300—1400 1400—1600
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НОИ характеристики сомкнутости культур на 
различных участках представляет определен
ную трудность. Опыт показал, что такую  
оценку необходимо давать раздельно, по стро
го определенной системе. С этой целью нами 
приняты следую щ ие параметры степеней сомк
нутости растений в рядах и м еж ду рядами;
I степень —  началось смыкание крон м еж ду  
отдельными растениями в рядах; II —  сомк
нулись кроны в группах, звеньях растений или 
на значительной части рядов; III степень —  
полностью сомкнулись кроны в рядах (при 
этом могут быть немногочисленные разрывы, 
длина которых превышает удвоенное среднее  
расстояние м еж ду растениями, т. е. равна
1,5 м и бол ее). Аналогично установлены три 
степени сомкнутости крон м еж ду рядами: 
I — сомкнулись отдельные растения смежных 
рядов; II —  сомкнулись кроны м еж ду группа
ми или звеньями растений смежных рядов, 
общ ая сомкнутость полога равна 0,4— 0,7; 
III —  полностью сомкнулись растения м еж 
д у  рядами, при этом общ ая сомкнутость поло
га составляет 0,8— 0,9 (без учета окон).

Основанием для перевода культур в покры
тую лесом площадь следует считать такое их 
состояние, когда больш ая часть растений дуба  
сомкнулась в рядах (II степень сомкнутости) 
и началось смыкание м еж ду рядами. При ум е
ренной густоте растений в рядах (расстояние 
м еж ду растениями дуба  0 ,5— 0,6 м, м еж ду  
растениями пород смеси 0 ,7— 0,8 м) в куль
турах, произрастающ их в условиях свеж их  
грудов (Д г), этот момент наступит в возрасте  
4 лет (см. рис. 3 ) , высота перспективной части 
дуба в указанном возрасте достигнет 1,2— 1,5 м 
(см. рис. 2 ) , в условиях сухих грудов (Д О  —  
в 5 лет, когда высота перспективной части 
д уба  составит 1,2— 1,5 м, в условиях сухих 
сугрудков (C l) он наступит в 7 лет при ср ед
ней высоте перспективной части д уба  1,2—

1.5 м. Таким образом , средняя высота перс
пективных дубков в насаж дениях умеренной 
густоты, произрастаю щ их в разных условиях, 
при соответствую щ их показателях сомкнуто
сти, служ ащ их основанием для перевода куль
тур в покрытую лесом  площ адь, будет пример
но одинаковой.

И зменение густоты растений, состава и р а з
мещения пород отраж ается на росте растений. 
Загущ енность дуба в рядах в начальном пе
риоде ж изни способствует повышению роста 
его в высоту и более раннему смыканию в р я 
дах. О днако слишком густое размещ ение р ас
тений в рядах и отрицательно сказы вается на 
их росте в последую щ ие годы: сниж ается ли 
нейный прирост основных скелетных ветвей, 
в результате образую тся узкие изреженны е 
кроны, сниж ается прирост стволиков по д и а 
метру и в конечном итоге наблю дается общ ее  
ослабление растений. Загущ енность сопутст
вующих пород способствует снижению их рос
та в высоту и по диаметру, препятствует р а з
растанию  крон и этим уменьш ает угнетающ ее 
влияние их на дуб .

Увеличение площ ади питания дуба только 
за счет расширения меж дурядий (с 1,5 до
2.5 м) весьма благотворно отраж ается на 
улучшении состояния культур, причем сила 
этого влияния возрастает по мере их роста. 
В начальный период происходит изменение 
микроклиматических условий, в почве больш е 
находится подвижной влаги, усиливается р а з
витие боковых ветвей, которые быстрее смы 
каются в рядах. В последующ ие годы ш иро
кие м еж дурядья ускоряют полное смыкание, 
положительно воздействуют на формирование 
полога и образование лесной обстановки. Д о 
статочно сказать, что в культурах, одинако
вых по составу и произрастаю щ их в оди нак о
вых условиях, при ширине м еж дурядий 2,5 м 
смыкание крон м еж ду рядами заканчивается  
всего на один год позж е, чем при м еж дур я дь 
ях в 1,5 м. Кроме того, у дубков в первом  
случае с самого раннего возраста формирую т
ся плотные, более широкие кроны, образуется  
развитая корневая система, что повышает ж и з
неспособность растений.

Различия в соотношении и смешении по- 
разном у влияют на рост. В следствие неодина
кового отношения пород к условиям почвен-

Рис. 3. Д иаграмма хода смыкания крон в дубовых 
смешанных культурах, произрастающих в разных типах 

условий:
1 — смыкание крон дуба в рядах; 2, 3 — смыкание крон 
дуба и пород смеси между рядами: 2 — с шириной 
междурядий 1,5 м; 3 — с шириной междурядий 2,5 м.
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H o ro  питания степень изменения годичного 
J текущего прироста в высоту и интенсивность 

развития скелетных веток кроны бывают р а з
ными. Этим определяется продолжительность  
периодов смыкания, образования полога и 
формирования насаждений. Н ередко одна и 
та ж е сопутствующ ая порода в одних услови
ях угнетающе влияет на формирование н ад
земной части и корневой системы дуба , а в 
других —  является желательным компонен
том, улучшающим его развитие. П оэтому  
оценку дубовы х смешанных культур следует  
проводить с учетом взаимоотношений древес
ных пород и кустарников в конкретных усло
виях.

Характерной особенностью противоэрозион- 
ных насаждений является то, что в границах 
одного и того же участка, как правило, на- 

« блюдаются значительные различия в условиях 
~  местопроизрастания и в таксационных призна

к а х —  полноте, росте, сомкнутости и развитии  
крон, проценте сохранивш ихся пород, харак
тере образования древостоя. Время перевода 
таких культур в покрытую лесом площ адь  
следует устанавливать по состоянию их на 
преобладающ ей площади сходных участков в 
границах таксационного выдела.

Наблю даю щ иеся отклонения в общ ем цикле 
роста культур, смыкания крон и ф ормирова
ния полога, которые возникают под влиянием 
многих факторов-, приводят к наруш ению ста
бильности во времени перевода культур в по

крытую лесом  площ адь. П оэтом у главным 
показателем  для каж дого конкретного участка 
долж ен  стать не возраст, а морфологические 
признаки и общ ее состояние культур.

П еревод того или иного участка в покры*! 
тую лесом  площ адь долж ен  быть наиболее 
выгодным в экономическом отношении, спо
собствовать повышению роста культур, содей
ствовать снижению  затрат на уходы , обеспе
чивать улучшение полезных функций н асаж де
ний. С биологической точки зрения, это меро
приятие следует проводить только в тех слу
чаях, когда не требуется дальнейш их мер по 
дополнению  или реконструкции и обеспечена  
высокая устойчивость культур.

В связи с новой технологией (широкие м еж 
дурядья, посев дуба чистыми рядами, чередо
вание двух рядов дуба через ряд пород смеси  
и д р .) , а такж е тенденцией механизации работ  
возникла необходимость проведения рубок  
ухода до перевода дубовы х культур в покры
тую лесом площадь. Вм есте с тем в н а са ж д е
ниях, созданны х на эродированны х землях, 
возникает необходимость в уходе за  почвой 
в м еж дурядьях, внесении удобрений после пе
ревода в покрытую лесом площ адь. П осколь
ку указанные мероприятия направлены на 
стимулирование роста и развития, улучшение 
защитных и оздоровительных функций и по
вышение ж изнеспособности, в акте перевода  
лесных культур в покрытую лесом  площ адь  
они должны  предусматриваться.

КУЛЬТУРЫ под пологом  ЛЕСА
У Д К  630«235

Н. и. ОНИСЬКИВ {Боярская ЛО С )

Перед работниками лесного хозяйства 
XXV съезд КПСС поставил большие задачи дальней
шего повышения продуктивности и улучшения породно
го состава лесов, раиионального использования земель 
гослесфонда, расширения работ по реконструкции мало
ценных насаждений, которые у нас в стране занимают 
значительные плошали. Средний прирост в низкопол- 
нотных насаждениях не превышает 0,5— 1 м®/га (для 
сравнения укажем, что соответствующий показатель по 
УССР равен 3,7 м’/га; Центральному и Центрально
черноземному районам РСФСР — 3,2; Латвийской 
ССР — 3; Литовской ССР — 3,! м^га, а в БССР 2,5 м*/га 
против 3—3,5 м^'га в полнотных) [4].

Средняя полнота насаждений всей покрытой лесом 
площади СССР составляет 0,59. Если при помощи лесо
восстановительных мер ее увеличить хотя бы до 0,7, то 
продуктивность лесов возрастет на 20% [3]. Древостой 
полнотой 0,3—0,6 занимают 68% площади лесов Севе
ро-Западного района РСФСР, 44 — лесов БССР, 33 — 
Литовской ССР, 25% — УССР и Молдавской ССР.

Наблюдения показали, что изреженность насаждений 
не только снижает их продуктивность, но и вызывает 
ухудшение лесорастительной среды. В результате на
блюдаются задернение почвы, интенсивный рост сучьев, 
снижение технических качеств древесины и резкий спад 
прироста. Кроме того, изреженные лиственные древо
стой легко заселяются энтомовредителями, особенна 
теплолюбивыми.

Как свидетельствуют исследования и передовой про
изводственный опыт последних лет, повысить продук
тивность и биологическую устойчивость низкополнотных 
насаждений можно путем посадки (реже посева) под 
его пологом теневыносливых древесных и кустарниковых 
пород. Такие культуры создают, как правило, в насаж 
дениях, только что перешедших в III класс возраста 
т. е. прошедших стадию ж ердняка полнотой 0,3—0,6 
В первуЬ очередь посадки проводят в чистых насажде 
ниях, произрастающих на богатых, оптимально увлаж 
ненных почвах, и которые в силу своей изреженности
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Рис. I. Увеличение текущего радиального прироста де
ревьев в зависимости от возраста основного древостоя А 

и возраста культур под пологом:
а — в сосновых древостоях (свежая суборь);

б — в дубовых древостоях (свежий сугрудок)

Возраст культур, лет

или отсутствия второго яруса не смогут образовать к 
возрасту рубки высокопродуктивных древостоев.

По некоторым данным |1 ], посадка ели под пологом 
чистых сосновых насаждений позволяет получить в воз
расте главной рубки в зависимости от типа леса допол
нительно 16—57% запаса древесины соснового н асаж 
дения первого яруса. Так, в типе леса сосняк чернич- 
никовый (В з) дополнительный прирост древесины за 
32 года составил 126 м^/га, запас первого яруса — 
250 м^га, в сосняке кисличниково-черничниковом 
(В г -з  С з -з )  за 56 лет — соответственно 86 и 380 м®/га, 
в сосняке брусничниково-черничниковом (В2) за 35 лет— 
46 и 380 м^/га.

Искусственное введение под полог сосновых древостоев 
лиственных пород, в первую очередь дуба черешчатого 
в условиях свежей субори, имеет большое фитомелиора
тивное значение и для лесов Украины, что проявляется 
в увеличении богатства почвы, смене травянистой рас
тительности, увеличении роста и соответственно запаса 
деревьев верхнего полога [2]. Исследования в сосновых 
(свежая суборь) и дубовых (свежий сугрудок) древо
стоях, произрастающих в условиях Полесья УССР, гю- 
казали, что культуры под пологом, способствуя общему 
улучшению лесорастительных условий, положительно 
влияют на рост деревьев основного полога (см. рису
нок). Во всех случаях средние значения периодического 
радиального прироста опытных деревьев были больше 
аналогичной величины на контроле. Увеличение ради
ального прироста зависит от возраста основного древо
стоя во время создания культур и возраста культур. 
Установлено, что наиболее эффективен ввод культур 
под основной полог в возрасте до 40—60 лет.

Посредством лесных культур, выращиваемых под по
логом низкополнотных древостоев, можно не только оз

доровить насаждения и повысить их продуктивность, но 
и решить целый ряд других важных народнохозяйст
венных задач. Так, созданием лесных культур за 1—3 
года до рубки деревьев верхнего полога можно сокра
тить оборот хозяйства и предупредить нежелательную 
смену пород, уплотнением низкополнотных насаждений 
эксплуатационных лесов и зеленых зон повысить про
дуктивность, биологическую устойчивость и защитные 
функции насаждений, а улучшением кормовой базы 
охотничьих ремиз повысить эффективность охотничье- 
промысловой фауны и т. д.

Работы по уплотнению низкополнотных насаждений 
и превращению чистых полнотных насаждений* (особен
но хвойных пород) в смешанные путем создания куль
тур под пологом проводятся не только у нас в стране, 
но и в Европе, особенно в странах — членах СЭВ, а 
такж е в Америке.

В Советском Союзе, по учету 1959— 1968 гг., такие 
культуры заклады вались ежегодно в среднем на пло
щади 13 тыс. га, в том числе в РСФ СР — на 8 тыс. га. 
в Украинской, Литовской и Киргизской союзных рес
публиках — по 1,4 тыс. га, в Грузинской ССР — 
0,4 тыс. га, Белорусской, Армянской и Таджикской со
юзных республиках — по 0,1 тыс. га, в .Молдавской 
ССР — 0,05 тыс. га. При этом преимущественно (66%)' 
использовали хвойные породы (табл. 1): в Белорусской 
С С Р — 100%, Литовской ССР — 97, РСФСР — 75, Укра
инской ССР — 62%. Из хвойных вводили под полог 8 
основном сосну и ель, как правило, посадкой (соответ
ственно 89 и 98% ), так как посевы указанных пород 
имеют низкую сохранность, требуют тщательных доро
гостоящих уходов и поэтому малоэффективны. Посадки 
этих пород, особенно ели, в настоящее время сохра
нились на 92—98% и отличаются хорошим ростом, осо
бенно в Литве, Белоруссии и на Украине. Ель пригодна

Культуры  хвойны х пород, зал ож ен н ы е п од  пологом л еса  в госл есф он де (1959—1968 гг .)
Т а б ли ц а  1

Республика

Создано, тыс. га Погибло, тыс. га Сохранность, %
%  хвойных пород 
к общ ей площади 

культур под 
пологомвсего в том числе 

посевом
всего

в том числе 
созданных 

посевом
всего

в том числе 
созданных 

посевом

СССР 83,2 7,5 4.7 0,7 94,4 90,7 65,5
В том числе: 

РСФСР 57,9 6,4 3,8 0 ,5  ^ 93,5 92,2 75,4
Украинская ССР 8,5 0,1 0 ,3 0,1 96,5 0 62,0
Белорусская ССР 0,9 0,1 — — 100 100 100
Грузинская ССР 2,1 0,6 — — 100 100 52,5
Литовская ССР 12,7 0,3 0,5 0,1 96,1 66,7 96,9
Киргизская ССР 0,7 — — — 100 — 5,3
Армянская ССР 0,4 — 0,1 75,0 30,7
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для создания второго яруса даж е в полнотчых чистых 
насаждениях светолюбивых пород, сосну ж е лучше вво
дить только в изреженные древостой. Исключительно 
высокая сохранность ели отмечена в РСФ СР, Украин
ской, Белорусской, Киргизской, Грузинской и Литовской 
союзных республиках. В РСФ СР и Киргизской ССР пыта
лись культивировать лиственницу, но она имеет низкую 
сохранность и для введения под полог леса не пригодна.

Лиственные породы широко использовали в южных 
районах, в частности, в Киргизской, Армянской, Грузин
ской, Украинской союзных республиках (табл. 2)'. Боль
шое место в объеме этих работ занимает дуб, который 
в Молдавии, на Украине, в РСФ СР и в Азербайджана 
имеет исключительно высокую сохранность, особенно при 
посевах. В Украинской ССР, например, под пологом 
сосняков в условиях свежих, влажных и сложных субо- 
рей дубовые культуры к 15—20 годам формируют 
II ярус, произрастают по II— IV классам бонитета, игра
ют большую роль в повышении плодородия почвы, сни
жении пожарной опасности, а такж е улучшении кор
мовой базы охотничье-промысловой фауны.

Таким образом, закладка лесных культур под поло
гом изреженных насаждений в соответствующих усло
виях весьма эффективна. Однако в некоторых республи
ках этому вопросу, к сожалению, уделяется еще недо
статочно внимания. Нередко культуры под пологом 
низкополнотных насаждений создаются в тех условиях, 
где они нерентабельны, иногда не соблюдается агротех
ника выращивания, ч-то является при
чиной их неудовлетворительного со
стояния и гибели.

На основании многолетних иссле
дований Боярской лесной опытной 
станции УСХА в лесах Украинской 
ССР разработана примерная агротех
ника лесных культур под пологом 
леса.

С п о с о б  п о д г о т о в к и  почвы 
для закладки культур определяется 
почвенно-климатическими условиями 
и полнотой насаждений. При полноте 
0,3—0,4 почва готовится так же, как 
и под последующие культуры по не- 
раскорчеванным вырубкам. В П о
лесье, где преобладают оподзоленные 
почвы, обработка производится на 
глубину гумусного слоя, а при мерт
вом напочвенном или слаборазвитом 
травянистом покрове она не требует
ся. Исключение составляют сильно 
изреженные древостой, где почва уп
лотнена и задернена.

Оптимальный способ подготовки за- 
дернелых почв в низкополнотных 
древостоях полосный. В этом случае 
можно применять механизмы и маши
ны, не снижая лесоводственный эф
фект, так как плодородный слой 
остается в пределах полосы. Ширина

полос зависит от условий местопроизрастания; чем они 
хуже, тем полосы шире. В низкополнотных насаждениях 
по местам, наиболее целесообразным для хода тракто
ра, устанавливают вешки. При этом максимально ис
пользуют прогалины и окна полога, а в засушливых 
условиях — микропонижения.

При частичном естественном возобновлении на крутых 
склонах и там, где нельзя применить навесные плуги, 
культиваторы, дисковые бороны, фрезы, подготовку поч
вы производят площадками, размеры которых должны 
увеличиваться от 0,5Х0,5 до 2X 2  м по мере продви
жения из западных областей (с большим количеством 
выпадаемых осадков) к юго-восточным. В зеленых зонах 
при создании культур саженцами на полосах лучше 
готовить ямки с помощью ямокопателей и мотобуров.

П о д б о р  п о р о д .  Основными факторами, опреде
ляющими целесообразность культивирования древесной 
или кустарниковой породы, являются соответствие ее 
биолого-экологических и пенотических свойств условиям 
местопроизрастания и хозяйственной цели культур под 
пологом леса. На супесчаных и песчаных почвах, где 
растут сосновые древостой, необходимо использовать 
почвоулучшающие лиственные породы, устойчивые про
тив корневой губки; при создании культур с целью уве
личения кормовой и защитной базы для охотничьей ф а
уны следует подбирать породы, у которых под пологом 
хорошо растут все вегетативные органы (листья, ветви, 
корни, кора, плоды). Д ля посадок вокруг городов и

Т а б ли ц а  2
Л есны е культуры  лиственны х п ород , зал ож ен н ы е под пологом л еса  

в г о сл есф о н д е  (1959— 1968 г г .)

Создано, тыс. га Погибло, ть1С. га Сохранность, %

Республика
всего

в том 
числе 

посевом
всего

в том 
числе 

создан
ных 

посевом

всего

в том 
числе 

создан
ных 

посевом

СССР 

В том числе: 
РСФСР

43.7 
1U.0

18.8

9,2
5,5

4,1

2.6
0,6

0,9

0,7
0,5

0,5

94,1
94,0
95,3

92,4
90,0
87,9

6,6 4,2 0,5 0,5 92,5 88.1

Украинская ССР 5,2 1,0 0,4 94,4 —

2,1 0,2 0,1 95,3 100

Грузйнская ССР 1,9 0.4 0,3 84,3 —
0,1 0,1 — 100 100

Азербайджанская ССР 2,5 0,7 0,2 92,0 —

0,8 0,8 - 1U0 100

Литовская ССР 

Молдавская ССР 

Киргизская ССР 

Таджикская ССР 

Армянская ССР

0,4
и,1
0,5
0 ,3

12,4

_ Ь 1

0,9

0,1

0,2
0.2

2,6

0.1

0,2

0,5

0,1

0,2

100
100
60

100
96

100

88,9

100

92,4

П р и м е ч а н и е ,  
числе дуб.

В числителе — все лиственные по[)оды, в знаменателе — в том
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рабочих поселков необходимо использовать древесные и 
кустарниковые породы, выделяющие много фитонцидов, 
а такж е цветущие, медоносные и плодовые породы; в 
чистые дубовые культуры с широкими междурядьями 
целесообразно вводить звеньями кустарники и теневы
носливые спутники дубу.

Эффект культур при прочих равных условиях всегда 
ббльший, если они создаются из ранораспускающихся 
пород, которые менее требовательны к свету, богатству 
и влажности почвы, чем породы верхнего полога.

В зависимости от типов лесорастительных условий 
можно рекомендовать следующие породы:

в борах свежих и влажных (Аа и Аз) под пологое 
сосновых древостоев — сосну обыкновенную, Банкса, 
крымскую, рябину, березу (только по прогалинам), бу
зину красную, дрок красильный и Золотой дож дь, ра
китник днепровский, аморфу, акацию белую и желтую, 
можжевельник казацкий и обыкновенный;

в суборях свежих и влажных (Вг и Вз) под пологом 
сосновых древостоев — те же породы, что и в борах, 
кроме того, дуб черешчатый и северный, липу мелколист
ную и крупнолистную, каштан конский, черемуху позд
нюю и обыкновенную, грушу лесную, клен татарский и 
остролистный, лещину обыкновенную, птелею, бересклет 
бородавчатый и европейский, бирючину, боярышник, од
нокосточковый;

в сугрудках и грудах (С2 -3  и Д 2- 3) под пологом ду
бовых, дубово-сосновых древостоев — те же породы, что 
и в борах и суборях (за исключением сосны обыкно
венной, Банкса, крымской), кроме того, ель обыкновен
ную, граб, клен полевой, бук лесной, калину, вяз, 
ольху черную, сосну Вепмутова (по прогалинам), бузи
ну черную, свидину белую и красную, смородину золо
тистую и черную, скумпию.

П о с е в ,  п о с а д к а ,  в о з р а с т  п о с а д о ч н о г о  
м а т е р и а л а .  При создании культур под пологом 
предпочтение следует отдавать посадке (исключение 
составляет дуб обыкновенный и бук лесной, которые 
можно высевать на месте). Культуры закладываю т вес
ной, используя сеянцы, выращенные во временных пи
томниках под пологом леса или в круговых питомни
ках, где микроклиматические условия приближаются к 
фитоклиматической среде лесного насаждения. Д ля по
лучения стандартных размеров сеянцы следует выра
щивать на 1— 1,5 года дольше, чем в обычных питом
никах. В низкополнотных (0,3—0,4) древостоях парко
вых и санитарно-курортных зон саженцы целесообразно 
высаживать в ямки одновременно с внесением торфо
минеральных удобрений.

Р а з м е щ е н и е  р я д о в  и и х  н а п р а в л е н и е  в 
к у л ь т у р а х .  Подпологовые культуры следует созда
вать в количестве 2—5 тыс. шт./га с размещением
3—8X 0,7— 1 м в зависимости от густоты деревьев верх
него полога. Н а площадку размером 1X1 м высаживают 
три-четыре сеянца (треугольником или квадратом) или 
один саженец; размером 2X 2 м — пять-девять сеянцев. 
При вводе лиственных пород в чистые полнотные сос
новые древостой искусственного происхождения с по
мощью механизмов посадка без подготовки почвы про

изводится посередине междурядья (при ширине между
рядий 2 м и более) через три-четыре ряда сосны.

Древесно-кустарниковые породы, особенно дающие 
корневые отпрыски, не следует саж ать густо (8— 
10 тыс. ш т./га), так как они могут снизить прирост 
деревьев верхнего полога. Повышенная густота допус
тима только в тех случаях, когда культуры под поло
гом леса создаются как предварительные или в качестве 
кормовой базы для охотничье-промысловой фауны.

Д ля уплотнения низкополнотных естественных древо
стоев в равнинной части УССР ряды в культурах под 
пологом следует размещ ать с северо-запада на юго- 
восток или с северо-востока на юго-запад, так как имен
но по этим направлениям в вегетационный период на 
14% больше попадает солнечного света под полог леса 
в 40-летних сосновых древостоях и на 29% в 120-лет- 
них, чем по направлению восток-запад, и на 10 и 24% 
больше, чем по направлению север-юг. Лучше высажи
вать две-три древесные и кустарниковые породы, так 
как одна порода оказывает незначительное влияние на 
фитомелиорацию бедных песчаных почв и на повышение 
продуктивности насаждений. Лучшим является строчно
звеньевой тип смешения с неодинаковым числом поса
дочных или посевных мест в звене. При механизирован
ной посадке сеянцы смешивают в нужном соотношение 
и загруж аю т в яшики посадочных машин. Д ля ввода 
лиственных в чистые сосновые древостой соотношение 
древесных и кустарниковых пород должно равняться 
3 : 2 или 3 : 1 .

У х о д  и с п о с о б ы  п о д к о р м к и  к у л ь т у  р. П ро
водить уходы за культурами следует с учетом полноты 
древостоев. В высокополнотных насаждениях, где почва 
рыхлая, травянистая растительность слабо развита и 
представлена лесными видами, количество уходов резко 
сокращают или проводят лишь обминание, оббивку или 
обжинание травы вокруг саженцев. В низкополнотных 
древостоях с широкими междурядьями, где складываю т
ся хорошие условия для развития травянистой расти
тельности (особенно дернистых злаков), отсутствие ухо
да приходит к гибели посадок. В таких насаждениях 
за культурами, созданными сеянцами, требуется в тече
ние 2—3 (а не 4—5 лет, как на открытой местности) 
проводить уход за почвой.

Для улучшения роста культур (особенно в первые
2—3 года) рекомендуется весной проводить подкормку 
путем опрыскивания саженцев 1%-ным водным раство
ром смеси полных минеральных удобрений (соотношение 
N : Р : К = 1  : 2 : 1 для лиственных и 1,2 : 1 : 1 для хвой
ных пород).
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У Д К  630*236

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДНЯКОЗ СОСНЫ В СУХОЙ СТЕПИ

А . И. СИМ ОНЕНКО, кандидат сельскохозяйственных 
наук

З а  последнее время на Придонецких 
песках (Ворошиловградская обл.) создано более
60 тыс. га МОЛОДНЯКОЗ сосны, из них 24 тыс. га — в 
сухих лесорастйтельных условиях. Часть культур закла
дывали при плохой агротехнике, впоследствии не под
вергали своевременным прочисткам. После засух 1963 и 
1968 гг. они начали суховершинить. Для изучения пу
тей повышения биологической устойчивости этих насаж 
дений в кв. 32 Малиновского лесничества Станично- 
Луганского лесхоззага в 1966 г. был проведен опыт.
Участок (2 га) расположен в массиве молодняков сосны 
разного возраста. Рельеф бугристый, площадь представ
лена мелко-среднезернистыми малосвязнымй (глины
1,2%) маловлагоемкими однофазными песками, неодно
кратно переотложенными ветровой дефляцией, гумуса в 
верхнем горизонте 0,02%. Грунтовые воды находятся 
на глубине 6—9 м.

Культуры заложены вручную весной 1953 г. на 
сплошь обработанной почве однолетними сеянцами по 
схеме 1,5X0,5 м (9— 10 тыс. ш т./га). В последующем 
проведено 13 ручных уходов, при которых удаляли сор
няки в полосе 30—40 см вдоль ряда. Культивации меж 
дурядий не было. В возрасте 8 лет посадки, находив
шиеся в удовлетворительном состоянии, перевели в по
крытую лесом площадь. В возрасте 12 лет (после засу
хи 1963 г.) 20% их подверглось усыханию, около 45% 
деревьев имело по четыре-пять сухих верхний мутовок.

Опыт поставлен в трех вариантах. В первом («В») 
сосна вырублена в 1966 г. через один ряд с оставле
нием 2980 деревьев на 1 га. В образовавшихся 3-метро- 
вых междурядьях в течение 3 лет провели однократ
ную культивацию, а в оставшихся рядах срезали сухие 
вершины до первой живой мутовки. Во втором варианте 
(«Г>) осуществлена такая же рубка, но в оставшихся

Т а б ли ц а  I
Динамика накопления биомассы надземной части  в насаждении „ Г "  

(чи слитель) и на контроле (зн ам ен атель )

Свежесрубленная. кг Абсолютно сухой  
вес, кг

Общий 
т /га , в 

сте 20

вес,
возра-
лет

Элементы надземной 
части

в возрасте, 
лет

в возрасте, 
лет

сырой
абсо

1—3 4—5
всего

1—3 4—5
всего лютно

сухой

Хвоя
5,0
1,3

0,6
0,1

5,6
1.4

2,5
0,7

0,4
0,1

2,9
0,8

9,3
6,0

4,8
3,2

Побеги
1,6
0,4

0,3
0,1

1,9
0,5

0.8
0,2

0,1 0.9
0,2

3.1 '
2.1

1,5
1,0

Побеги, сбросившие 
хвою - -

5,2
1,0 - -

3,2
0,6

8,5
4,2

5,2
,2 .6

Ствол -
12,8
4,7 - -

6,9
2,8

21,0
19,6

12,3
12.0

рядах удалили суховершинящие и часть мешающих 
деревьев (осталось 1954 ш т./га). В течение 2 лет между
рядья один раз обработали дисковым культиватором, а 
осенью третьего года и последующих 2 лет — 3 разл 
рыхлителем РН-60 на расстоянии 30—40 см от пней. 
На контроле удаляли лишь сухие деревья (осталось 
4200 ш т./га).

Наблюдения проводили в 1968 г. и повторно в 1973 г. 
В каждом варианте измеряли по 200 деревьев постоян
ных учетных лент.

После обрезки сухих вершин в вариантах «В» и «Га 
состояние насаждений ни в первые 3 года, ни в после
дующие 5 лет не улучшилось; лишь деревья с малым 
числом нижних мутовок образовали побеги-заменители, 
у большинства же растений кроны разрослись в сторо
ны. На основании этого можно сделать вывод о том, 
что данное мероприятие не способствует восстановлению 
усохшей вершины, хотя на это указываю т исследова
тели. ,

Смежное насаждение «Г» заслуж ивает особого вни
мания. К 20-летнему возрасту оно имело хорошее со
стояние; npnpocj по диаметру и высоте в сравнении с 
контролем здесь оказался соответственно в 2,5 и 1,8 ра
за, а запас стволовой массы на 11,6 м^ выше. Несмотря 
на тенденцию к разрастанию крон, у многих деревьев 
образовались новые побеги вместо усохшего осевого. 
На третий год наблюдалось частичное, а к 20 годам 
полное смыкание крон между рядами, размер кроны 
был на 33% больше, чем на контроле. Лишь на отдель
ных стволах подверглись отмиранию одна-две нижние 
мутовки.

При изучении особенностей накопления биомассы ме
тодом отбора трех модельных деревьев получены дан 
ные, свидетельствующие о высокой жизнеспособности 

насаждения «Г», ранее характеризо
вавшегося интенсивной суховершин- 
ностью и значительным отпадом. 
Хвоя как в опыте, так и на контро
ле, держится на теневых побегах до
4—5 лет, однако вес побегов, сбро
сивших хвою, в первом случае ока
зался в 5,2 раза больше (табл. 1). 
Основная масса хвои держ ится 3 го
да. Вес ее, а такж е побегов и ствола 
наибольшим был в варианте «Г».

Общее содержание воды в биомас
се надземной части на контроле со
ставило 59, а в варианте «Г» — 55%’. 
Это свидетельствует о более актив
ных физиологических процессах в на
саждении при меньшем числе стволов

31Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



J а б л и ц а  2
Суммарный вес фракций корней в м он ол и тах  в насаж дении  

(числитель) и на к он трол е (зн а м ен а те л ь )

Глубина, см
Общий вес

%  к контролю

0 -3 0  

30—60 

60—100 

100-150

1572
494
431

89
289
89

29
31

68

70
19
13
12
13

1

349

336

92

на единице площади. Средняя длина одной хвоинки 
осевого побега верхней мутовки соответственно равня- 

и 7 см, сырой вес 100 хвоинок— 11,13 и 13,47 г, 
сухой вес — 4,36 и 5,21 г, оводненность— 189 и 173%, 
что говорит о повышении испаряемости благодаря луч
шей освещенности крон и хорошей циркуляции воздуха. 
Кроме того, хвоя в первом случае даж е в благоприят
ном по увлажнению 1974 г. была желтоватой, во вто
ром — темно-зеленой.

Степень насыщенности почвы корнями сосны опреде
лялась по методу Качинского-Погребняка. Монолиты 
брались перпендикулярно ряду у средней модели в 
3-кратной повторности. Извлеченные корни отмывали от 
песка и доводили до воздушно-сухого состояния.

К 20-летнему возрасту стержневые корни как на 
контроле, так и в варианте «Г> не проникают в почву 
глубже 100— 120 см, боковые же, переплетаясь в смеж 
ных рядах, достигают 3—4 и даж е 6—7 м (вариант 
«В»). На укороченных при обработке междурядий кор
нях развивается масса мелких, некоторые корни сдви
гаются в стороны, разрастаясь в рыхлом песке до 
8—9 м. Всасывающих корней здесь бывает 60%, тогда 
как глубже 100 см — только 6%- Крупные корни распо
ложены в основном в первом монолите размером 
50X50 см, где находится и стержневой. Якорные корни 
углубляются до 3 м и более. Общий вес их в слое

О—60 см больше этого показателя на контроле в 3—9; 
а вес всасывающих — в 3,3 раза (табл. 2). Поэтому био
масса надземной части накапливается в варианте сГ» 
более интенсивно.

По степени восстановления утраченного осевого побе
га нами условно выделены четыре группы деревьев? 
I — с побегом-заменителем, образовавшимся в пазухе 
самой нижней живой мутовки; II — образовавшие вто
ричный осевой побег в пазухе второй или третьей от 
низа живой мутовки: I I I — образовавшие вторичный
осевой побег из верхушечной почки верхней живой му
товки; IV — многовершинные.

Т а б ли ц а  3
Соотнош ение дер ев ьев  по группам восстановления  

о сев ого  побега

Вариант опыта Число деревь
ев, ш т./га

Группы деревьев, %

, 1 и 111 IV

-Г- 1654 87 10 3
,в - 2902 67 19 9 5
Контроль 4200 48 28 16 • 9

Деревья первых двух групп отличаются хорошим 
ростом и их можно отнести к деревьям будущего. Д е
ревья третьей и четвертой групп через 1—2 года неред
ко повторно суховершинят, однако следует учитывать, 
что они хотя и временно, но все ж е выполняют функцию 
поддержания сомкнутости полога. Более интенсивным 
процесс регенерации осевого побега оказался в вариан
тах «В» и «Г» в результате рубки и ухода за почвой 
(табл. 3).

Таким образом, в условиях сухой степи юго-востока 
УССР при восстановлении суховершинящих молодняков 
сосны наибольший эффект дает сочетание интенсивного 
изреживания насаждения с культивацией и частичным 
глубоким рыхлением почвы в междурядьях. Ж изнеспо
собных деревьев, отличающихся наибольшим накоплени
ем биомассы и высокой биологической усгойчивостью 
благодаря указанным мероприятиям, в целом было 
96,8%.

У Д К  630»45 : 630»232.311.3

ОБ УРОЖАЕ НА ПОСТОЯННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

А. А . ПИЩИК, директор Брянской зональной лесосе
менной станции

В последние годы многие лесохозяй
ственные предприятия уделяют большое внимание во
просам создания постоянной лесосеменной базы — 
ПЛСУ. Так, в Брянской обл. методом интенсивного 
изреживания высокобонитетных культур сосны создано 
более 700 га ПЛСУ.

Учет потерь урож ая проводился в 1969— 1974 гг. на 
десяти постоянных пробных площадях размером по 
0,5 га, заложенных на ПЛСУ равномерного и коридор

ного изреживания в Брянском, Брасовском, Навлин- 
ском, Суземском, Дятьковском и в учебно-опытном лес
хозах. Исследуемые лесосеменные участки общей пло
щадью 107,6 га были подобраны в наиболее часто 
встречающихся типах леса: сосняках брусничниковых, 
черничниковых, вейниковых, разнотравных и дубняко- 
вых в возрасте 12—22 лет. На участках проводили 4—5 
изреживаний, среднее число оставленных семенных де
ревьев колебалось в пределах 200—500 шт./га. Н а проб-
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' вых площадях определяли размер среднего' урож ая, 
число плодоносящих и поврежденных лосями деревьез, 
в общем количестве собранных шищек выявляли зара
женные и поврежденные насекомыми, дятлами и белкой, 
а также устанавливали наличие соснового подкорного 
клопа (на клеевых кольцах).

При энтомоанализе средние образцы шишек разделяли 
на три фракции: здоровые, засмоленные в сильной сте
пени и поврежденные вредителями. Одну часть засмо
ленных и поврежденных вредителями шишек вскрывали, 
другую помещали в фотоэклекторы для выведения вре
дителей и их энтомофагов. Кроме того, шишки, собран
ные с семенных деревьев, заселенных сосновым подкор
ным клопом, распределяли по категориям длины и тол
щины, выявляли процент нестандартных и выход семян.

За период исследования был выполнен энтомоанализ 
19890 шишек сосны, собранных на ПЛСУ, с учетом мес- 
тонахождения модельных деревьев (опушка, середина 

: участка).

Для сравнения потерь урож ая от вредных насекомых 
на участках и в насаждениях, используем1>1х предприя
тиями для заготовки шишек, в десяти лесхозах области 
были отобраны от заготовленных партий шишек исход
ные образцы (по 10 кг). В лаборатории из этих партий 
взяты средние образцы (по 1000 шишек), которые в з а 
висимости от фракции были вскрыты или высушены. 
В результате проведенной работы выявлены насекомые, 
птицы и другие животные, прямо или косвенно влияю
щие на урожайность сосны.

Как установлено, имаго смолевки  сосновых шишек по
селяются на ПЛСУ после вступления участков в фазу 
плодоношения. Степень зараженности шишек смолевкой 
зависит от возраста плодоносящих деревьев. Если на 
деревьях в возрасте 12 лет таких шишек имеется не 
более 2,6%, то спустя 10 лет их количество достигает 
10%. Этот показатель определяется такж е количеством 

^  семенных деревьев на 1 га. Там, где их насчитывается
Л более 400 шт., этот вредитель зараж ает шишки, глав-

'  ным образом на опушечных деревьях. Н а участках с
меньшим числом деревьев зараженные шишки встреча
ются почти на всех семенниках. Способы изреживания 
(равномерное или коридорное), а такж е типы леса 
практически не влияют на урон, причиняемый смолев
кой.

Следует отметить, что жуки смолевки повреждают 
шишки сосны и при дополнительном питании. В ре
зультате этого сильно засмоленные шишки при сушке 
не раскрываются, что значительно снижает их урож ай
ность. Так, средние общие потери от смолевки на уча
стках составляли 11,9%. Количество погибшей смолев
ки от паразитов на участках в возрасте деревьев 22 
года равнялось 27%. Энтомоанализом установлено, что 

_  средние потери урож ая шишек, заготовленных лесхоза-

1МИ, несколько ниже, чем на участках, и составляют

Шишковая огневка поселяется на постоянных лесосе
менных участках сосны, вступивших в ф азу плодоноше
ния. Имаго огневки очень светолюбивы. На участках 
с возрастом деревьев 12— 15 лет и числом их более

2 Лесное (о аяй ство , Лк 2

400 шт./га они, как правило, зараж аю т шишки опушеч
ных деревьев с южной стороны, а в 22-летнем возрасте 
с числом деревьев 200—300 ш т./га — независимо от мес
тонахождения деревьев. Средний показатель зараж ен
ных огневкой шишек составляет 0,7% (с колебаниями 
от 0,3 до 2,5% ), максимальный на отдельных семенных 
деревьях— 10%. Гибель гусениц огневки от паразитов 
незначительна (0,01% ). В партиях шишек, заготовлен
ных лесхозами от огневки, в среднем теряется 0,6% 
урож ая.

Общие ж е потерн урож ая в 1974 г. от смолевки и 
огневки на всех ПЛСУ исчислялись в 13%, или 1000 кг 
шишек.

Питание имаго и личинок соснового подкорного клопа  
нарушает нормальное физиологическое состояние семен
ных деревьев, наносит определенный вред их плодоно
шению. Клоп обнаружен в основном на участках, со
зданных методом коридорного изреживания. Особенно 
большой урон семенным деревьям он наносит там, где 
первый прием коридорного изреживания проводился в 
10— 12-летних культурах сосны. Н а таких участках этого 
вредителя находили после первых приемов изреживания 
с оставлением 1000— 1500 шт./га деревьев. Однако чис
ленность клопа на ПЛСУ со временем увеличивается и 
не зависит от степени изреживания деревьев. К 18— 2! 
году каж дое дерево заселяли в среднем по 580 вреди
телей.

На участках же, заложенных в культурах сосны (воз
раст 5 лет) методом равномерного изреживания (к 15 
годам было 5—6 изреживаний, число деревьев достигало 
450 ш т./га), на семенных деревьях клоп вообще отсутст
вовал или встречался единично.

Семенные деревья, зараженные сосновым подкорным 
клопом на постоянных пробных площадях, были подраз
делены на четыре категории: I — условно здоровые, не 
заселенные клопами; И — ослабленные, с побледневшей 
хвоей (типичный хлоротический вид); III — ослаблен
ные, с сильно угнетенным приростом; IV — усыхающие 
с суховершинной к р о н о й П р и  этом на участках, со
зданных методом равномерного изреживания, деревьев 
И1 и IV категорий совсем не оказалось, а II — было 
0,2%. Что касается участков, созданных методом кори
дорного изреживания, то там деревья II категории со
ставляли 10,8%, III — 2,8%, а IV не встречались совсем.

Шишки, собранные с деревьев III категории, весили 
почти в 2 раза меньше собранных со здоровых деревьев 
(вес 400 шт. соответственно был равен 1293 и 2555 г). 
Количество нестандартных шишек с деревьев I и III к а
тегории колеблется от 2,5 до 47%. Выход соответствую
щих семян деревьев в возрасте 12 лет был равен 1,24 
и 0,88%- Причем шишки, собранные с деревьев III кате
гории (возраст 22 года), были недоразвиты и при 
сушке не раскрылись.

Больш ой и малый сосновый лубоеды  наносят косвен
ный' вред плодоношению сосны путем «стрижки» побе
гов при дополнительном питании. На пробных площа-

' Д ав ы дов  А . В . В р ед о н о сн о ст ь  со сн о в о го  п одк ор н ого  
к л оп а в Б р я н с к и х  л е са х . «Т р уды  Б р я н ск о го  л е с о х о з я й 
ств ен н ого  и н сти тута» , 1958, т. 8.
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дях (22-летние насаждения) таких побегов в среднем 
на одно дерево приходилось 0,7 шт. (с колебаниями 
от О до 70 шт.).

При несвоевременной заготовке шишек на ПЛСУ зна
чительный уш,ерб урожаю могут нанести больш ие пест
рые дятлы. Д ля уточнения размера этого уш,ерба на 
двух семенных участках (общая площадь 4,1 га, воз
раст 22 года) с равномерным и коридорным изрежи- 
ваниями было подсчитано общее количество шишек сос
ны (11819 шт.) в 19 «кузницах» дятла. Таким образом, 
в переводе на 1 га потери составляют 9,5% общего уро
жая. Дятлы повреждают шишки с августа по апрель. 
Некоторые потери урожая шишек сосны на семенных 
участках вызываются белками. Согласно учетным дан- 
ны.м, полученным в 1973 г. (возраст деревьев на участ
ках составлял 22 года), потери урож ая не превышали 
0,8%.

Большой вред семенным участкам сосны причиняют 
лоси. Они съедают кору между мутовками и боковые 
побеги. Проведенный в 1972 г. на двух участках (пло
щадь 48 га, возраст 12 лет) учет выявил 30% семенных 
деревьев, поврежденных лосями. В 12-летних неизрежеи-

ных культурах сосны таких деревьев обнаружено не 
было.

На основании изложенного можно сделать следующие 
выводы:

наиболее распространенные и опасные вредители пло
доношения ПЛСУ сосны (в возрасте до 22 лет) — смо
левка сосновых шишек и шишковая огневка. При плани
ровании мер борьбы с ними необходимо брать во вни
мание возраст и количество семенных деревьев на 1 га. 
а такж е степень поражения личинок и гусениц парази
тами;

сосновый подкорный клоп в условиях Брянской обл. 
является опасным вредителем, ослабляющим семенные 
деревья и определенным образом снижающим плодоно
шение. На ПЛСУ сосны следует вести постоянный над
зор за клопом. Участки сосны желательно заклады вать 
в культурах 5—6-летнего возраста методом равномер
ного изреживания;

в связи с большим ущербом, наносящим ПЛСУ лося
ми, каждый лесхоз должен постоянно следить за тем, 
чтобы запасы кормовой базы соответствовали поголовью 
лосей.

У Д К  630*284

ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДСОЧКИ 

НА СЕМЕНОНОШЕНИЕ СОСНЫ

я. г. ДРОЧНЕВ, Н. М. ВИШНЕВСКАЯ, Т. В. ХУДЕНЬКИХ

В связи со значительными масш таба
ми применения сульфитно-бардяных концентратов в ка
честве стимуляторов смолообразования и смоловыде- 
ления в течение длительного (до 10 лет) времени вста
ет вопрос о влиянии такого рода подсочки на семено- 
ношение. По данным исследователей, при обычной под
сочке, подсочке с серной кислотой и 3-летней подсочке 
с бражкой размеры шишек сосны уменьшаются, а вес 
семян увеличивается. Сведения ж е о действии подсочки 
на количество шишек на дереве и 1?ачество семян про
тиворечивы.

Для определения влияния подсочки с сульфитно
бардяными концентратами на семеноношение проводи

лись исследования в естественном насаждении сосны 
обыкновенной II бонитета на территории объединения 
«Горькхимлес» в Горьковской обл. Состав — 9С1Б, 
полнота — 0.7, тип леса — сосняк-брусничник, возраст — 
110 лет, средний диаметр стволов — 28 см. В насаж де
нии было отведено три площадки по 0,5 га каж дая. На 
первых двух подсочку вели в течение 10 лет (в одном 
случае — с применением сульфитно-дрожжевой бражки, 
в другом — без химического воздействия), на третьей — 
в течение 9 лет с использованием сульфитрина. Н агруз
ка деревьев каррами составляла 70%, глубина подно- 
вок — 3—4 мм, шаг поднов|{и — 7 мм, пауза — 3,5 дня. 
Подсочку в первые 3 года осуществляли нисходящим

И зм енение п о к азател ей  сем енонош ения сосны  в различны х вариантах опыта

Без подсочки Обычная Подсочка Подсочка сПоказатели (контроль) подсочка с бражкой сульфитрином

Количество шишек на дереве, шт.
Вес абсолютно сухой шишки, г 
Длина шишки, мм 
Ширина шишки, ми 
Коли'»«"тйо семян в шишке, шт.
Bet . ■ U семян, г
Энергия прорастания семян через 3 дня, Н  
Всхожесть семян через 15 дней, %  
Количество пустых семян. Н

105,8+20,6
2 ,44±0 ,15
3 0 ,9 ± 0 ,3

2 8 ,3 ± 1 ,3

9 2 ,9±27 ,3  
2 ,12+0,14  

2 9 ,4 + 5 ,3  
14 ,5± 0 ,2  
6 ,4 + 0 ,3  

3 ,97+0,06  
18 ,7±1 ,4  
7 1 .4+ 3 ,0  
2 7 ,2 5 2 ,9

70,9+18,7  
2 ,12Н-0,16 
2 9 ,3 ± 0 ,3  
1 5 ,2± 0 ,2  
12 ,7± 0 ,4

5 9 ,6 ± 1 3 ,|
2 ,14+0,16
3 0 ,4 £ 0 ,3
14,6±0,2
7 ,6 ± 0 ,3

3 ,92±0,04
11,6±0,6
5 2 ,5 + 2 ,3
3 6 ,2 ± 2 ,6
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^  способом, в последующие — восходящим. В среднем за 
время наблюдений получили с каждого дерева при 
обычной подсочке 14,8 кг живицы, подсочке с браж 
кой — 20,8, подсочке с сульфитрином — 22,8 кг. На каж 
дой опытной площадке было срублено по 17— 18 мо
дельных и 19 не подвергнутых подсочке деревьев (сред
ний диаметр — 29 см, высота — 26 м), с которых соби
рали все шишки, подсчитывали их число, измеряли дли
ну и ширину. Из шишек извлекали семена и определя
ли вес абсолютно сухих шишек. Пустые семена не от
веивали. Качество семян проверено на Арзамасской 
лесосеменной- станции в соответствии с требованиями 
ГОСТ. Ре.зультаты исследований представлены в таб
лице.

Кай видно из приведенных в таблице данных, 9— 
10-летняя подсочка приводит к уменьшению количест
ва и размеров шишек. При этом урожайность деревьев 
на всех площадках колебалась (коэффициент варьиро
вания — 90— 136%). Взятого числа моделей оказалось 
недостаточно для математического доказательства су
щественности различий. И все же количество шишек 
на дереве уменьшалось по мере увеличения интенсив
ности подсочки. Так, при обычной подсочке шишек бы
ло на 12%, подсочке с бражкой — на 33 и подсочке 
с сульфитрином — на 48% меньше, чем на Контроле. 
Отмечено и некоторое (на 5—8% ) уменьшение разме
ров шишек, их сухого веса (на 12— 13%), снижение ко

личества семян в шишках, а такж е снижечие веса 
1000 семян (за счет увеличения числа пустых семян).

Семена, полученные с деревьев, подвергнутых под
сочке, имели меньшую энергию прорастания через
3 дня после начала проращивания на 15% при обыч
ной подсочке, на 27% — при подсочке с бражкой и на 
48% — при подсочке с сульфитрином. Показатель су
щественности различий составляет при подсочке с 
бражкой 3,6, подсочке с сульфитрином — 9,4. По-види
мому, в семенах с усилением отбора живицы накапли
ваются в несколько большем количестве вещества, за 
медляющие процессы прорастания семян в первые дни. 
Со временем действие ингибиторов снимается, и к 15-му 
дню от начала проращивания практически все полно
зернистые семена прорастают. Всхожесть семян при 
обычной подсочке практически не отличается от соот
ветствующего показателя на контроле, а отмеченное 
уменьшение всхожести семян у деревьев, подсочка ко
торых проводилась с бражкой и сульфитрином, объяс
няется исключительно увеличением числа пустых семян. 
Фитопатологический анализ семян не выявил различий 
между вариантами опыта.

Таким образом, 9— 10-летняя подсочка ухудшает по
казатели семеноношения сосны: уменьшается 1?оличест- 
во шишек на дереве и их размеры; снижается вес и 
энергия прорастания семян; при использовании стиму
ляторов эта тенденция усиливается.

У Д К  630*181.522

ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН 

АКАЦИИ БЕЛОЙ

Н. т. КОЧКАРЬ, кандидат сельскохозяйственных наук

Растительные виды, как существа 
стационарного продуцирования, характеризуются массо
востью плодоношения и семеноношения. У лиственных 
древесных и кустарниковых пород, плодоносящих неод
нократно, наблюдается в связи с этим многосемянность 
плодов и соцветий.

У акации белой плод — боб, соцветие — кисть. Число 
бобов в кисти зависит от результативности процесса 
опыления и оплодотворения и определяется числом цве
тов кисти, образовавших завязи.

Отношение количества цветов в кисти (соцветии), дав
ших завязи к общему их количеству в соцветии, назо
вем генеративным коэфициентом q. На его величину у 
акации белой будет влиять дихогамия в виде протанд
рии, при которой раньше созревают пыльники, а такж е 
дистанция между цветами мужского и женского харак
тера и присутствие насекомых-опылителей, в первую оче
редь — п чел '.

' Ф ролова г. д . Р а зр а б о т к и  м етод ов  в ед ен и я  л е с о с е 
менного х о зя й с т в а  п о  ак ац и и  бел ой . — В кн.: А гр о л есо 
мелиоративны е и ссл ед о в а н и я  в СССР, в Е в р о п ей ск и х  
социалистических ст р а н а х  за  1965 г. В ол гогр ад , и зд . 
ВНИАЛМИ, 1966.

' s . -

Оплодотворение цветков может и не произойти ввиду 
непопадания пыльцы, смыва ее дож дем, повреждения 
цветов энтомо- и фитовредителями и от различных ме
ханических повреждений.

Количество плодовых кистей на ветвях обусловлено 
количеством соцветий, обилие которых зависит от на
следственных свойств плодоносящего дерева и условий 
вегетации.

Число плодов на кисти у акации белой, как мы виде
ли, характеризуется прежде всего генеративным коэффи
циентом соцветия. В свою очередь, количество семян в 
каждом плоде зависит от реализации оптимальной мо
дели гинецея. Наши исследования показали, что для 
апокарпного гинецея акации белой оптимальной следует 
признать модель гинецея с 15 семязачатками. Отклоне
ния от этого оптимума (чаще в сторону уменьшения 
числа 'жизнеспособных семязачатков) будут влиять как 
на уменьшение урож ая семян, так и на степень прояв
ления их разнокачественности в пределах плода и на 
базе соцветия.

Возможный урожай семян с одной кисти акации 
белой Л в можно рассматривать как произведение мак-
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|̂ рнанта проращивали в чашках Петри при комнатной
температуре, устанавливали всхожесть, энергию прора
стания н на 15-й день после высева измеряли длину 
проростков.

Эксперименты показали, что замачивание семян без 
озвучивания как в растворе тиамина, так и в воде сти
мулирующего воздействия на семена не оказывает, а 
раствор никотиновой кислоты воздействовал на них 
угнетающе. Вместе с тем после ультразвукового облу
чения в растворе никотиновой кислоты энергия прора
стания и всхожесть семян были на 4—5% выше, чем 
на контроле, в тиамине — на 5—6 и 3—4% больше.

Ультразвук в сочетании с растворами витаминов 
оказал положительное влияние и на рост проростков 
(см. таблицу). Наилучший эффект в грунтовых условиях 
получен при озвучивании в растпоре никотиновой кисло
ты в течение 60 с (длина стебельков контрольных расте
ний равнялась 4,55 см, при обработке семян ультразву
к о м — 5,21 см, в растворе тиамина — в течение 30 с — 
соответственно 4,52 и 5,19 см, при обработке ультразву
ком в течение 120 с — 3,62 и 5,31 см).

Как видно, для стимуляции роста проростков при 
подобранной нами интенсивности ультразвука необходи
мо определить оптимальное время озвучивания семян.

У Д К  630*232.315.3

СНЕГОВАНИЕ СЕМЯН 

ЛИСТВЕННИЦЫ ДАУРСКОЙ

в. КУЗНЕЦОВА (Магаданский опытно-показательный 
мехлесхоз)

В комплексе агротехнических меро
приятий по выращиванию посадочного материала осо
бого внимания заслуживают агротехнические приемы, 
обеспечивающие снижение норм высева семян. В по
следнее время наибольшее распространение получил 
способ снегования, который оказывает положительное 
влияние на энергию прорастания и грунтовую всхо
жесть семян многих пород, и в частности лиственницы.

В 1971 г. были проведены исследования по определе
нию оптимальных сроков и способов снегования семян

Т а б л и ц а  1

Энергия прорастания и технич еская в схож есть  сем ян при различной предпосевной
подготовке

Энергия про Техническая
Вариант опыта растания всхож есть

(M ± m J, 0/6 ( М ± т ) ,  %

Контроль hO.4
Снегование сухих семян в течение пяти м есяцев на З Ь :2 ,0 4Г)±2,2
мерзлом грунте

51 +  1,7То же замоченных семян 2 9 ± 1 ,3
Снегование сухих семян в течение пяти месяцев на та 46±2 ,7 6 2 ± 4 ,2
лом грунте
То ж е замоченных семян 27±2,1 5 5 ± 2 ,0
Снегование сухих семян в течение трех месяцев на 3 9 ± 0 ,8 4 9 ± 2 ,0
мерзлом грунте

50± 2 ,4То же замоченных семян 3 9 ± 2 ,3
Снегование сухих семян в течение трех месяцев на та 5 1 ± 2 ,5 64 ± 2 ,2
лом грунте
То же замоченных семян 44±1 ,4 54±1 ,7

лиственницы даурской в условиях 
Магадана. Сухие и предварительно 
замоченные в воде комнатной темпе
ратуры семена хранили на мерзлом и 
талом грунтах в течение трех и пяти 
месяцев. Контролем служили семена, 
замачиваемые перед посевом в тече
ние суток.

Семена каждой партии (20—25 г) 
в двухслойных марлевых мешочках 
закладывали под снег на мерзлый и 
талый грунты на расстоянии пример
но 0,8 м от отопительной сети.

Лабораторный анализ (в каждом 
варианте на проращивание заклады 
вали по 100 семян в 6-кратной по
вторности) показал, что снегование

повышает энергию прорастания в 54 — 102 раза, а тех
ническую всхожесть — на 2— 17% (табл. 1). Наиболее 
высокие показатели получены при хранении сухих се
мян на талом грунте. При предпосевном хранении пред
варительно замоченных семян под снегом на талом
грунте проростки поражаю тся грибом фузариумом.

Необходчмо отметить, что при продолжительности 
снегования в три и пять месяцев во всех вариантах 
получены близкие показатели. Многие семена, прошед
шие снегование, проросли уже в первые семь дней. На 

контропе же проростки появлялись 
в течение всего срока наблюдений.

Д ля проверки влияния предпосев
ной подготовки семян на их грунто
вую всхожесть, динамику появления 
всходов и рост сеянцев был проведен 
их посев на открытой грядке. Пер
вые два показателя определяли в 
каждом варианте посева (100 семян 
на 0,5 пог. м посевной строчки) в 
6-кратной повторности (табл. 2).

Энергия прорастания семян в грун
те на 25-й день после посева во всех 
вариантах была в 5 0 —83 раза, а 
грунтовая всхожесть — в 17—21 раз 
выше, чем на контроле. Наилучшие 
результаты получены при 3- и 5-ме
сячном снеговании сухих семян на 
талом грунте.

Т а б л и ц а  2
Грунтовая в сх о ж есть  и энергия прорастания сем ян  чере.з 25 дн ей  после посева

Энергия про Грунтовая
Вариант опыта растания всхож есть

( М ± т ) ,  % ( М ± т ) ,  %

Контроль 0 ,3 ± 0 ,2 2 ± 1 ,2
Снегование сухих сем ян в течение пяти месяцев на 16±2 ,9 34± 3 ,2
мерзлом грунте

15НЬ2,5 36± 2 ,6То же замоченны х семян
Снегование сухих семян в течение пяти месяцев на та 17: ;2,2 44± 2 ,9
лом грунте
То ж е замоченных семян 17±2,4 4 2 ± ? ,9

38± 2 ,5Снегование сухих семян в течение трех месяцев на 18±2,6
мерзлом грунте
То ж е замоченных сем ян 10±3,7 36± 3 .0
Снегование сухих семян в течение трех месяцев на та 1 9 ± М 42НЬ1.7
лом грунте
То ж е замоченных семян 25±2 ,7 39±4 ,5
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По данным осеннего учета, положительное влияние 
снегования проявилось такж е на росте однолетних 
сеянцев и на выходе их с 1 пог. м посевной строчки. 
Осенью сеянцев на 1 пог. м было в 16—20 раз больше, 
чем на контроле. Причем это превышение достоверно —• 
показатель существенности различия больше трех.

Как видно из приведенных данных, снегование семян 
лиственницы даурской дает хорошие результаты при •  
подготовке их к весеннему посеву в условиях М агадана. 
Наиболее эффективно снегование предварительно зам о
ченных в течение суток семян в воде комнатной темпе
ратуры на мерзлом грунте.

Н РИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА

в  Адыгейском отделении Краснодар
ского книжного издательства вышла в свет книга 
П. Н. Алентьева «Восстановление дубовых лесов Север
ного Кавказа». Наряду с научными достижениями само
го автора, посвятившего четверть века системному 
изучению природы дубрав, их рациональному использо
ванию и повышению продуктивности, в ней содержатся 
результаты исследований научного коллектива, которым 
он руководил, и обстоятельные обобщения литератур
ных, лесоустроительных данных и производственного 
опыта.

Основные ее разделы соответствуют современному 
уровню знаний о лесе вообще и дубравах в частности.

Если первая часгь книги, характеризующая основные 
черты природных условий района и экологии дубрав, 
представляет большой научно-познавательный и практи
ческий интерес для сравнительно узкого круга специа
листов, то с остальными разделами, касающимися есте
ственного возобновления и искусственного восстановле
ния дубрав, а такж е улучшения породного состава 
дубовых лесов, полезно ознакомиться каждому лесово
ду Кавказа. Понимая, что чрезмерная детализация ти
пов леса и типов лесорастительных условий затрудняет 
организацию хозяйства на типологической основе, авто
ром выделено в дубравах западной части Северного 
Кавказа 12 таких типов, что более оправдано в срав
нении с 25 типами, выделенными И. .А. Грудзинским. 
Стержневыми в книге являются главы, посвяшенные 
естественному и искусственному возобновлению дуба. 
Фактическими материалами доказана ошибочность мно
гих публикаций о частой повторности семенных лет 
у дуба в пределах Северного К авказа. При этом по
казано, что изреживание сомкнутых дубовых насаж 
дений до полноты 0,4, которое иногда практиковалось 
в целях усиления плодоношения дуба, приводит к сни
жению плодоношения как в сухих, так  и в свежих 
группах типов дубрав.

Рассмотрена зависимость семенного возобновления 
дуба ка вырубках от технологии лесосечных работ 
и влажности почвы. В условиях бессистемной трактор
ной трелевки древесины, особенно в период распутицы, 
уничтожается до 70% самосева и подроста дуба. 
В связи с этим автор обоснованно выступает за более 
широкое привлечение воздушно-трелевочных установок 
на лесозаготовках.

В отличие от дубрав, неоднократно подвергавшихся 
вырубке, где порослевые насаждения по своим таксаци
онным показателям гораздо хуже материнских, после 
рубки в дубовых древостоях западной части Северного 
Кавказа, как правило, ни разу не вырубавшихся, появ
ляются высокоценные насаждения первой пооослевой 
генерации. П. Н. Алентьев подчеркивает необходимость 
учета этой особенности при проектировании лесовосста
новления. В книге обосновывается разработанная авто
ром шкала оценки семенного возобновления дуба. При

этом помимо учета успешности и качества естественно
го возобновления при установлении оптимального соот
ношения между естественным и искусственным восста
новлениями вырубок рекомендуется принимать во вни
мание периодичность плодоношения дубрав, лесорасти
тельные и экономические условия района и производ
ственные возможности хозяйств.

Описывая особенности формирования и развития чис
тых и смешанных культур дуба, заложенных на Север
ном Кавказе в течение последних 50 лет на безлесных 
площадях и вырубках, автор приходит к неутешитель
ным выводам; на вырубках сохранилось лишь около 
20% культур посадки 1923— 1958 гг. На значительной 
площади вырубок и погибших культур произошла сме
на дуба на малоценные породы. Детально анализируют
ся причины гибели этих культур. Автору они послужили 
материалом для обоснования и выработки четких реко
мендаций по агротехнике подготовки почвы, способам 
создания культур, уходу за почвой и насаждениями.

Показана более высокая биологическая устойчивость 
групповых культур дуба. Установлено лучшее развитие 
в них корневых систем. При групповом посеве (посад
ке дуба) достигается количественное преобладание ду
ба в определенных пунктах над другими породами, 
благодаря чему его позиции в конкурентной борьбе 
с сорной растительностью и заглушающей порослью уси
ливаются. Убедительно показаны преимущества полос
ногрупповых 3 и 2-рядных культур.

Справедливо отмечаются недостатки в системе учета 
и отчетности по искусственному лесовосстановлению. 
Автор рекомендует разработать’ и внедрить систему 
мероприятий, обеспечивающую повышение эффективно
сти и качества лесопосадок. Ж аль, однако, что Северо- 
К авказская лесная опытная станция не дала конструк
тивных предложений по такой системе.

Много внимания уделено в книге проблеме более про
дуктивного использования лесных земель Северного 
К авказа, улучшения породного состава дубовых лесов 
за счет реконструкции малоценных дубняков и выращи
вания на их месте высокопродуктивных насаждений 
сосны, каштана благородного, ореха грецкого, платана 
восточного. В доходчивой форме показана эффектив
ность искусственного и естесственного лесовосстановле
ния в дубравах Северного К авказа.

Автор удачно разрешает существовавшее противоре
чие в отношении способов восстановления дубрав, делая 
это не навязчиво, грамотно, убедительно. Достаточно 
сказать, что его рекомендации вошли в «Руководство 
по лесовосстановлению в горных лесах Северного К ав
каза». '

Обширная литература по дубравам обогатилась еще 
одним многозначительным трудом.

Д. И. ДЕРЯБИН, Н. Р. ПИСЬМЕННЫЙ, И. К. Ф О РТУН АТО В
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ИСПЫТАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛЕСНОГО 
ПЛУГА ПКЛ-70

в. Н. ВИНОКУРОВ, А. к. М АЛ О В  (МЛТИ)

К афедра механизации л есохо
зяйственных работ М ЛТИ в содруж естве со 
специальным конструкторским бю ро Киров
ского завода . почвообрабатывающ их машин 
изучала работу плугов П К Л -70 в л есхозах  и 
леспромхозах ряда областей лесной зоны ев
ропейской части РС Ф С Р. При этом определя
ли показатели износа надежности и долговеч
ности основных узлов плуга, уточняли номен
клатуру и норму расхода запасны х частей, 
замеряли изнаш иваемые детали, учитывали 

^  отказы и наработку плугов. В задачу исследо
вания входило установить закономерности  
процесса абразивного изнашивания деталей и 
выявить причины, обусловливаю щ ие его уско
ренное протекание.

Зависимость потери массы лем еха двухот
вального корпуса плуга от наработки на дер 
ново-подзолистых почвах суглинистого и су 
песчаного механического состава, содерж ащ их  
щ ебенисто-каменисгые включения, представ
лена на рис. 1,а. Она вы ражается прямой ли
нией, проходящ ей через начало координат. 
Следовательно, основная масса металла при 
работе плуга снимается почвой с лезвия л ем е

хов, а площ адь их лицевой поверхности не 
влияет сущ ественно на интенсивность износа  
по массе. П оэтому повышать долговечность  
лемехов следует преж де всего за  счет улучш е
ния износостойкости реж ущ ей части лемеха. 
Повышенную интенсивность износа лемехов  
лесных плугов на почвах суглинистого м еха
нического состава вызывают мелкие каменис
тые включения, обладаю щ ие высокой сте
пенью фиксации.

Как видно из приведенных на рис. 1,6, в, г  
графиков, наибольш ая интенсивность износа 
по м ассе у лемехов и дисковых ножей, кото
рые соответственно теряют на каждых

Рис. 1. Зависимость износа по потере массы леме
хов (а), отвалов (б ) двухотвального корпуса, подрез
ных (в) и дисковых (г) ножей плуга ПКЛ-70 от нара
ботки на дерново-подзолистых почвах суглинистого (1) 

и супесчаного (2 ) механического состава

800

ВОО-

W -

200 -

^  б
I , ! , . 1

о /

J0 !00 №  20ff т

50 т  150 200 Ш о 50 100 200 250
Наработна, пог. км

39
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



100 пог. км наработки 400—550 и 350 г м ас
сы. Это объясняется высокими удельными д а в 
лениями, действующими на их рабочие по
верхности.

Изменения степени износа лемехов одноот
вального корпуса по ширине остова и толщ и
ны лезвия от наработки на супесчаных дер н о
во-подзолистых почвах показаны на рис. 2,а. 
Зная значение выбраковочных параметров л е 
мехов, можно по этим графикам определить  
ресурс лемехов и потребность в указанны х д е 
талях предприятий лесного хозяйства.

Отвалы (зависимость их износа по толщине 
от наработки приведена на рис. 2,6) вы брако
вывают при сквозном протирании или полом
ках. И сходя из интенсивности износа устанав
ливают, что основной причиной выбраковки 
отвалов являются поломки.

Интенсивный износ дисковых нож ей по ди а
метру происходит вследствие высоких дав л е
ний, возникающих на лезвии диска при встре
че с корнями и порубочными остатками. О дна
ко толщина лезвия изменяется незначительно, 
поскольку при резании почвы лезвие равно
мерно изнаш ивается с обеих сторон (происхо
дит сам озатачивание).

Полученные результаты наблюдений за р а
ботой плугов П К Л -70 по отказам  были р азби 
ты на три группы. В первую включены отказы  
деталей, требую щ ие незамедлительного вм е
шательства, не позволяющ его перерасти в ава
рийную ситуацию. Вторую  группу составляли  
неисправности, влияющие на качество работы  
орудия. Д ля устранения последствий подоб
ных отказов необходимы либо немедленный  
ремонт, либо ремонт с некоторой задерж кой, 
определяемой стратегией ремонтно-техниче
ского обслуживания. Третью группу представ
ляли отказы, непосредственно не влияющие 
на характеристики орудия, но способствую щ ие  
возникновению состояний, приводящих к ава
рийным последствиям.

П одразделение отказов плуга по причинам 
их появления (поломка и износ деталей, на

руш ение сопряжений и регулировок, изм ене
ние технологии) позволили выявить преобла
даю щ ие причины их появления и разработать  
рекомендации по повышению надежности  
орудий.

В результате наблюдений за работой лесных 
плугов, прош едш их неполный срок службы , 
были установлены такие показатели надеж н о
сти, как наработка на отказ и частота отка
зов. На их основании определяли наиболее  
вероятное значение средней наработки на 
отказ.

Как видно из построенных по данным вы
борки отказов плуга П К Л -70 кривых распре
деления наработки на отказ (рис. 3 ) , с повы
шением значения этого показателя снижается  
вероятность его появления. Так, у больш ин
ства дефектны х деталей отмечается незначи
тельная наработка на отказ, не превышающая  
100— 180 пог. км. Р аспределение отказов д е 
талей плуга П К Л -70 по группам и причинам 
появления приведено в таблице.

Группа
отказов

Количество 
отказов 

в каж дой  
группе, %

Причина отказов, %

П0Л0Х1КИ
наруш ение регу
лировок и сопря- 

ж ени ,1
износ

I т 86 14
И 22 62 38
III 22 62 25 13

А нализ табличных данных свидетельствует, 
что при эксплуатации плуга П К Л -70 преоб
ладаю т отказы I группы, требую щ ие н езам ед
лительного вмеш ательства для их устранения. 
В каждой группе основной причиной отказов  
являются поломки. Сущ ественно влияют на 
появление отказов II группы такж е износ д е 
талей, а в III группе — наруш ение регулиро
вок и сопряжений. П оэтом у для оценки н адеж 
ности плуга П К Л -70 при расчете ресурса и 
потребных запасны х частей необходим о учиты
вать все причины отказов.

Рис. 2. Зависимость износа лемехов (а ), отвалов (б ) и дисковых ножей (в) по геометрическим параметрам
от наработки

/20 /60 200 S

0,8
г;

Ь

1
f.o
¥
2,0
W 1
0

40 т  /W  / а  200 S 
Нара6отка,пог. км

/- и м с  битовых ножей по 
диаметру, мм 

1- изменение толщины 
лездия ,

о / -

»  т  /80 240 т
Наработка,пог.км.

40
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 3. Кривые распределения вероятностей наработки 
на отказ узлов и деталей плуга ПКЛ-70:

1 — интегральная кривая; 2 — кривая плотности рас
пределения.

Рис. 4. График определения количества запасных частей 
на одно изделие

Недостаточно надежны е у плуга П К Л -70  
крепежные соединения. При малых значениях  
наработки на отказ часто выходят из строя 
кронштейны и заклепки крепления дискового  
ножа, верхний болт подвески рамы, болты  
крепления корпуса к раме. С ледовательно, 
целесообразно конструктивное изменение кре
пежных соединений. Д ругая причина часто 
возникающих дефектов — поломки носовой 
части лемеха и подрезных ножей вследствие  
слабого крепления и несоверш енства конструк
ции. У лемехов двухотвального корпуса не вы
держиваю т повышенных нагрузок сварные 
швы. Низкой работоспособностью  отличается  
подшипниковый узел дискового нож а, воспри
нимающий основные нагрузки при встрече 
с корнями древесных пород.

Д ля установления номенклатуры запасных  
частей к лесному нлугу П К Л -70 с учетом ха 
рактера отказов и обеспеченности предприя
тии лесного хозяйства ремонтным обор удова
нием все детали были разделены  на две груп
пы. К одной из них относятся невосстанавли- 
ваемые (они не могут быть восстановлены  
потребителем и подлеж ат зам ен е), к др у
го й — восстанавливаемые (их мож ет восста
новить сам потребитель).

Н аблю дения за работой плугов П К Л -70 лег
ли в основу расчета потребности в запасных  
частях на весь срок службы  орудия. При 
этом были использованы данные наработки на 
отказ деталей плуга и наработки до  полного 
выхода из строя ее базовой детали — рамы. 
При выходе рамы из строя весь плуг прихо
дит в неработоспособное состояние. Зная о б 

щую наработку базовой детали и наработку  
на отказ невосстанавливаемы х деталей , м ож 
но определить потребное количество запасных  
частей (ш т.) на 100 плугов на весь срок их 
служ бы  по ф ормуле

Об.д100
Л з.ч . -  д

где Рб.д — общ ая наработка базовой детали; 
q — наработка на отказ.

Приняв Рб.д равным z  q выразив в долях  
от Qau, легко вычислить количество запасных  
частей на один плуг по графику .(рис. 4 ) .

Н иж е приводится потребное количество за 
пасных частей к плугу П К Л -70 на весь срок 
его служ бы . При этом расчете за базовую  д е 
таль принята рама плуга, отказ которой 
произош ел после наработки 272 пог. км.

Н евоосстанавливаем ы е детали

Потребность в зап ас
ных частях (в рас
чете на 100 плугов), 

шт.

П одрезные ножи
Л емех корпуса
С тойка корпуса
Болты крепления лем ехов
Ры хлительная лапа
Болты крепления подрезны х н ож ей
Ось дискового нож а
О твал корпуса
Кольца ж есткости дискового ножа 
Подшипник дискового ножа

784
537
409
409
315
286
261
256
228
167

Д л я расчета годовой потребности запасных  
частей к плугу необходим о указанны е число
вые значения разделить на срок служ бы  б а зо 
вой детали в годах, который получается пу
тем деления наработки до  отказа базовой д е 
тали на сезонную  наработку плуга.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛЕСООСУШЕНИИ МАШИНЫ МТП-32А 
с ТОРЦОВО-КОНИЧЕСКИМИ ФРЕЗАМИ

В. п. ДЕРБИН, Б. Ф . ОРЛОВ, А . М. ТАРАК АН О В

В создании осушительной сети 
наиболее трудоемкие и дорогостоящ ие зем ля
ные работы. Внедрение высокопроизводитель
ной землеройной техники, отвечающ ей основ
ным требованиям лесохозяйственного произ
водства, позволяет снизить затраты на со зд а 
ние осушительных систем и повысить эф ф ек
тивность лесоосуш ения.

На работах по устройству мелкой осуш и
тельной сети и при ремонте каналов более  
успешно по сравнению с экскаваторами м ож 
но использовать машину М ТП-32А с торцово
коническими фрезами. Вместо малопригодного 
для этих целей рабочего органа — тарельча
той фрезы — Архангельский лесотехнический  
институт совместно с Архангельской зональ
ной опытно-показательной ЛМ М С спроектиро
вал и изготовил три болотные осушительные 
фрезы. Все они выполнены в виде усеченных 
конусов с диаметрами больших оснований  
2000, 2100 и 2300 мм и обеспечиваю т коэффи
циенты откосов каналов в пределах 0 ,81— 0,83.

Длина фрез, равная 1600— 1700 мм, дает  
возможность прокладывать и ремонтировать 
каналы на глубину 140— 160 см. Прорытые 
этими фрезами каналы имеют ровный откос 
и отличаются высокой устойчивостью.

За 2 года производственных испытаний д о 
статочно полно выявились положительны е и 
отрицательные стороны работы как отдельных 
фрез, так и самой машины в агрегате с трак
тором Т-100 МБГС.

Так, при эксплуатации первоначального ва
рианта фрезы оказалось, что из-за неправиль

ного располож ения ее реж ущ их ребер около  
5% вынимаемого грунта попадает обратно  
в канал. Разворот ребер наклонно к обр азую 
щей конуса (под углом 20— 30°) не только 
устранил этот недостаток, но и обеспечил на 
10— 12 см больш ую  глубину прорытия кана
лов, а такж е значительно снизил вибрацию  
всего агрегата.

М аш ину с новыми ф резами м ожно приме
нять на устройстве и ремонте как регулирую 
щей, так и проводящ ей сети. Н аи более целе
сообразна эта машина в комплексе с экскава
тором, которым прокладываю т проводящ ую  
сеть с устройством впадений (устьев) регули
рующ их каналов длиной до 5 м. И спользова
ние такого способа производства работ позво
ляет и збеж ать засы пания каналов грунтом.

Оптимальные лесорастительны е условия для  
работы М ТП -32А, при которых достигается  
наивысшая производительность и качество,—  
участки открытых болот, молодняков, редко
стойных древостоев и раскорчеванные площ а
ди с допустимым удельным давлением на 
грунт до  0,3 кг/см^ и глубиной торфяной за л е
жи не менее 1 м. Н езначительное количество 
погребенной в торфе древесины и пней не 
препятствуют работе фрезы. В этих условиях  
сменная производительность машины достига
ет 1500 м3.

Работа на минеральных и мелкооторфован- 
ных грунтах, подстилаемы х песками, суглин
ками и глинами с каменистыми включениями, 
на участках с множеством крупных пней и по
гребенной древесины вызывает вибрацию ма
шины, больш ие нагрузки на рабочий орган, 
шестерни редукторов, фланцы, цепные пере
дачи и другие органы, приводит к их бы стро
му износу и поломкам.

Высокие пни на трассах, впадины и бугорки

Торцово-коническая фрезл машины МТП-32А на рытье 
осушительных каналов
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с перепадом высот более 0,5 м вследствие  
создаваемых больших нагрузок вызывают р аз
рыв рамы машины. На участках, где много 
крупных пней и погребенной древесины, тяго
вое усилие трактора Т-100 М БГС бывает не
достаточно для преодоления сопротивления 
машины д а ж е  при работе на низшей передаче  
ходоуменьшителя. В этих случаях перед нача
лом устройства сети необходима корчевка 
пней.

Работу на участках с тяжелыми условиями  
проходимости, где агрегат часто застревает, 
буксует и простаивает, следует осуш,ествлять 
в зимний период при промерзании грунта на 
глубину не менее 10 см. Установлена следую 
щая зависимость производительности машины 
с опытной фрезой на устройстве зимой осуш и
тельной сети в торфяных грунтах (строитель
ная глубина канала 1 м) от глубины промер
зания грунта. Так, при уровне этого п оказа
теля в пределах до 15 см; 16— 20; 21— 30;
31—40; 41— 50 и 51— 60 см сменная вы работ
ка машины соответственно составляет 1230 м ;̂ 
1300; 1120; 950; 820 и 400 м .̂

Снижение производительности М ТП-32А с 
повышением промерзш его слоя торфа объ яс
няется значительным возрастанием сил р еза 
ния при фрезеровании мерзлого торфа. И с
пользуемые-на ф резах стандартны е чашечные 
резцы (диаметр реж ущ ей кромки 120 мм) 
не приспособлены для такого резания. Ф резе
рование этими резцами глубоко промерзш ей  
залежи сопровож дается сильными вибрация
ми фрезы и всего агрегата. Разрабаты вать  
промерзший торф на глубину более 40 см ф ре
зами со стандартными резцами следует за два 
прохода. Д л я  уменьшения сил резания в зим-

П оказатели
Экскава-

Вес машины (агр егата ), т 
Расход ГСМ, кг/100 м^: 

дизельного топлива 
ди зельного  масла 
бензина

Сменная п рои зводи тельн ость , мз 
Удельная тр у д о ем ко сть , мин/мз 
Повы ш ение п рои зв о д и тел ьн о сти  тр у д а , % 
Г одовая в ы р аб о тк а , ты с . м®
У дельная м етал л о ем к о сть , кг/м ^
Прямые затраты , коп./мз?

расходы по заработной плате 
ам ортизационны е затраты  
рем онтны е отчисления 
сто и м о сть  ГСМ 

Доля снижения прямых .эксплуатационных 
затрат, %
У дельные капитальны е влож ения, коп ./м ^ 
Балансовая сто и м о сть , ты с. руб.
Срок окупаемости дополнительны х капи 
тальных влож ен и й , лет 
Приведенные затр аты , коп./м^
Экономия на 1 га лесоосуш еыия (средний 
объем выемки 180 м*/га), руб.

тор
т э - з м с серийной 

ф резой
с испы ты вае
мой фрезой

19,8 22,85 22,6

20,4 13,00 8,20
1,0 0,65 0,41
0,8 0,52 0,32

352 780 1300
2,72 1,24 0,74
— 55 73

90 171 288
0,22 0,134 0,08

10,71 6,76 4,05
4,22 1,90 1,14
4,57 3,60 2,14
1,92 1,26 0,77
— 37 , 66,5

13,5 12,2 7,3
12,12 20,87 20,87
— 1,3 0,5

12,7 8,55 5,15
— 7,4 13,6

ний период на фрезы нужно устанавливать  
наряду с чашечными дополнительно узкие 
резцы. В этом случае прокладка каналов за 
один проход возмож на при глубине промер
зания более 50 см.

М аксимальной производительности агрегата 
при глубине промерзания почвы 16— 20 см 
способствует отсутствие больш их нагрузок на 
механизм и увеличение проходимости. В усл о
виях меньшей глубины промерзания торфа 
много времени затрачивается на осмотр участ
ка и маневры агрегата в процессе работы. 
На обводненны х участках из-за большой про
буксовки снил<ается скорость агрегата.

П ередвиж ению  агрегата и созданию  канала 
необходимой глубины во многом препятствует 
глубокий снежный покров, отрицательно влия
ющий на производительность и качество рабо
ты. П оэтому целесообразно снег уплотнять 
катками в агрегате с трактором Т-100. П олос
ное уплотнение снега на ширину 10— 12 м д а 
ет возмож ность прокладывать каналы глуби
ной до 1,1 м при толщ ине снеж ного слоя 
до 60 см.

Вы работка агрегата такж е зависит от пло
щ ади поперечного сечения канала (объем а вы
нимаемого грунта на 1 пог. м ). Этот показа
тель возрастает с увеличением объема вынима
емого грунта и сниж ается с повышением про- 
тяженности. Н апример, с уменьшением сечения 
канала от 1 до 0,4 производительность по 
объем у падает в 2 раза, а по протяженности  
возрастает в 1,25 раза. Это вызвано тем, что 
скорость движения агрегата ограничена техни
ческими возмож ностями и условиями проходи
мости участка. Тяговое усилие трактора при 
снижении объем а выемки используется не пол

ностью. П оэтом у для повыше
ния скорости и производитель
ности агрегата (особенно на 
ремонте сети при небольш ом  
объем е выемки грунта) н еоб
ходимо на пути следования  
убрать высокие пни, камни, з а 
валы и выровнять кавальеры.

Д л я  улучшения эксплуата
ционных показателей машины 
важ но заран ее выявить нали
чие площ адей с лесораститель
ными условиями, соответству
ющими техническим возм ож 
ностям агрегата, а такж е уста
новить очередность проведения  
работ по объектам  с учетом  
сезонности, степени проходи
мости и количества имеющ их
ся механизмов. При этом 
участки с низкой несущ ей спо
собностью  долж ны  намечаться

М ашина МТП-32А в агре« 
гате с Т-100 М БГС
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под осуш ение зимой и в сухие периоды лета, 
а осень и весну следует отводить для ремонта 
каналов и агрегатов. Соверш енствование ор
ганизации труда обеспечивает высокую годо
вую загрузку М ТП-32А и качество выполняе
мых ею работ.

Эксплуатация этой машины с испытывае
мым рабочим органом в среднем в 3,7 раза  
снижает по сравнению с экскаватором ТЭ-ЗМ  
и в 1,7 раза по сравнению с серийной фрезой  
трудоемкость работ и увеличивает производи
тельность труда. Соответственно сниж аю тся  
на 67 и 40% прямые эксплуатационны е з а 
траты.

Технико-экономические показатели машины 
М ТП-32А, агрегатируемой с трактором Т-100  
М БГС, в сравнении с экскаватором ТЭ-ЗМ  
приведены в таблице.

Несмотря на высокую балансовую  стои
мость и большой вес агрегата, у него по срав

нению с экскавагором ТЭ-ЗМ значительно 
меньшие удельные капитальные вложения  
и металлоемкость. К роме того, машина 
М ТП -32А не требует разравнивания кавалье
ров на каналах, так как разбрасы вает грунт 
на полосе шириной около 10 м, что дает  до 
19 руб./га дополнительной экономии. Н ед о 
статком ее являются громоздкость и относи
тельно больш ие размеры, сниж аю щ ие м анев
ренность агрегата, а такж е требую ш ие допол
нительных транспортных расходов и затрат на 
подготовку широкой трассы.

В Архангельском лесотехническом институ
те уж е работаю т над созданием фрезерного  
рабочего органа для разработки мерзлых 
торфяников, а такж е изучают возмож ности  
уменьшения веса и габаритов самой машины. 
Ее усоверш енствование позволит резко увели
чить производительность, особенно на ремон
те осуш ительных каналов.

У Д К  630* : 65.011.54

МАШИНА ЛП-2 НА ПРОХОДНЫХ РУБКАХ

в. и. ОБЫДЕННИКОВ, Б. В. НОВИКОВ, Т. И. БЕРЕЗИНА

В Крестецком леспромхозе Н овгород
ской обл. с 1974 г. на опытных проходных рубках при
меняется валочно-пакетирующая машина ЛП-2. В 1974 г. 
механизированные рубки были осуществлены на площ а
ди 22,8 га, в 1975 г.— на 28,3, в 1976 г.— на 4,4 га.

В составе лесонасаждения, отведенного под проход-

С ( З о < й а < 5  о  & & Q 
> G O J 3  О £? О й сэ О

ные рубки, преобладала береза. Тип леса (возраст 
40—60 лет) — преимущественно березняк-кисличник, бо
нитет I— П. Таксационная характеристика насаждения 
на пробных площ адях приведена в таблице.

На всех обследованных участках наиболее крупными 
были деревья березы и ели. Их максимальный диаметр 
для срезания машиной Л П -2 составлял у корневой шей
ки 55 см, а на высоте 1,3 м — 40 см.

В 1975 г. лесосеки разрабатывали по секциям с ши
риной пасек 15, 20, 25 и 30 м (в том числе ширина 
волоков всех секций на пасеках— 4 м). На будущий год 
была принята наиболее оптимальная ширина пасек — 15 
и 30 м (при ширине волоков 4 и 3,7 м).

Использовались две различные технологические схе
мы разработки лесосек: прямолинейными и перпенди
кулярными проходами машины ЛП-2 к магистрально.му

Рис. т. Технологическая схема разработки лесосеки 
в КВ 74:

/ — объездной волок; 2 — магистральный волок; 3 — 
пасечный волок; 4 — контрольный волок; 5 — погрузоч
ная площадка; 6 — автомобильная дорога; 7 — ленгы 

для учета поврежденных деревьев
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Рис. 2. Технологическая схема разработки лесосеки 
в кв. 102:

1 — пасечный волок; 2 —  контрольный волок; 3 — по
грузочная площадка; 4 — лелты для учета поврежден

ных деревьев; 5 — автомобильная дорога

волоку, расположенному по диагонали лесосеки 
(рис. 1, 2). В обоих случаях машина предварительно 
вырубала соответственно объездной или магистральный 
волоки. При помощи трактора ЛТ-70 деревья с крона
ми трелевали с объездного и магистрального волоков 
к погрузочной площадке.

После уборки деревьев с волоков с помощью ЛП-2 
приступали к разработке пасеки. ЛП-2 заезж ала в даль
ний конец по объездному волоку и, вырубая и убирая 
отмеченные краской деревья, двигалась по направлению 
к погрузочной площадке или магистральному волоку. 
Закончив работу на одной пасеке, машина переходила 
к следующей. После окончания разработки всех лесосек 
приступали к трелевке деревьев с кронами трактором 
ЛТ-70. Производительность в смену машины ЛП -2 на 
проходных рубках, зависящ ая от среднего объема хлыс
та и средней продолжительности цикла обработки к аж 
дого дерева, составляла 28,3 м .̂

Как видно из данных таблицы, в пройденных проход
ными рубками насаждениях улучшился породный состав 
за счет вырубки большого количества осины, ольхи 
и березы. Полнота древостоев снизилась на 0,3—0,4, 
запас на некоторых участках уменьшился вдвое. Высо
кая интенсивность проходных рубок, вызванная преоб
ладанием в составе насаждений лиственных пород, спо
собствовала улучшению состава лесов, в которых рань
ше не проводился уход.

В процессе работы машины ЛП-2 на проходных руб
ках количество повреждаемых деревьев (в основном

диаметром 8— 10 см) колебалось от 2 до 16%. О бдира
ние коры и ствола в большинстве случаев происходит 
под действием захватно-срезающ его устройства, а слом 
или наклон деревьев — от работы манипулятора. Наблю
давшиеся повреждения деревьев, располол<енных в ос
новном на расстоянии 0,4 м от срезаемых, объясняются 
большими размерами захватно-срезающ его устройства.

Недостатком машины ЛП-2 с точки зрения лесоводов 
следует считать оборудование ее двумя кабинами. Что
бы не делать остановок, необходимых для перехода из 
одной кабины в другую, оператор, стремясь пройти мак
симальное расстояние, использует просветы между де
ревьями, но ломает при этом тонкие деревья и повреж
дает некоторые намеченные в рубку.

На основании исследований можно сделать следую
щие выводы.

Общая интенсивность рубки на секциях при ширине 
пасек 15—20 и 25—30 м должна быть равной соответ
ственно 54—72 и 34—51%.

Отмечается значительное снижение общей полноты 
оставшейся части насаждений и полноты на пасеках, 
возрастание на одну — три единицы доли участия ели 
в составе насаждений.

До рубки П осле рубки И нтенсивность 
рубки по запасу

№ пр. пл.
№ кв.

Секция
(ш ирина полнота

на всей 
площ ади ,

%

на пасе
пасеки)

состав
воз

раст,
лет

запас,
м з/га

пол
н ота состав зап ас ,

м®/га общая
ha п а
секах

ках без 
волоков^

%

1976 г.

1 А (15 м) бБ2Е20с+Ол 40 200 0,8 4Е4БЮс10л 65,0 0 ,3 0,5 67 53
74 Б (30 м) 6Б2Е20с +  Ол 40 200 0,8 ББЗЕЮсЮл 98,0 0,4 0,6 51 33

2 А (30 м) 5Е40с1Б+0л 60 185 0,8 5Е40с1Б 122,3 0,5 0,6 34 23
102 Б (15 м) 5Е40с1Б+Ол 60 185 0.8 8Е20С+Б 

1975 г.

84,5 0,3 0,6 54 37

1
102 8Б2Е+ОС 40 176 0,8 8Б2Е ед . Ос 100,0 0,5 0,4 41,9 24

2
102

4БЗЕЗОС 40 157 0,8 4Б5Е1. Ос 73,0 0,4 0,4 53,5 38

3
102

8Б1Е10С 40 155 0,8 8Б2Е ед. Ос 85,0 0,5 0.4 45,4 32
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в  усовершенствованной конструкции машины Л П -2 
должна быть предусмотрена установка только одной 
кабины. Необходимо продолжать работы по созданию 
унифицированного лесного пакетировшика, а такж е по 
оптимизации вылета манипулятора и размеров захватно- 
срезающего устройства.

Д ля улучшения породного состава проходные рубки 
с помощью машины ЛП -2 в первую очередь следует 
выполнять в лиственных насаждениях с участием хвой
ных пород.

Наибольшая эффективность достигается при комп
лексном ведении проходных рубок и рубок главного 
пользования на одной и той ж е территории.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ

СЕЯЛКА ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН БЕРЕЗЫ

Рационализаторы Бармашинского 
опытного лесхоза КазНИИЛХА изготовили сеялку для 
высева семян березы с одновременным мульчированием 
посевов.

Несущая часть сеялки — стальной каток диаметром 
550 мм и длиной 1000 мм. На него наварены для
3-строчной схемы посева стальные полоски шириной 
80 мм, толщиной 18 мм, а по краям — почвозацепы. 
В семенном ящике емкостью 0,2 м® находятся высеваю
щий аппарат катушечного типа и ворошилка. Семяпро
воды и мульчипроводы изготовлены из кровельной стали. 
Мульча выбрасывается туковысевающим аппаратом, 
взятым от культиватора КРН-4,2. Бункер емкостью 
0,3 сверху накрыт сеткой-решетом для просеивания 
мульчи. Высевающий аппарат, ворошилка и мульчирую
щий аппарат приводятся в действие цепной передачей от 
катка-маркера.

Испытания сеялки выявили ее техническую надеж 
ность и высокую производительность даж е при неглубо
ком снежном покрове. Агрегатируется сеялка с тракто
рами «Беларусь» или ДТ-75. Экономический эффект от 
ее применения по сравнению с ручным исполнением 
работ составляет 109 руб./га.

В. М. КЛАДИКОВ, директор 
Бармашинского опытного лесхоза

ПРИБОР ДЛЯ ЗАМЕРА МИКРОПОВЫШЕНИЙ

Предлагаемый прибор (см. рисунок) 
состоит из двух соединенных шарнирно линеек с деле
ниями и пустотелой штанги, в которой находится шток 
с нанесенной по вертикали шкалой отсчета от О до 
60 см. Перемещая шток в направляющей штанге, зам е

ряют высоту микроповышения над уровнем почвы и глу
бину дренажных канавок.

В верхней части штанги закрепляют отвес при уста
новке прибора для измерений в строго вертикальном 
положении. Замеры ширины пахоты или ширины полр-
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Схема прибора;
1 ,2  — линейки; 3 — штанга; 4 — шток

сы на вырубке, расчищенной корчевателем Д-513, произ
водят при разобранных линейках прибора. Один конец 
линейки совмещают с началом ширины пахоты или рас
чищенной полосы, а по второй ведут отсчет.

Определяя ширину и высоту микроповышений, а так 
же ширину дренажных канавок, применяют только одну 
линейку (длина ее 1,5 м), вторая в собранном виде 
находится на штанге. Прибор при этом устанавливают 
на кромке дренажной канавки, выводя его штангу до 
строго вертикального уровня. Д ля определения парамет

ров микроповышения приборам можно сделать в одном 
сечении гряды шесть замеров (А, Б, В, Г, Д , Е ), в том 
числе четыре одновременно.

А . И. Ш МЕЛЕВ, А . В. КОВАЛЬЧУК

Лесоводы Страны Советов

Выпускник Воронежско
го лесотехнического, института, 
главный лесничий Татарского ме- . 
ханизированного лесхоза (Н ово
сибирская обл.) Александр Федо
рович Иванов за время работы 
на предприятии проявил себя
умелым организатором производ
ства.

Под его руководством за годы 
девятой пятилетки в гослесфонде 
посажено 4200 га лесных культур, 
в том числе сосны, кедра и дуба. 
На землях совхозов района зало
жено 350 га полезащитных лесных 
полос. При проведении рубок ухо
да и санитарных рубок на площ а
ди 9200 га получено 84 тыс. 
древесины. На обработке лесных 
насаждений широко применяются 
культиваторы КРЛ-1, КРЛ-2, са 
жалки СБН-1, а такж е другие 
машины и механизмы. Создание 
хорошего семенного хозяйства 
позволило мехлесхозу удовлетво
рить не только собственную по
требность в посадочном материа
ле, но и реализовать его значи
тельное количество другим потре
бителям.

Много внимания уделяет глав
ный леснйчий выращиванию топо

ля в Барабинской степи, повыше
нию мелиоративной и лесохозяй
ственной роли колочных лесов. 
Большую помощь он оказывает 
коллективу в разработке и внед
рении рационализаторских предло
жений, благодаря которым толь
ко за последнее время предприя
тие получило более 20 тыс. руб. 
прибыли. '

Не менее успешно справляется 
мехлесхоз с производственными 
заданиями десятой пятилетки. 
Только за 10 месяцев 1977 г. от

рубок ухода и санитарных рубок 
заготовлено свыше 13 тыс. м  ̂
древесины, в широких объемах 
осуществляются наземные меры 
борьбы с нежелательной расти
тельностью, ведется устройство 
минерализованных полос, уход за 
лесными культурами и полеза
щитными лесными полосами. Зн а
чительно перевыполнив объем 
производства товаров народного 
потребления и изделий производ
ственного назначения, предприя
тие поставило их торгующим орга
низациям на сумму, превышаю
щую 30 тыс. руб.

Во внедрении всех этих по
лезных мероприятий немалая за 
слуга принадлежит коммунисту 
А. Ф. Иванову, неоднократно из
биравшемуся секретарем партий
ной организации мехлесхоза. Мо
билизуя коллектив на изыскание 
резервов, способствующих даль
нейшему улучшению лесохозяй
ственного производства, он доби
вается такж е увеличения объема 
заготовок и продукции побочного 
пользования лесом.

В. М АМ АЕВ, 
инженер-экономист 

Татарского мехлесхоза
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Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А

УДК 630*65

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ -  
ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

в. п. МАРКАРЯНЦ. кандидат сельскохозяйственных наук 
(ВИПКлесхоз);
Т. Н. ГОРБОВА (Минпесхоз РСФСР)

В решении задач, поставленных 
XXV съездом  КПСС по дальнейш ему подъему  
материального и культурного уровня жизни  
советского народа на основе высоких темпов 
развития и повышения эффективности произ
водства, роста производительности труда и 
ускорения научно-технического прогресса, 
важное место отведено планомерному улучш е
нию качества сырья, материалов, готовых из
делий всех отраслей производства.

Значительная роль в этом принадлеж ит  
стандартизации, имеющей своей целью уста
новление и применение строго определенных  
требований к качеству, размерным и другим  
характеристикам сырья, материалов и готовых 
изделий. Стандартизация является основой  
формирования качества продукции на всех 
стадиях производства, служит гарантией на
дежности их в экслуатации и обеспечивает  
большой экономический эффект при изготов
лении.

Поднятие роли стандартов в ускорении на
учно-технического прогресса и улучшении ка
чества производимой продукции — одна из 
важнейших экономических и политических за 
дач десятой пятилетки. В связи с этим каждый  
член производственного коллектива долж ен  
знать, что соблю дение всех требований стан
дартов достигается не только путем разъясне
ний и убеж дений, но и методами государствен
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ного принуждения. О бязательность стандар
та — один из принципов социалистического  
хозяйствования.

Н есоблю дение стандартов и технических 
условий отдельными предприятиями, руково
дители которых допускаю т небреж ное отнош е
ние к нормативно-технической документации, 
приводит к нежелательным результатам. Для  
создания надеж ного заслона против выпуска 
низкокачественной, нестандартной продукции  
в настоящ ее время действую т экономические 
санкции. Суть их заклю чается в том, что орга
нами госнадзора может быть принято решение, 
по которому у предприятия, выпустившего про
дукцию с отступлением от стандарта или ино
го нормативно-технического документа, вся 
сумма полученной прибыли за эту продукцию  
изымается в доход  бю дж ета и исключается из 
отчетных данных о выполнении плана по реа
лизации продукции и прибыли. К сож алению , 
такие случаи имели место и в нашей л есохо
зяйственной отрасли. Так, в результате про
веденной в 1974 г. проверки качества продук
ции, выпускаемой 52 предприятиями лесного  
хозяйства, установлено, что на 51 из них про
дукция 'выпускалась с нарушением требова
ний стандартов, а на 42 — все 100% проверен
ной продукции оказались крайне низкого ка
чества. К этим предприятиям были применены  
экономические меры. И з отчетных данных о
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 ̂ выполнении планов этими предприятиями  
исключено продукции на сумму около 400 тыс. 
руб., внесена в доход  бю дж ета прибыль
74.8 тыс. руб.

В 1975 г. несоблю дение требований стандар
тов только по десяти предприятиям привело 
к исключению из отчетных данных о выполне- 
ции планов продукции на общ ую  сумму
105.8 тыс. руб. и внесению в доход  бю дж ета  
прибыли в сумме 28,8 тыс. руб.

Случаи нарушений стандартов на отдельных 
предприятиях отмечены и в 1976 г. Например, 
Приморскому м ехлесхозу Ленинградского уп
равления лесного хозяйства была запрещ ена  
поставка пиломатериалов хвойных пород, вы
пускаемых по ГОСТ 8486-66, так как эта про
дукция не соответствовала требованиям стан- 
дарта по размерам, кроме того, отсутствовали  
маркировка и сортировка. Внесена в доход  
бю джета прибыль в сумме 1800 руб. за  реали
зацию 220,5 м® пиломатериалов.

В Руткинском лесокомбинате М инлесхоза  
Марийской АССР в результате нерациональ
ной разделки хлыстов выход деловой древеси
ны по сравнению с плановыми показателями  
снизился на 3%- Вершинная часть хлыстов 
вместо разделки на балансы, рудстойку и тар
ный кряж шла на дрова. При контрольной рас
катке ш табеля 2-метровых дров и рассорти
ровке их согласно требованиям ГОСТ в нем 
оказалось: дров — 69% и деловой древеси
ны — 31% . В деловых сортиментах установлен  
брак 5,1% . В Ю ринском лесокомбинате ср ед
ний процент брака в деловы х сортиментах со 
ставил 3,4. Таковы последствия несоблю дения  
требований стандартов, технических условий 

к и другой нормативно-технической докум ента
ции работниками отдельных предприятий. 
И хотя с каждым годом на предприятиях л ес
ного хозяйства производственная дисциплина  
улучшается, случаи нарушений нормативно
технической документации и недостаточного  
контроля за качеством выпускаемой продук
ции все ещ е наблю даю тся.

Анализируя и обобщ ая результаты прове
рок, проведенных на различных предприятиях 
отрасли, установлено, что основными причина
ми выпуска продукции с нарушением стандар
тов, технических условий и иной нормативно
технической документации явились следую 
щие: отсутствие или недостаточная обеспечен
ность технической документацией; отсутствие 
или плохое состояние средств измерений; сла
бый контроль за качеством готовой продукции  
и в процессе ее производства; несоответствие 
готовой продукции по размерам и качеству 
(наличие недопустимых пороков древесины и 
дефектов обработки) требованиям стандартов  
и технических условий; неудовлетворительное

состояние технологического оборудования и ос
настки; наруш ение правил хранения пилопро- 
дукции; отсутствие на участках схем рацио
нального раскроя хлыстов; низкая исполни
тельская дисциплина подразделений и служ б  
предприятий по обеспечению  выпуска продук
ции в соответствии с требованиями ГОСТ.

Повторные проверки, проведенные на тех ж е  
предприятиях, показали, что в большинстве 
случаев отмеченные ранее недостатки и причи
ны, их породивш ие, устранялись и продукция 
выпускалась в соответствии с требованиями  
стандартов и технических условий. Отсюда 
следует, что в процессе производства можно 
добиться такого положения, когда не будет  
условий для возникновения указанных недо
статков и продукция будет выпускаться толь
ко хорош его качества.

Н есоблю дение требований стандартов и 
иных нормативно-технических документов от
носится не только к производствам, занимаю 
щимся заготовкой древесины и выпуском из 
нее продукции лесопиления и деревообработ
ки, но и к другим подразделениям  лесохозяй
ственного производства. Например, в одном  
из лесхозов Архангельского управления лесно
го хозяйства из-за нарушения правил хране
ния посадочного материала, сроков и техноло
гии лесокультурных работ погибло свыше 
100 тыс. шт. сеянцев сосны. Причем никто из 
специалистов лесхоза не проверил их состоя
ние, не был составлен акт и, следовательно, 
ущ ерб за счет виновных лиц не был возмещ ен. 
Этих примеров вполне достаточно, чтобы по
нять всю значимость выполнения требований  
стандартов, технических условий и других нор
мативных документов.

Партия и правительство всегда придавали  
особое значение вопросам качества. Вот поче
му на XXV съ езде КПСС было заострено вни
мание всех трудящ ихся нашей страны на улуч
шении качества работ и выпускаемой продук
ции. Основными направлениями развития на
родного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы 
перед лесным хозяйством поставлены ответ
ственные и важные задачи по дальнейш ему  
повышению продуктивности лесов, получению  
больш его количества товарной древесины с 
каж дого гектара лесной площ ади, более ра
циональному использованию лесных ресурсов, 
внедрению прогрессивных технологических 
схем основных лесохозяйственны х работ.

За  годы десятой пятилетки, кроме осущ еств
ления целого комплекса лесохозяйственны х 
мероприятий, будут выполнены задания по 
производству промышленной продукции, това
ров народного потребления, возрастет произ
водство пиломатериалов, столярно-мебельных 
изделий, паркета, тарных комплектов, хвойно-
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витаминной муки и другой продукции, увели
чится объем заготовки и переработки продук
ции побочного пользования лесом. В данном  
случае задача будет заключаться не только в 
количественном увеличении выпуска продук
ции и расширении ее ассортимента, но и в 
улучшении ее качества, повышении эффектив
ности производства.

Рассматривая улучшение качества выпу
скаемой продукции как одну из важнейш их  
экономических и политических задач на совре
менном этапе развития общ ественного произ
водства, следует обеспечить в ближ айш ие го
ды коренное изменение отношений к вопросам  
качества и в нашем лесохозяйственном произ
водстве. На этом долж но быть сосредоточено  
внимание партийных организаций, хозяйствен
ных руководителей, инженерно-технических  
работников и всех трудящ ихся.

Чтобы успешно решить поставленные за д а 
чи, необходимо на всех лесохозяйственны х  
предприятиях поднять на более'вы сокую  сту
пень исполнительскую дисциплину во всех под
разделениях, добиться безусловного собл ю де
ния требований стандартов, технических 
условий и другой нормативно-технической д о 
кументации. S'пpaвлeнчecким звеньям важ но  
научиться управлять качеством работ и выпу
скаемой продукции-, так как это является не
отъемлемой частью управления производством  
и поэтому осущ ествляется органами управле
ния предприятия (лесхоза, леспром хоза, л есо
комбината). К управлению качеством продук
ции, помимо штатных подразделений, следует  
привлекать создаваем ы е на предприятиях ко
миссии по качеству, культуре производства, 
общественные инспекции по качеству, группы  
инспекционного контроля, временные группы  
анализа причин обнаруженны х дефектов и др.

Управление качеством —  процесс весьма 
сложный, требующий для своего обеспечения  
разработки и проведения в жизнь организа
ционных, технических, экономических, соци
альных и идеологических мероприятий. В их 
числе могут быть рекомендованы такж е м еро
приятия по соверш енствованию технологии  
производства, повышению технического уров
ня и качества продукции, организации и со
вершенствованию контроля за ходом техноло
гических процессов и качеством готовой про
дукции, своевременному внедрению и соблю 
дению стандартов и технических условий, 
совершенствованию системы материального и 
морального стимулирования за повышение 
технологического уровня и качества выпускае
мой продукции, по усилению ответственности  
за изготовление и выпуск недоброкачествен
ной продукции и др.

Целью управления качеством продукции

является установление и постоянное обеспече
ние соответствия уровня качества продукции  
потребностям народного хозяйства и населе
ния и систематического повышения на этой  
основе эффективности производства. Цель эта  
м ож ет быть достигнута следующ ими путями: 
планомерным повышением показателей каче
ства выпускаемой продукции; своевременным  
снятием с производства, заменой или м одерни
зацией продукции, отнесенной ко второй кате
гории качества; созданием  и освоением новых 
видов продукции, соответствующ ей по своим  
показателям высшей категории качества; уве
личением объем а производства и удельного ве
са продукции, аттестованной государственным  
Знаком качества; улучшением экономических 
показателей деятельности предприятия.

Основой управления качеством продукции  
является Государственная система стандарти
зации, создаю щ ая больш ие возмож ности уско
рения научно-технического прогресса, совер
шенствования управления и организации про
изводства, повышения качества работ и выпу
скаемой продукции. Ч ерез стандартизацию  
осущ ествляется увязка требований к сырью, 
материалам и комплектующим изделиям, опре
деляю щ им качество готовой продукции. Улуч
шению ее качества способствует и закрепление  
в стандартах методов контроля и определения  
объективных критериев качества.

Таким образом , стандартизация все больше 
превращ ается в один из основных рычагов 
управления качеством продукции и основу  
повышения интенсификации и эффективности  
общ ественного производства.

В аж ное место в Государственной системе  
стандартизации С ССР заняли базовы е и го
ловные организации по стандартизации, кото
рых насчитывается свыше 300, в том числе по 
лесохозяйственной о т р а сл и — 11. На них воз
лагается ответственность за состояние стан
дартизации в соответствующ их отраслях про
мышленности. П од руководством Госстандарта  
СССР головные и базовы е организации пере
сматривают устаревш ие и готовят проекты  
новых стандартов.

В десятой пятилетке продолж атся работы по 
пересмотру старых и разработке новых стан
дартов, методик, правил, инструкций и другой  
нормативной документации, которая будет  
создаваться и соверш енствоваться не только 
на готовую продукцию и товары народного по
требления, но такж е и на отдельные виды л е
сохозяйственны х, лесокультурных, лесоустрои
тельных, лесозащ итны х и других работ. В се  
это долж но проводиться при непосредственном  
участии работников всех подразделений л есо 
хозяйственной отрасли. По мере выхода в свет 
новой нормативно-технической документации
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необходимо обеспечить на всех лесохозяй
ственных предприятиях своевременное внедре
ние ее и строгое соблю дение всех требований  
и положений, предусмотренны х в докум ента
ции. Это, безусловно, явится залогом успеха  
в деле поддерж ания высокого уровня качества 
проводимых работ и выпускаемой продукции. 
Так, с 1 июля 1977 г. введен в действие ГОСТ 
1.25-76, устанавливающ ий основные п ол ож е
ния метрологического обеспечения разработки, 
производства, испытаний и эксплуатации про
дукции, научных исследований и других видов 
деятельности.

В настоящ ее время разработаны  и разосл а
ны на места рекомендации по внедрению ком

плексных систем управления качеством продук
ции (КС У КП ) для лесозаготовительны х и д е 
ревообрабаты ваю щ их предприятий лесохозяй
ственной отрасли. П роведен ряд семинаров  
для работников отрасли по этим вопросам. 
Во В И П К л есхозе с 1976/77 уч. года введен 
цикл лекций по управлению качеством продук
ции лесохозяйственного производства.

Руководителям и всем коллективам пред
приятий лесного хозяйства необходимо бы
стрее реализовать рекомендации КС УКП для  
решения одной из основных задач десятой  
пятилетки — повышения качества выпускае
мой продукции и эффективности лесохозяй
ственного производства.

нот— ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

У Д К  630*9S

А. А. ПИВОВАРОВ, зав. отделом  деревообработки 
Укрцентрнотлеса

На предприятиях лесного хо
зяйства с каждым годом увеличиваются объ 
емы переработки древесины и древесных отхо
дов. Благодаря техническому оснащ ению це
хов деревообработки почти все технологиче
ские операции полностью механизированы. 
Однако затраты труда на единицу продукции  
Б ряде случаев оказываются выше, чем на ана- 

\  логичных предприятиях других отраслей на
родного хозяйства, а иногда и выше затрат, 
предусмотренных планом. Одной из причин 
такого отставания является то, что производ
ство значительной части продукции дер евооб
работки рассредоточено по мелким цехам, где 
не отработаны технологические процессы и не 
на долж ном  уровне организация труда. На 
рис. 1 показана трудоемкость изготовления  
тарной дощечки в цехах различной мощности. 
Определялась она по формуле  

Т  =  35,53Q-2i26,

где Т —  трудоемкость изготовления 1 м® тар
ной дошечки, чел.-ч;

Q — мощность цеха, тыс. м̂  сырья в год.
Снижение трудоемкости в цехах большей  

мощности достигнуто за счет применения б о 
лее совершенной технологии и организации  
труда, специализации рабочих мест и м еха
низации вспомогательных работ.

Таким образом , концентрация деревообраба- 
^  тывающего производства является одним из

эффективных факторов повышения производи
тельности труда. О днако преимущ ества круп
ных цехов могут быть полностью реализованы  
только при специализации их на выпуске одно
родной продукции. Как показывает опыт рабо
ты лесхоззагов Украинской ССР, цеху дерево
обработки в настоящ ее время дается задание  
на выпуск 10— 15 наименований изделий, изго
товление каж дого из которых требует специ
альной технологии или особой компановки 
оборудования на участке. Это затрудняет при
менение специализированны х станков, произ
водительность которых значительно выше по 
сравнению со станками общ его назначения. 
Например, трудоемкость изготовления одной  
бочки емкостью 200 л на специализированны х  
бондарны х станках составляет 0,41 чел.-ч, а в 
цехах деревообработки лесхоззагов, где при
менение таких станков из-за незначительных  
объемов производства экономически нецелесо
образно, затраты труда на выполнение этой  
работы в 7— 8 раз больше.

И сследования показали, что по влиянию на 
темпы роста производительности труда спе
циализацию  нельзя сравнивать ни с какими 
другими факторами. Д л я  достиж ения опреде
ленного результата при специализации тре
буется вдвое меньше капиталовложений, чем 
для достиж ения того ж е эффекта посредством  
внедрения новой техники. П оэтом у главной за 
дачей лесохозяйственны х предприятий на бли-
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жаиш ее время долж но стать широкое осущ е
ствление мероприятий по специализации и 
концентрации деревообрабаты ваю щ его произ
водства, а такж е поиск и использование резер
вов, связанных с соверш енствованием органи
зации труда. Наличие таких резервов п од
тверждаю т данные о расходовании рабочего  
времени и времени действия основного техно
логического оборудования, полученные на ос
нове наблюдений в цехах деревообработки  
лесхоззагов. Они показывают, что нерегламен- 
тированные простои оборудования, которые со
ставляют 27,7% смены, вызваны серьезными  
недостатками в организации труда. Так, на 
многих предприятиях не налаж ена работа  
вспомогательных служ б, неудовлетворительно  
организована доставка к рабочим местам за 
готовок, материалов, инструмента. В больш ин
стве цехов подача сырья, перемещ ение про
дукции и другие транспортные работы выпол
няются основными рабочими. Простои обор у
дования только по этой причине составляют  
19,8%. Увеличение коэффициента загрузки  
оборудования до нормативного дало бы воз
можность повысить его производительность  
на 38,5% .

Значительные потери рабочего времени про
исходят из-за нерациональной организации  
производственного процесса. И звестно, что 
нормальное течение производственного цикла 
обеспечивается за счет правильного подбора  
оборудования, установления четких межопе- 
рационных связей и рационального способа  
уборки отходов с рабочих мест. Зачастую  эти 
требования не соблю даю тся. М ежоперацион- 
ные перемещ ения во многих случаях органи
зованы неправильно, осущ ествляются вручную, 
на значительные расстояния, направления их 
бывают и встречными, и перекрестными. О тхо
ды и готовую продукцию укладываю т сначала  
на рабочем месте, затем грузят в вагонетки, 
вывозят из цеха и складирую т. При такой 
организации производственного процесса за 
траты труда на выполнение вспомогательных 
операций (обеспечение сырьем и заготовками, 
уборка отходов и вывоз готовой продукции) 
определяются в 226,4 чел.-мин в расчете на 
1 м  ̂ переработанного сырья, что составляет  
около 20% технологической трудоемкости. 
Ряд мероприятий по соверш енствованию тех

нологического потока и применение более эф 
фективного внутрицехового транспорта позво
лит сократить эти затраты до  95 чел.-мин, или 
в 2,4 раза.

В качестве примера можно привести типо
вую технологическую  схему участка по изго
товлению паркетной фризы, разработанную  
Укрцентрнотлесом и внедренную  в Белоцер- 
ковском л есхоззаге  (рис. 2 ) .

Технологические дрова диаметром до  26 см 
цепным транспортером 14 подаются к дв ух
пильному станку Ц 2К  13. Выпиленный на этом  
станке брус и горбыли поступают на прием
ный рольганг станка Ц К В -40 12, где раскраи
ваются на заготовки по длине фризы, которые 
по ленточному транспортеру 16 перемещ аются  
к станкам Ц -5 5, 7, 9, оборудованны м карет
кой для надвигания распиливаемого м атериа
ла на пилу. Полученные дощечки по специаль
ным лоткам 6  автоматически подаются на 
первую ленту транспортера 4. На столе 2 гото
вые детали увязывают в пачки. Бракованные 
дощ ечки перерабаты ваю т на фризу меньших 
размеров на станке Ц -5К  3. Заготовки из гор
быля предварительно распиливают на станке 
Ц -6 J0 и в дальнейш ем обрабаты ваю т так ж е, 
как и заготовки из бруса. Кусковые отходы, 
получаемые при распиловке, укладывают на 
столы-козлы и по мере их накопления подают  
на вторую нить транспортера 4, откуда они 
ленточным транспортером 19 подаю тся на 
тракторный прицеп J8, установленный за пре
делам и цеха. Опилки удаляю тся с помощью  
пневмотранспорта, трубопровод его располо
ж ен ниж е уровня пола.

Основные технико-экономические показате
ли работы участка по изготовлению паркетной 
фризы при 8-часовой рабочей смене таковы:

Сменная производительность, м*: 
на распиле сырья 15,5
на выпуске продукции 5,1

Трудоемкость изготовления 1 м® продукции, чел.-ч 18,8
Число рабочих на участке 12
Сменная выработка на одного рабочего, 0,425

Внедрение указанной технологической сх е
мы при соответствующ ей организации труда  
дает возмож ность увеличить выработку на о д 
ного рабочего почти в 2 раза.

Рассмотренны е выше факторы повышения 
производительности труда (усиление концент
рации и специализации производства, совер
шенствование технологии производственного

Рис. 1. Зависимость трудоемкости изготовления 1 
тарной дощечки от мощности цеха
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Рис. 2. Технологическая схема участка по изготовлению 
паркетной фризы;

I — люк; 2, 17 — столы для сортировки и увязки гото
вой продукции; 3 — станок Ц-5К; 4 — ленточный транс
портер двухниточный; 5, 7, 9 — станки Ц-5, оборудован
ные каретками; 6 — лоток; 8 — стол-козлы для отходов; 
10 — станок U-6; И  — подстопное место; 12 — торцовоч
ный станок ЦКБ-40; 13 — станок Ц-2К; 14 — цепной
продольный транспортер; 15 — концевой выключатель; 
/6 — ленточный транспортер трехниточный; / 5 — трак

торный прицеп; /9  — ленточный транспортер

процесса) могут быть в полной мере реализо
ваны только при условии правильной его орга
низации. В последнее время в цехах дерево- 
обработки лесхоззагов наиболее распростра
ненной стала коллективная форма организа
ции труда. О днако состав бригад и функции, 
выполняемые ее членами, часто определяю тся  
без надлеж ащ его обоснования, что приводит 
к значительным простоям техники и рабочей  
силы. И сследования показали, что потери вре
мени из-за неправильного распределения обя
занностей м еж ду членами бригады составляют  
6,8 ®/о времени смены.

Значительны потери рабочего времени и из- 
за несовершенной планировки рабочих мест и 
неудовлетворительной их оснащ енности обору
дованием. Существенным недостатком являет
ся отсутствие на рабочем месте устройств для  
размещения заготовок и деталей, необходи
мых транспортных средств, инструментов и 
приспособлений. Такое положение склады вает
ся потому, что в технических проектах на 

Л  строительство цехов деревообработки проекти-
I руются только средства и способы выполнения 

технологических операций, а схема рабочего  
места, его оснащ ение, организация обслуж и ва
ния, как правило, определяю тся на предприя
тиях.

За последние годы лесхоззаги  накопили оп
ределенный опыт по разработке и внедрению  
мероприятий НОТ на рабочих местах, однако  
не везде эта работа осущ ествляется последо
вательно и по необходимой системе. Значи
тельную помощь работникам предприятий по 
совершенствованию организации труда могут 
оказать типовые решения и рекомендации, 
разрабаты ваемы е центрами и лабораториями  
НОТ.

Анализ материалов о фактической организа
ции труда на рабочих местах показал, что 
только за счет упорядочения их планировки и 
улучшения оснащенности можно достигнуть  
увеличения выработки на 15— 18%. 

Значительные резервы повышения произво- 
^  дительности труда в цехах деревообработки

лесхоззагов связаны с такими факторами, как 
улучшение условий труда, повышение квали
фикации работников, соверш енствование си
стемы морального и материального стимули
рования, развитие творческой активности ра
ботаю щ их и повышение трудовой дисциплины.

Заверш аю щ им направлением работы по вы
явлению и использованию резервов повышения 
производительности труда долж но быть техни
ческое нормирование. И зучение опыта передо
вых предприятий показывает, что переход на 
технически обоснованны е нормы выработки 
дает  возмож ность использовать значительные 
резервы производства. Так, в цехе деревооб
работки Коростыш евского л есхоззага  внедре
ны типовые технически обоснованны е нормы 
выработки на изготовление изделий из дровя
ной древесины и лесных отходов. При этом  
условия работы в цехе были приведены в соот
ветствие с требованиями, предусмотренными  
этими нормами. В результате трудоемкость из
готовления 1 м  ̂ тарной дощечки составила 
здесь 12,8 чел.-ч, тогда как в цехах деревооб
работки, где применяются местные нормы вы
работки, трудоемкость той ж е продукции в
2 раза выше.

Д ля дальнейш его соверш енствования норми
рования труда Укрцентрнотлесом разработаны  
технически обоснованны е нормы выработки на 
лесопиление, деревообработку, изготовление 
товаров народного потребления и изделий про
изводственного назначения, которые охваты
вают около 90% работ, выполняемых в дер е
вообрабаты ваю щ их цехах лесхоззагов Украи
ны. Нормами предусмотрены более соверш ен
ные технология и организация рабочих мест, 
а такж е передовые методы и приемы труда. 
Это позволило повысить выработку в среднем  
на 20% .

Опыт работы по внедрению НОТ в цехах  
деревообработки лесхоззагов республики по
казал, что реализация резервов производства, 
связанных с соверш енствованием технологии, 
организации труда, дает возмож ность значи
тельно увеличить выпуск продукции при тех  
ж е производственных мощ ностях и повысить 
производительность труда рабочих на 30—  
35% . а в отдельных случаях д а ж е  до  80% . 
Экономия средств составляет при этом 1,2—  
1,6 руб. на 1 м® перерабаты ваемого сырья.
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УД К  0:;0»С31.31

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В БАШКИРИИ

А . Д . ПЕРЕЖОГИН, начальник отдела 
автоматизированной обработки информации 
[Минлесхоз Башкирской АССР)

Созданные производственные 
лесохозяйственные объединения позволили  
провести целый ряд мероприятий, направлен
ных на концентрацию производства, лучшую  
расстановку рабочих кадров и рациональное 
использование их. В связи с повышением ин
тенсивности производства, увеличением о бъ 
емов заготовок, переработки древесины, б о 
лее полным использованием лесосырьевых  
ресурсов значительно возрастает поток ин
формации.

Несоответствие м еж ду устаревшими м етода
ми управления и сложностью  современного  
производства до последнего времени приходи
лось компенсировать за счет увеличения чис
ленности аппарата управления или отвлече
ния работников на выполнение огромного ко
личества расчетов, составление различных сво
док, группировок и ведомостей. Вся информа
ция обрабатывалась вручную, на что непроиз
водительно затрачивалось рабочее время. Это 
обусловило необходимость скорейш его и ши
рокого внедрения средств вычислительной тех
ники в сферу управления и создания автомати
зированной системы управления.

Решение задачи по созданию  автоматизиро
ванной системы управления в М инистерстве 
лесного хозяйства Башкирской АССР осущ е
ствляется на основе использования электрон
но-вычислительной машины марки П В К  
М -5000Д. Комплекс представляет собой ЭВМ  
третьего поколения и предназначен для мате
матической и логической обработки статисти
ческих, планово-экономических и бухгалтер
ских данных.

Эксплуатация П В К  М -5000Д  и внедрение 
автоматизированной обработки информации  
как подсистем отраслевой автоматизирован
ной системы управления О АСУ -лесхоз возло
жены на отдел автоматизированной обработки  
информации, созданный в составе комплексной 
производственной лаборатории.

Внедрение автоматизированной системы о б 
работки информации в М инистерстве лесного  
хозяйства Башкирии предусматривается в не
сколько эгапов. Вначале планируется автома
тизация наиболе трудоемких по объему задач  
бухгалтерского учета, автоматизация сбора и
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составления форм статистической отчетности 
(подсистема «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности»), материально
денеж ная оценка лесосечного фонда (подси
стема «Оптимальное планирование рубок леса 
главного пользования»). Затем  предусмотрено  
внедрение подсистем «Оперативное управле- * 
ние», «Учет лесного ф онда», т. е. мероприятия 
по соверш енствованию системы управления 
проводятся в соответствии с программой со
здания О АСУ-лесхоз.

Разработку технических и рабочих проектов 
подсистем первого этапа внедрения на д о 
говорных началах осущ ествляет Уральский 
филиал В сесою зного государственного проект
но-технологического института ЦСУ СССР. 
О тделом автоматизированной обработки ин
формации внедрен комплекс программ по ма
териально-денежной оценке лесосечного фон
да . В 1976 г. проведен обсчет свыше 6,5 тыс. 
лесосек с общим запасом  древесины более  
5 млн. м^ в том числе для Татарского управ
ления лесного хозяйства — 3,5 тыс. лесосек. 
Практика подтвердила высокую точность и 
эффективность оценки лесосечного фонда на 
П В К  М -5000Д . Затраты  времени на машинную j  
обработку в 30 раз меньше, чем вручную. Об- Х.Ч 
рабатываю тся данные таксации, выполненной 
методом сплош ного или ленточного перечета 
и методом круговых площ адок без узких лент.
При обработке могут быть использованы лю 
бые сортиментные таблицы, соответствующ ие 
району их применения.

П ереход предприятий лесного хозяйства  
Башкирии на новую систему планирования и 
экономического стимулирования и связанное 
с этим усиление роли хозяйственного расчета 
вызывает необходимость дальнейш его повыше
ния его оперативности. О рганизационно-функ
циональная структура бухгалтерского аппара
та производственных лесохозяйственны х объ 
единений не в состоянии обеспечить обработку  
всего потока информации в сроки, н еобходи
мые для оперативного принятия решений. Бы
ло взято направление на комплексную авто
матизацию  бухгалтерского учета. А втоматиза
ция учета труда и заработной платы, м атери
альных ценностей, готовой продукции и ее
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реализации будет внедряться в ряде производ
ственных лесохозяйственны х объединений в те
кущем году. Рабочие проекты и комплексы  
программ по другим участкам находятся в ста
дии разработки.

Комплексная автоматизация бухгалтерского  
учета позволяет внедрить типовые формы пер
вичных документов и улучшить качество их 
заполнения. Ранее применялись разнородны е 
первичные документы, которые не могли быть 
обработаны на ЭВМ .

Уральским филиалом ВГП ТИ  и М инлесхозом  
Башкирской АССР на основе типовых м еж ду
ведомственных форм первичной документации, 
утвержденных ЦСУ СССР в 1972 г., и форм  
первичного учета, разработанны х М инлесхо
зом РСФ СР в 1968 г., составлены формы пер- 
вичных документов применительно к автома
тизированной обработке, т. е. в основу был 
взят принцип автоматизации учета — мини
мальный объем первичной информации и мак
симальный производной или вторичной. Н а
пример, до внедрения механизации учета тру
да и заработной платы применяли четыре д о 
кумента для начисления сдельной заработной  
платы: наряд-акт на производство лесозагото
вительных работ (типовая форма №  32-л ес), 
наряд-акт на производство работ (типовая  
форма № 31-л ес), наряд (форма № 90, не ти
повая), акт на переработку шишек (типовая  
форма № 71-л ес).

С переходом на автоматизацию  учета остав
лен только наряд-акт на производство работ  
(типовая форма №  31-л ес). В эту форму были 
введены дополнительные реквизиты — шифр 
лесничества, вид деятельности (бю дж етная  

» или хозрасчетная) и некоторые другие, необхо
димые для составления сводных ведомостей  
на ЭВМ .

Одновременно с этим комплексная автома
тизация бухгалтерского учета позволяет вы
свободить бухгалтерский аппарат для выпол
нения функций контроля за производственной  
деятельностью и анализа ее. И зменение функ
циональных обязанностей хорош о прослеж и
вается на примере долж ностной инструкции 
бухгалтера расчетного стола. При ручной о б 
работке бухгалтер долж ен  был таксировать  
документы, вручную группировать многие по
казатели для составления сводных ведом о
стей. При автоматизированном учете его уча
стие в обработке сводится к контролю за пра
вильностью заполнения документов, а такж е  
проставлению необходимы х шифров.

Комплексная автоматизация бухгалтерского  
учета способствует ускорению и упорядочению  
документооборота. О бработка документов на 
ЭВМ  устраняет необходимость в составлении  
различного рода вспомогательных ведомостей.

Вы даваемы е машиной отчетные разработки  
несут всю нужную  для анализа и отчетности  
информацию по каж дом у участку учета.

Рациональна и внедряемая схема сбора и 
обработки установленных форм статистиче
ской и бухгалтерской отчетности. В настоящ ее 
время необходимы е показатели для составле
ния форм 1п-лес, 2т-квартальная, Юлх прохо
дят путь от лесничества до  объединения и за 
тем обрабаты ваю тся в учетно-финансовом и 
плановом отделах министерства. При автома
тизированной обработке первичных докум ен
тов по учету труда и заработной платы, гото
вой продукции и ее реализации, учету произ
водства ЭВМ  одновременно накапливает в па
мяти и информацию для составления стати
стической и бухгалтерской отчетности и к 
установленному сроку выдает формы отчетно
сти не только по министерству, но и для конт
роля по каж дом у объединению .

Внедрение комплексной автоматизации бух
галтерского учета вызывает необходимость его 
централизации, которую на первом этапе пред
полагается провести внутри каж дого пред
приятия-филиала, а в дальнейш ем и по объ 
единению  в целом. Д ля создания централизо
ванного учета уж е имеется ряд предпосылок:

баланс по основной деятельности состав
ляется лесохозяйственны ми производственны
ми объединениями;

предприятие-филиал представляет всю от
четность объединению;

бухгалтерия лесничеств подотчетна пред
приятиям-филиалам.

П роблем а внедрения автоматизированной  
обработки информации и подсистем ОАСУ- 
л есхоз стоит и перед другими управлениями  
и министерствами лесного хозяйства и ее ре
шение возм ож но при создании ряда кусто
вых информационно-вычислительных центров 
(К И В Ц ).

Ц елесообразна организация одного из таких 
К И В Ц  для 12 областей и автономных респуб
лик Уральского региона при М инистерстве 
лесного хозяйства Башкирской А ССР на базе  
имеющейся ЭВМ . В составе К И В Ц  н еобходи
мо создать базовую  группу по разработке и 
последую щ ем у внедрению в других отрасле
вых звеньях рабочих проектов подсистем  
АСУ. Группа долж на состоять из высококва
лифицированных специалистов лесного хозяй
ства, экономистов, математиков и программи
стов.

Кустовой информационно-вычислительный  
центр позволит эффективно использовать вы
числительную технику, привести к единообра
зию формы обрабаты ваем ой информации, что 
даст возмож ность осущ ествить функциониро
вание О А С У -лесхоз на всех уровнях.
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У Д К  630*235.6

ВЫБОР ГЛАВНОЙ ДРЕВЕСНОЙ ПОРОДЫ 

ПРИ ОБЛЕСЕНИИ ВЫРУБОК

П. М. СТЕПОЧКИН, директор Дубенского лесхоза;
Ю . Н. Д О РО ХИ Н , директор Тульского 
опытно-показательного леспромхоза;
Л. П. ЕВСТИФЕЕВА, главный лесничий

Лесовосстановление вырубок искус
ственным путем в Тульской обл. осуществляется давно. 
Однако при составлении проектов культур главную 
породу подбирают без учета лесных почв (определяю
щего фактора условий произрастания) и продуктивно
сти насаждений разных пород. Вследствие этого в дуб
равных условиях произрастания, особенно на юго-восто
ке области, на мощных черноземных почвах созданы 
культуры дуба, лиственницы, сосны и ели. Ель здесь 
усыхает, не достигнув возраста спелости, а сосна дает 
низкокачественную древесину. На северо-западе на дер
ново-подзолистых песчаных и переувлажненных почвах 
наряду с высокопродуктивными насаждениями листвен
ницы, сосны и ели произрастают низкобонитетные на
саждения дуба. Часто в одних и тех же условиях про
израстания, на одних ч тех же почвах, в одном и том 
же квартале собраны культуры всех лесообразующих 
пород без учета их биоэкологических особенностей, при 
этом одни из них образуют насаждения высокой про
дуктивности, другие IV—V классов бонитета.

Влияние почв на рост древесных пород, величину их 
прироста отмечали многие исследователи, однако кон
кретных показателей, которые характеризовали бы за 
висимость прироста древесины от почвенных условий, 
очень мало, а для Тульской обл. нет вообще.

Для обоснования выбора главной древесной породы 
при облесении вырубок использованы анализы и опи
сания 3130 почвенных разрезов, заложенных во всех 
лесхозах и леспромхозах области по методике Цент
ральной почвенно-химической производственной лабора
тории Мннлесхоза РСФСР, и 177 пробных площадей, 
заложенных в насаждениях 30— 120 лет по методике
Н. П. Анучина (1]. Величину среднего прироста древе
сины без промежуточного пользования устанавливали 
методом вариационной статистики. Зависимость среднего 
прироста дубовой древесины от мощности гумусового 
горизонта почв определяли по алгоритму Н. А. Пло- 
хинского [3].

Результаты исследований показали, что на юго-востоке 
области преобладают черноземные почвы разной мощ
ности и степени выщелоченности с содержанием гумуса 
11,2"/о. Серые лесные почвы, составляющие 60—65% об
щей лесной площади, содержат гумуса 3,5—7,4%, менее 
плодородные дерново-подзолистые, как правило, кислые 
почвы — 18— 19%, глеевые и глееватые переувлажнен
ны е— 8—9% и другие почвенные разности— 10%.

Осадки такж е распределяются неравномерно. Меньше 
их выпадает в юго-восточных районах (471—483 мм в 
год), больш е— в северо-западных (510—624 мм), где 
сумма положительных температур ниже на 200° С, чем 
в южных районах. Продолжительность периода со сред
несуточной температурой выше 5° С на 20 дней больше 
на юго-востоке. В целом разнообразные почвенно-клима
тические условия благоприятствуют выращиванию про
дуктивных насаждений из дуба, лиственницы, сосны и 
ели. В настоящее время около 70% этих сравнительно 
плодородных земель занято мягколиственными древо- 
стоями и низкоствольными лесами, дающими к возрасту 
рубки небольшой запас низкокачественной древесины. 
В области всеми видами рубок ежегодно заготавливает
ся 630—660 тыс. м’, из них древесина мягколиственных 
пород составляет 80—85%, выход деловой не превышает 
50—55%, а пиловочника— 15—20%. Изменение пород
ного состава и рациональное использование естествен
ного плодородия почв позволит повысить продуктив
ность лесов.

За 130 лет в области на темно-серых, серых, светло
серых, дерново-подзолистых и даж е переувлажненных 
почвах создано посевом и посадкой более 83 тыс. га 
культур дуба, но сохранились они на площади немногим 
более 43 тыс. га. На темно-серых почвах прирост дуба 
по высоте в первом десятилетии составляет 60—65 см 
в год, во втором — 48—50 см. По показателям роста 
до 30 лет он соответствует 1а классу бонитета, до 
80 лет — I и до возраста спелости (120 лет) — II. Из 
39 заложенных пробных площадей на 24 насаждения 
дуба были 1 класса бонитета, на 13— II и на 2 — I. 
О продуктивности насаждений дуба на темно-серых лес
ных почвах можно судить по таксационной их харак
теристике на пробных площадях (табл. 1).

Из данных табл. 1 видно, что в насаждениях преоб
ладаю т дуб и липа с примесью клена, ильма, ясеня, 
березы и осины, а к возрасту спелости — дуб и липа, 
причем состав оптимальный — 5Д5Лп. Прирост древеси
ны в них на 17—25% больше прироста чистых дубовых 
насаждений, но зависимость прироста от состава мате
матически не обосновывается.

Продуктивные насаждения дуб образует на серых лес
ных почвах, составляющих 34% общей площади, занятой 
лесами. По составу они мало отличаются от насаждений 
на темно-серых лесных почвах. Из 37 пробных площа
дей на 24 насаждения дуба были II класса бонитета.
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на 4 — III, на 8 — I и на 1 — la. П равда, бониТет недо
статочно точно отражает изменение условий произра
стания и продуктивность, так как древостой одного и 
того же класса бонитета имеют разную высоту и сред
ний прирост древесины в одном и том же возрасте.

Продуктивность дуба на светло-серых почвах меньше, 
чем на темно-серых и серых, соответственно на 13 
и 3%. Из 35 пробных площадей на 24 насаждения 
дуба были П класса бонитета, на 4 — П1 и на 7 — 1. 
До 70 лет дуб растет по I— И классам бонитета, до воз
раста спелости — по И — П1, а иногда и IV.

Дерново-подзолистые почвы отличаются низким пло
дородием и в преобладающем больщинстве имеют кис
лую реакцию (рН-4,5), вследствие чего дуб на них ра
стет медленно, прирост его по высоте не более 10— 12 см 
в год. К 30 годам дубняки переходят в П1 класс бони
тета, а к возрасту спелости — в IV, а иногда и V. Из 
18 пробных площадей на 9 насаждения дуба были
IV класса бонитета, на 8 — III и только на одной — II. 
Таксационная характеристика этих насаждений приве
дена в табл. 2, данные которой показывают, что при
рост древесины во всех возрастах, на всех пробных 
площадях уменьшался при переходе от темно-серых 
почв к серым, светло-серым и дерново-подзолистым, где 
он ниже на 30—40%. Так же, как и на серых почвах, 
состав насаждений здесь зависит от качества рубок 
ухода. При регулярном проведении их удается сохра
нить преобладание дуба до возраста спелости и, наобо
рот, без ухода он к 50—60-летному возрасту полностью 
вытесняется березой и осиной или сохраняется не более
5— 10% его.

Товарная ценность древесины в насаждениях, выра
щенных на дерново-подзолистых почвах, очень низка. 
Так, на пр. пл. 58 Высоковского лесничества Тульского 
леспромхоза из 248 деревьев дуба в возрасте 52 лет 67 
было полуделовых, 38 дровяных и 48 сухостойных; 
в кв. 15 Крюковского лесничества Крапивенского лесхо
за-техникума в 100-летнем насаждении из 354 стволов 
282 дровяные, выход деловой древесины составил 18,3%. 
В лесхозах, где преобладают дерново-подзолистые поч
вы, дубовые высокоствольные насаждения характеризу
ются низкой хозяйственной ценностью; в Белевском 
лесхозе из 7,6 тыс. м® заготовленной в 1973 г. древеси
ны 3 тыс. м’ составило сырье для выработки дубильных 
экстрактов и 2 тыс. м’ дрова, 65,8%, в Заокском лес

Таксапионная характеристика дубовых насаждений на темно-серых 
лесн ы х  п о ч вах

Возраст,
лет

Диа
м етр ,

см
Высо
та, м

Б они
тет

Запас
(ПОЛНО'

та 1), 
м‘/га

Средний
прирост,

м»/га
Состав

Вероятность  
безош ибоч

ных прогно
зов среднего  

прироста

4 1 -5 0 18,6 16,8 1 256,5 5,7 6Д4Лп-ЬКл, Б В,
5 1 -6 0 21,2 19,6 I 275,0 5 ,0 УДЗЛ-Юс ' в!
6 1 -7 0 23,9 21,8 I 305,5 4 ,7 7ДЗЛп-|-Яс В,
71—80 26,9 23,2 1 337,5 4,5 6Д4ЛпЧ-Ил Вз8 1 -9 0 29,5 23,5 И 365,5 4,3 6Д4Лп В,
91-100 32,5 25,6 II 408,5 4 ,3 7Д2Лп1Яс Вз

101—110 35,7 25,6 II 430,5 4,1 6Д4Лп В,
111—120 36,9 25,8 II 471,5 4.1 6Д4Лп Не опр.

хозе — 81,5%, в то время как в Крапивенском лесхозе- 
техникуме, где в основном серые лесные почвы, дровя
ная древесина составила немногим более 20%.

Продуктивность дубовых насаждений имеет тесную 
связь с мощностью гумусового горизонта: коэффициент 
корреляции основного показателя продуктивности (сред
него прироста древесины дубняков в возрасте 41—50 
лет) с основным показателем плодорояия почв (мощно
стью гумусового горизонта) г =  0,83, пц  =  0,06. Степень 
достоверности Вз =  0,999. По мере увеличения мощно
сти гумусового горизонта увеличивается средний при
рост столовой древесины. Наибольший прирост отмечен 
на темно-серых почвах, наименьший — на дерново-под
золистых, где преобладают насаждения IV класса бони
тета. В ряде работ [4] доказана нецелесообразность вы
ращивания дубовых древостоев ниже III класса бони
тета. Н а почвах, где дуб образует насаждения IV—V 
классов бонитета, следует создавать насаждения из дру
гих пород, менее требовательных к плодородию почв. 
Такими древесными породами в условиях Тульской обл. 
могут быть лиственница сибирская, ель обыкновенная 
и сосна.

За  последние 100 лет в лесах области посажено 
1300 га культур лиственницы сибирской. О росте и про
дуктивности лиственничных насаждений в зависимости 
от почвенных условий можно судить по таксационной 
характеристике их на 19 пробных площ адях (табл. 3).

На хорошо дренированных почвах лиственница сибир
ская образует высокопродуктивные насаждения 1а—I 
классов бонитета, на переувлажненных погибает на 
2—3-й год после посадки. Особенно быстро она растет 
до 15-летнего возраста, прирост ее по высоте в это вре
мя достигает 138 см, по диаметру — 23 мм в год. Вытес
няя из состава все древесные породы, лиственница об
разует к возрасту спелости чистые древостой. Н а всех 
пробных площадях произрастают чистые лиственничники 
с единично встречающимися деревьями дуба на темно
серых и светло-серых лесных почвах. К 60-летнему воз
расту стволы лиственницы достигают размеров, которые 
удовлетворяют требованиям пиловочника, поэтому уста
новленный возраст рубки в 80 лет следует пересмотреть.

Прирост древесины лиственничников в 2—2,9 раза 
больше прироста дубняков, но выращивание их на поч
вах, где дуб образует насаждения I— III классов бони
тета с народнохозяйственной точки зрения нецелесооб

разно. Лиственничные леса в стране 
занимают 38% покрытой лесом пло
щади, однако древесина ее еще не 
нашла надлежащ его применения в 
народном хозяйстве, поэтому ряд ис
следователей [2, 5] считают нецеле
сообразным выращивание лиственни
цы там, где дуб образует продуктив
ные насаждения. Неоправданны 
здесь и еловые насаждения. Ель 
обыкновенная считается одной из ос
новных лесообразующих пород. Поэ
тому все лесхозы и леспромхозы об
ласти используют ее при посадках

Т аблица  I
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Т а б л и ц а  2

Таксационная характеристика дубовых насаждений на дерново-подзолистых почвах

Возраст,
лет

Диа
метр,

см
Высо
та, м

Бони
тет

Запас 
(полнота 
1), мз/га

Средний
прирост,

мз/га
Состав

Вероятность 
безошибочных 

прогнозов 
среднего при

роста

2 1-30
3 1 -4 0
5 1 -6 0
61-7 0
71-8 0
91-100

101 -110

3,3
10,4
13.8
16.9 
18,7 
22,1
23.9

7.4
9.4 

13,9 
15,4 
16,6 
18,6 
19,2

III
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV

57.5
108.5
148.5
169.0
222.0 
230,0
304.5

2,3
3,1
2.7  
2,6 
3,0
2.8 
2,9

7Д2Лп1Б 
6Д4Лп +  Б 
7ДЗЛп +  Ос 
8Д2Лп + 0 с  
8Д2ЛП +Кл 

8Д2ЛП 
7ДЗЛП

В,
Р»
Ьи 
Нз 

Не опр. 
То же  
» »

ВО всех лесорастительных условиях, несмотря на то, что 
выращивание этой породы недостаточно обосновано. Из 
6,7 тыс. га еловых насаждений 1,5 тыс. га произраста
ют на черноземных почвах, где ель растет только до 
35—40 лет, после чего интенсивно усыхает, не достигнув 
возраста спелости. О продуктивности ельников на раз
личных почвах можно судить по таксационной характе
ристике их на 23 пробных площадях (табл. 4).

Если средний прирост дубовых и лиственничных на
саждений уменьшается при переходе от темно-серых 
к серым, светло-серым и дерново-подзолистым почвам, 
то средний прирост ельников увеличивается в той же 
последовательности. На серых лесных почвах ель растет 
сравнительно быстро до 35—40 лет, затем прирост по 
высоте и диаметру резко сокращается, а к 60-летнему 
возрасту практически прекращается, она достигает есте
ственной спелости. Этл подтверждается состоянием на
саждений. Как показали многие исследования, ель на 
богатых почвах образует широкослойную древесину низ
кого качества, которая плохо обрабатывается, быстро 
повреждается дереворазрушающими грибами. Опти
мальными для еловых культур являются влажные и 
сырые условия произрастания, где они имеют явное пре
имущество перед дубовыми и лиственничными. Ель луч
ше, чем дуб и лиственница, переносит переувлажнение 
почв. В Дубенском лесхозе на переувлажненных почвах 
произрастают высокопродуктивные ельники с запасом 
в возрасте 60 лет 420—430 м^/га. С народнохозяйствен
ной точки зрения выращивание еловых древостоев целе
сообразно только там, где дуб образует низкопродук
тивные насаждения — на переувлажненных почвах, сос
новые рекомендуются на песчаных почвах, изредка 
встречающихся в лесах области.

Т а б л и ц а  3
Таксационная характеристика лиственничных 

насаждений на различных почвах

НVч
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Почвы но
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пно
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?  I  b s« 3 = E «
a s s s sооа
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ные
Серые лесные

5 0 -5 5 26,4 26,1 la 468,8 8,3 B,

5 0 -5 5 26,2 24,0 I 442,8 8,2 B,
5 5 -6 0 30,1 27,6 la 468,0 7,8 B.

5 5 -6 5 26,4 25,4 1 435.2 6,8 B.

О сравнительной эффективности со
здания насаждений разных пород на 
различных почвах судят по среднему 
приросту стволовой древесины в воз
расте спелости и ее таксовой стоимо
сти. Средний прирост насаждений с 
главной породой дубом в возрасте 
спелости на темно-серых почвах со
ставил 4,1 м^га, серых — 3,7, светло
серых — 3,6 и дерново-подзолистых — 
2,9 м^га, лиственничных — соответ
ственно 8,3; 8,2; 7,8; 6,8 м^га, ело

в ы х — 6,3; 6,5; 7,5; 7,7 м^га. Таксовая стоимость ство
ловой древесины среднего прироста дубовых насаж де
ний на темно-серых лесных почвах равна 18,72 руб./га, 
на серы х— 15,78, на светло-серых— 14,44 и дерново- 
подзолистых — 7,3 руб./га, лиственничных — соответст
венно 27,78; 27,45; 26,13; 22,6 руб./га и еловы х— 17,78, 
18,36, 21,16, 21,74 руб /га . Это еще раз свидетельствует 
о том, что судить об эффективности выращивания на
саждений разных пород на различных почвах без уче
та потребностей народного хозяйства в той или иной 
древесине и конкретных условий произрастания нельзя. 
В Тульской обл. с народнохозяйственной точки зрения 
на темно-серых, серых и светло-серых лесных почвах 
в качестве главной породы наибольший эффект дает 
дуб, на дерново-подзолистых — лиственница, переувлаж 
ненных — ель, песчаных — сосна.

Т а б л и ц а  4
Таксационная характеристика еловых насаждений 

на различных почвах
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Темно-серые лес 62 21,5 20,6 I 378,2 6,1 10Е В,
ные
Серые лесные 64 23.0 25,8 1а 416,0 6,5 10Е Вз
Светло-серые лес 63 23,9 27,1 1а 472,5 7,5 ЮЕ В,
ные
ДерноЕо-подзоли- 60 24,1 26,4 1а 462,0 7,7 ГОЕ В,

За счет рационального использования естественного 
плодородия почв запас древесины в возрасте рубки воз
растет с 180— 185 м^/га в настоящее время до 420— 
450 м^га, в результате чего еж егодная заготовка дре
весины увеличится более чем на 500 тыс. м’ в год, а ее 
таксовая стоимость — на 2,8 млн. руб., что полностью 
покроет расходы на охрану и воспроизводство лесов 
области и даст доход государству в виде попенной 
платы ОКОЛО 1 млн. руб.
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ЗА СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ 

НА СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ

{Ниже публикуется продолжение материалов Всесоюзного научно-технического сове
щания по созданию постоянной лесосеменной базы на селекционной основе. Начало 
см. в №  1 ж урнала за 1978 г., с. 68—81).

У Д К 630*232.311.1

СЕМЕНОВОДСТВО 
И СЕЛЕКЦИЯ СОСНЫ 

НА УКРАИНЕ

п. и. молотков (УкрН И И ЛХА)

Селекционно-генетические работы с соснами на Ук
раине начали проводить с 1962 г. Отбор плюсовых де
ревьев и плюсовых насаждений показал, что сосновые 
леса республики в генетическом отношении сильно ис
тощены и рекомендуемые придержки по определению 
диаметров плюсовых деревьев для этих лесов завыше
ны. П озже была разработана классификация плюсовых 
деревьев, предусматривающая разделение их на две 
категории. К первой относились выдающиеся по ос
новным показателям деревья (размерам, качеству ство
лов, устойчивости против вредителей и болезней), ко 
второй требования снижены. Деревья этой категории 
должны иметь высококачественные стволы, лишенные 
пороков, размер их может существенно не отличаться 
от средних деревьев (но и не быть .меньше) или значи
тельно превышать средние размеры, но иметь некоторые 
пороки стволов (плохое очищение от сучьев, небольшая 
кривизна, повышенный сбег, слабый косослой).

При отборе плюсовых насаждений также пришлось 
отступить от известной оценочной шкалы М. М. Вере- 
сина, основным критерием которой является допусти
мое количество минусовых деревьев. В нашем случае 
при полнотах 0,6—0,7 число минусовых деревьев дос
тигало 20—30%.

За основной принцип отбора плюсовых деревьев и 
плюсовых насаждений Украины принят типологический, 
при котором учитывались все типы условий произра
стания. От плюсовых деревьев одного или нескольких 
близких типов условий произрастания берутся черенки 
и создаются клоповые семенные плантации.

Исходя из этих принципов в лесах УССР отобрано 
153,6 га плюсовых насаждений сосны обыкновенной и 
698 плюсовых деревьев хвойных, в том числе сосны 
обыкновенной — 598, крымской — 70, Станкевича — 30. 
Плюсовые деревья в основном сосредоточены в све
жих суборях (8 2 ) и свежих сложных суборях (Сг) — 
350 деревьев из 600 сосны обыкновенной и 57 из 70 
сосны крымской.

Из общего количества плюсовых деревьев 80% от
несено ко второй категории. По своим размерам ото
бранные плюсовые деревья превышают средние вы
соты соответствующих насаждений на 3—2 0 %, а сред
ние диаметры на — 6—62%, По качественным показате
лям стволов превышение значительно большее.

Н аряду с отбором по интенсивности роста и качест
венным показателям стволов уже несколько лет ведет

ся отбор деревьев сосны обыкновенной по устойчиво
сти к поражению корневой губкой. В Харьковской и 
Житомирской обл. уже созданы такие клоновые план
тации. Н ачат отбор высокосмолопродуктивных форм 
деревьев по прямому признаку в заподсоченных насаж 
дениях.

Одновременно с отбором плюсовых деревьев в Укр
Н ИИЛХА начаты испытания семенных потомств плю
совых деревьев. Первый такой опыт был заложен 
С. Н. Прилуцкой в 1962 г. в Тростянецком лесхоззаге. 
В настоящее время в лесхоззагах Украины заложено 
около 15 га испытательных культур, на которых изуча
ются семенные потомства 150 плюсовых деревьев сос
ны обыкновенной и крымской. Результаты исследований 
показали, что большая часть потомств отличается по
вышенной интенсивностью роста, унаследованной от ма
теринских деревьев, но разница эта не столь велика, 
так как размер плюсовых деревьев незначительно от
личается от размера средних деревьев.

На испытательных культурах, созданных в Харьков
ской обл., в 6 -летнем возрасте превышение потомств 
плюсовых деревьев по показателям роста по отноше
нию к контрольным колебалось от 0,3 дс 53% и в трех 
случаях из семи было достоверно. В молодых культу
рах плюсовых деревьев 1 —2 -летнего возраста, отбор 
которых был более строгим, преобладающая часть по
томств по своему росту существенно превышает конт
роль. Следует подчеркнуть, что повышение интенсив
ности роста семенных потомств проявляется уже с 
первых лет жизни сеянцев и в дальнейшем устойчиво 
сохраняется. Это позволило сделать заключение о це
лесообразности проведения ранней диагностики быстро
растущих форм деревьев по прямому признаку. Пред- 
ваоительное заключение может быть сделано по ре
зультатам наблюдений за сеянцами плюсовых деревьев 
в течение 2—3 лет (сосны — 2 года, дуба — 3 года).

Наблюдения показывают, что наследуются и качест
венные признаки: у преобладающей части семенных по
томств плюсовых деревьев в испытательных культурах 
качество стволов и состояние растений были лучше, чем 
у контрольных.

Д ля вегетативного размножения плюсовых деревьев 
была разработана технология прививок всех основных 

. лесообразующих пород. Лучшим для сосны оказался 
способ прививки сердцевиной на камбий. В последние 
годы были уточнены сроки прививок. В условиях Ук
раины начинать их можно сразу после установления 
среднесуточных положительных температур и продол
жать до того времени, когда побег подвоя достигнет 
длины 10— 15 см, затем после закладки на новом по
беге верхушечной почки можно снова возобновлять 
прививки. Д ля этого можно использовать способ «дре
весиной черенка на древесину подвоя» без оставления 
верхушечной почки и без защитной обмазки зоны сое
динения прививаемых компонентов. Полесской АЛОС 
разработана технология прививок однолетних сеянцев 
сосны и высадка их в тот же год на постоянное место. 
С 1966— 1968 гг. отаел селекции УкрНИИЛХА и Крым
ская ЛОС приступили к созданию архивно-маточных 
плантаций сосны обыкновенной и крымской прививками
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на производственные культуры. Первые шишки на 
этих плантациях появились через 3—4 года после при
вивки. С 1976 г. началось массовое цветение женских 
колосков и семеноношение. Мужские стробилы обра
зуются единично. Урожай семян пока еще невелик и 
составляет примерно 3 кг/га. На этих плантациях про
водятся различные наблюдения, поставлены опыты по 
стимулированию плодоношения, начаты исследования 
комбинационных способностей клонов при диаллельных 
скрещиваниях.

Клоповые семенные плантации сосны закладываются 
УкрНИИЛХА с 1971 г. При этом исгУользуются три 
способа прививки на производственные культуры, при
вивки на специально созданные подвойные культуры 
и посадка на плантации привитых саженцев с закрытой 
корневой системой. Последний способ имеет ряд пре
имуществ и находит все более широкое применение. 
На создание плантаций таким способом в УССР уже 
перешли Киевская, Ж итомирская, Волынская, Ровен- 
ская обл. В настоящее время в лесхоззагах Украины 
заложено 307 га клоновых плантаций сосны. К 1980 г. 
их должно быть 600 га, что позволит удовлетворить 
потребности лесхоззагов в улучшенных семенах для 
создания лесных культур.

Наряду с клоновым семеноводством ведутся иссле
дования по популяционному семеноводству. В основ
ных типах условий произрастания заложены пробные 
площади, на которых изучена популяционная изменчи
вость многих морфологических признаков, установлены 
уровни их изменчивости, выявлены многочисленные 
морфологические формы по характеру крон, коры, 
хвои, шишек, семян; формы, связанные с типом сексуа- 
лизации, с количеством смоляных ходов и др. Одновре
менно изучалась и эндогенйая изменчивость.

К аж дая популяция характеризуется определенным 
соотношением этих признаков. Среди популяций резко 
выделяются карпатские. Они представляют собой изо
лированные реликтовые насаждения. Для них харак
терна короткая хвоя, мелкие шишки и увеличенное ко
личество смоляных ходов. Исследования показали, что 
в реликтовых популяциях изменчивость признаков рез. 
ко снижается, они становятся более стабильными, и 
это можно рассматривать как высокую приспособляе
мость к лесорастительным условиям.

Ряд ценных морфологических признаков в отдельных 
популяциях оказался связанным с хозяйственными к а
тегориями деревьев (характером крон, особенностями 
коры), но эти связи в популяциях могут быть различ
ными.

Впервые на Украине проведен кариологический ана
лиз многих популяций: Житомирской, Черкасской, Сум
ской, Львовской, Ровенской, Изюмской, Киевской, К ар
патской, Славянской. Все они характеризуются постоян
ным диплоидным набором хромосом (2п =  24). Н еко
торые различия установлены в абсолютных размерах 
хромосом и характере вторичных перетяжек.

Дальнейшее изучение популяций основных лесообра
зующих пород направлено на выявление их генетиче
ской структуры, моделирование искусственных попу
ляций с использованием установленных закономерно
стей естественных.

С целью внедрения достижений селекции в практику 
лесного семеноводства в республике сейчас создаются 
селекционно-семеноводческие комплексы, которые уже 
начали функционировать в Киевской, Волынской, Вин
ницкой, Харьковской обл. Каждый из них представляет 
собой научно-производственное объединение, осущест
вляющее все селекционно-семеноводческие работы, 
включая отбор плюсовых деревьев, их изучение, испы
тание семенных потомств, выращивание привитого по
садочного материала, создание клоновых плантаций, 
выращивание улучшенного посадочного материала для 
обслуживаемого района.

УДК бзо*2зг.з11.з

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОЖАЯ СЕМЯН 

НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЯХ

Ю . п. ЕФИМОВ, кандидат сепьекохозяйственных наук 
(Союзлесселекция)

При создании постоянной лесосеменной базы на се
лекционной основе все большее развитие получает эф 
фективная форма организации семеноводства — зак л ад 
ка семенных плантаций. Основная цель их — получение 
улучшенных по наследственным свойствам семян дре
весных пород. В Прибалтийских республиках, такж е 
за рубежом (в Венгрии, Швеции) урожай семян на 
плантациях сосны в возрасте 12— 15 лет составляет 
10— 15 кг/га. Однако многие данные свидетельствуют 
о слабом и нерегулярном плодоношении молодых план
таций. В связи с этим разработка мероприятий по по
вышению урожайности семенных плантаций является 
одной из важнейших задач современного лесного семе
новодства.

Плодоношение древесных пород определяется мно
гими факторами внутреннего и внешнего характера, 
среди которых важнейшие — возраст, генотип дерева и 
условия окружающей среды (свет, тепло, влага, почва, 
вредители и болезни). Исследования, проведенные на 
семенных плантациях сосны в Центрально-Чернозем
ной зоне, показывают, что наиболее эффективными я в 
ляются выбор рационального метода создания планта
ций, использование индивидуальных особенностей пло
доношения маточных деревьев, улучшение условий ро
ста и развития растений.

В соответствии с Основными положениями по лес
ному семеноводству в СССР семенные плантации соз- 
ются двумя методами: вегетативным и семенным. Вы
бор метода определяется в первую очередь природпО- 
экономическими условиями района и конкретными воз
можностями хозяйства. Сравнительная эффективность 
этих методов, в том числе урожайность прививочных 
плантаций и плантаций семенного происхождения, изу
чена пока недостаточно.

Полученные нами данные свидетельствуют о более вы
соком урож ае шишек на плантации сосны, созданной 
прививкой, по сравнению с одновозрастной плантаци
ей семенного происхождения. В среднем за 5 лет уро
жай шишек на одном привитом дереве был в 1,3 раза 
выше. Урожаи в отдельные годы в сравнении со сред
ним за 5 лет составляют на ней 60—208%, а на планта
ции семенного происхож дения— 10—218%.

К возрасту 15— 16 лет урожайность плантаций, соз
данных вегетативным и семенным методами, постепенно 
выравнивается. Однако за этот период с прививочных 
плантаций можно получить примерно в 1,5 раза боль
ше ценных по наследственным свойствам семян, что 
обеспечивает более высокую эффективность данного 
метода.

При создании плантаций обычно не учитывают уро
жайность плюсовых деревьев и качество их семян. 
В то же время многие данные показывают, что предрас
положенность деревьев к определенной интенсивности 
плодоношения и формированию семян определенного 
качеств^ неодинакова и в основном сохраняется у по
томства при размножении прививкой. По нашим дан
ным, на клоновой плантации сосны наследственные 
факторы на 30—46% определяют урожай шишек и на 
22—54% — признаки шишек и семян (размеры, выход 
семян из шишки, вес и т. п.). Поэтому отбор плюсовых
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деревьев по показателям плодоношения является эф 
фективным методом повышения урожая семян.

На плантации сосны в Сомовском лесхозе Воронеж
ской обл., заложенной в 1961 — 1963 гг., представлено 
25 клонов. Устойчивое плодоношение здесь наблюда
ется с 1969 г. В 1971 — 1975 гг. урожай шишек на од
ном дереве составлял в среднем 62 шт., при этом по 
отдельным клонам урожаи существенно различаются. 
Выделяются три группы клонов: сильно-, средне- и сла- 
боплодоносящие (соответственно 7; 7 и 11 клонов). 
По результатам 5-летних наблюдений, в среднем за 
год урожай шишек на одном дереве составил в первой 
группе 162 (с колебаниями по отдельным клонам от 
146 до 169 шт.), во второй — 68 (47—82 шт.), в треть
ей— 23 шт. (10—32 шт.).

Клоны различаются и по биолого-морфологическим 
показателям шишек и семян. Так, средний вес шишки 
составляет у отдельных клонов 4,7—7,4 г, выход семян 
из шишки — 5—29 шт., вес 100 шт. семян — 4,6— 10 г, 
полнозернистость — 57—9 3 “/о> абсолютная всхожесть —
89—99%.

Признаки шишек и семян, как правило, не связаны 
' '  с урожайностью. Так, клон 10, дающий высокий уро

жай шишек, имеет низкий выход всхожих семян и усту
пает по этому показателю некоторым слабоплодонося- 
шим клонам. Некоторые клоны, имеющие как хороший 
урожай шишек, так и высокий выход всхожих семян, 
дают в 70—80 раз (а в отдельные годы в 100— 160 раз) 
больше семян с одного дерева, чем слабоурожайные.

Различия между клонами проявляются уже на ран
них стадиях формирования урож ая. Как показывают 
многие исследования, у сосны в процессе формирования 
урожая происходит отпад в среднем 30—50% шишек, 
а ' в  отдельные годы — 90— 100%. На клоновой план
тации в Сомовском лесхозе из женских колосков цве
тения 1974 г. в 1975 г. сформировалось в группе силь- 
ноплодоносяших клонов в среднем 43% шишек, сред- 
неплодоносяших — 32, слабоплодоносящих — 14%- Влия
ние клоновой принадлежности на сохранность шишек 
достоверно при высоком уровне значимости {Рф — 28,47 
при Fo.oi =  7,46).

На молодых плантациях сосны причиной низкого 
выхода семян и плохого их качества часто является 
недостаток пыльцы в связи со слабым цветением муж 
ских колосков. Поэтому необходимо обеспечить сбалан
сированное цветение женских и мужских соцветий пу- 

\  тем соответствующего подбора клонов. По нашим дан
ным, интенсивность цветения мужских колосков имеет 
у клонов существенные различия (в 1973 г.— в среднем
6— 1160 мужских колосков на дереве), которые устой
чиво сохраняются в разные годы (коэффициент корре
ляции — + 0 ,8 8 -----1-0,98) и, следовательно, наследствен
но обусловлены.

При отборе плюсовых деревьев следует учитывать 
особенности их плодоношения. Но более объективно 
характер цветения и семенную продуктирчость можно 
оценить на коллекционных участках и маточных план
тациях, созданных прививкой, где клоны сосредоточены 
на небольшой площади в выравненных условиях. Н а
блюдения необходимо проводить в течение 3—5 лет, 
включая год xopouiero урожая.

К категории перспективных следует относить клоны, 
урожай которых минимум в 2 раза выше, чем средний 
урожай плюсовых деревьев. В качестве придержек 
можно использовать следующие данные (для Ц ент
рально-Черноземной зоны): в возрасте 10—15 лет
средний урожай шишек на одном дереве должен сос
тавлять в годы обильного урожая не менее 200— 
250 шт., среднего— 100— 150 шт., слабого—50— 100 шт. 
Предпочтение при этом отдают клонам, имеющим 
крупные шишки с хорошей раскрываемостью, с чис
лом семенных чешуй не менее 60-70 шт., хорошим вы
ходом крупных, полнозернистых и всхожих семян. 
Одновременно целесообразно отбирать и клоны с

обильным цветением мужских колосков в качестве опы
лителей. По нашим данным, закладка плантаций сос
ны прививкой черенков от урожайных маточников 
позволяет довести урожай семян в возрасте 10—15 лет 
в среднем до 7 кг/га, снижает себестоимость 1 кг се
мян на 14% и повышает ежегодный доход плантации 
на 184 руб./га.

Одним из наиболее эффективных методов повыше
ния урож ая семян является такж е улучшение условий 
роста, благодаря чему повышается активность обмен
ных процессов и накопление запасных питательных ве
ществ, необходимых для нормального развития гене
ративных органов. В этих целях на плантациях приме
няют минеральные удобрения.

При внесении удобрений важно знать оптимальные 
их сочетания, дозы, способы и сроки внесения, что во 
многом зависит от почвенно-климатических условий 
района и определяется по результатам полевых опы
тов.

Весной 1972 и 1973 гг. на плантациях клоновой и се
менного происхождения внесены минеральные удобре
ния в различных дозах и сочетаниях. Почва участков 
серая лесная супесчаная, тип условий местопроизраста
ния — Ва- Агрохимический анализ показал, что содер
жание питательных элементов в 100 г почвы до опыта 
составляло: азота — 0,97— 1,33 мг, фосфора — 1,0—2,2, 
к ал и я — 1,7—4,0 мг. Площ адь каждого вари ан та—0,1— 
0,15 га, повторность 3-кратная. Применяли следующие 
удобрения: аммиачную селитру (содержание азота
34% ), суперфосфата (фосфора 20% ), хлористый калий 
(калия 40% ). Удобрения вносили локально, по площа
ди проекции крон, вразброс по поверхности почвы. На 
плантациях проводили культивацию междурядий.

Внесение удобрений заметно повысило сохранность 
шишек. Так, у клона 19 из общего количества женских 
соцветий цветения 1974 г. сформировалось в контроль
ном варианте лишь 16% шишек, а в удобренных — 
33—63%. У слабоплодоносяшего клона 21 на неудоб
ренных делянках шишки почти не сохранились, на 
удобренных их сохранность составила 5— 11%. П одоб
ное явление отмечено и у многих других клонов, а 
такж е на плантации семенного происхождения.

Первый после внесения удобрений урожай шишек 
сформировался в 1975 г. (удобрения, внесенные в
1972 г., в связи с сильной засухой до осени пролежали 
на поверхности почвы и не усвоились растениями). Ко
личество плодоносящих деревьев в опытных вариантах 
практически не изменилось, в то же время урожай 
шишек на многих удобренных делянках повысился в
1,5—2 раза. Увеличение сохранности шишек и урожая 
наблюдалось в основном в вариантах, содержащих 
азот.

Дисперсионный анализ, проведенный с учетом ин
дивидуальной изменчивости плодоношения деревьев, 
представленных в опытных и контрольных вариантах, 
и данных об их урожайности до внесения удобрений, 
показал, что наиболее эффективным оказалось приме
нение азотно калийного удобрения в сочетании t^soKto- 
Клоны и деревья по-разному реагируют на удобрения. 
Наиболее отзывчивы на улучшение условий питания 
высокоурожайные деревья.

Применение минеральных удобрений на плантациях 
экономически выгодно. Расчеты показывают, что при 
внесении один раз в 3 года удобрений, содержащих 
азот в количестве 60 кг д. в /га, урож ай шишек увели
чивается в среднем на 80%, себестоимость 1 кг семян 
снижается на 7,5%, а доход с I га плантации повы
шается на 253 руб. в год.

Таким образом, использование прогрессивной техно
логии создания плантаций, высокая агротехника и при
менение селекционных мероприятий могут обеспечить 
получение в условиях Центрально-Черноземной зоны 
на семенных плантациях сосны 10—15-летнего возраста 
в среднем по 10— 12 кг/га семян в год.
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У ДК 630*232.311.3 : 630*001.2

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

ПОСТОЯННОЙ 

ЛЕСОСЕМЕННОЙ БАЗЫ 

НА СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ

в. п. ЯРКИМ (Союзгипролесхоз)

Обеспечить потребность лесного хозяйства в семенах, 
обладающих ценными наследственными свойствами, 
можно только при условии создания постоянной лесо
семенной базы на селекционной основе.

Институтом Союзгипролесхоз проводятся проектно
изыскательские работы по составлению проектно-смет
ной документации на создание лесосеменных объектов 
по договорам с заказчиками, при этом приняты два ос
новных направления; разработка техно-рабочих проек
тов организации лесосеменных хозяйств и крупных 
(50 га и более) лесосеменных плантаций-

Руководством для проведения проектно-изыскатель
ских работ служ ат «Основные положения по лесному 
семеноводству в СССР» и «Указания о порядке отбора 
и учета плюсовых деревьев и насаждений постоянных 
лесосеменных участков и плантаций в лесном хозяйстве» 
Гослесхоза СССР, а также «Указания по разработке 
проектов организации производственно-показательных 
лесосеменных хозяйств», составленные отделом лесосе
менных хозяйств и питомников Союзгипролесхоза.

В 1962— 1975 гг. разработано 60 техно-рабочих про
ектов организации лесосеменных хозяйств в различных 
лесорастительных зонах СССР, в том числе в 
РСФСР — на 52 хозяйства. Казахской ССР — на 3, Б е
лорусской ССР — на 4 и Молдавской ССР — на 1. 
Каждое лесосеменное хозяйство организуется, как пра
вило, на одну-две основные лесообразующие породы.

При выборе объектов учитывается следующее: поро
ды, на которые намечается организовать лесосеменную 
базу, должны быть преобладающими в насаждениях 
лесного фонда; древостой этих пород — высокопроизво
дительными и представлены хозяйственно ценными 
формами, устойчивыми к неблагоприятным факторам 
внешней среды; естественно-исторические условия рас
положения объекта ■— характерными для значительного 
района возможного использования семян.

Кроме того, принимается во внимание возрастная 
структура и происхождение насаждений, размер рубок 
главного пользования и наличие площадей для созда
ния лесосеменных плантаций.

Основой для разработки проектов организации ле
сосеменных хозяйств является селекционная инвента
ризация насаждений и деревьев. Как показал опыт про
ектирования лесосеменных хозяйств, площадь селекци
онной инвентаризаци по каждому хозяйству составляет 
в среднем около 12— 15 тыс. га.

Она проводится глазомерно и корректируется по дан 
ным пробных площадей и ленточных перечетов.

Селекционная инвентаризация позволяет не только

отобрать лучшие насаждения для организации на их 
базе постоянных и временных лесосеменных участков, 
но и выявить наиболее ценные насаждения и деревья 
(генофонд) для последующего проектирования лесо- 
семенных плантаций.

В тех случаях, когда проведение селекционной инвен
таризации совпадает с лесоустроительными работами, 
выделение хозсекций следует проводить с учетом се
лекционных категорий насаждений и других особенно
стей ведения лесосеменного хозяйства, как это было 
сделано в Куровском мехсемлесхозе Московской обл. 
и Волжском семлесхозе Ивановской обл.

В полевой период помимо селекционной оценки на
саждений и отбора плюсовых деревьев и насаждений 
производится отвод постоянных лесосеменных участ
ков (ПЛСУ) и площадей для будущих плантаций, а 
такж е их почвенное обследование с составлением кар
тографического материала в масштабе 1:5000 или 
1:10000 для ПЛСУ и 1:2000 или 1:5000 для плантаций 
в зависимости от их площади и сложности почвенного 
покрова.

Техно-рабочие проекты (лесоводственно-технологиче- 
ская часть) лесосеменных хозяйств предусматривают ор
ганизацию семянопользоаания как в существующих на
саждениях, так и во вновь проектируемых лесосемен
ных плантациях. Для проекта подробно разрабаты ва
ются технология и очередность работ по закладке, 
формированию и уходу за постоянными и временными 
лесосеменными участками и лесосеменными плантация
ми, включая мероприятия по сокращению периодично
сти плодоношения и устранению потерь урож ая семян 
от энтомо- и фитовредителей. На все проектируемые 
мероприятия составляются расчетно-технологические 
карты- Кроме того, в проектах решаются вопросы ор
ганизации заготовок и хранения семян, фенологических 
наблюдений за цветением, плодоношением и созрева
нием семян. Д ля каждого хозяйства конкретно опре
деляется район возможного использования семян, что 
позволяет оперативно решать вопросы их переброски.

В технико-экономической части проектов приводятся 
организационная структура, объемы работ и прямые 
производственные затраты для выполнения запроекти
рованных мероприятий, дан расчет потребности в рабо
чей силе и фонда зарплаты и др. Здесь же определя
ются технико-экономические показатели проектруемого 
хозяйства: себестоимость и прейскурантная стоимость 
реализуемых семян, прибыль, рентабельность и окупае
мость капитальных вложений.

Некоторые организованные по таким проектам лесо
семенные хозяйства (Куровское .Московской обл., Вят- 
ско-Полянское Кировской обл., Дюртюлинское Баш кир
ской АССР, Тихвинское Ленинградской обл. и др.) в 
настоящее время успешно работают над созцанием по
стоянной лесосеменной базы, являются пропагандистами 
передового опыта и научных достижений по лесосемен
ному делу.

Разработка техно-рабочих проектов организации 
крупных лесосемеиных плантаций проведены в Карель
ской, Коми, Марийской, Башкирской и Бурятской ав
тономных республиках, Красноярском крае. Архангель
ской, Вологодской, Калининской, Калужской, Новгород
ской, Псковской, Ленинградской, Московской, Иванов
ской и ряде других областей РСФСР, а такж е Бело
русской ССР. Общая площадь лесосеменных плантаций, 
на которые разработаны техно-рабочие проекты, состав
ляет около 5 тыс. га. При проектировании преобладают 
плантации площадью 100—300 га, причем минималь
н а я — 50 и максимальная — 314 га.

Площади под лесосеменные плантации подбираются 
из числа не покрытых лесом и насаждений, поступаю
щих в рубку в ближайшие годы, а такж е насаждений 
малоценных пород. Во всех случаях учитываются ле
сорастительные условия и биологические особенности 
проектируемых к выращиванию древесных пород.
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Участки должны быть изолированы от минусовых на
саждений тех же пород На них проводятся горизон
тальная и вертикальная съемки, почвенное и лесовод- 
ственное обследования в масштабе i : 2000 или I : 5000.

На основе изысканий разрабатывается техно-рабо
чий проект организации лесосеменной плантации, со
стоящий из лесоводственно-технологической и технико
экономической частей. Почвенные и геодезические планы 
служат исходными материалами для размещения дре
весных пород и организации территории плантации.

Освоение территории плантации, т. е. время от руб
ки леса или первичной вспашки на первом поле до по
садки саженцев на последнем поле, предусматривается 
в течение 8— 15 лет в зависимости от площади план
таций, ее первичного состояния и сроков выращивания 
посадочного материала.

Проектируются плантации вегетативного и семенного 
происхождения. Преобладающим способом их созда
ния является посадка привитых саженцев, в гораздо 
меньшем объеме проектируются плантации прививкои 
на подвойных культурах. Почва, как правило, гото
вится по сплошь раскорчеванной площади по системе 
черного или сидерального пара.

Размешекие посадочных мест на прививочных план
тациях принимается 5X 5 м, 5X 6 м, 5X 8  м для ели, 
5X 6 м, 6X 8 м, 5X 10 м для сосны и 5X 8  м, 6X 8  м, 
6 X 6 X 1 0 X 6 X 6  для лиственницы. Подвойные культурм 
высаживаются в ряду через 1—2 м с последующей при
вивкой черенков плюсовых деревьев.

В лесоводственно-технологической части приводится 
характеристика проведенных работ и подробное опи
сание выбранного участка, технология создания и ухо
да за плантациями в целях сокращения периодичности 
плодоношения, увеличения урожая и сохранности семян 
от энтомо- и фитовредителей. В технико-экономической 
части проекта освещаются те же вопросы, что и для 
лесосеменного хозяйства.

Организация лесосеменных хозяйств и плантаций по 
специальным проектам позволяет значительно повысить 
качество и эффективность работ по созданию постоян
ной лесосеменной базы на селекционной основе .

У Д К  630*332.311.3

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

СЕМЕНОНОШЕНИЯ 

НА ПЛАНТАЦИЯХ

Ю . А . Д АНУСЯВИ ЧУС (ЛитНИИЛХ)

Эффективность сортового и элитного 
семеноводства во многом зависит от интенсивности и 
обилия семеноношения плантаций. Из практики извест
но, что привитые деревья сосны и лиственницы в пер
вом десятилетии плодоносят слабо, а деревья ели — 
вообще не плодоносят. Привитые сосны и лиственницы 
начинают плодоносить на пятом — восьмом году жизни, 
в 1 0 -летнем возрасте урожай семян их составляет 1 —
2 кг/га. В дальнейшем урожайность постепенно повы
шается. Столь незначительное семеноношение вызывает 
необходимость разработать эффективные мероприятия 
по его ускорению и усилению.

Семеноношение привитых клоповых деревьев на план
тациях существенно различается. Имеются клоны 
с обильным и низким семеноношением. Такая ж е зако
номерность отмечается и у плюсовых деревьев. П рово
димые нами в течение 6 лет наблюдения показали, что 
60% плюсовых деревьев сосны и 37% ели плодоносят 
слабо, 36% деревьев сосны и 32% ели — умеренно и 
только 3% деревьев сосны и 20% ели плодоносят хо
рошо. Отмечено, что около 1% деревьев сосны и 10% 
ели вообще не плодоносили.

Проводимые Л итН И И ЛХ ом исследования по стиму
лированию семеноношения сосны обыкновенной показа
ли, что с применением ряда мероприятий можно уско
рить семеноношение и повысить урожайность семян в 
несколько раз. Так, внесение полного состава удобре
ний {NPK)  наиболее стимулирует семеноношение сосны. 
При норме удобрений iVi50/^240^,50 урожайность шишек 
в 1976 г. повысилась в 1,7 раза по сравнению с конт
ролем, при удобрении азотом и фосфором она оказа
лась ниже контроля, а при удобрении азотом и калием, 
фосфором и калием возросла на 48%.

Внесение удобрений более эффективно сказывается 
на бедных почвах. Так, если в условиях произраста
ния S j урожайность шишек повысилась в 2 , 1  раза, то 
в условиях Лг — в 5 раз.

Минеральные удобрения, кроме усиления цветения, 
повышают сохранность завязей и увеличивают количе
ство полнозернистых семян. Выход семян из шишек 
увеличивается на 20—30%. В 1975 г. на семенной план
тации Дубравской ЛОС при внесении полного удобре
ния урожайность шишек сосны повысилась на 60% , 
а семян — в 2,1 раза. Кроме того, на удобренных де
лянках плодоносили все деревья, а на контроле — 93%. 
В итоге семеноношение плантации повысилось в
2,3 раза.

Клоны сосны по-разному отзываются на внесение 
удобрений. При внесении неполного удобрения (/V/*; 
N K  и РК)  количество азота в ассимиляционном аппа
рате не повысилось, а в некоторых вариантах даж е 
уменьшилось. Только при внесении полного состава 
удобрений {NPK)  количество питательных элементов 
в хвое заметно увеличилось. Поэтому внесение полного 
удобрения более эффективно действует на усиление се
меноношения.

Существует мнение, что удобрения (особенно азот
ные) в первую очередь стимулируют вегетативный рост 
деревьев. В раннем возрасте это обстоятельство надо 
оценивать положительно, так как быстрее формируют
ся кроны у прививок. Однако на плантациях старшего 
возраста из-за усиленного роста деревьев в высоту за 
трудняется сбор шишек. Данные наших опытов пока
зали, что внесение даж е достаточно больших норм 
удобрений не усилило прирост в высоту свободно р а 
стущих деревьев на плантациях.

Удобрения необходимо вносить не реже, чем каждый 
третий год, ранней весной (после стаивания снега) 
вразброс по всей площади или под кронами деревьев. 
Норма принимается дифференцированно. В первые два 
года после посадки деревйев удобрения не вносятся, 
так как в стадии приживания саженцев они не оказы
вают положительного влияния на рост деревйев, а силь
но стимулируют рост сорняков. На третьем году после 
посадки и до 1 0 -летнего возраста прививок применяет
ся норма NeoPeoKeo кг д.в./га. С 10-летнего возра
ста количество удобрений увеличивается до 
Л?1оо-15о/*2оо-25о/(|оо-15о кг/га. На участках с плодородны
ми почвами удобрений нужно вносить меньше, а с бед
ными — больше. Кроме того, необходимо обратить вни
мание и на обилие травянистой растительности, которая 
использует часть внесенных удобрений.

Согласно принятому способу уход за саженцами в 
семенных плантациях осуществляется Литовской ССР 
в течение 2—3 лет путем рыхления почвы и удаления
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сорняков вокруг саженцев, а такж е сплошной обработ
кой междурядий. В дальнейшем производится высев 
многолетних трав, с момента посева которых плантации 
удобряются равномерно по всей плошади. Это способст
вует более широкому развитию корневых систем де
ревьев и дает хороший урожай сена.

Удобрения применяются в виде аммиачной селитры, 
карбамида, суперфосфата, хлористого калия и сульфата 
калия.

ЛитН ИИ ЛХ  совместно с ВНИ ИЛМ ом разработали 
новый способ и технологию стимулирования семеноно- 
шения сосны путем внекорневой подкормки деревьев 
микроэлементами. Полученные данные показали, что 
бор и цинк стимулируют цветение и семеноношение. 
Причем эффективность их действия зависит от концент
рации растворов, последовательности их внесения и к а 
лендарных сроков обработки (поскольку эти химические 
реагенты влияют на строго дифференцированные по 
времени процессы подготовки дерева к закладке цветоч
ных почек). Вносимые микроэлементы на следующий 
год стимулируют увеличение количества стробилов и з а 
вязей, повышают выход семян из шишек и увеличивают 
количество полнозернистых семян. Интересно, что 
в хвое обработанных бором и цинком деревьев увеличи
вается содержание азота, фосфора, калия и др., хотя 
в почву эти элементы дополнительно не вносились.

Наилучшие результаты по стимулированию семеноно- 
шения сосны достигаются при комплексном внесении 
полного минерального удобрения (NPK)  и внекорневой 
подкормке микроэлементами (В и Zn) .  Так, судя по 
урожайности семян 1975 г. при норме удобрений 
NeoPuiAiso кг/га и внекорневой подкормке урожайность 
сосны повысилась в 1,7—2,3 раза, а 1976 г.—в 2,5—3 ра
за. Удобрения вносили ранней весной вразброс по всей 
площади, а опрыскивание 0,05%-ным раствором борной 
кислоты и 0,05%-ным сернокислого цинка проводилось 
спустя неделю после' цветения с повторением через ме
сяц.

Одним из химических методов стимулирования семе- 
ноношения является применение физиологически актив
ных веществ — регуляторов роста и ретардантов. Опы
ты по использованию регуляторов роста, таких, как гиб- 
береллин, гетероауксин, янтарная кислота и др., не д а 
ли положительных результатов. Воздействие на деревья 
ретардантом В-9 способствовало повышению семеноно- 
шения сосны на 32%. Он использовался в виде 
0,01%-ного водного раствора. Технология применения 
такая же, как и микроэлементов при внекорневой под
кормке. Использование физиологически активных ве
ществ в целях стимулирования семеноношения планта
ций требует дальнейшего изучения.

Кроме выше указанных способов стимулирования 
плодоношения, хорошие результаты дает такж е и фор
мирование крон. Так, деревья с искусственно сформиро
ванными кронами плодоносят в 1,5—2,7 раза больше, 
чем деревья с естественно развитыми кронами.

Формированием крон создаются благоприятные усло
вия светового питания деревьев и облегчается сбор ши
шек. Основные принципы формирования крон таковы: 
задержка роста в высоту, расширение нижней части 
кроны, уменьшение побегов во внутренней ее части и 
изреживание вегетативных боковых побегов. Крона 
должна быть низкой и широкой, по периферии должна 
иметь достаточное количество однолетних побегов и 
хорошо освещена.

Задерж ка роста в высоту осуществляется путем об
резки вершины или верхней части кроны. Расширение 
кроны достигается изреживанием ветвей в мутовках, 
при этом оставляют самые крупные ветви, развиваю 
щиеся в горизонтальном направлении.

В кроне должны выделяться основные составляющие 
ее ветви с большим количеством побегов. На них под 
влиянием прямого солнечного света образуется больше 
стробилов.

У Д К  830*181.28 ! 630*г32.31

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

СЕМЕНОВЕДЕНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

в. и. НЕКРАСОВ, доктор биологических наук (Главный 
ботанический сад А Н  СССР)

Посевные и особенно наследственные качества семян 
определяют успешность интродукционной работы. Вот 
почему семенам, как основе географического переме
щения растений и расширения акклиматизационного 
опыта, уделяется все больше внимания при интродук
ции древесных растений.

Начальным этапом изучения растений-интродуцентов, 
вступивших в генеративную фазу, является изучение 
процессов плодоношения и семенной продуктивности 
Как показывают исследования, плодоношение древес 
ных растений находится в качественной и количествен 
ной связи с климатическими условиями. Об этом сви 
детельствуют результаты многочисленных опытов гео 
графических культур основных лесообразующих пород.

По степени и характеру своего влияния на растения 
разные факторы далеко не равноценны. Различные 
этапы микро- и макроспорогенеза протекают в опреде
ленных условиях температуры, влажности, света, и даж е 
незначительные отклонения от них приводят к нару
шениям в развитии репродуктивных органов, вызывают 
изменения хода генеративного развития, что, безуслов
но, отраж ается на семенной продуктивности интроду- 
цированных древесных пород.

Не менее важное влияние на генеративную сферу, 
изменения качества семян, процессов оплодотворения 
и гаметогенеза оказывают популяционно-генетические 
факторы. Интродукция представляет собой искусствен
ную географическую изоляцию сравнительно неболь
шой группы особей. И от того, как складываются це- 
нотические условия полового воспроизведения интро- 
дуцентов, во многом зависит устойчивость семенного по
томства последующих поколений.

Большое внимание уделяется морфологическому изу
чению генеративных почек интродуцентов. Исследования 
показывают, что при интродукции происходят значи
тельные изменения в процессах сексуализации, кото
рые существенно влияют на показатели семенной про
дуктивности древесных растений. Однако роль отдель
ных факторов среды на развитие генеративных струк
тур, определяющих качественную сторону семенной 
репродукции древесных растений, при интродукции изу
чена еще недостаточно.

Теоретической предпосылкой при установлении зако
номерных изменений в развитии репродуктивных орга
нов интродуцированных древесных растений и в семен
ной продуктивности в связи со сменой поколений бу-
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дут, безусловно, генетические представления о разви
тии популяций в условиях географической изоляции при 
ограниченной численности особей, участвующих в раз
множении и отборе. Такие популяции названы нами ин- 
тродукционными и изучение их формирования и дина
мики при действиях естественного и искусственного от
боров должно определить методические подходы к вы
делению приспособительных изменений в процессе ре
продуктивного развития интродуцентов. Рассмотрение 
вопросов, связанных с формированием интродукцион- 
ных ' популяций, позволяет подойти с эволюционно-ге- 
нетических позиций к оценке географических культур 
интродуцентов и привлечению материала для создания 
семенных плантаций. П оложительная роль искусствен
ного отбора при выращивании второго и третьего по
колений интродуцентов убедительно показана на при
мере опытных работ по выращиванию различных видов 
лиственницы в Бронницком лесничестве Виноградовско- 
го лесхоза Московской обл.

Особое место в семеноведении интродуцированных 
древесных пород занимает определение качества семян, 
которое рассматривается как показатель потенциальных 
возможностей семенной репродукции интродуцирован
ных растений и один из критериев успешности аккли
матизации вида в новом районе. Однако при этом не
льзя ограничиваться посевными качествами, т. е- по
казателями всхожести или жизнеспособности семян, 
так как в интродукции наиболее важными являются на
следственные свойства семян. От них зависит успех 
выращивания растений последующих репродукций в 
новых условиях.

Определение наследственных качеств семян, как из
вестно, весьма сложная задача, поскольку проверка ма
теринских особей по потомству — процесс длительный, 
особенно у древесных растений. Существенную помощь 
в этом отношении должны оказать методы ранней ди
агностики, позволяющие находить корреляции между 
морфологическими и физиолого-биологическими показа
телями сеянцев и устойчивостью взрослых особей, по
лученных из них. Большое значение для интродукции 
имеют также исследования индивидуальной изменчи
вости качества семян, поскольку ведущ ая роль в фор
мировании устойчивых поколений интродуцентов при
надлежит селекции. В ряде экспериментальных исследо
ваний отмечалась не только роль отдельных особей в 
устойчивости потомства, но и значение степени разви- 

^  тия каждого семени.
Выявление причин дифференциации растений-интро- 

дуцентов по качеству семян и изучение изменчивости 
наследственных свойств семян, вызванных проведением 
искусственного отбора в изолированных интродукцион- 
ных популяциях, должны составить основное звено ис
следований качества семян древесных интродуцентов в 
связи с условиями их формирования. Теоретической 
стороной этого вопроса долж на стать генетическая 
трактовка изменчивости наследственных признаков р а 
стений в изолированных популяциях при действии есте
ственного и особенно искусственного отборов.

Рассмотрение проблемы изучения качества семян-ин- 
тродуцентов в таком теоретическом аспекте, безусловно, 
приведет к изысканию новых методических подходов 
и постановке специальных экспериментов, раскрываю
щих пути формирования устойчивых поколений интро
дуцентов.

Именно этим семеноведение внесет существенный 
вклад в теорию акклиматизации и окажет практическую 
помощь лесоводам при проведении искусственного от
бора при выращивании лесных культур-интродуцентов 
на селекционной основе.

В исследованиях семян интродуцированных растений 
вопросы биологии созревания, хранения и прораста
ния занимают одно из важнейших мест. Новые усло
вия среды, особенно температурный, световой режимы, 
продолжительность вегетационного периода, влияют на
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ход генеративного развития и заметно сказываются на 
процессах созревания семян, формирования покоя и 
на режимах его преодоления. Наиболее существенным 
вопросом в этом разделе является раскрытие законо
мерных связей влияния различных факторов на глуби
ну и характер покоя семян интродуцентов. Изучение 
разнообразных форм и механизмов покоя семян и раз
личных его проявлений у древесных растений представ
ляет важную часть семеноведения интродуцентов. Ост
ро ощущается необходимость научной разработки диф
ференцированных режимов преодоления покоя, осно
ванных на материалах изучения эволюционно-адаптив
ных особенностей семян. Выявление существа адаптаци
онных сдвигов, проявляемых в изменениях определен
ного вида покоя семян при смене условий их форми
рования, может явиться существенным вкладом в тео
ретическое решение проблемы изменчивости интроду
цированных растений- Безусловно, в постановке таких 
исследований теоретической базой долж но стать учение
о микроэволюционных процессах и их роли в разви
тии популяций.

Важным направлением семеноведения является и 
борьба с вредителями и болезнями семян, наносящими 
во многих случаях непоправимый вред семенам интро
дуцированных древесных пород. В отдельные годы, на
пример, 85—95% семян ели колючей в условиях Мос
ковской обл. повреждаются насекомыми.

При изучении вредителей и болезней семян интроду
центов фундаментом экспериментальных работ должна 
стать теория иммунитета и устойчивости растений. З а 
щищать семена от вредителей и болезней следует на 
основе изучения биологии вредителей и возбудителей 
болезней, выявления степени устойчивости и иммунности 
к ним растений. Видимо, именно это направление ис
следований повреждений семян интродуцентов наибо
лее близко стоит к разрешению теоретических вопросов 
акклиматизации.

Особое место занимает разработка теоретических ос
нов семеноводства интродуцированных древесных ра
стений. Это насущная задача семеноведов. Характер, 
методы и задачи семеноводства интродуцентов опреде
ляются разнообразием объектов, обедненностью гено
фонда растений, оторванных от своих ареалов и нахо
дящихся к тому ж е на разных этапах акклиматизаци
онного процесса. Ведь на семенной плантации выращи
вают интродуценты (вегетативное потомство) разного 
происхождения, возраста, прошедшие различные пути 
интродукции, особи разных семенных поколений. И это 
необходимо, так как основной путь повышения гено
фонда интродуцента заключается в концентрации боль
шего числа лучших генотипов на семенной плантации.

В основе семеноводства интродуцентов лежит выяв
ление генетических различий материнских особей с 
целью получения потомства с высокой устойчивостью и 
продуктивностью. При массовом семенном размнож е
нии интродуцированных древесных растений важно не 
только сохранить те качества, ради которых растение 
интродуцировано, будь то высокое качество древесины, 
урожай ценных орехов и т. п., но и постоянно увели
чивать их устойчивость к неблагоприятным факторам 
новой среды обитания.

Генетическая основа семеноводства интродуцентов 
заключается в наиболее полном использовании внутри
видового разнообразия растений, обеспечивающих в 
новых условиях создание долговечных и устойчивых 
искусственных насаждений- Семенные базы должны ос
новываться на отборе маточных особей при биологиче
ской инвентаризации насаждений определенного геогра
фического региона и перенесении их вегетативного по
томства на семенную плантацию .

Плюсовые растения в посадках интродуцентов явля
ются прежде всего объектом для размножения и даль
нейшей работы по закреплению приспособительных воз
можностей вида в новых условиях среды.
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На семенных плантациях необходимо проявлять по
стоянную заботу об обогащении генофонда интроду- 
центов по показателям роста и устойчивости и, конеч
но, обилия семеноношения.

Семенная плантация интродуцентов — это не только 
источник семян, но и главное место концентрации ге
нотипов для обогащения генофонда иптродуцированно- 
го вида. Создание таких генофондов должно базиро
ваться на ботанико-географических принципах райони
рования территории. Все эти теоретические положения 
определяют специфику семенных плантаций древесных 
растений при интродукции. Семеноводство интродуци- 
рованных древесных пород может успешно развиваться 
только Н.Ч селекционной основе с использованием и по
стоянным развитием опыта географических культур.

УДК взо*гз2.311

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛЕСНОГО СОРТОВОГО

СЕМЕНОВОДСТВА 

В УКРАИНСКОЙ ССР

и. Н П АТЛ АЙ  (УкрН И И ЛХА)

Одной из основных задач в лесном 
геменоводстве является всестороннее изучение генети
ческих свойств лесных пород. Наиболее надежный и до
стоверный метод исследования наследственных свойств 
и формового разнообразия древесных пород — испыта
ние их в однородных условиях в экологических и гео
графических культурах.

На территории Украинской ССР залож ено около 
200 га таких культур, часть которых уникальна по 
своей ценности и разнообразию. К ним, например, от
носятся опытные культуры сосны проф. В. Д. Огиевско- 
го в Собичском лесничестве и ряд культур Краснотро- 
стянецкой ЛОС. В последние годы были подведены ито
ги многолетних исследований, получены ценные данные
о росте и состоянии климатических, эдафических и фе
нологических форм в культурах, свидетельствующие
о существенных различиях в наследственных свойствах 
лесных семян в зависимости от их происхождения.

Различия в энергии роста главных древесных пород 
достигают 2—3 и более классов бонитета. Преимущест
во имеют в основном местные формы, но встречаются 
насаждения лучшего роста и состояния из семян от бо
лее продуктивных древостоев инорайонного происхож
дения. Эти различия проявляются в неодинаковых ле
сорастительных условиях, независимо от способа соз
дания и выращивания культур. В то же время клима- 
типы обладают различной пластичностью свойств и спо
собностью к адаптации в новых условиях. Определены 
главные факторы климата, наиболее сильно влияющие 
на формирование наследственных свойств древесных 
организмов. Материалы исследований позволили соста

вить первое экспериментально обоснованное лесосемен
ное районирование сосны, дуба и частично лиственницы 
и ясеня для Украинской ССР. Установлено, что исполь
зование семян сосны и дуба от лучших насаждений в 
соответствующих географических районах и экологиче
ских условиях позволит повысить продуктивность соз
даваемых насаждений па 10— 15%.

Переброску семян сосны для лесных посадок в П о
лесье и лесостепи Украины необходимо ограничить с се
вера до 300—400 км, востока и з а п а д а — до 400—500, 
юга — до 200 км. Район возможной заготовки желудей 
ориентировочно ограничивается следующими расстоя
ниями: с севера — до 300 км, юга — 200, востока — 600 
и с запада — до 400 км.

Определены районы желательной заготовки семян 
лиственниц европейской, Сукачева, сибирской, Чеканов- 
ского. Неудовлетворительные результаты получаются 
при переброске семян ясеня обыкновенного из Полесья 
в лесостепь и особенно в степные районы, а такж е из 
степных насаждений в лесостепь и Полесье. Перемеще
ние этих семян в меридиональном направлении реко
мендуется ограничить расстоянием до 300—400 км.

Семена следует использовать с учетом условий про
израстания материнских древостоев. Условия лесокуль
турного участка могут отличаться от исходных н асаж 
дений не более, чем на одну градацию по трофности и 
влажности почв, а бонитет материнских древостоев не 
может быть ниже более чем на один класс по сравне
нию с потенциальным бонитетом места посадки. При не
обходимости географических перебросок семян для 
культур в места с достаточным увлажнением можно ис
пользовать семена северо-западных и западных райо
нов, а в сухих местообитаниях — лучше из континен
тальных восточных и северо-восточных областей. По 
трофности почв следует предпочитать перенесение се
мян из более бедных в более богатые условия, а по 
влажности — из оптимальной в места с избытком и не
достатком ее. Особенно важно учитывать соответствие 
почвенно-гидрологических условий района заготовки се
мян при создании культур в неблагоприятных условиях, 
например, сосны на песках степных районов.

М атериалы исследований многочисленных опытных 
посадок показали перспективность перехода на сортовое 
популяционное семеноводство, базирующееся на вы ра
щивании потомств лучших, апробированных естествен
ных популяций с более полным сохранением в культу
рах генетического богатства и разнообразия исходных 
материнских насаждений.

Однако созданные в прошлом географические культу
ры имеют ряд недостатков. Так, они произрастают не 
во всех зонах страны и охватывают лишь часть клима- 
типов лесообразующих пород. В опытных культурах, 
занимающих, как правило, небольшие площади, отсут
ствуют повторности, по большинству из них не сохрани
лись сведения об исходных насаждениях. М еж ду тем 
для будущего селекционного улучшения древесных по
род такие объекты могут представить значительный ин
терес лишь в том случае, если семенной материал для 
их создания заготавливался в известных лучших дре- 
востоях и с большого числа деревьев, достаточно полно 
представляющих материнские популяции. Поэтому 
очень важ но создание новой единой общесоюзной сети 
географических культур главных лесообразующих хвой
ных пород и дуба черешчатого с охватом всех основ
ных районов страны как по заготовке семян, так и по 
проведению опытов.

Во вновь созданных культурах представлен широкий 
диапазон климатипов, подробно характеризующих ареал 
естественного произрастания главных древесных пород 
в нашей стране.

В 1972— 1976 гг. были заложены культуры сосны 
обыкновенной в лесхоззагах Донецкой, Харьковской, 
Ж итомирской, Львовской и Херсонской обл. (70 га,
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120 экотипов), опытные культуры дуба разного геогра
фического происхождения в Сумской, Винницкой и З а 
карпатской обл. (52 га).

Созданные опытные культуры позволят выявить при
роду внутривидовой географической изменчивости, дать 
детальную характеристику формового разнообразия 
главных пород и в будущем послужат основанием для 
составления ■ оптимальных всесоюзного и зональных 
районирований семенозаготовок главных лесообразую
щих пород.

Практическое и научное использование этих культур 
как исходных объектов селекции будет идти тремя пу
тями; для непосредственной заготовки семян лучших 
климатипов; отбора и лесосеменного и селекционного 
использования элитных деревьев в лучших интродуци- 
рованных популяциях; для межформовой гибридизации 
с целью массового получения гибридных семян с гете- 
розисным эффектом в первом поколении.

Результаты исследований в опытных посевах и по
садках уже в первые годы представляют интерес для 
ранней диагностики. Например, установлена высокая 

ча степень корреляции роста сеянцев сосны одинакового 
происхождения в разных зонах республики (г =  
=  0,7—0,8). Д оля влияния географического происхож
дения в ряду других факторов, в том числе таких силь
но действующих, как агротехника выращивания и рез
ко различный экологический фон питомников и вегета
ционных сосудов, составляет во всех случаях не менее 
25—33%.

Перспективно использование внутривидового геогра
фического и экологического разнообразия древесных 
пород с помощью создания гибридно-семенных планта
ций семенным и вегетативным способами. При семен
ном размножении в определенном смешении высаж и
вают сеянцы или саженцы лучших климатических эко
типов, испытанных ранее в опытных культурах. Семена, 
полученные на такой плантации, имеют широкий ди а
пазон генетических возможностей. При закладке план
таций прививкой черенки берутся от лучших деревьев, 
отобранных в плюсовых популяциях в разных геогра
фических и экологических условиях, или от плюсовых 
деревьев, отобранных в географических культурах. Гиб
ридно-семенные плантации сосны такого типа созданы 
в 1965— 1969 гг. в Сумской и в 1974 г. в Харьковской 
обл. На плантации 1965 г. с 1971 г. проводятся контро- 

,  лируемые межформовые скрещивания, а полученные 
гибриды испытываются в культурах.

У Д К  630*165.6 ; 630*176.322.6

К ВОПРОСУ 

СЕЛЕКЦИИ ДУБА 

НА УКРАИНЕ

Н. и. ДАВЫ Д О В А (УкрН И И Л ХА)

По данным учета лесного фонда на
1 января 1973 г., дубовые леса Украины занимают
1569,3 тыс. га (свыше 30% покрытой лесом площади). 
У результате интенсивных рубок генетический потен
циал этих лесов резко ухудшился, что проявилось в 
снижении продуктивности насаждений, их устойчивости 
к болезням и вредителям. Поэтому перевод всех лесо-

3*

хозяйственных мероприятий, и особенно семеноводства 
на селекционно-генетическую основу, является в на
стоящее время одной из первоочередных задач лесного 
хозяйства республики.

По методике, разработанной УкрНИИЛХА, с 1963 г. 
проводится селекционная инвентаризация лесов респуб
лики. К  настоящему времени отобрано 672 га плюсовых 
насаждений и 714 плюсовых деревьев дуба обыкновен
ного, причем 523 дерева — в наиболее распространенных 
типах условий произрастания — свежих дубравах, 140— 
в суборевых дубравах и только 43 — во влажных типах 
леса. Около 18% плюсовых деревьев отнесены к первой 
селекционной категории, остальные ко второй. Высота 
плюсовых деревьев больше, чем средних, на 2— 18%, 
диаметр — на 17—54%.

Отобранные насаждения дуба используются для сбо
ра улучшенных семян, а плюсовые деревья — для соз
дания архивно-маточных и клоповых семенных планта
ций. В шести областях Украины уже создано 13 га 
архивно-маточных плантаций, в 1970 г. начата заклад
ка республиканской на Весело-Боковеньковской селек
ционно-дендрологической станции в Кировоградской 
обл., где уж е представлено около 200 плюсовых де
ревьев.

УкрНИИЛХА разработана методика создания клопо
вых семенных плантаций и прививок дуба, схемы раз
мещения клонов (при числе клонов не менее 20), тех
нология уходов и др. Уже создано свыше 500 га клопо
вых семенных плантаций, из которых 143 га занимает 
дуб обыкновенный. На многих плантациях дуба нача
лось плодоношение. В 1974 г. общий урожай желудей 
на плантациях, созданных В. И. Белоусом на Винниц
кой ЛОС, составил 48 кг/га. Причем клоны различались 
меж ду собой по интенсивности плодоношения. На соз
данных семенных плантациях проводится изучение за 
кономерностей цветения и плодоношения клонов, их 
комбинационных способностей, вопросов стимулирова
ния плодоношения, формирования крон и т. д.

Плюсовые деревья отбираются по фенологическим 
признакам, что является первоначальным этапом орга
низации элитного семеноводства. Д ля выяснения их ге
нотипа необходимо изучение семенного потомства этих 
деревьев, особенностей наследования количественных и 
качественных признаков. Это позволит разработать ме
тодику ранней диагностики ценных форм древесных по
род.

Первые опытные культуры для проверки наследствен
ных свойств плюсовых деревьев дуба обыкновенного 
были заложены в Даниловском опытном лесхозе Харь
ковской обл. в 1958 г. посевом желудей, собранных 
с 313 плюсовых деревьев в 12 лесхоззагах республики, 
на площади 2,7 га. Культуры созданы по схеме: два 
ряда опытных образцов (опытный образец — потомство 
одного плюсового дерева), один ряд контроля, в качест
ве которого использовались желуди местного сбора.

Велись наблюдения за ростом и развитием сеянцев 
на плантации, которые показали, что свыше 63% опыт
ных образцов имеют показатель быстроты роста (П БР) 
выше 100%, т. е. превышают контроль по высоте и ди а
метру или одному из этих показателей. П Б Р  характери
зует рост опытных образцов по высоте и диаметру и 
определяется по формуле

где Л „— высота опытного образца, см:
< Лс— высота контроля, см;

rfn — диам етр опытного образца, мм; 
rfc — диам етр контроля, мм.

Выделяются опытные образцы из Николаевского лесхоз- 
зага, которые растут интенсивнее контроля, почти не 
поражаются мучнистой росой и энтомовредителями
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(около 67% образцов не имеют поражений), в их числе 
преобладают деревья высокого класса роста (I и И ).

Большинство деревьев опытных образцов имеют се
лекционные категории выше, чем деревья контроля. Для 
них характерна конусообразная форма кроны, что гово
рит об интенсивном росте в высоту.

Потомства плюсовых деревьев из Тростянецкого и 
Славянского лесхоззагов по всем качественным и коли
чественным показателям имеют преимущество перед 
контролем. Коэффициенты наследуемости высоты опыт
ных образцов из этих лесхоззагов — 0,14—0,21. О браз
цы из Славянского лесхоззага, кроме того, отличаются 
морозостойкостью.

Потомства всех плюсовых деревьев, за исключением 
образцов из Змиевского и Лубенского лесхоззагов, 
устойчивы к поражению энтомовредителями и мучни
стой росой.

Вычисленные коэффициенты наследуемости были ис
пользованы для прогнозирования эффективности селек
ционного отбора. Установлено, что эффективность отбо
ра в первые 2—3 года роста потомства невелика 
( I—6% ). С годами этот показатель увеличивается и 
к 17-летнем возрасте достигает 50—56%. Многолетние 
наблюдения за поведением потомства плюсовых де
ревьев показывают, что возможно проведение ранней 
диагностики генотипа по росту семенного потомства. 
Анализируя рост опытных образцов, можно прийти 
к выводу, что опытные образцы, отличающиеся быстро
той роста в первые годы развития (2—5 лет), сохра
няют свое преимущество перед стандартом до 17-лет- 
него возраста. Следовательно, можно значительно со
кратить сроки проверки наследственных свойств плю
совых деревьев. В опытах с дубом установлено по
стоянство поведения потомства одного и того же де
рева из семян разных урожайных лет.

Для развития селекции и семеноводства необходимо 
знание вопросов Популяционной изменчивости, изучение 
которой представляет большой интерес. Наличие раз
личных фенологических, морфологических и других 
форм дуба позволяет выявить наиболее продуктивные 
его формы для определенных условий произрастания. 
Формовое разнообразие дуба нашло отражение в ис
следованиях целого ряда ученых, но вопросы популя
ционной изменчивости изучены еше слабо.

Д ля изучения популяционной изменчивости в разных 
лесорастительных условиях Украины было заложено 
семь пробных площадей дуба (в Винницкой обл.— 2, 
Хмельницкой — 1, Кировоградской — 1, Сумской — 1 и 
в Донецкой — 2).

Распределение деревьев на пробных площадях по 
селекционным категориям показало, что во всех н асаж 
дениях преобладают нормальные деревья. Изменчивость 
диаметров и высот относительно невысока (в пределах 
20% ). Это говорит об однородности насаждений. Н аи
более распространенными формами крон являются ко
нусные и зонтичные. Наличие таких форм крон в на
саждениях мблодого и старого возраста говорит о на
следственном характере этого признака. По коре были 
выделены две формы: гребенчатая и пластинчатая
с многочисленными вариациями по ширине и глубине 
пластин. Д ля насаждений шести пробных площадей ха
рактерно доминирование деревьев с гребенчатой фор
мой коры. На пр. пл. 5 (Славянский лесхоззаг), где 
преобладают деревья П1 и IV классов роста, большин
ство деревьев имеют пластинчатую форму коры.

Подробно была изучена пр. пл. 4, залож енная в Тро- 
стянецком лесхоззаге. Анализ полученных данных пока

зывает, что процент варьирования по всем таксацион
ным показателям относительно небольшой (в пределах 
20% ). Более половины (51% )) деревьев I и II классов 
роста имеют гребенчатую форму коры, т. е. деревья 
с гребенчатым типом коры наиболее продуктивны. Вы
явлены мелколистные (длина листа 62—70 мм и шири
на 33—40 мм) и крупнолистные (длина листа 110— 
125 мм и ширина 70—80 мм) формы. По числу лопа
стей выделены много- (свыше 10 лопастей) и малоло
пастные (число лопастей — 3—5). По длине черешка 
такж е отмечены крайние формы: коротко- (4 мм и мень
ше) и длинночерешковые (8 мм и более). Выделены 
формы по рассеченности листа. Связи между размера
ми листьев, классам и роста и селекционными катего
риями не выявлено. Исследования желудей показали, 
что наибольшей изменчивостью характеризуются длина 
и средний вес желудей. Связи между размерами и ве
сом желудей, классами роста и селекционными катего
риями такж е не выявлено.

П редставляет интерес и формовой состав лесов рес
публики. Опыты многих исследователей свидетельст
вуют о наследственном характере раннего или позднего 
листораспускания и цветения деревьев. Наши исследо
вания такж е подтвердили наследуемость этого призна
ка. Отмечена сохраняемость его и при прививках. При
чем при прививках подвоя и привоя разных феноформ 
каждый из прививаемых компонентов сохраняет свои 
сроки развития. Привой ранней формы на подвое позд
ней формы начинает развитие на 18—22 дня раньше 
последнего. И наоборот, при прививках позднего привоя 
на ранний первым начинает развитие подвой. Привитые 
растения из разных феноформ хорошо срастаются, пре
красно растут, многие из них уже плодоносят. Это го
ворит о том, что можно прививать черенки плюсовых 
деревьев на любые подвои, но при этом следует 
помнить, что для получения обильного урож ая на план
тациях необходимо, чтобы привои были одной фено- 
формы и одновременно цвели.

Большая роль в улучшении качественного состава 
насаждений принадлежит гибридизации. Работы по гиб
ридизации дуба в УкрНИИЛХА были начаты С. С. П ят
ницким еще в довоенные годы. В 1938— 1939 гг. им 
были получены перспективные гибриды: дубы Высоц
кого, Тимирязева, Комарова и Мичурина. Испытание 
потомства этих гибридов в различных лесорастительных 
условиях показало, что преимуществ в росте по сравне
нию с дубом обыкновенным они не имеют, но отличают
ся высокой устойчивостью к мучнистой росе и энтомо- 
вредителям, особенно дуб Комарова и Тимирязева. Те 
ж е качества проявляет и второе поколение гибридов.

В Даниловском опытном лесхозе имеется плантация 
этих гибридных форм, созданная прививкой в 1968—
1970 гг. В 1975 г. гибриды обильно плодоносили; было 
собрано свыше 7000 желудей от свободного опыления. 
Ж елуди крупные, особенно дуба Тимирязева (вес 1 ж е
лудя до 16 г). В 1976 г. из них выращены сеянцы. Р а з
меры однолетних сеянцев практически не отличаются 
от контрольных (дуб обыкновенный), но они слабо по
раж аю тся мучнистой росой, хотя 1976 г. был очень 
влажным и поражение этой болезнью контрольных эк
земпляров дуба обыкновенного было сильным. Сеянцы 
дуба Высоцкого поражаются мучнистой росой по срав
нению с другими гибридными формами сильнее, но го
раздо в меньшей степени, чем сеянпы дуба обыкновен
ного. С этой точки зрения гибриды дуба селекции 
С. С. Пятницкого перспективны для лесоразведения.
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У Д К  630*165.6 : 630*174.754

СЕЛЕКЦИЯ СОСНЫ

НА УСТОЙЧИВОСТЬ

К КОРНЕВОЙ ГУБКЕ

Е. И. ЛАДЕЙЩ ИКОВА (УкрН И И ЛХА)

Селекция сосны на устойчивость 
к корневой губке возможна путем отбора устойчивых 
деревьев в пораженных насаждениях, устойчивых форм 
среди плюсовых деревьев, а такж е гибридизации. При 
этом следует учитывать характерные особенности гри
ба-патогена и растения-хозяина.

Патоген отличается разнообразием, обилием и лег
костью распространения источников инфекции. Он мо
жет разруш ать такие стойкие соединения, как лигнин, 
целлюлоза, гемицеллюлоза, фунгитоксичные и фунгиста- 
тичные вещества — терпены, фенолы; хорошо приспо
сабливаться к условиям среды, вызывать внешне з а 
метные симптомы заболевания (слабая патогенность); 
иметь длительный латентный период.

Для сосны как растения-хозяина характерно не толь
ко большое разнообразие анатомо-морфологических и 
физиолого-биохимических признаков, но и различная 
устойчивость к корневой губке; в очагах усыхания при 
прочих равных условиях наблюдается разная степень 
заболевания — от локальных поражений отдельных го
ризонтальных корней до поражения всей корневой си
стемы.

Учитывая специфику проникновения в корни сосны 
патогена и его распространения в них, следует отметить 
наличие у растения пассивной (препятствующей внедре
нию) и активной (к распространению), наиболее в аж 
ной устойчивости. Неповрежденная кора корней — на
деж ная защита от инфицирования, но корневая губка 
легко проникает через механические повреждения коры, 
избежать которых в лесу практически невозможно.

Изучение природы устойчивости хвойных пород 
к корневой губке затруднено отсутствием разработан
ной теории устойчивости растений к факультативным 
паразитам. Существует мнение, что для хвойных харак
терна не только генетическая, но и экологическая устой
чивость. По-видимому, устойчивость сосны к корневой 
губке следует считать полигенной по своей природе.

Уровень знаний о роли отдельных факторов, обуслов
ливающих устойчивость, недостаточен, чтобы исполь
зовать их в качестве критериев при отборе устойчивых 
деревьев и оценки наследования признаков устойчиво
сти потомством. В литературе неоднократно обсуж дал
ся вопрос применения для этой цели веществ феноль
ной природы и терпенов. Установлено, что многие из 
фенолов и терпенов сильно ингибируют рост корневой 
губки в чистой культуре или вызывают ее гибель.

У здоровых растений наблюдается сильное варьиро
вание содержания фенольных соединений и терпенов. 
Сосны с максимальным составом фенолов составляют 
всего 3%.

По составу терпентинных масел выделяют несколько 
типов биосинтеза монотерпенов. Исходя из этого пред
полагают получать семена сосны с заданным составом 
терпентинного масла, в частности, с высоким содерж а
нием А^-карена для облесения тех площадей, где есть 
опасность поражения корневой губкой. При этом при

нимается, что только какой-либо определенный монотер
пен обусловливает устойчивость сосны к корневой губ
ке (моногенная устойчивость). Д ля этого предполагает
ся использовать особи с содержанием Д^-карена поряд
ка 50—60%.

Однако у пораженных корневой губкой деревьев так 
ж е наблюдается сильное варьирование состава всех мо
нотерпенов, в том числе и Д^-карена, что с равным ос
нованием можно считать как генетически обусловлен
ным, так и возникшим в ответ на заражение. В качест
ве примера можно привести данные обследования 
60 деревьев сосны разного состояния, отобранных в по
раженных корневой губкой насаждениях VI класса воз
раста (Скрипаевский лесхоз Харьковской обл.). Деревья 
отобраны по положению в насаждении (очаг, межоча- 
говое пространство), внешним признакам, величине 
электрофизиологического показателя; их состояние уточ
нено после полной раскопки корневых систем.

Содержание Д^-карена у восприимчивых деревьев 
колеблется в пределах 2,6—55,9%, у-пинена — 28,2— 
77,6%, и трудно определить, в каких случаях это обус
ловлено наследственностью, а в каких — влиянием па
тогена.

В лубе устойчивых деревьев содержится такое же ко
личество фенолов, как и в лубе восприимчивых, произ
растающих в тех ж е очагах усыхания (категории 
состояния I, I ', 1а‘, П1), и оно выше, чем у здоровых 
деревьев за пределами очага усыхания (категория I м), 
устойчивость которых не прошла длительного испыта
ния на высоком инфекционном фоне. Однако равенство 
в общем содержании фенолов не означает равенства 
качественного состава. Известно, что внедрение пато
гена в растение сопровождается увеличением содерж а
ния защитных веществ, если растение способно к актив
ной защитной реакции. При этом синтезируются новые 
защитные вещества, не свойственные здоровому расте
нию типа фитоалексина. У хвойных пород при пора
жении корневой губкой такж е установлено присутствие 
в реакционной зоне веществ типа фитоалексина-пино- 
сильвина и его монометилового эфира, не обнаруж ивае
мых в здоровой древесине.

Только в результате специальных опытов с зараж е
нием деревьев, имеющих разные типы биосинтеза тер
пенов, фенолов или других веществ, можно получить 
четкое представление о значении отдельных веществ 
для устойчивости, влиянии зараж ения на обмен их 
групп, диагностическом значении при отборе устойчи
вых деревьев.

При современном представлении о факторах устойчи
вости и диагностических критериях отбирать устойчи
вые деревья следует в пораженных насаждениях, где 
селективная роль патогена проявляется в течение дли
тельного времени (два — три десятилетия). Устойчивые 
деревья, как показали исследования, отличаются харак
терными морфологическими признаками (островершин
ная, густоохвоенная крона с темно-зеленой нормальной 
длины хвоей), анатомическими особенностями (узко
слойная древесина, формирование годичного кольца 
при большем участии поздних трахеид, большая толщи
на клеточных стенок), биохимическими (высокое содер
жание гемицеллюлоз и лигнина, фенолов — в лубе), ро
стовыми (интенсивный прирост в высоту, устойчивый 
текущий прирост по объему), электрофизиологическими 
особенностями. О стабильном физиологическом состоя
нии устойчивых деревьев свидетельствуют обеспечен
ность элементами минерального питания и нуклеино
вый обмен на уровне наиболее жизнеспособных здоро
вых дёревьев за пределами очага усыхания.

Отбор целесообразно проводить в чистых сосновых 
насаждениях IV—УП1 классов возраста, пораженных 
корневой губкой в средней и сильной степени. Деревья 
выбираются в центре очагов усыхания. Критерии для 
первичного отбора: островершинная, густоохвоенная
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крона с темно-зеленой нормальной длины хвоей, отсут
ствие поражения или незначительное, локальное единич
ное, наблюдаемое при поверхностной раскопке. Однако 
отбор по внешним признакам не достаточно объекти
вен, так как практически все деревья в очагах усыха
ния поражены корневой губкой и даж е при поражении 
половины горизонтальных корней и стержневого корня 
не наблюдается существенных изменений во внешних 
признаках. Лишь при сильном поражении и заселении 
вторичными стволовыми вредителями проявляются ха
рактерные для этой болезни внешние признаки. Оконча
тельный отбор происходит на основании электрофизио- 
логического показателя (биопотенциал, импеданс), ко
торый является интегральным свидетелем жизнеспособ
ности.

Однако абсолютная величина электрофизиологических 
показателей не постоянна. Она зависит не только от 
толщины дерева, положения его в насаждении, физио
логического состояния, но и изменяется в зависимости 
от времени года, погодных, почвенно-климатических 
условий и от используемого в конкретном случае при
бора. Поэтому нельзя рекомендовать какую-то опреде
ленную величину электрофизиологического показателя 
даж е при использовании одного и того ж е прибора. 
В каждом насаждении, где проводится отбор устойчи
вых деревьев, необходимо определить эталонную вели
чину электрофизиологического показателя, характерную 
для здоровых деревьев, растущих за пределами очагов 
усыхания. С этой целью заклады вается пробная пло
щадь в межочаговом пространстве и определяется 
злектрофизиологический показатель для каждой сту
пени толщины (берется не менее 15 деревьев каждой 
ступени толщины). В качестве устойчивых выбираются 
экземпляры, первично выбранные по внешним призна
кам, злектрофизиологический показатель которых в
1,3 раза больше средней величины, характерной для 
здоровых деревьев соответствующей ступени толщины 
в данных условиях. Относительная величина 1,3 полу
чена на основании экспериментальных работ по отбору 
устойчивых деревьев в лесхоззагах Харьковской и Чер
ниговской обл.

Сложнее обстоит с оценкой потенциальной устойчи
вости плюсовых деревьев в здоровых насаждениях, где 
не проявляется селективная роль патогена. Разработка 
стандартных методов проверки устойчивости семенного 
и вегетативного потомства с помощью искусственного 
инфицирования затрудняется тем, что она зависит от 
индивидуальной силы роста и возраста растения: чем 
моложе растение и чем интенсивнее оно растет, тем 
труднее зараж ается искусственным путем и тем умерен
нее рапространяется патоген в растении, как это наб
людалось в опытах с елью и сосной. Общепризнанно, 
что исследование природы устойчивости следует прово
дить с использованием генетически прослеженной по
пуляции патогена и методами, которые позволяют вос
произвести опыт.

Для определения степени устойчивости плюсовых де
ревьев необходим иной подход, чем при отборе устойчи
вых деревьев в очагах усыхания. В первую очередь 
надо обратить внимание на изучение защитных свойств, 
определяющих пассивную устойчивость. Среди факторов 
пассивной устойчивости большое значение придается 
структуре и химическому составу древесины и луба, 
особенно последнего. Установлено, что луб ингибирует 
рост гифов корневой губки как в природных условиях, 
так и на искусственной питательной среде. Сила инги
бирующего действия, как полагают, зависит от генети
ческих особенностей дерева, условий местопроизраста
ния и времени года. Д ля первичной оценки устойчиво
сти плюсовых деревьев перспективно применение раз
личных тестов, характеризующих защитные свойства 
тканей сосны — с лубяной, древесной мукой, экстракта
ми, разрушением древесины и др.

УДК 630*232.311.3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ГЕНОТИПИЧЕСКОГО

СОСТАВА КЛОНОВ

НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ

ПЛАНТАЦИЯХ И ПЛСУ СОСНЫ

А . В. ЧУДНЫ Й, кандидат сельскохозяйственных наук 
(ВНИИЛМ]

Одним из условий повышения про
дуктивности и улучшения качественного состава искус
ственно создаваемых лесов является применение сорто
вых семян. Д ля их получения закладываю т прививочные 
плантации и постоянные лесосеменные участки. Однако 
выращиваемые деревья характеризуются лишь по фено
типу, в то время как генетические свойства их неизвест
ны. Каким будет потомство этих насаждений, предска
зать пока трудно. Это можно установить в опытах с 
контролируемым скрещиванием и последующим испыта
нием полученных растений, хотя традиционный способ 
оценки генетических свойств деревьев имеет существен
ные недостатки: прежде всего сейчас невозможно ха
рактеризовать деревья по генотипу на основе изучения 
их габитуально-морфологических признаков, те дан
ные, полученные на одной прививочной плантации, 
нельзя перенести на любую другую, и на каждой из 
них будет неизвестное и, по всей вероятности, новое 
сочетание генотипов. Следовательно, работа по контро
лируемому скрещиванию и испытанию потомств должна 
проводиться на всех крупных плантациях.

Кроме того, даж е краткосрочные испытания потомства 
у основных лесообразуюших пород длятся в течение 
20—30 лет, т. е. изучение клонов на производсгв^нных 
плантациях потребует нескольких десятилетий. Такие 
сроки, конечно, чрезвычайно затрудняют селекционную 
работу с лесными древесными породами. Поэтому, не 
отрицая длительного испытания потомств клонов, целе
сообразно использовать и методы быстрой оценки ге
нетических их свойств.

Исследования последних лет показали, что при ге
нетическом анализе отобранных деревьев могут быть 
использованы данные о природе изменчивости состава 
терпентинных масел.

Основные предпосылки для решения этих задач сле
дующие.

Терпентинные масла — жидкая часть живицы. Их со
став довольно стабилен как в онтогенезе, так и в раз
ные сезоны года. Для генетического анализа можно 
использовать такж е масла хвои (только после оконча
ния роста игл), а масло луба извлекать из одновозраст
ных побегов деревьев.

Состав терпентинных масел сопряжен с развитием у 
деревьев многих биологически важных и хозяйственно
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ценных признаков и свойств, что позволяет осуществлять 
косвенную селекцию для поднятия смолопродуктивности, 
ускорения роста и повышения устойчивости к некоторым 
патогенным факторам.

Несмотря на разнообразие смеси терпеновых угле
водородов, состав масел можно подразделить на четыре 
наследственно обусловленные типы монотерпенов, кото
рые представляют собой хорошо регистрируемые по ре
зультатам анализа группы фенотипов. При этом син
тез всех компонентов, составляющих наибольшую долю 
А^-карена и Р-пинена, контролируется единичными ге
нами. Высокое содержание данных компонентов всегда 
доминирует над низким. Наличие- большого количества 
Д®-карена и Р-пинена или их малое содержание обус
ловлено у каждой особи одной парой аллелей. Обо
значим доминантную аллель по Д^-карену знаком С + , 
рецессивную с—, по Р-пинену — соответственно В +  
и в—. Тогда особи, получившие от отца или матери 
гаметы с доминантными аллелями С + В -Ь , будут син
тезировать большие количества Д^-карена и (^-пинена, 
а особи с рецессивными аллелями — продуцировать тер- 
пентинное масло с низким содержанием Д^-карена и 
Р-пинена.

Чтобы безошибочно определять, на какие фенотипы 
распадается потомство, необходимо все встречающиеся 
в природе фенотипы характеризовать по генотипу. 
Исследованиями установлено, что это не представляет 
трудностей. Генотипы C -f/C - |-B -f ,/В-|- и C -f /c —В + /в — 
дают фенотипы с высоким содержанием Л^-карена и 
Р-пинена, генотип с—/с—в—/в — дает фенотип с низ
ким содержанием соответствующих компонентов. Д ля 
выявления генотипов нужны анализирующие скрещива
ния по определенной программе. Рассмотрим методику 
этих скрещиваний на примере фенотипов, различающих
ся по содержанию Д^-карена. Чтобы выявить генотипы 
среди богатых Д^-кареном фенотипов, надо скрестить 
их с особями, у которых генотип можно четко уста
новить по результатам анализа. Это рецессивные гомо
зиготы с—/с—, у которых Д®-карен полностью отсут
ствует или содержится в очень небольшом количестве 
(до 6% ). Если в потомстве окажутся все особи фено
типа, богатого Д®-кареном, то испытуемая особь яв
ляется гомозиготной по доминантному аллелю 
С -Ь /С + . В том случае, когда в потомстве соотноше
ние особен, богатых Д^-кареном и бедных Д^-кареном,

» будет 1 : 1, можно утверждать, что испытуемая особь
V  гетерозигота С + /с —.

Исследования показали, что у гетерозигот наимень
шее содержание Д^-карена, а у гомозигот — наиболь
шее (во И, И! и IV типах биосинтеза). Поэтому 
в практических целях данные генотипы можно ото
брать и без анали.чирующих скрещиваний. Например, 
для выделения гетерозигот достаточно по результатам 
анализов взять деревья И, И! или IV типов биосин
теза с наименьшим содержанием Д^-карена, т. е. око
ло 12%.

Закономерности наследования основных компонентов
тернентинного масла сосны наиболее целесообразно 
использовать для определения оптимального генотипи
ческого состава клонов на прививочных плантациях 
или семенных деревьев на лесосеменных плантациях 
семенного происхождения. Это позволяет получать 
относительно однородные по наследственным свой
ствам семена для закладки насаждений, а такж е смеси 
семян с определенными соотношениями генотипов, на
пример, при создании насаждений оптимального соста
ва для особых условий произрастания или отдельных 
географических зон.

Проектирование плантации и ПЛСУ на основе выше
изложенных принципов целесообраз.чо поручать проект
ным и научно-исследовательским организациям по до
говору с лесхозами или управлениями лесного хозяй
ства.

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЛЕСОСЕМЕННОГО ДЕЛА 

НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

м . А . Щ ЕРБАКОВА, Г. М. КОЗУБОВ

Леса Севера имеют большое эконо
мическое и реакреационное значение. Они являются ос
новным источником деловой древесины для народного 
хозяйства, выполняют климаторегулирующую и почво
защитную функции. Немалую роль в скорейшем их 
восстановлении и дальнейшем повышении продуктив
ности играет интенсификация лесокультурных работ, 
обеспечение лесного хозяйства высококачественными се
менами, главным образом сосны и ели.

В последние годы особое внимание уделяется ор
ганизации лесосеменного дела. В нашей стране преду
смотрены создание на значительных площадях лесосе
менных прививочных плантаций, отвод постоянных лесо
семенных участков, организация специализированных 
лессемхозов и т. д. Однако в северных районах еще 
длительное время основным источником семян хвойных 
пород будет являться сбор шишек в естественных дре- 
востоях.

Результаты многолетних исследовании, проведен
ных Институтом леса Карельского филиала АН СССР, 
показывают, что в районах Европейского Севера, в том 
числе в Архангельской обл.. Карельской АССР и Коми 
АССР, обильные урож аи семян сосны и ели наблюда
ются нерегулярно. В то же время в ряде работ дока
зано, что наиболее продуктивные лесные культуры, осо
бенно на Севере, созданы местными семенами. Все это 
свидетельствует о необходимости обеспечить лесное хо
зяйство Севера собственными семенами, а в урож ай
ные годы создавать 2—3-летний запас семян сосны и 
ели.

При планировании заготовок шишек хвойных по
род следует учитывать периодичность урожайных лет 
у сосны и ели. Сравнительно высокие урожаи сосны 
в субполярных районах повторяются через 4—6, а 
ели — через 7— 10 лет. На Крайнем Севере полный 
неурожай всхожих семян может наблюдаться даж е
90— 100 лет подряд. Оптимальным временем для про
гнозирования обилия плодоношения сосны и ели яв
ляется июль, когда с довольно высокой достоверностью 
можно получить представление не только о количест
венных показателях урож ая, но и о пораженности ши
шек энтомовредителями. Причем количество повреж
денных шишек может значительно увеличиваться в сла
боурожайные годы.

Принимая во внимание обширность территории Е в
ропейского Севера, при заготовке семян необходимо 
такж е учитывать значительные различия в посевных 
качествах семян сосны и ели, собранных в этом регио
не. В самых северных районах семена часто не вызре
вают и имеют очень низкую всхожесть. Границей устой
чивого в'ызревяния семян в этом районе надо считать 
многолетнюю изотерму 11,5° за июнь — сентябрь, кото
рая проходит R среднем между 64 и 65° с. ш. При этом 
следует учитывать погодные условия отдельных лет, 
когда эта изотерма может сильно смещаться к югу 
или северу.
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в  районах, расположенных севернее изотермы М,5°. 
целесообразно снизить требом ния к посевным каче
ствам местных семян и высевать семена сосны, имею
щие всх.1жесть не ниже 60% , а ели — 40%, увеличив 
при этом соответственно и нормы высева.

Сбор шишек — процесс очень трудоемкий. Д о сих 
пор большую часть семян заготавливаю т на лесосеках 
в зимнее время. При этом много шишек остается под 
снегом, особенно у ели. Поэтому для правильной орга
низации лесосеменного дела необходимо знать опти
мальные сроки заготовки шишек. Наши исследования 
показали, что семена ели в Карелии, Архангельской 
обл. и Коми АССР созревают во второй половине сен
тября, и сбор их можно начинать в конце месяца, а 
семена сосны — в начале октября (сбор их можно начи
нать с 10— 15 октября). Ранний сбор шишек позво
ляет продлить срок их заготовки, так как производи
тельность труда в бесснежный период увеличивается 
почти на 20%. Это особенно важно в годы с обильным 
урожаем. Однако при ранних сроках сбора влажность 
шишек сосны и ели достигает 50— 7С%, т. е. почти в 
2—2,5 раза выше, чем в конце зимнего периода. Поэ
тому целесообразно организовать прием шишек не по 
весу, а по объему (в декалитрах или в гектолитрах).

Шишки сосны при ранних сроках сбора следует 
оставлять на дозревание в течение 1— 1,5 месяца. При 
этом всхожесть семян, полученных из них, возрастает 
по сравнению с первоначальной. Шишки ели после сбо
ра надо сразу перерабатывать, так как при хранении 
всхожесть семян снижается.

Учитывая высокую влажность шишек ранних сро
ков сбора, необходимо при переработке увеличить про
должительность предварительной подсушки на 10— 12 ч. 
Оптимальным режимом сушки является поступление 
теплого воздуха с температурой 55—60°С. Л ля перера
ботки шишек целесообразно использовать высокопроиз
водительные автоматизированные шишкосушилки с ком
плексом механизмов для обескрыливания и сортировки 
семян. При шишкосушнлках желательно иметь специ
ализированные семенохранилища с регулируемой тем
пературой воздуха, обеспечивающие хранение 2—3-лет
него запаса семян. Такие шишкосушилки и семенохра
нилища могут обслуживать сразу несколько лесхозов,
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СЕМЕНОВОДСТВО 

КЕДРА КОРЕЙСКОГО 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Н. в. КРЕЧЕТОВД (ДальНИИЛХ)

Кедр корейский — одна из основных 
древесных пород Дальнего Востока. Б. П. Колесников, 
оценивая отношение кедра к факторам среды, отмечает 
наличие ряда экологических форм и географических 
(климатических) рас, плохо отличимых по внешним 
морфологическим признакам, но требовательных к р аз
личным условиям существования.

На основании исследований биологических, эколо
гических, биохимических особенностей внутривидовой 
изменчивости кедра корейского выделено пять популя
ций его в пределах Дальнего Востока: I — прибрежная 
(часть ареала, расположенная на восточных предгорь
ях Сихотэ-Алнньского хребта); И — южно-приморская 
(ю жная часть Приморья до широты, пересекающей се
верный берег 03. Х анка); 111 — амуро-уссурийская (бас
сейн р. Уссури и средняя часть долины р. Амура, бас
сейн р. Амура до устья р. Анюя); IV — нижне-амурская 
(бассейн р. Амура севернее р. Анюя); V — северо-за- 
падная (подобласть Буреиискнх гор).

Исследования показали, что условия произрастания 
кедра влияют на характер формирования семян, био
химический состав их и биологические свойства. Наибо
лее тяжелые семена созревают в оптимальных услови
ях произрастания кедровников — в амуро-уссурийской 
популяции, более легкие — в южно-приморской и самые 
легкие — в нижне-амурской.

В пределах каждой популяции вес семян неодина
ков у деревьев разных селекционных категорий. М ож 
но отметить, что чаще у плюсового дерева общий вес 
семян меньше, чем у минусового. Однако значительная 
доля веса падает на кожуру, которая у минусового де
рева более толстая и тяж елая, чем у плюсового.

Исследование веса семени без кожуры показало, 
что более тяжелые ядра имеют семена, формирующие
ся на деревьях в оптимальных условиях произрастания 
кедровников. У быстрорастущего (плюсового) ядра боль
ше, чем у медленнорастущего (минусового), и, кроме 
того, коэффициент вариации ниже. Разница в весе семян 
без кожуры из разных популяций составляет 50— 100%.

Длина зародыша изменяется в основном в той же 
закономерности, что и длина эндосперма: больше у 
плюсового дерева, чем у минусового. Коэффициент ва
риации ее у плюсового дерева равен 7—9, минусово
го — 9— 13.

Помимо биометрических показателей в зависимости 
от тех же факторов изменяются и биохимические по
казатели семян. Основным направлением синтеза пита
тельных веществ в семенах кедра является синтез жи
ров, которые составляют более половины веса ядра се
мени кедра корейского.

Данные анализов свидетельствуют о различном ха
рактере жирообразования в различных популяциях кед
ра. Энергично этот процесс протекает в оптимальных ус
ловиях произрастания, т. е. в амуро-уссурийской попу
ляции. В других популяциях жиров в семенах накапли
вается меньше.

В семенах плюсовых деревьев жирообразование 
идет интенсивнее, чем в минусовых и распределение 
жиров довольно равномерное. Очень колеблется содер
жание жиров в шишках минусового дерева. Обычно 
небольшое количество жиров накапливается в семенах 
верхней части шишки и значительно большее — в ниж
ней, а иногда — в средней.

Различное содержание жиров в семенах показыва
ет, что обеспеченность основным энергетическим мате
риалом проростков оказывается неодинаковой. Количе
ство ненасыщенных жирных кислот, которые играют 
важную  роль при прорастании семян, неодинаково, что 
характеризуется изменением йодных чисел.

Д ля семян из южно-приморской популяции необхо
дима более высокая температура прорастания, чем для 
северных.

Ни у одного из исследуемых деревьев не оказалось 
ни одной шишки, где бы показатели, характеризующие 
содержание сахаров в семени, были одинаковыми. Д а 
же у плюсового дерева колебания довольно значитель
ны. Содержание белка в семенах различных популя
ций такж е различное. Больше его обиар) жено в семе
нах северо-западной популяции.
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i Семена из одной шишки имеют разное количество
семядолей. Суш,ествует связь меж д\ крупностью семян 
и количеством семядолей их зародышей. Прирост одно
летних сеянцев находится в прямой зависимости от чи
сла семядолей. У однолетних сеянцев проявляется пря
мая связь между выравненностью семян по размерам 
и однородностью сеянцев по диаметру.

Хвоя у однолетних сеянцев появляется в августе и 
не у всех сеянцев одновременно. Сеянцы (2—4-летние) 
из семян деревьев нижне-амурской популяции начина
ют вегетацию почти одновременно с сеянцами из се
мян амуро-уссурийской популяции, а с южно-примор
ской — запаздывают.

Зависимость высоты сеянцев от величины семян 
проявляется не только в первый, но и в последующие 
годы. Как правило, наибольшие высоты и диаметры 
имеют сеянцы, выросшие из семян, сформировавшихся 
в средней и нижней частях шишки.

Потомство деревьев разной селекционной категории 
по-разному реагирует на изменение погодных условий 

«  в период вегетации. На третий вегетационный период 
наблюдались неблагоприятные для роста повышения 
температуры воздуха, продолжительная засуха. Летом
1977 г. потомство плюсовых и лучших деревьев харак
теризовалось наиболее коротким периодом роста в вы
соту и незначительным приростом, потомство медленно
растущих деревьев догнало их или даж е опередило. Вы
явилось, что потомство плюсовых и лучших деревьев 
более сильно реагирует на изменение погодных усло
вии и условий произрастания.

Проявляется определенная связь между приростом 
на третий год и длиной хвои в 2-летнем возрасте. Но 
есть особи, у которых длина хвои ежегодно одинаковая, 
а приросты варьируют.

Более четко наследственные свойства проявляются 
в 3-летнем возрасте, когда установлена зависимость ро
ста сеянцев от количества побегов и пучков хвои.

Четко прослеживается разница в весе корней у 
полусибсов от разных селекционных категорий. Потом
ство быстрорастущих деревьев к концу второго вегета
ционного периода имело хорошо развитую корневую 
систему. У потомства минусового дерева корни оказа
лись очень легкими, хотя по длине превосходили корни 

\  потомства от деревьев других категорий.
Таким образом, при сборе семян с плюсовых и 

лучших деревьев следует заранее определять лесокуль
турные площади, на которых будут обеспечены опти
мальные условия произрастания, необходимые для реа
лизации генетических свойств семени.

Семенные плантации кедра корейского можно соз
давать прививкой и саженцами.

Прививка кедра на кедр не ускоряет начала пло
доношения. Привой после периода приживания начина
ет весьма интенсивно расти вверх, ежегодный прирост 
достигает тех же величин, что и у одновозрастного не
привитого кедра, крона поднимается высоко.

Создание плантаций саженцами, выращенными из 
семян, сформировавшихся на деревьях определенной 
категории, дает положительный результат в хорошо по
добранных экологических условиях и при достаточной 
освещенности плантации. Первое плодоношение бывает 
в 10— 12 лет. Ускоряется начало плодоношения также 
при прививке черенков с плодоносящего кедра корей
ского на саженцы сосны обыкновенной. Такие опыты 
проведены в Амурской обл., Хабаровском и Примор
ском краях. Плодоношение наступает на третий-четвер- 
тый годы после прививки, затем наблюдается почти 
ежегодно. В среднем с одного дерева можно получить 
200—300 г семян.

УДК 630*232.311.3 ; 630*176.322.6

ИССЛЕДОВАНИЯ 

по СЕЛЕКЦИИ и СЕМЕНОВОДСТВУ 

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО

в. и. БЕЛОУС, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Винницкая Л О С  УкрН И И Л ХА )

Работы по селекции и семеноводству 
дуба черешчатого ведутся Винницкой ЛОС в зоне 
самых богатых по составу и наиболее продуктивных в 
нашей стране дубрав с 1963 г. С целью широкого ис
пользования плюсовых деревьев и разработки способов 
их вегетативного размножения в течение 6 лет было 
залож ено более 15 тыс. опытных и опытно-производ
ственных прививок, на основе которых разработан на
дежный способ прививок «мешком» на высоком штам
бе с применением защитных пакетов из полиэтиленовой 
пленки. Этот способ обеспечивает приживаемость дуба 
на 80—90%- Одновременно разрабатывалась и техно
логия выращивания привитых деревьев в различных 
условиях.

Сначала для вегетативного размножения селекцион
ного материала служил опытный участок в Коло-Ми- 
хайловском лесничестве. Затем в 1969 г. была создана 
маточная плантация клонов дуба в кв. 48 Вороновиц- 
кого лесничества, где вегетативным путем получили око
ло 100 плюсовых деревьев. Первые клоповые семенные 
плантации на площади 4 га заложены в 1967 г. в Не- 
мировском и Прибужском лесничествах. В настоящее 
время общая площадь плантаций в Винницкой обл. со
ставляет около 50 га.

Опытом установлено, что с прививок дуба необхо
димо своевременно снимать защитные полиэтиленовые 
пакеты, удалять повязки с мест прививок и водяные 
побеги на стволиках подвоев. Следует периодически 
подвязывать буйно растущие зеленые побеги во избе
жание их механических повреждений, защищать расте
ния от вредителей и болезней. Устойчивость и долго
вечность привитых деревьев в значительной степени за
висят от степени соответствия фенологических форм под
воя и привоя. При различии фенофаз прививочных ком
понентов наблюдается сильный отпад прививок, особен
но весной следующего года.

Важную роль играет пеоекоестное опыление между 
всеми клонами на плантациях, В связи с тем, что опы
ление мужских цветков дуба продолжается всего 3— 4 
дня, селекционный материал для каждой плантации 
нужно подбирать таким образом, чтобы совпадали фе
нологические фазы развития материнских деревьев или 
сроки цветения разнополых древостоев отличались не 
более чем на 4—5 дней.

Практикой доказано, что при создании семенных 
плантаций существенное значение имеют внутривидовые 
различия данной породы. С учетом этого были выделе
ны типы лесосеменных плантаций по фенологическим 
формам (рйнние, поздние и промежуточные), происхож
дению селекционного материала (местные, райониро
ванные, оптимального географического района), селек
ционным категориям деревьев (клоновые, элитные, меж
видовые гибриды естественного или искусственного про
исхождения, внутривидовые гибриды), преобладающим
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типам лесорастительных условий (свежие и влажные 
дубравы и судубравы и др.), иммунным формам (устой
чивые против мучнистой росы и др.).

Дальнейшему изучению естественных дубрав спо
собствовала проведенная в Винницкой и соседних обла
стях селекционная и фенологическая инвентаризация ду
бовых насаждений. Она выявила, что различия в сроках 
наступления фенологических фаз ранней и поздней форм 
иногда составляют 40—45 дней, а примерная доля рас
пределения насаждений ранней, поздней и промежуточ
ной фенологических форм соответствует 35, 35, 30% ■ 
Дубравы Винницкой обл. в основном представлены 
нормальными древостоями, из которых выделено около 
600 га плюсовых и 1600 га минусовых насаждений.

Тщательно изучались такж е плюсовые деревья, раз
деленные по внутривидовым признакам. Основные их 
размеры сравнивали со средними таксационными пока
зателями пробных площадей, заложенных в тех же 
насаждениях. Ежегодное скрещивание различных кло
нов позволило проверить их комбинационные способно
сти и создать испытательные культуры семенным и по
садочным материалом от свободного и контролируемо
го опылений.

Д ля разработки и внедрения сортового семеновод
ства в лесохозяйственное производство необходимы бо
лее детальное описание и формологическая характери
стика каждого клона в дополнение к паспортам плюсо
вых деревьев. На основании этих материалов можно 
различать сорта-клоны по вегетативным органам, а 
также проверять правильность применения селекцион
ного метода на заложенных лесосеменных плантациях.

При изучении вегетативных органов установлено, 
что, несмотря на кажущуюся однородность, все клоны 
различаются по одному или нескольким морфологичес
ким признакам. Д ля этого достаточно знать окраску и 
форму зимних побегов; форму, окраску и размеры листь
ев; длину и окраску черешка листа; наличие опушения; 
окраску женских цветков; форму, размеры и окраску 
плодов; длину и толщину плодоноса; форму плюски и 
др. Благодаря описанию всех морфологических призна
ков по единой форме можно выделить у каждого де
рева один или несколько наиболее характерных морфо
логических признаков. По морфологическим описаниям 
и гербарным образцам обеспечивается проверка кло- 
иовой принадлежности каждой прививки на залож ен
ных плантациях.

Путем ежегодного учета цветения и плодоношения 
прививок дуба на опытных участках и семенных план
тациях доказано, что репродуктивные особенности при
витых деревьев сохраняются полностью.

Годичные и 2-годичные прививки обычно энер
гично растут, умеренно цветут и единично плодоносят. 
Начиная с 3-летнего возраста их цветение и плодоно
шение постепенно усиливаются. В 6-летних прививках 
с размещением деревьев 4 X  5 м в 1974 г. был получен 
урожай 48 кг/га, а в S-летнем возрасте он достиг 
190 кг/га.

Клоповые семенные плантации дуба отличаются тем, 
что при наличии 20 клонов они плодоносят ежегодно 
(одна их часть — хорошо, другая — умеренно, а третья — 
слабо). И хотя периодичность плодоношения у боль
шинства клонов сохраняется, интенсивность их цветения 
и плодоношения при плантационном размещении намно
го возрастает. Тем не менее следует повышать урож ай
ность привитых деревьев путем внесения удобрений, 
внедрения различных мероприятий по стимулированию 
цветения и плодоношения. Необходимо заботиться и о 
сохранности урожая на лесосеменных плантациях при 
массовом поражении желудей вредителями.

Таким образом, заложенные плантации обеспечат 
полную отдачу, если там применять высокую агротех
нику обработки почвы, вносить минеральные удобрения, 
стимулировать цветение и плодоношение, защищать 
цветы от повреждения весенними заморозками, а де-
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ревья и плоды — от вредителей и болезней и др. Все ^  
эти мероприятия в настоящее время имее1 ся возмож
ность полностью механизировать. Наиболее эффективна 
механизация обработки крупных лесосеменных план
таций, позволяющая сосредоточить там всю необходи
мую технику. Это подтвердили организованные в
1971 г. крупные лесосеменные хозяйства в Винницкой, 
Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской обл. В их 
состав включены клоповые семенные плантации раз
дельно по фенологическим формам, маточные планта
ции клонов, питомники и школы для выращивания при
витого посадочного материала.

Под лесосеменные хозяйства выделены площади 
с преобладанием грабовых, грабово-ясеневых или грабо
во-березовых насаждений, которые постепенно отводят
ся в рубку. При разработке лесосек полностью отка
зались от дорогостоящей сплошной корчевки пней и 
применили более прогрессивный метод создания план
таций, заключающийся в неоднократной обработке поч
вы дисковыми орудиями после понижения пней.

Этот метод основан на том, что древесина граба, 
березы, липы и некоторых других сопутствующих по- * 
род сравнительно быстро разлагается в увлажненных 'V v 
условиях и н е в о з о б н о в и Б ш и е с я  пни сохраняются в 
почве не более 4— 5 лет. На свежих лесосеках подвой- 
ные или привитые дубки хорошо растут без предвари
тельной обработки почвы. Освоение площадей начина
ют с понижения пней, ее очистки от порубочных ос
татков и обработки дисковыми орудиями в прямом и 
поперечном направлениях. Затем приступают к разбив
ке участка с обозначением посадочных мест деревян
ными кольями и посадке подвойных или привитых дуб
ков возле каждого колышка.

Уход за почвой на плантациях проводят путем ре
гулярной обработки поверхности дисковыми орудиями 
и рыхления приствольных кругов вручную. Это полно
стью уничтожает семенное и порослевое возобновление 
и способствует постепенному разложению и размельче
нию пней. Практикуют такж е использование меж дуря
дий для выращивания многолетних трав, зерновых или 
других сельскохозяйственных культур. Глубокая рас
пашка междурядий рекомендуется только после пол
ного разложения пней в почве.

Такой способ освоения свежих лесосек дает эконо
мию около 200 руб./га. Кроме того, он позволяет начи- J j  
нать закладку плантаций сразу же после рубки на- ^  
саждения. Это полностью сохраняет верхний, наиболее ’  
плодородный слой почвы и всю систему корневых хо
дов, исключает нарушение естественного сложения ге
нетических горизонтов почвы. Разлагающ иеся пни и 
корни обогащают почву питательными веществами.

При организации крупных лесосемениых хозяйств 
важно правильно рассчитать потребности площадей 
плантаций. В условиях грабовых дубрав Украинской 
ССР в нормальных древостоях лучших бонитетов ПО— 
120-летнего возраста сохраняется 200—300 деревьев ду
ба с запасом стволовой древесины 425—500 м^/га. Та
ким образом, при выращивании лесных культур с при
менением сортового посадочного материала к возрасту 
спелости в таких насаждениях должно оставаться 
250—300 деревьев главной породы.

На клоновых семенных плантациях предполагает
ся получать сортовые или отборные семена от пере
крестного опыления клонов, материнские деревья кото
рых были отобраны по фенотипическим признакам и не 
испытаны для семенного потомства. Потомство сорто
вых семян 'представляет собой отобранную по хозяйст
венным признакам популяцию, в которой при расщепле
нии и перекомбинацни генетического материала ценные 
признаки сохраняются только у части деревьев.
И если принять, что селективные признаки со
храняются в среднем только у 30—35% де
ревьев, то для получения высокопродуктивных и цен- ^
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ных насаждений необходимо высаживать в 3 раза боль
ше сеянцев, т. е. 800— 12С0 шт./га.

Учет плодоношения привитых деревьев показал, что 
на кленовых семенных плантациях дуба урож ай ож и
дается один раз в 3 года в размере 800, а в осталь
ные годы — 100 кг/га. Следовательно, средний еж егод
ный урожай семян будет около 300 кг/га. В 1 кг со
держится примерно 330 желудей, из которых (при 
80% -ной всхожести) можно получить не менее 260 сеян
цев. Значит, для создания 1 га лесных культур требует
ся 4 кг сортовых желудей, а I га клоновой семенной 
плантации может обеспечить сортовыми семенами еж е
годно около 80 га лесокультурной площади. Такой рас
чет с учетом необходимых страховых запасов сеянцев, 
плановых перебросок в допустимых пределах, а такж е 
лесосеменного районирования можно принять при проек
тировании объемов лесного семеноводства.

У Д К  630*232.311.2

СЕЛЕКЦИЯ 

И СОРТОВОЕ 

СЕМЕНОВОДСТВО ОСИНЫ

с. п. ИВАННИКОВ (ВНИИЛМ]

Развивающееся народное хозяйство 
предъявляет все больший спрос на древесину, недоста
ток которой особенно остро ощущается в малолесных 
и безлесных районах страны. Только целлюлозно-бу
маж ная промышленность в ближайшие годы в 2—3 ра
за увеличит объем выпускаемой продукции, а следова
тельно, возрастет потребление древесины.

Успех химической промышленности и разработка 
новых технологических процессов переработки древе
сины на целлюлозу и бумагу открыли широкие возмож 
ности в использовании древесины лиственных пород. 
Сейчас очень важным является выращивание таких 
насаждений на месте, вблизи потребляющих древесину 
комбинатов, которые в сжатые сроки могут дать в боль
ших количествах необходимую продукцию.

Из всех быстрорастущих пород особого внимания 
заслуживают тополь и осина. В отношении быстроты 
роста и скороспелости они не имеют себе равных сре
ди древесных пород умеренного климата. Опытами ус
тановлено, что при правильном выборе гибридов и сор
тов тополей для конкретного района их средний при
рост может быть равен 30—40 м®/га, а насаждения в 
возрасте 10— 15 лет уже могут создавать запасы до 
400—500 м’/га. Если учесть, что в настоящее время 
средний прирост древесины в наших лесах не превы
шает 1,5 м ^га и что в будущем планируется увеличить 
его в зоне интенсивного ведения лесного хозяйства до 
4—5 м^га, то роль и значение тополей для быстрого 
выращивания товарной древесины становится очевид
ной.

Но если все тополи дают наивысшую продуктив
ность только на плодородных и увлажненных почвах 
пойм южных, юго-восточных и юго-западных рек, то 
осина, безусловно, является единственной и самой луч
шей породой, успешно произрастающей и вне поймы. 
Она растет по всей территории Советского Союза, кро
ме тундры и пустыни. Лесорастительные условия раз
личных районов нашей страны крайне разнообразны, 
поэтому эта порода имеет много географических форм,

отличающихся как морфологически, так и экологиче
ски. Неодинакова и производительность осиновых на
саждений. Наибольшего распространения и лучшего ро
ста осина достигает в средней и северной полосах ев
ропейской части страны. В этих условиях в возрасте 
50 лет она может создавать запасы древесины до 
500 м^га.

Деревья достигают высоты 30—35 м и толщины
1 м и более. Стволы отличаются полнодревесностью и 
прямизной, хорошо очищаются от сучьев.

Древесина осины, как и всех тополей, отличаясь 
небольшим удельным весом, отсутствием смол, мягко
стью, равномерным строением и высоким содержанием 
целлюлозы, находит самое широкое применение в каче
стве строительного и поделочного материала, а также 
является хорошим сырьем для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Однако, обладая ценными свойствами 
(быстрым ростом, неприхотливостью к почве, легкой 
возобновляемостью и т. п.), она сильно повреждается 
сердцевинной гнилью. По этой причине насаждения ее 
обычно имеют низкую продуктивность.

К сожалению, до последнего времени не принима
лось достаточных мер к упорядочению эксплуатации 
осинников и их оздоровлению, охране молодняков от 
всевозможных повреждений, являющихся часто основ
ной причиной заболевания деревьев гнилью. В погоне 
за качественной древесиной из насаждений часто выби
рались лучшие деревья, что привело к безвозвратной 
утере наиболее ценных по быстроте роста и устойчиво
сти против гнили форм этой породы. Сейчас осина яв
ляется самой неблагополучной породой, требующей к 
себе первоочередного внимания лесоводов. Поэтому ос
новной задачей при выращивании осиновых насаждений 
следует считать воспитание и выращивание высокото
варной здоровой осины из естественных молодняков. 
Этот наиболее доступный и широко распространенный 
путь предусматривает систему лесоводственно-селекци- 
онных мероприятий (систематические и своевременные 
селекционные рубки ухода, очищение остающихся пос
ле рубки стволов от сучьев и т. п .), проводимых в 
насаждениях в течение всего периода их выращивания; 
создание высокопродуктивных культур здоровой оси
ны сортовым материалом, что связано с организацией 
сортового семеноводства и выращиванием посадочного 
материала. В основе этого леж ат общие принципы, при
нятые для всех лесных древесных пород, — изучение 
фенотипической и генотипической структуры популяций, 
проведение селекционной инвентаризации насаждений с 
выделением плюсовых деревьев (хозяйственно ценных 
форм), выделение лесосеменных участков и создание 
семенных плантаций.

Изучение естественных насаждений из осины пока
зало, что осина очень полиморфна. Разноформенность 
ее выражена не только фенологическими или морфоло
гическими особенностями, но и важными для хозяйст
венной деятельности человека признаками и свойства
м и — быстрым ростом, устойчивостью против сердце
винной гнили, высокими качествами ствола и древесины. 
Часто в одних и тех же условиях произрастают раз
личные по этим признакам осины. Устойчивость ее про
тив сердцевинной гнили зависит не от происхождения 
(семенное или вегетативное), а определяется анатоми
ческими и физиологическими особенностями. Наиболее 
важные из них — быстрый рост дерева, слабое боко
вое ветвление, способствующее лучшей очистке ство
лов от отмерших сучьев и быстроте их зарастания, плот
ная древесина с преобладанием в годичных слоях ме
ханической ткани (либриформа). Генотипически обу
словленными признаками разных форм осины оказа
лись такж е содержание сырой клетчатки (целлюлозы) 
и размеры древесного волокна, хотя они и подвержены 
некоторым изменениям в зависимости от условий про
израстания.
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Быстрорастущие и устойчивые против гнили с вы
соким содержанием целлюлозы и увеличенными разме
рами волокна формы осины выделены во многих рай
онах нашей страны и за рубежом, что очень важно при 
использовании древесины в целлюлозно-бумажной и 
вискозной промышленности.

Большую лесоводственную и хозяйственную цен
ность представляют триплоидные формы осины (с на
бором хромосом 2h = 5 7 ), которые всегда отличаются 
очень сильным ростом и высокой устойчивостью против 
гнили. Такие формы обнаружены в Советском Союзе, 
Швеции, Финляндии и других странах и получили на
звание исполинских, или гигантских. Например, жен
ский клон исполинской осины в Обоянском лесхозе 
Курской обл. в возрасте 50 лет имел запас древесины 
476 м®/га при высоте деревьев до 33 м и диаметре до 
68 см. Фаутные деревья составляли всего 2,5%> а с ря
дом растущей обычной осиной в том же возрасте все 
деревья были поражены гнилью. Насаждение исполин
ской (мужской вид) осины в Шарьинском лесхозе К о
стромской обл. состояло из здоровых деревьев даж е в 
возрасте 130 лет.

Следует иметь в виду, что осина — двудомное ра
стение, поэтому надо отбирать в естественных н асаж 
дениях быстрорастущие и биологически устойчивые 
против гнили формы осины. Опыт показал, что при ис
пользовании таких семян в потомстве сохраняются 
главные качества материнских пород. Например, расте
ния в культурах обоянской исполинской осины из се
мян от свободного опыления в 8-летнем возрасте до
стигали высоты 11 м и  диаметра на высоте груди 
15 см, а запас составлял 150 м®/га, т. е. он был равен 
запасу нормального осинового насаждения I класса бо
нитета в возрасте 20 лет. Все растения здоровы. Запас 
осинника в 20-летнем возрасте — 400 м^/га.

Особенно перспективной оказалась внутривидовая 
и межвидовая гибридизация осины с использованием в 
качестве родительских растений отобранных быстрора
стущих и устойчивых против гнили форм осины и белых 
тополей. Гибриды наиболее удачных внутривидовых 
скрещиваний (разных климатипов и экотипов) в 7-лет- 
нем возрасте достигали высоты И м и  диаметра до 
15 см, а гибриды от скрещивания обоянской исполин
ской осины с американской (из Канады) в возрасте 11 
лет уже имели высоту почти 20 м, диаметр около 24 см 
и запас 247 м^га.

Зная такие удачные комбинации скрещивания, м ож 
но создавать прививочные или семенные плантации по
садкой корней и корневых отпрысков, размещ ая мате
ринские и отцовские растения по схемам, обеспечиваю
щим хорошее опыление.

Уже разработаны способы прививки осины (окули
ровкой и копулировкой), подготовка и пересадка кор
невых отпрысков на новые места, посадка корнями, 
прививка черенков осины на черенки хорошо укореня
ющихся тополей.

Обычно осина плодоносит ежегодно и обильно; од 
но взрослое сильное дерево может дать до 50 млн. се
мян.

Выход чистых семян колеблется от 3 до 13% от ве
са сережек и зависит, главным образом, от численности 
вредителей семян и принятых мер борьбы с ними. В 
урожайные годы сережки развиваются лучше, семена 
бывают крупнее и выход их наибольший.

Семядоли семян имеют незначительный запас пи
тательных веществ. Это и определяет особенности ро
ста всходов, требующих достаточного питания, влаги 
и света.

Лесоводы научились получать ценные семена в лю 
бых количествах, правильно хранить их, выращивать 
сортовой посадочный материал и создавать высокопро
дуктивные культуры здоровой осины. Теперь необходи
мо более широко применять эти знания на практике.

У Д К  630*232.311.3 : 630*176.3J2,6

о ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕМЕНОВОДСТВА 

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В 

СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РСФСР

г. и. АНЦИФ ЕРОВ (ВНИИЛМ)

Д убравы  северной лесостепи явля
ются объектом длительной хозяйственной деятельности.
В результате продолжительной и интенсивной эксплу
атации площадь естественных древостоев значительно 
сократилась. Поэтому изучение структуры популяций 
дуба в этом районе, установление на основе этого ре
гиональных показателей для проведения отбора и пла
нирования хозяйственных мероприятий — одни из пер
воочередных задач.

В северной лесостепи РСФ СР выделены следующие 
административные районы, в которых сконцентрирова
ны генотипы с определенными хозяйственными и био
логическими особенностями: Тульская и Калужская обл.; 
Московская, Рязанская и Горьковская обл.; Чувашская 
АССР; Татарская АССР и др. Это было учтено при 
проектировании лесосеменных хозяйств.

Принимая во внимание состояние насаждений, бы
ли разработаны вопросы, связанные с проведением ин
дивидуального и группового отбора. При этом стреми
лись установить минимальный возраст, начиная с кото
рого можно давать достоверную селекционную оценку 
отдельным деревьям и древостоям. Исследования прове
дены в наиболее крупных дубравных массивах северной 
лесостепи — 1 ульских засеках и дубравах Татарии.

На основании изучения в течение 12 лет динамики 
селекционной структуры древостоев в молодняках, 
средневозрастных и приспевающих насаждениях, а так- ^  
же анализа хода роста деревьев различных селекцион
ных групп было установлено, что стабильное преиму
щество лучших деревьев над средними и средних над 
минусовыми (отставшими в росте) наступает в возра
сте не менее 35 лет. Это дает основание полагать, что 
достоверная селекционная оценка отдельных деревьев, 
а следовательно, и насаждений может прово.вдться с 
35—40 лет.

С целью разработки критериев для селекционной 
оценки деревьев была залож ена серия пробных пло
щадей для изучения изменчивости хозяйственно цен
ных признаков, по которым ведется отбор. Наряду с 
изменчивостью высот и диаметров изучались изменчи
вость величины стволовой части дерева, степень разви
тия водяных побегов, а такж е повреждаемость низкими 
температурами, болезнями, вредителями, изучались мор
фологические признаки и характер связи их с быстротой 
роста. Анализировались ранее выделенные плюсовые 
деревья. На основе проведенных исследований были ус
тановлены критерии для селекционной оценки деревьев.

Статистическая обработка материала дала возмож
ность установить средний состав деревьев различных 
селекционных групп и долю их участия дифференциро
ванно по относительным диаметрам. Это позволило оп
ределить относительную долю участия каждой селек
ционной группы деревьев в формировании урожая. При 
этом использована известная закономерность в энер-

76 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



' ГИИ плодоношения. Если разделить деревья «а  пять 
рангов по относительным диаметрам (1,7—2,0; 1,3— 1,6; 
0,9— 1,2; 0,5—0,8; 0,1—^0,4) и принять энергию плодоно
шения деревьев первого ранга за 100%, то энергия пло
доношения деревьев последующих рангов будет равна 
57, 35, 0,04 и 0% . Если энергию среднего ранга (треть
его) принять за единицу, то для первого ранга относи
тельный показатель энергии плодоношения будет ра
вен 2,9, второго— 1,6, четвертого — 0,001 и пятого — 0. 
Умножив процентное содержание деревьев в ранге на 
этот показатель, получим относительное число, кото
рое характеризует долю участия этой группы в форми
ровании урож ая.

За  основу оценки насаждения должно быть приня
то содержание в нем группы деревьев, которые оказы 
вают влияние на селекционное качество получаемых 
семян и отличаются стабильностью в онтогенезе древо
стоя. Проведенные длительные стационарные наблюде
ния за изменчивостью селекционной структуры древосто- 
ев показали, что наиболее стабильной группой деревьев 
являются минусовые. Именно доля их в составе древо- 

% стоя и должна явиться основой селекционной оценки. 
При этом необходимо учитывать, что в эту группу вхо
дят деревья различной величины, которые значительно 
отличаются энергией цветения и плодоношения. Поэто
му при селекционной оценке древостоя следует уста
навливать не столько долю (в ,%) участия в составе 
насаждений минусовых деревьев, сколько долю их уча
стия в формировании урож ая. Именно это принято за 
основу для разработки шкалы селекционной оценки дре- 
востоев.

Анализ данных показал, что содержание минусовых 
деревьев и величина относительного показателя, харак
теризующего потенциальную долю их вклада в форми
рование урож ая, являются величинами одного и того 
же порядка в наиболее типичных условиях произраста
ния в пределах двух возрастных групп (41—80 и 81— 
120 лет). Средние же величины по возрастным группам 
имеют достоверное различие.

С учетом полученных данных была составлена шка
ла селекционной оценки древостоев по минусовым де
ревьям, представленная в таблице.

Возраст насаж
Селекционная оценка дубовых древостоев  

по категориям насаждений
дения, лет

плюсовое лучшее среднее минусовое

4 1 -8 0
81-120

5,5
3.4

5 ,6—11,0 1 1 ,1 -1 6 ,5  16,6
3 ,5 - 6 ,7  6 ,8 -1 0 ,0  10,1

За показатель, характеризующий средние насаж де
ния, взята средняя статистическая величина, минусо
вые — менее средней статистической, лучшие — более 
средней статистической на величину (а),  плюсовые — 
на величину ( 2 а ) .

Кроме относительного показателя, при установле
нии селекционной категории насаждения необходимо 
учитывать бонитет как показатель быстроты роста. К 
плюсовым и лучшим должны относиться древостой, име
ющие наряду с установленным относительным показате
лем наивысшую производительность для определенных 
условий произрастания, к средним — среднюю, при бо
нитете ниже среднего древостой при любом относитель
ном показателе относятся к минусовым.

ВНИИЛМ ом в течение 1972— 1976 гг. были прове
дены фенологические наблюдения за дубом черешчатым 
и его спутниками в естественных насаждениях Туль
ских засек и в Ивантеевском дендрологическом питом
нике (Московская обл.), которые позволили разработать

методику выделения фенологических форм и установить 
оптимальный срок для них, который наступает при 
сумме эффективных температур — 110° С и характеризу
ется началом цветения черемухи обыкновенной и звезд
чатки лесной, массовым цветением лютика золотистого, 
будры плющевидной, вероники дубровки, концом цвете
ния осоки волосистой, калужницы болотной. Молодые 
листочки ранораспускающихся дубов принимают гори
зонтальное положение, у плодоносящих деревьев появ
ляются пыльники, у дуба поздней формы начинается 
ф аза набухания почек. Деревья дуба, имеющие другое 
фенологическое состояние, относятся к переходным.

Данные 5-летних наблюдений за одними и теми же 
деревьями на постоянных пробных площ адях показали, 
что выделение фенологических форм дуба в этот пери
од дает надежные результаты.

Материалы селекционной оценки древостоев явля
ются основой для выделения лесосеменных участков, ко
торые в течение определенного времени будут основным 
источником получения генетически улучшенных семян. 
Это обусловливается не только природными свойствами 
отобранных насаждений, но и специальными рубками 
формирования, которые заключаются в разреживании 
древостоя и удалении из него нежелательных с генети
ческой точки зрения биотипов. Интенсивность изрежи- 
вания зависит от условий произрастания, возраста на
саждения, полноты. В первую очередь удаляю т круп
ные минусовые деревья, которые производят значитель
ное количество пыльцы, осину, березу и другие поро
ды, препятствующие распространению пыльцы, и де
ревья, мешающие росту крон лучших деревьев. При 
проведении изреживания необходимо стремиться резко 
не наруш ать условий освещенности, постоянные лесосе
менные участки должны включать в себя насаждения 
различных возрастных групп, что обеспечит длитель
ность пользования ими. Оптимальная полнота 
их — 0,6—0,7.

Лесосеменные плантации создаются на базе выде
ленных в пределах хозяйства или естественно-историче
ского района плюсовых деревьев. Рыхление почвы и 
внесение минеральных удобрений далеко не всегда спо
собствуют приросту в кроне плюсовых деревьев побегов, 
используемых для прививки. Хороший результат дает 
частичная обрезка скелетных ветвей второго-третьего 
порядка диаметром 5— 15 см. Обрезка ведется на рас
стоянии около 0,5 м от ствола. Созданию клоповых се
менных плантаций долж на предшествовать закладка 
маточно-архивных плантаций, где будут размножены 
плюсовые деревья и облегчена заготовка черенков. Че
ренки для прививки, заготовленные на маточно-архив
ных плантациях, дают гораздо более высокую прижи
ваемость по сравнению с черенками, заготовленными 
непосредственно от плюсовых деревьев.

Хорошие результаты даю т способы прививки за 
кору в мешок как в область корневой шейки, так и в 
высокий штамб. Значительный ущерб прививкам могут 
нанести поздние весенние заморозки. Неплохие резуль
таты по защите прививок от низких температур полу
чены при покрытии их полиэтиленовыми пакетами. Но 
этот способ защиты оказался эффективным лишь в том 
случае, если температура воздуха при заморозке не 
понижалась ниже —4° С.

В лесхозах, где имеется значительная площадь ду
брав, следует осуществлять работы по выделению и 
сохранению генетического фонда независимо от того, 
в каком объеме на его территории проводятся работы 
по о,рганизации сортового семеноводства. Эти работы 
должны осуществляться незамедлительно, так как ин
тенсивное ведение хозяйства, которое свойственно для 
дубрав северной лесостепи, приводит к резкому сокра
щению естественных популяций и замене их культурами. 
Генетический фонд — это основа успеха лесной генети
ки, селекции и семеноводства.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА •  ОХРАНА И З А Щ И ТА  ЛЕСА

УД К  630*443.3

РЖАВЧИНА ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ

|Н. А. ЧЕРЕМИСИНОВ1, профессор

береза принадлежит к самым рас
пространенным и хозяйственно ценным древесным поро
дам и широко используется в различных производствах 
(фанерном, столярном, мебельном, целлю лозно-бумаж
ном и др.). Как декоративная древесная порода она 
незаменима в зеленом строительстве. Береза рекомендо
вана такж е в качестве одной из основных пород для 
создания лесных полос и облесения песков. Много еще 
других полезных свойств и качеств, используемых чело
веком в своей деятельности, имеет береза.

Однако полному использованию всех свойств березы 
препятствуют различные болезни и вредители, нанося
щие большой вред этой ценной породе. По подсчетам 
ученых, на березе в разное время ее роста зарегистри
ровано свыше 200 различных грибных организмов, 
в том числе на листьях — более 20 видов микроскопи
ческих грибов, которые являются возбудителями болез
ней. Из многочисленных болезней наибольшее распро
странение имеет ржавчина листьев.

Внешние признаки заболевания проявляются в том, 
что на листьях, преимущественно с нижней стороны, 
образуются мелкие желто-бурые или ржаво-коричневые 
пятна (пустулы), число которых постепенно увеличи
вается и покрывает всю поверхность листа. Позднее 
лист засыхает и преждевременно опадает. За  эту р ж а
во-коричневую окраску пораженного листа болезнь по
лучила свое название.

Возбудителем ржавчины листьев березы является 
ржавчиный гриб — M elampsoridium betulae (Schum.) 
Arth. Его полный цикл развития совершается на двух 
различных растениях-хозяевах; березе и лиственнице. 
В начале лета на листьях березы появляются ж елто
бурые порошащие пустулы, рассеянные, одиночные или 
собранные группами, диаметр их 0,5 мм. В них разви
ваются на ножках одиночные летние споры, уредоспоры, 
шаровидные или яйцевидные. Уредоспоры покрыты тон
кой гладкой оболочкой, а содержимое их оранжево
желтого цвета. По созревании они легко отделяются от 
ножки, разносятся ветром, попадают на другие листья 
и растения, прорастают и в течение лета являются рас
пространителями болезни. При благоприятных условиях 
уредоспоры прорастают и зараж аю т новые растения, их 
количество быстро увеличивается, а болезнь распростра
няется, принимая характер эпифитотии. Но при изме
нении условий они теряют способность к прорастанию 
и погибают.

Ржавчинные грибы являются облигатными паразита
ми, т. е. такими, которые развиваются только на живых 
растениях, а с отмиранием растений погибают. Их веге
тативное тело, или мицелий, распространяется в ткани 
листа преимущественно межклеточно, а в клетки попа
дают отростки (гаустории), при помощи которых гриб 
извлекает питательные вещества. Мицелий растет, позд
нее на нем образуются спороношения в виде пустул,

характерных для ржавчины. Выход уредоспор из ткани 
листа осуществляется посредством разрыва эпидермиса, 
что ведет к нарушению испарения, а при сильном раз
витии — к засыханию листа.

К концу лета или началу осени летние споры уредо
споры постепенно заменяются зимними телейтоспорами, 
а ж елто-ржавые пустулы становятся бурыми и темно
бурыми, хорошо видимыми с нижней и особенно верх
ней поверхности листа. Телейтоспоры одноклеточные, без 
ножек, плотно соединены боковыми стенками клетки 
в плоские коробочки, прикрытые эпидермисом, и не 
способны распространяться в течение лета. Они перено
сят неблагоприятные условия, в том числе морозы. Вес
ной следующего года на живых и перезимовавших 
листьях березы телейтоспоры прорастают и на каждой 
из них образуется по четыре базидиоспоры.

Для дальнейшего развития базидиоспоры распростра
няются ветром и при этом они должны обязательно 
попасть на хвою лиственницы, где прорастают в мице
лии и зараж аю т дерево. Через некоторое время мице
лий развивается и образует следующее эцидиальное 
спороношение на хвое в виде белых пузырей, в которых 
развивается большое количество эцидиоспор, или весен
них спор. Эцидиоспоры на хвое появляются 10— 
ЙО июня. По мере созревания они разносятся воздуш
ными течениями, попадают на молодые листья березы, 
прорастают в мицелий, через устьичные отверстия лис
та проникают в ткани и вызывают заболевание.

Таким образом, полный цикл развития ржавчинного 
гриба — возбудителя ржавчины березы состоит из уре
доспор и телеитоспор, появляющихся на листьях бере
зы, и эцидиоспор, возникающих на хвое лиственницы. 
Все стадии развития этого гриба очень опасны как для 
березы, так и для лиственницы. Особенный вред нано
сит ржавчина в питомниках, где ее появление приво
дит к преждевременному опадению листвы и даж е 
к гибели растений.

Д ля борьбы против ржавчины в настоящее время 
применяются агротехнические и химические меры. Так, 
если в хозяйстве выращиваются саженцы березы 
и лиственницы, то их нельзя размеш ать на одном 
участке. Все опавшие и налетевшие в питомники листья 
нужно обязательно сгребать и сжигать, а почву пере
капывать или перепахивать с оборотом пласта.

Д ля борьбы с ржавчиной рекомендуется опрыскива
ние бордоской жидкостью в момент появления летних 
спор. При этом концентрация при первых опрыскивани
ях долж на быть 0,5% -ная, а при последующих (а их 
должно быть 3—5) — 1 % -ной. Хорошие результаты так
же дает 80%-ный пинеб в 8 % -ной концентрации с рас
ходом 6-—8 кг/га по д. в. и поликарбацион в 1%-ной 
концентрации с расходом 4—8 кг/га по д. в.

Первую обработку сеянцев в питомниках рекомен
дуется проводить примерно 15—20 июня. Последующие 
опрыскивания повторяются с интервалом в неделю.
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НАШ А К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В редакцию приходят письма от чи
тателей ж урнала с просьбой рассказать о проводимой 
р лесном хозяйстве работе по совершенствованию ор
ганизационной структуры управления лесохозяйствен
ным производством.

Консультацию по этому вопросу дает заместитель на
чальника управления кадров, труда и заработной платы 
Гослесхоза СССР Г. М. Киселев.

Вопрос. Что является основным руководством к дей
ствию при разработке мероприятий по совершенствова
нию организационной структуры и методов управления 
в лесном хозяйстве?

Ответ. Партия и правительство проявляют неустанную 
заботу о дальнейшем совершенствовании организацион
ной структуры управления производством в народном 
хозяйстве. В отчетном докладе XXV съезду партии 
Генеральный секретарь Ц К  КПСС товарищ Л. И. Б реж 
нев говорил: «В последние годы этот вопрос был пред
метом неоднократного обсуждения в ЦК партии и в 
правительстве. Принят ряд постановлений, получены 
определенные практические результаты. В частности, 
разработаны и утверждены генеральные схемы управле
ния рядом отраслей промышленности, создается все 
больше производственных и промышленных объедине
ний. Теперь, когда накоплен немалый опыт, когда лучше 
обозначились направления, по которым нужно двигаться 
вперед, мы можем и должны ускорить перестройку хо
зяйственного механизма. Такова общая задача. Д ля то
го, чтобы справиться с ней, предстоит выработать и про
вести в жизнь единую систему мер, охватывающих ос
новные стороны руководства хозяйством » '.

' М атериалы  X X V  с ъ е зд а  КПСС. М ., П ол и ти здат , 1976, 
с. 58.

Переход на новые формы управления производством 
обеспечивает усиление связи науки с производством, 
специализацию и кооперирование, а такж е централиза-. 
цню выполнения производственно-хозяйственных функ
ций объединяемых предприятий и организаций с тем, 
чтобы производственные объединения представляли со
бой подлинно единые производственно-хозяйственные 
комплексы, способные успешно решать задачи дальней
шего развития производства и повышения его эффек
тивности.

В соответствии с постановлением Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР от 2 марта 1973 г. «О некоторых ме
роприятиях по дальнейшему совершенствованию управ
ления промышленностью», министерства и ведомства 
СССР обязаны обеспечить дальнейшее совершенствова
ние организации управления промышленностью путем 
укрупнения предприятий, создания производственных 
объединений, приближения органов хозяйственного ру
ководства к производству, более четкого разграничения 
правил и обязанностей между различными звеньями 
отраслевого управления, повышения оперативности и 
гибкости в работе управленческого аппарата. При р аз
работке схем управления административные границы и 
ведомственная подчиненность предприятий и организа
ций не должны служить препятствием к введению более 
эффективных форм управления.

Постановлениями Совета Министров СССР от 2 марта
1973 г., от 27 марта 1974 г., от 30 декабря 1975 г. ут
верждены соответствующие положения о Всесоюзном 
»  республиканском промышленных объединениях, о про
изводственном и научно-производственном объединениях.

В июне 1976 г. было опубликовано постановленнг 
Ц К  КПСС «О дальнейшем развитии специализации к 
концентрации сельскохозяйственного производства на
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базе межхозяйственной кооперации и агропромышлен
ной и н т е г р а ц и и » В  постановлении отмечается, что по
сле мартовского (1965 г.) Пленума Ц К  КПСС сельское 
хозяйство прочно встало на путь неуклонного подъема 
и динамичного развития. Однако, как подчеркивает 
ЦК КПСС, теперь, когда сельское хозяйство окрепло, 
многоотраслевой характер, слабая концентрация произ
водства в колхозах и совхозах сдерживают развитие 
индустриализации земледелия и животноводства, сниж а
ют эффективность затрат, по существу становятся тор
мозом экономического, а следовательно, и научно-техни
ческого прогресса отрасли.

В многоотраслевых хозяйствах производство товарной 
продукции в земледелии, и особенно в животноводстве, 
рассредоточено по мелким бригадам и фермам, что при
водит к распылению денежных средств и материальных 
ресурсов, затрудняет комплексную механизацию, внед
рение новых прогрессивных технологий, снижает рента
бельность. В ряде областей задачу повышения эффек
тивности производства пытаются решить путем объ
единения существующих бригад и ферм без проведения 
специализации с учетом природных и экономических 
условий, без коренных изменений в организации и тех
нологии производства. Но такой путь, как и ранее про
водившееся укрупнение колхозов и совхозов, не устра
няет главных недостатков, присущих многоотраслевому 
хозяйству.

ЦК КПСС считает, что специализация и концентра
ция сельскохозяйственного производства на базе широ
кого кооперирования, .перевод его на современную инду
стриальную основу — это магистральное направление 
развития социалистического сельского хозяйства, новый 
этап практического осуществления идей ленинского ко
оперативного плана в условиях развитого социализма.

Лесное хозяйство по своей сущности очень близко к 
сельскохозяйственному производству, а хозрасчетный 
сектор относится к промышленности. Поэтому все прин
ципиальные положения постановлений партии и прави
тельства о переходе на новые формы управления про
изводством, о развитии специализации и концентрации 
сельскохозяйственного производства относятся и к на
шей отрасли. При этом, безусловно, долж на учитывать
ся и специфика лесохозяйственного производства.

Вопрос. Что можно сказать о сложившейся системе 
управления лесным хозяйством и насколько она отвеча
ет современным формам управления производством?

Ответ. В лесном хозяйстве сложилась в основном че
тырехзвенная система управления; Гослесхоз СССР — 
министерство (государственный комитет) лесного хозяй
ства союзной республики — областное управление — 
предприятие.

По состоянию на 1976 г. в системе Государственного 
комитета лесного хозяйства действуют на самостоятель
ном балансе 3260 предприятий, которые пользуются пра
вами социалистического государственного производст
венного предприятия. Из них 2654 являются лесофон- 
додержателями, определяющими профиль отрасли. Н аи

более крупные объемы производства и небольшие пло- J 
щади лесного фонда имеют лесохозяйственные предпри
ятия центральных районов РСФСР, Украинской ССР, 
Прибалтийских и некоторых других союзных респуб
лик.

Относительно небольшие объемы производства имеют 
предприятия Европейского Севера, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Это связано с более низким уровнем 
интенсивности лесного хозяйства, а такж е небольшим 
развитием промышленной деятельности. Вместе с тем 
лесхозы в этих районах имеют чрезмерно большую пло
щ адь, что затрудняет управление и интенсификацию 
лесохозяйственной деятельности.

Н аряду с этим в центральных, западных и южных 
районах европейской части, а в отдельных случаях даж е 
в районах азиатской части страны имеется значительное 
количество мелких по объему производства и размерам 
площадей лесохозяйственных предприятий. В этих пред
приятиях крайне неэффективно используются основные 
производственные фонды, велики в относительном ис
числении административно-управленческие расходы, ни
зок уровень эффективности лесохозяйственного произ
водства.

Сопоставление сложившейся сети лесохозяйственных 
предприятий с оптимальными нормативами • показыва
ет, что в центральных, западных и южных районах стра
ны (Центральный, Центрально-Черноземный, Северо- 
Кавказский экономические районы, Украина, Молдавия, 
Белоруссия, Закавказские и Прибалтийские республики. 
Калининградская обл.), количество лесохозяйственных 
предприятий после доведения их до оптим.эльных раз
меров может быть сокращено примерно на 25%. Н аряду 
с этим в районах Сибири и Дальнего Востока, Европей
ского Севера сеть лесохозяйственных предприятий надо 
значительно развивать.

З а  последние годы существенно изменилась структура 
производства лесохозяйственных предприятий. В общем 
объеме производства во многих районах резко возросла 
доля промышленного производства. Поэтому изучается 
такж е вопрос о состоянии и путях повышения уровня 
концентрации и специализации основных видов промыш
ленного производства. Анализ материалов показывает, 
что степень концентрации промышленного производства 
(лесозаготовки, цехи по переработке древесины, нижне
складские работы, ремонтные работы и другие) на лесо
хозяйственных предприятиях крайне невысокая. Основ
ная причина этого заключается в том, что многие про
мышленные производства, цехи, участки организуются 
и осуществляют свою деятельность в пределах одного 
лесохозяйственного предприятия, а нередко и лесниче
ства.

Расчеты показывают, что оптимальные размеры лесо
заготовительных, деревообрабатывающих, ремонтных и 
других промышленных цехов, как правило, далеко вы
ходят за  пределы возможных объемов заготовки и пе
реработки низкосортной древесины отдельных лесохо
зяйственных предприятий. Причем укрупнение лесхозов

«П равда», 1976 г., 2 и ю н я . * «Л есн ое  х о зя й с т в о » , 1975 г., 11.
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и доведение их до оптимальных размеров не решает 
указанной проблемы.

На многих предприятиях лесного хозяйства, как ■ нэ 
предприятиях сельского хозяйства, с развитием матери
ально-технической базы многоотраслевой характер лес
хозов и лесничеств, слабая специализация и концентра
ция производства сдерживают дальнейшую интенсифи
кацию и индустриализацию лесного хозяйства. Поэтому 
в целях дальнейшей концентрации производства необ
ходимо ориентироваться на создание крупных цехов и 
предприятий.

Нынешний процесс концентрации в лесном хозяйстве 
должен характеризоваться прежде всего объединением 
усилий лесхозов для создания крупных высокоинтенсив
ных предприятий лесного хозяйства индустриального ти
па, углублением отраслевой, зональной, хозяйственной и 
цеховой специализации, возникновением и развитием 

^  новых форм межхозяйственных связей.
Н уждается в совершенствовании и среднее звено уп

равления. В настоящее время количество органов сред
него звена управления составляет 158 единиц, в том 
числе 15 союзно-республиканских- комитетов и минис
терств лесного хозяйства союзных республик и 142 об
ластных, краевых, автономных республиканских и дру
гих органов лесного хозяйства.

В небольших по численности управлениях, как прави
ло, отсутствуют специалисты по охране и защите леса, 
лесовосстановлению, переработке древесины, по вопросам 
труда и заработаой платы, комплектованию и подго
товке кадров, технике безопасности, юридическим и ар 
битражным вопросам и др. Мелкие управления из-за 
отсутствия необходимых специалистов не могут в пол
ной мере осуществлять функции по управлению лесохо
зяйственным производством. Порой они не могут даж е 
обеспечить доведение до подведомственных предприятии 
управленческой информации и становятся тормозом в 

^ общей системе управления лесным хозяйством.
Несовершенна и структура управлений лесного хо

зяйства. Об этом можно судить хотя бы по тому факту, 
что в настоящее время в управлениях имеется около 
60 наименований различных отделов, что экономически 
не обосновано.

Работа по совершенствованию организационной струк
туры, развитию специализации и концентрации произ
водства осуществляется в процессе разработки гене
ральной схемы управления лесным хозяйством.

Вопрос. Что из себя будет представлять генеральная 
схема управления лесным хозяйством и кем она разра
батывается?

Ответ. Генеральная схема управления лесным хозяй
ством будет представлять собой экономически обосно
ванную комплексную программу совершенствования си
стемы управления отраслью с целью повышения эффек
тивности производства на основе оптимизации структу
ры и размеров лесохозяйственных предприятий, дальней
шего развития специализации, концентрации и коопери
рования лесохозяйственного и промышленного производ
ства, совершенствования среднего звена управления, со

кращения звенности управления отраслью и сокращения 
объектов управления в системе высшего и среднего 
звена управления, более четкого разграничения прав и 
обязанностей между различными звеньями управления, 
создания условий для ускорения научно-технического 
прогресса и обеспечения более высоких показателей 
деятельности отрасли.

Генеральная схема будет состоять из анализа дейст
вующей системы управления, подробного описания ме
роприятий по совершенствованию системы управления 
отраслью, их технико-экономического обоснования, плана 
осуществления мероприятий, графического изображения 
существующей и проектируемой структур управления 
отраслью и приложения, в котором будет приведен пол
ный перечень предприятий (организаций) лесного хо
зяйства с их объемными показателями. Схема разраба
тывается Гослесхозом СССР с участием республикан
ских, областных, краевых лесохозяйственных органов, 
предприятий, организаций союзного подчинения. Гослес- 
хоз СССР в 1976 г. направил всем лесохозяйственным 
органам указания о порядке ее разработки. Д ля рас
смотрения поступающих предложений и материалов ь 
Гослесхозе СССР создана рабочая группа специалистов.

Вопрос. Какие типы лесохозяйственных объединений 
намечается создать? Что будет являться основным зве
ном управления в лесном хозяйстве?

Ответ. В качестве примеров могут быть рекомендова
ны следующие типы лесохозяйственных объединений.

Первый тип. Лесохозяйственное производственное объ
единение, создаваемое на базе головного лесохозяйст
венного предприятия и группы лесохозяйственных пред
приятий (производственных единиц) без сохранения 
самостоятельного баланса по принципу технологической 
однородности лесохозяйственного производства, комп
лексного использования основных производственных фон
дов, сырьевых ресурсов и т. п. Эти объединения могут 
непосредственно подчиняться министерствам лесного 
хозяйства союзных и автономных республик без област
ного деления, областным (краевым) управлениям лес
ного хозяйства.

Подобные типы объединений целесообразно создавать 
в первую очередь в малолесных районах, где лесохо
зяйственные предприятия осуществляют главным обра
зом лесохозяйственные работы и не ведут в больших 
объемах лесозаготовку.

Оплата труда руководящих и инженерно-технических 
работников головных предприятий долж на производить
ся по таблице 145, а при наличии лесозаготовительных 
работ и вывозки древесины более 60 тыс. м  ̂ (в горных 
районах более 50 тыс. м’) — по таблице 99 схем долж 
ностных окладов работников производственных отраслей 
народного хозяйства. Группа по оплате труда головного 
предприятия устанавливается исходя из общих объемов 
производства объединения при лишении производствен
ных единиц самостоятельности. Если последние сохра
няют самостоятельный баланс, то учитывается 50% их 
объема производства. Производственные единицы отно
сятся к группам по оплате труда исходя из соответст
вующих объемов производства.
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Второй тип. Лесозаготовительное производствениое 
объединение со специальным аппаратом управления. 
Объединение создается вместо областного управления 
лесного хозяйства, включает в себя без сохранения юри
дического лица близлежащие лесохозяйственные пред
приятия (в радиусе в зависимости от средств связи до 
100 км, а в отдельных случаях и более), а с сохране
нием юридического лица — наиболее удаленные лесохо
зяйственные предприятия.

Подобные типы лесохозяйственных объединений целе
сообразно создавать в областях, где лесохозяйственные 
предприятия помимо лесного хозяйства ведут в значи
тельных объемах лесозаготовительные работы и рубки 
ухода за лесом (в объеме, как правило, более 500 тыс. м* 
вывозки древесины с учетом рубок ухода, вывозимой 
древесины к местам переработки и 7з древесины, реа
лизуемой у пня). Оплата труда руководящих и инже
нерно-технических работников этих объединений должна 
производиться по таблице 99.

В экономических районах, областях (краях), где эко
номически нецелесообразно создавать лесохозяйствен
ные объединения (например, в многолесных районах), 
основным (первичным) звеном управления будут по- 
прежнему лесохозяйственные предприятия.

Таким образом, основным (первичным) звеном управ
ления в лесном хозяйстве будут: лесохозяйственное
предприятие, лесохозяйственное производственное объ
единение на базе головного предприятия, лесохозяйст
венное производственное объединение с самостоятель
ным аппаратом управления. Н аряду с основными типам '1 

лесохозяйственных предприятий в отрасли действуют и 
будут продолжать развиваться другие специализирован
ные предприятия и организации: по охране от пожарои 
(авиационные базы охраны лесов); производству лесо
осушительных работ (объединение Рослесмелиорация с 
сетью машиномелиоративных станций); проведению ле 
соинвентаризационных и лесоустроительных работ (в/о 
Леспроект с сетью лесоустроительных предприятий); 
проектированию лесохозяйственных работ и объектов 
(Союзгипролесхоз); производству и ремонту лесохо
зяйственных машин (объединение и заводы Лесхоз- 
маш); контролю за качеством семян (Всесоюзная и зо
нальные лесосеменные станции); организации труда и 
его нормированию (центры НОТ при министерствах и 
государственных комитетах союзных республик); науч
но-технической инфор.мации (Ц Б Н Т И ); переподготовке 
кадров (Всесоюзный институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесного хо
зяйства), а такж е сеть крупных специализированных 
научно-исследовательских организаций, лесохозяйствен
ных техникумов и других организаций.

Вопрос. Что можно сказать об имеющемся опыте со
здания лесохозяйственных производственных объедине
ний в лесном хозяйстве?

Ответ. В лесном хозяйстве имеется некоторый опыт 
создания лесохозяйственных производственных объеди
нений. Подобные объединения успешно работают с
1972 г. в Литовской ССР, с 1973 г. в Башкирской АССР, 
в Алтайском и Краснодарском краях. Московской обл.,

и других районах — всего около 30 объединений. С ян
варя 1977 г. вновь организовано Ленинградское лесохо
зяйственное производственное объединение с самостоя
тельным аппаратом управления.

В апреле 1977 г. Гослесхоз СССР одобрил мероприя
тия по усилению специализации и концентрации лесо
хозяйственного производства и совершенствованию ор
ганизационной структуры управления лесным хозяйст
вом в Молдавской ССР. Здесь, на базе 23 лесохозяйст
венных предприятий и организаций, создано пять лесо
хозяйственных производственных объединений (Единец- 
кое, Каларашское, Кишиневское, Рыбницкое, Чимишлий- 
ское) и одно научно-производственное объединение.
В связи с небольшими объемами работ объединяются 
Карпиненская ЛМС и Котовский лесхоз, Комратская 
ЛМС и Тараклийский лесхоз, Бендерский и Гырбовеи- 
ский лесхозы.

Объемы лесохозяйственных работ в расчете на одно 
предприятие увеличатся с 332 тыс. до 948 тыс. руб., 
товарная продукция — с 237 тыс. до 677 тыс. руб., пло
щ адь лесов — с 15,3 тыс. до 45 тыс. га, основные фон
ды — с 0,9 млн. до 3,5 млн. руб., количество тракто
р о в — с 25 до 80— 100, в том числе тяж ел ы х— с 7 до 
21, автомобилей — с 16 до 60.

Будут созданы шесть-восемь крупных базисных пи
томников с орошением (вместо 31), четыре комплекса по 
переработке низкосортной древесины с переработко.")
60 тыс. м^ древесины в год (вместо 15 мелких цехов), 
построены крупные ремонтные цехи и специальные служ
бы в каждом объединении. Намечены мероприятия по 
совершенствованию структуры центрального аппарата 
Гослесхоза Молдавской ССР. Разработаны также меро
приятия по дальнейшему развитию лесного хозяйства 
республики, скорейшему облесению эродированных зе
мель, повышению продуктивности и рациональному ис
пользованию лесных ресурсов.

В результате осуществления намечаемых мероприятий ,
численность работников аппарата управления сократит- ^
ся на 22 человека, затраты на содержание аппарата — на 
8 тыс. руб. в год Фондоотдача возрастет на 20—25%, 
рентабельность промышленного производства — на 10—
12%, прибыль — на 35—40%. Значительно увеличится 
производительность труда.

Опыт показывает, что создание объединений откры
вает широкие возможности для дальнейшей специализа
ции и концентрации лесохозяйственных работ, лесоза
готовок, переработки древесины, ремонтной службы, 
централизации многих управленческих функций: плани
рования, учета, снабжения, сбыта, подготовки кадров 
и т. п., механизации управленческого труда и на этой 
основе — повышения эффективности всего лесохозяйст
венного производства.

Однако в связи с большим разнообразием экономи
ческих, географических и природных условий ведения 
лесного хозяйства в стране здесь нельзя допускать шаб
лона. Расчеты показывают, что лесохозяйственные объ
единения целесообразно создавать главным образом в 
центральных, западных и южных районах страны, где 
лесохозяйственные предприятия выполняют значительные
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объемы лесохозяйственных и промышленных работ и 
имеют относительно небольшую площадь государствен
ного лесного фонда.

Вопрос. Что будет являться средним звеном управле
ния в отрасли?

Ответ. В большинстве областей, краев и автономных 
республик сохранятся соответственно областные, крае
вые управления и министерства лесного хозяйства аз- 
тономных республик.

В областях с большими объемами промышленном 
производства (Краснодарский и Алтайский края, К али
нинская обл. и др.) в качестве среднего звена целесо
образно организовать управления с правами республи
канских промышленных объединений.

В союзных республиках в качестве среднего звенэ 
управления целесообразно иметь союзно-республикан
ские министерства лесного хозяйства. При этом необ- 

f  ходимо решить вопрос об организации работы союзно
республиканских министерств, где в общем объе.ме про
изводства преобладает промышленная деятельность и 
все предприятия этих министерств находятся в их не
посредственном подчинении, на условиях, установленных 
Общим положением о всесоюзном и республиканском 
промышленных объединениях (кроме пунктов 100— 113). 
Этот вопрос разрешено решать Советам Министров со
юзных республик по согласованию с Гослесхозом СССР.

Совершенствование структуры центральных аппаратов 
министерств (комитетов) лесного хозяйства союзных 
республик должно, быть проведено с учетом прав, и 
обязанностей в осуществлении производственно-финан
совой деятельности, установленных законодательством 
соответственно для управлений и производственных 
объединений с тем, чтобы не дублировать работу по
следних.

Система управления министерств (комитетов) должна 
обеспечить сосредоточение усилий их на решении корен- 

[ ных вопросов перспективного развития отрасли и повы
шения эффективности производства, совершенствования 
системы планирования и методов управления отраслью, 
проведения единой технической политики, обеспечения 
эффективности капитальных вложений, ускорения науч- 
но-технического прогресса, повышения качества лесохо
зяйственных работ и выпускаемой продукции, улучше
ния охраны лесов, рационального использования лесо
сырьевых ресурсов и всех полезностей леса. В этих це
лях следует предусматривать в структуре аппаратов 
министерств, как правило, функциональные подразде
ления.

Однако следует заметить, что окончательный вопрос 
о формах среднего звена управления в отрасли уточ
нится после изучения предложений всех лесохозяйствен
ных органов, а такж е рассмотрения и утверждения 
всей схемы.

Вопрос. Какую работу предстоит провести по углуб
лению отраслевой специализации?

Ответ. Выделение лесного хозяйства в самостоятель
ную отрасль народного хозяйства (1966 г.) создало 
объективные предпосылки для дальнейшей специализа

ции лесохозяйственного производства. Углубление oi- 
раслевой специализации может быть наиболее полш» 
обеспечено при условии, когда все функции по управ
лению лесами в стране, охране и защите леса и его 
воспроизводству будут сосредоточены в системе едино
го государственного органа лесного хозяйства.

В Обращении Совета Народных Комиссаров от 5 ап
реля 1918 г., подписанном В. И. Лениным, указывалось, 
«что все леса не составляют собственности ни сел, ни 
губерний, ни областей, представляют собою общ енарод
ный фонд и ни в коем случае не могут подлежать к а
кому-либо р а з д е л у » М е ж д у  тем лесной фонд разобщен 
по ряду министерств и ведомств.

В соответствии с постановлением Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР от 2 марта 1973 г. «О некоторых ме
роприятиях по дальнейшему совершенствованию управ
ления промышленностью», где указывается, что ведо.мст- 
венная подчиненность не должна служить препятствием 
к введению более эффективных форм управления, необ
ходимо сосредоточить управление всеми лесами государ
ственного фонда в едином органе управления лесным 
хозяйством.

При обсуждении генеральной схемы управления лес
ным хозяйством предстоит дополнительно изучать этог 
вопрос на местах, советоваться с местными советскими 
и партийными органами и вносить соответствующие 
предложения.

Леса СССР являются основной базой для организации 
охотничьего хозяйства и промысла. В Украинской, Бе
лорусской, Латвийской, Эстонской, Киргизской, Грузин
ской, Туркменской, Молдавской, Узбекской и Тадж ик
ской союзных республиках охотничье хозяйство ведется 
в комплексе с лесным. Зарубежный опыт (Г Д Р, Чехо
словакия, Ю гославия, Польша и другие страны) под
тверж дает жизненность и эффективность подобной фор
мы ведения этих двух хозяйств.

Однако во многих рэйонах лесохозяйственные пред
приятия с широкой сетью лесничеств и многочисленной 
лесной охраной еще не занимаются ведением охотничье
го хозяйства, что снижает его потенциальные возмож 
ности и экономическую эффективность. Это относится к 
Российской Федерации, Литовской ССР, Азербайджан
ской ССР.

Важное значение в сохранении и изучении природных 
богатств лесов, воспроизводстве поголовья диких зверей 
и птиц имеют лесные заповедные хозяйства. Они такж е 
представляют собой региональные научно-исследователь
ские учреждения по охране природы и учреждаются 
с целью эталонирования естественного течения процес
сов в природных экосистемах, сохранения генетическо ."0 

фонда живых организмов, свойственны'- точу или ино
му ландшафтному подразделению, изучения естествен
ного течения природных процессов на территории запо
ведников, а такж е изменений, происходящих в природ
ных комплексах, изучения видов и форм живых орга
низмов, сохраняемых в заповедниках.

По имеющимся данным, в настоящее время в СССР

 ̂ «Л еса р есп у б л и к и » , 1918, №  2, с. S8.
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имеется около 70 заповедников, находящихся в ведении 
различных ведомств, в том числе Министерства сель
ского хозяйства СССР, Главного управления охот
ничьего хозяйства и заповедников при Совате Минист
ров РСФСР, Академии наук СССР и других организа
ций. Разобщенность заповедников по различным ведом
ствам затрудняет координацию ведущейся в них научно- 
исследовательской и других работ, снижает уровень ве
дения лесного хозяйства в них.

При проработке генеральной схемы необходимо по 
каждой области, краю, республике рассмотреть эти во
просы и Бнести соответствующие предложения в Советы 
Министров союзных республик и Гослесхоз СССР.

При разработке генеральной схемы мы должны опре
деленное внимание уделить вопросам концентрации 
отпускаемого лесосечного фонда, производству лесоза
готовительных работ.

В настоящее время основные лесозаготовительные р а 
боты в стране осуществляются Министерством лесной

и деревообрабатывающей промышленности СССР и Гос- 
лесхозом СССР, на долю которых приходится около 
85% общего объема лесозаготовок. Остальные объемы 
(70—80 млн. м®) производятся 60 министерствами ч 
ведомствами с широкой сетью мелких лесозаготовитель
ных предприятий, цехов, участков. Особенно большая 
распыленность лесозаготовок имеет место в зоне интен
сивного ведения лесного хозяйства. Так, в Калужской 
обл. заготовкой и переработкой древесины занимаются 
более 250 предприятий, в Псковской — около 600.

Наличие большого числа мелких лесозаготовительных 
предприятий крайне отрицательно сказывается на ис
пользовании основных производственных фондов, тех
ники, рабочей силы, приводит к неудовлетворительному 
использованию лесосечного фонда.

Н астала необходимость решать вопрос о передаче по
этапно до 1985 г. всех лесозаготовительных работ в 
малолесных районах органам лесного хозяйства, а в 
многолесных — Минлеспрому СССР,

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ФОТОКОНКУРС-78

Д ля широкой пропаганды новой Кон
ституции СССР и документов партии и правительства 
по охране природы, а такж е для мобилизации трудя
щихся на успешное осуществление задач охраны приро
ды, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов Центральный совет Всероссийского 
общества охраны природы совместно с редакциями га
зет «Советская Россия», «Сельская жизнь», «Комсо
мольская правда», «Лесная промышленность» и ж урна
лов «Советское фото», «Лесное хозяйство», «Сельская 
новь», «Цветоводство» и «Юный натуралист» с 1 января
1978 г. объявляют IX Всероссийский фотоконкурс под 
девизом «Охрана природы  — всенародное дело».

Мы ждем от профессионалов и фотолюбителей ярко
го и всестороннего показа участия общественности в 
охране родной природы и приумножении ее богатств, 
озеленении и цветочном оформлении городов и населен
ных пунктов, охране лесов, почв, недр, водоемов, атмо
сферы, растительного и животного мира. На фотогра
фиях могут быть запечатлены уникальные природные 
памятники, достопримечательные ландшафты, интерес
ные моменты из жизни животных, редкие и ценные ле
карственные растения и т. д.

На фотоснимках должна быть отражена разносторон
няя природоохранная пропагандистская работа; лекто
рии, народные университеты, дома культуры, клубы и 
уголки природы, выставки и т. п.

В конкурсе могут принять участие республиканские,

автономные, краевые, областные, районные, и первичные 
организации Общества и другие коллективы — фото
кружки, клубы, а такж е все желающие профессионалы 
и любители. Каждый участник конкурса мсжет при
слать любое количество работ. Наиболее интересные 
будут опубликованы.

Цветные и черно-белые фотоснимки принимаются лю
бого размера (но не более 24X 30 см) в трех экземпля
рах. На обороте фотоснимка указывается его название, 
местонахождение изображенного объекта, а такж е ф а
милия, имя, отчество, профессия и адрес автора рабо
ты.

Снимки не возвращ аются.
Все фотоматериалы следует направлять по адресу:

103012, г. Москва, проезд Куйбышева, 3
Центральный совет Всероссийско.го общества 
охраны природы с пометкой «На конкурс».

Работы принимаются до 31 декабря 1978 г.
Д ля победителей конкурса установлены следующие 

премии:
первая (одна) — 200 руб. за цветной фотоснимок

и 150 руб. за черно-белый;
вторая (три) — 150 руб. за  цветной фотоснимок и

100 руб. за черно-белый;
третья (три) — 100 руб. за цветной фотоснимок и

75 руб. за черно-белый;
поощрительные (для коллективов и индивидуальных 

участников) — 25—200 руб.
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Х Р О Н И К А

в ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза СССР отмеча
ет, что в системе лесного хозяйства создана широкая 
постоянно действующая система экономического все
обуча. Только в 1976/77 уч. году экономические знания 
пополнили более 300 тыс. работников лесного хозяйства. 
Значительно возрос общий уровень организации и про
ведения лекций и семинаров. К пропагандистской рабо
те привлекаются руководители предприятий, организа
ций, квалифицированные специалисты. Занятия прово
дятся в соответствии с программами, рекомендованны
ми партийными органами и Гослесхозом СССР. Повсе
местно созданы и успешно функционируют советы по 
экономическому образованию. Всесоюзным институтом 
повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства (ВИ ПКЛХ ) осущест
вляется переподготовка пропагандистов, обеспечение ле
сохозяйственных органов методическими разработками. 
Глубокое изучение тружениками леса экономики произ
водства положительно сказывается на результатах про
изводственной деятельности.

Вместе с тем экономическое образование не везде 
осуществляется на должной высоте. В ряде случаев за 
нятия проводятся в отрыве от реальных процессов эко
номической и социально-политической жизни, конкрет
ных задач трудового коллектива, не нацеливают слу
шателей на активную борьбу с имеющимися недостат
ками.

Слабым звеном по-прежнему остается методиче
ская вооруженность пропагандистов. Советы по эконо
мическому образованию некоторых хозяйственных ор
ганов, предприятий, организаций слабо изучают и обоб
щают опыт работы лучших пропагандистов, ослабили 
внимание к укреплению связи экономической учебы с 
производством.

На ряде предприятий не создано необходимой учеб
ной базы, не организованы кабинеты и уголки по эко
номическому образованию. В некоторых семинарах уче
ба проводилась нерегулярно, имели место срывы заня
тий, допускалась низкая посещаемость.

Председателям государственных комитетов и ми
нистрам лесного хозяйства союзных республик, руково
дителям организаций союзного подчинения предложено:

основное внимание р новом учебном году в систе
ме экономического всеобуча направить на овладение

каждым тружеником леса идейным богатством XXV 
съезда КПСС, изучение содержания новой Конституции 
СССР, материалов, посвященных 60-летию Великой Ок
тябрьской революции, решений Пленумов и постанов
лений Ц К  КПСС, выступлений товарища Л. И. Бреж 
нева и других руководителей партии и правительства 
по внутренним и международным вопросам; сосредото
чить внимание слушателей на решающих участках про
изводства, узловых проблемах развития лесной экономи
ки, изучении Основ лесного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, постановления Верховного 
Совета СССР «О мерах по дальнейшему улучшению 
охраны лесов и рациональному использованию лесных 
ресурсов».

Всесоюзному институту повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов лесного хозяй
ства поручено обеспечить разработку методических по
собий по вновь вводимому курсу «Передовой опыт по
вышения эффективности производства и качества рабо
ты в лесном хозяйстве» и рассылку их лесохозяйствен
ным органам.

Коллегией Гослесхоза СССР отмечено, что за девя
тую пятилетку машинно-тракторный парк отрасли уве
личился по автомобилям на 22%, по тракторам — 17, 
по экскаваторам — 32, лесохозяйственным машинам и 
орудиям — на 14%.

Имеющаяся в лесном хозяйстве техника в сочета
нии с мерами по улучшению ее использования позволи
ла механизировать в 1976 г. посев и посадку леса на 
50,8%, уход за лесными культурами — на 58,5, рубки 
ухода в молодняках — на 46,5%.

Многие предприятия лесного хозяйства Украины, 
Белоруссии, Прибалтийских республик и РСФСР, приме
няя передовые методы организации механизированных 
работ, добились высоких показателей в использовании 
техники, систематически выполняют и перевыполняют 
сменные нормы выработки, планы механизированных ра
бот и проводят их в лучшие агротехнические сроки.

Постоянно совершенствуется и внедряется прогрес
сивный метод текущего ремонта и обслуживания ма-
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шинно-тракторного парка непосредственно на рабочих 
участках в лесхозах Литовской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР, Молдавской ССР и во многих управле
ниях лесного хозяйства Российской Федерации.

Отмечается положительный опыт ряда лесхозов 
Армянской ССР, заключивших договор с районными 
объединениями Сельхозтехники на техническое обслу
живание и ремонт тракторов и автомобилей.

Однако на отдельных предприятиях лесного хозяй
ства все еще низок коэффициент использования техники, 
случаи простоя машин и механизмов. Многие предпри
ятия испытывают недостаток в кадрах механизаторов, 
наблюдается большая их текучесть. Имеются недостат
ки также Б организации хранения, учета и выдачи неф
тепродуктов.

Коллегия Гослесхоза СССР предложила председате
лям государственных комитетов и министрам лесного 
хозяйства союзных республик, руководителям учрежде
ний и организаций лесного хозяйства союзного подчи
нения принять все меры для улучшения использования 
техники в лесном хозяйстве и обеспечении лесохозяй
ственных предприятий кадрами механизаторов.

Рассмотрев итоги выполнения государственного 
плана за девять месяцев 1977 г., коллегия Государст
венного комитета отмечает, что в результате широко 
развернувшегося социалистического соревнования за 
достойную встречу 60-й годовщины Великой О ктябрь
ской социалистической революции, в обстановке высо
кого политического и трудового подъема, вызванного 
всенародным обсуждением и принятием новой Консти
туции СССР, предприятия и организации лесного хозяй
ства обеспечили в январе-сентябре 1977 г. выполнение 
основных показателей плана.

Посадка и посев леса в государственном лесном фон
де проведены на 822,2 тыс. га, что составляет 
101,7% к плану девяти месяцев и 94,7»/о к годовому. 
Противоэрозионные насаждения на оврагах, балках, пе
сках и других неудобных землях заложены на площа
ди 215,7 тыс. га, или 101% к годовому плану. На полях 
колхозов и совхозов создано 60,2 тыс. га полезащитных 
лесных полос, т. е. 103,1% к плану девяти месяцев. 
План ввода в эксплуатацию лесоосушительных систем 
выполнен на площади 173,1 тыс. га, или 117,1% к пла
ну девяти месяцев.

Заготовка ликвидной древесины от рубок ухода за 
лесом и санитарных рубок составила 103,3%. Сверх пла
на получено 989,7 тыс. м® древесины. Рубки ухода в 
молодняках проведены на площади 1422 тыс. га, или 
101% к плану девяти месяцев.

Завершено задание девяти месяцев по общему объ
ему промышленного производства, выпуску отдельных 
видов продукции. Темп роста реализации промышлен
ной продукции по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года составил 3,3%. Сверх плана реа
лизовано продукции на сумму 12,7 млн. руб. Объем 
производства товаров народного потребления и изде
лий производственного назначения составил 477,8 млн. 
руб. (103%).

Выпущено товаров культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода на 72, 4 млн. руб., произведе
но дополнительно этих товаров на 1,66 млн. руб. при 
дополнительном задании на 1977 г. — 5 млн. руб.

Производительность труда в промышленном про
изводстве возросла по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 3,3%. При этом весь прирост объемов 
производства достигнут за счет роста производительно
сти труда.

Перевыполнен план по выпуску пиломатериалов, ‘
ящичных комплектов для плодов и овощей, витамин- <
ной муки из древесной зелени.

На развитие отрасли за девять месяцев отпущено 
185,4 млн. руб. капитальных вложений, ввод в действие 
основных фондов составил 125,1 млн. руб.

Коллегия обязала председателей государственных 
комитетов и министров лесного хозяйства союзных ре
спублик, руководителей организаций и предприятий 
лесного хозяйства союзного подчинения сосредоточить 
внимание коллективов предприятий и организаций в 
оставшийся период года на выполнении и перевыполне
нии плана на 1977 год, обеспечить восполнение образо
вавшегося за девять месяцев недовыполнения плана по 
лесному хозяйству, выпуску лесной продукции, заданий 
по росту производительности труда, капитальному строи
тельству, вводу в действие производственных мощно
стей и основных фондов новой техники и технологии и 
другим показателям.

Коллегия Государственного комитета лесного, хозяй
ства Совета Министров СССР отмечает, что лесохозяй
ственные органы провели за последние годы определен
ную работу по улучшению использования рабочих кад
ров, сокращению их текучести, подготовке и повыше
нию квалификации, организации труда, материальной 
заинтересованности к труду, улучшению жилищно-быто
вых условий тружеников леса. На многих предприяти
ях эта работа осуществляется в форме разработки и 
реализации 5— 10-летних планов социального развития 
коллективов, что дает большие положительные резуль
таты. Вместе с тем в вопросах использования рабочих 
кадров имеются серьезные недостатки. Значительная 
часть рабочих занята на работах вручную

На тяжелых ручных работах в лесу и обрубке 
сучьев велика доля женского труда, вместе с тем край
не небольшое количество женщин занято на механизи
рованных и автоматизированных работах.

В ряде случаев допускаются потери рабочего вре
мени, внутрисменные и целодневные простои, не орга
низовано комбинирование с лесным хозяйством допол- ^ 
нительных производств, что приводит к сезонности тру- 
да и затрудняет создание постоянных кадров рабочих. ,

На некоторых предприятиях не уделяется должного 
внимания вопросам материального стимулирования тру
да рабочих.

Не везде уделяется должное внимание закрепле
нию механизаторских кадров, повышению их квалифика
ции, о чем свидетельствует большой удельный вес в 
отрасли трактористов-машинистов III и II классов (со
ответственно 51 и 28% ).

Руководители ряда предприятий вместо повседнев
ной работы по созданию и закреплению кадров рабо
чих систематически привлекают для выполнения лесо
хозяйственных и лесозаготовительных работ лесников, 
нанося ущерб охране леса и нарушая при этом уста
новленный порядок оплаты труда.

Указанные недостатки приводят к трудностям в 
обеспечении предприятий рабочей силой, усиливают те
кучесть кадров.

Коллегия постановила считать важнейшей задачей 
государственных комитетов и министерств лесного хо
зяйства союзных и автономных республик, управлений, 
организаций и предприятий создание и рациональное 
использование постоянных квалифицированных кадров 
рабочих, что является основой для дальнейшего роста 
производительности труда, повышения качества работ 
и эффективности производства.
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ИНТЕНСИВНЕЕ РАЗВИВАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ПРОМЫСЛЫ

Изучению путей дальнейшего разви
тия производства сувениров и подарочных изделий из 
древесного сырья было посвящено очередное занятие 
семинара — школы передового опыта, организованное 
Гослесхозом СССР-

Открывший семинар Ю. В. Шабанов (Планово-эконо
мическое управление Гослесхоза СССР) отметил, что 
в десятой пятилетке выпуск этой продукции возрастет 
втрое и к 1980 г. достигнет 13,5 млн. руб.

Производимые предприятиями лесного хозяйства суве
ниры и подарочные изделия пользуются широким спро
сом в нашей стране и за рубежом. За  последние годы 
проделана большая работа по улучшению качества и 
расширению ассортимента этих товаров. Однако еще 
медленно внедряются образцы изделий, утвержденные 
художественным советом Л^инлесхоза РСФСР, слабо 
обновляется их ассортимент, недостаточно внимания 
уделяется вопросам упаковки сувениров и подарочных 
изделий.

Организации лесного хозяйства, занимающиеся про
ектированием и выпуском сувениров и подарочных из
делий, должны постоянно изучать спрос на эти изделия, 
совершенствовать технологию, внедрять прогрессивные 
методы обработки древесины, выбирать различные ви
ды используемого древесного сырья.

Необходимо распространять передовой опыт произ
водства сувениров и подарочных изделий, накопленный 
отраслевыми предприятиями Российской Федерации 
(Солнечногорский лесокомбинат. Ивантеевский опытно
показательный селекционный питомник, Загорский, Ду- 
бовский и Курский лесхозы). Украинской ССР (Кивер- 
цовский, Тетеревский и Миргородский лесхоззаги) и 
Эстонской ССР (Таллинский лесхоз зеленой зоны).

В публикуемой подборке материалов приводятся вы
ступления отдельных участников школы передового 
опыта.

А . Г. М АЛАХОВСК И Й , зам. начальника управления по 
переработке древесины и производству товаров 
народного потребления Минлесхоза РСФСР

Производство товаров народного по
требления и изделий производственного назначения из 
древесного сырья занимает значительное место в дея
тельности предприятий лесного хозяйства Российской 
Федерации. Только в 1977 г. объем этой продукции 
составил более 500 млн. руб. Выпуск сувениров и худо
жественных изделий из дерева — самая молодая от
расль в системе Минлесхоза РСФСР, получившая осо
бенно быстрое развитие за последние годы (ежегодный 
м  прирост — 1,2— 1,5 млн. руб.).

В настоящее время деревянные художественные про

мыслы освоили больше половины всех министерств 
автономных республик и областных управлений лесного 
хозяйства. Среди них прежде всего следует назвать 
предприятия Минлесхоза Марийской АССР (объем 
производства — 720 тыс. руб.), а такж е Алтайского 
(860 тыс. руб.). Краснодарского (1200 тыс. руб.). Кеме
ровского (500 тыс. руб.) и Воронежского (500 тыс. руб.) 
управлений.

Строительство крупных специализированных цехов и 
комбинатов будет способствовать росту объема этой 
продукции, улучшению ее качества и повышению худо
жественного уровня выпускаемых изделий. Среди раз
личных способов изготовления деревянных изделий и су
вениров широко применяется хохломская технология, 
художественное выжигание, скульптурная и плоская 
резьба и др. В бесперебойном обеспечении предприятий

Товары бытового назначения, выпускаемые 
предприятиями Минлесхоза РСФСР
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Подарочные изделия из древесины

необходимыми материалами (красителями и упаковоч
ным картоном) важную роль должно сыграть решение 
вопроса о централизованном снабжении.

Народные умельцы при изготовлении сувенирных из
делий не слепо копируют известные виды и формы 
росписи (в частности, хохломских мастеров), а, нахо
дясь в постоянно\( творческом поиске, используют для 
ее создания местные национальные орнаме;1ты.

Большой покупательский спрос имеют изделия, образ
цы которых разработали художники и конструкторы 
И. П. Денисов, Г. Я. Федотов, Ю. Ф. Л азарев (Моск
ва), В. Л. Глухов, В. П. Королев, Ю. К. Дроздов, 
И. М. Горбунов (Краснодар), Е. А. Саблин, И. В. Бал- 
нас, А. П. Половников, Р. Г. Л яхова (Барнаул),
А. И. Рыжков, А. А. Вагин (Й ош кар-О ла). Их творче
скому росту во многом способствует активное участие 
в ежегодно объявляемых Минлесхозом РСФ СР конкур
сах на лучшее подарочное и художественное изделие из 
дерева.

Для повышения качества художественного проектиро
вания и конструирования сувенирных изделий при 
45 управлениях лесного хозяйства Российской Ф едера
ции организованы проектно-конструкторские группы. Их 
участники занимаются разработкой новых образцов 
товаров, освоением прогрессивной технологии, утверж 
дением технической документации и цен, постоянным ос
нащением цехов нестандартным оборудованием, изуче
нием потребительского спроса, а такж е подготовкой 
специальных рабочих кадров. Целям оценки выпускае
мой продукции в соответствии с высокими эстетически
ми требованиями и нормами служит созданный при 
Минлесхозе РСФСР художественный совет, в состав 
которого, кроме художников, работников производства, 
входят и представители Министерства торговли РСФСР.

Придавая важнейшее значение подготовке кадров. 
Министерство организовало курсовое обучение рабочих 
художественной росписи в Курском учебном опытно
производственном комбинате и намечает открыть по
добные специальные художественные курсы при Москов
ском и Алтайском управлениях лесного хозяйства.

Экспонировавшиеся на многих международных ярм ар
ках и выставках изделия предприятий лесного хозяй
ства отмечались различными дипломами. Ежегодно уве
личивается их поставка на экспорт и в магазины фирмы 
«Березка». Организационный Комитет по проведению 
в 1980 г. в Москве Всемирных олимпийских игр отобрал 
для серийного производства 38 лучших образцов суве
нирных изделий с олимпийской символикой, сделанных 
работниками лесхозов.

Выполняя решения XXV съезда КПСС о неуклонном 
повышении материального благосостояния трудящихся, 
лесохозяйственные организации вместе с учеными и спе
циалистами будут настойчиво работать над дальнейшим 
развитием производства такого нужного вида продук
ции, как сувенирные и художественные изделия из де
рева.

В. Г. П АРАХИ Н . инженер-художник управленмя лесных 
товаров Мннлесхоза УССР

Изготовлением сувениров и подароч
ных изделий из древесины предприятия лесного хозяй
ства Украинской ССР занимаются около 10 лет. Боль
шую помощь в развитии этих художественных промыс
лов оказывают народные мастера, привлеченные для 
работы в цехи и мастерские лесхоззагов. Под их руко
водством освоены такие технологические приемы, как 
выемчатая резьба, инкрустация соломкой, различные 
виды росписи, декоративное выжигание штампом, пле
тение различных изделий из лозы, соломы и корней.

В настоящее время на подведомственных предприя
тиях республиканского министерства насчитывается 
64 специализированных цеха и мастерских, выпускаю
щих 630 наименований сувенирных изделий. Только в 
1976 г. этой продукции было изготовлено на сумму бо
лее 2 млн. руб.

Особенно хорошо налажен выпуск таких товаров в 
Кременчугском лесхоззаге (П олтавская обл.), Днепро
дзержинском и Новомосковском (Днепропетровская 
обл.), Ахтырском (Сумская обл.), Тетеревском (Киев
ская обл.), Клесовском и Дубновском (Ровенская обл.), 
Киверцовском (Волынская обл.), а такж е в Стрийском 
и Славском лесхоззагах (Л ьвовская обл.).

На предприятиях лесного хозяйства Украины выросло 
много талантливых народных мастеров художественных 
промыслов. Среди них, например, следует назвать
В. К. Нагнибеду из Кременчугского лесхоззага и 
И. И. Ариванюка из Киверцовского ордена Ленина лес
хоззага, удостоенных почетного звания «Заслуженный 
мастер народного творчества Украины».

К концу десятой пятилетки объем производства суве
нирных изделий в республике превысит 3 млн. руб. При
давая важное значение расширению ассортимента н 
дальнейшему повышению качества сувенирных изделий, 
Минлесхоз УССР периодически объявляет конкурсы на 
лучшие образцы художественных изделий из древесины. 
Приглашаемые на заседания Художественного совета 
народные мастера получают консультации специалистов 
прикладного искусства. Эта продукция экспонируется на 
постоянной выставке «Изделия народных мастеров, и 
художников художественных промыслов Украины». Бо
лее половины экспонатов выставки представляют образ
цы, созданные предприятиями лесного хозяйства.

Улучшение обеспечения лесхоззагов Украины лако
красочными и упаковочными материалами будет спо
собствовать интенсивному развитию производства худо
жественных изделий из древесины.

Плетеные корзины для фруктов и хлеба
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Тарелка декоративная

И. И. АРИВАНЮ К, мастер-художник Киверцовского 
ордена Ленина песхоззага

Киверцовский ордена Ленина лесхоз- 
заг (Волынское управление лесного^хозяйства) первона
чально выпускал всю сувенирную продукцию из дерева 
в виде декоративных тарелок и инкрустированных из
делий.

Изыскивая возможности расширения ассортимента и 
повышения качества сувениров, художники предприятия 
много внимания уделяют изучению лучших образцов 
народного творчества, использованию традиционных ри
сунков и форм прикладного искусства. Благодаря этому 
в лесхоззаге значительно возросла культура сувенирного 
производства, повысился художественный уровень выпу
скаемых изделий. Только в 1976 году здесь было изго
товлено этой продукции на 100 тыс. руб.

В ближайшем будущем предприятие освоит техноло
гию плетения сувениров из корня, соломки и лозы.

А . И. МУЗЫРЕНКОВ, бригадир сувенирного цеха 
Минского лесхоза Белорусской ССР

В Минском лесхозе ежегодно растут 
объемы лесохозяйственного и лесопромышленного про
изводства. Так, в 1976 г. сумма реализации товарной 
продукции от промышленной деятельности предприятия 
достигла 548 тыс. руб. Один цех ширпотреба выпустил 
свыше 20 наименований изделий на сумму 299 тыс. руб., 
в том числе из отходов лесозаготовок— на 106 тыс. руб. 
Произведено товаров народного потребления и изделий 
производственного назначения на 85,9 тыс. руб.

На долю сувенирного цеха приходится 10% годового 
выпуска товарной продукции лесхоза. Каждый работник 
цеха участвует в разработке новых образцов сувени
ров, утверждаемых затем на художественном совете. 
В ассортименте этой продукции из дерева представлены 
шкатулки, пепельницы, карандашницы, солонки, наборы 
для специй, конфетницы, блюда, кружки, бусы, настен
ные панно, самовары, подсвечники, винные наборы.

Значительное место в технологии обработки древеси
ны занимают токарные работы, выполняемые на станках 
ТП-40 бригадой в составе четырех-пяти человек. Сувени
ры изготавливают из березы карельской и обыкновен
ной, ясеня, липы, бука, граба, дуба и других пород 
деревьев. Наибольшим спросом пользуются изделия из 
карельской березы Это сырье лесхоз заготавливает в 
основном на площадях, отводимых под расчистку сель
скохозяйственных угодий.

Образцы изготовляемых лесхозом сувенирных изделий 
экспонировались на многих выставках как в нашей 
стране, так и за рубежом. Большой заказ сувенирной 
продукции был выполнен для участников XXV съезда 
КПСС. В настоящее время предприятие разрабатывает 
образцы подарочных изделий со спортивной символикой 
к предстоящим в 1980 г. Олимпийским играм в г. Мо
скве.

Ряд  важных мероприятий по дальнейшему развитию 
художественных промыслов из древесины Минский лес
хоз намечает осуществить в десятой пятилетке. Так, 
предусмотрено совершенствование производства на 
основе внедрения прогрессивной технологии, ввода в 
эксплуатацию высокопроизводительного оборудования 
и улучшения организации труда. С созданием конструк
торской группы можно будет повысить художественный 
уровень выпускаемых изделий, обеспечить разработку 
технической документации и калькуляцию цен.

Борясь за эффективность и качество работы, коллек
тив предприятия приложит все свои усилия к тому, что
бы обновленный и расширенный ассортимент сувенир
ных изделий отвечал высоким эстетическим вкусам по
купателей.

Н. Д . СМ ИРНОВА, товаровед конторы 
«Росгалантерея» Министерства торговли РСФСР

В аж ная роль в развитии художе
ственных промыслов принадлежит предприятиям лесно
го хозяйства. Только в 1977 г. одни лесхозы Россий
ской Федерации наметили выработать сувенирных из
делий на сумму 8 млн. руб., тогда как общий с другими 
организациями республики объем выпуска этой продук
ции составит 8,2 млн. руб. К концу десятой пятилетки 
предприятия Минлесхоза РСФ СР предполагают изгото
вить сувениров на 11 млн. руб.

З а  последние годы планирующие органы и покупате
ли, проявляя повышенный интерес к изготовляемым 
изделиям из древесины, предъявляют к ним все более 
высокие требования, которые заключаются в выборе 
наиболее целесообразной формы, высоком качестве об
работки и уровне художественного оформления, а такж е 
в хорошей упаковке сувениров. Поэтому предприятия 
должны приложить максимум усилий к выполнению 
всех этих требований.

Сувениры (памятники архитектуры)
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в. к. ЛОБАЧЕВ, зав. лабораторией ВНИИигрушки 
Министерства легкой промышленности СССР

В текущей пятилетке намечается ши
рокое развитие производства сувенирных изделий из 
дерева при незначительном росте выпуска деревянных 
игрушек. В недостаточном количестве игрушки выпуска
ются по ряду причин. Главные из них — трудоемкость 
сборки и отделки деталей, необходимость использова
ния в качестве сырья высокосортной древесины, а такж е 
нехватка красителей.

Важнейшее значение имеет механизация и автомати
зация сушки древесины, обеспечивающие ее оптималь
ную влажность в пределах 8— 12%. В настоящее время 
для этого широко используют камеры аэродинамическо
го подогрева ПАП-32 и ПАП-32М, а в дальнейшем бу
дут внедрены высокотемпературные цельнометалличе
ские сушильные, а такж е электромагнитные камеры или 
сушилки в поле ТВЧ.

Многодетальная конструкция игрушек требует специ
ального оборудования и приспособлений для их обра
ботки. Создайая каждый образец такой продукции (еж е
годно из д ер ев а— около 30), институт разрабатывает 
для нее наиболее эффективную технологию и подбирает 
высокопроизводительные средства механизации. При 
этом художники и конструкторы большое внимание уде
ляют тому, чтобы игрушки соответствовали требованиям 
педагогики, не содержали элементов, нарушающих сло
жившегося представления о видах прикладного искус
ства, а также удовлетворяли эстетические вкусы детей.

Значительно повысить производительность при точении 
деталей деревянных игрушек позволило использование 
некоторыми предприятиями импортных токарных авто
матов. Эти станки на 60—80% механизируют труд и 
обеспечивают изготовление таких трудоемких изделий, 
как матрешки.

Д ля шлифовки прямолинейных поверхностей деталей 
игрушек, изготовляемых из древесины различных пород, 
институт разработал специальный станок, дающий воз
можность осуществлять четырехстороннюю шлифовку. 
В ближайшее впемя будут изготовлены автоматы для 
шлифовки матрешек, колец пирамид и круглых палок. 
Применение вместо шлифовальной шкурки специальных 
кругов на модернизированных станках Ш Л Д Б  в не
сколько раз снижает себестоимость и трудоемкость шли
фования.

Большое внимание придается изучению вопросов, свя
занных с ускорением и облегчением процессов сборки 
и склейки деревянных деталей игрушек. Так, недавно 
разработана технология соединения деталей с использо
ванием синтетических клеев и сушкой в поле ТВЧ.

Для экономного расходования древесного сырья пред
приятия применяют рассчитанные лабораторией норма
тивы полезного выхода деталей игрушек из пиломате
риала и фанеры. Внедрение этих нормативов значи
тельно снизило фактическую потребность в дорого
стоящей древесине. Немалый эффект дает такж е изго
товление деталей игрушек из отходов деревообраба
тывающих производств (опилки, струж ки). Такое рацио
нальное использование отходов можно осуществить на 
каждом предприятии, выпускающем деревянные 
игрушки.

Из существующих способов окраски деревянных 
игрушек лучшее качество обеспечивает окраска столяр
ных и токарных деталей во вращающихся барабанах 
спиртовыми красителями. Д ля этого способа разрабо
таны рациональные режимы окраски и рецептура кра
сящего состава. Хорошие результаты дает и способ глу
бокого крашения древесины в заготовках, имитирую
щий текстуру ценных пород деревьев.

Работники института усилят помощь предприятиям 
лесного хозяйства в выпуске изделий из древесины, 
которые будут отвечать самым современным требо
ваниям.

ХРОНИКА ХРОНИКА ХРОНИКА

СОЗДАНИЕ ПАСТБИЩНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Совет Министров РСФ СР принял по
становление «О создании пастбищных лесных насаж де
ний в засушливых юго-восточных районах европейской 
части РСФСР». В нем отмечается, что лесоводы Астра
ханской обл. в содружестве с учеными ВНИАЛМ И 
создали в зоне полупустыни на отдельных участках 
пастбищные насаждения из саксаула черного, дж узгуна, 
терескена и других древесно-кустарниковых пород, 
устойчивых к местным неблагоприятным почвенно-кли
матическим условиям. Являясь дополнительными источ
никами кормов для скота, эти лесные насаждения по
зволили также снизить пагубное воздействие ветровой 
эрозии и суховеев, разнообразить видовой состав и по
высить урожай естественных трав, улучшить условия 
выпаса овец и других животных.

Для повышения продуктивности пастбищных угодий 
в засушливых районах Министерству лесного хозяйства 
РСФСР поручено: 

обеспечить в 1977— 1980 гг. по договорам с колхозами, 
совхозами и другими сельскохозяйственными предприя
тиями и организациями создание пастбищных насаж де
ний из,саксаула черного, дж узгуна, терескена и других 
древесно-кустарниковых пород на площади 10 тыс. га;

заложить в 1977— 1980 гг. 1000 га постоянных семен
ных участков саксаула черного;

принять меры по заготовке и закупке семян саксаула 
черного, дж узгуна, терескена и других древесно-кустар
никовых пород в количествах, необходимых для за 
кладки постоянных семенных участков и создания 
пастбищных лесных насаждений;

обеспечить выращивание в лесных питомниках поса
дочного материала для удовлетворения потребностей в 
нем предприятий лесного хозяйства, а такж е колхозов, 
совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, 
создающих пастбищные лесные насаждения своими 
силами;

осуществлять в первые три-четыре года уход за со
здаваемыми пастбищными лесными насаждениями, 
борьбу с вредителями и болезнями этих насаждений, 
после чего передавать их в эксплуатацию колхозам, 
совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям;

оказывать организационно-техническую помощь колхо
зам, совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям в проведении лесохозяйствен
ных работ “B пастбищных лесных насаждениях с учетом 
особенностей их целевого назначения;

организовать в 1977— 1980 гг. дополнительно в Кал
мыцкой АССР Яшкульский лесхоз без деления на лес
ничества и пять лесничеств в составе существующих 
лесхозов для проведения лесомелиоративных работ.
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ЗА Р У Б Е Ж О М

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В НИДЕРЛАНДАХ
У Д К  630* (492)

В. Г. АТРОХИН, доктор сельскохозяйственных наук

Общая плошадь Нидерландов (Гол
ландии) 36 тыс. км^. Население — более 11 млн. чело
век Благодаря воздействию -Северного моря и теплого 
течения Гольфстрима в стране влажный климат с мяг
кой зимой (январь + 2 ° С )  и теплым летом (июнь 
+  19° С). Общее среднегодовое количество осадков 
720 мм. Перепады температур наблюдаются редко, одна
ко весенние заморозки иногда наносят довольно ощути
мый ущерб. Самые сухие месяцы — февраль и март (со
ответственно 43 и 42 мм осадков), наиболее влажные — 
август (76 мм) и октябрь (72 мм). Умеренные западные 
ветры чередуются с разрушительными штормовыми или 
ливневыми дождями с градом. Несмотря на то, что в 
стране много плотин, дамб и шлюзов, море не раз втор
галось в глубь материка и затопляло населенные обла
сти Вследствие частых наводнений около 22% земель 
переувлажнены, а образовавшиеся морские бухточки 
способствуют засолению почв. Бедные почвы имеют явно 
выраженный подзолистый характер, среди которых пре
обладают песчаные почвы, а также морские глины 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Гип почвы П лош адь. 
тыс. га

'а от опщей 
□лошади

Морская глина 
Речная глина 
Торф 
Песок 
Суглинок

940
325
470

1450
75

29
10
16
44

2

Значительную часть всей территории (72% ) составля
ют обрабатываемые земли и только 8% — леса (0,02 га 
на одного человека), которые выполняют в основном 
защитные функции.

Около 38% лесных площадей являются национальным 
достоянием страны, 59% принадлежат частным лицам 
и немногим более 3% — обществу охраны природы. При
близительно 60% этой площади занимают хвойные на
саждения (сосна шотландская, корсиканская и австрий
ская, пихта дугласова и ель норвежская, лиственница 
и некоторые другие виды). Большинство широколиствен
ных лесов состоит из дуба, березы, тополя, ивы, ясеня, 
ольхи (табл. 2). Различные виды тополя произрастают 
на площади около 6 тыс. га.

Т а б л и ц а  г

Преобладающая порода Возраст,
лет

Средний
запас,
м^/га

Текущ ий
прирост,

м з/га

Сосна шотландская 37 93,5 4,3
Пихта дугласова 15 40,9 6.7
Лиственница 17 55,4 6,9
Ш ироколиственные 43 95,9 4,4

Как видно из табл. 2, наиболее продуктивными явля
ются пихтовые и лиственные насаждения.

По данным 1970 г., к общей лесной площади относит
ся 260 тыс. га. Хвойные насаждения занимают 154 тыс. 
га, в том числе чистые хвойные — 140,6, широколиствен
ные — 29 тыс. га, из них чистые лиственные — 22 тыс. га. 
Кроме этого, имеются вырубки, естественные насаж де
ния на пустошах, парковые и низкопродуктивные леса, 
рощи и заросли ивы.

С аж ать леса в Нидерландах начали с XV в. сначала 
в целях создания охотничьих угодий, затем — для полу
чения пропсов. При этом большое внимание уделялось 
лиственным насаждениям. В последнее время стали со
здавать и хвойные леса. . ,
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Чтобы ликвидировать увеличивающуюся кислотно'сть 
почв, уничтожить вредителей леса и улучпшть качество 
древесины, лесоводы страны склонны заменить часть 
хвойных пород лиственными. Много создано насаждений 
посевом дуба северного и других широколиственных по
род под пологом хвойных.

В довоенные годы лесокультурные работы составляли 
до 1500, а в послевоенные — до 900 га в год. Благодаря 
таким темпам восстановлены вырубленные за время 
второй мировой войны лесные площ ади.-

Лес, созданный на бедных песчаных почвах, предот
вращает движение песков. Естественный лес более стар
шего возраста выполняет рекреационные функции. Ство
лы разросшихся деревьев не пригодны для промышлен
ного использования.

Пихта дугласова (12 тыс. га) произрастает на доста
точно богатых влагоудерживающих песчаных почвах и 
используется в строительстве. Н асаждения дуба распро
странены на площади около 25 тыс. га, из которых 
дубравы высокой продуктивности занимают более 
13 тыс. га, дубовые рощи — около 12 тыс. га. В прошлом 
этот лес использовали как мачтовый и топливное сырье, 
сейчас он служит только эстетическим целям. Среди 
других пород тополь такж е широко распространен. По 
всему побережью растет сосна обыкновенная, специаль
но посаженная для закрепления песчаных дюн. Вместе 
с ней или отдельно встречаются лиственница японская, 
пихта дугласова, дуб северный и бук. В настоящее вре
мя закрепляют пески, сосной черной. На более низких 
местах произрастает ольха черная с другими лиственны
ми породами, на возвышенных — бук, ясень, дуб, клен, 
вяз, береза, а по берегам рек — различные виды ив, по
беги которых используют для укрепления дамб и изго
товления плетеных изделий. Насаждения тополя разме
щаются на более влажных участках. Преобладают 
Populus canadensis var. m ariland ica, Populus robusta, 
Populus canadensis var. serotina. Березовые леса зани
мают площадь 4 тыс. га и встречаются в основном на 
суглинистых почвах.

Лесоводы стремятся к многоцелевому использованию 
леса. Однако владельцы частных лесов заинтересованы 
в прибылях, поэтому заготовка древесины пока осуще
ствляется в больших объемах, хотя за последние годы 
разработаны различные рекомендации по рациональному 
ведению лесного хозяйства.

Древесину заготавливают только в высокопродуктив
ных насаждениях. Хвойные породы в чистом составе

без примеси, как правило, составляют первостепенные 
объекты для лесопользования, несмотря на то, что эти 
леса нередко уничтожаются пожарами.

Тополевые насаждения, заложенные на богатых поч
вах, сильно загущены. При проведении рубок ухода их 
интенсивно изреживают. На рубках ухода механизиро
ваны трудоемкие операции. Большое внимание уделяется 
селекции и другим научно-исследовательским работам. 
Частные же леса менее управляемы, поэтому, чтобы под
держ ать их, государство выделяет владельцам неболь
шие субсидии, покупает лес. Др^евесина широколиствен
ных пород имеет широкий спрос.

Д еревообрабатываю щ ая промышленость работает в 
основном на привозной древесине, местную же исполь
зуют фабрики по производству спичек, обуви, мебели, 
по изготовлению древесностружечных плит и картона. 
Ива, дуб и береза применяются в строительстве гидро
сооружений, сосну используют в шахтах, на строитель
стве и для производства упаковочных материалов, на
пример, древесной стружки. Спрос на древесину для 
изготовления товаров на внутренний рынок все еще 
очень велик.

Л ес используют и в оздоровительных целях. Д ля улуч
шения его рекреационных свойств проводят ряд меро
приятий таких, как улучшение породного состава, фор
мирование ландшафтов, благоустройство территории для 
отдыха и т. д. Этими проблемами занимаются Государ
ственная служба леса. Л есная научно-исследовательская 
станция и другие учреждения.

Кроме эстетических функций, насаждения выполняют 
такж е ветрозащитную роль, особенно в прибрежных 
районах, способствуют сохранению флоры и фауны и 
являются источником древесины. В районах с песчаны
ми почвами ведется борьба с ветровой эрозией. Системы 
ветроломных насаждений пока не созданы, однако по
лезность их уж е признана.

В начале XX в. почти все движущиеся пески были за 
креплены насаждениями из сосны шотландской. В за 
сушливые годы орошаемая земля тоже подвержена эро
зии, которая больше всего выражена на возвышенности 
юго-востока страны, где встречаются террасы с круты
ми склонами и кое-где растет лес.

В лесах водится вальдшнеп, фазан, куропатка, тетерев, 
лесной голубь, сойка и др. Красный олень и дикий кабан 
обитают в основном в густых лесах на песчаных почвах, 
другие же животные, например, котик — в прибрежных 
зонах, а заяц  и выдра обыкновенная — на открытых 
местах. Куница встречается редко. К сожалению, мно
гим птицам угрожают применяемые в лесном и сель
ском хозяйстве гербициды и пестициды. Меньше стало 
ястребов-тетеревятников, конюков, ястребов-перепелят-

Агрегат для дробления порубочных остатков
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Колесный трактор с гидроманипулятором

ников. Птицы-мигранты, живущие в северных странах, 
во время перелетов собираются в больших количествах 
в Нидерландах или прилетают сюда на зимовку. В стра
не созданы зоны отдыха для таких птиц, охраняющихся 
государством. В ряде районов наблюдается даж е пере
население оленя, кролика и ф азана, в связи с чем разре
шен отстрел некоторых видов. Кроме этого, в стране 
действует ряд законов: охрана курганов и могильных 
холмов гарантирована Актом 1961 г. «О защите памят
ников», охрана природы — Актом 1967 г. «О защите 
природы», вопросы, связанные с охраной среды, регули
руются «Законом о воде». Земледелец имеет право охо
титься на своей земле, но это право может быть огра
ничено или передано. Д ля  охоты необходима лицензия.

Рубку леса производят чаще сплошными лесосеками. 
На вырубленных площадях перед посадкой культур при
меняют агрегаты или гусеничные тракторы для дробле
ния подсохших порубочных остатков. Иногда расчищают 
и площади, занятые порослевыми лиственными порода
ми. Для погрузки и трелевки крупной древесины исполь
зуют колесные тракторы с гидроманипулятором. Расчет
ная лесосека не превышает годового прироста. Деловая 
древесина, полученная в результате лесозаготовок, идет 
на строительство, для производства целлюлозы и кар
тона.

Исследовательские работы по лесному хозяйству про
водятся Научно-исследовательским институтом лесной 
селекции. Сельскохозяйственным университетом и Науч
но-исследовательской лесной станцией (Вагиненгии), ко
торая имеет отделы лесного хозяйства, селекции, лесоза
щиты и экономики. Работа этих отделов распределяет
ся на 13 подотделов и две лаборатории. Тесно связан 
с ней Институт биологии поля, занимающийся вопро
сами ландшафтной экологии, почвенной биологии, попу
ляциями паразитов и грызунов. Работа научно-исследо- 
вательского института носит общий характер и не огра
ничивается вопросами лесоводства. Институт сотрудни
чает с различными организациями, включая институты 
почвоведения, экологии, лабораторию системной ботани
ки и географических культур, службы фитопатологии. 
Королевский метеоинститут, Сельскохозяйственный уни
верситет и др.

Специалистов лесного хозяйства готовят в Сельско
хозяйственном университете, в высшей и средней Л есо
хозяйственных школах и Школе практического лесовод
ства.

УДК 630» (729.1)

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ КУБА 
ПО НЛРОДИОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ

А. Г. ЕРЕМЕЕВ, инженер лесного хозяйства

Леса Кубы выполняют многообразные 
функции. Они служат источником получения деловой 
древесины, дров, необходимых для развивающейся про
мышленности страны, и являются сырьем для углеж ж е
ния. Наиболее интересными породами с точки зрения 
лесоэксплуатации считаются сосна карибская и тропи
ческая, цедро, эвкалипт, хокума, окухе, хукаро, акана, 
каоба, нахеси, бария, сабику. В лесах произрастают 
такие ценные породы, как гуайакан, эбано, карбонеро. 
Некоторые породы, например, гранадильо и карей, об
ладают древесиной очень красивой текстуры и служат 
превосходным материалом для производства различных

сувениров. Из мангра, преимущественно красного, по
лучают таниды.

Леса республики выполняют почвозащитные, водо
охранные, противоэрозионные и климаторегулирующие 
функции. В них обитает редкая и исчезающая фауна. 
Недавно здесь найден альмеки, считавшийся ранее вы
мершим. Нигде, кроме Кубы, не встречаются черная и 
земляная хутии, игуана, хамелеон королевского острова, 
зеленый попугай и др.

Леса имеют такж е большое эстетическое и рекреаци
онное значение и используются для туризма, а зоны, 
где сохранились в естественных условиях фауна и фло-
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pa, могут служить природной лабораторией для раз
личных научных исследований.

Молодое лесное хозяйство страны идет по пути про
грессивного развития. Его цель — полное и комплексное 
использование всех полезных свойств леса. Лесные мас
сивы, представляющие собой интерес с точки зрения 
туризма, организации отдыха трудящихся, создания 
оптимальных условий для сохранения в естественной 
обстановке национальной флоры и фауны, отводят под 
национальные парки. Так, в 1959 г. в провинции Пинар- 
дель-Рио был организован национальный парк Л а  Гуира 
площадью около 4 тыс. га, выделено восемь зон (от 4 
до 60 тыс. га) для создания парков в провинциях Пи- 
нар-дель-Рио, М атанзас, Санкти Спиритус, Камагуэй, 
Сантьяго-де-Куба, Ольгин и Гуантанамо. Кроме того, 
планируется отвести под национальный парк зону Бай- 
тикири Кахабо (около 500 га) в Гуантанамо. В настоя
щее время принимаются меры к сохранению исчезающей 
фауны. Взяты под охрану все места обитания редких 
животных (в основном это острова или прибрежные зо
ны). Уже выделено 19 таких зон (от 40 до 30 тыс. га) 
в провинциях Пинар-дель-Рио, Гавана, М атанзас, Санк
ти Спиритус, Сьенфуэгос, Камагуэй, Санта К лара, Сиего 
де Авила и Гуантанамо.

С целью сохранения в естественном виде тех площа
дей, на которых произрастают разнообразные ценные 
породы, Академии наук Кубы было передано для науч- 
но-исследовательских работ пять участков (25 тыс. га) 
в провинциях Пинар-дель-Рио, Санта Клара и Гуанта
намо.

По предложению Национального института развития 
и использования лесов (И Н Д А Ф ), разработанному с 
участием советских специалистов, леса республики раз
делены в зависимости от своего народнохозяйственного 
значения на восемь категорий (табл. 1).

В основу деления категорий лесов (эксплуатационные.

Т а б л и ц а  1

Т а б л и ц а  2

Категория лесов

Категория лесов о S-&

Эксплуатационные
Эксплуатационно
защ итны е

47
26

Защ итные 10

Национальные
парки

9

Ф аунозащ итные
леса

6

Природные ре
зервы

1

Памятники при
роды

0,5

Леса специального 
назначения

0,5

94

Целевое назначение

Источник получения древесины 
Имеют защ итное значение и служ ат 
источником получения древесины от 
рубок главного пользования 
Выполняют берегозащ итную , водо
охранную, протигоэрозионную, поле
защ итную  роль
М еста сохранения в естественной 
обстановке национальной флоры 
и фауны. Природная лаборатория для 
научны х исследований. Рекреацион
ное назначение и туризм

(ечение оп ти м альн ы х  условий 
охранения и развития опреде

ленны х видов фауны (исчезающей 
и встречаю щ ейся только на К убе). 
Леса, закрепленны е за Академией 
наук для проведения научны х иссле
дований
Сохранение среды , редких или 
имеющих национальное значение ви
дов флоры 
Ц елевое назначение

Высота над уров
нем моря, м

М ангровые 0—2
П олулистопадны е на плохо дренированных 2—8
почвах
Виноградные 2—15
Сосновые 2-1700
Прибреж ные кустарники 5—10
Д убовы е 5—100
П олулистопадные на известняках .6—600
Типичные ксерофиты 10—150
Полулистопадные на .кислых почвах 10—600
Н изкоствольны е ксерофитные .К уабаль* 25—500
Ксерофиты .М оготе" 50—700
Д ож девы е 200—400
Горные д о ж д ев ы е  300—1000
Низкоствольные ксерофитны е .Ч арраскаль*  600—1000
Облачные 1000—1700
Свежие Более 1700

эксплуатационно-защитные и защитные), кроме целево
го назначения, положено деление на 16 лесораститель
ных формаций, каж дая  из которых имеет свою верти
кальную зональность. В табл. 2 приведены наименова
ния формаций и их высоты над уровнем моря (по 
Биссе и Риканьо).

Как видно из табл. 2, некоторые из этих формаций, 
например, ксерофиты «Моготе», виноградные, куабаль, 
чарраскаль, береговые кустарники, облачные и свежие

Та б л и ц а  2

Категория лесов Л есорастительная формация

Э ксплуатацион
ные

Эксплуатационно
защ итны е

Защ итные

Сосновые (около 600 м над ур. моря), д убо
вые, дож девы е, полулистопадны е на изве
стняках
М ангровые, типичные ксероф иты , горные 
дож девы е леса, полулистопадные на кислых 
почвах, полулистопадны е на плохо дрениро
ванных почвах
Береговы е кустарники, виноградны е, ксеро
фиты ,М оготе“ , чарраск аль , сосновые (более 
600 м над у  р. моря) облачны е, свежие

В силу своего положения имеют чисто защитное значе
ние, а другие (полулистопадные на известняках и дож 
девые) — только эксплуатационное.

Мангровые, типичные ксерофиты, полулистопадные на 
кислых почвах, полулистопадные на плохо дренирован
ных почвах и горные дождевые леса тоже имеют боль
шое защитное значение, однако потребности народного 
хозяйства в ценном сырье вынуждают проводить в них 
рубки. Полулистопадные на плохо дренированных поч
вах и полулистопадные на кислых почвах дают ценную 
древесину и очень удобны для лесоэксплуатации, хотя 
из-за своего местоположения вдоль рек и ручьев имеют 
большое водоохранное значение. Горные дождевые леса 
представляют такж е интерес для лесоэксплуатации. 
Сосновые, произрастая на высоте до 600 м над ур. мо
ря, выполняют эксплуатационные функции, а произра
стающие на высоте свыше 600 м над ур. моря — за 
щитные.

В результате изучения местных условий .чредложено 
использовать лесорастительные формации кгк дополни-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



тельный классификационный признак при разделении 
лесов на категории.

В табл. 3 дано распределение 16 лесорастигельны.х 
формаций по категориям лесов: защитные, эксплуата
ционные и эксплуатационно-защитные. Благодаря выра
женной вертикальной зональности границы этих катего
рий лесов, как правило, могут быть установлены по 
естественным границам лотов (кварталов).

В лесных полосах вдоль рек (шириной 30 м) и ручьев 
(шириной 20 м) по обоим берегам на площадях, рас
положенных на склонах крутизной 40° и более, с остров

ным расположением почвы, на оползающих и осыпаю
щихся почвах, постоянных пробных площадях независи
мо от категорий лесов, в которых они находятся, про
ектируются лесохозяйственные мероприятия, которые 
соответствуют назначению этих участков и выполняемой 
ими роли.

Разделение лесного фонда Республики Куба по кате
гориям лесов позволит более полно использовать все 
его полезные свойства, проводить лесохозяйственные 
мероприятия с учетом их целевого назначения и значи
тельно повысить продуктивность лесов.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ 

ОТ ОБГЛАДЫВАНИЯ ЖИВОТНЫМИ*

Д ля защиты деревьев от обглады ва
ния дикими животными (оленями, сернами) во многих 
странах Европы широко применяют оболочки. Напри
мер, в Чехословакии и ФРГ стволы елей и пихт оберты
вают пластмассовыми лентами длиной 5 м и шириной 
20—30 см, а в Польше проведены опыты по использо
ванию полиэтиленовой оболочки для защиты сосен. 
Перфорированные полиэтиленовые листы нарезали лен
тами размером 12X100 и 15ХЮ0 см, затем свертывали 
их в рулон и подвергали воздействию высокой темпе
ратуры для придания им пластичности. После охлаж де
ния ленты приобретали способность свертываться и «са
ми» обвивались вокруг стволов, так что их не прихо
дилось дополнительно крепить.

* Ж у р н . «Las po lsk i»  (П Н Р ), 1976, №  7.

Деревья в сосновых молодняках обертывали лентами 
меньшей длины (30—40 см). Трудовые затраты  при 
этом составляли 4—6 чел.-ч на 1000 деревьев.

Д ля защиты 8-летних сосен от оленей применяли 
оболочку размером 15X35 см, для защиты стволов 
лиственных деревьев от серн, оленей, зайцев и диких 
кроликов — перфорированные оболочки 15ХЮ 0 и 
35X 100 см, а для защиты ясеня от лосей — оболочку 
размером 4X 35X 100 см.

Пластмассовые покрытия обеспечивали 100%-ную 
сохранность деревьев от обгладывания, болезней и вре
дителей в течение нескольких лет и удерживались на 
них более 5 лет. Оболочки не задерживали рост де
ревьев и не врастали в стволы.

НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 

ДЛЯ СБОРА ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ ̂

в  Чехословакии разработано устрой
ство для сбора лесосечных отходов, которое навешива
ют впереди на погрузчик CR-12 или трактор КТ-75. 
Основные характеристики устройства следующие;
ширина захвата, м 1,8
объем захватываемы й пальцами устройства, м^ 2
оптимальная нагрузка, кг до 600
высота подъема, м 1,1
расстояние от центра тяжести до передней оси, м 1,4

Устройство навешивается на вилочный погрузчик 
(вместо вилочного захвата). Пальцы захвата шарнирно 
закреплены на раме, приводимой в движение гидрав
лическими цилиндрами погрузчика, уложены в сайлент- 
блоки и в основном положении фиксируются пружи
нами.

Лесосечные отходы зажимаются двумя верхними 
пальцами, управляемыми другим гидравлическим ци
линдром.

’ Ж ур н . «Lesniska ргасе» (ЧССР) 1976, №  3.

Устройство, навешенное на трактор, значительно уве
личивает нагрузку на его переднюю ось (практически 
до максимально допустимого предела) и уменьшает 
на заднюю. Чтобы уравновесить нагрузку на переднюю 
ось, желательно навешивать устройство на трелевочный 
трактор с лебедкой, смонтированной сзади.

Поднимать груз захватом рекомендуется только тогда, 
когда трактор не движется и нет опасности, что он 
опрокинется. Если порубочные остатки больших разме
ров (при рубках в лиственных насаж дениях), их необ
ходимо разделать бензиномоторными пилами и ликви
дировать излишнюю нагрузку. При соблюдении всех 
правил безопасности этот погрузчик может работать на 
склонах крутизной до 10° и собирать за смену отходы 
с площади около 6,5 га Стоимость работы колесного 
трактора вместе со стоимостью работы устройства в те
чение 1 ч составляет 56 чехословацких крон (8 руб.). 
Расходы на очистку 1 га лесосеки от порубочных остат
ков (включая расходы на их сжигание) — 1652 чехо
словацкие кроны.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  П У Б Л И К А Ц И И

УДК 630*228

О к ач еств ен н ом  состав е л есов . Л о с и ц к и й  К. Б ,— 
«Л есн ое х о зя й ст в о » , 1978, №  2, с. 9 -1 1 .

П ри в одя тся  дан н ы е о состав е  л есо в  в ц ел ом  п о  стран е  
и д в у м  эк о н о м и ч еск и м  района.м. Д ается  об щ ее  н ап р ав 
л ен и е, к к о т о р о м у  сл ед у е т  стр ем и ть ся  при  ф ор м и р ов ан и и  
состава н а с а ж д ен и й .

Т аблиц  — 1, сп и сок  л и тер атур ы  — 6 н азв .

У ДК 630*24

О м етоде р убок  у х о д а  в х в о й н ы х  д р е в о с т о я х . С е  н- 
н о в  с .  Н. — «Л есн ое х о зя й ст в о » , 1978, №  2, с. 11—14.

П ри в одя тся  д о к азател ь ств а  н ец ел е со о б р а зн о ст и  в е р х о 
вого м етода  р у б о к  у х о д а , п р и м ен я ем о го  и н огда  в л есн о м  
хозя й ств е .

Т аблиц  — 4, сп и со к  л и тер атур ы  — 5 н азв .

УДК 630*24

Т ехн ол оги я  р у б о к  у х о д а  в л е с а х  К арпат. р  ы ж  и- 
л о  Л. Е., Г е  р  б у  т Ф . Ф ., П р о к о п ч у к  В. Д. и д  р .— 
«Л есное х о зя й ст в о » , 1978, Кя 2, с. 14—16.

Д ается  к л а сси ф и к а ц и я  п л о щ а дей  р у б о к  у х о д а  в за в и 
си м ости  от к р ути зн ы  ск л он ов  и степ ен и  и сп о л ь зо в а н и я  
др ев есн ого  сы рья . П р ед л о ж ен ы  п ер сп ек ти в н ы е т е х н о л о ги 
ч еск и е с х ем ы  у х о д а .

И ллю страций  — 2.

УДК 630*2*

П овы ш ение эф ф ек т и в н о ст и  би ол оги ч еск ой  м ел и ор ац и и  
р убк ам и  у х о д а . Г р и г о р ь е в  В.  П. ,  Г в о з д е в  В . К — 
«Л есное х о зя й ст в о » , 1978, №  2, с. 17—18.

И злагаю тся  осн ов н ы е за к о н о м ер н о ст и  в осстан ов л ен и я  
л ю пинового травостоя  при  п р о в ед ен и и  р у б о к  у х о д а .

Т аблиц  — 1, сп и со к  л и тер атур ы  — 4 назв.

У ДК 630*236.4

С оверш енствовать п ер ев о д  к у л ь ту р  в п о к р ы ту ю  л есо м  
площ адь. Ч о н и Г. П. — «Л есн ое  х о з я й с т в о » , 1978, №  2, 
с. 23—27.

П ри в одя тся да н н ы е о н ач ал е и п р о д о л ж и т ел ь н о ст и  п е 
ри одов см ы к ан и я  д у б о в ы х  см еш а н н ы х  к у л ь ту р  в р я д а х  
и м е ж д у  р я дам и  р а ссто я н и ем  в 1,5 и 2,5 м в р а зл и ч н ы х  
у сл о в и я х  м естоп р ои зр астан и я . П р едл агаю тся  оп ти м ал ь н ы е  
ср ок и  п ер ев од а  к у л ь тур  в п ок р ы тую  л есо м  пл ощ адь .

И ллю страц и й  — 3, табли ц  — 1.

У Д К  630*235
К ул ь тур ы  п од  п ол огом  л еса . О н и с ь к и в  Н. И , -  «Л ес

н ое  х о зя й с т в о » , 1978, №  2, с. 27—30
Н а осн ов ан и и  п р о и зв о дст в ен н о го  опы та и сп ец и а л ь н ы х  

и ссл ед о в а н и й  п о к а за н а  эф ф ек т и в н о ст ь  со зд а н и я  к ул ь тур  
л еса  п о д  п ол огом  н и зк о п о л н о т н ы х  н а с а ж д е н и й . Д аю тся  
р е к о м ен д а ц и и  по а г р о т ех н и к е  к ул ь тур .

И л л ю стр ац и й  — 1, табл и ц  — 2, с п и со к  л и тер атур ы  — 
4 н азв .

У ДК 630*236
В о сст а н о в л ен и е  м о л о д н я к о в  со сн ы  в с у х о й  степ и . С и -

м о н е н к о  А . И. — «Л есн ое  х о зя й с т в о » , 1978, 2, с . 31—32.
У стан ов л ен о , ч то  в у с л о в и я х  с у х о й  степ и  ю го-в осток а  

У к р аи ны  при  в осстан ов л ен и и  с у х о в е р ш и н я щ и х  м о л о д н я 
ков со сн ы  н аи бол ьш и й  э ф ф е к т  д а зт  и н тен си в н ое  и з р е ж и -  
в ан и е н а с а ж д ен и й , к ул ь ти в ац и я  и ч асти ч н ое  гл у б о к о е  
р ы х л ен и е  почвы  в м е ж д у р я д ь я х .

Т абл и ц  — 3.

У Д К  630*316 : 630*232
И сп ы тан и е н а д еж н о ст и  л есн о го  п луга  ПКЛ-70. В и н о 

к у р о в  В.  Н. ,  М а л о в  А . К . — «Л есн ое х о зя й с т в о » , 
1978, №  2, с. 39—41.

Р езу л ь т а т ы  и с сл ед о в а н и я  и зн о са  д етал ей  л есн о го  плуга  
ПКЛ-70. О п р ед ел ен ы  о сн о в н ы е п ок азател и  его  н а д е ж н о 
сти. У точ нен а н о м ен к л а т у р а  и п отр ебн ость  п л угов  ПКЛ-70 
в за п а с н ы х  ч а стя х .

И л л ю стр ац и й  — 4, табл и ц  — 1.

У Д К  630* : 631.311.51
И сп о л ь зо в а н и е  в л е со о с у ш ен и и  м аш и н ы  М ТП-32А с т о р 

ц о в о -к о н и ч еск и м и  ф р е за м и . Д е р б и н  В.  П. ,  О р 
л о в  В.  Ф. ,  Т а р а к а н о в  А. М. — «Л есн ое  х о зя й ст в о » , 
1978, №  2, с . 42 -44 .

С о зд а н н ы е в т в о р ч еск о м  с о д р у ж е с т в е  у ч е н ы х  с п р о и з 
в о д ств ен н и к а м и  А р х а н гел ь ск о й  обл . с м е н н ы е  ф р е зе р н ы е  
р а б о ч и е  ор ган ы  типа Ф В О  к  м аш и н е  М ПТ-32А п р ош л и  у с 
п еш н ы е п р о и зв о д с т в ен н ы е  и сп ы тан и я . П р и м ен ен и е  эти х  
м аш и н  с н овы м и  ф р е за м и  п о зв о л я ет  зн а ч и т ел ь н о  п овы 
сить  эф ф ек т и в н о ст ь  п р и  стр ои тел ь ств е  и р ем о н т е  л е со 
о с у ш и т ел ь н ы х  си ст ем .

Т абл и ц  — 1, и л л ю стр ац и й  — 1.

У Д К  630* : 65.011.54
М аш ина ЛП -2 на п р о х о д н ы х  р у б к а х . о  б ы д  е  н н и - 

к о в В . И ., Н о в и к о в  Б.  В. ,  Б е р е з и н а  Т. И — 
«Л есн ое  х о зя й с т в о » , 1978, №  2, с. 44—46.

Р езу л ь т а т ы  п р и м ен ен и я  в а л о ч н о -п а к ети р у ю щ ей  м аш ины  
Л П-2 на п р о х о д н ы х  р у б к а х  в ел ово-л и ствен т 1ы х н а с а ж д е 
н и я х . Д аны  р ек о м ен д а ц и и  по у л у ч ш ен и ю  к он стр ук ц и и  
м аш ины .

Т абл и ц  — 1, и л л ю стр ац и й  — 2.

Т ех н и ч еск и й  р ед а к т о р  Л. И. Ш тепа
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