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ЛЕСОВОДЫ

СТРАНЫ

СОВЕТОВ

Более 20 лет работает в Селивановском леспромхозе 
Владимирской обл. Алексей Николаевич Осипов. Он 
возглавляет бригаду на рубках ухода за лесом, состоя
щую из шести человек.

Коллектив ежегодно заготовляет 4— 4,5 тыс. м® дре
весины при плане 3— 3,5 тыс. и неоднократно выхо
дил победителем во Всесоюзном и республиканском 
социалистическом соревновании бригад и рабочих веду
щих профессий.

По итогам социалистического соревнования коллек
тиву присвоены почетные звания «Лучшая бригада лес
ного хозяйства», «Лучшая бригада на рубках ухода». 
А. Н. Осипов удостоен звания ударника коммунистиче
ского труда.

Опыт работы бригады широко распространен среди 
предприятий лесного хозяйства Владимирской обл.

Н а п е р в о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  л е с а  Г р у з и н с к о й  С С Р

Ф о т о  3 .  И . Д а т у а ш в и л и
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ»
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х о з я й с т в о
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17 С Е Н Т Я Б Р Я - Д Е Н Ь  Р АБ О ТН И К А ЛЕСА

...Достигнутые результаты и накопленный опыт 
ведения сельского хозяйства в современных усло
виях убедительно подтверждают научную обоснован
ность и жизненную силу ленинской аграрной поли
тики КПСС. Отсюда следует закономерный вывод: 
и дальше идти курсом, намеченным мартовским 
(1965 г.) Пленумом ЦК КПСС и развитым на nocns- 
дующих пленумах и съездах партии.

Главная задача, которую мы ставим перед сель
ским хозяйством, — добиться всестороннего дина
мичного развития всех его отраслей, надежного 
снабжения страны продовольствием и сельскохозяй
ственным сырьем с таким расчетом, чтобы рост их 
производства обеспечивал дальнейшее значительное 
повышение уровня жизни народа. Одновременно мы 
должны умножать усилия в решении задач сближе
ния материальных и культурно-бытовых условий 
жизни города и деревни.

(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л . И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 
3 июля 1978 года)

ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ НАРОДА
Г. и. ВОРОБЬЕВ, председатель Государственного ко
митета СССР по лесному хозяйству

Многотысячная армия лесово
дов нашей страны в этом году встречает свой 
традиционный праздник —  День работника 
леса с особым чувством: их мысли и энергия, 
как и всех советских людей, сосредоточены 
на претворении в жизнь исторических решений 
XXV съезда КПСС и принятой съездом гран
диозной созидательной программы.

Период, прошедший после съезда, насыщ,ен 
огромными свершениями в жизни нашей стра
ны. Еще более возросла политическая и тру
довая активность советского народа, новым 
приливом творческого вдохновения были 
встречены шестидесятилетний юбилей Совет
ского государства, принятие новой Конститу
ции СССР, конституций союзных и автономных

республик. Эти важнейшие события воодушев
ляют народ на новые трудовые подвиги, рож
дают готовность и впредь самоотверженным 
трудом умножать силу и могущество нашей 
Родины.

Нынешний год знаменателен тем, что 27 мая 
исполнилось 60 лет со дня принятия Ленинско
го декрета «О лесах», в котором наряду с от
меной частной собственности на леса и про
возглашением их общенародным достоянием 
четко сформулированы основные принципы 
организации и ведения социалистического 
лесного хозяйства, его цели и задачи. В этом 
законе устанавливалось, что лесное хозяйство 
должно вестись в интересах общего блага и 
на основе планомерного лесовозобновления.
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Государственная собственность на леса, а так
же принцип централизованного управления 
ими, получившие отражение в Декрете, со
ставляют основу лесных правовых отношений 
в СССР. Они и по сей день служат необходи
мым условием для планового, научно обосно
ванного ведения лесного хозяйства, организа
ции охраны лесов и рационального использо
вания их многосторонних полезных свойств.

Основные положения закона «О лесах» про
шли проверку временем. Сейчас лесное хо
зяйство стало важной составной частью эконо
мики страны, базирующейся на современных 
достижениях науки и техники. За сравнительно 
короткий срок создана материально-техниче
ская база, подготовлены квалифицированные 
кадры специалистов, расширились масштабы 
использования лесов для нужд народного хо
зяйства и населения.

Проблемьг комплексного и рационального 
использования природных ресурсов постоянно 
находятся в центре внимания Коммунистиче
ской партии и Советского правительства. Яр
ким проявлением новой заботы о сохранении 
и приумножении лесных богатств явилось 
утверждение на шестой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва Основ лесного 
законодательства Союза ССР и союзных рес
публик и принятие Верховным Советом СССР 
постановления «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны лесов и рациональному 
использованию лесных ресурсов». Эти важней
шие документы способствуют дальнейшему 
улучшению бережного, хозяйского отношения 
к лесу, обеспечивают регулирование вопросов 
организации охраны и воспроизводства лесов, 
рационального использования лесных ресур
сов и всех полезностей леса на уровне совре
менных народнохозяйственных задач в интере
сах настояш[его и будущих поколений совет
ских людей. Правовые гарантии и условия, 
предусмотренные в Основах лесного законо
дательства, позволяют осуществлять лесо
пользование непрерывно, неистощительно, на 
научной основе, обеспечивая сохранение окру
жающей среды. В соответствии с новым Лес
ным законом в отрасли проводятся большие 
и ответственные мероприятия по уточнению 
деления лесов на группы и категории защит- 
ности, состава лесосырьевых баз, закрепленных 
за лесозаготовительными предприятиями, и 
размера ежегодного отпуска древесины, вно
сятся изменения в расчетную лесосеку. Долг 
всех лесоводов страны —  активно включиться 
в эту работу.

Событием огромной важности в жизни на
шего народа, всей страны стал июльский 
(1978 г.) Пленум Центрального Комитета КПСС. 
Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС,

1*

Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Л. И. Брежнева «О дальней
шем развитии сельского хозяйства СССР» и 
принятое на Пленуме соответствующее поста
новление четко определили пути дальнейшего 
всестороннего и динамичного развития сель
скохозяйственного производства, роста благо
состояния народа. Положения и выводы до
клада товарища Л. И. Брежнева —  новый круп
ный вклад в развитие ленинской аграрной 
теории в условиях развитого социализма и 
конкретизацию ранее принятых решений пар
тии по аграрным вопросам, направленным на 
превращение этой отрасли в высокоразвитый 
сектор социалистической экономики.

Дальнейший подъем сельского хозяйства 
страны —  дело всенародное, забота общая! 
Итоги июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
обсужденьг на расширенном заседании колле
гии Гослесхоза СССР. Перед предприятиями и 
организациями отрасли поставлены большие 
задачи в деле улучшения плодородия земель, 
увеличения урожайности сельскохозяйствен
ных культур, повышения продуктивности жи
вотноводства.

Труженики лесного хозяйства полны реши
мости оказать всестороннюю помощь сель
скому хозяйству и тем самым внести достой
ный вклад в выполнение планов, намеченных 
партией. В целях обеспечения сельскохозяй
ственных предприятий, особенно малолесных 
и безлесных районов древесиной, в лесах го
сударственного значения за ними закреплено 
211 лесосырьевых баз с эксплуатационным за
пасом более 700 млн. м^ Ежегодно предприя
тиям и организациям сельского хозяйства от
водится и передается в рубку более 20 млн. м® 
лесосечного фонда.

Важное значение для развития животновод
ства и укрепления его кормовой базы имеет 
использование лесных пастбищ и сенокосных 
угодий на землях государственного лесного 
фонда. В 1977 г. для выпаса скота и заготовки 
кормов было предоставлено 19,9 млн. га лес
ных пастбищ и 2,6 млн. га сенокосов. В долго
срочное пользование колхозам и совхозам 
передано 17,5 млн. га пастбищных угодий и 
842 тыс. га сенокосов, а оленеводческим хо
зяйствам—  около 25 млн. га притундровых 
редколесий.

Работники лесного хозяйства встречают свой 
праздник высокими трудовыми достижениями. 
Работая по-ударному, они стремятся обеспе
чить выполнение и перевыполнение плана те
кущего года и пятилетки в целом, добиться 
повышения эффективности производства и ка
чества работы.

За истекшие 2 года 8 месяцев посажено
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и посеяно леса на площади более 3 млн. га, 
что превышает плановые задания. В целях за
щиты почв от ветровой и водной эрозии, 
борьбы с засухой и повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур заложены про- 
тивоэрозионные насаждения на оврагах, бал
ках, песках и других неудобных землях на 
площади 673,6 тыс. га (104,5%). На полях кол
хозов и совхозов создано 185,4 тыс. га поле
защитных лесных полос при плане
183,1 тыс. га. Сейчас площадь сельскохозяйст
венных угодий, находящихся под защитой соз
данных лесонасаждений, составляет 20 млн. га. 
План ввода в эксплуатацию законченных лесо
осушительных систем выполнен на 104,1%. 
В значительных объемах ведется создание и 
расширение зеленых зон вокруг городов и 
населенных пунктов, облесения оврагов, рек, 
каналов и водохранилищ, увеличивается сеть 
питомников и семенных плантаций, улучшает
ся лесное семеноводство, осуществляется пе
ревод его на селекционно-генетическую ос
нову.

В результате проведенных мероприятий 
улучшено размещение лесозаготовок, более 
рациональным стало использование лесо
сырьевых ресурсов, сокращены перерубы 
расчетных лесосек в хвойных лесах европей
ско-уральской части страны и условно-сплош
ные рубки. Возросли площади рубок ухода 
за лесом и санитарных рубок. План заготовки 
ликвидной древесины от рубок ухода и сани
тарных рубок выполнен на 103,5%, при этом 
сверх плана получено более 4 млн. м® древе
сины. Рубками ухода охвачено 3959,5 тыс. га 
молодняков (101,6%), устроены леса на пло
щади 102,7 млн. га.

Перевыполнены задания по общему объему 
промышленного производства, выпуску боль
шинства видов продукции. Сверх плана ее 
реализовано на сумму более 66 млн. руб. 
Товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода выработано на сум
му 260 млн. руб. Перевыполнены задания по 
производству пиломатериалов, ящичных ком
плектов для плодов и овощей, витаминной 
муки из древесной зелени и кормовых дрож
жей. Производительность труда возросла в 
сравнении с 1975 г. на 8,5%.

На развитие отрасли использовано более 
715 млн. руб. капитальных вложений при 
плане 688,7 млн. руб. (104,2%). За счет госу
дарственных капитальных вложений введены 
в действие основные фонды стоимостью 
636 млн. руб. (104,4%). Введены в эксплуата
цию жилые дома общей площадью 456 тыс. м^ 
(100,2%).

Обеспечение охраны и защиты лесов —  одна 
из важнейших государственных задач. В Ос

новах лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик записано: «Все леса
подлежат охране от пожаров, незаконных по
рубок, нарушений установленного порядка ле
сопользования и других действий, причиняю
щих вред лесу, а также защите от вредителей 
и болезней».

Органами лесного хозяйства, партийными и 
советскими органами и общественными орга
низациями проводится большая работа по 
усилению охраны лесов. Повышается эффек
тивность профилактических противопожарных 
мероприятий, расширяется массово-разъясни
тельная работа среди населения, улучшается 
техническая оснащенность лесопожарных 
служб и совершенствуется организация туше
ния лесных пожаров.

Принимаются необходимые меры полесопа
тологическому надзору, неотложному выпол
нению санитарно-оздоровительных мероприя
тий, по борьбе с вредителями и болезнями 
леса.

Достигнутые успехи стали возможными бла
годаря самоотверженному труду многотысяч
ного коллектива работников лесного хозяй
ства, большой организаторской и политиче
ской работе партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций. В авангарде, как все
гда,—  инициаторы социалистического сорев
нования, коллективы передовых предприятий, 
добившиеся лучших результатов в выполнении 
плана и социалистических обязательств перво
го полугодия третьего года десятой пятилетки.

В результате претворения в жизнь решений 
XXV съезда КПСС и декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, со
держащихся в докладе Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища Л. И. Бреж
нева на Пленуме, а также широко развернув
шегося социалистического соревнования в 
связи с Письмом ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ высоких пока
зателей в социалистическом соревновании до
стигли ведущие предприятия лесного хозяй
ства.

Коллегия Государственного комитета СССР 
по лесному хозяйству и президиум ЦК проф
союза рабочих лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности приняли 
решение:

1. Сохранить переходящие Красные знамена 
Государственного комитета СССР по лесному 
хозяйству и ЦК профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности и выдать первые денежные премии 
коллективам предприятий, объединений и ор
ганизаций—  победителям во Всесоюзном со
циалистическом соревновании по итогам

I
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II квартала и первого полугодия 1978 г.: Бел
городского областного управления Минлесхо- 
за РСФСР; Белинского механизированного 
лесхоза Пензенского управления Минлесхоза 
РСФСР; Бескесского лесокомбината Ставро
польского управления Минлесхоза РСФСР; 
Вырицкого опытно-механического завода 
ЛенНИИЛХа; Камского леспромхоза Татарско
го управления Минлесхоза РСФСР; Карасук- 
ского опытно-механизированного лесхоза Но
восибирского управления Минлесхоза РСФСР; 
Орджоникидзевского механизированного лес
хоза Северо-Осетинского управления Минлес
хоза РСФСР; Рокишкского опытного лесохо
зяйственного производственного объединения 
Минлесхозлеспрома Литовской ССР; Сандык- 
тавского механизированного лесхоза Целино
градского управления Минлесхоза Казахской 
ССР; Славутского лесхоззага Хмельницкого 
управления Минлесхоза Украинской ССР; Чи- 
мишлийского лесохозяйственного производ
ственного объединения Минлесхоза Молдав
ской ССР.

2. Сохранить переходящие Красные знаме
на Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству и ЦК профсоюза рабочих лес
ной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности и выдать первые денежные 
премии коллективам организаций —  победите
лям во Всесоюзном социалистическом сорев
новании по итогам первого полугодия 1978 г.: 
Украинского лесоустроительного предприятия 
В/О «Леспроект»; Харьковского филиала ин
ститута Союзгипролесхоз.

3. Присудить переходящие Красные знамена 
Государственного комитета СССР по лесному 
хозяйству и ЦК профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности и выдать первые денежные премии 
коллективам предприятий и организаций —  
победителям во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании по итогам II квартала и 
первого полугодия 1978 г.: Анжерского лес
хоза Кемеровского управления Минлесхоза 
РСФСР; Бобровского лесокомбината Алтай
ского управления Минлесхоза РСФСР; Бори
совского опытного лесхоза Минского управле
ния Минлесхоза Белорусской ССР; Министер
ства лесного хозяйства Башкирской АССР 
Минлесхоза РСФСР; Волынского областного 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок 
Минлесхоза Украинской ССР; Гродненского 
областного управления Минлесхоза Белорус
ской ССР; Загорского опытно-механизирован- 
ного лесхоза ВНИИЛМа; Ичалковского лесо
комбината Мордовского управления Минлес
хоза РСФСР; Норадузского лесхоза Гослесхо- 
за Армянской ССР; Опытного механизирован
ного лесхоза Министерства лесного хозяйства

Чувашской АССР Минлесхоза РСФСР; Плис- 
ского опытного лесхоза БелНИИЛХа; Ряпи- 
наского лесхоза Министерства лесного хозяй
ства и охраны природы Эстонской ССР; Ца- 
ленджихского леспромхоза Минлесхоза Гру
зинской ССР.

4. Присудить переходящие Красные знаме
на Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству и ЦК профсоюза рабочих лес
ной, бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности и выдать первые денежные пре
мии коллективам организаций —  победителям 
во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии по итогам первого полугодия 1978 г.: Во
ронежского филиала института Союзгипро
лесхоз; Поволжского лесоустроительного 
предприятия В/О «Леспроект».

5. Присудить вторые денежные премии кол
лективам предприятий —  победителям во Все
союзном социалистическом соревновании: 
Наманганского лесхоза Минлесхоза Узбекской 
ССР по итогам работы за И квартал и первое 
полугодие 1978 г.; Ушачского лесхоза Витеб
ского управления Минлесхоза Белорусской 
ССР по итогам работы за II квартал и первое 
полугодие 1978 г.; Саратовского филиала ин
ститута Союзгипролесхоз по итогам работы 
за первое полугодие 1978 г.

6. Присудить третьи денежные премии кол
лективам—  победителям во Всесоюзном со
циалистическом соревновании; Степанакерт
ского лесхоза Гослесхоза Азербайджанской 
ССР по итогам работы за, II квартал и первое 
полугодие 1978 г.; Дальневосточного лесо
устроительного предприятия В/О «Леспроект» 
1̂о итогам работы за первое полугодие 1978 г.

7. Отметить хорошую работу коллективов 
предприятий и организаций по итогам работы 
за II квартал и первое полугодие 1978 г.: Бах- 
мальского лесхоза Минлесхоза Узбекской 
ССР; Белореченского научно-производствен
ного селекционного лесхоза ВНПО «Союзлес- 
селекция»; Белорусского филиала института 
Союзгипролесхоз; Восточно-Сибирского лесо
устроительного предприятия В/О «Леспроект»; 
Дубровицкого лесхоззага Ровенского управле
ния Минлесхоза Украинской ССР; Дубравско- 
го опытно-показательного лесхоза Лит- 
НИИЛХа; Ленкоранского лесхоза Гослесхоза 
Азербайджанской ССР; Мининского опытно
механизированного лесхоза ВНИИ противопо
жарной охраны лесов и механизации лесного 
хозяйства; Пензенского филиала института 
Союзгипролесхоз; Самаркандского лесхоза 
Минлесхоза Узбекской ССР; Северо-Западно
го лесоустроительного предприятия В/О «Лес- 
проект»; Сиверского ордена Трудового Крас
ного Знамени опытно-показательного мехлес- 
хоза ЛенНИИЛХа; Сууре-Яаниского лесхоза
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Министерства лесного хозяйстсва и охраны 
природы Эстонской ССР; Тартуского лесхоза 
Министерства лесного хозяйства и охраны 
природы Эстонской ССР.

Среди лучших тружеников и новаторов про
изводства следует отметить бригадира брига
ды на рубках ухода за лесом объединения 
«Русский лес», Лауреата Государственной пре
мии 1977 г. Н. А. Фефелова, Лауреатов пре
мии Ленинского комсомола лесничего Соснов- 
ского лесничества (Башкирская АССР) 
Ю. М. Игунина, станочницу-распиловщицу Зи- 
минского мехлесхоза (Иркутское управление 
лесного хозяйства) Н. Н. Басамыкину, брига
дира малой комплексной бригады на рубках 
ухода за лесом и санитарных рубках Красно- 
баковского лесничества (Горьковская обл.) 
Ю. А. Масланова.

Встречая свой праздник, подводя итоги сде
ланного, труженики отрасли сосредоточивают 
внимание и на нерешенных вопросах, устране
нии имеющихся недостатков.

Одной из главных задач, поставленных пе
ред лесным хозяйством XXV съездом КПСС 
и шестой сессией Верховного Совета СССР 
девятого созыва в деле приумножения лесных 
богатств, повышения продуктивности и каче
ства лесов, усиления их водоохранных, клима- 
то-регулирующих м санитарно-гигиенических 
функций, является своевременное и качест
венное воспроизводство лесных ресурсов. 
В связи с этим усилия лесоводов должны быть 
направлены на дальнейшее увеличение удель
ного веса посадки леса как наиболее эффек
тивного способа лесовосстановления, оптими
зацию породного состава создаваемых лесных 
культур в соответствии с лесорастительными 
условиями, обеспечение заготовок семян цен
ных пород в необходимом количестве и ас
сортименте, строгое соблюдение действую
щего лесосеменного районирования, создание 
постоянной лесосеменной базы на селекцион
ной основе с использованием последних до
стижений лесной генетики и семеноводства, 
дальнейшую концентрацию и индустриализа
цию питомнического хозяйства путем увеличе
ния производства саженцев, совершенствова
ние технологии создания культур с использо
ванием посадочного материала с открытой и 
закрытой корневой системой, применения по
лиэтиленовых теплиц, удобрений, химикатов, 
широкую механизацию и автоматизацию все
го комплекса лесовосстановительных работ.

При закладке защитных лесонасаждений ос
новное внимание лесохозяйственных органов 
должно быть направлено на проведение этих 
работ на высоком техническом уровне, в луч
шие агротехнические сроки и в полном соот
ветствии с проектами, а также с учетом мак

симальной концентрации работ. Это позво
лит создать на землях колхозов и совхозов 
законченные системы защитных лесонасажде
ний в короткие сроки и достигнуть высокого 
их мелиоративного эффекта. Предстоит значи
тельно улучшить и состояние ранее созданных, 
но еще не сомкнувшихся насаждений, нуждаю
щихся в уходе за почвой и дополнении с тем, 
чтобы привести их в надлежащий порядок и 
передать для дальнейшей эксплуатации зем
лепользователям, оказать организационную и 
техническую помощь колхозам и совхозам 
в проведении ими лесоводственных мер ухода 
в сомкнувшихся защитных лесонасаждениях.

Для успешного выполнения заданий по вво
ду в эксплуатацию лесоосушительных систем 
необходимо сконцентрировать работы на пус
ковых объектах, обеспечить своевременную 
подготовку трасс, провести ремонт землерой
ной техники и организовать ритмичную рабо
ту каждого предприятия, где проводится осу
шение лесных земель.

XXV съездом КПСС поставлены задачи рас
ширить переработку древесины в районах Си
бири и Дальнего Востока, более рационально 
разрабатывать лесосырьевые ресурсы, улуч
шить использование заготовляемой древеси
ны, ускорить наращивание мощностей по хи
мической и химико-механической переработ
ке древесных отходов, низкокачественной 
древесины и древесины мягколиственных по
род, Важное значение в решении этих вопро
сов имела поездка Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева 
по районам Сибири и Дальнего Востока и его 
конкретные предложения и указания по более 
полному освоению природных богатств этого 
региона.

Органам лесного хозяйства следует принять 
дополнительные меры по улучшению освое
ния лесосырьевых ресурсов, ликвидации пере
рубов расчетных лесосек и условно-сплошных 
рубок, увеличению использования ресурсов 
мягколиственных пород, сокращению потерь 
древесины. Необходимо усилить государст
венный надзор и контроль за использованием 
лесосырьевых ресурсов лесозаготовителями.

Важно усилить противопожарную профилак
тику в лесах, повысить ответственность пред
приятий, организаций и граждан за соблюде
ние правил пожарной безопасности в лесах 
СССР, осуществить мероприятия по борьбе 
с лесными пожарами, расширить научно-ис
следовательские и проектно-конструкторские 
работы по актуальным проблемам о ^ан ы  ле
сов от пожаров и защите их от вредителей и 
болезней. Надо обратить особое внимание на 
оснащение предприятий техникой и средства-
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ми тушения пожаров, ускорить строительство 
стационарных пожарно-наблюдательных пунк
тов, пожарно-химических станций, создание 

-  механизированных отрядов, авиапожарных 
служб и других объектов противопожарного 
назначения. Необходимо и в дальнейшем по
вышать пожароустойчивость лесов путем ре
гулирования их состава, санитарных -рубок и 
очистки от захламленности, а также созданием 
на территории лесного фонда системы проти
вопожарных барьеров и разрывов, устройства 
сети дорог противопожарного назначения и 
строительства противопожарных водоемов. 
Следует усилить лесопатологический надзор 
за появлением и распространением вредите
лей и болезней леса. При использовании хи
мических методов борьбы с вредителями осо
бого внимания требуют строгая регламентация 
применения пестицидов, соблюдение опти- 

^  мальных сроков обработок, принятых концент-
•  раций и норм расхода препаратов.

Важным звеном в деятельности предприя
тий должно стать дальнейшее развитие произ
водства промышленной продукции за счет бо
лее рационального использования мелкото
варной древесины от рубок ухода, листвен
ной древесины, дров, отходов, а также основ
ных фондов и рабочей силы. Все это повысит 
эффективность производства, улучшит эконо
мику предприятий позволит более полно 
удовлетворять потребности народного хозяй
ства в древесине и другой продукции. Рас
ширение производства способствует также 
образованию на предприятиях фондов эконо
мического стимулирования.

Все большее значение приобретает заготов
ка, производство и переработка пищевых про
дуктов леса и продукции подсобных сельских 

А  и специализированных хозяйств. Необходимо 
в сжатые сроки и без потерь убрать урожай 
продукции растениеводства и садоводства, 
принять неотложные меры по максимальной 
заготовке дикорастущих ягод, плодов орехов, 
грибов, лекарственного и технического сырья.

XXV съездом КПСС, декабрьским (1977 г.) 
Пленумом ЦК КПСС уделено большое внима
ние использованию капитальных вложений, 
вводу в действие основных фондов и произ
водственных мощностей, повышению фондо
отдачи. Необходимо ускорить работы по даль

нейшему обеспечению повышения эффектив-' 
ности капитальных вложений за счет концент
рации их на пусковых и переходящих строй
ках, сокращению объемов незавершенного 
строительства. Усилить контроль за ходом 
строительства, качеством строительно-мон
тажных работ, рациональным использованием 
выделяемых материально-технических ресур
сов. Требуется направить усилия на дальней
шее сокращение запасов неустановленного 
оборудования и материальных ресурсов, про
должить строительство цехов по производству 
товаров народного потребления и объектов 
лесохозяйственного назначения.

Важно сосредоточить внимание на сокра
щении непроизводительных расходов, потерь 
рабочего времени, укреплении плановой, тру
довой и хозяйственной дисциплины. Повысить 
качество и эффективность всей хозяйствен
ной деятельности.

Нужно принять меры к дальнейшему улуч
шению использования машинно-тракторного 
парка и оборудования, повышению коэффи
циента сменности, технического обслуживания 
и ремонта техники.

Многое предстоит сделать и в области рас
ширения научно-исследовательских и проект
но-конструкторских работ по важнейшим 
проблемам ведения лесного хозяйства, n o B b t-  

шения эффективности научных исследований 
и ускорения внедрения законченных разрабо
ток в производство с учетом сохранения и 
улучшения природной среды, создания мно
гооперационных машин с оптимальной унифи
кацией узлов и деталей, обеспечивающих вы
сокую производительность и безопасность 
труда.

Труженики лесного хозяйства, встречая свой 
праздник в канун знаменательных событий —  
годовщины со дня принятия новой Конститу
ции СССР и праздника Великой Октябрьской 
социалистической революции, еще шире раз
вертывают социалистическое соревнование по 
претворению в жизнь исторических решений 
XXV съезда КПСС. Они полны решимости до
срочно выполнить плановые задания 1978 г. 
и пятилетки в целом и тем самым внести свой 
достойный вклад в дело сбережения и при
умножения лесных богатств нашей Родины.
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ДЕСЯТАЯ
ПЯТИЛЕТКА.
ГОД ТРЕТИЙ

З А Д А Ч И  Л Е С О В О Д О В  Б А ШК И Р И И

м. X. АБДУЛОВ, министр лесного хозяйства Баш
кирской АССР

Леса Башкирии занимают
6,2 млн. га, или 38% всей территории. Е ж е
годно заготавливается около 6 млн. высо
кокачественной древесины. Велико защитное 
значение лесов. Они оказывают огромное 
влияние на режим рек и водоемов, защищают 
почву от водной и ветровой эрозии, выпол
няют санитарно-гигиенические и эстетические 
функции. Задача лесоводов республики — со
хранить и усилить эти свойства лесов, повы
сить их продуктивность.

в  1970— 1971 гг. был проведен ряд меро
приятий по концентрации и специализации 
лесохозяйственного производства, что позво
лило комплексно решать вопросы сохранения, 
приумножения и рационального использова
ния лесных богатств. В эти годы организованы 
Бурзянское, Бураевское и Нуримановское ле
соохотничьи хозяйства, Бакалинский, Беле- 
беевский, Гафуритский, Калтасинский, Та- 
тышлинский, Туймазинский и Уфимский лесо
комбинаты. В 1973 т. в порядке опыта впер
вые в отрасли были созданы Баймакское, 
Белорецкое, Бирское, Дуванское, Караидель- 
ское, Стерлитамакское, Туймазинское и Уфим
ское производственные лесохозяйственные 
объединения. В их состав на правах филиа
лов вошли лесхозы, лесоохотничьи хозяйства 
и лесомелиоративные станции.

Новая структура управления позволила ре
шать вопросы комплексной механизации вы
ращивания посадочного материала за счет 
создания крупных базисных питомников, кон
центрации переработки шишек хвойных дре

весных пород путем строительства специали
зированных фабрик в каждом объединении, 
перевода пчеловодства на промышленную ос
нову, концентрации и специализации промыш
ленного производства, концентрации финан
совых ресурсов и капитальных вложений, со
кращения сроков ввода в действие хозяйст
венных и культурно-бытовых объектов, веде
ния лесного хозяйства на научной основе 
с учетом сложившихся экономических и ле
сорастительных условий, внедрения передовой 
техники и технологии, организации ремонтной 
базы и служб при головных предприятиях, со
вершенствования управления подведомствен
ными предприятиями, механизации учета, пе
реработки и передачи информации, контроля 
за качественными показателями работы пред
приятий.

Лесоводы республики добились значитель
ных успехов, о чем свидетельствуют высокие 
технико-экономические показатели предприя
тий. В Уфимском и Туймазинском объедине
ниях осуществлена концентрация переработки 
шишек хвойных пород, в Дуванском и Туйма
зинском разработаны проекты лесосеменных 
станций, в Баймакском, Бирском и Дуван
ском заложены крупные базисные питомники, 
в Туймазинском увеличена площадь питомни
ка, в Стерлитамакском закончены изыскания 
и составлены с учетом размещения липняков 
генеральные схемы развития пчеловодства. 
Проведена также концентрация и специализа
ция производства ящичных комплектов, клеп
ки, обозных изделий, точеных черенков и дру-
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гой продукции, за счет чего значительно по
высилось ее качество, укрепились межхозяйст- 
венные связи.

В ближайшее время в Туймазинском объ
единении будет построен паркетный цех, в Бе- 
лорецком войдут в строй промышленные 
комплексы по производству тарных комплек
тов, в Стерлитамакском — по производству 
щитового паркета, древесностружечных плит 
и обозных изделий, в Бирском — сборнощгто- 
вых домов для сельского хозяйства, в Уфим
ском— сувениров с художественной росписью. 
Больше внимания уделяется вопросам перс
пективного планирования, внедрению новей
ших достижений науки в производство.

При головном предприятии Уфимского объ
единения организована комплексная произ
водственная лаборатория, осуществляющая 
внедрение научных достижений и передового 
опыта во всех остальных объединениях и их 
филиалах. При лабораториях созданы отделы 
научной организации труда и технического 
нормирования, автоматизированной обработ
ки информации, технической информации и 
связи, конструкторско-технологический, про- 
ектно-изыскательский, побочного пользования 
лесом и сельского хозяйства, лесного почвове
дения и повышения продуктивности лесов, за 
щиты леса. Экономическая эффективность от 
внедрения в производство научных достиж е
ний, передового опыта в 1976 г. составила 
105 тыс. руб., в 1977 г.— 110 тыс. руб.

С созданием лесохозяйственных объедине
ний утвердился новый коллективный орган 
управления производством при головных

предприятиях — совет директоров, который 
решает все вопросы экономического и со
циального развития предприятий.

Значительная работа проведена по упоря
дочению служебных обязанностей специали
стов. Разработаны должностные инструкции 
для всех инженерно-технических работников 
и служащих, что способствовало повышению 
эффективности работы аппарата управления, 
устранению дублирования отдельных служб, 
усилению роли и ответственности каждого 
специалиста за состояние дел на производ
стве.

В связи со значительным увеличением 
объемов лесохозяйственного и промышленно
го производства, увеличением потока инфор
мации, изменениями структуры управления 
с 1975 г. поэтапно внедряется отраслевая ав
томатизированная система управления ОАСУ- 
лесхоз. В настоящее время механизирована 
обработка материально-денежной оценки ле
сосечного фонда, что позволило учесть 
4,3 млн. м® древесины по Башкирской АССР 
и 1,3 млн. м̂  — по Татарской АССР. Плани
руется внедрить программы учета лесосечного 
фонда по сортиментной структуре, а также по 
материалам лесоустройства с помощью ЭВМ.

В головных предприятиях Туймазинского и 
Уфимского объединений разрабатываются 
проекты механизации учета труда и заработ
ной платы и бухгалтерского учета — автома
тизированной обработки статистической от
четности. В 1978 г. будет внедрена комплекс
ная система контроля за соблюдением плано
вой и производственной дисциплины пред-

Закрепление действующих оврагов
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приятиями и структурными подразделениями 
Министерства.

Разработка технических и рабочих проек
тов подсистем на договорных началах выпол
няется Уральским филиалом Всесоюзного го
сударственного проектно-технологического ин
ститута ЦСУ СССР, а непосредственное внед
рение ОАСУ-лесхоз осуществляется отделом  
автоматизированной обработки информации 
комплексной производственной лаборатории, 
работниками аппарата Министерства и пред
приятий.

Уже на первой стадии внедрения ОАСУ- 
лесхоз получены положительные результаты. 
Специалисты лесного хозяйства освобождены  
от трудоемкой работы по материально-денеж
ной оценке лесосечного фонда. Больше вни
мания они уделяют выполнению лесохозяйст
венных работ и усилению контроля за их ка
чеством. Однако решить проблему внедрения 
автоматизированной _  системы управления 
можно лишь путем создания кустовых вычис
лительных центров, оснащенных мощными 
ЭВМ третьего поколения, способными решать 
задачи по оперативному и периодическому 
учету лесного фонда, перспективному плани
рованию. В их перечень могут быть включены 
и задачи других подсистем АСУ.

Практика использования ЭВМ показала 
необходимость координации проводимой ра
боты всей системы лесного хозяйства Россий
ской Федерации, утверждения единых форм 
входной и выходной документаций. Следует 
создать единый руководящий и методический 
центр по разработке и внедрению в отрасли 
автоматизированной системы управления про
изводством.

Создание лесохозяйственных объединений 
потребовало нового подхода к вопросам хоз
расчета. Входящие в состав объединений лес
хозы, лесомелиоративные станции, лесоохот
ничьи хозяйства, ставшие производственными 
единицами (филиалами), имеют значительно 
большие хозрасчетные права и обязанности.

чем цехи, лесничества прежних предприятий.
Для всех них разработаны положения о хо- j 
зяйственном расчете, согласно которым пред
приятиям-филиалам планируется объем вы
пускаемой продукции (товарной и реализуе
мой в полной номенклатуре), прибыль, произ
водительность труда, фонд заработной платы, 
а цехам, лесничествам, бригадам, звеньям— 
номенклатура выпускаемой продукции, пока
затели по труду, затраты на производство 
(фонд заработной платы, расход сырья, мате
риалов, горюче-смазочных материалов, элект
роэнергии). Предусмотрен также раздел сти
мулирования внедрения хозрасчета, что по
зволит значительно повысить эффективность 
лесохозяйственного и промышленного произ
водства.

Возросла роль аппарата управления в ор
ганизации социалистического соревнования.
В социалистических обязательствах все боль
шее отражение находят вопросы социального 
развития коллективов, повышение квалифика
ции работников. Осуществляется повседнев
ная работа по созданию необходимых органи
зационно-технических и экономических усло
вий для успешного выполнения принятых обя
зательств. Значительное внимание отводится 
изучению передового опыта и широкой его 
пропаганде.

Все это позволило лесоводам республики 
успешно выполнить план девятой пятилетки и 
двух лет десятой пятилетки.‘За два года по
сажено лесов 47,11 тыс. га, на землях колхо
зов и совхозов создано 10,8 тыс. га защитных 
лесонасаждений, что на 800 га больше плана. 
Несмотря на трудности, связанные с послед
ствиями засухи 1975 г. и весны 1976 г., до
стигнута высокая приживаемость лесных ^
культур. Площадь орошаемых питомников
увеличена до 390 га. ^

В целях повышения эффективности и каче- '1
ства лесохозяйственных работ и выпускаемой 
продукции разработана и внедряется «Комп
лексная система управления качеством лесо
хозяйственных работ и выпускаемой продук
ции», с помощью которой будет осуществлять
ся контроль за качеством работ на всех ста
диях производства.

Впервые в отрасли начато движение за при
своение лесным посадкам знака «Лесные 
культуры отличного качества», а питомни-

Облесение крутосклонов, не используемых в сель
ском хозяйстве
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ку — «Лесной питомник высокой культуры». 
В 1977 г. аттестовано 700 га молодых поса
док леса и два базисных питомника.

По пннцнативе лесоводов Туймазинского 
опытно-показательного производственного ле
сохозяйственного объединения начато облесе
ние крутосклонных земель, не используемых 
в сельском хозяйстве. В 1976— 1977 гг. путем 
террасирования создано 725 га лесных насаж 
дений.

Улучшился качественный состав лесов. За  
два года десятой пятилетки рубки ухода за 
лесом проведены на площади 228,2 тыс. га, 
реализовано товарной продукции на сумму
44,1 млн. руб. (1,2 млн. руб.— сверх плана), 
товаров народного потребления, изделий про
изводственного назначения, а также пище
вых продуктов леса — на 27,7 млн. руб.

Анализ деятельности структурных подраз
делений Министерства, подведомственных 
предприятий показал, что успех дела во мно
гом зависит от правильной организации конт
роля за соблюдением плановой и производ
ственной дисциплины. В связи с этим Мини
стерство лесного хозяйства Башкирской 
АССР разработало систему контроля за со
блюдением плановой и производственной дис
циплины. Она включает шесть разделов конт
роля (объект, вид, объем и время проведения 
контроля, срок представления информации, 
исполнитель контролируемого участка, прини
маемые меры) и 101 вид работ, охватываю
щих различные стороны лесохозяйственной 
деятельности Министерства. Одним из глав
ных объектов контроля является комплексная 
система управления качеством. В аппарате 
Министерства функции контроля выполняет 
инспекция лесного хозяйства. Связь с лесохо
зяйственными объединениями осуществляется 
через диспетчерские группы, а в лесхозах — 
через диспетчеров. В лесничествах контроль 
за плановой и производственной дисциплиной 
возлагается на помощника лесничего.

Несмотря на большие успехи в развитии 
лесного хозяйства республики, имеется и ряд 
недостатков. Так, продолжается вырубка 
хвойных пород, запасы которых значительно

истощены, в то время как лиственные насаж
дения вырубаются в явно недостаточном коли
честве. Сортиментные планы устанавливают
ся без учета фактических запасов, товарной 
структуры и породного состава лесов. Допу
скаются нерациональная разделка древесины, 
неудовлетворительная очистка лесосек.

Необходимо отметить, что некоторые ин
структивные положения по лесопользованию, 
таксы на древесину не соответствуют требо
ваниям рационального использования лесо
сырьевых ресурсов. При материальной оценке 
лесосек не производится качественный учет 
леса по сортиментам, хотя в сортиментных 
таблицах это предусматривается. Таксы на 
древесину, т. е. попечная плата, устанавли
ваются без учета выхода промышленных сор
тиментов. Например, ежегодно хозяйства рес
публики передают в рубку только предприя
тиям Минлеспрома СССР более 1 млн. м̂  
березовой древесины, а фанерного сырья за 
готавливают всего 250 тыс. м^ В то же время 
лесозаготовители часть фанерного сырья пе
реводят в Менее ценные сортименты, однако 
учесть это невозможно, так как в лесорубоч
ных билетах сортиментная структура не ука
зана, и, следовательно, лесхозы не могут при
менить штрафных санкций за нерациональ
ную разделку древесины.

Необходимо в Правилах отпуска леса пре
дусмотреть как материальную, так и денеж 
ную сортиментную оценку лесосек, а таксы 
на древесину установить исходя из сорти
ментной структуры лесосечного фонда.

Решение поставленных выше задач способ
ствовало бы дальнейшему развитию комп
лексного ведения лесного хозяйства, усиле
нию роли лесохозяйственных органов в ра
циональном использовании лесосырьевых ре
сурсов.
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У Д К  630*вЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

А. В. ФАДЕЕВ, П. Ф. СЕРИИ, заместители министра 
лесного хозяйства Чувашской АССР

Перед лесоводами республики 
стоят большие задачи по повышению продук
тивности лесов, рациональному использова
нию лесных ресурсов. Поэтому главное вни
мание уделяется техническому переоснаще
нию лесного хозяйства, его химизации, внед
рению прогрессивных технологических схем 
основных лесохозяйственных работ. В связи 
с этим возрастают требования к использова
нию операционных средств.

Следует отметить, что затраты на 1 га по
крытой лесной площади в Чувашской АССР 
значительно выше, чем в соседних республи
ках и областях, и составляют 9 р. 11 к. (в М а
рийской АССР — 6 р. 56 к., Татарской — 
6 р. 77 к., Мордовской — 7 р. 50 к., Горьков
ской обл.— 5 р. 56 к.).

За последние 200 лет леса республики под
вергались усиленной эксплуатации, в резуль
тате чего лесистость снизилась с 49 до 30,5%- 
В связи с проведением в течение длительного 
периода приисковых рубок насаждения, осо
бенно дубравы, расстроены. Поэтому все уси
лия лесоводов направлены на восстановление 
лесов и уход за ними. О характере этих работ 
можно судить по сложившейся возрастной 
структуре насаждений (% ): молодняки —
44,1; средневозрастные — 29,6; приспеваю
щ и е— 9,6; спелые и перестойные— 16,7. 
Большая часть производственных затрат идет 
на проведение лесохозяйственных (43% ) и 
лесокультурных (30% ) работ.

Если проследить за расходом операцион
ных средств в республике по годам, то видна 
тенденция к их увеличению и изменению 
структуры затрат (табл. 1).

Таблица  1

П оказатели 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1977 г .

2,6 3,45 4,4 4,46
23,3 27,0 29,1 27,4

22,3 18,5 17,2 15,6
2,0 2,4 5,0 5.3
3,7 6,0 7,6 7,8

42,2 40,2 37,0 39,4

Общие затраты , млн. руб.
В том числе на лесохозяйственные 
работы, %

И з них; 
лесокультурны е 
противопожарные 
произ водст венные 
содержание лесохозяйственно
го аппарата

Только за последнее десятилетие общие за
траты на ведение лесного хозяйства возросли 
на 71,5%. Операционные средства обеспечили 
выполнение всех необходимых мероприятий 
по развитию отрасли. В результате площадь 
гослесфонда увеличена на 7,7 тыс. га, прак
тически облесены все запланируемые земли.

Анализ показывает, что в целом по Мини
стерству в первый год десятой пятилетки по 
сравнению с тем ж е периодом девятой значи
тельно возросли затраты на развитие лесного 
хозяйства и соответственно возросла отдача 
их (табл. 2 ). Однако по этим данным нельзя 
судить об эффективности лесохозяйственного 
производства в целом, так как зачастую они 
носят субъективный характер.

Операционные средства планируются исхо
дя из стоимости единицы работ за базовый 
год, но следует иметь в виду, что могли быть 
допущены ошибки, которые повлияли на фор
мирование этого показателя. Например, про
изведены затраты на выращивание посадоч
ного материала на площади 3 га, но на 0,5 га по
лучился мертвый посев и затраты распреде
лились на оставшуюся площадь. Тем самым

Механизация работ по вырашиванию посадочного ма
териала на базисном питомнике Алатырского лесоком

бината
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Механизированная посадка культур сосны после 
сплошной подготовки почвы

мертвый посев явился удорожающим факто
ром стоимости посадочного материала. Одна
ко на следующий год плановая стоимость 
единицы посадочного материала была уста
новлена на основании этих показателей.

Недостатком в планировании лесохозяйст
венного производства является отсутствие 
увязки между годовыми затратами и получае
мой продукцией. Д о  сих пор не рещен вопрос, 
что считать продукцией лесохозяйственного 
производства и к чему относить ежегодные 
затраты. Все многообразие продукции и по
лезностей леса следует подразделить на ос-

Т а б л и ц а  2

Предприятия
Затр аты  на 
1 га , р .-к .

Лесокомбинаты

Алатырский

Ибресинский

Кирский

Первомайский

Ш уиерливский

М ехлесхозы

Вурнарский

Канашский

Кр. Четайский

Марпосадский

Опытный

Порецкий

Чебоксарский

Шеиуршинский

Ядринский

Итого

8—79
1 0 -7 3
6 - 9 2
8 - 9 3

1 0 -4 0
11 -8 8

7 -4 4
9 - 1 6  
9—27 
9 - 7 3

8 -0 4
9—39
8 -7 1  

12-86
7 -0 4
7 -6 6
9 - 6 7

11-67  
1 4 -1 3
1 4 -9 5  
6 - 3 2  
6 - 7 0

1 0 -9 8
12-3 7  
6-00 

6 -9 4
8 -9 1

1 5 -2 3
9 -7 1

11-42

8 0 -6 9
8 0 -3 5
6 2 -2 5
5 8 -0 8

108-59

7 2 -2 5

2 7 -7 4
3 7 -3 0  
16-51 
2 9 -5 1  

1 8 -36  
2 4 -6 6  
2 6 -6 9  
3 9 -7 4  
2 0 -3 7
2 8 -5 0  
1 1 -8 3
1 3 -3 3
14-3 2  
2 6 -5 6  
11 -75  
2 3 -3 6
3 8-01  
3 6 -9 3  
4 8 -9 5  
56 -72

О тдача затр а т  
в расчете на 
I га, р.>к.

новную продукцию (спелый лес на корню, 
рекреационные и другие защитные свойства 
и функции леса) и сопутствующую (семена, 
сеянцы, древесина от рубок ухода и другая 
продукция).

Затраты на лесное хозяйство должны быть 
увязаны со стоимостью отпускаемого спелого 
леса на корню. Это отношение в разрезе об
ластей и предприятий может быть отрица
тельным, если объем операционных средств 
больше, чем сумма поступлений от реализа
ции леса на корню,— безлесные районы или 
с неравномерным возрастным распределением 
лесов (преобладанием молодняков); нулевым, 
если объемы совпадают; положительным, если 
операционные средства меньше, чем поступ
ление от реализации леса на корню,— много
лесные районы Сибири и Дальнего Востока.

Следует отметить, что интенсификация ле
сохозяйственного производства, связанная 
с увеличением объема сопутствующей продук
ции, позволила покрыть затраты (до 54%) за 
счет мобилизации собственных средств 
(табл. 3). В целом по республике абсолют-

Таблица  3

П оказатели 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1977 г.

Общие затраты  на ведение лесно 2593 34F3 4422,2 4463,8
го хозяйства, ты с. руб.
В том числе за  счет мобилизации 1152 2217 2186,1 2439,5
собственных средств
Доля собственных средств в об- 44 64,2 49,4 54,6

П р и м е ч а н и е .  В числителе — данные за  1971 г . ,  в знаменате» 
ле — 1976 г.

щих затр а тах , %

ный объем мобилизации собственных средств 
имеет тенденцию к постоянному росту.

Операционные средства, в том числе на со
держание лесохозяйственного аппарата, 
должны включаться в общую сумму поступле
ний от отпуска леса на корню, сумму валово
го продукта побочного пользования в расче
те на 1 м̂  отпускаемого леса. Например, сум
ма используемых операционных средств за 
год составила 4 млн. руб., а величины (пла
новые и фактические) поступлений — 2 млн. 
руб. при отпуске леса 0,25 млн. м^ В этом
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случае норматив затрат по предприятию, зоне 
будет 2 : 4 :  0,25 =  2 руб. в расчете на 1 м® от
пускаемого леса. При увеличении или умень
шении этой величины соответственно изме
няется общая сумма операционных затрат. 
Излишек этих средств может быть направлен 
на поощрение работников предприятия.

Так как планирование лесного хозяйства 
осуществляется по десятилетиям, то первый 
год периода является базой для планирова

ния операционных средств на последующие. 
В этом случае предприятия ставятся в зави
симость от результатов работы за год. Норма
тив может быть увеличен после тщательного 
изучения лесосечного фонда при увеличении 
валового выхода пищевых продуктов леса.

Внедрение элементов хозрасчета в финан
сирование лесохозяйственного производства 
является одним из основных условий повыше
ния его эффективности.

Лесоводы Страны Советов

Мария Ивановна Костюченко почти 
25 лет работает в Давыдовском лесничестве Д авы дов
ского мехлесхоза (Воронежская обл.). Она руководит 
лесокультурным звеном, которое является передовым 
в хозяйстве.

З а  годы девятой пятилетки этот коллектив посадил 
239 га лесных культур, добившись высокой сохранно
сти посадок до смыкания крон. Успешно трудится кол
лектив и в десятой пятилетке: значительно перевыпол
нены планы и принятые социалистические обязатель
ства на 1976 г., посажено 46 га леса, заготовлено 150 кг 
семян сосны I класса качества, более 30 т хвойной 
лапки, выращено в питомнике 1,5 млн. стандартных 
сеянцев сосны и дуба, изготовлено из стеблей сорго в 
осенне-зимний период более 15 тыс. веников. Б лагода
ря строгому соблюдению правил агротехники прижи
ваемость лесных культур составила 89%.

Большой объем работ звено выполняет в питомнике 
(его площадь 1,2 га ), выращ ивая сеянцы сосны, бере
зы, дуба и черенки тополя. Ранней весной семена сос
ны и березы высевают в почву, вспаханную на глуби
ну 25— 27 см. Перед вспашкой вносят азотные удобре
ния (селитру) из расчета 80 кг/га д. в., а в дальнейшем 
проводят подкормку посевов. Благодаря тщательному 
уходу, своевременным поливам, строгому соблюдению 
правил агротехники с 1 га продуцирующей площади по
лучают 2,4 млн. стандартных сеянцев сосны (при пла
не 1,5 млн.). Звеньевая М. И. Костюченко и ее подруги 
хорошо освоили технологию выращивания сеянцев сос
ны и изучили особенности облесения песков этой поро
дой. Выкопку сеянцев и посадку они начинают ран
ней весной, сразу после таяния снега (в конце марта— 
начале апреля). Весь цикл рассчитан на пять-шссть 
дней. Д ля посадки отбирают только стандартный по
садочный материал с хорошо развитой корневой систе
мой длиной 30—35 см.

Д ля  облесения почву готовят с осени, прокладывая 
плугом П ЛК-70 через каждые 2,5 м борозды, в которые 
высаживают сеянцы с помощью лесопосадочных или 
навесных конструкции Чашкина машин. В первый год 
за посадками проводят три-четыре ухода, во второй— 
один-два. Рыхление почвы в междурядьях осущест
вляется культиваторами КПН и КРЛ-1 в агрегате с 
трактором МТЗ-50, уход за растениями в ряду — вруч
ную.

В последние годы звено М. И. Костюченко полно
стью закончило облесение песков ■ вокруг придонского 
села «Троицкое», где находится плодоводческий кол
хоз-миллионер «Рассвет». Достигнуты большие успехи 
в выращивании березы в условиях засушливого степ
ного климата. Как показал опыт, высеянные весной 
после зимней подготовки (снегования) семена березы, 
дают хорошие всходы. Семена, как правило, ложатся 
в неглубокие борозды, которые после посева уплотня
ют. Сверху их покрывают соломой для притенения.

З а  высокую приживаемость лесных культур, сверх
плановый выход посадочного материала в питомнике, 
получение высококачественных семян сосны члены зве
на неоднократно награж дались Почетными грамотами 
Давыдовского мехлесхоза и Воронежского управления 
лесного хозяйства, а ветераны труда М. Д. Ж идова и 
М. И. Костюченко награждены знаками «За сбережение 
и приумножение лесных богатств РСФСР». По итогам 
работы за девятую пятилетку звену присвоено звание 
коллектива коммунистического труда, а звеньевая на
граж дена знаком «Ударник девятой пятилетки».

З а  достижение высоких показателей в социалистиче
ском соревновании 1976 г. М ария Ивановна Костю
ченко отмечена правительственной наградой — орденом 
Трудовой славы П1 степени.

К. А. НИКОЛЬСКИЙ
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ЭКОНОМИКА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УДК  630*68

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА

г. Н. РУКОСУЕВ (Союзгипролесхоз]

В решениях XXV съезда  
КПСС важное место отводится вопросам со
вершенствования управления на предприя
тиях.

В лесном хозяйстве проблемами управления 
занимается большое число квалифицирован
ных специалистов, которые значительное вре
мя затрачивают на решение вопросов, не от
носящихся непосредственно к их обязанно
стям.

Д о сих пор не определены права, обязанно
сти и персональная ответственность работни
ков управлений. Поэтому поиск новых форм 
организации управленческого труда имеет 
важное значение в совершенствовании всей 
системы управления производством.

Организационное устройство предприятия, 
выбор структуры управления. Совершенство
вание управленческого труда невозможно 
без тщательного изучения организационного 
устройства предприятия, выбора оптимально
го количества, размера и состава производст
венных подразделений, установления между 
ними четких взаимосвязей. Решение этих во
просов во многом предопределяет оптималь
ную структуру управления предприятия и его 
подразделений.

Особого внимания заслуживает изучение 
проиводственных связей внутри подразделе
ний и между ними. Производственным усло
виям каждого предприятия должно соответ
ствовать свое организационное устройство. 
При этом ведущие специалисты (главный лес

ничий, главный инженер) являются и органи
заторами производства. В их распоряжение 
передаются все трудовые и материальные ре
сурсы предприятия, соответствующие отрас
левой специализации, при этом повышается 
персональная ответственность специалистов 
за порученное дело.

Как показала практика, перестройку струк
туры управления лесхозов и леспромхозов 
с целью создания объединений целесообраз
но осуществлять постепенно. На первом этапе 
следует укрупнить мелкие производственные 
подразделения, укрепить их опытными и ква
лифицированными специалистами. Вместо 
основных многоотраслевых подразделений не
обходимо создать специализированные, закре
пив за ними рабочую силу, основные и обо
ротные фонды. Во главе их должны быть по
ставлены ведущие (главный лесничий, глав
ный инженер) специалисты. На следующем 
этапе следует укрепить коммунальное хозяй
ство, отдел реализации и снабжения, создать 
диспетчерскую службу. Д ля проведения этих 
мероприятий необходимы высокий уровень 
концентрации и специализации лесохозяйст
венного производства, хорошая дорожная сеть, 
надежные и быстрые средства связи и пере
движения, опытные руководящие кадры, ква
лифицированные специалисты.

Более сложным является вопрос совер
шенствования структуры управления пред
приятий, где ведутся лесохозяйственные и ле
сопромышленные работы с частичной перера

15Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



боткой древесины. Здесь необходимо: создать 
служ бу по снабжению и сбыту; выделить спе
циальных работников для решения необходи
мых бытовых и жилищных вопросов; центра
лизовать капитальный и текущие ремонты 
строений и техники; организовать механизи
рованные отряды (звенья), укрупненные 
бригады по выполнению отдельных трудоем
ких лесохозяйственных и лесопромышленных 
операций; разработать четкую систему сопод
чинения специалистов и руководителей произ
водственных подразделений, сохранив при 
этом принцип единоначалия; наладить дис
петчерскую службу.

Изменение организационного устройства 
предприятия и структуры управления вызы
вает соответствующее перераспределение 
функций, выполняемых работниками управ
ленческого аппарата, углубление их специа
лизации. В лесхозах, леспромхозах, лесоком
бинатах, объединениях целесообразно пере
дать снабженческо-бытовые функции спе
циальному производственному подразделе
нию, сбор и обработку оперативной информа
ции сосредоточить в диспетчерской службе, 
высвободить ведущих специалистов планово
экономического отдела для творческой рабо
ты. Кроме того, должны быть разработаны  
должностные инструкции для всех работни
ков управленческого аппарата. Опыт внедре
ния таких инструкций в заповеднике «Бело
вежская пуща», на лесохозяйственных пред
приятиях Московской и других областей по
казал их большое организующее значение.

Должностная инструкция состоит из четы
рех разделов; «Общие положения», «Обязан

\иодготовителмые работы I

Изичение и анализ оргашш- 
ции управленчес

кого тоива
I

дыяШние экономических 
предпосыт к разработке 
и внедрен и н) наичных основ 

управления-

___тскоеруш ю остоа. 1.
внедрением мероприятии
Паиодретеиие HeooxoAjniiix т - \_  

/периатных соевсгпо..
Опре^ниеа оформление зааа- L 
нш по дыт/ш ию лероприятищ

ности», «Права» и «Ответственность». В пер
вом из них определено производственное по
ложение работника аппарата управления, 
указаны его основные задачи, общая ответ
ственность, порядок его назначения и непо
средственного подчинения, приведен перечень 
основных документов, которыми он руковод
ствуется в своей практической деятельности. 
Во втором разделе перечислены функции 
каждого работника, что позволяет избежать 
параллелизма и дублирования в работе взаи
мосвязанных должностных лиц. Определен
ные в третьем разделе права и обязанности 
работников помогают им самостоятельно ре
шать все вопросы, входящие в служебные 
обязанности. Особое внимание уделено прие
му специалистов и служащих, представлению 
работников к поощрению и наложению на них 
взысканий. В четвертом разделе рассмотрены 
наиболее важные функции, за выполнение ко
торых работники управленческого аппарата 
несут персональную ответственность.

Совершенствование оперативного руковод
ства. В системе управления производством 
основное значение имеют формы и методы 
оперативного руководства трудовыми процес
сами и коллективами. Разработка мероприя
тий, повышающих оперативность руковод
ства производством, невозможна без тщатель
ного изучения всех функций работников ап
парата управления, затрат времени на их вы
полнение, а также порядка взаимоотношений 
между отдельными руководителями и специа
листами предприятия. Имея эти данные, мож
но приступить к составлению оптимальных 
схем взаимодействия руководителей и орга
нов оперативного руководства каждым участ
ком. В схемах необходимо определить вопро
сы, входящие в сферу деятельности руководи
телей различных участков производства, опре
делить, на каких объектах и сколько раз в 
течение дня следует быть руководителю, со
ставит примерные маршруты его передвиже
ния, наметить пути совершенствования 
средств связи внутри объекта и средств пере
движения руководителей, разработать меро
приятия по совершенствованию организации 
управленческого труда (см. рисунок) и т. д.

Совершенствование системы информации. 
Процесс управления всегда начинается с под
готовки решений и доведения их до исполни
телей. Поэтому повышению оперативного ру
ководства производством будут способство
вать меры по совершенствованию информаци
онной системы. Прежде всего следует опреде-

Схема разработки мероприятий по совершенствованию 
организации управленческого труда на лесохозяйствен

ных предприятиях
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лить для каждого руководителя объем инфор
мации, изучив содержание и методику разра
ботки планов и решений. На основе такого 
анализа составляют перечень видов информа
ции, которыми руководитель должен пользо
ваться при плановых расчетах.

Устанавливая периодичность и сроки полу
чения информации, выясняют, какие сведения 
должен получать руководитель или специа
лист для разработки планов на год, месяц и 
оперативных решений в течение дня.

Эффективным средством улучшения опера
тивного руководства на предприятиях яв
ляется диспетчерская служба. При соедине
нии с планово-экономическими службами и 
оснащении вычислительной техникой она по
могает находить оптимальные варианты ре
шения различных производственных вопро
сов.

В настояш,ее время диспетчерские службы  
успешно функционируют во многих хозяйствах 
системы Гослесхоза СССР. Однако изучение 
опыта работы многих предприятий показы
вает, что в диспетчеризации производства 
имеются существенные недостатки, значитель
но снижающие ее эффективность. Руководи
тели некоторых предприятий не придают ей 
должного значения в управлении, не обеспе
чивают необходимыми правами для централи
зованного оперативного руководства произ
водством.

Оснащенная перспективными и оперативны
ми планами, диспетчерская служба может со
бирать и обрабатывать информацию, осу
ществлять контроль за работой подразделе
ний предприятия, способствовать выполнению 
производственных задач.

Практика показывает, что многие опера
тивные вопросы с успехом может решать не
большой круг руководителей: заместитель ди
ректора по производству и два-три работника 
диспетчерского пункта. При этом ведущие 
специалисты больше времени смогут уделять 
совершенствованию технологии производства, 
поиску наиболее рациональных вариантов ор
ганизации труда на отдельных трудовых опе
рациях и т. д.

Диспетчеризация не требует больших капи
тальных вложений и денежных затрат. Глав
ное — осуществить определенные организа
ционные мероприятия: внести необходимые 
изменения в аппарат управления, установить 
функции каждого руководителя и специали
ста хозяйства и их обязанности по отноше
нию к диспетчерской службе, решить вопросы 
оперативного руководства производством, ма
неврирования рабочей силой и материально- 
техническими ресурсами, контроля, планиро
вания и учета.

Для диспетчерской службы очень важны 
характер информации, средства ее передачи и 
обработки. Поэтому особое внимание следует 
обратить на объем и содержание плановой 
информации, которую обязаны передавать ру
ководители (или бригадиры) производствен
ных подразделений на диспетчерский пункт. 
Эту информацию не следует перегружать све
дениями, но она должна быть достаточно пол
ной, чтобы по ней можно было судить о рабо> 
те того или иного участка в любой период.

По каждому виду плановой информации 
целесообразно установить время и форму 
(устную, письменную, по телефону или радио) 
передачи ее на диспетчерский пункт. Важно 
также разработать систему, обеспечивающую 
быстрое продвижение информации, носящей 
аварийный характер для оперативного приня
тия соответствующих мер.

Вся работа диспетчерской службы строится 
на основании утвержденных директором пред
приятия специальных положений, согласно 
графику диспетчерского пункта. В положении 
о диспетчерской службе записаны основные 
объекты диспетчеризации, права и обязанно
сти по отношению к ней работников, а также 
ведущих специалистов и руководителей под
разделений. В рабочем графике диспетчерско
го пункта указаны порядок работы, время пе
редачи плановой информации, период ее обра
ботки, ответственные лица, приводится пере
чень документации,, которую должна вести 
диспетчерская служба.

Для повышения эффективности оперативно
го руководства производством необходимо ис
пользовать доступные и эффективные техни
ческие средства механизации процесса пере
дачи и обработки информации. Наиболее эф
фективным сочетанием различных видов свя
зи является комплект, включающий обыч
ную телефонную связь производственных под
разделений предприятия с центральной усадь
бой и имеющий выход в районный или об
ластной центр, а также внутрихозяйственную 
телефонную связь через диспетчерский ком
мутатор и радиотелефонную. Для быстрого 
выполнения вычислительных работ счетных 
работников бригад, участков, лесничеств сле
дует обеспечить механическими или электри
ческими арифмометрами, а работников бух
галтерии и планово-экономического отдела — 
вычислительными машинами типа «Быстри- 
ца», «Вильнюс», «Суперметйлл» и др., сумми
рующими машинами типа «Аскота», «СД-107», 
а также различными брошюровочными, ско- 
росшивающими машинами и приспособления
ми. Для ускорения поиска необходимых доку
ментов следует обеспечить быстрый и свобод
ный доступ к ним.
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Совершснствосание методов управления.
При совершенствовании системы управления 
лесохозяйственным производством целесооб
разно сосредоточить внимание на правильном 
сочетании экономических, административных 
и моральных методов управления.

Экономические методы руководства бази
руются на использовании экономических за 
конов социализма, экономических рычагов, 
применяемых для достижения лучших резуль
татов при наименьших затратах. При совер
шенствовании всей системы управления лесо
хозяйственным производством необходимо 
улучшить методы и формы материального 
стимулирования всех работников предприятия 
в системе оплаты труда и материального по
ощрения. Материальное стимулирование 
должно повышать ответственность работни
ков, побуждать их наилучшим образом ре
шать вопросы, входящие в компетенцию про
изводственного подразделения. Это освобож 
дает центральный аппарат управления от ре
шения многих вопросов производства админи
стративным путем. Поэтому очень важно вы
явить степень самостоятельности производ
ственных подразделений.

Административные методы, как необходи
мый элемент всякого руководства, осуществ
ляются в форме указаний, распоряжений, 
приказов в устной или письменной форме. Они 
направлены на выполнение конкретных задач 
хозяйственной деятельности предприятия и

вытекают из принципов демократического
централизма, единоначалия и коллегиально
сти. Сочетание единоначалия с коллегиаль
ностью достигается благодаря тесной связи; 
руководителя с участниками производствен
ных процессов, привлечения этих людей к ши
рокому обсуждению вопросов производства и 
управления. Это дает возможность руководи
телю предприятия или подразделения прини
мать объективные решения, открывает широ
кие возможности для развития инициативы 
работников.

Моральные стимулы в управлении так же, 
как материальные и административные, тре
буют постоянного совершенствования. Дейст
венность их — в организации социалистиче
ского соревнования, движении за звание удар
ника коммунистического труда. Большую 
пользу дают производственные собрания и со
вещания, умелая организация наглядной аги
тации (доски показателей, стенные и много
тиражные газеты, листки «Молния»). Воспита
тельное значение имеет сочетание морального 
и материального (т. е. экономического) мето
дов: вручение на общем собрании Почетных 
грамот передовикам производства, награжде
ние победителей социалистического соревно
вания, ударников коммунистического труда. 
Все эти мероприятия воспитывают у работни
ков коммунистическое отношение к труду, 
гордость за коллектив, за свою рабочую 
честь, свою профессию.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Б. И. СЕЛЕЗНЕВ, Н. Д. ДАНИЛИН, П. Г. БАРАНОВ 
(Союзгипролесхоз)

У Д К  в30*6«4

В Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы предус
матривается дальнейшее повышение продуктивности 
лесов, рациональное использование лесных ресурсов, 
Лесовосстановление в гослесфонде на площади 10— 
11 млн. га, защитное лесоразведение— 1,4 млн. га, ле- 
соосушение — до 1,5 млн. га, значительное расширение 
рубок ухода за лесом, лесовосстановительных и гидро
лесомелиоративных работ, проведение мероприятий по 
охране и защ ите леса, ускорение технического перео
снащения лесного хозяйства, его химизации, внедрение 
прогрессивных технологических схем основных лесохо
зяйственных работ.

Перед работниками лесного хозяйства поставлены 
большие задачи, направленные на повышение эффек
тивности лесохозяйственного и промышленного произ
водства и улучшение качества выполняемых работ. 
«Борьба за эффективность и качество, — сказал Гене
ральный секретарь Ц К  КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
на октябрьском (1976 г.) Пленуме Ц К  КПСС,— озна
чает, что каждый советский человек, каждый трудовой 
коллектив должен добиваться наивысшей производи
тельности труда...» '

З а  последние 15 лет произошли существенные изме

* « П р а в д а » , 26 о к т я б р я ,  1976, с. 2.
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нения в структуре лесохозяйственного производства. В 
настоящее время объем лесохозяйственных работ по 
сравнению с 1960 г. увеличился примерно на 80%, з а 
дания по промышленному производству возросли более 
чем вдвое, а выпуск продукции — в 5 раз.

Объем лесохозяйственного производства к 1980 г. 
составит свыше 750 млн. руб. и по сравнению 'с 1975 г. 
возрастет на 14,9%, а промышленного — на 1700 млн. 
руб. Намечается значительный рост продукции дерево
обработки, лесохимии и выпуск товаров народного по
требления и изделий производственного назначения.

В связи с большой программой мероприятий, выпол
няемых в различных природно-экономических услови
ях, особое значение для отрасли имеют улучшение орга
низации производства и повышение производительности 
труда путем ускоренного внедрения комплексной меха
низации и автоматизации на трудоемких работах.

Следовательно, дальнейшее развитие лесного хозяй
ства, успешное выполнение плановых заданий будет на
ходиться в прямой зависимости от темпов роста меха
низации.

Уровень механизации, достигнутый в девятой пяти
летке по основным лесохозяйственным работам, харак
теризуется следующими показателями, %;

19Г0 г. 1975 г.

Подготовка почвы 
Посев и посадка леса 
Уход за лесными культурам и  
Содействие лесовозобновлению 
Закладка постоянных лесных питомников {комп
лекс работ)
Создание полезащ итны х лесных полос
Уход за  молодняками (осветлен и яи  прочистки)
Прореживания
Проходные рубки
Санитарные рубки
Лесоосуш ительные работы

90,5
47 
55,9 
62
48

100
25
85
96
94

92
53
63
64 
56

100
34
87
97
96
90

Несмотря на значительный рост технического уровня 
лесохозяйственного производства, еще доминирует руч
ной труд, особенно при рубках ухода в молодняках и 
на лесовосстановительных работах. Применяемые при 
рубках ухода механизмы «Секор», «АРУМ» не обеспе
чивают необходимого роста механизации труда, так 
как многие технологические процессы выполняются 
вручную. Машины ЛМД-1, СБН-1, СЛН-1 и СБН-1А, 
широко применяемые при посадке леса, такж е не ре
шают проблемы комплексной механизации лесовосста
новительных работ. Лесопосадочные работы с приме
нением этих машин в большей части выполняются с 
использованием ручного труда сажальщ иков и оирав- 
щиков.

Повышение уровня механизации лесокультурных ра
бот и рубок ухода в мОлодняках будет способствовать 
значительному росту производительности труда.

За  период 1966— 1970 гг. производительность труда 
возросла на 16,3% при среднегодовом темпе прироста 
3,1%, а в девятой пятилетке — соответственно на 19,5 
и 3,9%. В десятой пятилетке этот показатель в лесо
хозяйственном производстве повысится на 15% при 
среднегодовом темпе прироста 3% , промышленном — 
соответственно на 17,5 и 3,5%. Весь прирост объема

производства и промышленной продукции будет обес
печен за счет роста производительности труда.

Повышение производительности труда зависит пре
ж де всего от ускорения технического переоснащения 
предприятий, совершенствования организации производ
ства и труда, внедрения прогрессивной технологии и 
более совершенной техники. Уже разработана перспек
тивная система лесохозяйственной техники: лесохозяй
ственные тракторы, машины для сбора и обработки 
лесных семян, расчистки вырубок; почвообрабатываю
щие машины (плуги, культиваторы, фрезы, террасе- 
ры); лесопосадочные и мелиоративные; машины и ме
ханизмы для рубок ухода за лесом, применения хими
ческих средств; противопожарные машины, агрегаты и 
аппараты. Внедрение в производство этих машин по
зволит значительно (на 20—25%) сократить трудовые 
затраты  на посеве и посадке леса, рубках ухода за 
лесом, лесоосушении, заготовке и переработке лесных 
семян.

Трактор Т-80Л позволит заменить применяемые в 
лесном хозяйстве колесный трактор сельскохозяйствен
ного назначения. Сменная производительность его на 
подготовке почвы под лесные культуры по свежим ле
сосекам достигнет 12 км, посадке леса — 3,5—4 га и 
на трелевке деревьев при рубках ухода за лесом—25— 
35 м^. Кроме того, по конструктивным параметрам и 
тяговым характеристикам он может быть использован 
при выполнении многих трудоемких противопожарных 
работ, проводимых в лесу.

Лесопосадочная машина МЛУ-1 с автоматической 
подачей сеянцев в посадочные места позволит повы
сить уровень механизации труда на лесовосстанови
тельных работах. Она заменит малопроизводительные 
лесопосадочные машины СБН-1, СКЛ-1 и др.

В текущей пятилетке предприятия лесного хозяйства 
получат посевное приспособление ППС-0,4 к плугу 
ПН-4-35, предназначенное для высева семян саксаула 
и черкеза одновременно с подготовкой почвы; щелева- 
тель-сеялку горную ЩСГ-1 для высева семян косточ
ковых пород при создании защитных насаждений на 
горных склонах; плуг лесной ПЛС-0,8 для подготовки 
почвы бороздами под лесные культуры на склонах кру
тизной до 20°, плуг лесной одно- и двухкорпусной 
ПЛ-2-50 для нарезки пластов под посадку лесных 
культур на временно переувлажненных почвах. При 
уходах за лесными культурами будут использованы 
культиваторы фрезерного типа КФЛ-1,4.

Ш ирокое применение должны найти погрузчики-шта- 
белеры (К Л -4-I) на базе трактора ТДТ-55, установка 
ППУ-3 для пропитки под давлением антисептиками 
различных лесоматериалов и изделий из дерева. В пло
доперерабатывающие цехи поступит машина ЯРМ для 
резки яблок.

Росту производительности труда будут способство
вать более эффективное использование имеющейся в 
хозяйствах техники, повышение коэффициентов готов
ности и использования тракторов путем сокращения 
потерь рабочего времени, устранение внутрисменных 
простоев, внедрение на отдельных видах производства
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1,5—2-сменного режима работы и своевременно; прове
дение ремонта и технического обслуживания машин.

Большое значение для повышения производительво- 
сти труда имеют такж е улучшение структуры трактор
ного парка, рациональное комплектование и агрегати
рование тракторов с прицепными рабочими машинами 
и механизмами. В настоящее время на Многих пред
приятиях эксплуатируется до 10— 15 типов тракторов, 
что крайне затрудняет организацию и своевременное 
проведение планово-предупредительного ремонта. К ро
ме того, разномарочность в составе тракторного парка 
ограничивает специализацию производства, затрудняет 
рациональное комплектование и агрегатирование трак
торов с прицепными рабочими машинами и механизма
ми и усложняет обеспечение хозяйств необходимыми 
запасными частями, обменными агрегатами и крепеж 
ными деталями.

Опыт передовых предприятий показывает, что для 
выполнения всего комплекса лесохозяйственных работ 
достаточно иметь три—четыре типа тракторов, причем 
не обязательно идентичных по классу и конструктивно
му устройству. Вместе с тем в отдельных хозяйствах 
накопилось большое количество тракторов со сроком 
эксплуатации 6—7 лет и более, т. е. полностью амор
тизированных. В целях дальнейшего планомерного 
оснащения хозяйств новой техникой необходимо свое
временно списывать не пригодные к эксплуатации трак
торы и автомобили.

Обновление автотракторного парка будет способст
вовать повышению технического уровня лесохозяйствен
ного и промышленного производства и в совокупности 
с другими факторами явится резервом повышения про
изводительности труда в отрасли.

В лесном хозяйстве, где преобладают трудоемкие ра
боты, на повышение производительности труда особен
но влияет фондовооруженность труда, как совокупный 
фактор, формирующийся в результате механизации 
технологических процессов. Поэтому при использовании 
внутренних резервов роста производительности труда 
большое значение имеет повышение фондоотдачи, кото
рая находится в прямой зависимости от использования 
основных производственных фондов.

За  1966— 1975 гг. объем лесохозяйственного произ
водства возрос на 40,5, а основных фондов—на 98,6%. 
В то ж е время в этот период отмечалось значительное 
опережение роста фондовооруженности труда по отно
шению к его производительности.

Анализ фактического движения основных производ
ственных фондов показывает, что в лесном хозяйстве 
отмечается ускорение темпов их выбытия в связи с мо
ральным износом многих средств труда. Так, в 1966 г. 
этот показатель составил 1,5, в 1970 г.— 5,7 и в 
1975 г.— 5,8%.

Всемерное обновление основных фондов, вызываемое 
дальнейшим развитием производственной деятельности 
предприятий, как правило, осуществляется путем рас
ширения строительства зданий и сооружений, приобре
тения машин и оборудования. В связи с этим перед 
работниками лесного хозяйства стоит задача всемерно

добиваться повышения фондоотдачи путем улучшения 
использования основных энергетических средств и 
внедрения прогрессивных технологических схем.

Резервом повышения производительности труда в 
лесном хозяйстве является рациональное применение 
химических средств защиты леса. Расчетами Союзгипро- 
лесхоза установлено, что трудовые затраты  при уходах 
в питомниках снижаются в 3,5 раза, за лесокультура
ми — в 2,6 и при уходе в молодняках — в 2,7 раза.

Техническое переоснащение лесного хозяйства, наме
чаемое в десятой пятилетке, значительно укрепит мате
риально-техническую базу и будет способствовать даль
нейшему развитию научно-технического прогресса в 
отрасли. Рост производительности труда за счет повы
шения технического уровня производства позволит пе
ревести большую часть рабочих на механизированный 
и автоматизированный труд. Удельный вес квалифици
рованного труда рабочих лесного хозяйства в общей 
их численности отрасли увеличится с 50 до 65%. Кро
ме того, приток новых технических средств усилит энер- 
го- и фондовооруженность предприятий и будет спо
собствовать росту производительности труда.

Большое значение в повышении производительности 
труда имеет использование внутренних резервов путем 
улучшения организации производства. На большинстве 
предприятий лесного хозяйства РСФСР, Белорусской 
ССР и Украинской ССР внедряется новая прогрессив
ная система поквартальных рубок ухода с применением 
малых комплексных бригад в составе трех-пяти человек. 
По сравнению с обычными способами рубок ухода за 
лесом поквартальные имеют большие преимущества: 
значительно упрощаются и удешевляются работы по 
подготовке объектов для проведения рубок ухода, со
здаются лучшие условия для внедрения комплексной 
механизации с устройством верхних складов и хозяй
ственных дорог в смежных кварталах.

Опыт передовых предприятий лесного хозяйства по
казывает, что внедрение поквартальных рубок ухода 
будет содействовать улучшению организации лессйеч- 
ных работ, сокращению трудовых затрат в лесохозяй
ственном производстве. По обобщенным расчетным 
данным, благодаря этому мероприятию степень меха
низации достигнет 80—85%, а производительность тру
да возрастет на 20—30%.

Немалые резервы повышения эффективности лесохо
зяйственного производства таятся в широком внедре
нии научной организации труда и совершенствовании 
технологических процессов. Так, применение в Загор
ском опытно-показательном мехлесхозе крупномерного 
посадочного материала, а такж е комплекса машин 
(ЛХТ-55, МРП-2, СБН-1 и К Л Б-7) на базе трактора 
ЛХТ-55 позволило полностью механизировать посадку 
леса и уход за лесными культурами, получить эконо
мию трудовых затрат 15 чел.-дней на 1 га создавае
мых лесных культур. При ранее действовавшей техно
логии подготовка почвы и посадка леса выполнялись 
механизированным способом, а уход за лесокультура
ми—вручную. Создаваемые крупномерным посадочным 
материалом лесные культуры не нуждаются в после
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дующих арготехнических уходах, что экономит 50% 
трудовых затрат.

В передовых предприятиях лесного хозяйства 
РСФСР и Прибалтийских союзных республиках при 
посадке леса такж е широко используется крупномер
ный посадочный материал, что позволяет ^экономить 
трудовые затраты при лесовосстановлении.

Поскольку организация труда совершенствуется 
значительно медленнее, чем развивается техника, зада
чей НОТ должно быть изыскание таких форм органи
зации труда, которые соответствовали бы современно
му уровню техники. Следовательно, необходимо планы 
НОТ увязывать с организационно-техническими меро
приятиями каждого лесхоза. Опыт работы Вязников- 
ского (Владимировская обл.) и Солнечногорскрго (Мо
сковская обл.) лесохозяйственных предприятий, где од
новременно с проектами по научной организации тру
да и управления разрабатывались планы социального 
развития, показали, что такие мероприятия охваты ва
ют все стороны жизни коллектива.

Осуществление планов социального развития коллек
тива в комплексе с мероприятиями по совершенство
ванию организации производства и трудовых процес
сов позволяет выявить дополнительные резервы повы
шения производительности труда. При реализации этих 
планов самым важным этапом является внедрение ре
комендаций по научной организации труда на рабочих 
местах.

Д ля улучшения организации производства решаю
щее значение имеет обеспечение предприятий лесного 
хозяйства постоянными кадрами, устранение причин, 
порождающих текучесть рабочей силы и сокращение 
простоев и прогулов. Больш ая работа в этом направ
лении проводится в лесхоззагах Тернопольской обл. 
Украинской ССР. Значительную часть лесохозяйствен
ных работ выполняют постоянные бригады. Их ком
плектуют на добровольных началах из рабочих, про
живающих в одном или нескольких близлежащих се
лах. З а  каждой бригадой (13— 15 человек) закрепля
ют три-четыре лесных обхода, на территории которых 
они выполняют все лесохозяйственные и лесокультур
ные работы. Бригады получают графики работ на все 
месяцы года. При неблагоприятных метеорологических 
условиях в графиках предусматриваются варианты ра
бот в закрытых помещениях (производство товаров

народного потребления и изделий производственного 
назначения, переработка семян и др.).

Опыт работы этих бригад показал большие преиму
щества такой организации труда в условиях лесохо
зяйственного производства. Переход на новые формы 
организации труда позволил поднять производитель
ность труда на 28—40, а заработную плату — на 25— 
30%.

Дальнейшее ускорение темпов технического переосна
щения потребует коренного улучшения подготовки 
квалифицированных кадров. На многих передовых 
предприятиях лесного хозяйства РСФСР, Белорусской 
ССР, Украинской ССР и Прибалтийских союзных рес
публик осуществляется подготовка квалифицированных 
специалистов (машинистов-трактористов, операторов и 
др.) для работы на новых машинах. Опыт передовых 
предприятий заслуж ивает широкого распространения.

В общий комплекс мероприятий по повышению про
изводительности труда в лесном хозяйстве входят пе
ресмотр действующих и внедрение прогрессивных, тех
нически обоснованных норм выработки по основным 
лесохозяйственным работам, а также совершенствование 
заработной платы, рабочим, создание необходимых ж и
лищно-бытовых и культурных условий и улучшение 
премиальной системы оплаты труда.

Дальнейшее развитие получат мероприятия по повы
шению производительности труда на основе комплекс
ной механизации, частичной автоматизации и химиза
ции, а такж е научной органзации труда с применением 
автоматизированной системы управления лесным хо
зяйством.

Большое значение в улучшении организации произ
водства имеют политико-воспитательная работа и раз
витие всех форм социалистического соревнования в кол
лективах предприятий.

Все мероприятия должны проводиться с учетом 
принципа зональности, т. е, дифференцированно по 
экономическим и, лесорастительным районам.

Совершенствование структуры управления отраслью 
позволит значительно улучшить использование трудо
вых ресурсов на основе расширения и углубления хо
зяйственной и цеховой специализации и концентрации 
лесохозяйственного производства, повысить производи
тельность труда.

Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФ СР за заслуги в области лесного хозяйства 
присвоено почетное звание заслуженного лесовода 
РСФ СР работникам лесного хозяйства Якутской АССР: 
Краморенко Тамаре Сергеевне — директору Верхнеко
лымского лесхоза, Красноштанову Генриху Борисови
чу — директору Якутского опытно-показательного ме

ханизированного лесхоза, Куклиной Зое Викторовне — 
старшему инженеру отдела Министерства лесного хо
зяйства Якутской АССР, Оконешникову Денису Семе
новичу — начальнику отдела Министерства лесного хо
зяйства Якутской АССР, Соколову Сергею Петрови
чу — начальнику отдела Министерства . лесного . хозяй- . 
ства Якутской АССР.
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО

У Д К  630*221.02 f630*i31.31

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНЫЕ РУБКИ

Н. п. АНУЧИН, акад. ВАСХНИЛ

В соответствии со ст. 23 
Основ лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик в лесах первой группы 
проводятся лесовосстановительные рубки. 
Осуществляются они «способами, направлен
ными на улучшение лесной среды, состояния 
древостоев, водоохранных, защитных и дру
гих свойств лесов и на своевременное и ра
циональное использование спелой древесины». 
Эта регламентация в законе о пользовании ле
сами первой группы имеет большое народно
хозяйственное значение.

По данным последнего учета, площадь ле
сов первой группы, находящихся в ведении 
органов лесного хозяйства, превышает 
102,4 млн. га, или 18% всей покрытой лесом 
площади. Запас древесины в них равен при
мерно 11,4 млрд. м®, что составляет 16,8% об
щего древесного запаса страны и 4,8% миро
вых лесных ресурсов. Выполняя разнообраз
ные природоохранные функции, они в то же 
время при таком значительном удельном весе 
в общем древесном балансе должны служить 
неиссякаемым источником для заготовки дре
весины и других видов лесной продукции.

Постановка вопроса о рациональном ис
пользовании запасов спелых и перестойных 
древостоев и определила новый вид пользо
вания в лесах первой группы, названный 
лесовосстановительными рубками. При ука
занном виде пользования объектом рубки яв
ляется спелый лес, обычно вырубаемый при

22

основной его жатве, т. е. в процессе главного 
пользования. В соответствии с этим лесовос
становительные рубки по своей природе и воз
расту вырубаемого леса являются рубками 
главного пользования. Они завершают произ
водственный процесс по выращиванию леса. 
Это обстоятельство, особо подчеркивается в 
новом лесном законе, где в той же ст. 23 от
мечается, что рубки главного пользования 
(включая лесовосстановительные) проводятся 
в спелых древостоях.

Наряду с этим в Основах на первый план 
выдвигается улучшение самого леса посред
ством указанных рубок. Уже только одно наз
вание лесовосстановительных рубок говорит
о том, что их проведение должно способство
вать созданию на вырубаемых площадях наи
более благоприятных условий для успешного 
процесса лесовозобновления. Иными словами, 
они должны полностью отвечать лесоводст- 
венному афоризму, что рубка леса является 
синонимом его возобновления. Согласно име
ющемуся опыту это достигается прежде всего 
за счет ограничения размера лесосек, соблю
дения сроков и способов их примыкания, осу
ществления наиболее целесообразного на
правления рубки и, наконец, сохранения на 
лесосеках хозяйственно ценного подроста.

Научно-технический прогресс и тесно свя
занная с ним возможность механизации тру
доемких технологических процессов корен
ным образом меняют старые решения проб
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лемы восстановления леса на вырубках 
и иных не покрытых лесом площадях. В сов
ременных условиях на преобладающей части 
вырубок лес может быть восстановлен путем 
посадки, посева и активного содействия есте
ственному возобновлению. Эти болре совер
шенные способы лесовозобновления в стране 
применяются на площади, превышающей 
половину ежегодных вырубок. В силу указан
ных обстоятельств должны быть внесены по
правки и в некоторые лесоводственные докт
рины, сложившиеся еще в прошлом в лесном 
хозяйстве, ориентирующемся на ручной труд.

Ограничительные нормативы, лимитирую- 
ш̂ ие ширину лесосек, сроки и способы их при
мыкания, выработаны при ориентации на 
естественное возобновление леса. Они явля
ются производными от дальности разноса 
семян хвойных ветром и от длительности пе
риодов, через которые повторяются годы 
обильного плодоношения насаждений. При 
прочих равных условиях на узких лесосеках 
с длительными сроками примыкания естест
венное возобновление идет более успешно. 
В этом случае на малой площади лесосек, 
окруженных стенами леса, существенно не 
изменяется лесная среда. При искусственном 
возобновлении (посеве и посадке леса) ука
занные ограничения в значительной мере 
теряют свое значение. Посадка леса может 
быть в равной мере успешной при ширине 
лесосек 50, 100, 200 и 300 м. Убедительным 
примером этого являются сосновые культуры, 
произрастающие в районе ZvlnncKa и Бреста. 
Они созданы на безлесных площадях, лишен
ных благоприятной лесной среды, и тянутся 
на десятки километров. И это не единствен
ный пример. При искусственном возобновле
нии леса не имеют существенного значения 
способы и сроки примыкания одной лесосеки 
к другой, восстанавливаемой аналогичным 
путем.

Однако слабой стороной искусственного 
возобновления является необходимость про
ведения систематического ухода за культура
ми. Без этого мероприятия хвойные культуры 
сказываются под пологом мягколиственных 
пород, обладающих более быстрым ростом.

Все перечисленные соображения приводят 
к выводу о том, что при ориентации на есте
ственное возобновление в лесах первой груп
пы должны применяться узколесосечные 
сплошные рубки с соблюдением сроков при
мыкания, установленных для каждого отдель
ного региона с учетом местных условий. Для  
увеличения размеров лесосек возможны два 
пути.: переход в хвойно-лиственных древо-
стоях на постепенные рубки, осуществляемые 
в несколько приемов, или применение сплош

нолесосечных рубок, но с обязательной посад
кой леса, предпочтительно крупномерным 
посадочным материалам. Вместе с этим 
в особо благоприятных экономических усло
виях не исключается возможность примене
ния группово-выборочных рубок.

Сказанное позволяет заключить, что в ле
сах первой группы рубка может проводиться 
разными способами. Решающим фактором 
при выборе их является обеспечение успешно
го возобновления леса хозяйственно ценными 
древесными породами. На крупных, концент
рированных лесосеках чаще всего происходит 
смена древесных пород. При этом хотя и на 
короткий период, но резко изменяется лесная 
среда. Все это исключает возможность при
менения в лесах первой группы крупнолесо
сечных, концентрированных рубок.

В первую группу входят леса разных кате
горий: зеленые зоны, полезащитные и почво
защитные насаждения, запретные полосы 
вдоль рек и других водоемов, защитные поло
сы вдоль железных и шоссейных дорог, 
орехопромысловые зоны, защитные полосы 
притундровых лесов и т. д. Все они отнесены 
к одной группе по разным мотивам, крайне 
неоднородны в природном и экономическом 
отношениях. Вследствие этого для всех лесов 
первой группы не может быть установлено 
единых способов рубки. Объединение в одну 
группу указанных насаждений еще не озна
чает, что в хозяйственном отношении они рав
нозначны и в них должны осуществляться 
одинаковые лесохозяйственные мероприятия. 
В зависимости от природных и экономических 
условий лесохозяйственные мероприятия в ле
сах первой группы должны быть дифферен
цированы. Так, согласно новому лесному за
кону в зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения в первую группу входят на
саждения первого и второго поясов указан
ных зон. В них разрешается проведение 
только рубок ухода за лесом и санитарных 
рубок. Запрещается закрепление за лесо
заготовительными предприятиями лесосечно
го фонда долгосрочного пользования. Леса 
третьего пояса относятся ко всем трем груп
пам. Здесь лесопользование, осуществляется 
в соответствии с группами лесов и категория
ми защитности.

В лесах округов санитарной охраны курор
тов уход за лесом и санитарные рубки также 
недутся лишь в лесах первой и второй зон. 
В ближайшее время будет определен порядок 
отнесения лесов к противоэрозионным, особо 
ценным лесным массивам и другим категори
ям защитности и вместе с этим уточнено су
ществующее деление лесов на группы. '
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в  зеленых зонах и запретных полосах 
вдоль дорог имеются все предпосылки для 
полного и рационального использования дре
весины. В притундровых полосах, орехопро
мысловых зонах и в запретных полосах по 
берегам северных удаленных рек, эффектив
ная рубка леса крайне затруднена.

Таким образом, при наличии резких разли
чий в экономических условиях ведения хозяй
ства в лесах первой группы не представляется 
возможным установить единые способы руб
ки, общие размеры лесосек, их ширину, сроки 
и способы примыкания. Способы лесовосста
новительных рубок в лесах первой группы 
должны устанавливаться дифференциро
ванно.

Название лесовосстановительные не озна
чает, что это особая система или способ руб
ки, требующий удаления из спелого древо
стоя строго определенной части деревьев или 
осуществления обязательно сплошной рубки. 
Это способ пользования лесом, при котором 
предъявляются более жесткие требования 
в отношении обязательности восстановления 
леса на вырубаемых лесосеках в более корот
кие сроки. Следовательно, лесовосстанови
тельные рубки  — способ более строгого и бо
лее ответственного хозяйствования в лесу, 
обеспечивающий смену старых (спелы х) дре- 
ростоев новой генерацией леса, состоящей из 
хозяйственно ценных древесных пород.

Заготовка древесины, осуществляемая пу
тем проведения лесовосстанов1Ительных рубок, 
относится к главному пользованию лесом. 
В соответствии с этим ежегодный размер 
лесовосстановительных рубок устанавливает
ся теми же методами, что и в лесах второй 
группы. При этом целесообразно определить 
нормальную лесосеку, лесосеки по приросту, 
первую и вторую возрастные лесосеки и ин
тегральную. Путем анализа данных, получен
ных по пяти указанным методам, определяет
ся расчетная лесосека, обеспечивающая 
непрерывное и неистощительное пользование 
лесом.

При установлении воерастов рубки для 
той части лесов первой группы, в которой но
вый лесной закон разрешает главное пользо
вание лесом (лесовосстановительные рубки), 
надлежит руководствоваться возрастом тех
нической спелости леса. Исчисление возраста 
технической спелости леса показывает, что на 
протяжении 20—30 лет прирост пиловочной 
древесины остается на одном и том ж е уров
не. В этих случаях для лесов второй и треть
ей групп возраст технической спелости надо 
принимать равным возрасту, соответствующе
му середине указанного интервала с одинако
вым приростом. При таком решении задачи

возраст технической спелости у  сосны 
II (среднего) класса бонитета равен 100 го
дам. Что касается лесов первой группы, где 
разрешены лесовосстановительные рубки, то 
для них возраст спелости целесообразно 
ycтaнaвливatь по верхней границе интервала 
с одинаковым приростом пиловочной древе
сины. При таком расчете у сосны II класса 
бонитета техническая спелдрть наступает 
к ПО годам. Эта величина и определяет воз
раст рубки сосны указанного класса бонитета 
в лесах первой группы.

Как уж е было отмечено ранее, ст. 23 Основ 
лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик требует проведения лесовос
становительных рубок способами, направлен
ными на улучшение лесной среды, состояния 
древостоев, водоохранных, защитных и дру
гих свойств. Комплекс указанных требований 
легче выполнить при рубке леса лесосеками, 
ограниченными по площади, не допуская при 
этом необоснованной их концентрации.

Изменение микроклимата на лесосеках, 
интенсивность поверхностного стока и другие 
гидрологические и лесозащитные вопросы за 
несколько последних десятилетий служили 
предметом целого ряда исследований. Однако 
разными исследователями были получены 
противоречивые результаты, лишающие воз
можности установить строгую математиче
скую зависимость между динамикой измене
ний лесной среды, водоохранных и защитных 
свойств леса и площадью вырубок. В связи 
с этим представляется более целесообразным 
размеры одновременно вырубаемых лесосек 
ограничивать площадью выделов (таксацион
ных участков спелого леса)'.

Чаще всего лесосеки нарезаются в виде 
прямоугольника, одна из сторон которого 
равна длине квартальной просеки, а вторая, 
определяющая ширину, в первых двух груп
пах лесов не превышает 250 м. Как правило, 
в пределах этой прямоугольной лесосеки на
ряду с подлежащими рубке спелыми древо- 
стоями имеются разной величины куртины 
молодняков и средневозрастных насаждений, 
которые не подлежат вырубке. Наличие этих 
куртин молодого леса сохраняет лесную сре
ду, защитные и водоохранные свойства на
саждения и уменьшает резкие колебания 
микроклимата.

Новое законодательство о лесах наряду 
с другими видами рубок предусматривает 
санитарные рубки, которые относятся к про
межуточному пользованию. Этот вид рубок 
разрешается применять «в лесах заповедни
ков, национальных и природных парках, за
поведных лесных участках, лесах, имеющих 
научное или историческое значение, природ
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ных памятниках, лесопарках, лесах орехопро
мысловых зон, лесоплодовых насаждениях, 
городских лесах, лесопарковых частях зеле
ных зон, в лесах первых двух поясов зон 
санитарной охраны источников водоснабже
ния и округов санитарной охраны курортов, 
государственных лесных полосах, прртивоэро- 
зионных лесах и в особо ценных лесных мас
сивах». Леса перечисленных категорий в на
шей стране занимают десятки миллионов 
гектаров. Следовательно, разрешаемые зако
ном в этих лесах санитарные рубки имеют 
большое народнохозяйственное значение.

Как известно, при лесосечной форме хозяй
ства завершающей стадией ухода за лесом 
являются проходные рубки, проводимые 
Б приспевающих древостоях. За ними по ис
течении некоторого времени следуют рубки 
главного пользования. Они осуществляются 
в спелых древостоях. Сроки проведения сани
тарных рубок в последовательном ряду видов 
ухода за лесом чаще всего совпадают со вре
менем, отводимым для главных рубок. Вслед
ствие этого в процессе санитарных рубок вы
рубаются деревья, в основном достигшие 
возраста спелости, т. е. реализуется часть или 
весь древесных запас, вырубаемый при лесо
сечной форме хозяйства в порядке главного 
пользования. Таким образом, санитарные руб
ки, при которых изымается спелая древесина, 
по заготовляемой лесной продукции анало
гичны главному пользованию лесом. Разница 
в характере лесопродукции заключается лишь 
в том, что у сухостойных и отмирающих д е
ревьев, срубаемых при санитарных рубках, 
качество древесины может быть несколько 
пониженным.

Санитарные рубки, планируемые с целью 
удаления из насаждения отмерших и отми
рающих деревьев, могут проводиться и в бо
лее молодых древостоях. В этом случае они 
сливаются с рубками ухода за лесом.

Если допустить, что в особо ценных древо
стоях при неограниченном сбыте древесины, 
наличии густой сети дорог и наиболее благо
приятных условий для заготовки леса еж е
годно на всей територии массива проводится 
классическая добровольная выборочная руб
ка, изымающая из леса только прекратившие 
рост отмирающие деревья, то такое хозяйст
во могло бы служить эталоном идеальной са
нитарной рубки. В п о ^ е  понятно, что такая 
санитарная рубка может проводиться на ог
раниченной площади лесов, например, в го
родских лесах и в лесопарковых частях 
зеленых зон.

Само название санитарные указывает на 
то, что этот вид рубок продиктован не лесо
заготовительными требованиями, а санитар

ными соображениями, ставящими задачей 
хозяйства прежде всего оздоровление леса, 
удаление из него больных деревьв, снижаю
щих биологичскую устойчивость остающегося 
древостоя. При санитарных рубках убираются 
экземпляры с засохшими вершинами, пов
режденной корой, имеющие признаки напев
ной или стволовой гнили, наклонившиеся и 
сломанные.

Вырубка указанных деревьев повышает 
жизненный потенциал остающегося на корню 
древос1;оя, способствует улучшению состоя- 
яния его и более успешно.му росту. Однако 
необходимо отметить, что выборочные сани
тарные рубки, проведенные в старых, пере
стойных насаждениях, часто сопровождаются 
быстрым распадом оставленной части древо
стоя, так как она очень ослаблена в биологи
ческом отношении и не адаптируется в изме
нившейся внешней среде.

В многообразных природных условиях при 
различном возрасте насаждений и разном воз
действии на рост леса факторов внешней сре
ды доля деревьев, подлежащих удалению  
в процессе санитарных рубок, оказывается 
неодинаковой. В одном случае можно ограни
читься выборкой отдельных деревьев, явля
ющихся неизбежным естественным отпадом 
3 лесу. В противоположность этому имеют 
место случаи, когда изменение уровня грун
товых вод, лесные пожары, уплотнение поч
вы, массовое размножение вредных насеко
мых, отрицательное воздействие антропоген
ных факторов и другие причины влекут за 
собой массовые повреждения и усыхание по
давляющего числа деревьев. В этих случаях 
санитарные рубки сведутся к своеобразным 
сплошным рубкам, не имеющим заранее пре
дусмотренных размеров, формы лесосеки, ее 
ширины, способов и сроков примыкания. И з
ложенные соображения позволяют прийти 
к выводу, что санитарные рубки являются 
■'аким видом оздоровительных мероприятий 
и пользования лесом, регламентировать кото
рые определенными лесоводственными пара
метрами весьма затруднительно. Ограничи
тельные нормативы, выработанные по отно
шению к сплошным рубка.м (нормированная 
ширина лесосек, сроки и способы их примы
кания и др .), к санитарным рубкам неприме
нимы. При санитарных рубках решающее 
значение имеет биологическое состояние от
дельных деревьев и целых древостоев. В про
цессе их изымается из насаждения все то, что 
мешает сохранению и росту остающихся дре
востоев. Вследствие этого санитарные рубки 
могут быть сплошными и несплошными, 
имеющими разную интенсивность выборки. Во 
всех случаях проведения санитарных рубок
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надо стремиться к тому, чтобы остающийся 
после рубки лес был оздоровлен и имел бы 
более благоприятные условия для дальней
шего роста.

При отборе деревьев в санитарную рубку 
надо иметь в виду, что после удаления наме
ченных в рубку деревьев может образоваться 
редина, малоустойчивая к воздействию вет
ров, которая при первом ж е урагане обратит
ся в сплошной ветровал и бурелом. В таких 
случаях может оказаться более целесообраз
ной одновременная вырубка всего поврежден
ного древостоя с обязательным последующим 
созданием культур из хозяйственно ценных 
древесных пород.

Из изложенного следует, что нормирующим 
фактором при проведении санитарных рубок 
является биологическое состояние леса, не 
поддающееся точному прогнозированию на 
более отдаленную перспективу. Надобность 
в той или иной санитарной рубке выявляется 
при ежегодном лесоводственном осмотре 
и анализе действительного состояния более 
старых древостоев. В связи с этим предстоя
щий объем санитарных рубок и количество 
заготовляемой древесины при проведении их 
нельзя заранее точно определить и включить 
в обязательный план лесозаготовок, как это 
делается при главном пользовании, регули
руемом путем установления расчетной лесо
секи.

В процессе лесоустройства в отношении 
участков леса, где обнаружен сухостой, буре
лом, ветровал и отмирающие деревья, в так
сационном описании делаются соответствую
щие записи, фиксирующие величину древес
ного запаса, подлежащего удалению. При 
нормальном росте и состоянии древостоев 
усредненная величина неизбежного естествен
ного отпада может быть найдена по таблицам  
хода роста дрвостоев, составленным на осно
ве опытных данных. Таким образом, имею
щиеся в лесхозах материалы инвентаризации 
лесов, дополненные опытными данными, поз
воляют выявить в любом хозяйственном 
объекте запасы древесины, подлежащие вы
борке в порядке санитарных рубок. Эти рас
четы дают возможность составить на бли
жайшие годы ориентировочные планы, 
предусматривающие объем заготовки леса 
в порядке санитарных рубок. Понятно, что 
такого рода планы не могут претендовать на 
ту точность, которую имеют расчеты, опреде
ляющие величину расчетной лесосеки по 
главному пользованию лесом.

Сама заготовка леса путем проведения 
санитарных рубок является более сложной. 
Она труднее поддается механизации, при 
этом требует больших затрат труда и в эко

номическом отношении менее эффективна. 
Получаемая при этом продукция имеет пони
женную сортность. Все это диктует настоя
тельную необходимость устанавливать поощ
рительные условия для проведения таких 
рубок.

За последние десятилетия в центральных 
и таежных районах страны резко уменьши
лось потребление населением дровяной и низ
косортной деловой древесины. Это обуслови
ло увеличение в лесу наличия неиспользован
ного сухостоя, ветровала, мертвого леса, 
т. е. той древесной массы, которая подлежит 
первоочередной уборке при проведении сани
тарных рубок. В современных условиях уве
личить объем санитарных рубок возможно 
лишь путем наращивания мощностей по ме
ханической и химической переработке древе
сины силами и средствами лесохозяйственных 
органов и предприятий лесной промышлен
ности.

Принятый Верховным Советом СССР закон 
об охране лесов и рациональном использова
нии древесных запасов дает нам право в ле
сах первой группы широко применять лесо
восстановительные и санитарные рубки. 
Для реализации этих возможностей надо все 
в нарастающих темпах развивать механиче
скую переработку древесины в пунктах, близ
ких к местонахождению лесов.

В результате всестороннего анализа сущ
ности лесовосстановительных и санитарных 
рубок можно сделать вывод, что оба вида ру
бок не являются в научно-техническом отно
шении обособленными способами рубок, 
имеющими свою систему установления интен
сивности одновременной выборки деревьев 
и индивидуальную технологию самой рубки 
леса. Лесовосстановительные и санитарные 
рубки соответственно природным и экономи
ческим условиям могут быть сплошнолесосеч
ными, имеющими лесосеки разной величины. 
В других условиях для проведения лесовос
становительных и санитарных рубок оказы
вается более целесообразным несплошной 
способ рубки — постепенная или постепенно
выборочная. Соответственно этой специфике 
рассматриваемые виды рубок надлежит ква
лифицировать не как особые способы, имею
щие свою технологию, а как два вида своеоб
разного обновления леса, направленного на 
замену старых древостоев новой генерацией 
леса. При первом виде на передний план вы
двигается обеспечение восстановления на вы-* 
рубке следующего поколения леса с одновре
менным получением главного пользования 
лесом, при втором первоочередной задачей 
является изъятие ослабленной или отмер
шей части древостоя, удаление которой будет

26
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



способствовать усилению жизненного потен
циала леса и его биологической устойчивости. 
На площади вырубаемого древостоя или его 
части возобновление леса является также 
гтрого обязательным. Полученная при сани
тарных рубках древесина подлежит рацио
нальному использованию. ^

Рассматривая лесовосстановительные и са
нитарные рубки Б теоретическом плане, сле
дует заключить, что они являются «хирурги
ческим» вмешательством в жизнь леса в ин
тересах его охраны. В первом случае это 
вмешательство должно прежде всего обеспе" 
чивать наиболее успешное восстановление на 
вырубке следующего поколения леса с одно
временной заготовкой спелой древесины, 
получаемой в хозяйстве при осуществлении 
главного пользования лесом, во втором вме^ 
шательство в жизнь леса прежде всего улуч
шает его санитарное состояние, повышает 
биологическую устойчивость, затем на месте

вырубки создается следующая генерация ле
са и вместе со всем этим рационально ис
пользуется древесина всех отмерших деревь
ев и прекративших свой рост.

Ст. 45 Основ лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик обязывает 
во всех лесах осуществлять «мероприятия по 
улучшению возрастного состава лесов, в том 
числе по предотвращению накопления пере
стойных насаждений». Единственным путем, 
ведущим к выполнению этого требования 
закона, в лесах первой группы являются ле
совосстановительные и санитарные рубки, 
позволяющие постепенно обновлять лес, ста
рые древостой, теряющие жизненный потен
циал, заменять новой успешно растущей 
генерацией леса. Общий ежегодный объем 
лесовосстановительных и санитарных рубок 
зависит от возрастной структуры древостоев, 
образующих отдельное хозяйство.

У Д К  630*23

ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Е. В. КУЗНЕЦОВ,
директор Талдомского леспромхоза

В Основах лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (ст. 11) одной из 
главных задач, поставленных перед лесным хозяйством, 
является рациональное использование государственно
го лесного фонда и других земель, заняты х лесами.

Благоприятные природные и экономические условия 
для развития лесного хозяйства в Нечерноземной зоне 
используются не полностью. Продуктивность насаж де
ний здесь невысокая, более половины лесной площади 
занято малоценными древесными породами. Например, 
в Воздвиженском лесничестве Загорского лесхоза сред
ний состав насаждений 4Б 4 0 с2 Е + Д ,0 л ,ед .С , прирост
3 м^/га. Объясняется это неправильным размещением 
древесных пород с точки зрения условий произраста
ния. Только за счет рационального распределения тех 
или иных пород по соответствующим им почвогрунтам 
можно достичь увеличения среднего прироста в Москов
ской обл. до 5—6 м ^га в год [1]. Современные ж е ме
тоды ведения лесного хозяйства слабо обеспечивают 
целенаправленное выращивание высокопродуктивных 
насаждений по той причине, что объемы и способы 
лесохозяйственных работ устанавливаю т и осуществля
ют не всегда в зависимости от лесорастительных усло
вий и размеров эксплуатируемых лесных площадей.

В связи с этим лаборатория рубок и ухода за ле
сом ВНИ ИЛМ а разрабатывает новые технологические

схемы создания высокопродуктивных древостоев, в ко
торых учитываются почвенные условия и технологиче
ские операции рубок и восстановления леса.

В Загорском лесхозе Московской обл. исследовались 
структура и динамика елово-лиственных насаждений 
под воздействием лесохозяйственных мероприятий, най
дены методы рационального использования естественно
го плодородия почв, предложены принципы концентра
ции лесохозяйственных работ по восстановлению ко
ренных типов леса.

Д ля почв исследуемого района характерно двучлен
ное сложение. С поверхности залегает пласт покровно
го суглинка неравномерной мощности (от 25—30 до 
80— 110 см), который на указанных глубинах подсти
лается глинистой мореной с линзами песка. В покров
ном суглинке количество глинистых частиц колеблется 
в пределах 34—37%, а пылеватых (0,05—0,01 мм) до
стигает 47—50%. Высокое содержание пылеватых час
тиц определяет склонность покровного суглинка к на
буханию и размоканию. Д ля подстилающей суглинок 
морены характерно плотное вертикально-трещиноватое 
сложение при высоком (55—56%) содержании физиче
ской глины. Двучленность почвообразующих пород 
накладывает глубокий отпечаток на физику и генезис 
почв. Как правило, для них характерен промывной тип
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Криз Рис. 1. Зависимость коэффициента рационального ис
пользования земли (Криз) от увеличения ели в составе 

насаждения |

водного режима с периодами застойного переувлажне
ния верхней части почвенного профиля.

Почвы формируются по типу подзолистых (подтип 
дерново-подзолистых). Верхние горизонты (AiAj и AjB) 
обычно расположены в слое покровного суглинка, ил
лювиальный (В) — на границе смены почвообразующих 
пород. И з-за периодического переувлажнения верхней 
части профиля в гумусо-аккумулятивном горизонте со
держится значительное количество органического ве
щества (6,6—8,2% ), бедного азотом. Отношение С : N 
здесь оказывается выше 11— 12. Это свидетельствует
о накоплении грубого гумуса и о напряженном азот
ном режиме. С увеличением глубины (ниже 20—24 см) 
содержание гумуса резко падает. Поэтому есть все ос
нования утверждать, что для повышения продуктивно
сти насаждений необходимо внесение в почву азотных 
удобрений.

Анализ химических свойств почв в преобладающих 
типах леса (ельниках-кисличниках, черничниках и их 
производных) показал (табл. 1), что они значительно 
насыщены основаниями. Степень насыщенности верх
них аккумулятивных горизонтов достигает 52—55,5%, 
в элювиальных в некоторых случаях снижается до 
34% и в иллювиальных вновь воз
растает до 54—78%. Обеспеченность 
доступными формами калия вполне 
достаточная. Обменный калий в го
ризонте А] содержится в количестве 
до 46,2 мг на 100 г почвы, подвиж 
ные формы фосфора в горизонтах Вг 
и ВС, т. е. на корнедоступной глуби
не, достигают 7,5— 16,3 мг и в акку
мулятивных горизонтах их содерж а
ние колеблется в пределах 6,1 — 18 мг.
Д ля этих почв характерно высокое 
содержание обменного алюминия, 
особенно в иллювиальных горизон
тах (2—4 мг на 100 г). Самые по
верхностные горизонты имеют кис
лую реакцию (pH 4,2—4,5), с глуби
ной их кислотность возрастает (pH
3,6—3,8). Почвы богаты минеральны
ми веществами и под различными 
древостоями имеют одинаковую ха

рактеристику. В почвах, на которых произрастают 
ельники, сумма поглощенных оснований в верхних гори
зонтах составляет 6,91— 11,39 мг-экв. на 100 г, осинни
к и — 9,68— 11,84, березняки — 15,27, гумуса содержится 
соответственно 4,2—5,6%, 4,3—4,6% и 6—7,51%, сте
пень насыщенности основаниями — 40,6—52,4%, 52— 
54,4% и 52—62,6%. Таким образом, разница между 
почвами, занятыми различными древесными породами, 
несущественна.

Д ля количественного выражения хозяйственной не
равноценности использования той или иной породой 
естественного плодородия лесных почв нами был введен 
коэффициент, характеризующий рациональное использо
вание покрытой лесом площади, который определяется 
по формуле

К«  риз “  л  1 .

где Л’риз — коэффициент рационального использования 
покрытой лесом земли;

Z/, — таксовая стоимость среднегодичного при
роста древесины на 1 га сравниваемого 
древостоя;
таксовая стоимость среднегодичного при
роста древесины на 1 га вы сокопродук
тивного насаж дения на таких же почвах; 

А", — поправочный коэффициент; зависит от раз
ряда такс, применяемого при оценке срав
ниваемого древостоя; для 1-го Л", =  1, для

Таблица  I
Химические свойства дерново-подзолисты х среднесуглинисты х почв
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насаж де

ния

1
X те
•S ^  
X Z
! ь

(J
г>>U

ноот<я
•S
S
в

■к
gо
§о

Zа.

. 1 1  

1 £ g

Подвижные, 
мг/ЮО г поч

вы
, .  - 8

„  я = Ct 
S й “  л

КаО Р 9О5

Горизонт А,

ЮОс 4,4 6,63 0,32 4,2 52,0 46,2 7,4 11,84
ЮОс 4.4 4,32 0,21 4,4 54,4 24,5 12,3 9,68
10Е 4,2 5,60 0,28 4,2 52,4 36,9 18,0 11,39
10Е 4,2 4,27 0,19 4,2 40,6 18,3 6,1 6,91
5Б50с 3,4 7,51 0,37 4,5 62,8 43,3 11,5 15,27

Горизонт‘ В.

ЮОс _ 0,48 0,04 3,7 55,5 20,7 6,2 9.79
ЮОс _ 0,40 0,02 3,7 34,1 25,8 15,7 5,34
Ш _ 0,30 0,02 4,0 71,5 20,6 13,2 11,67
10Е _ 0,42 0,03 3,6 54,8 22,7 9,1 10,42
5Б50с — 0,30 0,02 3,6 60,0 20,7 8,3 11,52

Горизонт в .

ЮОс 0,43 _ 3,6 53,3 20,8 10,4 * 11,10
ЮОс _ 0,33 _ 3,6 53,3 22,6 11,5 10,15
ЮЕ _ 0,41 _ 3,8 67,3 29,3 7,5 15,92
ЮЕ _ 0,30 _ 3,8 78,1 18,4 16,3 14,48
fbSOc — 0,38 — 3,6 66,6 20,9 12,5 14,59
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2, 3, 4-го — соответственно 0,52; 0,38; 0,21 
(Л", вычислен на основе пересчета так со 
вой стоимости вы сокопродуктивного на
саж дения 110 отношению к соответствую 
щ ему таксовом у разряду).

В отличие от коэффициента экологического соответ
ствия, который устанавливается как отношение вели
чины запаса на корню или среднего годичного прироста 
в любом возрасте при указанных почвенных условиях 
к запасу или годичному приросту насаждения в том же 
возрасте на почвах наиболее высокого плодородия 
в данном районе [3], Криз дает возможность характе
ризовать почвы, содержаш,ие примерно одинаковый 
комплекс питательных веществ, не только через вели
чину запаса древесины, производимой различными дре- 
востоями на этих почвах, но и посредством качества ее.

Оценка хозяйственной ценности ельников, березняков 
и осинников, произрастающих в одинаковых лесорасти
тельных условиях, с помощью коэффициентов эффек
тивности затрат [4], т. е. величины чистого дохода на 
1 руб. затрат за  оборот рубки, характеризует в основ
ном производственную деятельность предприятия при 
выращивании высокопродуктивных насаждений. Как 
отношение таксовой стоимости среднегодичного при
роста древесины на 1 га в данных почвенных условиях 
к таксовой стоимости среднегодичного прироста высо
копродуктивного насаждения, произрастающего на та
ких же почвах. Криз  выраж ает неравноценность исполь
зования различными древесными породами естественно
го плодородия лесных почв, указывает пути рациональ
ного использования покрытой лесом площади.

В табл. 2 дана характеристика насаждений и приве
дены коэффициенты рационального использования по
крытой лесом земли древесными породами в основных 
типах леса района исследований. З а  единицу принят 
Криз высокопродуктивного ельника кисличникового 
в возрасте спелости.

По данным табл. 2 видно, что наиболее нерациональ
но почвы используются низкопродуктивными осинника
ми (коэффициент 0,14—0,32), затем идут березняки 
(0,46—0,52). Увеличение ели в составе смешанного на
саждения значительно повышает эффективность исполь
зования естественного плодородия лесных почв древес
ными породами (рис. 1). В осинниках наблюдается за 
висимость Криз от возраста древостоя. Найболее эф
фективно почвы исполмую тся насаждением до 40 лет, 
с увеличением возраста коэффициент значительно сни
жается (рис. 2).

Л еса лесхоза в основном представлены лиственными 
породами: осина — 28,2%, береза — 33,3, ольха чер
ная — 5,8, ель обыкновенная — 17,7, сосна — 6,7% по
крытой лесом площади. Следовательно, для рациональ
ного использования лесных площадей необходимы

пород по соответствующим почвогрунтам, что в наи
большей степени будет отвечать хозяйственным и рек
реационным целям.

Успешность мер, направленных на замену низкопро
дуктивных насаждений высокопродуктивными, зависит 
не только от биологических особенностей древесных 
пород и возможностей среды, но и от способов рубок, 
лесовосстановления, их технологий, применяемых меха
низмов и организации работ [2]. Любые предАожения 
биологического и лесоводственного характера не могут 
быть реализованы без разработки рациональных тех
нологических схем на основе использования средств 
механизации.

При современном уровне ведения лесного хозяйства 
в рамках хозяйственной секции, организованной по 
преобладающей породе, но объединяющей разные поч
вы, целенаправленное улучшение породного состава 
и повышение производительности леса замедляются 
в связи с тем, что входящие в секцию мелкие выделы 
разнородны по лесорастительным условиям и хозяй
ственным мероприятиям, а применение машин на мел
ких площ адях значительно снижает производительность 
труда, эффективность производства. Поэтому рацио
нальное размещение насаждений проведено нами на 
основе концентрации лесохозяйственных работ и укруп
нения мелких выделов. Объединение выделов в хо
зяйственную группу (категорию) осуществляется неза
висимо от таксационных признаков насаждения при 
условии, если эти выделы занимают однородные лесо
растительные условия и способствуют решению одной 
задачи — созданию высокопродуктивных древостоев 
с преобладанием той древесной породы, которая соот
ветствует данной среде. Такое решение позволит рацио
нальнее использовать каждый гектар земли, обеспечит 
эффективное применение машин и механизмов при фор
мировании целевых насаждений.

На основе этих принципов в двух типичных для 
Нечерноземной зоны лесных кварталах Загорского лес
хоза укрупнены выделы и осуществлен комплекс лесо
хозяйственных работ, направленный на создание высо
копродуктивных насаждений на механизированной ос
нове. На укрупненных участках оказались древостой 
различных этапов роста. Применительно к каждому из 
них найдено конкретное решение с точки зрения обес
печения оптимальных условий роста и трансформации 
низкопродуктивных древостоев в высокопродуктивные. 
Так, в осиновых и березовых насаждениях с еловым 
подростом была поставлена задача восстановить корен
ную породу (ель) за счет имеющегося под пологом ле
са подроста и сопутствующего возобновления ели.

Криз
мероприятия, обеспечивающие размещение древесных ....  .... .

0,3 _____

0,2
L  V т . . ,

Рис. 2. Зависимость коэффициента рационального ис
пользования земли (Краа) от возраста насаждения

W  50  
Возраст, /tern

60
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Ус/юдные обозначения ; 
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Рис. 3. Схема укрупнения выделов и концентрации лесо
хозяйственных мероприятий (кв. 8 и 34 Воздвиженского 

лесничества Загорского лесхоза Московской обл.)
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1-Ш. Номера укшпненных 
участоа

В результате объединения мелких выделов в хозяй
ственную группу в кв. 8 вместо 26 участков образова
но 7, а в кв. 24 вместо 27 — 9 (рис. 3). В комплекс 
приемов формирования высокопродуктивных лесов 
вошли следующие виды лесохозяйственных работ: 
сплошнолесосечная рубка спелой осины (19,3 га), по
садка ели Б возрасте 4 лет лесопосадочной машиной 
СКЛ-1 на вырубке с расчисткой полос механизмом 
М РП (16,8 га) и без предварительной подготовки поч
вы (2,5 г а ) ; сплошнолесосечная рубка с сохранением 
елового подроста методом узких лент (2,9 га ); посте
пенная рубка (28,5 га ); осветления и прочистки 
(13,6 га); прореживания, проходные и санитарные руб
ки (7 г а ) ; подсадка жизнеспособного подроста ели 
в прогалинах и рединах равномерно по всей площади 
выкопочно-посадочным механизмом «Тюльпан» ( l6  га).

Работы выполнены двумя комплексными бригадами, 
оснащенными трелевочными тракторами Т-40 и ТДТ-40. 
Все участки охвачены единой сетью трелевочных воло
ков, максимальное расстояние трелевки — 350 м, шири
на пасек — 40 м, волоков — 3—5 м. В первую очередь 
рубку проводили на волоках, трелевка деревьев с кото
рых осуществлялась комлями вперед. После этого ва
лили деревья на пасеках вершиной на волок и затем, 
очищенные от сучьев, за вершину трелевали с кулис. 
Срубленные сучья укладывали на волок и измельчали 
трактором при трелевке, часть сучьев равномерно раз
брасывали мелким слоем по площади. Трелевку в мо- 
лодняках осуществляли с помощью трактора Т-40 
с гидравлическими захватами.

Проведенные работы на ряде участков уже обеспе
чили формирование коренных типов леса с участием 
ели как главной породы. При этом эффективно исполь
зованы машины и механизмы, повысилась производи

тельность труда в процессе • создания целевых насаж 
дений.

Эффективным способом выращивания высокопродук
тивных древостоев является посадка крупномером. 
В кв. 8 (6,6 га) и в кв. 34 (10,2 га) на свежих вы
рубках осуществлена посадка ели саженцами (2-Ь2) 
с помощью машины СКЛ по ранее подготовленной поч
ве, в кв. 34 (2,5 га) — без подготовки почвы. Работу 
выполняла бригада из пяти человек (тракторист, два 
сажальщ ика, оправщик и подносчик саженцев). Произ
водительность на тракторо-смену на вырубках с расчи
щенными полосами составила 5,5 га, на 1 чел.-день —
1,1 га, при работе на неподготовленных вырубках — со
ответственно 3,5 и 0,7 га. Это объясняется тем, что при 
работе на неподготовленных вырубках возникают час
тые остановки трактора при объезде крупных пней, 
выглублении лесопосадочного агрегата. В среднем на 
эти операции затрачивается трактористом 30—35% 
производственного времени.

Проведенное обследование приживаемости и роста 
указанных культур показало, что они имеют высокую 
приживаемость, которая в 1974 г. составила 96—97% 
(табл. 3). Деревца успешно растут и развиваются. 
Средняя высота их в 1974 г. была 47—48 см, в связи 
с чем отпала необходимость в проведении ухода за 
почвой, а такж е в дополнениях. Прирост по высоте 
в культурах, созданных без подготовки почвы, оказал
ся более высоким. По-видимому, это объясняется тем, 
что по данной технологии не удаляется дерновый гори
зонт, наиболее богатый минеральными веществами.

Одним из эффективных методов формирования высо
копродуктивных насаждений являются постепенные 
рубки в лиственных древостоях с хвойным подростом. 
Нами были проведены два приема постепенной рубки

Таблица 2
Х а р а к т е р и с т и к а  н а с а ж д е н и й  и степ ен ь и сп ользован и я 

д е р н о в о -п о д зо л и сты х  почв древесны м и  породам и

Тип леса
Состав

насаждения
Воз
раст,
лет

Средний
прирост,

мз/га
% и з

Ел ьник кисличнико- 8Е2Б 100 4,2 1,00
вый
То же 7Е2БЮС 100 4,2 0,90

6Е2Б10с1Л 100 4,1 0,80
5Е4Б10С 100 4,1 0,70
4Е30с2БЮл 100 4,1 0,61
ЗЕ4Б20с1Д 100 4,1 0,47

Осинник зеленчуко- 50сЗБ2Е 20 3,4 0,20
вый 
То же 50сЗБ2Е 30 , 4,0 0,27

50сЗБ2Е 40 4,4 0,32
50с2Б2Е1Д 50 4,4 0,24
60с2Б1Е1Д 60 4,0 0,14

Березняк зеленчуко- 7Б2ЕЮС 60 3,5 0,46
вый 
То же 7Б2Е10С 70 3,2 0,52
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* Данные 1974 г.

в кв. 34, в насаждении, характеризо
вавшемся следующими таксационны
ми признаками: состав 7Б 2Е 10с, бо
нитет II, возраст 65 лет, полнота 0,7, 
средняя высота 22 м, диаметр 22 см, 
запас 190 м^га. Почвы свежие, дер- 
ново-сильноподзолистые. Еловый под
рост (6150 шт./га) в возрасте 12 лет 
после первого приема оказался рас
пределенным по площади равномер
но, после второго сформировалось 
высокопродуктивное насаждение 6Е4Б. Число подроста 
ели через 4 года после рубки увеличилось до 8030 шт./га, 
а прирост в высоту у подроста по годам увеличился в
4 раза. Подрост жизнеспособен и его достаточно для 
формирования высокопродуктивного древостоя.

Механизированные рубки главного пользования, руб
ки ухода за лесом, посадка леса крупномером и другие 
мероприятия составили единый процесс создания целе
вых насаждений, при этом за счет концентрации лесо
хозяйственных работ значительно снижены затраты  на 
выращивание леса.

Оценка затрат на работы при концентрации механи
зированных мероприятий и затрат при существующем 
способе ведения хозяйства в лесхозе проведена на при
мере кв. 8. В затраты  включены стоимость машиносмен 
(бензиномоторных пил, тракторов, автомашин) и фонд 
заработной платы, израсходованный на отвод лесосек, 
заготовку, трелевку, раскряж евку, вывозку древесины 
и посадку леса. В результате ежегодной концентрации 
всего комплекса лесохозяйственных работ в пределах 
квартала экономия прямых затрат в денежном вы раж е
нии составила около 3,4 тыс. руб. Это объясняется тем, 
что при концентрации лесохозяйственных мероприятий 
значительно снижены расходы на холостые перегоны 
машин и механизмов, улучшено рабоче-техническое 
обеспечение бригад, повысилась производительность м а
шин, при этом уменьшилась себестоимость 1 древе
сины, полученной при рубках. Н аибольш ая экономия на
1 м® заготовленной древесины была при механизиро
ванных рубках ухода в молодняках (1,19 руб.), наи
м еньш ая— при сплошнолесосечных рубках (0,33 руб.).

На основании комплекса исследований и опытно-про
изводственной проверки их результатов рекомендуются 
следующие мероприятия при планировании и организа
ции лесного хозяйства в центральных районах зоны 
смешанных лесов на прчвах, пригодных для выращи
вания еловых насаждений.

Д ля объективного решения вопроса о трансформации 
покрытых лесом площадей с низкопродуктивными на
саждениями в высокопродуктивные, а такж е разработ
ки наиболее экономически выгодных лесохозяйственных

Таблица  3
П риж иваем ость и рост культур  ели, создан н ы х механизированным способом

Вид посадки
Прирост в высоту по годам, см Средняя Приживае

1972 1973 1974
высота *, 

см
мость *, %

Саженцами в подготовленную 
машиной СКЛ почву

6,0±0,2 5,0±0,15 12,0±0,3 47,0 ± 1 ,80 97

Саженцами без подготовки 5,0±0,1 5,3^0,15 1 5 ,l i0 ,3 48,2^2,1 96

мероприятий, направленных на полное использование 
естественного плодородия лесных почв, целесообразно 
ввести в практику проектирования при организации 
лесного хозяйства таблицы коэффициентов рациональ
ного использования покрытой лесом площади. Примене
ние их исключит ошибки проектировщиков, на исправ
ление которых нужны десятилетия.

С целью ликвидации нарастающего противоречия 
меж ду усилением механизации лесохозяйственного про
изводства и существующей практикой назначения лесо
хозяйственных мероприятий необходимо переходить на 
поквартальную систему, предусматривающую организа
цию лесохозяйственных мероприятий на укрупненных 
территориях, объединенных общностью лесораститель
ных условий и выращиванием целевых высокопродук
тивных насаждений. Концентрация лесохозяйственных 
работ на таких участках направлена на рациональное 
использование лесных земель и эффективное примене
ние машин и механизмов в процессе выращивания.

Д ля сокращения сроков выращивания еловых дре- 
востоев следует не только сохранять имеющийся под 
пологом леса подрост ели, но • и улучшать лесохозяй
ственными мероприятиями условия для его развития. 
Проведение лесохозяйственных работ с использовани
ем средств механизации на основе концентрации обес
печивает высокий процент сохранности подроста.

Созданные в процессе наших исследований опытно
производственные участки включены лабораторией ру
бок и ухода за лесом ВН И И Л М а в качестве стацио
нарных объектов для длительных комплексных наблю
дений за дальнейшим процессом формирования насаж
дений.
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УДК б30*181.г

о МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

в связи с цикличностью КЛИМАТА

в. А. АФАНАСЬЕВ (Камчатская ЛОС)

Повышение продуктивности лесов, 
получение большего количества товарной древесины 
с каж дого гектара лесной площади является основной 
задачей лесного хозяйства страны. Успешное решение 
ее возможно при условии оптимального размещения 
проводимых мероприятий и качественном их выпол
нении.

К настоящему времени сложилась точка зрения, что 
в основу оптимизации размещения мероприятий по по
вышению продуктивности лесов долж на быть положена 
лесотипологическая основа с выделением категорий 
очередности проведения работ [2, 7]. В качестве исход
ной информации предполагается использовать материа
лы лесоустройства и других проектных разработок.

Не подвергая сомнению правильность выбранного пу
ти, следует отметить, что он отраж ает признание опре
деленной статичности в природе и направлен, как 
справедливо указывает ряд авторов [7], на использо
вание потенциальной производительности лесных зе
мель. Действительно, в естественных условиях процесс 
трансформации одних типов леса в другие протекает 
довольно длительно. Установленные категории очеред
ности проведения мероприятий на определенном этапе 
развития отрасли такж е действуют достаточно долго.

В то ж е время в природе постоянно происходят из
менения, которые прямо или косвенно отражаю тся на 
развитии биогеоценозов. Причем совершенно небезраз
лично, как эти изменения действуют на древостой: сти
мулируют или тормозят течение естественных процессов, 
помогают увеличению эффективности вложения в дан
ное лесохозяйственное мероприятие средств или, наобо
рот, сокращают отдачу.

Все изменения и колебания в природе обусловлены, 
подчинены определенным закономерностям, и главной 
их особенностью является повторяемость во времени — 
цикличность. Такж е циклично на них отзываются дре
востой, в том числе прирост древесины. А это может 
служить целям текущего планирования и научно-техни
ческим прогнозам, роль и значение которых подчеркну
ты в Методических указаниях к составлению плана 
развития лесного хозяйства (1976 г.).

Наибольшее влияние на рост и развитие конкретных 
древостоев в естественных условиях оказываю т колеба
ния климата — температурного режима и осадков. На 
основе исследований [9, 11] можно установить следую
щие зафиксированные и прогнозируемые циклы вековых 
колебаний климата: первый — с тенденцией роста сред
негодовых температур после 1850 г. и максимумами 
в 1925— 1950 гг.; второй — со спадом температур после

1950 г. и минимумами в 1975 (1980)—2000 гг.; тре
тий — новая фаза потепления после 2000 г. На фоне 
этих колебаний выделяются (по Б. Л. Дзердзеевскому) 
более короткие циклы: с периодичностью 9— 11, 18—20 
и 25—30 лет. В соответствии с типизацией Л, А. Ви- 
тельса к числу преобладающих относятся 2—3- и
4—5-летние циклы, т. е. на фоне вековых колебаний 
климата прослеживаются более мелкие циклы со свои
ми спадами и подъемами по отношению к средним 
многолетним значениям. В ходе каждого цикла наблю
дается постепенный подъем от минимума, в дальней
шем наступает максимум, затем происходит спад и оче
редной минимум.

Нет необходимости останавливаться на существую
щих методах прогноза погоды, вытекающих из законо
мерностей атмосферной циркуляции и солнечно-ат
мосферных связей. Поэтому перейдем к характеристике 
изученных или отмеченных колебаний в лесу в связи 
с цикличностью климата.

Проведенный [10] дендрохронологический анализ 
лиственницы курильской на Камчатке дал возможность 
установить в многолетней динамике ширины годичных 
колец четко выраженные циклы, близкие к 11- и 22-лет- 
ним. Депрессии прироста совпадают с периодами похо
лодания. По исследованиям некоторых ученых [8], наи
более отзывчивыми на изменения климата оказались 
сосняки сухих типов с цикличностью 11 лет и заболо
ченные— с цикличностью 22 года. Для пяти районов 
Зауралья установлена (5] отчетливая связь колебаний 
прироста сосны с циклами Брикнера средней продол
жительностью 31 год, что предлагается использовать 
при прогнозировании прироста древесины. Выявлена 
такж е [1] линейная связь между амплитудами измен
чивости радиального прироста сосны в фазах 22-летних 
циклов.

В таежных лесах больших широт определяющее влия
ние на прирост оказывает температурный режим, 
в районах с избытком тепла и недостатком влаги — ат
мосферные осадки [3]. Наши исследования в сосняках 
Вологодской обл. показали увеличение прироста по 
диаметру деревьев избыточно увлажненных местообита
ний в засушливые периоды и снижение во влажные: 
прирост по диаметру сосняков долгомошниковых и 
сфагновых в засушливый период 40-х годов был почти 
вдвое больше, чем в последующее более увлажненное 
десятилетие после 1950 г. Прирост деревьев суходоль
ных местообитаний имел слабовыраженную противопо
ложную тенденцию. В условиях Литвы выделить ка
кой-либо из климатических факторов в качестве ре
шающего для прироста весьма затруднительно [1].
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J
 Поэтому для характеристики климата и условий среды 

был использован гидротермический коэффициент — со
отношение температуры воздуха и количества осадков.

Как видно из приведенных данных, связь периодич
ности прироста с цикличностью климата довольно слож 
ная. На ход прироста оказываю т воздействие и геогра
фическое положение, и тип леса, определяя тем самым 
необходимость регионального подхода к решению зад а 
чи повышения продуктивности лесов. Но то обстоя
тельство, что под влиянием климата один и тот же 
участок леса в разные годы даж е короткого 3—5-лет- 
него цикла может характеризоваться колебаниями при
роста в 20—30% и более, заслуж ивает того, чтобы 
в системе оценки повышения продуктивности лесов за 
нять достойное место.

Во-первых, на наш взгляд, при научно-техническом 
прогнозе на 1980—2000 гг. следует учесть ожидаемое 
общепланетарное похолодание и повышение увлаж не
ния. В зоне таежных лесов оно должно повлечь за 
собой общее снижение прироста древесины. Данное яв
ление может быть использовано при расчетах эффек
тивности и сроков окупаемости таких мер повышения 
продуктивности лесов, как гидромелиорация и рубки 
ухода. В указанном регионе возможно снижение объе
мов осушения или сохранение их на определенном 
уровне, ибо период будет характеризоваться не только 
падением прироста, но и усложнением условий прове
дения работ. С другой стороны, необходимо учесть 
в этот период и ожидаемое снижение горимости и заго- 
раемости лесов, на цикличный характер которых указы 
вают некоторые исследователи [5].

В степной и лесостепной зонах скорее всего создадут
ся благоприятные условия для лесовосстановления. На 
необходимость учета цикличности климата в лесокуль
турном производстве указывалось еще в 1955 г. [П ] . 
Возможно, для этих районов целесообразно предусмот
реть на предстоящий период повышенные показатели 
приживаемости лесных культур и даж е увеличение пло- 
щади посадок. Сроки ж е перевода лесных культур 
в целом по стране в этот период будут более продол
жительными, особенно в зоне таежных лесов.

Повышенное количество осадков приведет к увели
чению водности рек и поднятию уровня воды в водое
мах. Это обстоятельство должно предостеречь от слиш
ком оптимистичных выводов по поводу благотворного 
влияния на водный режим рек только проводимых ра
нее мероприятий по упорядочению лесопользования, ле
совосстановления и организации территории, ибо перво
причина заключается в цикличности климата.

В общем перспективный период 1980—2000 гг. с точ
ки зрения климатических факторов явится менее бла
гоприятным для повышения продуктивности лесов, чем 
предшествующее 20—30-летне. Но для некоторых эле
ментов лесохозяйственного производства создадутся д а 
же лучшие условия, чем были раньше. Помимо уже 
упоминавшихся охраны лесов от пожаров и степного 
лесоразведения к ним можно отнести заготовку семян 
отдельных пород и защ иту леса от вредителей.

В качестве иллюстрации можно привести результаты

2 Лесное хозяйство, М 9

исследований Камчатской Л ОС за последние годы. Так, 
например, прогнозируются более частые урожаи семян 
лиственницы курильской с периодичностью 3—4 года. 
Не исключен более высокий выход здоровых семян. 
Обычно фиксировалось уничтожение их лиственничной 
мухой до 80—90%, а в урожайный 1974 г. поражен- 
ность составила всего 10—30%, что связано с низкими 
температурами в период лёта мухи, вероятность кото
рых в 1980—2000 г. будет больше.

Что касается 5-летних планов, то общий подход 
к оценке влияния колебаний климата на эффективность 
проведения мероприятий по повышению продуктивности 
лесов сохраняется. Но здесь в еще большей степени 
необходим учет географического фактора. Так, исследо
ваниями [4] установлено, что когда над европейской 
территорией СССР проходят волны холода, то в З а 
падной Сибири, Северном Казахстане, наоборот, темпе
ратура воздуха повышается. Такие же полярные 
районы выделяются по стоку рек: с одной стороны, 
европейская территория СССР и северные районы Вос
точной Сибири, с другой — крайний юго-восток евро
пейской части СССР, Средняя Азия и юг Западной 
и Восточной Сибири [6].

При 5-летнем и годовом планировании, а также 
в процессе проведения мероприятий по повышению 
продуктивности лесов имеет значение оценка влияния 
колебаний климата на биогеоценозы по группам типов 
леса. При этом следует исходить из того, что в благо
приятные для развития годы у дерева образуется ши
рокое годичное кольцо, в неблагоприятные — узкое. 
Точно такая ж е закономерность установлена в отно
шении распространения пожаров, раэгмножения насеко
мых — вредителей леса, проявления результатов лесовос
становительных работ и воспроизводства продукции 
побочного польозвания. Иными словами, в одинаковых 
для определенной территории (лесорастительный район, 
лесхоз, лесничество) климатических условиях реакция 
на колебания климата насаждений разных типов леса 
может быть неодинаковой как в количественном, так 
и качественном отношениях.

Выше приводились сведения о том, что на колебания 
климата наиболее отзывчивы древостой, произрастаю
щие в сухих и переувлажненных местообитаниях. В оп
тимальных условиях увлажнения влияние значительно 
сглаживается или не прослеживается вовсе. Поэтому 
считаем достаточным выделить следующие группы ти
пов леса: сухие (лишайниковые, вересковые, бруснични- 
к о Е ы е ) ;  свежие и влажные (разнотравные, чернични- 
ково-кисличниковые, зеленомошниковые); избыточно 
увлажненные (долгомошниковые, сфагновые).

Мы признаем, что предложенная группировка типов 
леса очень схематична, но для планирования мероприя
тий в определенный год или краткий (2—3- и даж е
5-летний) климатический цикл она будет очень полезна. 
В отдельных регионах следует осуществлять корректи
ровку входящих в выделенные группы типов леса. Но 
сам принцип сопоставления оптимальных условий про
израстания и самых неблагоприятных (сухих и избы
точно увлажненных) при этом не должен изменяться.
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в  группу с оптимальными условиями произрастания 
входят наиболее производительные насаждения, и в лю
бые годы практически вне зависимости от колебаний 
климата проведение в них мероприятий по повышению 
продуктивности будет высокоэффективно. Но площадь 
указанных насаждений, естественно, не беспредельна. 
Поэтому в чекоторые годы или периоды колебаний 
климата целесообразна замена их типами леса из груп
пы с неблагоприятными условиями, особенно, если 
последние занимают значительные площади.

Возьмем, к примеру, создание лесных культур. В груп
пе сухих типов леса паилучшие условия для приж ивае
мости и роста культур будут в годы с повышенным 
увлажнением и сглаженными или пониженными летни
ми температурами. Поэтому за счет сокращения объ
емов работ в кисличниковых и зеленомошниковых ти
пах леса целесообразно расширить в эти годы (перио
ды) освоение вересковых п брусничниковых типов, 
а в особо влажные годы — и лишайниковых боров. 
Наоборот, в засушливые годы за счет уменьшения 
объемов работ в разнотравных и черничниковых типах 
можно включить в план лесокультурных мероприятий 
ряд долгомошниковых типов леса. Изучение влияния 
сезонного распределения осадков на приживаемость 
культур поможет установить сезон и продолжитель
ность лесопосадочного периода. Конечно, для лесо
культурных целен возможна разработка отдельной 
классификации площадей лесокультурного фонда (на
пример, по типам вырубок), но принцип их группиров
ки должен сохраниться.

Аналогичным должен быть подход к планнрованию 
и размещению другого мероприятия, направленного на 
увеличение продуктивности лесов,— рубок ухода. Как 
отмечалось выше, в периоды повышения температур 
и снижения количества осадков прирост деревьев в из
быточно увлажненных типах леса возрастает. Д ля боль
шей эффективности рубок ухода в такие периоды их 
можно проводить в ряде случаев и в долгомошниковых 
типах, во влажные периоды — наоборот, в брусннчиико- 
вых и вересковых. Эффект от рубок ухода сохраняется 
длительное время, но, учитывая, чго они проводятся 
на огромных площадях, следует признать целесообраз
ным учет климатического фактора и в этом случае.

Трудно переоценить значение климатических колеба
ний в деле охраны лесов от пожаров. Это важно и для 
составления ежегодных оперативных планов тушения 
лесных пожаров, и для перспективных прогнозов на 
2—3 года. Прогнозы, учитывающие закономерности ат
мосферной циркуляции, дают возможность выделить 
районы, где предполагается резкое повышение пож ар
ной опасности, позволяют своевременно провести мас- 
сово-разъяснительную работу и подготовку на случай 
ожидаемых стихийных бедствий.

Отдельно следует остановиться па осушении лесных 
площадей. На наш взгляд, учет клматических циклов 
в общей' системе лесной мелиорации целесообразен 
в двух направлениях. Во-первых, он может быть поле
зен для оптимального размещения как строительных, 
так и изыскательских работ. Правильный выбор объек

тов в разные по увлажнению годы поможет сократить 
трудоемкость работ: в засушливые годы концентриро
вать их в массивах с преобладанием пушицево-сфагно- 
вых и сфагновых лесов, во влажные годы — на участ
ках с преобладанием долгомошниковых и черничнико- 
во-сфагновых насаждений. Такой подход желателен 
такж е при строительстве дорог. Во-вторых, учитывая 
влияние климата на прирост, необходимо вводить по
правки в расчеты эффективности осушения, используя 
при этом наиболее вероятные и длительные 20—30-лет- 
ние циклы, а возможно, и более короткие— 11-летние.

Из-за недостатка материалов не рассматриваегся 
влияние климата на эффективность применения удобре
ний, средств борьбы с сорной растительностью, грызу
нами и насекомыми-вредителямн леса, на побочное 
пользование и др. Мы не ставили задачу вскрыть 
в полной мере связи и закономерности реакции лес
ных биогеоценозов на проведение мероприятий по по
вышению продуктивности лесов в различные годы и фа
зы циклических колебаний климата. Тем более это 
зависит от анализа разрозненных и многочисленных 
региональных сведений. Наша цель — показать на ряде 
примеров, что такие связи и закономерности имеются, 
могут быть оценены и использованы в производствен
ной деятельности лесохозяйственных и плановых орга
нов, акцентировать внимание на необходимости разви
тия регионэльиых дендроклиматических исследований 
в увязке с вопросами повышения продуктивности лесов. 
Возможности практического использования отмеченных 
особенностей значительно будут расширены в условиях 
концентрации и специализации лесохозяйственного 
производства, предусматривающих организацию в рам
ках производственных объединений мобильных специа
лизированных подразделений и служб.
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к  100 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Е. ТКАЧЕНКО

У Д К  630*902.1

РОЛЬ УЧЕНОГО В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЛЕСОВОДСТВА

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ

В этом году исполняется 100 лет со 
дня рождения одного из крупнейших лесоводов нашей 
страны, автора многочисленных фундаментальных р а 
бот, проф. М. Е. Ткаченко, который сыграл огромную 
роль в развитии теории и практики советского лесо
водства.

Его научные труды, многогранная кипучая деятель
ность широко известны не только работникам лесного 
хозяйства и лесной промышленности, но и специали
стам других профилей: географам, агрономам, почво
ведам, ботаникам, гидрологам, климатологам и т. д. 
В смежных с лесоводством науках ученый оставил 
также значительный след.

Сразу ж е после окончания петербургского Лесного 
института, ныне Лесотехнической академии им. С. М. Ки
рова, М. Е. Ткаченко провел блестящие исследования, 
связанные с изучением влияния различных древесных 
пород на почвообразовательный процесс. Он показал, 
что через 32 года после посадки дуба в Орловской обл. 
произошла деградация полевого чернозема, сопровож да
ющаяся уменьшением содерж ания гумуса в верхнем 
слое почвы и выносом его в нижние горизонты. Хвой
ные породы (сосна, ель, лиственница сибирская), про
израставшие рядом в сходных условиях, не проявили 
такой способности изменять почву и за  более продол
жительный период роста. Результаты  этих и других 
исследований изложены в обстоятельной и оригиналь
ной работе «О роли леса в почвообразовании» (1908), 
которая получила широкое признание и высокую оцен
ку. Выводы и рекомендации, отраженные в книге, были 
использованы при составлении советских и иностран
ных учебников не лесоводству и почвоведению и не по
теряли своего значения в наши дни.

В последующем на протяжении всей своей деятель
ности М. Е. Ткаченко постоянно проявлял научный 
интерес к установлению взаимосвязей между лесом и 
почвой. В лесоводственной литературе было распро
странено мнение о том, что чистые еловые леса спо
собствуют ухудшению структуры почвы, усиливают 
подзолообразовательный процесс, а следовательно, сни
жают плодородие почвы. М. Е. Ткаченко [ I I ]  первым 
подчеркнул, что указанное явление имеет место не на 
всех стадиях. В тех случаях, когда лес растет на мел
ких почвах, а материнская горная порода богата золь
ными элементами, представленными малоподвижными

формами, подзолообразовательный процесс, протекаю
щий под влиянием ели, может быть полезен для пе
ревода питательных элементов в более подвижные и 
легко усвояемые растениями формы.

Под методическим руководством М, Е. Ткаченко его 
ученик Н. Е. Д екатов залож ил в Лисинском учебно
опытном лесхозе классический опыт, позволивший вы
явить причины и механизм выжимания корневых сис
тем молодых древесных растений из почвы кристалла
ми льда. В результате были разработаны рекоменда
ции, направленные на уменьшение этого широко рас
пространенного отрицательного явления. Часть реко
мендаций используется и в настоящее время.

Большое внимание ученый уделял изучению влияния 
различных лесохозяйственных мероприятий, проводи
мых в лесу, на изменение экологических условий. Ис
следовалось влияние рубок главного и промежуточного 
пользования на изменение микроклимата и водно-физи- 
ческих свойств почвы. М. Е. Ткаченко одним из первых 
установил, что при оценке влияния отдельных клима
тических факторов на рост и жизнедеятельность дре
весных пород нельзя руководствоваться только сред
ними данными, необходимо учитывать и влияние край
них (как максимальных, так и минимальных) значений 
того или иного фактора, а такж е длительность его 
воздействия.

На протяжении почти 10 лет М. Е. Ткаченко воз
главлял работы по изучению разных способов очистки 
лесосек и изменений в связи с этим почвенной среды 
и лесовосстановительных процессов. Полученные дан 
ные о влиянии разных способов очистки на физические, 
химические свойства почв, о характере изменений ми
кробиологических процессов в них представляют боль
шой научный интерес и имеют огромное практическое 
значение. Результаты  этих обширных, комплексных ис
следований, выполненных с участием лесоводов, почво
ведов, микробиологов, были обобщены в работе «Очи
стка лесосек» [7]. Эта книга способствовала развитию 
научных исследований в институтах (ВПИИЛМ , Лен- 
Н ИИ ЛХ ) и лесных вузах страны, направленных на 
изучение влияния способов очистки на процессы возоб
новления, изменение водоохранно-защитных свойств 
лесов, возникновение пожаров и скорость их распро
странения в разных регионах страны, а в пределах 
их — в разнообразных типах леса. Эта работа послу
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ж ила руководством при составлении инструкции по 
очистке мест рубок. Основные положения ее широко 
используются и в наши дни. Выводы из этой работы 
приведены в лесной энциклопедии Австрии, энциклопе
дии по почвоведению и трудах научно-исследователь- 
ских институтов Финляндии и др.

Много сил и энергии отдал Михаил Елевферьевич 
изучению природы таежных лесов. В одном из первых 
своих трудов «Леса Севера» [4] он затронул очень 
важный и весьма сложный вопрос о природе девствен
ных лесов тайги. Здесь он подтвердил высказанное от
дельными лесоводами мнение о том, что первобытные 
леса не всегда разновозрастны, и вскрыл причины воз
никновения одновозрастных и разновозрастных древос- 
тоев. Отдельные положения этой работы вошли в меж 
дународную литературу по лесному хозяйству, круп
нейшие учебники по лесоводству: Рубнера (Германия), 
Лейнингена (Австрия), Кончеля (Чехословакия), а так
же в монографию баварского ученого Мюллера о пер
вобытных лесах юго-востока Европы. Д ав ая  высокую 
оценку этой работе, проф. М. М. Орлов писал: «Автор 
чрезвычайно искусно преодолел громадные трудности 
аналитических суждений о лесах Севера, выделив в 
них характерные насаждения, приуроченные к опреде
ленным условиям местопроизрастания... Благодаря ши
рокому и искусному применению таксационного мето
да Ткаченко установил много новых факторон относи
тельно роста и производительности северных лесов. Еще 
больше света он внес в вопрос об естественном возоб
новлении этих лесов, применяя и здесь постоянно ме
тод объективной характеристики явлений... i\:i многих 
оригинальных соображений нельзя здесь не отметить 
новый взгляд автора относительно ценности искусствен
ного лесовозобновления и естественного подроста под 
пологом... Рассматриваемая ... работа Ткаченко созда
ет базис для последующей практической разработки 
затронутых в ней вопросов; особенно ценность ее надо 
признать в отношении правильности метода и совер
шенства в его применении; в этих отношениях исследо
вание Ткаченко о лесах Севера долж но быть названо 
работой мастера» [2].

В другой сравнительно небольшой работе «Закон 
объема древесных стволов» [5] на основании сопо
ставления экспериментальных данных, полученных ав
тором в лесах Севера, с литературными источниками, 
посвященными лесам Швеции и Средней Европы, Ми
хаил Елевферьевич вывел закономерности изменения 
видовых чисел в зависимости от коэффициента формы 
ствола. Сформулированный им закон объема древесных 
стволов получил широкое практическое применение при 
составлении массовых таблиц в нашей стране и за ру
бежом.

Не выпускал из поля зрения ученый вопросы, связан
ные с изучением лесоводственных свойств древесных 
пород тайги. Его ученики и последователи (Л. Ф. Прав- 
дин, А. И. Асосков, И. И. Шишков, Г. Л . Тышкевич, 
П. Н. Мегалинский и др.) выявили формовые разнооб
разия таких ■ древесных пород, как сосна, ель, береза, 
осина, уточнили многие их биолого-экологически« свой

ства, которые были использованы при обосновании ря
да лесоводственных мероприятий, проводимых в лесах.

Вопреки сложившемуся в лесоводстве суждению о 
том, что ель не может первой заселять открытые пло
щади, М. Е. Ткаченко [8— 10] одним из первых пока
зал, что эта порода в определенных условиях подобно 
сосне может быть пионером.

Особенностью многочисленных трудов ученого явля
ется творческое использование материала смежных на
ук. Это не только обогащало теорию и практику лесо
водства, но и способствовало развитию отдельных на
учных вопросов. П ридавая исключительно большое 
значение средообразующей роли лесов, особенно их во
доохранно-защитной роли, М. Е. Ткаченко впервые в 
истории лесоводства ввел в учебник «Общее лесовод
ство» [11, 14, 15] специальную главу «Защитные и 
водоохранные леса». Этот весьма обстоятельный раз
дел представляет собой ценный вклад в науку о лесе, 
а такж е лесную гидрологию и лесную метеорологию. 
Он содержит полный обзор всей мировой литературы 
того периода по вопросам влияния леса на круговорот 
влаги в атмосфере и верхних слоях почвы, на сток и 
эрозию почвы. В нем дан критический анализ методи
ки изучения стокорегулирующей и почвозащитной роли 
лесных насаждений, показано влияние лесов, лесных 
болот на гидрологический режим рек, сделана попыт
ка рассмотреть связь между различными лесоводствен- 
ными приемами, проводимыми в лесу, и изменением 
водоохранно-защитной роли насаждений. Здесь впер
вые освещены с достаточной полнотой и строго науч
но вопросы лесной гидрологии. На эту главу очень1 

часто ссылаются в специальной гидрологической и ме
теорологической литературе. Л^ногие положения этого 
раздела учебника остались актуальными и в наши 
дни. Приведенные М. Е. Ткаченко полные и исчерпы
вающие определения водоохранных, водорегулирующих 
и защитных свойств древостоев широко используются 
как в отечественной, так н зарубежной литературе по 
лесоводству, почвоведению, гидрологии. Так, он пра
вильно подчеркивал, что водоохранную роль леса 
нельзя сводить только к влиянию на сток и гидрологи
ческий режим рек, необходимо такж е учитывать, что 
насаждения, особенно произрастающие по берегам рек, 
естественных и искусственных водоемов, выполняют 
водозащитные функции, предохраняя воды от химиче
ского, бактериологического, физического засорения. Эта 
концепция очень важ на в настоящее время при значи
тельном увеличении освоения пойменных земель, при
менения в сельском хозяйстве удобрений, химических 
средств борьбы с нежелательной растительностью и 
т. д. В указанной главе подчеркнуто, что лес оказы
вает большое влияние не только на качество воды, но 
и на ее температуру. Это существенный фактор для 
рек, являющихся местом нереста лососевых и осетро
вых рыб.

Научно-исследовательские работы, выполнявшиеся 
под руководством Михаила Елевферьевича, носили ком
плексный характер и проводились на зонально-типоло
гической основе с использованием новейших методов.
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Вопросам географизма в лесоводстве и лесной типо
логии он уделял неизменное внимание на протяжении 
всей свой научной деятельности. В одной из первых 
работ М, Е. Ткаченко [6] дал краткое, но оригиналь
ное и вместе с тем весьма глубокое определение типа 
леса. Под типом леса, писал он, надо понимать «сово
купность насаждений, объединенных однородными ус
ловиями местопроизрастания, более или менее общим 
составом, единством происхождеиия н общим лесовод- 
ственно-биологическим характером». Огромная заслуга 
ученого заклю чалась в том, что он придавал большое 
значение лесной типологии не только в процессе изу
чения природы леса, но и с целью радионального ве
дения лесного хозяйства, включая и лесоэксплуата
цию. В этой ж е работе автор на убедительных при
мерах показал влияние типов леса на количество и к а
чество заготовленной древесины, производительность 
труда на всех ф азах лесосечных работ и при вывозке 
древесины.

К выполнению научно-исследовательских работ Ми
хаил Елевферьевич привлекал как лесоводов, так и 
других специалистов (почвоведов, гидрологов, микро
биологов, энтомологов и др .), умело сочетая станно- 
нарные методы исследования с экспедиционными. 
Большое внимание он уделял сбору экспериментальных 
данных непосредственно в лесу — основной лаборато
рии исследователя-лесовода. Будучи уж е в возрасте 
старше 70 лет, он ежегодно продолжительное время 
работал в лесу и ценил тех научных работников, кото
рые, по его выражению, «собирают материалы в ж и
вом лесу, а не в коридорах учреждений» [1].

Важным моментом при проведении исследований 
М. Е. Ткаченко [11] считал проверку полученных вы
водов в производстве. Он писал: «Наблюдение в при
роде, опыт, поставленный в природе и производстве, 
дополненные исследования в лаборатории и проверка 
полученных выводов в производстве — вот те методы, 
которыми пользовался лесовод в прошлом и которые 
остаются в силе и в настоящее время».

Проф. М. Е. Ткаченко возглавлял и консультировал 
работу многочисленных экспедиций по изучению при
роды лесов и разработке научных основ ведения хо
зяйства в них (Урал, Удмуртия, Бузулукский бор, К а
релия, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток и др.). Резуль
таты деятельности этих экспедиций использовались при 
разработке научно обоснованных рекомендации не 
только для тех регионов, где велись исследования, но 
и для других, сходных по прпродно-экономическнм 
условиям. Многие научные выводы этого времени во
шли- в лесоводственную литературу, в том числе и 
учебники.

Михаил Елевферьевич относился к той категории 
ученых, которые не замыкаются в научной работе, 
а все свои знания, весь свой богатый опыт передают 
производству для разрешения практических задач. Он 
всегда быстро определял первоочередные нужды лес
ного хозяйства и лесной промышленности и своевре
менно откликался на них книгой, брошюрой, ж урналь
ной статьей. Таковы его обстоятельные работы с глу

боким анализом мирового опыта по затрагиваемым в 
них вопросам: «Очистка лесосек» (1931), «Концентриро
ванные рубки, эксплуатация н возобновление леса» 
(1931), статьи «Влияние эксплуатации леса на возоб
новление» (1931), «Лесовозобновление на площадях 
концентрированных рубок» (1939) и др.

Следует особо подчеркнуть, что при проведении ле- 
соводственных исследовании М. Е. Ткаченко придавал 
исключительно большое значение необходимости учета 
экономических факторов, при обосновании рубок глав
ного и промежуточного пользования, лесовозобновления 
и других лесохозяйственных мероприятий — экономиче
ским условиям. Так, в учебнике «Общее лесоводство» 
[14] он писал: «Лесоводство, как производство и как 
наука, имеет дело с биологическими и хозяйственными 
явлениями». В то ж е время в одной из своих работ 
[6] на многочисленных примерах убедительно показал 
влияние природных условий (климат, рельеф), лесо- 
водственных свойств древесных пород и типов леса на 
производительность труда при проведении лесозагото
вок и стоимость заготовляемой продукции.

В книге о концентрированных рубках и других р а 
ботах на основании экспериментальных исследований, 
обобщения опыта рубок в стране и за рубежом, глу
бокого знания природы леса М. Е. Ткаченко знакомит 
читателя с теми изменениями лесорастительной среды, 
которые возникают на вырубках; показывает особен
ности динамики напочвенного покрова и лесовосстано
вительных процессов в различных условиях и при раз
ных способах рубок.

Вопреки мнению ряда лесоводов, считавших, что ши
рокое применение сплошных концентрированных рубок 
является шагом назад в развитии лесной науки и ле
сохозяйственной практики, Михаил Елевферьевич еще 
в 30-х годах текущего столетия вместе с другими 
прогрессивными лесоводами считал, что в освоении та
ежных пространств сплошные концентрированные руб
ки сыграют положительную роль. Создавая условия 
для полной механизации лесозаготовительного процес
са, они способствовали повышению производительности 
труда, а это дало возможность осуществить переброс
ку лесозаготовок из малолесных районов в многолес
ные. Такое перебазирование обеспечило наиболее рацио
нальное использование лесных богатств страны и со
хранение лесов в густонаселенных, обжитых регионах. 
Кроме того, сплошные концентрированные рубки спо
собствовали эксплуатации перестойных лесов. Особенно 
это важно для тех областей, где таежные леса пред
ставлены одновозрастными перестойными древостоями.

Михаил Елевферьевич доказал возможность и целе
сообразность сохранения подроста и молодой части 
древостоя даж е на сплошных концентрированных вы
рубках. Им и другими учеными еще в 30-х годах было 
установлено, что сохранение подроста избавляет лесо
водов от проведения дорогостоящих мероприятий, свя
занных с возобновлением леса, и на 20—30 лет со
кращает срок выращивания древостоев. Этот важный 
вывод широко используется в лесоводственной практике 
нашей страны.
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Проф. Ткаченко много сделал для совершенствова
ния методики изучения природы лесов, лесовосстанови
тельных Процессов. Он разработал шкалу оценки во
зобновления для сплошных концентрированных выру
бок, обосновал систему мероприятий, направленных на 
обеспечение возобновления древесных пород в разных 
группах типов леса таежной зоны европейской части 
СССР. Часть этих предложений включена в «Основ
ные положения по лесовосстановлению в государствен
ном лесном фонде СССР» (1969).

Важность изучения изменений лесорастительной сре
ды и лесовозобновления в зависимости от приемов 
лесоэксплуатации впервые в мировой лесоводственной 
литературе была отмечена М. Е. Ткаченко [9], кото
рый указал, что экономический эффект от правильного 
сочетания лесоэксплуатации с интересами возобновле
ния составит много миллионов рублей. Это мнение пол
ностью подтвердилось. Под руководством ученого были 
разработаны лесоводственные требования к проведе
нию лесосечных работ с механизиропанными заготовка
ми, которые способствуют успешному возобновлению 
леса и сохранению вoдoo.tpaннo-зaщитныx свойств его. 
Эти требования вошли в действующие инструкции и 
наставления. М ихаил Елевферьевич дал ряд научно 
обоснованных предложений, направленных на совершен
ствование способов рубок в лесах различного целевого 
назначения. Многие из них и сейчас не потеряли своей 
актуальности, они включены в «Основные положеш 1я 
по проведению рубок главного пользования в лесах 
СССР» (1967) и региональные П равила рубок. При ре
шении вопросов, касающихся рубок и лесовосстановле
ния, М. Е, Ткаченко [6] руководствовался положением 
«передать леса будущим поколениям не в худшем, а в 
лучшем состоянии, чем они находятся в настоящее 
время».

В последние годы жизни ученый уделял много вни
мания полезащитному лесоразведению. В его книге 
«Материалы о степном лесоразведении» [13) крити
чески обобщен опыт создания полезащит1Гых лесных 
полос.

Проф. Ткаченко принадлежит огромная заслуга и в 
развитии научно-исследовательских работ в стране. Он 
был консультантом и членом ученых советов ВПИЛЛ- 
МИ. Ц Н И И Л Х а (ныне Л енН И И Л Х ), ВНИПЛ.Ха (ны
не В П И И Л М ), заведовал лабораторией лесоводства в 
Институте леса АН СССР, где по его инициативе со
зданы обширные стационары исследований, связанных 
с изучением гидрологической роли леса. Он активно 
участвовал в работе научно-технических советов Мини
стерства лесного хозяйства СССР, Министерства лес
ной промышленности СССР, Главного управления по 
заповедникам, длительное время возглавлял лесную 
секцию постоянной комиссии по изучению естестве1И1ых 
производительных сил страны при АН СССР. На всех 
всесоюзных совещ а1т я х  он постоянно являлся основ
ным докладчиком по вопросам лесоводства и лесного 
хозяйства. Его доклады отличались оригинальностью, 
логичностью и убедительностью выводов, были насы
щены новыми идеями в решении той или иной проб

лемы, экспериментальным материалом. В них красной 
нитью проходила огромная любовь к лесу.

Итогом многолетней научной деятельности Михаила 
Елевферьевича является капитальный труд «Общее 
лесоводство», в котором дан глубокий всесторонний 
анализ всей мировой лесоводственной литературы, 
обобщен опыт лесного хозяйства в различных лесо
растительных условиях, изложены методические ука
зания по изучению природы лесов и лесовосстанови
тельных процессов в них. «Общее лесоводство» — не 
только непревзойденный учебник для студентов, но и 
настольная книга лесоводов, научных работников ле- 
соводственного и других смежных профилей. По 
достоинству эта книга была оценена не только у нас, 
nd и за границей. Блестящие отзывы о ней публикова
лись в ряде иностранных журналов. Акад. В. Н. Сука
чев так отозвался об этой работе; «По богатству и све
жести материала книга не имеет себе равной в миро
вой лесоводственной литратуре» [2]. В предисловии ко 
второму изданию этого учебника И. С. Мелехов писал; 
«Пусть этот капитальный труд будет напоминать со
ветским лесоводам о виднейшем представителе лесо
водственной науки нашей страша, каким был М. В. 
Ткаченко».

Михаил Елевферьевич па протяжении всей своей 
трудовой жизни принимал самое активное участие в 
подготовке высококвалифицированных кадров для лес
ного хозяйства и лесной промышленности. Он является 
первы.м автором учебных программ по лесоводству как 
для лесохозяйственного, так и других факультетов ле
соинженерных вузов.

В 1919 г. М. Е. Ткаченко был избран профессором 
лесоводства Петроградского лесного института, с 1921 г. 
и до конца жизни он возглавлял кафедру общего ле
соводства Ленинградской лесотехнической академии 
им. С. М. Кирова. В парке академии — его могила.

Проф. Ткаченко обладал исключительным талантом 
педагога и лектора. Его лекции отличались оригиналь
ностью и свежестью мысли, были пронизаны любовью 
к лесу. О бращ аясь к студентам, он [12] говорил; «Лес 
давал мне темы для работы, и одновременно он был 
неизменным источником восстановления моих духовных 
и физических сил». Каждое его выступление было на
сыщено новейшими данными, яркими примерами из 
жизни или меткими сравнениями. Этому способствова
ло прекрасное знание лесов и лесного хозяйства не 
только нашей Родины, но и многих зарубежных стран.

Аудитория, где читал лекции М. Е. Ткаченко, была 
всегда заполнена до отказа. Здесь в качестве слуша
телей были не только студенты, но и аспиранты, пре
подаватели, профессоры как лесохозяйственного, так и 
других факультетов академии. Особенно яркими и з а 
хватывающими были его вступительные лекции по ле
соводству, в которых он раскрывал значение леса для 
народного хозяйства страны, его средообразующую 
роль и с большой любовью и увлечением рассказывал 
о профессии лесовода, приводя примеры из художест
венной литературы, большим любителем и знатоком 
которой он был.
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Свои прекрасные по форме и содержанию  лекции 
М. Е. Ткаченко читал не только в аудитории, но и в 
лесу, наглядно и убедительно показывая происходящие 
в нем процессы, иллюстрируя взаимоотношения отдель
ных компонентов леса друг с другом и с условиями 
произрастания.

Особое значение ученый придавал комплексным экс
курсиям в Лисинский учебно-опытный лесхоз академии, 
к которым привлекались ведущие ученые лесохозяйст
венного факультета. Здесь он учил студентов разби
раться в сложной лесной обстановке, правильно оцени
вать отдельные природные объекты и намечать для 
них соответствующие лесохозяйственные мероприятия. 
Эти экскурсии являлись образцом талантливого препо
давания лесоводства.

Много сил и энергии М. Е. Ткаченко отдавал созда
нию кафедр и организации преподавания лесоводства 
в других вузах страны. Так, в 1931 — 1933 гг. его уси
лиями организована кафедра лесоводства в Архангель
ском лесотехническом институте, где он периодически 
читал курс лекций. Важные разделы курса лесоводства 
им прочитаны в 1940— 1941 гг. в Киевском лесотех
ническом институте.

Большое внимание М ихаил Елевфгрьевич уделял 
подготовке научных кадров. Многие его ученики за 
щитили докторские диссертации и стали академиками, 
членамн-корреснондентами АН СССР и видными уче
ными (В. 3. Гулисашвили, И. С. Мелехов, А. А. М ол
чанов, Н. Е. Д екатов, Л . Ф. Правдин, В. И. Рубцов и 
др.). Они успешно разв!1вают и углубляю т то огром
ное наследие, которое оставил работникам леса вели
кий ученый.

Большую научно-педагогическую деятельность М. Е. 
Ткаченко сочетал с общественной работой. Его избира- 
рали в Советы депутатов трудящихся. Он часто вы
ступал с яркими живыми речами на различных собра
ниях и совещаниях. Его по праву считали страстным 
и талантливым популяризатором знаний о лесе.

В 1942 г. М. Е. Ткаченко вступил в члены Комму
нистической партии Советского Союза. После Великой 
Отечественной войны он принимал живейшее участие 
в разработке плана создания в Л енинграде парков П о
беды. Непосредственно руководил работой по закладке 
парка Победы в Московском районе Ленинграда.

Проф. Ткаченко был подлинным патриотом, исклю
чительно честным и прямолинейным человеком,' сме
лым критиком, не переносил научного карьеризма. За 
это его всегда любили, ценили и уважали. В своих 
суждениях о делах и людях он исходил не из узко 
личных интересов, им руководили прежде всего инте
ресы дела. Родины, науки.

Научно-педагогическая и общественная деятельность 
М ихаила Елевферьевича высоко оценена Советским 
правительством. Он награжден орденами и медалями.

Прошло около 30 лет со дня смерти М. Е. Ткачен
ко. За этот период многое изменилось в лесоводстве. 
Но ценность научных трудов этого крупнейшего совет
ского лесовода не померкла. Его открытия, взгляды, 
идеи продолжаю т привлекать внимание всех тех, кто 
в тон или иной мере связан с лесом. При решении 
многих спорных вопросов ведения лесного хозяйства 
мы часто обращ аемся к трудам этого замечательного 
ученого, находя в них нужные ответы.
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Поздравляем!

Президиум Верховного Совета Бело
русской ССР за многолетнюю активную работу в лес
ном хозяйстве и в связи с шестидесятилетием со дня 
рождения наградил начальника отдела — члена колле
гии Министерства лесного хозяйства Белорусской ССР 
Статкевича Андрея Николаевича Почетной грамотой 
Вер.човного Совета Белорусской ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Белорусской ССР за большие заслуги в развитии 
лесного хозяйства и активное участие в общественной 
жизни почетное звание заслуженного лесовода Бело
русской ССР присвоено лесничему Свислочского лес
ничества государственного заповедно-охотничьего хо
зяйства «Беловежская пуща» Ткачеву Василию Андрее
вичу.
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ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАЩИТА 
ВОДОХРАНИЛИЩ

в. т. НИКОЛАЕНКО (Союзгипролесхоз)

Охране окружающей среды, 
комплексному и рациональному использова
нию и воспроизводству земельных, водных н 
лесных ресурсов в Советском Союзе уделяет
ся много внимания. Особое значение приобре
тают проблемы охраны водных ресурсов, со
хранения в чистоте рек, озер и морей.

Водные ресурсы представляют большое на
циональное богатство нашей страны. Реки, 
озера, пруды, водохранилиша и другие ис
кусственные водоемы широко используются 
для сельскохозяйственного и промышленного 
водоснабжения, обеспечения населения водой, 
водного транспорта, организации отдыха тру
дящихся, разведения водоплавающей птицы, 
выращивания рыбы и прочих хозяйственных 
нужд.

Строительство гидроэлектростанций и водо
хранилищ является основой комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов. У нас 
й стране имеется около 1000 водохранилищ, 
которые считаются крупнейшими в мире. 
Объем воды в каждом из них превышает
1 млн. м̂ , площадь водного зеркала многих 
равна более 1000 км ,̂ а объем 450 водохра
нилищ составляет свыше 10 млн. м̂  каждого. 
Заканчивается сооружение одноименного во
дохранилища Токтогульской ГЭС с объемом  
более 'Д млрд. м̂ , которое позволит оросить 
около 20 тыс. га площадей; ведется строитель
ство Саяно-Шушенского и других крупных 
водо.^ранилищ, на малых реках и временных

водотоках — огромного количества прудов и 
водоемов, а вблизи городов и курортов для 
водоснабжения и целей рекреации — малых 
водохранилищ.

Создание водоемов значительно изменяет 
природные условия прилегающей территории 
и приводит к возникновению или усилению 
неблагоприятных явлений — затопления и 
подтопления, засоления почв, абразии бере
гов и др.

На режим и эксплуатацию водохранилищ и 
судоходных рек (уменьшение их объема, за 
иление, увеличение мутности воды) весьма 
отрицательно влияют продукты эрозионных 
процессов, которые выносятся с полей. В Куй
бышевское водохранилище, например, с водо
сборной площади, составляющей около
1,2 млн. км ,̂ ежегодно поступает около 
21 млн. м̂  твердого стока, в Саратовское — 
более 22, Кременчугское — 20, Цимлянское — 
около 4 млн. м .̂ В результате отложений на
носов дно в верховьях Днепровского водохра
нилища в первые годы эксплуатации повыша
лось на 0,25—0,5 м в год. Небольшие водохра
нилища заиливаются, как правило, более ин
тенсивно. Однако известны случаи, когда и 
крупные водоемы подвергаются этому небла
гоприятному явлению в катастрофически ко
роткие сроки. Водохранилище Ак-Су в Д аге
стане полностью заилилось за 3 года, Гаиду- 
кушское — за 13 лет, Штеровское на р. Миу- 
се — за 5 лет на 85%, а Султан-Бентское на 
р. Мургабе — за 15 лет более чем на 70%.
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Волноломные посадки на берегу Горьковского водо
хранилища

Заилению и загрязнению водохранилищ в 
значительной степени способствует абразия 
(берегообрушение) под действием волнобоя, 
в результате чего в воду сбрасывается огром
ное количество грунта. Подмыв и размыв бе
регов приводит к значительной активизации 
оползневых процессов, потере больших терри
торий сельскохозяйственных и других ценных 
земель. Эти отрицательные явления можно 
ослабить и даж е полностью предотвратить, 
применяя комплекс организационно-хозяйст
венных, агротехнических, лесомелиоративных, 
гидротехнических и других мероприятий. Ве- 

► дущую роль в этом должны сыграть защит
ные лесные насаждения.

Полезная роль леса и другой растительно
сти в защите водохранилищ доказана много
летними исследованиями. Установлено, что 
лесные насаждения имеют огромное водоре
гулирующее значение, обладают больщой во
допоглотительной способностью. Поверхност
ный сток на лесном склоне близок к нулю, в 
то время как на луговом он достигает 184 мм; 
коэффициент поверхностного стока равен со
ответственно 0,01 и 0,91 [2].

Полоса леса шириной 80 и даж е 40 м почти 
полностью задерживает поверхностный стох 
с вышележащего безлесного склона длинои 
400—500 м [5, 7]. В Грибановском районз 
Воронежской обл., например, на темно-серых 
лесных суглинках (в лесу) и черноземах (от
крытое поле) с безлесного склона протяжен
ностью 380 м почвой поглощается 50% воды, 
10-метровой полосой леса вместе с полем — 80, 
20-метровой — 84, 40-метровой — 93, 60-метро- 
вой — 97 и 80-метровой — 99,8% [4].

Древесная, кустарниковая и травянистая 
растительность выполняет большие противо- 
эрозионные и почвозащитные функции. Она 
не только скрепляет почву корнями, но и пре
дохраняет ее надземным пологом от разруш е
ния, сохраняет водопропускную способность. 
Незаменима роль растительности в кольмата- 
ции продуктов смыва. С необлесенного склона 
(пашни) смывается 0,5—3,8 т/га почвогрунта, 
а с облесенного — не более 0,0003 т/га [7].

Проведенными Союзгипролесхозом исследо
ваниями выявлено положительное влияние 
лесных насаждений в защите Куйбышевского 
водохранилища от заиления и загрязнения.

; В районе водохранилищ Московского водо-
{ провода полоса леса шириной 30 м почти пол-
к ностью задерживает продукты твердого сто

ка, поступающие с безлесного пахотного скло

на длиной 190 м при уклоне 3°. При этом рез
ко сокращается мутность потока, прошедшего 
через лесную полосу. Аналогичные данные по
лучены при изучении кольматирующей роли 
естественных лесов р. Иловли [6], а также 
в других регионах страны.

Многолетними исследованиями УкрНР1ИЛХЛ 
и Союзгипролесхоза установлена большая за 
щитная роль древесной, особенно кустар
никовой, растительности в различных почвен
но-климатических зонах страны. Переработка 
берегов замедляется благодаря скрепляюще
му действию корневых систем. На Горьков
ском водохранилище противоабразионные ку
старниковые насаждения (полосы) надежно 
защищают берега и откосы защитных дамб и 
плотин. На берегах Каховского, Кременчуг
ского и Днепровского водохранилищ весьма 
велик защитный эффект волноломных поса
док, созданных по рекомендациям Ю. П. Бял- 
ловича [1]. Хорошо проявили себя при защи
те абразионных берегов волноломные насаж
дения на Истринском, Учинском, Иваньков
ском и других водохранилищах.

В последнее время выявлены новые поло
жительные свойства леса как компонента био
сферы и важного элемента физико-географи
ческой среды. Лесные насаждения не только 
улучшают основные свойства воды, но и ока
зывают положительное влияние на очистку ее 
от вредных химических веществ, а также мик
робов, опасных для жизни человека. Так, в 
воде, прошедшей через лесную полосу шири
ной 30—45 м, микробов становится в 2 с лиш
ним раза меньше.

В нашей стране накоплен значительный 
опыт защиты водохранилищ и других водое
мов лесными насаждениями. В защитных зо
нах водохранилищ, вдоль берегов рек и 
каналов уж е создано более 100 тыс. га за 
щитных лесных насаждений. Полностью за
вершено облесение Каховского, Кременчугско
го, Днепродзержинского, Краснооскольского, 
Истринского, Можайского и других водохра-
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нилпщ. Закончены посадки вдоль каналов 
им. Москвы, Северский Донец — Донбасс, 
Большого Ферганского и др. Значительные 
объемы агролесомелиоративных работ выпол
нены на Волгоградском, Куйбышевском, Цим
лянском, Киевском, Горьковском, Новосибир
ском, Саратовском, Рузском водохранилищах, 
а также Волго-Балтийском, Волго-Донском и 
Каракумском каналах.

При облесении берегов Куйбышевского во
дохранилища наибольшее распространение по
лучили сосновые, лиственнично-дубовые, д у 
бово-березовые и березово-вязовые культуры. 
Здесь закладывали главным образом верхние 
береговые насаждения, п меньшей степени — 
средние береговые и насаждения на подтоп
ляемых и абразионных берегах. Посадку осу
ществляли, как правило, механизированным 
способом по сплошь подготовленной почве по 
системе черного пара. На склонах до 30° на
резали борозды с расстоянием 2—3 м между 
ними, а на участках крутизной более 3 0 °— 
вручную террасами-площадками размером  
чаще всего 2 X 0 ,5  м. Необходимый уход 
(прополку и рыхление почвы) проводили до 
смыкания крон.

Сейчас большинство культур находится в 
хорощем состоянии. Однако часть их требует 
неотложного лесоводственного ухода, в основ
ном дополнения.

Агролесомелиоративные посадки (это в 
большинстве верхние береговые полосы и на
саждения на пологих склонах) в прибрежной 
зоне Каховского водохранилища в комплексе 
с другими мероприятиями надежно препят
ствуют его заилению и загрязнению. Общая 
ширина полос колеблется от 50 до 500 м; лес
ные культуры создавали при размещении 2— 
2,5 X  0,5—0,8 м. На эродированных склонах и 
участках с признаками засоления в первую 
очередь использовали породы, отличающиеся 
быстрым ростом, хорошей корнеотпрысковой 
способностью и достаточной засухоустойчи
востью (акация белая, вяз мелколистный, клен

татарский и др .); на сильно смытых почвах 
вводили гледичию и сосну крымскую, а на 
песчаных — сосну обыкновенную. На площа
дях с лучшими лесорастительными условия
ми культивировали дуб черешчатый. В зоне 
подтопления и временного затопления, а так
же на подвергаемых волнобою и абразии 
участках высаживали иву белую и тополя 
(черный, канадский и бальзамический). Из 
кустарниковых пород широко применяли ака
цию желтую, скумпию, клен татарский, лох 
узколистный.

Насаждения находятся в хорошем состоя
нии. Они предохраняют почвы от разрушения, 
способствуют повышению их плодородия. 
Установлено, что под дубово-ясеневыми и бе
лоакациевыми посадками водопроницаемость 
почв увеличилась в 1,5—2 раза по сравнению 
с таким ж е показателем на выгоне (конт
рольном участке). Наибольший эффект ока
зывает насаждение с главной породой дубом: 
в районе Цимлянского водохранилища, на
пример, водопроницаемость почвы под дубом  
черешчатым была более чем в 8 раз больше 
по сравнению с безлесным склоном, под вя
зом перистоветвистым — в 6,8, акацией бе
лой — в 5,6 и смородиной золотистой — 
в 3,8 раза [3].

Заслуживает внимания опыт Волгоград
ских лесоводов, которые уже создали около 
10 тыс. га защитных лесных насаждений на 
берегах Волгоградского и Цимлянского водо
хранилищ. С учетом почвенно-климатических 
и лесорастительных условий высаживали наи
более устойчивые и хозяйственно ценные дре
весные и кустарниковые породы: дуб череш
чатый, сосну обыкновенную, березу бородав
чатую, тополя, акацию белую, яблоню и гру
шу лесные, клены, ясени, смородину золоти
стую, скумпию.

В последние годы внесены значительные из
менения в технологию закладки насаждений 
на берегах водохранилищ. Используют в ос
новном (за исключением сосны) посадочный 
материал, выращенный как в собственных пи
томниках, так и из семян, заготовленных на 
семенных участках или в лучших насажде
ниях области. Почву готовят по системе одно
двухгодичного пара, глубину обработки и 
рыхления доводят до 50— 70 см, а при оборо
те п ласта— до 30—35 см. Посадку осуществ
ляют в исключительно сжатые сроки (5—7

Сосновое насаждение в зоне отдыха (Истринское водо
хранилище)
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Разрушение берегов под действием волнобоя (Истрин
ское водохранилище)

дней). Размещение растений на черноземах 
и каштановых почвах — 0 ,7 5 X 3  м, в зоне 
светло-каштановых почв — 0 ,7 5 X 4 ,5  м. В те
чение всего лета почву в культурах поддер
живают в рыхлом и чистом от сорняков со
стоянии.

При облесении берегов Днепродзержинско
го водохранилища почву на склонах от 7 до 
12° готовят полосами, свыше 12° — террасами 
шириной 3,5—4 м. Таким ж е образом соз
дают насаждения на оврагах и балках.

Представляет значительный интерес созда
ние зеленой зоны в прибрежной зоне Тюя- 
Бугузского водохранилища, расположенного 
в 45 км южнее г. Ташкента. Здесь заклады
вается лесохозяйственная часть площадью
1,3 тыс. га и лесопарковая — около 200 га, 
значительная территория будет использована 
для отдыха трудящихся.

Хорошо зарекомендовали себя защитные 
лесные насаждения на берегах Учинского, 
Истринского, Можайского и других водохра
нилищ. Под облесение отводили в основном 
прибрежные участки шириной от 30— 50 м 
(Истринское водохранилище) до 140 м (Учин
ское). Эти участки были включены в состав 
зон санитарной охраны названных водоемов. 
Посадки размещали вдоль берега на расстоя
нии 5— 10 м и более от уреза воды. Главными 
породами являются сосна обыкновенная, 
лиственница сибирская, ель обыкновенная, 
дуб летний, береза пушистая, вяз обык
новенный, клен осторолистный, липа мел
колистная, ясень обыкновенный, тополя. В ас
сортимент кустарников входят акация желтая, 
бузина красная, спирея калинолистная, ши
повник. Со стороны водоема для предотвра
щения сноса в него опадающей листвы созда
ны 2—3-рядные живые изгороди пз ели, а со 
стороны поля для защиты культур от потрав 
скотом — такие же защитные опушки из ши
повника и боярышника. На Истринском водо
хранилище в защитных лесных полосах 
пять — восемь рядов со стороны водоема за 
нимают, как правило, хвойные породы, глав
ным образом ель и сосна, реже лиственница; 
со стороны поля примерно такое ж е количе
ство рядов — лиственные породы. Наилучшим 
ростом и развитием отличаются сосиово-липо- 
вые и елово-березовые культуры с участием 
липы и вяза (Учинское водохранилище), сос-

ново-лиственнично-березовые и березовые 
(Истринское водохранилище). Они успешно 
растут, в них отсутствует резко выраженное 
угнетение одной породы другими, что отве
чает требованиям, предъявляемым к водо
охранно-защитным лесонасаждениям.

Практикой установлено положительное 
влияние защитных лесных насаждений на ре
жим и эксплуатацию этих водоемов: значи
тельно сокращаются потери ценных земель 
из-за волновой переработки берегов и повы
шения уровня грунтовых вод, предотвращает
ся заиление и загрязнение водохранилищ про
дуктами твердого стока, а также химический 
состав и бактериологические показатели воды, 
улучшаются санитарно-гигиенические условия 
и ландшафт берегов. Одновременно с этим 
успешно решаются задачи повышения куль
туры и интенсификации сельскохозяйственно
го производства и лесного хозяйства.

Созданные на больших площадях в различ
ных природных зонах и лесорастительных 
условиях защитные лесные насаждения по бе
регам водохранилищ и других водоемов яв
ляются предметом всестороннего обследова
ния. Союзгипролесхозом изучен и обобщен 
опыт проектирования и облесения берегов 
водохранилищ, методов и способов их защи
ты. Разработаны технические и методические 
указания по проведению изыскательских и 
проектных работ, специальные эталоны проек
тов создания защитных лесных насаждений 
по берегам водохранилищ, расчетно-техноло
гические карты и другие нормативные и тех
нические документы. В результате проведен
ных исследований и обследований можно вы
сказать некоторые практические рекоменда
ции.

Очень важно, чтобы все работы, связанные 
с защитой водохранилищ, проводились только 
на основе заранее подотовлецных научно 
обоснованных проектов, которые должны раз
рабатываться, как правило, с проектами их 
строительства и являться составной частью
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всего комплекса гидротехнических работ. В за 
висимости от народнохозяйственного значения 
отдельных водохранилищ, их использования, 
параметров, природно-экономических условий 
и других факторов проектирование и осу
ществление защитных мероприятий в зонах 
их расположения будут иметь свои особенно
сти. Однако во всех случаях требуется нали
чие единого защитного комплекса в пределах 
всего водосборного бассейна. Очень важно, 
чтобы лесные насаждения на берегах водохра
нилищ создавались с учетом их перспективно
го и эффективного использования для массо
вого отдыха и организации охотничьих хо
зяйств. Н аиболее активные защитные меро
приятия намечают обычно в прибрежной зоне, 
где проявляется максимальное взаимное влия
ние водоема и суши, а менее активные — вда
ли от водохранилища, где в связи с перерас
пределением сток оказывает на него более 
слабое воздействие. Последний момент в осо
бенности относится к рекам Севера и Северо- 
Запада страны, где мутность потоков в 25— 
30 раз меньше по сравнению с южными рав
нинными и в 100—200 по сравнению с горны
ми. Система противоэрозионных работ в при
брежной зоне должна являться составной 
частью комплекса, проводимого на всей тер
ритории водосбора. Этот комплекс включает 
создание полезащитных и водорегулирующих 
лесных полос, овражно-балочных насаж де
ний, лесонасаждений на песках и других не 
используемых в сельскохозяйственном произ
водстве землях, строительство различных гид
ротехнических сооружений на оврагах, осу
ществление организационно-хозяйственных, 
агротехнических и лугово-мелиоративных ра
бот.

Для более правильного решения этих во
просов необходимо прежде всего выявить 
нуждающиеся в защите территории и устано

вить их границы, т. е. защитную зону. В со
став последней входят главным образом пло
щади, расположенные между урезом водьг и 
границей местного водосбора овражно-балоч
ных систем, непосредственно впадающих в во
дохранилища; эта площадь обычно состав
ляет около 10% площади всего водосбора. По 
берегам Куйбышевского водохранилища она, 
например, определена в 2,8 млн. га, Волго
градского— около 1,6, Саратовского и Цим
лянского — около 0,5 млн. га. В пределах 
защитной зоны на крупных водохранилищах 
следует выделять так называемую запретную 
полосу. В состав последней включают в ос
новном прибрежные территории, где закла
дывают береговые насаждения, а также наи
более опасные в эрозионном отношении овра
ги, непосредственно примыкающие к водохра
нилищу. Размеры запретной полосы зависят 
главным образом от характера и состояния 
берегов и намечаемого комплекса защитных 
мероприятий. Ширина се, как правило, ко
леблется от 100 до 500 м, на отдельных участ
ках она может достигать 5—6 км (Саратов
ское, Волгоградское водохранилища). По бе
регам водоемов, являющихся источником во
доснабжения, необходимо устанавливать зо 
ны санитарной охраны. Значимость их особо 
возрастает в связи с повышением требований 
к качеству вод, используемых для питья.

Размещение насаждений следует проводить 
с учетом типов и особенностей берегов, а так
же прогноза факторов,'отрицательно влияю
щих на водохранилище и окружающую тер
риторию. Насаждения, создаваемые непо
средственно в прибрежной части, принято 
подразделять на верхние и нижние береговые, 
иногда выделяют средние береговые.

Верхние береговые лесные насаждения, 
размещаемые выше бровки берегового CKvioHa, 
рассеивают и поглощают поступающий с при
легающих водосборных площадей сток, защи
щают склоны от эрозионных процессов н 
предотвращают разрушение берегов, задер
живают наносы, препятствуют переувлажне
нию оползневых участков, снижают скорость 
ветра, улучшают санитарно-гигиеническое со
стояние воды. На сравнительно устойчивых 
к разрушению береговых склонах ширина 
верхних береговых полос должна составлять 
около 50 м, на сильно размытых, высоких и 
наиболее важных в хозяйственном отношении

Молодые заросли ивы на верхней части отмели Ивань
ковского водохранилища
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береговых участках— 100 м и более. На рав
нинной площади и пологих неабразионных 
берегах лесную полосу следует размещать в 
непосредственной близости (5— 15 м) от нор
мального подпорного уровня (НПУ) воды в 
водохранилище, а на перерабатываемых скло
нах— с отступлением от НПУ на расстояние 
наиболее интенсивной переработки. При этом 
следует подчеркнуть, что лесная полоса на 
всем протяжении вдоль берега будет изме
няться по ширине, достигая максимума на 
участках, представленных ложбинами и по- 
тяжинами, и минимума — на водоразделах 
между ними.

Нижние береговые насаждения создают в 
зоне подтопления и временного затопления, 
а также на участках с выраженными абра
зионными процессами. Они предназначены  
главным образом для борьбы с заболачива
нием прибрежных территорий и абразией бе
регов. Волноломные (противоабразионные) 
насаждения обеспечивают гашение энергии 
волн и водного потока, скрепляют грунты 
корневыми системами, аккумулируют различ
ного рода наносы, предохраняют берега от 
размывов.

С помощью средних береговых насаждений  
защищают от эрозии коренные берега, за 
крепляют оползни и уменьшают волновую пе
реработку берегов. (Зсобое внимание должно 
быть обращено на закрепление и облесение 
овражно-балочных систем в комплексе с гид
ротехническими сооружениями.

Береговые насаждения должны иметь плот
ную конструкцию, с тем чтобы способствовать 
лучшему снегозадержанию и регулированию 
поверхностного стока. Закладывать их целе
сообразно смешанными из нескольких древес
ных пород, а при необходимости — и кустар
ников, высаживаемых чистыми рядами. Во 
всех случаях следует создавать сплошную не 
проходимую для скота опушку по верхней 
границе полосы. Ассортимент древесных и 
кустарниковых пород и агротехника создания 
береговых лесных насаждений должны соот
ветствовать зональным условиям и требова
ниям, предъявляемым к этому виду насаж де
ний.

Наибольшую сложность и трудность пред
ставляет создание нижних береговых насаж 
дений и особенно волноломных посадок. П о
следние, занимая, как правило, небольшие 
площади, располагаются на значительном 
протяжении вдоль береговой линии в различ
ных почвенно-грунтовых условиях. Поэтому 
необходим особо тщательный выбор ассорти
мента пород с высокой порослевой способ
ностью и сопротивляемостью потоку, способ
ных выдерживать более или менее длительное

затопление, а также обеспечивающих надеж
ное крепление грунта и устойчивость насаж
дений. Волноломные насаждения следует соз
давать максимально загущенными с разме
щением 0,2—0,3 X  0,8— 1 м. Ряды рекомен
дуется формировать под углом 10— 15° к на
правлению течения. В тех случаях, где они не 
могут в должной мере защитить берега от 
абразии, можно использовать «живые» иво 
вые плетни и колья, различного рода буны и 
другие несложные сооружения.

Водохранилища, предназначенные для 
обеспечения населения питьевой водой, защи
щают лесными насаждениями следующим об
разом. Облесению должна подвергаться вся 
зона санитарной охраны. Для создания наи- 
лучших санитарно-гигиенических условий в 
защитной зоне, а также уменьшения сноса 
в водоемы опадающей листвы в ассортимент 
пород везде, где это возможно, следует вклю
чать не менее 50—60% хвойных пород. При
чем со стороны водохранилища желательно 
иметь 2—3-рядную опушку из стригущейся 
ели. В порядке производственного экспери
мента на таких водохранилищах целесообраз
но заняться разведением водяных гиацинтоз.

Важнейшим условием создания эффектив
ных, устойчивых и долговечных насаждений 
в прибрежных зонах являются своевременные 
и тщательные лесокультурные у.ходы. К сожа
лению, значительная часть посадок, заложен
ных в различных лесорастительных условиях, 
из-за непроведения этого важного мероприя
тия, неудачного подбора, смешения и разме
щения древесных и кустарниковых пород не
удовлетворительно выполняет защитно-мелио
ративные функции. Некоторые из них нахо
дятся в плохом санитарном состоянии, захлам
лены, служат очагами вредителей и болез
ней. Все это свидетельствует о необходимо
сти срочного проведения восстановительных 
мероприятий.

Для этого прежде всего требуются тща
тельная инвентаризация и детальное обследо
вание насаждений, что даст возможность при
вести их в известность, выделить по назначе
нию и категориям, установить состояние, 
а также разработать научно обоснованные 
мероприятия. Эту работу следует проводить 
по заранее разработанной 1«етодике, состав
ленной с учетом имеющегося опыта инвента
ризации и обследования защитных лесных на
саждений различного назначения. Значитель
ную помощь в этом важном и неотложном де
ле могут оказать разработанные Союзгипро- 
лесхозом и Государственным научно-исследо
вательским институтом земельных ресурсов 
временные указания по агролесомелиораедвт* 
ному устройству’ насаждений на землях кол
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хозов и совхозов, а также расчетно-технологи
ческие карты на работы по защитному лесо
разведению и проведение рубок ухода. П ра
вильное выполнение указанных работ повысит 
эффективность и жизнестойкость посадок.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на 
имеющийся опыт, многие вопросы проектиро
вания и создания защитных лесных насаж 
дений по берегам водохранилищ требуют 
дальнейшего изучения. Д о  сих пор еще нет 
достаточно надежных способов определения 
размеров и сроков заиления водоемов, сущест
вующие методы и способы прогнозирования 
переработки берегов также далеки от совер
шенства. Слабо изучены вопросы выращива
ния насаждений на подтопляемых террито
риях и абразионных берегах, нуждаются в 
дальнейшем соверщенствоваиии вопросы тех
нологии создания целевых насаждений.

Скорейшее решение этих вопросов поможет 
в сравнительно короткий срок усовершенство
вать сущ ествую щ ие и разработать новые, бо
лее эффективные методы защиты водохрани
лищ от заиления и загрязнения.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ 

КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Н. А. ЗУДИН, В. А. РАХОВ, кандидаты сельскохозяй
ственных наук (Марийский политехнический институт]

Создание крупных водоемов вызы
вает большие изменения в климате, режиме грунтовых 
вод, растительности и животном мире прибрежной зоны. 
Д ля изучения влияния периодически повышаемого 
уровня грунтовых вод на лес нами проведены исследо
вания в береговой подтопляемой зоне Куйбышевского 
водохранилища. Наблюдениями охвачена территория 
Звениговского лесокомбината Марийской АССР.

Следует отметить, что при длительном подтоплении 
изменяется гидрологический режим, в частности, из-за 
недостатка в почве кислорода происходит образование 
вредных для растений углекислоты и сероводорода. 
Развитая гидрографическая сеть речек, стариц, озер, 
болот способствует расширению подтопляемой бере
говой зоны в глубь массива от русла р. Волги до 
3 км. По лесорастительным условиям в зависимости от 
вертикального профиля обычно выделяют несколько 
зон поймы. Исследования проводились в надпойменной 
террасе, центральной и прирусловой поймах.

Н а д п о й м е н н а я  т е р р а с а  в годы с высоким 
весенним паводком частично подтопляется. Почвы дер
ново-подзолистые, по механическому составу — от пес
чаных до глинистых, хорошо дренированные. В зависи

мости от типа почв произрастающие естественные леса 
представлены чистыми древостоямн дуба, сосны и оси
ны либо смешанными хвойно-лиственными. Лесорасти
тельные условия здесь вполне благоприятны.

Ц е н т р а л ь н а я  п о й м а  — самая обширная часть. 
В период весеннего половодья она затопляется, а в лет
ний испытывает влияние близкого залегания грунтовых 
вод, подпираемых зеркалом водоема. Прибрежная тер
ритория представлена открытыми луго-настбищными 
долинами, образовавшимися после вырубки отмерших 
естественных насаждений. По более повышенным участ
кам произрастают изрежениые дубово-осокоревые дре
востой. Почва здесь дерновая зернисто-пойменная су
глинистая, подстилаемая на глубиле 135 см песком. На 
глубине 60— 100 см залегает погребенный гумусовый 
горизонт. Профиль этой почвы имеет двучленный ха
рактер. Верхняя часть его имеет мощность 60, ниж
няя — 70 см, глубже залегает подстилающая песчаная 
порода, полностью насыщенная водой. Максимальный 
уровень грунтовых вод в течение вегетационного пе
риода колеблется от 165 до 230 см. Характеристика фи
зико-химических свойств дерновой суглинистой почвы 
центральной поймы устья g. Илети приведена в табл. U
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Х имические свойства дерновой суглинистой почвы центральной поймы

Таблица I

Горизонт и 
глубине 
взятия 

образца, см

2  ев 'О о о X
г

111 S  ̂
u  5 H

32-
S d 

С -S" a

ce
K S
S t |
I I "
ё | §

Запасы

■e-M

A, (0-15)
A, (15-25)
B, (40-50) 
BjAi (70— 80) 
B,A, (95-105) 
С (120—130)
Д (150-160)

4,10
0,31
0,32
1,09
2,29
0.21
0*

0,220*
0,013
0,17
0,19
0*
0*

10,8

14,2
3.7
7.7

20,62
5,94
4,72

15,94
27,76
9,82
1,66

6,78
4,28
3.57 
9,64
7.58 
2.13 
0,53

75.2
58.1 
56,9
62.3 
78, b
82.2 
75,8

4.6
4.1
4.2 
3,9
4.4
4.7
5.5

9,1
8.7
5.0
5.5
2.7
5.1
2.6

5.0
2.0 
2,0
3.7
5.0
2.7
1.0

80.5 
4,7

17.5
25.6 
61,4

4,3

0,7
4.1
5.1

178.8 
132,2
273.8 
132,6
72,4

98.3
30.4 

109,5
89,2

1^4,0

♦ 0 — не обнаружено

Дерновая почва центральной поймы слабо обеспече
на подвижными соединениями фосфора и калия, осо
бенно бедна калием. Удельный вес твердой фазы почвы 
в пределах профиля изменяется от 2,56 в горизонте 
Ai до 2,69 в материнской породе, а объемный вес — 
соответственно от 1,31 до 1,58. Это обусловлено нали
чием в гумусовом горизонте слоистой структуры, по
верхностным оглеением и значительной плотностью. 
В погребенном гумусовом горизонте, а такж е в мате
ринской породе полевая влажность приближается 
к величине капиллярной влагоемкости и составляет 
71—74,7% полной влагоемкости, т. е. находится на гра
ни избыточной влажности, что приводит к недостатку 
кислорода в почве и ведет к развитию восстановитель
ных процессов.

П р и р у с л о в а я  п о й м а  представлена участками, 
примыкающими непосредственно к руслу реки и про
стирающимися на 100—300 м к центральной пойме. 
Почвы здесь дерновые слоисто-пойменные, развитые 
на супесчано-песчаных аллювиальных отложениях. 
Мощность гумусового горизонта в больщинстве случаев 
не превышает 20 см, запас гумуса в нем невелик —

Таблица  2
З ап ас дубовой  древесины  на пробной площ ади при 

глубине уровня п очвенно-грунтовы х вод до  3 м

Ступени 
тол шины, 

см

Запас стволов, %

здоровых
с двумя-тремя 
отмершими ске

летными сучьями
с отмершими 

вершинами

36 1.1 •0.5 1.1
40 0.7
44 1,7 0,9
48

. 52 1.2 1,2 1,2
66 1,4 2.8
60 3,3 __ 3,3
64 1,8 1,8 7,7
68 6,4 — 6,4
72 4.8 4,8 9,5
76 _ 5,л
80 _ 3,0 2,9
84 3,-Я 3,3
88 3,6 11.3 3.6

Итого 25,5 35,1 39,4

60,5 т/га, а з о т а — 6 т/га, к а л и я — 145 кг/га. Наличие в 
верхнем горизонте ортштейновых прослоек затрудняет 
движение влаги по всему профилю в вегетационный пе
риод.

В связи с резким изменением гидрологического режи
ма, выражающегося в понижении или повышении уров
ня грунтовых вод, изменяются водно-физические свой
ства почвы. В частности, как указывалось выше, недо
статок кислорода и вредное выделение углекислоты от
рицательно влияют на состояние произрастающих здесь 
древостоев.

В подтопляемой береговой зоне Звениговского лесо
комбината с близким уровнем залегания почвенно-грун- 
товых вод, особенно в спелых дубовых древостоях, 
происходит физиологическое ослабление деревьев, засе
ление их энтомовредителями. Это способствует посте
пенному от.миранню как отдельных деревьев, так и це
лых участков леса. На пробной площади, заложенной 
в Илетском лесничестве в чистом дубовом 180-летнем 
насаждении полнотой 0,4, запас древесины здоровых 
деревьев составил только 25,5% (табл. 2). Кроны 
остальных деревьев заселены дубовым заболонником и 
пестрым дубовым усачем, скелетные сучья или вся 
крона отмирают.

Борьба со стволовыми вредителями состоит в основ
ном из надзора за их массовым раз.множением и про- 
ве.'1ения профилактических мероприятий. Хи.мические 
меры в условиях подтопляемой береговой зоны водо
хранилищ не должны допускаться. Д ля предупрежде
ния отмирания насаждений необходи.мо систематиче
ски (весной и осенью) проводить обследование лесов, 
при это.м выявлять участки леса, затопляемые водой и 
заселяемые вредителями.

Часто, особенно в осенний период, разреженные 
участки древостоев в береговой зоне повреждаются 
буреломом и захламляю тся. Основными мерами борьбы 
со стволовыми вредителями в этих условиях являются 
санитарные рубки, своевременная вырубка свежезара- 
женных деревьев, уборка бурелома, выкладка ловчих 
деревьев.

На основании изучения биологии стволовых вредите
лей в условиях береговой зоны Куйбышевского водо-
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Таблица 3
П риж иваем ость к ультур  в подтопляем ой береговой зоне Звениговского лесоком бината

<ч S о Г 
О

I
и

« о4)
| з

Дрс весная Вид посадочного
Место закладки Способ и глубина <0

gс
О

порода материала м

га обработки почвы, см се
ЕС

1

)

1

о
С

Sаоо.и
15а "
С «

X

(J о

| S

Сосна обыкновенная 2-летние сеянцы

Ива белая и трехты
чиночная
Сосна обыкновенная 

Дуб черешчатый 

Сосна обыкновенная

То же

Дуб черешчатый

Центральная открытая 
пойма

Укорененные черенки Прирусловая пойма

2-летние сеянцы

3-летние сеянцы 

2-летние сеянцы

То же

Посев желудей

Центральная открытая 
пойма
Под пологом дубового 
древостоя полнотой 0,3 
Центральная открытая 
пойма на границе с при
русловой
Центральная открытая 
пойма
Под пологом дубового 
древостоя полнотой 0,4

0,3 Плужные борозды 
ПКЛ-70 (1F)

10/V-71 г. 94,5 К б,2 105,6
0.5 Сплошная пахота (35) 10/V I-74 г. 98,1 62 86,5
1,3 Плужные борозды 

ПКЛ-70 (2i>)
22/VI-7 4  г. 97,1 37,8 42,3

0,4 Площадками (бОхсО) 12/V—74 г. 97,8 67,3 78,4

1,9 Плужныс борозды 
ПК'Л-70 (20)

21/V I-74 г. 98,3 25,6 38,4

1 , 0 Плужные борозды 
ПКЛ-70 (25)

E /V -75 г. 85,3 18,2 2 :?,5
0,5 Площадками (50x50) 17/V -74 г. 53,0 27,5 —

хранилища установлено, что выборку свежезараженных 
деревьев следует проводить в два срока. В конце мая — 
первой половине июня с учетом развития вредителей 
вырубают деревья, заселенные ими весной. Деревья, з а 
селенные видами, лёт которых происходит летом (дубо
вый заболонник), следует выбирать осенью и в тече
ние зимы. Вырубку леса на отведенных участках не
обходимо проводить с соблюдением санитарных празмл 
до вылета короедов и до ухода личинок усачей в 
древеспну. Оптимальным сроком выкладки ловчих де
ревьев против весенней группы вредителей является 
март, а против видов, расселяющи.чся летом,— июнь. 
Д ля повышения лесистости прибрежной полосы про
водят такж е восстановительные мероприятия в подтоп
ляемой береговой зоне, так как в прирусловой и цент
ральной пониженной части поймы леса представлены 
лишь единичными отмирающими и погибшими экземп
лярами дуба черешчатого, тополя черного, вяза и усох
ших куртин ивы белой и трехтычиночной. В централь
ной возвышенной части поймы сохранились дубовые 
древостой полнотой 0,2—0,5, однако и в них насчи
тывается до 50% деревьев с отмирающими вершинами 
боковых ветвей, что приведет к дальнейшему изрежи- 
ванию насаждений.

Н аряду с проведением лесозащитных мероприятий 
в прирусловой и центральной пониженной части поймы 
необходимо создание новых, а под пологом сохранив
шихся дубовых древостоев в возвышенной центральной 
части поймы — частичных культур. С этой целью 
в 1973— 1975 гг. в Илетском и Волжском лесничествах 
Звениговского лесокомбината нами залож ены  опытно
производственные культуры на площади 15 га. С тави
лась задача определить перспективные древесно-кустар
никовые породы для лесовосстановления и агротехнику 
их выращивания. В прирусловой и пониженной цент
ральной части поймы вводили иву белую, высокую и 
трехтычиночную, тополь черный, сосну обыкновенную, 
дуб черешчатый, а в возвышенной под пологом изре- 
ж еия«х  древостоев—-ч-астичные культуры дуба. Агро- 

. - ■ . j.-jsn olOKqsF
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техника основывалась на полной механизации. Тополь 
черный и ива высокая в прирусловой и пониженной 
части поймы, а такж е посевы дуба черешчатого на от
крытой возвышенной ее части полностью погибли. 
В прирусловой и центральной пониженной части пой
мы наиболее устойчивыми древесно-кустарниковыми 
породами оказались сосна, ива белая и трехтычиночная, 
а в центральной возвышенной части под пологом — по
садки 2 —3-летних сеянцев и посев желудей дуба 
(табл. 3).

Основные причины гибели или слабого роста указан
ных древесных и кустарниковых пород заключаются в 
резком изменении гидрологического режима, слоистости 
почв прирусловой и центральной открытой части поймы. 
В таких случаях верхний 20—40-сантиметровый слой 
почвы при наступлении засушливого периода быстро 
теряет влагу, капиллярное же поднятие воды из ниж
них горизонтов затруднено из-за наличия плотных поч
венных прослоек. Лишь у сосны, ивы белой и трехты
чиночной корневая система преодолевает уплотненные 
прослойки и в засушливый период обеспечивает расте
ния влагой из нижележащих почвенных горизонтов.

При создании лесных культур в зоне подтопления 
Куйбышевского водохранилища можно рекомендовать 
следующую агротехнику и типы культур. В прирусловой 
и центральной открытой части поймы целесообразно 
создавать чистые насаждения сосны обыкновенной, ивы 
трехтычиночной и белой с междурядьями в 3 м, обес
печивающими механизированный уход и эксплуатацию 
ивняков на корье. Подготовку почвы проводят на глу
бину 40—60 см. Под пологом изреженных (до полноты 
0,2—0,3) насаждений для посева желудей почву обра
батывают навесной фрезой ФЛУ-0,8, а для посадки
2—3-летних сеянцев — ямокопателем КЯУ-100 на глу
бину 25—30 см. На посеве желудей используют сеялку 
ССЛН-1, а посадку сеянцев осуществляют вручную. 
Схема размещения культур определяется особенностями 
размещения взрослых деревьев и пней. Уход проводят 
с помощью культиваторов КЛБ-1,7, КРН-2,8 и КРЛ-1.
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о СОЗДАНИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Ф. и. волков, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Владимировская АЛОС УкрНИИЛХА)

Необходимость создания насаждений 
на Керченском п-ове связана с тем, что вокруг г. К ер
чи и других населенных пунктов запланирована орга
низация зеленой зоны, поставлены задачи противоэро- 
зионной защиты почв и увеличения общей лесистости 
ДЕННОГО района, которая до снх пор не превышает 1 %- 
Лесорастительные условия для произрастания древес
ных пород здесь очень неблагоприятны.

Керченский п-ов — восточная часть Крымского п-ва. 
Длина его около 90 км, щирииа — до 50 км, площадь — 
3 тыс. км^. Климат засушливый. Среднегодовая темпе
ратура воздуха равна + 11 ,8° С, среднемноголетнее 
количество осадков — 374 мм, за  вегетационный период 
их выпадает до 70% годовой нормы. Испаряемость 
в летние месяцы превышает в 3—4 раза выпадающие 
осадки. Н аивысш ая относительная влаж ность воздуха, 
наблюдаемая в осенне-зимний период, достигает 80— 
90%, летом она редко поднимается выше 60%- В пе
риод суховеев влажность воздуха опускается до 
10— 15%.

Ветры преимущественно северо-восточного и юго- 
восточного направлений. Скорость их велика — до 15— 
30 м/с. Летом они носят суховейный характер, весной 
часто вызывают пыльные бури.

Рельеф волнистый. С запада на восток через весь 
полуостров проходит невысокий Паралоцкий хребет, 
который делит его на два геоморфологических района. 
Северо-восточная часть полуострова изобилует невысо
кими (до 190 м) гребнями и холмами, сложенными 
преимущественно известняками, глинами и песчаниками, 
смятыми в небольшие складки, осложненные сбросами. 
Ю го-западная часть представляет собой щироковолни- 
стую равнину с наклоном к Черному морю, здесь 
имеются мощные отложения древних засоленных май
копских глин. Возвышенные элементы рельефа — гривы 
и их склоны — состоят из плотных известняков, днища 
замкнутых котловин представлены глинами третичного 
периода. Продольные широкие долины сложены лёссо
видными глинами и делювием — продуктами выветри
вания известняков. Преобладающие почвы в долинах — 
карбонатные черноземы, а на третичных глинах в 
замкнутых котловинах — солонцеватые слитные черно
земы и каштановые почвы. Засоленность материнских 
пород оказывает влияние на формирование солонцева
тых почв, черноземного и каштанового, типов.

Флора Керченского п-ова насчитывает 795 видов р а 
стений [2]. Характерным ее признаком является преоб
ладание как однолетних, так и многолетних травяни

стых растении. Кустарнички и полукустарнички также 
довольно широко имеются в растительном покрове. 
Кустарники встречаются в небольшом количестве, глав
ным образом по склонам холмов и крупных балок в се
веро-восточной части. Это шиповник, терн, боярышник, 
миндаль, свидина, бирючина. Дикорастущих деревьев 
нет. Искусственные насаждения представлены многими 
видами.

Работы  по созданию культур в больших масштабах 
здесь были начаты в 1949 г. Ленинской лесозащитной 
станцией, на базе которой впоследствии образован Л е
нинский мехлесхоззаг Крымского облупрлесхоззага. 
Ему было передано свыше 6 тыс. га земель для обле
сения. По характеру рельефа и почвообразующих по
род территорию этого хозяйства можно разделить на 
две части — юго-западпую и северо-восточную. Первая 
характеризуется преобладанием каштановых солонцева
тых почв тяжелого механического состава. Они форми
руются на засоленных майкопских и сарматских глинах 
и отличаются большим содержанием хлоридно-сульфат- 
ных солей. Каштановые почвь! встречаются обычно в 
комплексе с солонцами, а в понижениях — с луговыми 
солонцами и солончака.ми. В северо-восточной части на 
возвышенных элементах рельефа развиты южные кар
бонатные черноземы. В понижениях они обычно солон
цеваты и имеют более тяжелый механический состав. 
Кроме черноземных почв встречаются и темно-кашта- 
новые различной степени солонцеватости. Абсолютное 
преобладание засоленных почв на материнских осадоч
ных породах морского происхождения, близость морей, 
а отсюда и брызгововетровое засоление, преобладание 
расхода влаги над ее приходом в виде осадков соз
даю т основные трудности для создания древесных на
саждений.

За  1966— 1972 гг. нами обследовано 2 тыс. га куль
тур в зоне деятельности Ленинского лесхоза. На двух
трех пробных площадях, заложенных в различных по 
состоянию частях насаждения, проводили сплошной пе
речет деревьев и определяли дозы легкорастворимых 
солей до глубины 2 —3 м.

В Керченском лесничестве (Высоковская дача, кв. 26) 
на небольшом склоне юго-западной экспозиции крутиз
ной до 3° произрастает насаждение вяза мелколистного 
с редкой примесью акации белой и смородины золоти
стой на площади 6,2 га. Почвы — каштановые сильно
солонцеватые тяжелосуглинистые на сарматской глине. 
Тип лесорастительных, условий — D oh '". Почву готови» 
ли по системе черного пара с плантажной вспашкой. П о
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садка проведена весной 1962 г. рядовым способом при 
размещении растений 3 X 0,7 м. В 1971 г. насаждение 
было разделено в зависимости от состояния на три ча
сти (секции) — лучшую средней высотой 720 и диамет
ром деревьев 6 ,8  см, среднюю — соответственно 497 и 
7,1 см (отмечено сильное задерненне) и худшую — 400 
и 4,6 см (также зафиксировано сильное задернение).

Наблюдениями установлено, что осн овн ая ' причина 
быстрого отмирания этого насаждения — близкое зал е
гание легкорастворимых солей. Так, на лучшей секции 
насаждения токсические дозы хлора (2 ,8 6  мг-экв) зал е
гают в горизонте 90— 100 см, а на участке полностью 
погибшего насаждения —- начиная с поверхности почвы 
(табл. 1 ).

В Керченском лесничестве (ур. «Солдатская слобод
ка», кв. 2 )  в типе лесорастительных условий D o h ' "  

9-летнее насаждение вяза мелколистного, созданное в 
1963 г. с небольшой примесью акации белой (позже 
введена гледичия), начало усыхать уж е на второй год. 
Наиболее интенсивно этому процессу подвергалась а к а 
ция белая. К 9-летнему возрасту даж е в лучшей части 
культур насчитывалось 16,7—50% сухих деревьев высо
той 3—3,99 м; во второй секции, где процесс их отми
рания начался гораздо раньше, — 2 0 — 1 0 0 %, на третьей 
остались лишь единичные здоровые экземпляры. Д ан 
ные о содержании легкорастворимых солей в скважинах 
по отдельным секциям этого участка приведены в 
табл. 2 , из которой видно, что общ ая сумма солей на
растает от первой секции к третьей, что явно угнетаю
ще действует на деревья. Токсические концентрации 
хлора на первой секции залегаю т с глубины 90— 100, 
на второй — с 60—70 см.

Усыхание вяза мелколистного отмечено и в ур. «Ак- 
Таш» (кв. 24) в типе условий произрастания D o h ' " .

Солевой состав почв в н асаж ден и ях разного состояния, мг-экв  
(К ерченское лесничество, кв. 2в)

Глубина 
взятия 

образца 
почвы, см

Общее
количе-

СТБО
солей

В том числе

г/
СО3 НСОз СИ

п
S0 4 Са-- M g-- Na* К*

Лучшая часть (СКВ. 4)
0— 10 5,82 0 0,95 0,48 1,48 0,60 1 , 2 0 0,89 0,22

30—40 4,98 0 1,05 0,52 0,92 0,30 0,70 1,43 0,06
60—70 7,20 0 1,95 0 ,6 г 1 ,0 0 0 ,20 0,80 2,59 0 , 0 1
90—100 20,08 0 1,35 2 ,86 5,83 0,40 0,40 9,20 0,04

125--135 47.72 0 0,55 4,68 18,48 6,80 5,20 11,50 0 , ? 1
160-■ 170 49,52 0 0,45 6,37 17,94 S,50 7,25 11,75 0,26
190—200 51,58 0 0,50 7,15 18,14 5,20 7,80 12,50 0,29

Средняя часть (СКВ. 7)
0- -Ю 4,34 0 0.95 0,52 0,70 0,70 0,70 0 ,Г8 0,19

30--40 25,96 0 0,90 0,84 11,24 1,30 4,00 7,50 0.18
60-70 61,92 0 0,65 1,43 28,88 1 1 , 2 0 9,60 10 ,00 0,16
90--]00 53,44 0 0,57 2,99 23,16 9,80 8,50 8,24 0,18

125--135 57,42 0 0,60 4,16 23,95 8,50 9.60 10,38 0,23
160--170 57,80 0 0,55 4.48 23,87 7,40 8,60 12,60 0,30
190-200 65,40 0 0,53 3,25 28,92 9,60 10,40 12,34 0,36

Полностью усохшее насаждение (скв. 8)
0— 10 54,92 0 . 0,95 5,8-5 20.66 1,40 9,50 16,20 0,38

30--40 47,58 0 - 0,67 3,77 19,35 1,50 7,80 14,10 п,39
60--70 75,88 0 0,65 6,89 30,40 4,00 14,00 19,40 0,54
90--100 89,18 0 0,55 8,32 3.5,72 3,50 14,00 26,60 0,49

125--135 91,02 0 0,53 7,02 37,96 8.90 14,10 22 ,00 0,51
160--170 77,88 0 0,55 6 , 1 1 32.28 7.00 13,00 18,50 0,44
190-200 73,48 0 0,50 30,43 7,60 1 2 , 2 0 16,50 0,44

г о .

в  смешанном насаждении с размещением 3,0 X 0,7 м 
к 9-летнему возрасту сохранились полностью расстроен
ные ряды вяза мелколистного (высота 2,5 м), единич
ные экземпляры бирючины (0,7— 1 ,2  м) и гледичии 
(2,5—3,5 м). Травяной покров густой, с преобладанием 
овсюга. Токсические количества хлора (3,36 мг-экв) за 
легают с глубины 60 см, ниже его содержание увеличи
вается до 8 ,6 8  мг-экв. Токсические концентрации иона 
SO 4" (28,41 мг-экв) такж е залегаю т с глубины 60 см. 
Преобладающими солями в почве являются сернокис
лый и хлористый натрий.

Б этом квартале того же урочища в 1957 г. при раз
мещении 3 X 0,7 м чистыми рядами с редкой примесью 
тамарикса (одесский, четырехтычинковый), лоха узко
листного, айланта высажен вяз мелколистный. К 14-лет
нему возрасту насаждение сильно ослабло. Лох усох 
полностью, вяз — наполовину, остались лишь единич
ные экземпляры айланта. Средняя высота вяза — 
290 см, диаметр — 3,2 см, тамарикса — соответственно 
227 и 1,5, ай л ан та— 185 и 2,3 см. Токсические коли
чества хлора залегаю т здесь с глубины 60 см. В трех 
скваж инах его концентрации (соответственно 3,01; 5,18 
и 4,68 мг-экв) угнетающе воздействовали на растения, 
что привело к значительному ухудшению их состояния. 
То же можно сказать и о содержании сернокислого 
остатка в почве (преобладают сернокислый и хлористый 
натрий и магний).

Из приведенных примеров видно, что большинство
пород в условиях Керченского п-ова недолговечно. Су
хость климата, большое засоление почв приводят 
к очень ранней гибели насаждений. Обилие натрия 
обусловливает сильную солонцеватость почв, что еще 
в большей степени ухудш ает их водный режим. Скуд
ные осадки не могут полностью впитаться в почву, они 

сильно заплывают, а это препят
ствует их естественному промыванию. 
На почвоулучшающее влияние леса 
надеяться такж е не приходится, по
скольку накопить летние и зимние 
осадки в почве он не в состоянии.

В  литературе указывается, что гра
ницы произрастания сплошных лесов 
определяются годовой суммой осад
кой в 500 мм, островных — 450, ба
лочных (байрачных) — 400 мм [1]. 
Рассматриваемые нами районы не 
подходят ни под одну из этих кате
горий и оказываются за пределами 
возможности произрастания лесной 
растительности. Однако опыт пока
зал, что при высокой агротехнике и 
правильном подборе пород и в этих 
сложных условиях можно успешно 
создавать лесные насаждения. И з
вестно, что деревья и кустарники, 
произрастающие в аридных областях, 
в процессе эволюции приспосаблива
ются к засухе. После расходования 
запасов продуктивной влаги у них

Таблица I 
на 100 г почвы
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CowieBoK состав  почв в н асаж ден и я х разного состояния, мг-»кв на 100 г почвы 
(К ерченское лесничество, кв. 2)

Таблица 2

Глубина 
взятия 

образцов 
почвы, см

Общее
количе

ство
солей

В том числе

СОз H C O q CI' SO4 Са- Mg* Na-

0—10
30-40
60-70
90-100

125—135
160—170
190—200
225—235
260—270
290-300

0—10 
30—40 
60—70 
90-100 

125—135 . 
160—170 
190-200 
225-235 
260—270 
290—300

0— 10
30—40 
60—70 
90—100 

125—135 
160—170 
190—200 
225—235 
260-270 
290- 300

3,90
32,88
47,04
54,52
51.02
61.02 
50.44 
82,16

103.74
81,96

6,06
52,88
75.24 
78,10 
61,14 
70,16 
49,30 
67,00
63.24 
81,34

10,28
21,30
97,24

125,78
140,76
117,02
127,00
130,04
131,98
118,30

Лучшая часть (скв. 1)
0,80
0,60
0,68
0,70
0,83
0,70
0,75
0,68
0,50
0,60

0,52
0,65
2,21
4,36
6,96
7,26
7,58

13,50
15,40
16,84

0,63
15.19 
20,63
22.20 
17,72 
22,55 
16,89 
27, as 
35,97 
23,54

Средняя часть (скв. 2) 
0,75 0,39 1,89
0,65 1,49 24,30
0,63 5,49 31,50
0,58 8,38 30,09
0,65 9,49 20,43
0,50 9,30 25,28
0,63 12,09 11,93
0,55 14,76 18,19
0,65 18,46 12,51
0,55 19,98 20,14
Худшая часть (скв. 3) 
0,83 0,65 3,66
1,28 2,47 6,90
0,57 5,33 42,72
0,45 9,23 53,21
0,40 18,59 56,39
0,55 20,22 37,74
0,45 21,32 41,73
0,50 21,28 43,24
0,45 21,32 44,22
0,40 20,96 37,79

0,40
10,12
7,80
4.70 
0,70 
2,90 
0,30 
0,30
6.70 
2,30

О,.55 
3,90 
2,00 
1,82 
0,50 
6,80 
1,40 
2,62 
0,90 
2,70

0,48
0,30

10,40
11,60
12,05
4,70

11,60
6,10
7,40
7,50

0,80
1,98
5.50 
6,97 
4,00
6.70
3.50
4.50
4.70 
5,90

1.75 
11,30
9.80 
9,48
5.70
6.70
5.80 
9.38
7.75
9.70

0,52
0,30
9.00

10.00 
10,15
5,20

13,60
11,90
12,10
13,00

резко снижается транспирация, приостанавливается рост, 
отмирает значительная часть листьев, однолетних побе
гов, неодревесневших ростковых и сосущих корней [4]. 
После выпадения атмосферных осадков и увлажнения 
почвы наблюдается повторное возобновление нарушен
ных процессов жизнедеятельности.

В Ленинском лесхозе насаждения создают из засухо- 
и солеустойчивых пород — вяза мелколистного (28,3% 
площ ади), сосны крымской (18,2% ), ясеня (17,2% ), 
дуба (13,2% ), акации белой (7.1% ), гледичии (0,7% ). 
При этом применяют передовую агротехнику: плантаж 
ную вспашку, длительное парование, редкое размещ е
ние, продолжительный уход за посадками. Однако, как 
показали исследования, указанные меры могут лишь 
частично продлить срок жизни насаждений [3]. Одной 
из мер по улучшению их выращивания следует считать

0,60
4,11

10,00
15,35
20.55
20.55 
21,15 
36,05 
40,00 
32,30

0,40
10,96
25,50
27.40
24.00 
21,15
17.00
21.00
22.40 
27,65

4,05
10,00
29.00 
41,05 
47,90 
48,30
38.00
46.65
46.65 
38,15

0,15
0,23
0,22
0,24
0,26
0.36
0,27
0,38
0.47
0,48

0,33
0,23
0,32
0,35
0,37
0,43
0,45
0,50
0,57
0,62

0,Г9
0,05
0,22
0,24
0,28
0,31
0,30
0,37
0,44
0,50

создание небольшими участками по
садок ландшафтного типа с исполь
зованием свободных пространств как 
дополнительного источника влаги и 
питательных веществ. При этом не
обходимо использовать понижения, 
куда возможен подток влаги с окру
жающих территорий. Целесообразно 
такж е создавать кулисные насажде
ния шириной 10— 15 м с оставлением 
таких ж е разрывов между ними.

Д ля улучшения водно-физических 
свойств почв, накопления влаги, по
нижения горизонта скопления легко
растворимых солен нужна плантаж
ная вспашка и содержание площади 
в течение 2 —3 лет под черным па
ром. Насаждения должны быть ред
костойными (5 м  ̂ на одно дерево). 
Уход за почвой следует проводить в 
течение всей их жизни. Важной яв
ляется такж е проблема орошения, 
трудности осуществления которого до 
настоящего времени заключаются в 
отсутствии необходимых запасов 
пресных вод. С полным вводом в 
действие Северо-Крымского канала, 
протянувшегося от гг. Каховки до 
Керчи, эта проблема может быть
решена.

Из ассортимента пород для условий Керченского 
п-ова можно рекомендовать вяз мелколистный, ясени 
(зеленый, остроплодный), акацию белую, смородину 
золотистую, гледичию, лох узколистный, тамариксы. 
Они устойчивы к засолению и хорошо растут здесь на 
большой территории.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ = бзо-зев
ПОРОД В ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПОЛУПУСТЫНИ

д. Е. БЕСПАЛОВА
[ЛаЗоратория лесоведения АН СССР)

Проблемы естественного возобновле
ния древесных и кустарниковых пород в полупустынной 
зоне представляют научный и практический интерес. 
Их решение поможет выявить возможности использо
вания самосева и подроста в качестве посадочного ма

териала, что важно в связи с проблемой повышения 
долговечности создаваемых насаждений, особенно в 
условиях сухой степи. Кроме того [5], заготовка семян 
здесь затруднительна из-за отсутствия лесосеменной 
базы.
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Таксационны е п ок азател и  и сем енная продуктивность пород

Количество
семян; шт.

Порода
Воз Число Ряд лесной Высо . Диа

1а> . •ч
с раст, стволов, полосы та, м метр, S

d
лет шт./га г см о

S
с:
% п со

X О. X

1 Клен ясенелистный 17
Светло-каштанозые почвы

гзгз

2

4

10

Ясень зеленый 
Вяз мелколистный

Клен ясенелистный 

Ясень зеленый 

Вяз мелколистный

22
8

17

17

23

2307
2400

Лугово- ка штанозые

3333

3333

2400

Изучение возобновления деревьев и кустарников про
водилось в 1975— 1976 гг. в защитных насаждениях по
лупустыни Калмыцкой АССР (Садовский и Элистин
ский мехлесхозы и Аршань-Зельмен- 
ский стационар Л аборатории лесове
дения АН С С Р). Наиболее распро
страненные почвы — светло-каш тано
вые различной степени солонцевато- 
сти и лугово-каштановые (в пониже
ниях). Климат резко континенталь
ный, максимальная температура
(июль) +41,9° С, минимальная (ян
варь) —35,3’ С. Часты суховеи и 
пыльные бури, периодически повто
ряются засухи. Сумма осадков, по 
многолетним данным, 265 мм в год, 
испаряемость превышает осадки бо
лее чем в 3 раза.

Объектом исследований явились насаждения вяза 
мелколистного разной густоты и возраста, а такж е 
смеш-анные культуры клена ясенелистного, ясеня зеле
ного и дуба черешчатого (последний сохранился только 
по потяж инам). На каждом участке для изучения са
мосева (проростки до 5 лет) заклады вали 20—25 проб-

Т аблаца  1 н^гх площадей размером 1 X  I или 
2 X  2 м каж дая, а для изучения под
роста — 4 X  4 м. При этом учитывали 
поросль вяза мелколистного, дуба че- 
решчатого, клена ясенелистного, кор
невые отпрыски береста, тополя 
белого, акации белой и естествен
ные отводки кленов, смородины зо
лотистой, скумпии. Д ля  установления 
урожайности подсчитывали количе
ство семян на модельных деревьях 
(в изучаемых насаждениях наблюда
ются почти равные соотношения ж ен
ских и мужских экземпляров клена 
ясенелистного и ясеня зеленого) в 
средних и опушечных рядах лесной 
полосы (в связи с разницей во влаго- 
обеспеченности растений в этих ря
дах). Данные наблюдений пред
ставлены в табл. 1 , из которой видно, 

что на лугово-каштановых почвах древесные породы 
отличаются лучшим ростом и более обильным плодоно
шением. У клена ясенелистного, например, в возрасте

Таблица  2

Х а р ак т е р и ст и к а  с ам о се в а  в лесн ы х  п о ло са х  н а  л у го в о -к а ш т ан о в ы х  п очвах  в 1976 г .

Опушечный
Средний
Срелний
Опушечный
Средний

Опушечный 
Средний 
Оп\ шечный 
Средний 
Средний

4,7
4,0
7,6
5;0
4.4

7,1
6,3
6.7
4.0
9.0

4,7
4.1 
7,5
5.2 
5,0

6.5
5.6 
6,0 
5,2

17,4

4478
2950
4215

9061
4515
8000

715
477
471
675
620

1297
645

1332
948
748

d
С

Порода
Среднее

количество
самосева,

ш т./м’

Высота,
см

Диаметр у кор
невой шейки, 

мм
Прирост по 
высоте, см

№

s
>=:

о
еен
u
аг н
s  3

l g

Xз:
X
а

о.U
11 
S 3

•Б
S
X
=3

К

•S 
• Z
S X  

2  S .

iS
S
Xej
S.и

•s 
1 2  
S X

«  «  
2 S

3 Вяз мелколистный 2 12 16.5 23.5 3.5 4.5 5,8 8 ,6 8~3S
8 Дуб черешчатый 1 1 24,8 26.8 3,0 5,1 1 . 8 2,5 9
1 , 2  Клен яс^нелистный :бо 7.8 3,0 4,5 2,5 5.0 5
4 Ясень зеленый 220 28,0 35.2 4,0 5.0 3.0 4,8 4

11 Клен татарский 2Я2 11,3 17.7 2 ,0 3,0 4.1 4,2 U
11 Ирга круглолистная 74 18,2 27,2 2,5 3.0 2,5 6,0 u
1 1 Скумпия 63 9,5 30,0 2 ,0 5,0 2 , 2 9,8 1 /

( м:; П

17 лет урож ай семян здесь был в 2 раза большим, чем 
на светло-каштановой почве.

Часть семян вяза, клена и ясеня выносится из на
саж дения ветром, при этом дальность разлета основной 
массы семян при скорости ветра 2 —3 м/с не превы
шает 18—20 м (рис. 1). У клена (ясенелистного и та
тарского) прорастает 50—60% опавших семян, а на 
светло-каштановых почвах большинство однолетних 
всходов гибнет вследствие недостатка влаги в верхних 
слоях почвы, но, несмотря на это к 5-летнему воз-

В -9 П J5 18 20 В 9 12 
. Ла/шнасть -ризлегт сен ян , н

Рис. 1. Количество семян на западной опушке лесной 
полосы из вяза мелколистного при скорости ветра 3 м/с: 

t — однорядная полоса; 2 — 3-рядная
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Рис. 2. Самосев клена ясенелистного на лугово-кашта
новой почве потяжины

Приживае vccTb

расту их выживает до 2 5 - 3 0  тыс. шт./га. На лугово
каштановых почвах сохранность самосева значительно 
выше (в 7— 8 раз). Здесь он имеет удовлетворительное 
развитие и хорошую облиствеиность (рис. 2). В этих 
же условиях большое количество самосева дает ясень 
зеленый (табл. 2). Такие участки могут представлять 
собой базу для получения посадочного материала.

Наблюдениями установлено, что массовые всходы вя
за мелколистного обильно появляются лишь во влажные 
годы и сохраняются до 2—3-летнего возраста. При не
благоприятных погодных условиях в период лета (май) 
семена, как правило, не прорастают. Д уб черешчатый 
семенным путем возобновляется слабо, единичный са
мосев его встречается лишь под пологом материнских 
деревьев. Реж е в защитных насаждениях размножаются 
семенным путем гледичия и акация 
белая. Довольно большое количество 
самосева (60—80 шт./м^) имеет т а 
марикс, произрастающий в пониже
ниях п по берегам водоемов.

В исследуемой зоне наблюдается не
соответствие между количеством са
мосева и подроста древесных и кус
тарниковых пород, причем более рез
ко это выражено в худших почвен
ных условиях. На светло-каш тановых 
почвах подрост в возрасте до 7—9 
лет встречается единично, а на луго
во-каштановых он составляет 2 0 —
25% самосева вяза мелколистного 
( 1 0 — 2 0  тыс. ш т./га), клена ясене
листного (30—40 тыс. шт./га, рис. 3), смородины 
золотистой (20—25 тыс. ш т./га). В более благо
приятных -условиях самосев формирует устойчивый 
подрост, который может быть использован для лесо
разведения. Результаты посадки опытных культур (раз
мещение 4 ,5x1  м) свидетельствуют о некотором пре-

имушестве их создания из самосева (табл. 3). По-види
мому, высокая жизнеспособность самосева и подроста 
достигается в результате интенсивного естественного 
отбора. Всходы от слаборастуших и больных деревьев 
укореняются плохо и затем отмирают.

В условиях полупустыни Калмыкии ряд древесных 
пород, возобновляется, порослью (акаци-я белая, дуб

Таблица 3
И рост лесны х культур, создан н ы х из сам осева и сеянцев

л
н Высота, см

Ф
Xс. S Прирост по вы

соте, см

Порода Вид посадоч
ного материала

2
О)
ев
S

S
о .
с:

кее
S

■ К
О

ж
S  г  
о  Аа Ч

| |

I I
в
ж
о.

в

i fя  та S S

Самосев
95 143 197 • 250 38,0 97,7

Клен ясеяелистный 90 73.7 115 106 54,5 100

Ясень зеленый Самосев 96 43,3 73 65 • 25,3 49,0
Сеянцы • 94 28,5 54 г7 14,9 .'■о.о .

Вяз- мелколистный Сямосев 84 ' «'̂ 2.7 1Г6,5 67 33,9 87.3
Сеянцы 84 32,0 69.3 17 23,2 £8 .0

П р и м е ч а н и е .  
1976 г, (зш1менатель).

Все культуры посажены1 в 197G 1 ., клея -  в 1974 г. (числитель) и

черешчатый, клен ясеиелистный, ясень зеленый) и кор
невыми отпрысками (берест, тополь белый, акация бе
лая, вяз мелколистный). При рубке вяза мелколистно
го на одном пне в первый год образуется 10 0  и более 
порослевых побегов, которые начиная с 1 —2 -летнего 
возраста дифференцируются на лидерные и угнетенные. 
К 1 0 — 1 2  годам остается два-четыре ствола высотой 
6 —7 м. Несколько меньше (30—50 побегов) образует 
дуб черешчатый. В 2-летнем возрасте его поросль имеет 
высоту 2—2,5 м, диаметр 0,3—2,5 см.

У береста и тополя белого появляется большое коли
чество отпрысков: у первого— 10—15 шт./м^ высотой 
1—3 м, второго — до 30 шт./м2 на расстоянии от де
ревьев до 6—7 м. Большую корнеотпрысковую сиособ-

Рис. 3. Подрост клена ясе.нелистногх) (высота 
на лугово-ваштгтогой додве потяжины

50 см)
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ность проявляет акация белая. Часто ее поросль можно 
наблюдать на расстоянии 3—5 м от стволов.

Как показали исследования, при повреждении корней 
перечисленных пород почвообрабатывающими орудиями 
количество поросли резко увеличивается, особенно на 
свету.

Нередко встречается возобновляющийся корневыми 
отпрысками и отводками самосев лоха узколист()ого, 
жимолости, скумпии, ирги круглолистной и .особенно 
смородины золотистой, которая естественно распрост
раняется в самых различных экологических условиях и

достигает различной густоты: от 1 0 — 2 0  до 1 0 0 —
150 шт./м^.

Таким образом, в условиях полупустыни Калмыкии 
надежный самосев и подрост дают клен ясенелистный 
и ясень зеленый. В ряде случаев можно рекомендовать 
этот посадочный материал для лесокультурных целей. 
При создании приовражно-балочных насаждений пер
спективны породы, образующие корневые отпрыски и 
отводки и отличающиеся хорощим семенным возобнов
лением. Это прежде всего клен ясенелистный, акация 
белая, тополь белый, смородина золотистая, лох узко
листный.

Поздравляем юбиляра!

Н. д . НЕСТЕРОВИЧУ -  75 ЛЕТ

Исполнилось 75 лет со дня рождения 
академику Академии наук БССР, д-ру биол. наук, 
проф., заслуженному деятелю науки . БССР, лауреату 
Государственной премии БССР, заведующему лабора
торией древесных растений Института эксперименталь
ной ботаники им. В. Ф. Купревича АН БС СР Нико
лаю Дмитриевичу Нестеровичу.

Большой жизненный и трудовой путь прощел 
Н, Д. Нестерович — от помощника лесничего до круп
ного ученого и видного общественного деятеля. После 
окончания Гомельского лесного техникума он работал 
помощником лесничего. Окончив Белорусский лесотех
нический институт им. С. М. Кирова, Николай Д м ит
риевич в 1931 г. стал заведующим Ленинским учебно
опытным лесничеством. Одновременно он работал ас
систентом кафедры лесоводства и лесных культур.

Защ итив успешно кандидатскую диссертацию 
(1936 г.), И. Д. Нестерович назначается ученым секре
тарем Центрального ботанического сада АН БССР. 
С этого времени вся его производственная и научная 
деятельность неразрывно связана с развитием ботани
ко-дендрологической и биологической науки в Бело
руссии.

Николай Дмитриевич — участник Великой Отечествен
ной войны. После демобилизации он возвращ ается 
к прерванной научной работе в Ц БС АН БССР, руко
водит работой по восстановлению сада, а затем перехо
дит в Институт биологии (ныне Институт эксперимен
тальной ботаники им. В. Ф. Купревича АН Б С С Р).

Н. Д. Нестерович — известный советский ботаник- 
дендролог, крупный специалист в области систематики, 
интродукции и биологии древесных растений- Им впер
вые в условиях Белоруссии изучены биологические з а 
кономерности цветения и плодоношения древесных 
интродуцентов, выявлено влияние факторов внешней

среды на репродуктивный процесс, проведено райониро
вание республики для целей интродукции, В настоящее 
время он продолжает изучение эколого-физиологиче- 
ских особенностей роста и развития интродуцирован- 
ных древесных растений, отношения их к факторам 
внешней среды, вопросов минерального питания.

Результаты  многолетних исследований ученого и его 
учеников по интродукции древесных и кустарниковых 
растений, изучению плодов и семян, а такж е исследо
ванию отношения древесных пород к факторам внеш
ней среды обобщены в ряде монографических работ: 
«Интродуцированные деревья и кустарники БССР» 
(1959— 1961 гг.), «Отношение древесных растений
к влажности и кислотности почвы» (1966), «Плоды 
и семена лиственных древесных растений» (1967 г.), 
«Влияние света на древесные растения» (1969 г.), «Дре
весные растения и влажность почвы» (1972 г.), «Био
логия древесных растений» (1975 г.).

За цикл работ по изучению морфологических, биоло
гических и физиологических особенностей древесных 
растений Н, Д. Нестерович и группа сотрудников ин
ститута в 1976 г. удостоены звания лауреатов Государ
ственной премии БССР.

Плодотворная и многогранная научная деятельность 
ученого, его боевые заслуги в период Великой Отече
ственной войны высоко оценены партией и правитель
ством. Николай Дмитриевич награжден орденами Лени
на, Октябрьской револювдя. Красной Звезды, Отече
ственной войны I и II степени. Знаком почета а также 
медалямц, в том числе двумя «За боевые заслуги» 
и м едальр  «3^ взятие Берлина», Почетным}) грамотами 
П рез1)диума Рерховцого Совета БССР.

Редакция ж урнала «Лесное хозяйство», цощ еги  по 
работе ?fie-iaiQT юбиляру крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и дальнейшцх творчеркнх усцехов.
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ЛЕСОУСТРО ЙСТВО  и ТАКСАЦИЯ

У Д К  630*524.63

ВЫБОРОЧНЫЕ МЕТОДЫ ТАКСАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ

в. АНТАНАЙТИС, р. ЮКНИС

Для совершенствования ле- 
соинвентаризации, разработки нормативов и 
проектов лесоустроительные предприятия
проводят ежегодные исследования, основу ко
торых составляют закладка пробных площа
дей и рубка модельных деревьев. Много вни
мания уделяется также составлению различ
ных таксационных таблиц, обоснованию воз
растов рубки и решению некоторых других 
вопросов. Однако эффективному использова
нию полученных экспериментальных данных 
во многом мешает бессистемность их сбора 
и обработки. Таксационные исследования 
редко бывают увязаны с лесоучетными мате
риалами.

В лесоустройстве и таксации следует пол
нее использовать последние достижения нау
ки и практики. Широкое внедрение электрон
но-вычислительной техники позволяет приме
нять современные математико-статистические 
методы обработки полевых материалов, что 
требует и современных методов их сбора. ЭВМ  
способствует более широкому применению со
временных методов обработки, но не повы
шает объективности отбора образцов. Это до
стигается г^утем выборочных методов исследо
вания при планировании и сборе эксперимен
тальных материалов.

Д о сих пор лесоисследовательские данные в 
процессе лесоустройства собирают по устарев
шей методике ', предусматривающей заклад-

' И н с т р у к ц и я  п о  у ч е т у  л е с н о го  ф о н д а  С С С Р . М .. 1964; 
ГО СТ Ш 28'70. П л о щ а д и  п р о б н ы е , л е с о у с т р о и т е л ь н ы е .

ку пробных площадей в «типичных местах» и 
обмер «близких и средних модельных де
ревьев». Из-за этого возникают систематиче
ские ошибки при оценке таксационных пара
метров изучаемых насаждений [5, 8], а так
же нарушается объективность информации, 
поступающей в процессе лесоисследователь
ских работ.

Как установлено последними работами, 
многие лесотаксационные нормативы не соот
ветствуют предъявляемым требованиям, что 
объясняется недостаточной точностью исход
ных материалов [2,5]. О необходимости при
менения научно обоснованных (математико
статистических) методов сбора полевых мате
риалов при лесоисследованиях неоднократно 
писали многие авторы [1—4, 7, 8 ].

Известный специалист по выборочным ме
тодам У. Д . Кокран указывает на основной 
недостаток всех неслучайных методов отбора, 
состоящий в том, что после получения выбор
ки невозможно определить ее точность. Чле
ны совокупности, собранные в качестве типич
ных, могут оказаться не типичными. При этих 
методах отбора нельзя применять формулы 
стандартной ошибки и доверительных интер
валов, относящиеся только к методу случай
ного выборочного исследования [6]. Статисти
ческие показатели, вычисленные на «типич
ном» материале (изменчивость, корреляцион
ные и регрессионные связи, доверительные
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интервалы н т. д .) , фактически не отвечают 
вложенному в них смыслу

Другой существенный недостаток лесоис
следовательской практики заключается в том, 
что собранный экспериментальный материал 
предназначается для решения узких, спе
циальных вопросов и очень редко увязывает
ся с данными инвентаризации лесного фонда. 
М ежду тем результаты этой работы должны  
быть направлены на осуществление широкого 
круга исследовательских задач (от тренировки 
глазомера до составления различных лесо
устроительных нормативов) и способствовать 
детализации учета лесного фонда как в пре
делах объекта лесоустройства, так и на более 
крупных территориях. Единый методический 
подход к решению этих проблем обеспечит 
более эффективную окупаемость трудовых за 
трат и денежных средств.

Существ^тощую практику первоначальной 
(полекамеральной) обработки следует при
знать нерациональной. Во-первых, графиче
ское выравнивание линий связи различных 
таксационных показателей (кривая высот 
и т. д.) вносит в материалы исследований до
полнительный субъективизм. Во-вторых, руч
ная обработка таксационных показателей дре- 
востоев и модельных деревьев требует значи
тельных трудовых затрат.

Более экономично и качественно подобные 
операции можно выполнять на ЭВМ, приме
няя такие элементы обработки, как аналити
ческое выражение связей таксационных пока
зателей, вычисление стандартных ошибок, до
верительных интервалов, оптимизация сорти
ментной структуры и т. д. Унифицированные 
программы обработки обеспечат полную со
поставимость результатов.

Отсутствие должного учета и хранения ле
соисследовательской информации значитель
но затрудняет ее использование. К тому же, 
исходя из применяемой методики сбора и о б 
работки полевых материалов, нельзя считать 
удовлетворительным само состояние исследо
ваний, проводимых в процессе лесоустройства.

Кафедра лесоустройства Литовской сель
скохозяйственной академии совместно с Лес- 
проектом разработала принципы и основные 
методические положения единой системы 
лесоисследовательских работ, проводимых в 
процессе лесоустройства, которая охватывает; 
единую методику планирования исследований 
по природно-таксационным районам согласно 
требованиям выборочных методов; сбор поле
вых материалов в соответствии с разработан
ным планом; унифицированную обработку по-

Э то з а м е ч а н и е  н е  о т н о с и т с я  к  т а к  н а з ы в а е м о й  т и п и 
ч е с к о й  (р а й о н и р о в а н н о й , с т р а т и ф и ц и р о в а н н о й )  в ы б о р к е , 
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й  п р и и ^ н е н я »  '® й»6орвчнЫ х и е ю д о в  в 
п р е д е л а х  о д н о р о д н ы х  г р у п п  н а< !в5кден и-^’- «=' х ;<тг. ,

левых материалов на ЭВМ; накопление и хра
нение собранных материалов на базеЭ В М Е С  | 
в виде банка лесоисследовательской инфор
мации; универсальное использование инфор
мации.

Вся накопленная информация предназначе
на для следующих целей; изучения законо
мерностей строения и роста насаждений раз
личного породного состава, производительно
сти, полноты, возрастной структуры и проис
хождения по природно-таксационным райо
нам;

разработки новых, проверки и совершенство
вания старых лесоустроительных нормати
в ов — таблиц и моделей производительности 
древостоев (нормальных, оптимальных и раз
личной полноты), сортиментных, товарных, 
прироста, стандартных, возрастов рубок, про
грамм рубок ухода, целевых составов насаж
дений, оценочных шкал и т. п.;

уточнения данных учета лесного фонда — 
контроля, корректировки, детализации (товар
ная, сортиментная структура, показатели те
кущего прироста);

оценки эффективности лесохозяйственных 
мероприятий;

тренировки глазомера и дешифровочных 
навыков;

уточнения лесотаксационного районирова
ния.

совершенствования методов выборочной 
таксации и исследования древостоев.

При разработке методики планирования 
исследований предусматривались наибольшая 
степень случайных элементов (рандомизация) 
выборочной схемы в пределах однородных 
групп насаждений и наименьшие трудовые за 
траты для достижения прогнозируемой точ
ности. ^ ■

Следует отметить, что полная рандомиза
ция выборочной схемы сбора лесоустроитель
ной информации практически не осуществима. 
Применение элементов систематической (ме
ханической) выборки значительно облегчает 
проведение полевых работ и контроль за ними. 
Увеличение степени рандомизации, как пра
вило, вызывает рост трудовых затрат, поэто
му выборочная схема сбора информации 
должна представлять компромиссное решение 
этого противоречия.

При разработке выборочной схемы одна из 
ступеней отбора установлена на уровне такса
ционного выдела, поскольку он является ос
новной лесоучетной единицей, а тем самым и 
объектом, для которого составляется боль
шинство лесоустроительных нормативов.

Разработанная схема сбора лесоисследова
тельской информации представляет собой вы- у  
борку с тремя ступенями отбора; пробных вы-
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1
делов из совокупности однородных насаж де
ний; пробных площадок в пределах пробного 
выдела; учетных деревьев на пробных пло
щадках. Д ля рандомизации выборочной схе
мы в целом в первую очередь необходимо 
обеспечить достаточную степень случайности 
на первой ступени отбора.

В зависимости от развития дорожной сети 
и условий проходимости в лесу разработаны  
два варианта отбора пробных выделов. При 
достаточном количестве дорог и хорошей про
ходимости лесов (районы интенсивного веде
ния лесного хозяйства) для исследований 
следует создавать специальную группу. Запла
нированные пробные выделы случайно отби
рают после проведения лесоустроительных 
работ на таксаторском участке согласно так
сационным карточкам совокупности однород
ных насаждений.

В случае отсутствия указанных условий ис
следовательские и лесоустроительные работы 
нужно проводить одновременно. При этом по 
ходу таксационных операций отбирают каж 
дый К-й пробный выдел изучаемых совокуп
ностей (номер первого выдела выбирают 
случайно). Однако такая организация иссле
дований не позволяет осуществлять контроль 
за качеством таксации, так как эксперимен
тальные работы и таксацию проводит одно и 
то ж е лицо. Вместе с тем осложняется и кор
ректировка данных глазомерной таксации.

Согласно разработанной методике пробные 
площади размещают в пределах выдела (2-я 
ступень отбора) по квадратной сетке, начало 
которой подбирается случайно. В зависимо
сти от условий видимости предусмотрены два 
типа круговых площадок. При хорощей ви- 
димости в насаждениях применяют реласко- 

 ̂ пические учетные площадки. Там, где види
мость плохая, используют учетные площадки 
постоянной величины. В качестве учетных д е
ревьев (3-я ступень отбора) целесообразно от
бирать ближайшие к центру пробных площа
док.

Такая стратифицированная, систематиче
ская схема выборки с многократным случай
ным началом позволяет вести обработку со
бранных материалов с помощью методов и 
формул, предназначенных для случайной вы
борки. Для исследовательских работ это 
имеет первостепенное значение, так как все 
математико-статистические методы обработки 
экспериментальных материалов построены на 
предположении случайного их отбора.

Новая технология полевых работ преду
сматривает оптимальную величину пробных 

; площадок и их количество на пробном выде-
L  ле, наилучшее соотношение обмера растущих

и срубленных учетных деревьев, обеспечиваю

щее получение планируемых результатов 
с наименьшими затратами труда. Выделение 
части пробных выделов в качестве постоян
ных даст необходимую информацию для де
тального изучения процессов развития леса и 
оценки эффективности лесохозяйственных ме
роприятий.

Разработаны алгоритмы лесоисследователь
ской информации для трех параллельных ва
риантов. В первом варианте они касаются об
работки материалов, собранных по схеме вы
борочного исследования и соответствующим 
формам документации, во втором — исходя из 
существующей лесоустроительной инструкции 
и соответствующего стандарта и в третьем — 
с учетом данных выборочной таксации древо- 
стоев.

Параллельно с накоплением лесоисследова
тельских материалов необходимо разрабаты
вать и современную систему их хранения — 
банк данных лесоисследовательской инфор
мации на базе ЭВМ ЕС. В виде отдельных 
массивов там следует хранить также мате
риалы имеющихся «типичных» пробных пло
щадей и модельных деревьев. Несмотря на 
методические недостатки, эти материалы пос
ле соответствующей корректировки можно 
использовать наряду с другими.

Нужно отметить, что создание такого банка 
является не самоцелью, а лишь средством, 
способствующим наиболее рациональному 
хранению и оперативному использованию на
копленных материалов. Главным при разра
ботке единой системы лесоисследовательских 
работ в процессе лесоустройства должна быть 
единая методика планирования, сбора и об
работки материалов.

Важно, чтобы в разрабатываемой лесо
устроительной инструкции нашли отражение 
основные принципы выборочных методов ис
следования, предусматривающие количество, 
величину, методику размещения и обмера 
учетных единиц при проведении лесоисследо
вательских работ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА 

КОРЫ БЕРЕЗЫ

в. м. КРИЧУН/ А. М. ДАНЧЕНКО {КазНИИЛХА).

В березовых лесах Кустанайской, 
Северо-Казахстанской, Кокчетавской и Целиноградской 
обл. у березы бородавчатой наблюдаются ромбовидно
трещиноватая, гладкокорая, серо-трещиноватая и грубо
корая формы коры, а у березы пушистой — белокорая, 
шероховатокорая, волнистокорая и серо-трещиноватая 
формы.

Произрастающие в свежих условиях местообитания 
этого региона насаждения в основном представлены 
березой бородавчатой. Во влажных и сырых условиях 
на березу пушистую приходится соответственно 46 и 
92% общего числа деревьев. Ромбовидно- и серо-тре
щиноватые формы преобладают в свежих местообита
ниях (79% ). во влажных на их долю приходится 
32%, гладкокорые Особи составляют 20"/с, а сырые ме
стообитания преимущественно (64<>/о) занимают бело
корые особи березы пушистой.

Все насаждения на 1 — 5%-ном уровне различаются 
рядом признаков, в том числе по высоте распростране
ния трещиноватой коры, ее толщине и объему. Так, 
толщина коры грубокорой формы берез (4 ,8± 0 ,07  см) 
в 2  раза больше, чем у аналогичных по возрасту серо
трещиноватых. Высота распространения трещин грубо- 
корЫх и серо-трещиноватых форм достигает 9 — 9,8 м, 
т. е. nojloBHHbi высоты дерева.

Береза бородавчатай гладкокорой формы, а также 
пушистая бело- и шероховаТокорой формы имеют ми
нимальную толщину коры ( 1  — 1 ,2  см) и высоту рас
пространения Т рещ ин по стволу менее 0,5 м. На ста
тистически достоверном уровне у березы бородавчатой 
выделяются гладкокорые формы, объем коры которых 
равен 13,3%, а у остальных — 16,3% и выше, причем 
у грубокорых форм объем коры превышает ЗО’/с. У бе
резы пушистой, имеющей шерохова^окорую форму,

Auan$Wp,QC!

наименьший объем коры 12,7Vc>, тогда как у волнисто
корой он равен 17,5%.

Выявленное различие в объеме коры березы по фор
мам имеет Важное значение при составлении местных 
таблиц объемов стволов. В частности, отмечено, ч+о 
«йри совладении объемов деревьев в коре по различ
ным географическим районам процентное содержание 
коры может отличаться в значительной степени, что, в 
свою очередь, скажется на вы ходе’деловой древесины 
и ликвида.

Во время лесотаксационного районирования за ос
новной критерий был принят процент объема коры 
Однако при составлении сортиментных таблиц для бе
резовых древостоев Северного Казахстана не удалось 
выявить зависимость объема коры от диаметра дерева 
по материалам пробных площадей (см. таблицу). Не 
было такж е установлено изменение объема коры по 
лесорастительным районам.

Д ве пробные площади были заложены нами в Бар- 
машинском опытном лесхозе К азНН Н ЛХ А  в типах леса, 
характеризующих экстремальные условия местопроиз
растания березняков,— свежем травйно-костяничном со
сняке и мокром осоково-тростниковом березняке. Со
гласно полученным данным связь процента объема ко
ры с диаметром ствола отсутствовала или была очень 
слабая (0,06 — 0,32). Эти результаты исследований 
согласуются с выводами других авторов, которые 
такж е установили отрицательную связь процента коры 
с диаметром маломерных стволов березы и отмечали 
нарушение указанной зависимости с появлением на 
стволах грубой корки. Объем коры, приходящийся на 
средние диаметры деревьев (16,7- и 17,3 см), соответ
ственно равен 18,2 и 18%, что значительно превышает 
данные, известные из литератуурных источников.

У гладко-, бело- н шероховатокорых форм с увели
чением диаметра ствола процент объема коры падает. 
Причем у первых двух по численным показателям он 
соответствует литературным данным, а у шероховато
корой — на 2 % ниже.

Примененный в целом для насаждений метод средне
взвешенных исчислений с коэффициентами корреляции 
0,72—0,85 позволил выявить зависимость между рас
сматриваемыми показателями, подчиняющуюся поли
ному второго порядка и выражающуюся тремя частны
ми уравнениями: 

для пробной площади 1 КазНИ И ЛХ А
Ркр =  22,019 — 0,768л: +  0,025л*; 

для пробной площади 2 КазНИИЛХА
Р„р =  18,798 — 0,345х - f  0,013^2; 

для пробной площади Казлеспроекта
Ркр =  28,368 — 0,696х +  0,016x2; 

где Ркр — процент объема коры;
X — диаметр деревьев.

График зависимости числа деревьев по группам формы 
и объема коры от диаметра стволов:

............... бело, - гладко - и шероховатокорая формы;
-------ромбовиднотрещиновая, грубо, - волнисто - и се

ро-трещиноватая формы; 1 — пр. пл. 1 КазНИИЛХА; 
2 — пр. пл. 2 КазНИ И ЛХ А; 3 — пр. пл. Казлеспроекта
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Статистические показатели объема коры,

Место опыта
Среднеариф
метическое

Средне- 
квалратиче- 
ское откло

нение

Коэффи
циент

вариации

Показа
тель

точности

Число
наблюде

ний

Связь, %, коры с диаметром

коэффициент
корреляции

корреляцион
ное отноше

ние

КазНИИЛХА, пр. пл. 1 
КазНИИЛХА, пр. пл. 2 
tip. пл. Казлеспроекта

18,2±0,3
18,0±0,2
21,6±0,3

3.0
3.1 
5,7

16,7
17,2
26,6

1,3
1,2
0,3

159
192
496

-0 ,32±0 ,07  
—0,06±0,07 
-0 ,П ± 0 ,0 4

0,49±0,06
0,22+0,07
0,21±0,04

Вычисленный по этим уравнениям процент объема 
коры с увеличением диаметра дерева сначала умень
шается, а затем возрастает. Это противоречит данным, 
полученным другими исследователями, согласно ко
торым искомая величина в аналогичных условиях па
дает или является константной. Такое несоответствие 
выявляется из анализа соотношения и распределения
3,6 тыс. деревьев различных форм коры березы по 
диаметрам в древостоях Северного Казахстана.

Данные (см. рисунок) свидетельствуют о том, что 
процент объема коры и число деревьев по группам 
форм в пределах ступеней диаметров взаимосвязаны. 
В низких ступенях толщины преобладают тонкокорые 
особи. Поэтому изменение процента объема коры с 
увеличением диаметра подчиняется обычной закономер
ности. Начиная с диаметров стволов 18 см преоблада
ют формы толстокорых деревьев, доля которых про
долж ает увеличиваться. Это и объясняет более высо
кий процент объема коры в толстомерных древостоях.

На основании проведенных исследований можно сде
лать следующие выводы.

По особенностям коры у березы бородавчатой выде
ланы основные, визуально различимые формы — ром
бовидно-трещиноватая, гладкокорая, серо-трещиноватая 
и грубокорая, а у березы пушистой — белокорая, ше
роховатокорая, серо-трещнноватая и волнистокорая. 
Все они встречаются как в одинаковых, так и в раз
личных типах леса, что с большой вероятностью указы
вает на наследственную обусловленность форм в пре
делах изученных видов берез.

Объем коры деревьев в березняках рассмотренного 
района в целом характеризуется высокими показателя
ми.

Д ля повышения точности таксации запаса березо
вых древостоев объемные таблицы необходимо состав
лять с учетом видов и преобладающих форм березы. 
При проведении лесоустройства березняки следует 
дифференцировать по их видовой принадлежности.

Поздравляем юбиляра!

А. А. С ЕН К ЕВ И Ч У -70  ЛЕТ

Исполнилось 70 лет со дня рождения 
и 50 лет научно-производственной деятельности д-ру 
эконом, наук, проф. Александру Александровичу Сен- 
кевичу.

После окончания в 1929 г. Казанского института сель
ского хозяйства и лесоводства А. А. Сенкевич работал 
ы Ж игулевском опытно-показательном лесхозе Куйбы
шевской обл. В 1931 — 1937 гг. он преподавал в Воро
нежском лесном институте, с 1938 г. и во время Вели
кой Отечественной войны руководил лесозаготовками 
в Приволжье.

В послевоенные годы А. А. Сенкевич работал во 
ВНИИЛМ е. В 1952 г. он защитил кандидатскую  дис
сертацию на тему: «Ведение хозяйства в лесах первой 
группы». Им проведены исследования по организации 
и планированию работы лесозащитных станций, обосно
ваны состав и структура механизированных лесхозов, 
предложена новая методика планирования и определе
ния себестоимости лесохозяйственных работ.

В 1955 г. А. А. Сенкевич направляется на работу 
председателем колхоза им. Ворошилова Ш атурского 
района Московской обл., где немало сделал для подъе
ма и развития сельскохозяйственного производства.

В настоящее время Александр Александрович Сенке
вич заведует отделом экономики защитного лесоразве
дения ВНИАЛМ И. П редложенная им экономическая 
классификация защитных лесонасаждений и новая ме
тодика изучения агроэкономической эффективности сис
темы лесных полос, как биологического типа о сн ой ы х

фондов колхозов и совхозов, позволили показать мно
гостороннее значение защитного лесоразведения для 
народного хозяйства. И.м такж е разработан комплекс 
мероприятий по планированию и научной организации 
агролесомелиоративных работ.

По результатам этих исследований А. А, Сенкевичу 
в 1966 г. присуждена ученая степень доктора эконо
мических наук, а в 1967 г. ученое звание профессора. 
Обширные материалы исследований и выявленные за
кономерности опубликованы в капитальной монографии 
«Экономика защитного лесоразведения». Всего Алек
сандр Александрович имеет более 100 печатных работ.

Под руководством А. А. Сенкевича проведены иссле
дования защитной лесистости Поволжья и Северного 
К авказа, результаты которых легли в основу прогноза 
развития агролесомелиорации на перспективу.

Проф. А. А. Сенкевич горячо поддерживает научное 
содружество с экономистами социалистических стран, 
активно работает в секциях отделения лесоводства 
и агролесомелиорации ВАСХНИЛ, в обществах «Зна
ние» и НТО сельского хозяйства, оказывает практиче
скую помощь колхозам, совхозам, лесхозам и межхо- 
зяйственным объединениям в налаживании экономиче
ской работы. Труд юбиляра отмечен правительственны
ми наградами.

Редакция ж урнала «Лесное хозяйство», коллеги 
сердечно поздравляют Александра Александровича 
и желаю т ему • доброго-'^дсгрпвга ‘л  дальнейшей пло
дотворной 1>аботи./ - _ “
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O X tA H l и ЗАЩИТА ЛЕСА

УДК 630*431.5

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА

т. в. КОСТЫРИНА (ДапьНИИЛХ)

Изменения пожарной опасно
сти во времени вызываются в основном осо
бенностями погоды в пожароопасные сезоны. 
В каждом крае или области примерно 2 раза 
в 8— 10 лет происходят вспышки лесных по
жаров, которые охватывают значительные 
площади и определяют общий уровень горн- 
мости лесов в РСФСР [5].

Для эффективного маневрирования силами 
и средствами авиационной охраны леса необ
ходимы прежде всего заблаговременные прог
нозы пожарной опасности на весь пожаро
опасный сезон или хотя бы на самый важный 
весенний период. Однако этот вопрос разрабо
тан еще недостаточно.

Американский исследователь Ларсен [6] от
мечал, что на последующий пожароопасный 
сезон зимние осадки не оказывают заметного 
влияния. Наиболее существенное значение 
имеют количество и распределение осадков, 
выпавших весной и летом.

На основе анализа резко засушливых лет 
в Западной Сибири были выявлены некоторые 
типичные черты метеорологических условий 
засух этого района не только в период самого 
засушливого лета, но также в предшествую
щие засухе времена года [3].

Некоторыми исследователями [4] было от
мечено, что «обильное разрастание трав 
в предшествующем году, как и малоснежная 
зима, повышают пожароопасность последую
щего весеннего периода. Особенно сильно

GO

влияет сочетание этих двух факторов. Увели
чение пожарной опасности весной происходит 
в тех случаях, когда снег осенью выпадает на 
промерзлую почву и талые воды скатываются, 
не пропитывая ее». Учитывая Зто, мы попыта
лись выявить влияние погодных условий пред
шествующих весеннему периоду времен года 
(зима, осень, лето) на степень его напряжен
ности. Для этой цели был проанализирован 
ряд погодных факторов в сопоставлении с раз
личными по степени пожарной опасности ве
сенними периодами. Были использованы ме- 
теоданиые пяти станций, располол<енных на 
однородной по климату территории юга Х аба
ровского края — Хабаровск (1913— 1975 г.), 
Вяземский (1928— 1975 г.), Биробиджан
(1937— 1975 г.). Троицкое (1937— 1975 г.), 06^ 

лучье (1930— 1975 г.).
Анализ погодных факторов не установил 

строго определенных закономерностей между 
пожароопасными весенними периодами и от
дельными метеоэлементами. Поэтому, чтобы 
выявить конкретное влияние метеорологиче
ских факторов и их сочетаний на напряжен
ность весеннего периода, использовали метод 
многофакторного регрессионного анализа и 
на основе статистических данных вывели че
тыре различных уравнения регрессии пожаро
опасности весны следующего вида [1];

У =  0̂ +  Ь\Хх +  +  Ь^Х^Х2 +  М з  +  • • • + .
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Показатели
Коэффициент
корреляции

Корреляцион
ное отноше

ние

Число сухих дней за летние месяцы —0,13±0,13
Количество осадков за летние месяцы —0 ,0 1 ± 0 ,U
Максимальная высота травяного покрова в прощлое 0 ,43± 0 ,1о
лето
Количество осенних осадков 0 ,19^0,13
Число сухих дней осени 0,01±0,Ш
Образование снегового покрова: , 0,05x0,13
раньше (—) и позднее (+ ) среднего многолетнего срока 
Максимальная высота снегового покрова 0,07±0.18
Количество осадков за холодный период —0,21±0,1б
Число дней с температурой —2 0 ®С и ниже 0,03^0,19
Сход снегового покрова: раньше ( +  ) и позднег ( —) 0,33±0,12
среднего многолетнего срока
Сумма осадков с 1 сентября до даты схода снегового 0 ,4 4 ^ 0 ,U
покрова
Фактический коэффициент Селянинова текушей весны 0,67±0,04
Прогностический коэфрициегИ Селянинова текущей 0,39±0,09
весны

где у — критерий пожароопасности весны (сред
ний класс пожарной опасности весен
него периода или частота пожаров);

Xi  — факторы, влияющие на пожароопас
ность весеннего периода;

— коэффициенты, показывающие силу 
влияния факторов.

Предварительный корреляционный анализ 
позволил отобрать факторы, с которыми наи
более тесно связаны показатели пожарной 
опасности с характеристиками предшествую
щего весеннего периода (табл. 1).

Из 13 факторов, приведенных в табл. 1, 
было выбрано четыре: 

степень разрастания трав прошлым летом, 
количественно выраженная максимальной вы
сотой травяного покрова в см (x i). За основ
ной уровень варьирования этого фактора при
нят его средний многолетний уровень, равный 
7С см;

запасы влаги в почве после схода снегового 
покрова (хг), выраженные суммой осенних и 
зимних осадков (мм). Основной уровень его — 
средняя многолетняя величина;

дата схода снегового покрова (дгз). За ос
новной уровень варьирования принята сред
няя многолетняя дата;

коэффициент Селянинова ( а ). За основной 
уровень принята его средняя многолетняя ве
личина, равная 1,3.

Уравнения регрессии были составлены в че
тырех вариантах. В первом критерием пожа
роопасности весны принят средний для весен
них дней класс пожарной опасности, вычис
ленный по методике Института леса и древе
сины СО АН СССР [2], а среди факторов — 
фактический гидротермический коэффициент 
Селянинова [7]. Гидрометеорологической 
службой прогнозируются метеоэлементы (тем
пература воздуха и осадки), позволяющие вы
числять этот коэффициент. Поэтому во втором 
варианте уравнения он принят в прогнозиро-

0,42±0,11
0,42±0,12
0,|2±0 ,13

0,33±0,13 
0,37±0,12 
0 ,44± 0 ,10

0,19±0,15
0,45±0,15
0,07±0,15
0,43±0,12

0,47±0,12

0,68±0,04
0.44±0.09

Таблица I ванном значении. В третьем 
уравнении в качестве крите
рия пожароопасности весны 
принята частота пожаров 
(число пожаров на 100 тыс. га) 
в сочетании с фактическим ко
эффициентом Селянинова. В 
четвертом частота пожаров 
сочетается с прогнозирован
ным коэффициентом.

Фактический гидротермиче^ 
ский коэффициент использо
ван для выяснения существа 
явления и возможностей улуч
шения прогнозирования по
жарной напряженности весны 

по мере повышения точности прогнозирования 
этого коэффициента органами гидрометеоро
логической службы.

В табл. 2 приведены характеристики досто
верности уравнений при 5%-ном уровне значи
мости, а в табл. 3 — параметры уравнений ре
грессии для показателей пожарной напряжен
ности весны.

Рассматривая содержание этих таблиц, 
можно отметить следующее. Полученные урав
нения регрессии критериев пожарной напря
женности весны по критерию Фишера адек
ватны, вклады факторов за немногим исклю
чением значимы. Уравнения дают основания 
для определения силы влияния исследован
ных факторов на пожароопасность весны.

По величине параметров уравнения можно 
расположить в следующий нисходящий ряд: 
третье, четвертое, первое и второе. Следова
тельно, из всех уравнений третье полнее дру
гих учитывает изменение факторов пожарной 
напряженности весны, выраженной частотой 
пожаров.

Среди факторов пожарной напряженности 
весны в третьем варианте уравнения регрес-

Таблица 2

Характеристика
Вариант уравнений

уравнений регрессий
1 2 3 4

Оценка однородности дис
персий по критерию Фи
шера/эксперимент (таблич
ный)

3,5/3,8 6,8/9,1 7,6/10,3 9,6у234

Лисперсия воспроизводи
мости

0,087 0 , 1 2 0 0,98 0,89

Дисперсия значимости 
вкладов факторов

0,005 0,008 0,06 0,05

Доверительный интервал 
Остаточная сумма квадра
тов отклонений

±0,14
0,16

±0,18
0,006

±0,49

0,007

±0,45

0,06
Оценка адекватности по 1,8/2,4 0,05/2,4 0,007/2,4 0,07/2;4
критерию Фишера/экспе- 
римент (табличный) -- - : • 

-
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Таблица з

Параметры уравнений перед факторами

Вариант “5.
е»
К
ч

1 2,83 0,14 -  0.04 -0 ,0 2 5  -0 ,0С 6  0,01 0,07
2 2,72 0,11 -0 .0С 6 -  0,09 0,01 0,0-2
3 1,5 -  0,16 0,47 - 0 , 1  -0 ,0 7  0,26 —0,44
4 1,28 0,04 0,2 0,28 0,24 0.1 —

— —0,17 0,01 —0,02 0,07 —0,03 0,01 0,02 -0 ,0 2 5
— —0.03 -  0,01 —0.04 0,07 -  0,03 О 06 — —0,05
0.2  —0.4  0,04 -0 ,4 6  0,34 0,33 0,03 0,35 —0,07
— 0,2  —0,15 — 0,26 — 0,34 0,09 0,12

СИИ наибольшее влияние оказывает сумма 
осадков за осенне-зимний период (лгг). Второе 
место по влиянию на пожароопасность весны 
занимает гидротермический коэффициент Се- 
лянинова (а'4). Третье место принадлежит вы
соте травостоя в предшествующее лето (ati). 
Дата схода снегового покрова (хз) оказывает 
сравнительно небольшое влияние, что объяс
няется, по-видимому, длительностью этого 
процесса. Влияние взаимодействия факторов 
Х2Х3, Х2Х4 и других также весьма значительно.

Испытание первых двух вариантов уравне
ний сравнением фактических классов пожар
ной опасности весенних периодов с вычислен
ными по уравнениям показало, что средний 
квадратический процент отклонения составил 
± 1 6 — 19%. Результаты проверки позволяют 
заключить, что эти уравнения можно использо

вать для оценки ожидаемой пожарной напря
женности весны, выраженной средним клас
сом пожарной опасности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАГОРАНИЙ В ЛЕСАХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЧВЕННО-РЕЛЬЕФНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

В. А. СРЕТЕНСКИЙ, директор Увинского лесхоза, кан
дидат сельскохозяйственных наук

На XXV съезде КПС'С особое внима
ние было уделено решению проблем охраны окруж аю 
щей среды. В этой связи сбережение лесов от пожаров 
является важнейшей задачей, поставленной перед работ
никами лесного хозяйства.

Известно, что лесным пожарам предшествуют заго
рания, опасность возникновения которых связана с ус
ловиями, способствующими поддержанию и распрост
ранению огня. Так, если в одних условиях можно не 
опасаться оставления незатушенного костра, то в дру
гих достаточно искры, чтобы возникло загорание, ко
торое, если не принять экстренных мер, перейдет в 
лесной пожар.

По вероятности загораний все участки в лесничест
вах можно разделить на три категории: опасные, не
опасные и условно опасные.

К первым относятся участки с песчаной разностью 
почвы. В этих условиях высота травяного покрова или 
мхов и лишайников незначительная, степень проектив
ного покрытия редко превышает 0.5. задернение сла
бое. встречаются засохшие травянистые растения. Поч
ва не обладает свойствами для удерживания влаги, 
интенсивно прогревается солнечными лучами на ме
стах, свободных от древесно-кустарниковой раститель
ности, и рединах, быстро теряет запасы влаги в резуль
тате вертикального оттока и испарения. В связи с
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Схема прогнозирования загораний

этим травяной покров начинает подсыхать, создавая 
условия для загораний и низовых пожаров.

Ко второй категории относятся участки с суглини
стой и глинистой разностями почвы, а такж е поймы 
рек, пониженные места, заболоченные площади. Здесь 
напочвенный травяной покров высокий, разнообразный 
по составу, степень проективного покрытия приближа
ется к 1 , задернение обычно сильное, отмершие эк
земпляры травы бывают скрыты под густой зеленью, 
В этих условиях до наступления высокой пожарной 
опасности даж е незатушенный костер не вызывает з а 
горания.

К третьей категории относятся участки с супесчаной 
разностью почвы, где загорания менее вероятны, чем 
в первой категории, но более вероятны, чем во второй.

Класс пожарной опасности на всей территории лес
хоза оценивается по комплексному показателю | 2 ], 
включающему количество осадков, выпавщих за пре
дыдущие сутки, температуру воздуха и точку росы на 
12 ч. Н аряду с этим в лесной зоне нередки полосные 
осадки, которые заставляю т подходить к оценке по
жарной опасности более дифференцированно. Поэтому 
в целях правильного планирования работ в лесхозе 
необходимо перед началом рабочего дня иметь пред
ставление о пожарной опасности по лесничествам и 
отдельным участкам.

Многолетний опыт борьбы с лесными пожарами, в 
том числе в одном из наиболее горимых в прошлом 
лесхозов Удмуртии — Увинском, и анализ причин их 
возникновения позволили нам составить ориентировоч
ную схему прогнозирования загораний (см. рисунок), 
пользование которой дает возможность четко регла
ментировать средства' борьбы в зависимости от пож ар
ной опасности и ожидаемой очередности загораний по 
участкам. В основу схемы легли два стабильных (ме
ханический состав почвы и рельеф участка) и два л а 
бильных (осадки и солнечное излучение) показателя.

Следует отметить, что на важность стабильных по
казателей для лесохозяйственной практики указывал 
еще Г. Ф. Морозов [1], который именно на них бази
ровал основы лесной типологии.

Знат о почвенно-рельефных условиях в лесничествах,
о времени последнего дож дя, учитывая состояние об
лачности за предыдущий день и погоды в утреннее 
время, а такж е класс пожарной опасности в целом 
по лесхозу, можно в пределах допустимой вероятно
сти предвидеть возможность появления загораний по 
отдельным лесничествам и участкам и принять необ
ходимые меры готовности. Наиболее опасными явля
ются условия песчаной разности почвы и повышенно
го рельефа местности (на рисунке квадрат d5), где по
сле дож дя ко второй половине второго солнечного дня 
почва прогревается, а редкий и низкий травостой 'и

местоположение итсткод 1
pot̂ Hoe дшис-

тое(З)
иашнЛповьтен 
Hoew \ное (5)
еньшение oepi 
ютизоёоротг -

3̂
е II У

1 1 /
S3

1
153 У

§ р

старая трава подсыхают до состояния, при котором 
возникает опасность загорания и распространения ог
ня. Если же осадки выпали ночью в количестве не 
более 3 мм, то при солнечной погоде опасность заго
рания может возникнуть к концу текущего дня. Слу
чай загорания от искр паровоза в период I класса по
жарной опасности после слабого дож дя с количеством 
осадков 3 мм имел место в Ува-Туклинском лесничест
ве во второй половине первого солнечного дня (усло
вия d ^). В то же время, например, в условиях пони
женного местоположения или на заболоченном участ
ке (на рисунке обобщены определением «мелиоратив
ный фонд») загорание не возникнет даж е при незату- 
шенном костре. При этом прослеживается определен
ная закономерность. От квадратов с12, dS, d4, d5 в на
правлении к квадратам а2, аЗ, а4, а5 повышаются вла- 
гоемкость и влагоудерживающие свойства почвы, уве
личиваются зарастаемость участков травянистой расти
тельностью и сохранность ее от завядания. Некоторое 
повышение влажности почвы наблюдается такж е в 
направлении от квадратов а5, Ь5, с5, d5 к квадратам 
a l ,  Ы , с1, d l. В этой связи уменьшается вероятность 
загораний в направлении от квадратов d2, d3, d4, do 
к квадратам а2, аЗ, а4, а5, от квадратов а5, Ь5, с5, d5 к 
квадратам a l, Ы ; с1, d l, а такж е от квадрата do 
к квадрату a l. В лесничествах для наглядности в 
квадраты  схемы целесообразно вписать номера квар
талов, соответствующие определенным почвенно-рель
ефным особенностям. Если в квартале имеются участ
ки с различными почвенно-рельефными условиями, то 
за основу берется участок наиболее опасный по заго- 
раемости. В остальных квадратах схемы этот квартал 
уже не значится.

К опасным по возникновению загораний следует от
нести кварталы, в которых имеются' участки, соответ
ствующие условиям квадратов d2, d3, d4, d5, c4, c5. 
Эти кварталы необходимо взять под особый контроль, 
их перечень по лесничествам должен иметься в лесхо
зе. В соответствии со схемой, взяв за основу день 
последнего дож дя, можно ориентировочно установить 
минимальное количество дней, после которых во время 
солнечной погоды возможны загорания. Так, в нашем 
регионе на мест-ах, не покрытых лесом, и в рединах на 
песчаной п о ч в е 'в  повышенных 'мёст'о'пол'Ь’жениях /и 'Н а  
склоне (d5, d4) требуется один солнечный деНь, 'ilOtJi^
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которого можно ожидать загорания. Д ля условий, соот
ветствующих квадратам d2, d3, опасность загорания 
наступит через 2 дня, квадратам с4, с5 — через 3, к ва
дратам с2, сЗ — через 4, квадратам Ь4, Ь5 — через 5, 
квадратам Ь2, ЬЗ — через 6 , квадратам а2, аЗ, а4, а5 — 
через 7, в пониженных и заболоченных местах (a l , Ы , 
с 1 , d l)  через 1 0  солнечных дней. >

При прогнозировании загораний необходимо учиты
вать характер насаждений. В спелых древостоях с 
высокой полнотой после дож дя потребуется больше 
времени для вероятного начала загораний по сравне
нию с полянами и рединами, где почва и напочвенный 
покров прогреваются быстрее. Поэтому, например, для 
условий среднеполнотных насаждений к приведенным 
выше придержкам следует прибавить по одному дню, 
а для сомкнутых насаждений — по два. На участках 
пониженного местоположения, где проведена гидро
техническая мелиорация, возможность загорания мо
ж ет появиться на 3 — 4 дня раньше предполагаемых по 
схеме. Такие показатели, как посещаемость определен
ных участков леса населением, наличие авто- и ж елез
ных дорог имеют прямое отношение к возникновению 
загораний. Эти факторы необходимо учитывать и в 
зависимости от прогнозируемой очередности загораний 
проводить профилактические мероприятия, ограничи
вать к горимым местам доступ населения или вообще 
запрещ ать на особо опасный период посещения леса.

В пожароопасный период в лесничествах следует 
иметь автотранспорт и необходимое количество рабо
чих, готовых немедленно выехать на ликвидацию за
гораний. Для этой цели мы практикуем использование 
рабочих, занятых в промышленной деятельности лес
хоза, которые рассредоточены по лесничествам. Это на
ряду с авиапатрулированием является наиболее дейст
венным средством по немедленной ликвидации возни
кающих загораний. К ак показала практика, привлече
ние рабочих со стороны, а такж е сконцентрированных 
в одном месте лесхоза приводит к потере времени, в 
результате обычно приходится иметь дело уже не с за 
гораниями, а с разрастающимися лесными пожарами.

Прогнозирование загораний и рассредоточение рабо
чих по лесничествам позволили нам в исключительно 
пожароопасные 1972— 1975 гг. ограничить и снизить 
переход загораний в лесные пожары.

Приведенная схема прогнозирования загораний не 
может претендовать на универсальность применения. 
В зависимости от региональных особенностей лесхозов 
и лесничеств з нее должны вноситься корректировки.
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У Д К  630*43

О ПОЖАРАХ В СОСНЯКАХ БЕЛОРУССИИ
Н. А. ДИЧЕНКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Лесные пожары возникают в течение 
суток неравномерно. По многолетним данным, практи
чески все пожары в сосняках Белоруссии происходят 
с 9 до 22 ч, но около 60% общего их числа — с 13 до 
16 . ч. Это же подтверждается данными И. С. М елехо
ва ‘ для лесов Европейского Севера. Характерно, чю

’ О п ы т  и з у ч е н и я  п о ж а р о в  в  л е с а х  С е в е р а . А р х а н г е л ь с к ,  
А Л Т И , 1939,

пожары, возникшие в первой половине дня (до 1 2  ч), 
распространяются на особенно большие площади. В таб
лице приведено среднее время возникновения пожаров, 
которое определяли по 211 пожарам (за 1968— 1970 гг.) 
в Западно-Двинском лесорастительном районе и по 
642 пожарам (за 1968— 1969, 1971 гг.)— в Неманско- 
Предполесском.

Из данных видно, что пожары в июне в сосняках про
исходят несколько раньше, чем в другие месяцы.

Время возникновения пож аров в сосновы х л есах

Тип леса (сосняк) Лесорастительный район
Среднее время возникнозения пожаров (ч и мин) по месяцам

апрель май июнь июль август сентябрь за сезон 
в среднем

Вересковый и лишай Западно-Двинский 15.00 15.08 15.00 15.43 16.00 16.30 15.21
никовый Неманско-Предполесский 18.20 15.09 14.22 15.10 14.52 15.08 14.55
Брусничниковый Западно-Двинский 16.00 16.40 12.30 13.36 15.40 16.00 14.13

Неманско-Предполесский 18.00 16.33 16.52 15.12 16 .00 16.30 16.12
Мшистый Западно-Двинекий 16.00 16.17 14.42 15.00 16.09 15.00 15.29

Неманско-Предполесский 16.40 15.05 14.39 14.37 14.50 15.41 14.53
Черничниковый Западно-Двинский 14,30 15.07 15.30 14.30 16.00 14, г6

Неманско-Предполесский 15.00 13.40 14.20 14.05 14.45 15.12 14.38
Сфагновый Западно-Двинский — 16.36 16.45 16.00 14.40 14.20 15.28

Неманско-Предполесский — __ 15.30 16.10 15.31 15.45 15.40
Итого по всем типам Западно-Двинский 15.38 15.48 14,51 15.00 15.35 15.00 15.16
леса Неманско-Предполесский 16.13 15.12 14.40 14.58 14.58 15.33 15.01
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Пожары в сосняках Неманско-Предполесского лесора
стительного района (данные за 1968— 1969 гг.):

а — среднее время возникновения пожаров; б — средний 
возраст древостоев в местах возникновения пожаров; 
в — средняя полнота древостоев в местах возникнове
ния пожаров; 1 — пожары  площадью до 0,5 га; 2 — по> 

ж ары  площадью более 0,5 га; 3 — все пожары

Средяее за  сезвн время вознйкйВвения пожаров в сос
няках разных типов не имеет больших расхождений. 
Оно находится в пределах от 14 ч 13 мин до 16 ч 
12 мин. Важно отметить, что в 14— 16 ч относительная 
влаж ность воздуха (как известно, один из наиболее 
влияющих на пожарную опасность в лесу метеорологи
ческих элементов) бывает, как правило, самой низкой, 
а температура — самой высокой.

Установлено, что в эти часы чаще, чем в другие, про
исходят первые пожары в последождевой период. П ри
чем раньше они появляются в наиболее пожароопасных 
типах леса. Амплитуда времени возникновения пожаров 
увеличивается с ростом бездождевого периода.

П ож ары , охватывающие значительные площади (бо
лее 0,5 га), возникают раньше, чем пожары, распро
странившиеся на меньшей площади. К ак видно из ри
сунка, среднее время появления пожаров, распростра
нившихся на площади более 0,5 га, по месяцам нахо
дилось в пределах 14 ч 15 м и н — 15 ч 30 мин, менее
0,5 га — 14 ч 40 мин — 17 ч 30 мин.

Средний возраст сосняков, в которых пожары поту
шены на площади более 0,5 га, в различные месяцы 
составил 18—27 лет, менее 0,5 га — 26—35 лет. Необхо
димо отметить, что средний возраст сосняков Белорус
сии — 37 лет

Средняя полнота сосновых древостоев, в которых 
площадь потушенных пожаров была более 0,5 га, в раз
личные месяцы составила 0,68—0,77, а в случаях, когда

■ Г е о г р а ф и я , т и п о л о г и я  и  р а й о н и р о в а н и е  л е с н о й  р а с т и 
т е л ь н о с т и . М и н с к , « Н а у к а  и  т е х н и к а » ,  1965,

В

площадь пожаров не превысила ’ 0,5 га,— 0,62—0,71. 
Средняя полнота сосновых лесов Белоруссии — 0,67.

Одной из причин обнаруженной тенденции распро
странения пожаров на значительных площ адях в моло
дых и высокополнотных древостоях является возникно
вение верховых пожаров, тушение которых, как известно, 
представляет большие трудности.

Д ля  совершенствования борьбы с пожарами целесо
образно учитывать их особенности, связанные с време
нем возникновения в течение суток, намечать дополни
тельные меры противопожарной безопасности в молод- 
няках и высокополнотных древостоях.

Поздравляем!

З а  многолетнюю плодотворную ра
боту в области лесного хозяйства и в связи с 70-летием 
со дня рождения Президиум Верховного Совета 
РСФ СР наградил Почетной грамотой П резидиума Вер
ховного Совета РС Ф С Р Михалина Ивана Яковлевича — 
начальника управления, члена коллегии Государствен
ного комитета лесного хозяйства Совета Министров 
СССР.

3 Л«скм хвнкст!* М9

Указом Президиума Верховного Со
вета РС Ф С Р за заслуги в области лесного хозяйства 
присвоено почетное звание заслуженного лесовода 
РСФ СР Абдулову Марселю Хабибовичу — министру 
лесного хозяйства Башкирской АССР, Бойцовой Татья
не Федоровне — главному лесничему Боровичского про
изводственного межколхозного лесхоза (Новгородская 
обл.), Лашутиной Галине Петровне — лесничему Кре- 
стецкого опытного леспромхоза (Новгородская обл.).
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА

В интересах настоящего и будущих поколений в СССР принимаются необходи
мые меры для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и 
ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте 
воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окру
жающей человека среды.

(Конституция СССР. ст. 18)

УДК 630*907.12

ОХРАНА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Г. В. НИКОЛАЕВ (М нипеаоз РСФСР)

Удивительно богата и разнооб
разна лекарственная флора нашей страны.
в  результате многолетних исследований выяв
лены значительные запасы этого ценного 
сырья в различных экологических регионах.

Интерес к дарам «лесной аптеки» постоян
но возрастает. И это не случайно, поскольку 
препараты растительного происхождения на
ходят самое широкое применение, обладают  
повышенной биологической активностью, ма
лой токсичностью и отсутствием побочных яв
лений. В связи с этим фитохимические препа
раты среди других лекарственных средств, ис
пользуемых современной медициной при лече
нии и профилактике некоторых тяжелых за 
болеваний, занимают исключительно большой 
удельный вес. Например, при лечении сердеч
но-сосудистых заболеваний они составляют 
77%, печени и желудочно-кишечного тракта — 
74, нервной системы — около 30%-

Вместе с тем следует отметить, что объем  
заготовляемых дикорастущих лекарственных 
растений обеспечивает не более чем на 70%, 
а по отдельным важным видам — лишь на 
10—30% общую потребность в них медицин-

66

ской промышленности и аптечных учреждений, 
так как ежегодный рост потребности в лекар
ственно-растительном сырье значительно опе
режает темпы роста его заготовок.

В то ж е время нельзя забывать о том, что i 
природные запасы «лесной аптеки» не безгра- ^  } 
ничны и требуют к себе бережного отношения, 
рационального использования и постоянного 
воспроизводства.

Человек в своей многосторонней хозяйствен- 
ной деятельности не только эксплуатирует за
пасы полезных растений, но и существенно 
преобразует природу (распашка целинных и 
залежных земель, окультуривание лугов и 
пастбищ, строительство гидроэлектростанций 
и создание крупных водохранилищ, интенсив
ное ведение лесозаготовок и проведение ле
сомелиоративных работ и т. д .) , изменяя тем 
самым эколого-гидрологические условия суще
ствования многих видов лекарственных рас
тений. В связи с этим бессистемная и нерег- 
ламентированная заготовка лекарственных 
растений обычно приводит к значительному со
кращению естественных запасов таких видов 
сырья, как облепиха, лимонник, женьшень,

,1
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I
•Ш бессмертник песчаный, диоскорея кавказ- 
W  ская и др.
V Таким образом, планомерная организация 

заготовок лекарственных растений неразрыв
но связана с проблемой охраны и воспроиз
водства их естественных запасов. '

Важнейшие принципы разумного использо
вания и охраны растительных ресурсов, как 
и других природных богатств страны, были 
провозглашены ленинскими декретами в пер
вые годы существования Советского государ
ства и в настоящее время являются основопо
лагающими при проведении природоохранных 
мероприятий.

В решениях партии и правительства уде
ляется исключительное внимание охране при
роды, о чем свидетельствуют принятые законо
дательные акты и постановления, определяю
щие пути дальнейшего приумножения природ
ных богатств.

Большое значение имело принятие в 1960 г. 
Верховным Советом РСФСР «Закона об охра
не природы», согласно которому естественная 
(дикая) растительность как источник лекар
ственного и технического сырья, а также от
дельные ценные, редкие и исчезающие виды 
растений подлежат охране и регулированию.

Новой программой природоохранительных 
работ и руководством к действию явились ре
шения XXV съезда КПСС, предусматриваю
щие осуществление конкретных мероприятий 
по охране окружающей среды, комплексному 
и рациональному использованию и воспроиз
водству природных ресурсов, составной частью

i
 которых являются и лекарственные растения. 

Важно отметить, что все эти мероприятия вхо
дят в народнохозяйственный план страны, для 
осуществления которых выделяются значи- 

'  тельные ассигнования и технические средства. 
Среди знаменательных событий последних 

лет является утверждение шестой сессией 
Верховного Совета СССР девятого созыва Ос
нов лесного законодательства Союза ССР и 
союзных республик и принятие постановления 
«О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
лесов и рациональному использованию лесных 
ресурсов», которые будут способствовать даль
нейшему обеспечению бережливого, хозяйско
го отношения к «зеленым ресурсам», их 
разумному использованию, восстановлению и 
приумножению.

Органом, координирующим вопросы охраны 
природы, является Главное управление по 
охране природы, заповедникам и охотничьему 
хозяйству Минсельхоза СССР, при котором 

ij; имеется Центральная лаборатория охраны
-  природы, исследующая взаимосвязанные проб' 

§ •

лемы охраны природы и разрабатывающая 
мероприятия по сохранению редких и исчеза
ющих видов флоры и фауны.

В ряде учреждений Академии наук СССР 
и союзных республик созданы комиссии по 
охране природы, а во многих республиках при 
Советах Министров — специальные Комитеты 
по охране природы. Для успешного проведе:- 
ния научных исследований в области охраны 
лекарственной флоры в 1965 г. при Министер
стве медицинской промышленности СССР был 
организован Междуведомственный Совет по 
изучению, использваиию и охране ресурсов 
дикорастущих лекарственных растений. Боль
шую помощь в этом оказывают также и доб
ровольные общества охраны природы.

Необходимо отметить, что охране природы 
в целом и растительным ресурсам в частности 
в нашей стране и за рубежом уделяется 
исключительное внимание. Свидетельством то
м у — существование специальных междуна
родных организаций таких, как МСОП (М еж
дународный Союз охраны природы и природ
ных ресурсов), специальные комиссии по 
изучению, использованию, охране и восстанов
лению природных ресурсов при М еждународ
ных организациях ООН и ЮНЕСКО, заключе
ние межправительственных соглашений по 
охране, использованию и восстановлению при
родных ресурсов.

В Российской Федерации заготовку и закуп
ку дикорастущего лекарственного сырья осу
ществляют В/О Союзлекраспром, Главное уп
равление охотничьего хозяйства и заповедни
ков при Совете Министров РСФСР, аптеко
управление и потребительская кооперация. 
С 1966 г. (со времени организации Минлесхо- 
за РСФСР) в заготовку лекарственного сырья 
активно включились лесохозяйственные пред
приятия Российской Федерации.

Вместе с тем, как указывалось выше, по
требность медицинской промышленности и ор
ганов здравоохранения в лекарственном рас
тительном сырье пока полностью не удовле
творяется. Существующее положение объяс
няется, в первую очередь, тем, что Фармако
логический комитет Министерства здравоохра
нения СССР ежегодно рекомендует для меди
цинского использования новые виды лекар
ственных растений, в связи с чем меняется но
менклатура заготавливаемых видов. Второй 
основной причиной является утилитарный под
ход самих заготовителей к вопросам воспроиз
водства и охраны эксплуатируемых запасов. 
Кроме того, серьезной проблемой увеличения 
объемов заготовок лекарственного сырья про
должает оставаться слабая материально-тех
ническая база заготовителей. Так, отсутствие 
стационарных и передвижных сушилок тормо-
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ЗИТ промышленную сушку сырья, приводит 
к снижению его качества, т. е. к потере в нем 
биологически активных веществ. Требует без
отлагательного решения и проблема механизи
рованного сбора плодов облепихи и шиповни
ка, а также других видов лекарственного 
сырья. Острый дефицит рабочей силы, в уда
ленных районах, недостаток транспортных 
средств, низкие закупочные цены на некото
рые виды сырья сдерживают рациональное ис
пользование имеющихся сырьевых ресурсов.

Организационная работа по охране лекар
ственной флоры во многом зависит и от того, 
насколько хорошо изучены природные ресур
сы и их состояние, поскольку недостаточная 
изученность сырьевых запасов и биологиче
ской продуктивности большинства видов ле
карственных растений по областям, краям и 
автономным республикам затрудняет научную 
разработку использования этих ресурсов и 
планомерный рост объемов заготовок лекар
ственно-растительного сырья.

Одним из основных условий сохранения 
сырьевой базы в процессе заготовок лекар
ственного сырья является строгое соблюдение 
режима эксплуатации, предусматривающего 
возможные объемы заготовок, их экономиче
скую оценку и рентабельность, а также сроки 
восстановления эксплуатируемых запасов в 
конкретных условиях местообитания. Немало
важное значение имеет строгое соблюдение 
районирования, т. е. поочередное использование 
популяций растений, расположенных в разных 
частях их природного ареала, а также запре
щение массовых заготовок растений у границ 
его распространения и в местах, где они плохо 
восстанавливаются после заготовок.

Большую роль в охране лекарственных ре
сурсов играет привлечение к заготовкам ле
карственных растений квалифицированных 
сборщиков, знающих биологию растений и 
прошедших соответствующий инструктаж по 
сбору и сушке растительного сырья. Кроме 
того, особое значение имеет качество заготав
ливаемого сырья, которое регламентируется 
ГОСТ, ОСТ, МРТУ, Государственной фарма
копеей (ГФ) и временными фармакопейными 
статьями (ВФ С ).

Очень важно правильно определять и точно 
соблюдать сроки и способы сбора, знать, ког
да растения содержат максимальное количест
во биологически активных веществ. Например, 
листья и побеги наиболее богаты этими ве
ществами в период цветения и начале плодо- 
образования, плоды (ягоды) — в период пол
ного созревания, а корневища и корни на
капливают их к концу вегетационного перио
да. Почки растений заготавливают с января 
по апрель, когда она набухли, но еще не тро

нулись в рост, кору — в период усиленного со
кодвижения (апрель — май), причем собирают 
только гладкую кожу с молодых ветвей и 
стволов. Листья следует собирать в период их 
полного распускания, лучше во время цвете
ния, за исключением листьев трилистника и 
мать-и-махечи, которые собирают после цвете
ния растений. Срывают нижние листочки, 
оставляя верхние, чтобы не повредить расте
нию. Цветы собирают в период полного рас
пускания, за исключением бессмертника (впер
вые дни цветения). Травы заготавливают во 
время обильного цветения. При сплошных за
рослях их скашивают косой и выбирают нуж
ные растения. У некоторых (зверобой, души
ца, пустырник и т. д.) срезают секатором 
только цветущие верхушки и боковые цвету
щие веточки.

Плоды и семена лучше собирать в стадии 
их полного созревания, но иногда немного 
недозревшими (шиповник). Корни, клубни 
и корневища целесообразно выкапывать в кон
це лета или осенью после окончания вегета
ционного периода.

Для сохранения сырьевой базы при заго
товке лекарственного сырья собирают лишь 
часть его эксплуатационных запасов, иначе 
может наступить истощение или полное исчез
новение отдельных видов растений. При этом 
необходимо соблюдать следующие правила: 

траву срезают без грубых приземных час
тей, которые не являются сырьем. Растения 
нельзя вырывать с корнями, так как они нуж
ны для последующего возобновления;

кору снимают только со срубленных или 
срезанных и спиленных веток, причем для за
готовки используют в основном спиленные 
или срубленные деревья и кустарники при са
нитарных рубках или рубках ухода;

с растения снимают не все листья, оставля
ют молодые на конце побегов;

почки собирают на срубленных деревьях 
при различных рубках;

подземные части растений заготавливают 
после созревания и осыпания семян, при этом 
часть подземных органов оставляют в земле 
для восстановления зарослей, особенно расте
ний, размножающихся вегетативным спосо
бом;

при заготовке цветов и соцветий часть их 
оставляют для обсеменения.

Не рекомендуется вести заготовку в одних 
и тех же местах ежегодно. Траву и листья со
бирают через год, подземные органы — через 
2—3, а иногда через 5—6 лет и более, что оп
ределяется временем, необходимым для вос
становления растений.

Особо важный аспект охраны лекарственной, 
флоры — это создание специализированных за-
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казников (на горицвет весенний, бессмертник
песчаный, облепиху, шиповник, родиолу розо
вую и др .), в которых рационально эксплуа
тируют природные запасы лекарственного 
сырья и исключают виды хозяйственной дея
тельности, наносящие ущерб этим запасам. 
К сожалению, до сих пор не разработано ти
повое Положение о статусе ботанических за 
казников, что значительно сдерживает работу 
в этом направлении.

В целях сохранения исчезающих, а также 
требующих ограниченной заготовки видов ле
карственных растений решающее значение 
принадлежит поиску и внедрению новых пер
спективных к использованию видов, обладаю 
щих идентичными гипотензивными свойствами.

Большой вклад в охрану дикорастущих ви
дов флоры СССР внесли научные учреждения 
страны. Итогом их кропотливой работы стала 
Красная книга. В ней представлены все виды 
флоры СССР, подлежащие государственной 
охране. Так, из 20 тыс. видов в «охранную  
грамоту» занесено около 600, которым грозит 
опасность исчезновения. Ценность этой книги 
заключается в том, что наряду с описанием 
видов предусмотрены и практические меры по 
их сохранению (организация контроля за 
состоянием популяции, введение в культуру, 
обеспечение лицензионного сбора, организа
ция заказников и т. д .) .

В последние годы в ряде областей, краев 
и автономных республик составлены регио
нальные списки лекарственных растений, под
лежащ их государственной охране. Так, для 
охраны ценных лекарственных растений, обес
печения их воспроизводства в естественных 
условиях и упорядочения заготовок Новгород
ским, Ленинградским, Ивановским, Москов
ским, Тульским, Куйбышевским, Свердлов- 

Г ским облисполкомами. Ставропольским край
исполкомом и Советом Министров Д агестан
ской АССР приняты решения'ПО охране дико
растущих лекарственных растений, произра
стающих на их территории, а Кемеровским, 
Новосибирским, Тюменским, Ульяновским обл
исполкомами и Советом Министров Башкир
ской АССР учреждены заказники лекарствен
ных растений с ограничением в них объемов 
заготовок этого сырья. Кроме того, предусмот
рена лицензионная заготовка корней женьше
ня дикорастущего . в Приморском крае и 
утверждена такса для исчисления размера 
взысканий за ущерб, причиненный лесному 
хозяйству организациями и гражданами само
вольным сбором корней женьшеня в 10-крат
ном размере от их заготовительной цены. 
Принятые меры по упорядочению сбора жень
шеня дикорастущего будут способствовать со
хранению и воспроизводству этого уникально

го растения лекарственной флоры Дальнего 
Востока.

Для уточнения сырьевой базы заготовок ле
карственных растений В/О Леспроект поруче
но в ходе проведения лесоустроительных ра
бот в 1977— 1980 гг. выявить наиболее пер
спективные для заготовок ресурсы облепихи, 
шиповника, диоскореи ниппонской, аралии 
маньчжурской и лимонника китайского.

Предприятиями лесного хозяйства Россий
ской Федерации принимаются меры к совер
шенствованию технологии лесозаготовок в 
обеспечении максимального естественного во
зобновления и сохранения жизнеспособного 
подроста ценных видов дикорастущих лекар
ственных растений при разработке лесосек.

Хорошим примером хозяйского отношения 
к использованию лекарственных ресурсов слу
жит работа Приморского управления лесного 
хозяйства, где заготовка лекарственного сырья 
организациям и населению разрешается толь
ко органами лесного хозяйства и оформляется 
билетами на «побочное пользование» с указа
нием мест сбора, срока и правил пользования.

В последние годы повышенный интерес 
научных и лечебных учреждений страны при
влекла облепиха, плоды которой являются ис
ходным сырьем для производства ценного ме
дицинского препарата — облепихового масла. 
Сырьевые ресурсы облепихи сосредоточены 
в основном в гослесфонде, а также встречают
ся на землях других пользователей. Такая 
междуведомственная принадлежность площа
дей, занятых облепихой, затрудняет контроль 
за охраной естественных зарослей и способ
ствует в ряде районов ее хищническому унич
тожению.

В связи с этим Советами Министров Тувин
ской, Северо-Осетинской, Кабардино-Балкар
ской автономных республик, а также Алтай
ским и Ставропольским крайисполкомами при
няты соответствующие меры, предусматриваю
щие усиление охраны естественных зарослей 
облепихи и повышение ответственности за 
нерациональное использование.

В целях упорядочения и восстановления ди
корастущих зарослей решается вопрос о пере
даче лесному хозяйству колхозно-совхозных 
площадей, занятых этим ценным кустарником.

Наиболее радикальный способ охраны мно
гих видов лекарственных растений — введение 
их в культуру. Так, в Алтайском крае и Ту
винской АССР создано четыре специализиро
ванных хозяйства по выращиванию облепихи. 
Здесь основное внимание уделено рекон
струкции и освоению облепиховых зарослей, 
созданию промышленных плантаций, увеличе
нию объемов заготовок сырья. Заслуживает 
особого внимания опыт Кемеровского управ-
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ления лесного хозяйства по использованию 
рекультивируемых терриконов под закладку 
промышленных плантаций облепихи. Вместе 
с тем расширяются работы и по созданию  
крупных промышленных насаждений шиповни
ка, Особую актуальность приобретает исполь
зование свободных земель на базисных питом
никах под валериану лекарственную, календу
лу и другие виды лекарственных растений.

Воспитание в каждом советском человеке 
высокой гражданской сознательности, чувства 
ответственного хозяина — вот ключ к рачи
тельному использованию, сохранению и при
умножению природных богатств. Обязанность 
гражданина СССР беречь природу, охранять 
ее богатства возведена новой Конституцией 
СССР в ранг закона.

У Д К  634.739.2

Обоснование оптимальных сроков 
сбора ягод клюквы

А. Ф. ЧЕРКАСОВ, В. В. ШУТОВ (Костромская ЛОС)

В решении задачи рациональ
ного использования природных запасов дико
растущих ягод, в том числе клюквы, большое 
значение имеет установление оптимальных 
сроков заготовки. Выбор этих сроков осущ е
ствляется обычно на основе оценки фенологи
ческого состояния растений, т. е. практически 
по окраске ягод. За начало созревания прини
мается, как правило, начало окрашивания по
верхности ягод в присущий тому или иному 
виду цвет.

В ряде случаев такой подход оправдывает 
себя, хотя по отношению к клюкве этот кри
терий необъективен. Окраска ягод клюквы, 
свойственная зрелым плодам, начинает прояв
ляться очень рано, задолго до истинного нача

ла созревания, что вызывает и ранний их сбор. 
В немалой степени этому способствует и свой
ство незрелых ягод клюквы приобретать 
в процессе хранения окраску, присущую зре
лым плодам. Однако в период так называемо
го «дозаривания» обнаруживаются существен
ные потери — часть ягод сморщивается, теряет 
свой товарный вид и нередко загнивает.

Поэтому мы, предположив, что потери уро
жая при раннем сборе ягод могут быть не 
только количественными, но и качественными, 
поставили цель исследовать биометрические 
показатели и химический состав ягод клюквы 
в разное время периода созревания для уста
новления оптимальных сроков их сбора.

Исследования проводили в течение 1971—

Динамика средн его  веса я год  клюквы в 1971—1976 гг .
Таблица I

1971 Г, 1972 г. 1975 г. 1976 г.

Дата отбора прирост по прирост по прирост по прирост по
образца средний вес сравнению с средний вес сравнению с средний вес сравнению с средний вес сравнению с

ягоды, г первой датой, 
%

ягоды, г первой датой,
%

ягоды, г первой датой, 
%

ягоды, г первой датой,
%

5 /V in 0,261 _ _ _ _ _ _
9 ;v m 0.224 _ _ _

11/VIlI ___ — — 0,295 — — —

1 6 / v m — ---- — 0,281 __

17/V in ___ 0,254 13,4 _ ___ ___ ___

23 /V n i _ ___ 0,276 0
26 /V n i _ 0,306 3,7 ___

31/VIII 0,320 22.6 ---- ___ — —

5/1X _ 0,275 22,8 __

13/IX _ _ _ — — 0,328 16,8
22/IX _ ___ ___ 0,361 22,4 —

24/IX 0,340 30,3 ___ — __

29/lX _ _ 0,275 22.8 ___ _ ___ __

20/X — — — — — — 0,411 4G.2
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Д и н а м и к а  соотнош ени я в е с а  и к о л и ч еств а  я го д  клю квы  
р а зл и ч н о го  д и а м е т р а  в о б р а з ц а х  1971—1976 г г .

Таблица 2

Дата
отбора

образца

Участие ягод, по фракциям

0,51—0,7 см 0 ,7 1 -1  см более 1 см

о  Н

5 /V III
31/V III
24/IX

n/viii
26/V III
22/1Х

16/V III
23/V1II
13/IX
40JX

8,1
4.4
4.4

2,8
0,5
1,0

9,5
12.5
13.5 
5,4

15,5
8.9
9.9

fi,4
1,2
3,2

3,9
5,5
6,4
2,0

1971 г.

82.5 
74,7
70.6

1975 г.

81,4
84,2
66,0

1976 г.

86,1
81,9
72.5
64.6

79,5
79.0
76.0

85.3
89.3 
76,0

88,2
84,1
72,3
52,6

9,3
20,9
25,0

15,8
15,3
33,0

4,4
5,6

14.0
30.0

5,0
12,1
14.1

8,3
9,5

20,8

7,9
10,4
21.3
45.4

1976 гг. Образцы ягод отбирали на олиго- 
трофном болоте «Жирятинское» в Судислав- 
ском районе Костромской обл., расположен
ном вблизи населенных пунктов и оживленной 
автомагистрали. Сбор ягод здесь начинается 
обычно в конце первой — начале второй декад  
августа, когда поверхность ягод бывает окра
шенной не более чем на одну треть. Эти сроки 
характерны н для других густонаселенных 
районов области.

В процессе наблюдений выявилось, прежде 
всего, что ягоды клюквы в указанные сроки 
еще продолжают увеличивать свой вес. По 
данным табл. 1 видно, что за период с первой 
декады августа по первую декаду сентября, 
когда поверхность ягод в наших условиях 
окрашивается почти полностью, прирост их 
в весе в 1971 — 1972 гг. составил около 23%- 
В 1975 г. практически такой же прирост до
стигнут к 22/IX, а в 1976 г. за период c23/V III  
по 13/IX разница в весе составила 16,7% (ве
гетационный период последнего года был 
необычайно холодным, и созревание ягод за 
держ алось).

Таким образом, нетрудно заметить, что наи
более интенсивный прирост в весе наблюдает
ся в последних числах августа — начале сен
тября, лишь в 1976 г. по указанной выше при
чине он обнаружился позднее.

Образцы, взятые для исследования (каж
дый примерно по 1 тыс. ягод), распределяли 
с помощью p e i* T  по фракциям в зависимости 
от диаметра яф д: 0,51—0,7 см, 0,71 — 1 и бо
лее 1 см. При этом оказалось, что прирост 
ягод в весе происходит в основном за счет 
увеличения их линейных параметров (табл .2 ),

По мере созревания число ягод с диаметром 
более 1 см постепенно возрастает, а с диамет
ром 0,71 — 1 см убывает, т. е. ягоды из более 
низкой категории размерности переходят в бо
лее высокую. По данным табл. 2 видно, что 
если в начале сбора количество наиболее 
крупных ягод в образцах составляло 5—8%, 
то к концу второй — началу третьей декад 
сентября их число достигало в различные го
ды наблюдений 14—21%. По весу ягод доля 
этой фракции возрастала за то ж е время с 4— 
16 до 33%.

Используя широко распространенный спо
соб «дозаривания», мы провели в 1972 г. экс
перимент. Образцы ягод, отобранные на раз
личных пробных площадях в конце первой — 
начале второй декад августа, взвешивали 
и хранили до 30 августа. Повторное взвеши
вание выявило уменьшение в весе у различ
ных образцов от 11 до 28% (табл. 3 ). В сред
нем по всем образцам потери составили 16,3%.

Если учесть, что чрезмерно ранние сборы 
клюквы приводят к потере около 23% урожая 
за счет разницы в весе зрелых и незрелых 
ягод (см. табл. 1), то общая недостача до
стигнет, следовательно, почти 40%.

В 1975— 1976 гг. образцы ягод, отобранные 
в разные сроки, были подвергнуты химическо
му анализу, результаты которого (табл. 4) 
показывают, что по мере созревания ягод со
держание в них моносахаров и антоцанов 
сильно возрастает, количество дисахаров, про
топектина, аскорбиновой кислоты уменьшает
ся, общая кислотность и содержание дубиль
ных веществ не претерпевают значительных 
изменений. Заметна тенденция к увеличению 
количества пектиновой кислоты, лейкоанто- 
цианов и катехинов в конце августа, а затем 
наступает его снижение.

Нельзя не отметить, что в исследованиях 
подобного рода на результаты химического 
анализа ягод оказывают влияние не только 
сроки, но и место взятия образца. Добиться 
абсолютной идентичности образцов даж е в 
пределах пробной площади 50X 50 м прак
тически невозможно, и это, несомненно, ослож-

Т а б ли ц а  3
Влияние ср о ко в  сбора  и хранен ия я го д  клю квы  на и х  вес 

(п о  д а н н ы м  1972 г .)

№ 
пр. пл.

Д ата
отбора

образца
Bee ягод, 

г

Вес ягод, г, 
при повторном 

взвешивании 
30/V III

Умень 
в I

г

>шение
весе

%

3 9 /V in 334,8 245,9 89,3 26,7
I 10/V III 631,4 453,0 178,4 28,2

III lO /V III 1153,1 1024,0 129,1 11,2
IV 8 /V III 921,1 822,0 99,1 10,8

V III 14/V III 1286,4 1114,0 172,4 13,4
IX 12/V III 1284,2 1126,0 158,2 12,3
X I l / V i l l 1336,4 1185,0 151,4 11-,3
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ТаСлаца 4
содер ж ан и е основных компонентов хим ического состав а  ягод клюквы в зависим ости от сроков сбора  

(по данным 1975 и 1976 гг.)> % к сырому в е с у »

Дата
отбора

образца

Аскорбино
вая кисло

та

Кислотность 
(ПО лимон

ной)

Пектиновые вещества Полифенолы
Дубильные

вещества
/

Моносахара Дисахара пектиновая
кислота

протопек
тин аытоцианы лейкоанто-

цианы катехины

11/VIII
26;V1I1
22/1Х

16/VIII 
23IV1II 
13/IX 
20/X

67,2
39,6
33.8

11,5
12,4
17,7
9,3

3,03
3,12
3,41

3.31 
3,34  
3,16
3.31

0,73
0,73
0,94

0,84
0,84
0,84
0,73

3 ,03 ,
4,38^
5,92

1,42
2,82
4,78
5,92

1975 г,

0,35
0,24
0,39

1976 г. 
0,54 
0,32 
0,26 
0,11

0,12 0,64 0,29 0,62 0,23
0,19 0,69 0,41 0,84 0.31
0,14 0,50 0,53 0,60 0,24

0,40 1,09 0,15 0,47
0,32 1,08 0,29 __ 0,49
0,55 1,08 0,38 _ 0,46
0,30 0,64 0,41 — 0,23

•  Химический анализ выполнен младшим научным сотрудником Костромской ЛОС Л. П. Баскаковой.

няет выяснение истинной динамики химиче
ского состава ягод.

Тем не менее, по данным табл. 4 можно от
метить увеличение содержания большинства 
компонентов химического состава ягод клюк
вы по мере созревания их, но до известного 
предела. Затем наступает уменьшение коли
чества многих компонентов, за исключением 
инвертных сахаров и антоцианов.

Таблица 5

Среднем иоголетние даты  наступления различных ф ен оф аз  
у  клюквы (числитель) и суммы  эф ф ективны х тем ператур  

(знам ен ател ь), необходим ы е для их наступления

Место наблюдений

Фенофазы

Кострома

нU0

4 S
г г

1 =

1Vноffiй
о=;сау W CQ S S X

1
Z1
S03о Vи S 
^  * 
г ь

н
%
S3

=fг>
X

1

а

о
и

0
•=; «  
2  S

1 1

g S
I Iо о re о. 
S m

11/V 9/V r 17/VI 1/VII 23/VUI 8 /IX
97 317 ' 393 552 1118 1366

9/VI 17/VI 24/VIII 10/IX
284 370 1158 13o6

Следовательно, чрезмерные задержки со 
сбором клюквы нежелательны. Кстати, отри
цательный эффект позднего начала сбора мо
жет проявиться не только с качественной, но 
и с количественной стороны, так как при этом 
сокращается период сбора ягод.

Многолетние наблюдения, проведенные на
ми (с 1969 г.) и сотрудниками Дарвинского 
государственного заповедника (с 1948 г.), по
казали, что в подзоне южной тайги начало 
созревания ягод клюквы наступает в среднем

23—24 августа, а массовое созревание проис- 
ходит 8— 10 сентября (табл. 5).

Основываясь на материалах фенологических 
наблюдений и результатов исследований, мож
но рекомендовать начинать сбор клюквы 
с первой декады сентября. Точное время сбо
ра ягод устанавливается в каждом конкрет
ном году. Так как окраска поверхности ягод 
не является строгим критерием, мы рекомен
дуем пользоваться более верным показате
лем — окраской семян. У незрелых ягод клюк
вы семена белого цвета, в начале созревания 
белый цвет меняется на желтоватый, а в пери
од массового созревания — на буроватый. По- 
бурение семян служит надежным признаком 
поспевания ягод.

Время массового созревания клюквы может 
прогнозироваться. Приближенные сроки уста
навливаются по длительности межфазных пе
риодов; от начала цветения клюквы до массо
вого созревания ягод проходит в среднем око-. 
ло 90 дней, от массового цветения — пример
но 80, от конца цветения — 70 дней. Более точ
ные сроки могут быть установлены подсчетом 
суммы эффективных температур (свыше 5° С): 
для массового созревания ягод клюквы тре
буется около 1350— 1360°С.

В настоящее время во многих центральных 
и северо-западных областях РСФСР сбор 
клюквы начинается с середины августа (а мес
тами и раньше), что наносит ощутимый урон 
промышленным и частным заготовкам. Запре
щение сбора ягод раньше 1 сентября могло бы 
повысить отдачу клюквенных угодий не менее 
чем на одну треть и увеличить сбор ценного 
сырья на тысячи тонн,
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У Д К  630*001.1

'0f АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

В БАССЕЙНЕ РЕКИ СУКОК

с. Б. КАРИМОВ, директор Чаткальской 
горномелиоративной опытной станции СредазНИИЛХа

Антропогренное влияние на раститель
ность изучалось в условиях Чаткальской горномелио
ративной опытной станции, организованной в 1937 г. 
Здесь, на высоте 1300 м над ур. моря, несколькими ря
дами была высажена акация белая. К 30-летнему воз
расту она достигла высоты 15— 16 м и диаметра 15 см. 
П од ее пологом возник арчовый самосев. Интересно от
метить, что 50—60 лет назад в этих местах арчи не 
было, она произрастала лишь на высоте 1500 м и более 
над ур. моря.

В настоящее время насчитывается уже свыше 
2500 шт./га арчи, высота которой колеблется от 2 до 
70 см. Следовательно, в сформировавшейся лесной об
становке есть все условия для благоприятного возобнов
ления этой ценной культуры.

Некоторые исследователи считают, что успешному 
возобновлению арчи способствуют осадки, которые, до
стигая поверхности почвы, долго сохраняются под 
слоем подстилки. Поэтому к моменту появления всхо
дов, а такж е началу вегетации самосева влажность 
почвы бывает высокая. Это создает хорошие условия 
для произрастания семян, дальнейшего роста и разви
тия растений.

Н адо заметить, что около отдельных деревьев акации 
насчитывается до 10 шт. арчового самосева. Н а без
лесных ж е территориях, прилегающих к полосе акации 
белой, самосева нет,

Н а южном склоне Х атын-Тугарат-сая (1300 м над ур. 
моря) произрастают насаждения акации белой посадки 
1956 г. Лесорастительные условия в этих местах очень 
жесткие ввиду наблюдавшейся ранее эрозии почв. К  на
стоящему времени под пологом 2 0 -летних насаждений 
имеются хорошие условия для развития арчового са
мосева, и можно предполагать, что в дальнейшем здесь 
произойдет смена пород и в нижней зоне распростра
нения арчи будут созданы естественные можжевеловые 
леса.

З ап ас  су х о й  травянистой массы в различных условиях  
м естопроизрастания

Средний вес
Условия местопроизрастания травянистой 

массы, кг/га

1 Колхозная территория, используемая под выпас 462,5
Л  скота (проективное покрытие трав 20%)
^  Склон в зоне естественной травянистой раститель- 1597,7

• L  вости (пырей, ячмень, горчак; проективное по-
крытие 60-70%)
Арча в возрасте 70— 90 лет (проективное покры- 2287,1
тие трав — пырей, зверобой, юган 60—70^4)

В бассейне р. Сукок с 1943 по 1963 г. резко сократи
лись площади вторичных сообществ (зверобой, зизифо- 
ра и др.), образовавшихся после интенсивной пастьбы 
скота на склонах и в результате эрозии. На верхней 
границе степного пояса после прекращения выпаса 
на месте вторичных сообществ вновь появилась суб
альпийская луговая растительность. Это свидетельст
вует о том, что нерегулируемый выпас скота губительно 
действует на урожайность трав и в конечном итоге 
способствует их уничтожению и развитию эрозионных 
процессов. Так, весной высота трав до пастьбы скота 
составляла 53 см, после нее — тоже 53 см, а осенью — 
соответственно 36 и 26,7 см; вес травяной массы весной 
был равен до пастьбы 67,6 после нее — 29 г; 
осенью — 17 и 9,6 г. При этом следует отметить, что 
на площ адях, используемых под выпас, почвы смыва
ются в 2 —7 раз больше, чем на контроле.

После запрещения выпаса скота урожай травянистой 
растительности резко возрос. Особенно хорошо она 
развивается в естественных арчовых насаждениях (см. 
таблицу).

Данные таблицы показывают, что наибольший вес 
травяной массы даю т арчовые насаждения, где пол
ностью запрещены выпас и сенокошение. На склоне с 
естественной растительностью в результате сенокошения 
вес массы уже ниже, а ее минимальный вес отмечен в 
тех местах, где систематически выпасается скот.

Необходимо отметить, что запрет выпаса скота и 
распаш ка склонов через 15—20 лет приводит к полному 
задернению почв, накоплению в горизонте А 0,5—2% 
гумуса и формированию структурных водопрочных агре
гатов (до 30%’ первоначального содержания).

Роль человека в разрушении почв проявляется при 
изучении скорости и характера естественной эрозии (де
нудации). В горах скорость денудации очень велика. 
Она предопределяет характер и скорость эрозии. Не
умеренный выпас скота и распашка крутых склонов 
усиливают плоскостный смыв. В этом случае солнечные 
склоны — основной источник твердого стока.

На теневых склонах плоскостная эрозия сведена до 
минимума благодаря развитию здесь мощного зерновог 
го Горизонта. Так, за 20 лет на территории Чаткальской 
горномелиоративной опытной станции образовалась 
прочная дернина, внутри которой сформировались во
допрочные ореховатозернистые отдельности. Безусловно, 
такая дернина встречается лишь в условиях заповед
ника. Но если даж е полностью не запрещать, а только 
регулировать выпас скота, не допуская его в зону 
возобновления арчи, эффект будет высоким.
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из ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УД К  630*9Ю

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Л. и. КРЫЛОВ (Союзгипролесхоз]

Лесное управление в России основа
но Петром I. Сама идея о лесе как объекте, имеющем 
государственное значение, не возникала до этого време
ни. Хотя лесов насчитывалось множество, но избытка 
насаждений, ценных и годных на кораблестроение, уж е 
не было в удобных местах (вблизи рек и других путей 
сплава), поэтому впервые в России [1] посредством 
указов царь придал лесному управлению самый строгий 
характер.

Идея о создании русского флота определила в аж 
ность леса как поставщика древесины — материала для 
постройки кораблей. Ш ирокое развитие кораблестрое
ния и горной промышленности вызвало необходимость 
закладки и выращивания корабельных рощ, упорядоче
ния лесозаготовительного производства. Необходимо 
было создать централизованное управление лесами.

В одном из первых указов Петр I объявил, что леса, 
пригодные для кораблестроения, являю тся собствен
ностью государства. Владельцы их теряли право на 
рубку насаждений в своих собственных лесных дачах. 
Этим указом было положено начало новому управле
нию лесами, целью которого было придать им госу
дарственное значение [ 1 0 ].

Однако эти законодательные акты о лесах 1701 г. 
еще не предвещали грозных постановлений, которые 
царь издал впоследствии. Н ачалом ж е коренного пре
образования лесного управления служит указ 1703 г. 
Согласно ему Петр I повелел описать все леса на рас
стоянии 50 верст от больших рек и 20 верст — от ма
лых. Н а этом пространстве запрещ алось рубить всем 
без исключения такие породы, как дуб, клен, ильм, вяз, 
карагач, лиственницу и сосну толщиной 1 2  вершков и 
более. З а  нарущение указа устанавливали штраф: за 
порубку всякого дерева, кроме дуба,— 1 0  руб., за  по
рубку дуба и большую рубку перечисленных пород — 
смертная казнь. Уже в этот период начинают вырисо
вываться правила лесопользования, отводятся лесосеки 
(25—30 лесосек), разрабатываемые поочередно [ 1 0 ].

Строгие наказания позднее (в 1705 г.) были смягче
ны. Рубка заповедных лесов разреш алась на экипажи, 
телеги и мельницы, что касалось остальных потребно
стей, то указ оставался в силе. Поэтому жители ряда 
областей, в том числе и Заонеж ья, зная строгость П ет
ра I, перестали строить суда. Это встревожило прави

тельство, и указом от 7 февраля 1722 г. было объяв
лено «...так как тамошние жители не поняли повеле
ний царя, имевшего в виду беречь леса для судострое
ния, а не стеснять жителей в этом деле, то и позво
лено заонежцам рубить леса на суда по-прежнему, и 
подтверждено не рубить на уголь, дрова и другие ме
лочные потребности лесов, годных для судов».

Петр I смотрел на леса, как на хранилище строитель
ных материалов, необходимых для сооружения флота. 
Беречь, сохранять и умножать корабельный лес — вот 
цель, которую он преследовал. Однако одних указов 
для охраны лесов оказалось недостаточно. В 1718 г. 
была образована Адмиралтейская коллегия. Она со
стояла из одиннадцати отделений (контор), две из ко
торых ведали лесами; Обер-Сарваевская наблюдала за 
лесами и всем, что принадлежало к кораблестроению, 
а такж е распоряж алась мастеровыми; Вальдмейстер- 
ская ведала заповедными лесами. Кроме указанной 
коллегии заведывание лесами осуществляла также Го
сударственная камер-коллегия. На нее возлагалась за
бота о сохранении лесов во всех местах, где возможно 
его саж ать [4].

Указ «О назначении в губерниях вальдмейстеров и 
унтер'вальдмейстеров и о бытии им в подведении Ад
миралтейства», изданный 6 апреля 1722 г., явился вен
цом созданного Петром 1 лесного управления. В апре
ле ж е 1722 г. Адмиралтейская коллегия подготовила 
инструкцию лесным надзирателям, согласно которой им 
приказано нести охрану лесов и бережно относиться 
к ним. За  недонесение о самовольной порубке, т. е. 
сокрытии ее, предусматривалось строгое наказание. 
Вальдмейстерам и надсмотрщикам, виновным в пре
ступлении или в содействии ему, вырывали ноздри и 
ссылали на каторгу.

В июле 1722 г. выходит инструкция обер-вальдмейсте- 
ру (дополнена 3 декабря 1723 г.), связавш ая в единое 
целое все лесные постановления. Она явилась первой 
основой действующих в то время законодательных ак
тов о лесах. Вальдмейстерам необходимо было следить 
за тем, чтобы вырубались лишь предписанные, отведен
ные в рубку и заклейменные леса. Следовало вести учет 
вырубаемых заповедных насаждений, осматривать их  ̂
зимой и по вскрытию рек, а в случае обнаружения са- I 

мовольных порубок «чинить суд и расправу», взыски
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вать с виновных штрафы по 5 руб. за каждый пень 
самовольно срубленного дерева, из которых 2  руб. по
ступали в казну, а 3 — обнаружившему порубку надзи
рателю. Часть штрафных денег казна обращ ала на ж а 
лованье вальдмейстерской канцелярии. В помош,ь вальд- 
мейстерам назначались унтер-вальдмейстеры, а для 
охраны заповедных лесов избирались надзиратели или 
надсмотрщики [ 1 0 ].

Не всем лесодержателям было по душе это законо
дательство: контроль за рубкой лесов мешал выгодным 
сделкам и получению барыша. Поэтому после смерти 
П етра I суровые указы под давлением торговцев на 
время были забыты. Тайный совет нашел, что вальд- 
мейстеры и их подчиненные, получая ж алованье из 
штрафных денег, притесняют народ и назначаю т иногда 
чрезмерно большие штрафы. Кроме того, само запре
щение рубки леса без разрешения свыше якобы ведет 
к обеднению народа, так как крестьяне, нуж даясь в 
древесине, бросают свою работу и едут к вальдмейсте- 
ру, а тот не спешит отпустить лес и своими проволоч
ками вводит крестьян в убытки. Поэтому указом 30 де
кабря 1726 г. вальдмейстеров и их канцелярию упразд
нили и повелели смотреть за заповедными лесами по
мещикам, старостам и приказчикам, каж дому на своих 
дачах, а надзор возложить на воевод и губернаторов. 
Таким образом была открыты свободная дорога к хищ
ническому истреблению лесов.

В этом новом положении лесное «управление» оста
валось недолго, так как выяснилось, что леса беспо
щ адно уничтожаются. «Л1ногим годным лесам непоря
дочная трата и без рассмотрения непристойно сделано 
изведение»,— так доносил капитан-командор Козлов 
Сенату. Описание ж е лесов средней полосы России, 
проведенное в 1730— 1732 гг., обнаружило недостаток в 
деревьях, годных для флота. Поэтому начиная с авгу
ста 1730 г. и кончая маем 1732 г. было восстановлено 
прежнее лесное управление, предписанное обервальд- 
мейстерской инструкцией и восстановлены должности 
вальдмейстеров. Лесное законодательство этого перио
да имело тот ж е характер, что и законодательство при 
Петре I. Уже в это время начали сознавать необходи
мость научного подхода к лесам.

За  время царствования Екатерины II был положен 
конец существованию вальдмейстеров и внесено много 
новых идей в лесное управление. С этого времени нача
ли вырабатываться научные правила хозяйствования 
в лесах. Был составлен проект устава о лесах, соглас
но которому леса России делились на три полосы (се
верная, средняя и полуденная). В каждой из них пре
дусматривались различные лесохозяйственные меро
приятия. В уставе описывались деревья и кустарники, 
их свойства, много внимания было уделено рубке на
саждений, предосторожностям во время лесных пож а
ров, приумножению и разведению лесов [7]. В то ж е 
время Екатерина II в 1782 г. сделала частных владель
цев полноправными хозяевами своих лесов, дозволила 
свободную торговлю лесом внутри государства и за его 
пределами, оставив за правительством только опеку 
над частными лесами {10]. Это принесло огромный

вред России; интенсивная вырубка стала причиной 
быстрого и хищнического истребления лесов. Однако 
указанное явление практически не интересовало цари
цу, так как лес для нее был лишь одним из средств 
умножения государственной казны. Можно сказать, что 
на протяжении почти всего X V III в. управление леса
ми в России постоянно менялось.

Конец XVIII в. в организации управления лесами стал 
переломным. Царское правительство во время поездок 
по империи неоднократно отмечало варварское отноше
ние к лесу. Ж алобы  на истребление корабельных на
саждений, поступающие в Сенат, побудили издать но
вые распоряжения, что привело к коренной реформе и 
восстановлению прежнего управления (вальдмейстеры 
и т. д.). Стали вырабатываться те правила, которые в 
дальнейшем явились основой лесного законодательства. 
С 1800 г. устанавливается плата за лес, продаваемый 
из казенных дач.

Особое внимание заслуж ивает учреждение в 1798 г. 
Лесного департамента, в чем чрезвычайно нуждалась 
Россия. Все леса империи, исключая помещичьи, пере
даются в ведение Адмиралтейской коллегии. Ей же 
подчиняются вальдмейстеры. При интендантской экспе
диции учреждается Лесной департамент. Впоследствии 
происходит замена вальдмейстеров на обер-форстмей- 
стеров и форстмейстеров, так как круг их обязанностей 
становится шире: они ведают не только сохранением, 
но и разведением лесов. Обер-форстмейстеры находятся 
в ведении экспедиции Государственного хозяйства. Для 
распространения лесоводственных познаний при каждом 
форстмейстере полагалось иметь по два ученика, кото
рые должны были жить при н ем ' и обучаться лесному 
делу, чтобы со временем самим занять указанные 
должности.

С учреждением в 1802 г. министерств управление ка
зенными имуществами и лесами поручается Министерст
ву финансов. Лесной департамент входит в его со
став [3]. И здается Лесной устав, дающий лесному хо
зяйству новое направление. В 1811 г. при Министерстве 
финансов создается Департамент государственных иму- 
ществ, которому поручают заведование лесами, а Л ес
ной департамент упраздняется. В июне 1826 г. утверж
дается новое положение об устройстве лесного дела. 
Форстмейстеры и обер-форстмейстеры переименовывают
ся в ученых лесничих, окружных и губернских лесничих. 
Сначала это в опытном порядке осуществляется 
в С.-Петербургской, Олонецкой, Псковской и К азан
ской губерниях, а с 1 января 1828 г. распространяется 
на все, за некоторым исключением. Губернии делятся 
на округа и лесничества. Управление государственных 
имуществ являлось в губернии высшим представителем 
лесной администрации. Оно составляло все сметы, 
проекты, отчеты и представляло их в департамент.

Д о 1837 г. лесное дело находилось в ведении Мини
стерства финансов, непосредственно в Департаменте 
государственных имуществ. При этом хозяйственным 
управлением казенными лесами ведало одно только 
IV отделение. Управление казенными лесами в каждой 
губернии осуществлялось с 1806 г. Казенными палата
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ми, при которых состояли особые лесные отделения, на
ходящиеся под попечением губернского или старшего 
лесничего. Казенные леса в губернии делились с 1826 г. 
на округа, каждым из которых заведовал окружной 
лесничий. Заведование корабельными рощами и лесами, 
рубкой и доставкой дубовой и мачтовой древесины 
к портам занимался с 1828 г. Д епартамент корабель
ных лесов при Морском министерстве. Леса, не отне
сенные к корабельным рощам, оставались в ведении 
Департамента государственных имуществ. К 1837 г. 
на службе по лесному управлению состояло всего 
507 человек (классные чины), из них получивших спе
циальное лесное образование насчитывалось 84 чело
века. При этом восемь ученых лесничих служили при 
Департаменте государственных имуществ, 37 человек — 
при учебных заведениях и только остальные 462 рас
пределялись по 47 губерниям. Расходы по лесному 
управлению составляли в 1837 г. 413868 руб.

Именным царским указом, данным Сенату 26 декаб
ря 1837 г., было создано Министерство государственных 
имуществ, к ведению которого относились в числе про
чих государственных имуществ леса казенного ведом
ства. Функционирование указанного министерства нача
лось с 1 января 1838 г. в виде совета трех департа
ментов, канцелярии и ученого комитета. В состав пер
вого департамента входили два лесных отделения, 
третье ведало делами по управлению корпусов лесни
чих и гражданских топографов. Лесное отделение нахо
дилось такж е и в ученом комитете [5].

Положением от 30 января 1839 г. лесное ведомство 
Министерства государственных имуществ было устрое
но по военному образцу и все чины его были соедине
ны в Корпус лесничих, который состоял из чинов Гу
бернского лесного управления и учебных заведений и 
из постоянной лесной стражи. В России в этот пе
риод начинает ощущаться «лесной голод», а отсутствие 
единого управления привело к тому, что лес пришлось 
закупать за границей. Заведование лесами, порученное 
нескольким департаментам, порой приводило к путани
це, Поэтому 18 января 1843 г. на усмотрение импера
тора был представлен доклад, где излагалась необхо
димость сосредоточить все лесные дела в одном отдель
ном ведомстве и учредить при министерстве особый 
Лесной департамент. Приказом по Корпусу лесничих 
от 15 февраля 1843 г. такой департамент был открыт. 
Он состоял из шести отделений: первое — инспектор
ское, им заведовал дежурный штаб-офицер с двумя 
адъю тантами; второе ведало лесными оброчными 
статьями, устройством лесной стражи; третье — судное, 
в нем разбирались все дела о самовольных порубках и 
правонарушениях в лесах; четвертое следило за при
ведением лесов в известность и правильным их устрой
ством; пятое распоряж алось отпуском лесного материа
ла; шестое отделение было счетным. По указу от 2 ав 
густа 1867 г. началось преобразование Корпуса лесни
чих в гражданское ведомство.

Следует отметить, что забота правительства о сбе
режении лесов ограничивалась в течение многих лет 
изданием отдельных положений и правил, которые па

существу не выполнялись. Наконец 4 апреля 1888 г. 
вступил в силу очередной лесоохранительный закон, на 
него возлагались чрезвычайно большие надежды. И з
дается специальное Положение о сбережении лесов, 
направленное на охрану насаждений; «а) сдерживаю
щих сыпучие пески или препятствующих их распростра
нению по морским побережьям, берегам судоходных и 
сплавных рек, каналов и искусственных водохранилищ; 
б) защищающих от песчаных и снежных заносов горо
да, селения, железные, шоссейные и почтовые дороги, 
обрабатываемые земли и всякого рода угодья, истреб
ление которых может способствовать образованию сы
пучих песков; в) охраняющих берега судоходных рек, 
каналов и водных источников от обрывов, размывов и 
повреждения ледоходом; г) произрастающих на горах, 
крутизнах и склонах, если эти леса и кустарники удер
живают обрывы земли и скал и препятствуют размыву 
почвы, образованию снежных обвалов и быстрых по
токов». Кроме того, были введены упрощенные планы 
лесопользования, размеры ежегодных вырубок, утверж
даемых губернским лесоохранительным комитетом. П ра
вила этого положения распространялись на все ка
зенные, удельные леса, разных обществ и частные, за 
исключением некоторых, особо поименованных.

Отнесение лесов к категории защитных было предо
ставлено губернским коллегиальным учреждениям — 
лесоохранительным комитетам. На них ж е возлагались 
охрана и ведение хозяйства в лесах каждой области 
или губернии. Однако условия для действительного про
ведения в жизнь лесоохранительного закона не были 
созданы. Все перечисленные мероприятия не были 
обязательными. Частные лесовладельцы и лесопромыш
ленники находили способы обхода положений этого 
закона. Один из корифеев лесной науки того времени 
Ф. К. Арнольд в подтверждение этого писал: «Еще 
одно обстоятельство в нашем лесоводстве тревожит 
русское общество, а именно: продолжающееся во мно
гих местностях истребление частных лесов, несмотря на 
благодетельный , лесоохранительный закон 1888 г. и 
энергию лесоохранительных комитетов» [2 ].

В 1893 г. выходит четвертое издание Лесного устава, 
состоящее из шести книг и содержащее 999 статей, ко
торые являлись определяющими в деятельности лесного 
хозяйства царской России.

Министерство государственных имуществ существо
вало до 1894 г., при этом Лесной департамент в нем 
серьезных изменений не претерпел. В 1894 г. оно было 
реорганизовано в Министерство земледелия и государст
венных имуществ [6 ]. Н аряду с управлением сельским 
хозяйством, горной промышленностью и государствен
ным имуществом ему было поручено управление леса
ми. В обязанности нового министерства входил «общий 
надзор за исполнением правил о сбережении лесов, 
а равно поощрение лесоразведения и устройства лесов 
на землях частных владельцев*. При министерстве был 
создан лесной департамент, состоящий из восьми от
делений, корпус лесничих и лесной комитет, утвержден
ный для обсуждения и разработки технических во
просов лесного хозяйства [Э]. К обязанностям мини
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стерства отноеилоеь такж е увеличение чиеленноети слу
жащих лесного хозяйства и улучшение их материаль
ного положения; расширение власти местных лесных 
органов вплоть до предоставления права «наиболее 
опытным и благонадежным» помощникам лесничих, 
кондукторам и объездчикам производить отпуск леса; 
введение в обязанность лесничим ежегодно составлять 
в лесничествах хозяйственные планы и проводить еж е
годные съезды лесничих и т. д.

В 1896 г. выходит новый устав, дополнивший устав 
1893 г. и состоящий из шести книг и 8 6 6  статей, в ко
торых были изложены все решающие вопросы лесохо
зяйственной деятельности. В основных разделах уста
ва рассматривались такие важные положения, как сбе
режение лесов; учреждение управления казенными ле
сами; порядок управления ими; управление лесами, на
ходящимися на правах личной собственности, во вла
дении духовных, городских ведомств, удельных и к а 
зачьих войск. В него входили такж е статьи о взыска
ниях и наказаниях за нарушение лесных законов. Этот 
устав, являясь продолжением дела организации лесного 
управления, стал важной опорой в лесохозяйственной 
деятельности [ 1 1 ].

С 1904 г. Лесной департамент входит в состав ново
го ведомства — Главного управления землеустройства 
и земледелия [8 ].

Все перечисленные разнообразные формы управления 
лесным хозяйством следует рассматривать в прямой 
связи с особенностями экономического развития русско
го государства в разные периоды его истории. Однако 
осуществить рациональное пользование лесом в усло
виях частной собственности было не под силу монар
хической власти. П олучая громадные доходы от лес
ного дела, правительство закрывало глаза на хищниче
ское истребление лесов. По существу неограниченные 
рубки, их бессистемность, мизерное лесовосстановле
ние, частые лесные пожары привели к тому, что вокруг 
многих городов России (в радиусе 30—40 км) леса бы

ли истошены или вообще сведены на нет. В царской 
России за время с 1888 по 1914 г. в частновладельче
ских лесах, подлежащ их лесоохране, было вырублено 
свыше 26 млн. га (36% ) и окончательно уничтожено 
15 млн. га (более 22 7о) лесов.

Советский народ с первых ж е дней взял в свои руки 
все лесное хозяйство. Варварское наследие требовало 
пристального внимания молодого Советского государ
ства. Первым проявлением заботы республики о лес
ном хозяйстве явилось принятие в 1917 г. Декрета
о земле и в 1918 г.— Декрета о лесах. Эти акты поло
жили начало образованию советского лесного хозяй
ства, где управление лесами основывается на праве 
исключительной государственной собственности на леса. 
Задачей отрасли стало рациональное использование ле
сосырьевых ресурсов на основе правильного размеще
ния отпуска леса, наиболее полное удовлетворение на
родного хозяйства в древесине и других продуктах 
леса, рационального использования земли государствен
ного лесного фонда, улучшения качественного состава 
лесов и повышения продуктивности насаждений.
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т а н н ы е  в  Л е с н о м  и н с т и т у т е . С П б., 1911.

7. М е л е х о в  И . С. О ч е р к  р а з в и т и я  н а у к и  о л е с е  в  Р о с с и и . 
М ., И зд -в о  А Н  С С С Р , 1957.

8. О р л о в  М . М. П р о г р а м м а  к у р с а  л е с н ы х  з а к о н о в  и л е - 
с о у п р а в л е н и я .  С П б., 1915.

9. О т ч е т  п о  л е с н о м у  у п р а в л е н и ю  1888—1908 гг. СПб., 1909.
10. П о л н о е  с о б р а н и е  з а к о н о в  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и , Т . 7, 

8., С П б., 1830,
12. Ц е й л ь  М. А . У с т ав  л е с н о й , т, V III ,  ч , I, С П б., 1896.

Поздравляем!

Президиум Верховного Совета 
РСФ СР за мужество и отвагу, проявленные при туше
нии лесных пожаров, наградил от имени Президиума 
Верховного Совета СССР медалью «За отвагу на по
жаре»: Борисова Александра Владимировича — пара- 
шютиста-пожарного Тюменской базы авиационной охра
ны лесов и обслуживания лесного хозяйства, Головача 
Евгения Афанасьевича — инструктора десантно-пожар
ной команды Дальневосточной базы авиационной охра
ны лесов и обслуживания лесного хозяйства Х абаров
ского края, Гостюхина Евгения Ростиславовича — ин
структора парашютно-пожарной группы Тюменской б а 

зы авиационной охраны лесов и обслуживания лесного 
хозяйства, Долгушина Михаила Тимофеевича — инструк
тора парашютно-пожарной группы Тюменской базы 
авиационной охраны лесов и обслуживания лесного 
хозяйства, Кузнецова Бориса Ф едоровича— лесничего 
Няксимвольского лесничества Тюменского управления 
лесного хозяйства, Повалия Владимира Ильича — 
командира вертолета Тюменского управления граждан
ской авиации, Хучашева Мансура Ахтамовича — стар
шего парашютиста-пожарного Тюменской базы авиа
ционной охраны лесов и обслуживания лесного хозяй
ства. ■  ̂ ■ п -а п  - ■ •
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ЗА Р У Б Е Ж О М

У Д К  И0»2».4Т1.5(1И»

МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА В ПИТОМНИКАХ И ШКОЛАХ

А. И. ПИСАРЕНКО,
кандидат сельскохозяйственных наук

Расширение лесовосстановительных 
работ требует дальнейшего развития питомнического 
хозяйства и внедрения совершенных методов выращи
вания посадочного материала.

При высокой агротехнике подготовки почвы можно 
увеличить выход посадочного материала за  счет удли
нения протяженности посевных строк и установления 
их оптимальной ширины. Многолетним опытом выяв
лены наиболее распространенные схемы посева: 

для сосны, ели и лиственницы — 6 -рядная с попарно- 
сближенными строчками в ленте при их ширине 5 см и 
протяженности 40 тыс. пог. м/га;

для кедра и лиственных пород, кроме березы,— 
4-строчная схема с шириной строк 7 см и протяж ен
ностью их 28,6 тыс. пог. м/га} 

для березы — 2 -строчная схема с шириной строк 
15 см и их протяженностью 14,3 тыс. пог. м/га.

Больш ая часть работ в питомнике механизирована. 
Навесные и прицепные машины и орудия сельскохозяй
ственного назначения широко используются на обра
ботке почвы, разбрасывании удобрений, междурядной 
обработке посевов и обработке почвы и растений хи
микатами. Однако применяемые машины и орудия не 
всегда позволяют выполнять весь комплекс работ в пи
томниках.

Планом координации научных исследований в обла
сти лесного хозяйства стран-членов СЭВ предусмот
рены единые для всех стран технологические принципы, 
которые могли бы служить основой для разработки 
машин по выращиванию посадочного материала в пи
томниках, и рекомендации по вопросам вырашивания 
посадочного материала. Так, рсновными для питомни

ков следует считать тракторы класса 0,6 и 0,9 т. а при 
проведении энергоемких работ — 1,4 и 3 т; ширина ко
леи тракторов для всех видов посевов и посадок — 
150 см; основной вид посева — ленточный; схемы по
сева хвойных пород — 5-строчная с расстоянием между 
осями строк 20—25 см при ширине строки 2—5 см и 
межленточного меж дурядья 50—70 см, а схема посева 
лиственных — 5-строчная, принятая для хвойных пород, 
и 3-строчная с расстоянием между осями строк 40— 
50 см при ширине строк 3— 15 см и межленточного 
пространства 50—70 см; схема посадки сеянцев хвой
ных пород в школу — 5- и 3-рядная с расстоянием меж
ду рядами в ленте 20—25 (40—50) и между лентами , 
50—70 см; сеянцев лиственных пород — 3-рядная с рас
стоянием между рядами 40—50 и шириной между лен
тами 50—70 см; способ посадки тополевых, ивовых и 
других черенков для укоренения — рядовой с расстоя
нием между рядами 150 см. Перспективно применение 
комбинированных школ, позволяющих одновременно в 
одной школе выращивать саженцы древесных, в том 
числе хвойных, и кустарниковых пород с размещением 
кулисных рядов через 3 и 4,5 м, а внутри широких 
междурядий производить посадку по вышеуказанным 
схемам.

В настоящее время уже четко определяется тенден
ция перехода на выращивание посадочного материала 
новыми методами, однако и традиционные методы по
стоянно совершенствуются, в связи с чем пересматри
ваются размеры площади питомников. Например, спе
циалистами Г Д Р  подсчитано, что систему машин на 
базе самоходного шасси РС-0,9 эффективно использо
вать в питомниках площадью 14,5 га. Причем, если по
требность в посадочном материале превысит возможко-
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сти данной площади, ее следует принять равной 2 - или
3-кратной расчетной величины.

Позднее в Чехословакии была разработана система 
машин для комплексной механизации работ в питомни
ках на базе самоходного шасси Т 4К 10, которая ока
залась приемлема для питомников площадью 12,5 га.

В странах Скандинавии, а такж е в Северной Амери
ке не оставляют сеянцы на зиму в питомниках. Их вы
капывают, сортируют, увязываю т в тюки и отправляют 
на хранение в специальные холодильные камеры с по
стоянной температурой. Д ля их выкопки и выборки 
имеются машины. Так, фирма «Гретко Потейто Харвес- 
терс» (К анада) выпускает специальный агрегат, создан
ный в результате модификации 2 -рядной картофелеубо
рочной машины «Джон Диир», который широко приме
няется в лесных питомниках ш тата Онтарио, Квебек 
и Британская Колумбия.

Н а агрегате смонтированы двухступенчатые транспор
теры. Н а второй ступени с помощью эксцентрических 
кулачков н шпинделей создается вибрация для осво
бождения корневой системы сеянцев от почвы.

Выкопанные транспортерами сеянцы подаются в
крупногабаритные ящики емкостью более 5 тыс. шт., 
которые снимаются с этого агрегата трактором с вилоч
ным захватом и помещаются на грузовик с безбортовой 
платформой для транспортировки в цех обработки.

Автопогрузчик с вилочным захватом сгружает ящики 
с сеянцами и доставляет их к одному из опрокидыва
телей (фирма «Н. М. Барлетт Мануфактюринг»), облег
чающих подачу сеянцев на ленту конвейера. В систему 
лент — составную часть общего цеха обработки сеян
цев — входит машина для обрезки корней, круглые упа
ковочные столы, машина для упаковки и обвязки тю 
ков сеянцев, штабелеукладчик поддонов и т. п. При об
работке сеянцы тщательно сортируют, увязываю т в 
пучки с последующим формированием в тюки, обвязы
вают мешковиной и отправляют на хранение в холо
дильники. При сортировке отбирают только сеянцы 
стандартных размеров.

В настоящее время создаются уплотненные посадки 
в школьных отделениях. В школы пересаживаю т сеян
цы стандартных размеров с предварительно подрезан
ными корневыми системами. Здесь применяются различ
ные инструменты, приспособления и посадочные маши
ны. Способ посадки определяют в зависимости от объе
ма работ, уровня ведения питомнического хозяйства и 
экономических условий.

В мелких питомниках посадку проводят, как правило, 
ручным способом. Здесь главным образом выращивают 
сеянцы на искусственном субстрате, в качестве которо
го используют хорошо разложившийся торф.

В питомниках Финляндии, например, насыпают слой 
субстрата толщиной 40 см и после его уплотнения при 
помощи своеобразной доски-шаблона проводят посадку. 
Равномерное размещение сеянцев по площади обеспе
чивается за счет ирименения разметочной доски, кото
рую укладываю т на поверхность вдоль посадочного 
рядка, а по ее стенке откапывают щель с вертикальной 
стенкой глубиной 20 см и шириной 15 см.

Н а доске-шаблоне имеется разметка в виде прорезей, 
куда рабочий укладывает сеянцы, заж имает их в верх
ней части рейкой и переносит для посадки в подготов
ленную щель. После установки шаблона вместе с сеян
цами корневую систему засыпают субстратом, прижим
ную рейку снимают, сеянцы окончательно освобождают 
и заделывают.

Прорези на шаблоне делают через 5 или 10 см в за 
висимости от сроков выращивания и необходимого ко
личества высаживаемых сеянцев на 1 га. На искусст
венном субстрате иногда можно высаживать до 1 млн. 
сеянцев на 1 га. Хотя эта работа и ведется вручную, 
применение простейших приспособлений в виде разме
точной доски и шаблона (ручного станка) значительно 
ускоряет посадку и равномерно распределяет расте
ния по площади.

При закладке школ на искусственном субстрате ме
ханического ухода не требуется, так как субстрат перед 
закладкой обрабатывают химическими веществами, бла
годаря чему сорняки не появляются. Во избежание 
грибковых и бактериальных заболеваний саженцев суб
страт периодически меняют, использованный вывозят 
на удобрения и заменяют новым.

В США посадку в школах проводят с применением 
специальной посадочной кассеты, где на доске сделаны 
прорези для укладки сеянцев. Чтобы их удержать в 
кассете при переносе к месту посадки, имеется спе
циальный откидной зажим. Готовят посадочную щель 
приспособлением в виде широкой клиновидной лопаты 
или специальным конным плугом. Затем заделывают 
сеянцы в приготовленную щель, освобождают зажим и 
вынимают кассету. При посадке применяют кассету раз
личной длины (от 183 до 305 см), причем расстояние 
меж ду сеянцами (прорезями) принято 3,8—5 см. Кассе
ты заряж аю т на столах в приспособленных помещениях 
или под навесом, где хранят сеянцы, корни которых 
постоянно смачивают от высыхания.

Д ля механизированной посадки сеянцев в школьных 
отделениях в ряде зарубежных стран применяют либо 
специализированные посадочные машины, либо приспо-' 
сабливают для этих целей сельскохозяйственные. Так, в 
Канаде при. создании школьных отделений в открытом 
грунте в основном используют рассадопосадочные ма
шины датского производства, с помощью которых за 
один проход можно высаживать шесть рядов. На об
ратном пути машину перецепляют в сторону с тем, что
бы при движении трактора в обратном направлении 
меж ду высаженными рядами посадить еще пять. Таким 
образом, создается прямолинейность и параллельность 
рядков, что позволяет в дальнейшем проводить механи
зированный уход. Применение этой машины дает воз
можность создавать уплотненные школы, высаживая на
I га 800 тыс. сеянцев. --

В 6 -рядной посадочной машине «Холлонд» обычно 
работает один трактор в агрегате с двумя машинами. 
Он обслуживает 16 человек (один тракторист, 12 са
жальщиков и три onpaemffffa), которые высаживают 
около 180 тыс, растений за смену.
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в  США для закладки уплотненных школ модернизи
ровали самоходную рассадопосадочную машину (шаг 
посадки стал равен 5—7 см). Такой машиной посадку 
проводят одновременно в две ленты при 7-рядной схе
ме посадки с междурядьем в ленте 18 см и междулен- 
точным расстоянием 50 см. Производительность машины 
за 8 -часовой рабочий день около 30 тыс. сеяйцев.

■ Семисекционная посадочная машина «Н овая Идея» 
захватывает 7-рядную ленту с шириной междурядий
18 см и шагом посадки 4— 6 см. М ашину обслуживают 
восемь человек, которые за 8 -часовой рабочий день мо
гут посадить до 70 тыс. сеянцев.

В Швеции для закладки школьных отделений исполь
зуют 12-секционную посадочную машину «Аккорд» 
(производство Ф Р Г ). Она позволяет высаж ивать за  сме

ну до 240 тыс. сеянцев при расстоянии меж ду ними 4—
5 см и строчками 20 см. Иногда практикуют 4- и 6 - 
строчные схемы посадок при межленточной ширине 
55 см. Кроме того, проводят такж е закладку школ се
янцами в бумажных лентах.

На ленту наносят слой специального клея, затем 
укладываю т сеянцы через 5 см и закрываю т второй 
лентой бумаги. Склеивание лент вместе с сеянцами 
осуществляется на специальной установке. Готовую лен
ту с сеянцами свертывают в рулон. Посадку проводят 
под специальный плуг, лемехи которого одноБременно 
являются направляющими шинами для лент с сеянцами. 
Достигшую определенной глубины ленту с сеянцами за 
делывают землей. Многие специалисты лесного хозяйст
ва высоко оценивают этот способ и считают его пер
спективным в связи с высокой производительностью, 
возможностью длительного хранения приготовленных 
лент перед посадкой и предварительной подготовкой 
рулонов в любое время. При закладке школ лентами 
высаживается 25 тыс. сеянцев в 1 ч.

В Ф РГ используют несколько типов посадочных ма
шин. На самоходном шасси шарнирно крепится одно
секционная машина «Хара», с помощью которой осу
ществляют узкорядную ленточную посадку сеянцев с 
шириной ленты 1 ,6  м при расстоянии междурядий в 
ленте 16, 18, 20, 25 и 30 см и минимальном шаге по
садки 5 см. Расчетная плотность посадки около 900 тыс. 
растенжй на 1 га, причем посадку проводит один рабо

чий. З а  один проход машины он высаживает один ряд 
растений в ленте (за 1 ч — около 2  тыс. шт.).

В 5-секционной посадочной машине Эверса посадоч
ные секции располагаю тся в два ряда. Машина полу- 
навесная, причем три секции крепятся к переднему бру
су рамы, а две — к заднему. Минимальный шаг посад
ки 5 см, расчетная плотность посадки 660 тыс. расте
ний на 1 га. Такой агрегат с производительностью 
10 0  тыс. сеянцев за 1 ч обслуживают один тракторист и 
пять сажальщ иков.

П осадочная машина «Культимакс» имеет шесть сек
ций с возможным шагом посадки 5 см и расстояниями 
меж ду рядами 25 см, хотя шаг фиксирован и регули
руется сажальщ иками.

В Г Д Р  разработана и применяется 7-секционная по
садочная машина А-812, способная высаживать в 
школьном отделении сеянцы хвойных и лиственных по
род с высотой надземной части 10 — 2 0  см и длиной 
корневой системы 15 см.

М ашина агрегатируется с самоходным шасси РС-0,Э 
и при 7-рядной ленточной схеме с расстоянием между 
рядами 2 1  см при шаге посадки 8 см может высажи
вать около 500 тыс. сеянцев на 1 га. Производитель
ность м аш ины —-7  тыс. сеянцев в 1 ч.

Хотя уплотнение сеянцев в школах происходит в ос
новном за счет сокращения расстояний между растения
ми в ряду с оставлением относительно широких между
рядий для проведения механического ухода, однако, 
как правило, проводят химический уход вместо меха
нического. Сейчас все больше внимания уделяется лет
ней посадке в школах, так как летнее перешколива- 
ние создает возможности равномерной занятости рабо
чих, а сеянцы не подвергаются поздним весенним замо
розкам.

Выкопку и выборку саженцев в основном производят 
машинами такого ж е типа, что и для выкопки и выбор
ки сеянцев в питомниках.

В целях более рационального использования комп
лексной механизации, применения современной агротех
ники и технологии выращивания высококачественного 
посадочного материала, получения с единицы площади 
наибольшего его количества при минимальных затратах 
в нашей стране создаются крупные базисные питом
ники.

У

У Д К  630»9Я

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

Н. и. ПЬЯВЧЕНКО, 
член-корреспондент АН СССР

В г. Познани (П Н Р) состоялся П я
тый М еждународный конгресс по вопросам использова
ния торфа, в котором приняли участие ученые из 27 
стран.

Во вступительном слове президент М еждународного 
торфяного общества проф. Э. Кивинен охарактеризовал 
деятельность Общества, отметил й'олезность н необходи

мость международных встреч, а такж е большое значе
ние торфяных болот и торфа в охране окружающей 
среды.

В докладе проф. В. Михайлова «Научные проблемы 
охраны окружающей среды в Польше и проблемы, свя
занные с торфом» была подчеркнута важ ная роль тор
фа в обмене эеществ и регулировании циркуляции
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воды на больших территориях. По мнению докладчика,
^ уж е назрела необходимость в развитии новой науки — 

экологии торфяников.
Н а заседаниях были освещены три основные пробле

мы; «Роль торфяных земель в охране окружаю щей сре
ды», «Новые представления о торфяниках и торфе», 
«Новые идеи и технология использования >торфяных 
земель и торфа».

Среди выступлений следует отметить доклады М. С. 
Боч и В. В. М азннга о мероприятиях по охране болот, 
проводимых в СССР; Т. А. Барри (И рландия) — о за 
щите природной среды и болот Ирландии, в котором 
охарактеризованы основные типы болот и их особенно
сти и рассказано об использовании торфяников и не
обходимости их охраны; Н. И. Пьявченко (СССР) — о 
значении болот в биосфере в связи с развитием в стра
не сельскохозяйственных и лесных осущительных ме
лиораций и влиянием их на гидрологический режим 

 ̂ рек и прилегающих территорий; Г. К ауле (Ф Р Г )— об
f  оценке торфяных болот с точки зрения сохранения прн-
 ̂ роды.

Были обсуждены такж е доклады, касающиеся влия
ния деятельности человека на торфяники и их исполь
зования как для очистки окружающей среды, так и в 
лечебных целях.

Многие ученые посвятили свои выступления вопросам 
генезиса и развития болот, их водного и минерального 
питания, сукцессий типов болот, формирования торф я
ных залеж ей, сапропелевых и диатомитовых отложений, 
деятельности почвенных грибов и актиномицетов в 
торфяниках. Так, П. Мур и А. Уилмот (Англия) свя
зываю т развитие торфообразовання и глубокие гидро
логические изменения в стране с выжиганием лесов в 
доисторический период. X. Съёрс (Ш веция) описал три 
пути происхождения торфяников: заболачивание влаж 
ных земель, обычно покрытых лесом; первичное торфо- 
образование на равнинных почвах, освобождаемых мо
рем при поднятии суши; зарастание и заполнение тор
фом водоемов.

А. Кавалец (П Н Р) сообщил об образующихся в тро
пическом климате Нижней Гвинеи типах торфяных 
почв. Это — засоленные, мангровые (на глинистых осад
ках маршей) и рафиевые (на глинистых осадках и су
песчаных делювиальных отлож ениях). Осушение при
водит к рассолению и сильному увеличению кислотности 
этих почв.

Доклады В. Питча (Г Д Р ), К. Толонена и П. Сеппя- 
нена (Финляндия) были посвящены химизму болот
ных вод. Например. В. Питч сумел выявить связь меж 
ду богатством воды минеральными элементами и со
ставом болотной растительности и подразделить в свя
зи с этим болотные комплексы на шесть групп: верхо
вые, то ж е — мочажинной стадии, ситниковые, переход
ные, низинные гипновые, низинные тростниковые, бога
тые карбонатами кальция и другими элементами. К. То- 
лонен и П. Сеппянен установили корреляцию содерж а
ния важнейших электролитов в живой растительности и 

 ̂-  поверхностном слое торфяников с концентрацией этих 
элементов в болотной воде и доказали, что содержание

хлора, бора, натрия и других химических элементов в 
этих водах уменьшается по мере продвижения от 
океана в глубь континента.

Ф. Кодарцеа (Румыния) выделил в процессе торфо- 
образования биологическую и диагенетическую фазы. 
В первой происходит сначала аэробное, затем анаэроб
ное разложение растительных остатков, а во второй — 
физическое уплотнение, образование и полимеризация 
гуминовых кислот.

Интересному вопросу о росте евразиатских торфя
ников в голоцене был посвящен доклад С. Ж урека 
(П Н Р). П роанализировав литературные данные по ряду 
районов Европы, Сибири, Шпицбергена и Грузии с раз
резами торфяников, датированными по С'^, он устано
вил последовательность и скорость накопления различ
ных видов торфа в голоцене. Последняя составляет в 
среднем 0,45 мм с колебаниями 0,11 — 1,66 мм в год. 
Тростниковые торфы и гиттии накапливались главным 
образом в предбореальный, бореальный и атлантический 
периоды; осоково-моховые и моховые — в те ж е периоды 
и суббореальное время; древесные и сфагново-пуши- 
цевые — в атлантический и суббореальный периоды; пе
реходные древесные торфы — в суббореальный период; 
сфагновые ^  в суббореальный и субатлантический пе
риоды.

Конгрессу были представлены пять докладов на тему: 
«Новые идеи и технология использования торфяных 
почв и торфа в лесоводстве».

В докладе Т. Капустинскайте (СССР) приведены дан
ные исследований по биологической продуктивности 
ясеневых, сосново-еловых, сосновых и черноольховых 
лесов на осушенных торфяниках Литовской ССР, по
казывающие высокую лесоводственную эффективность 
осушительной мелиорации.

Р. Ушаков (СССР) охарактеризовал основные пути 
облесения выработанных торфяников и осушаемых бо
лот в ряде областей Российской Федерации. Рассмотре
на технология осушительных мелиораций на базе 
комплексной механизации с применением канавокопа
телей на тракторной тяге.

Д ж . Диллон, М. Л. Карей, Н. О. Каррол (Ирландия) 
посвятили свое выступление ведению лесного хозяйст
ва и выращиванию древесных хвойных пород на тор
фе на западе страны. Согласно их сообщению, в тече
ние последних 2 0  лет большая часть программы лесо- 
осушения была сконцентрирована на заторфованных 
землях (болотах-плащ ах). Из 900 тыс. га таких болот 
90 тыс. га уж е облесено. Объем дальнейшего облесе
ния составляет 5 тыс. га в год. Кроме этого, охаракте
ризованы свойства торфяных почв, способы их осуше
ния (с использованием плугов) и освоения, а также 
эффективность применения удобрений.

К. Сеппеля и К. Вестман (Финляндия) сообщили о 
результатах экспериментов с удобрениями в осушенных 
лесах ссвсро-восточной части страны, проведенных в 
связи с созданием сети опытных участков, которые 
предназначены как для выяснения потребности лесов 
на торфяных по.н^ах в элементах, п л т ад м , так и .опре-
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деления величины прироста под влиянием различных 
приемов удобрения с продвижением на Север.

X. Маннеркоски (Финляндия) рассказал о результа
тах вегетационных опытов в связи с колебаниями уров
ня воды на рост березы бородавчатой и сосны обыкно
венной, выращиваемых на торфяном субстрате. Н аи
лучший рост обеих пород получен при уровне воды 
25 см, а березы такж е и при 50 см.

Большое внимание было уделено влиянию деятель
ности человека на изменение гидрологических, почвен
ных (водно-физических и химических) характеристик, 
осадке и сработке осушенных торфяных почв. И хотя 
некоторые докладчики отмечали отдельные случаи отри
цательного воздействия осушения на гидрологический 
режим почвы, приводились многочисленные факты о 
необходимости осушительной мелиорации. Так, Л . Хей- 
курайнен (Финляндия) привел данные об увеличении 
аккумулирующей влагоемкости осушаемых торфяных 
почв, возрастании меженного стока в сухие периоды, 
снижении максимальных паводковых расходов и о вы
равнивающем влиянии осушенных болот и заболочен
ных лесов на сток. Следует отметить, что на стационаре 
«Киндасово» Института леса Карельского филиала АН 
СССР получены аналогичные результаты.

Подобные примеры приводил и В. Баден (Ф РГ). Д о 
казано, что влияние осушительной сети распространя
ется только на небольшие расстояния. При высоких 
дозах удобрений их вынос с дренажным стоком может 
достигать значительной величины и представлять опас
ность загрязнения водоприемников.

Об улучшении режима стока вследствие лесоосушения 
рассказали Я. Ф ерда и М. Н овак (Чехословакия). По 
их данным, внесение до 600 кг/га комбинированного 
удобрения РК-1 не влияет отрицательно на качество 
поверхностных и грунтовых вод. С этим согласен и 
Р. С. Фарнхэм (СШ А), проводивший исследования на 
торфяниках Анока (штат М иннесота), которые интен
сивно используются в сельском хозяйстве в течение 
15—20 лет. Так, средняя концентрация нитратов и фос
фатов в дренажных водах не превышает концентрацию 
их в воде с неосушенных земель.

К. Окрушко (П Н Р) учитывает возможность ухуд
шения гидрологических условий под влиянием разлож е
ния органического вещества торфяных почв. При вы
сокой степени разложения верхний слой торфяной поч
вы высыхает до влажности з а 1’̂ "ан и я , поэтому требу
ется интенсивное орошение.

Р яд  докладов по теме «Влияние деятельности челове
ка на торфяники и окружающие пространства» был 
посвящен вопросам осадки и сработки торфяных почв 
при сельскохозяйственном использовании болот, Р , Эг-

гельсманн (Ф РГ) обобщил значительную часть зару
бежных данных по этому вопросу и установил зако
номерности почвенных изменений в связи с осушением 
и сработкой торфа. Получена хорошая связь величины 
сработки с климатическим фактором Ланге (отношение 
суммы годовых осадков к среднегодовой температуре 
воздуха).

В докладе И. М. Нестеренко (СССР) подчеркнута не
обходимость разделения осадки торфа на послестрои- 
тельную и эксплуатационную и отмечена возможность 
длительного эффективного использования торфяных 
почв в условиях Севера. А. С. Мееровский (СССР), 
X. Купце (Ф РГ ), Я. Готкиевич и И. Ж унькевич (ПНР) 
указали, что применение торфяных почв под травы и 
лучшее регулирование водного и пищевого режимов 
значительно сокращ ает потери органического вещества 
и удобрений.

В связи с этим следует отметить, что использование 
осушенных торфяников под лесовыращивание не только 
значительно повышает продуктивность лесов и увеличи
вает покрытые лесом площади, но и предотвращает 
сработку торфяных залежей, которые сохраняются под 
лесом в качестве резервных почв или запасов органиче
ского вещества для рационального использования в бу
дущем. Известно, что Лес довольствуется неглубоким 
осушением, извлекает из почвы сравнительно мало пи
тательных веществ, возвращ ая подавляющую их часть 
снова почве с опадом, из которого в последующем 
формируется лесная подстилка, покрывающая торфяную 
залеж ь.

Рассмотренные проблемы изучения, освоения и охра
ны торфяных болот и торфа, несомненно, актуальны, и 
дальнейш ая разработка их необходима. Особенно важ 
но, что торфяники требуют разумного, научно обосно
ванного подхода в выборе направлений использования 
и оценки их природоохранной роли. В Польше, напри
мер, в настоящее время, за небольшим исключением, 
запрещена разработка торфяников на топливо. В связи 
с ценностью торфяников и развитием у нас мелиораций 
сельскохозяйственных и лесных земель исключительно 
важное значение приобретает дальнейшее развитие 
комплексного бногеоценологического (экосистемного) 
изучения и разработки научных основ рационального 
освоения торфяников и заболоченных лесов в различных 
географических районах страны и в первую очередь 
там, где уж е ведутся или планируются крупные мелио
ративные работы. Значение этих исследований для ра
ционального освоения и охраны природных ресурсов, 
а такж е предотвращения возможного отрицательного 
антропогенного влияния на биосферу бесспорно.
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослёсхоза СССР, рассмот
рев отчет об отпуске леса, мерам ухода за  ним, под
сочке и побочным пользованиям, отмечает, что в 1977 г. 
проведена определенная работа по улучшению органи
зации использования лесных ресурсов, обеспечению ле
сосечным фондом лесозаготовительных предприятий 
министерств и ведомств, по выполнению решений 
XXV съезда КПСС, шестой сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва и Основ лесного законодатель
ства Союза ССР и союзных республик.

Общий отпуск древесины в лесах государственного 
значения по всем видам пользования составляет
404,3 млн. м® (по сравнению с 1976 г. он снижен на 
5,7 млн. м®). По главному пользованию и лесовосста
новительным рубкам отпуск древесины равен 346 млн. м’, 
в том числе по хвойному хозяйству — 258,9 млн. м®. 
В порядке рубок ухода за лесом и санитарных рубок 
заготовлено 42,6 млн. м^ ликвидной древесины, по про
чим рубкам — 15,7 млн. м^

Сокращены перерубы расчетных лесосек в хвойных 
лесах и условно-сплошные рубки. Объем этих рубок 
в 1977 г. по сравнению с 1976 г. уменьшен на
9,6 тыс. га. Сокращен на 5 млн. м^ отпуск древесины 
в хвойных лесах Европейско-Уральской части РСФСР, 
благодаря чему ликвидированы перерубы расчетных ле
сосек по хвойному хозяйству в пяти областях и авто
номных республиках РСФ СР.

Усилен государственный надзор и контроль за более 
рациональным использованием и сохранением лесов, 
особенно в районах строительства Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали, бассейна оз. Байкал 
и Нечерноземной зоны.

Вместе с тем необходимо отметить, что ресурсы дре
весины мягколиственных пород используются неудо
влетворительно.

В районах восточнее Урала все еще слабо вовле
каются в хозяйственное освоение большие запасы спе
лых и перестойных насаждений лиственницы.

В ряде многолесных районов РСФ СР подсочка леса 
отстает от развития лесозаготовок, а передаваемые 
в подсочку насаждения используются не полностью.

Н а многих лесозаготовительных и лесохозяйственных 
предприятиях до сих пор не внедрены более прогрес
сивные постепенные и выборочные рубки.

Министерствам и государственным комитетам лесного 
хозяйства союзных республик предложено усилить го
сударственный надзор и контроль за рациональным ис

пользованием и охраной лесов и привлекать к строгой 
ответственности должностных лиц за неправильное ис
пользование лесных ресурсов.

Министерству лесного хозяйства РСФСР следует уси
лить работу по лучшему использованию ресурсов лист
венной древесины, обеспечить безусловное выполнение 
плана по заготовке и поставке сортиментов из древеси
ны лиственных пород.

Коллегией Гослесхоза СССР отмечается, что пред
приятия лесного хозяйства осуществили ряд мероприя
тий по улучшению состояния, охраны, воспроизводства 
и повышению продуктивности' имеющих большое на
роднохозяйственное значение дубовых лесов.

Покрытая лесом площадь с 1961 по 1973 г. возрос
ла на 699 тыс. га, или на 7,7%. Площ адь высокостволь
ных дубрав увеличилась на 1053 тыс. га, или на 23%. 
а низкоствольных насаждений уменьшилась на 
354 тыс. га, или на 7,7%.

Достигнутый уровень ежегодных объемов создания 
культур дуба обеспечивает успешное возобновление ле
са на сплошнолесосечных вырубках.

Предприятиями лесного хозяйства осуществляются 
работы по созданию постоянной лесосеменной базы ду
ба на селекционной основе. Так, инвентаризация дубо
вых насаждений проведена на площади 489 тыс. га, 
при этом выделено 1500 плюсовых деревьев дуба 
и 1421 га плюсовых насаждений, заложено 250 га лесо
семенных плантаций и около 17 тыс. га постоянных 
лесосеменных участков. В 1977 г. с лесосеменных участ
ков заготовлено 278 т желудей.

Улучшается такж е и санитарное состояние дубрав. 
Лесохозяйственными органами принимаются меры по 
оздоровлению и повышению их устойчивости. Ежегодно 
для борьбы с листогрызущими насекомыми в дубравах 
используются химические и биологические препараты 
на площади более 450 тыс. га. Осуществляются меро
приятия по привлечению насекомоядных птиц, охране 
и расселению муравьев.

Однако наряду с имеющимися положительными ре
зультатами современное состояние дубрав еще не отве
чает возросшим требованиям к качеству и продуктив
ности лесов.

В отдельных районах наблюдается ухудшение состоя
ния дубовых насаждений, выражающееся в частичном 
или полном их усыхании.

83
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



к  числу недостатков относится такж е некачественное 
проведение рубок ухода, особенно в первые годы выра
щивания насаждений, что приводит к выпадению глав
ной породы — дуба.

Предприятия лесного хозяйства не уделяют должного 
внимания своевременному вопроизводству дубрав.

Во многих районах культуры дуба не охраняются 
от повреждений дикими животными и потрав скотом. 
Кроме того, при сборе семян, выращивании посадочно
го материала, создании лесных культур не всегда учи
тываются фенологические формы дуба. Медленно ведут
ся работы и по организации постоянной лесосеменной 
базы дуба на селекционной основе.

Министерствам и государственным комитетам лесного 
хозяйства союзных республик предложено принять не
обходимые меры по устранению имеющихся недостат
ков и разработать перспективные планы по улучшению 
ведения хозяйства в дубравной зоне, направленные на 
повышение их продуктивности и устойчивости к небла

гоприятным факторам, в том числе к вредителям и бо
лезням, установить строгий контроль за выполнением 
всех намеченных мероприятий, обеспечить восстановле
ние и формирование высокополнотных древостоев се
менного происхождения путем создания лесных культур 
или сохранения естественного возобновления дуба и 
систематических рубок ухода умеренной интенсивности.

Управлению науки и внедрения передового опыта 
и научно-исследовательским учреждениям рекомендова
но расширить исследования по изучению состояния 
дубрав и повышению их продуктивности, разработать 
в течение 1978— 1980 гг. региональные правила веде
ния хозяйства в дубравах, методы текущего и пер
спективного прогнозирования вредителей, а такж е сис
тему борьбы с ними и оказать научно-методическую 
помощь предприятиям и организациям лесного хозяй
ства в зонах деятельности институтов в разработке 
мероприятий по улучшению состояния усыхающих дубо
вых лесов и ведения хозяйства в них.

ДУБРАВАМ-БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

в  июне 1978 г. в г. Виннице Украин
ской ССР Гослесхозом СССР совместно с ВАСХНИЛ 
проведено Всесоюзное научно-техническое совещание по 
вопросам улучшения состояния и повы'дения продуктив
ности дубрав европейской части С СС г.' В нем приняли 
участие специалисты министерств и государственных 
комитетов союзных республик, областных (краевых) 
органов лесного хозяйства и лесохозяйственных пред
приятий, ученые ВНИАЛМ И, В Н И И Л М а, УкрНИИЛХА, 
института Союзгипролесхоз, ВНПО «Союзлесселекция», 
В/О Леспроект и других научно-исследовательских и 
учебных институтов и проектных организаций.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
первый секретарь Винницкого обкома КП Украины 
В. Н. Таратута.

В докладе заместителя председателя Гослесхоза 
СССР к. Ф. К улакова изложены задачи, стоящие пе
ред работниками лесного хозяйства в деле повышения 
устойчивости и продуктивности дубрав СССР. Выпол
няя решения XXV съезда КПСС и постановление Вер
ховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему улуч
шению охраны лесов и рациональному использованию 
лесных ресурсов», труженики отрасли много сделали 
по улучшению состояния, охраны, воспроизводства 
и повышению продуктивности дубовых лесов, имеющих 
большое значение для народного хозяйства нашей 
страны.

Покрытая насаждениями дуба площадь с 1961 по 
1973 г, возросла на 699 тыс. га, или 7,7"/о, и составила 

около 9,8 млн, га (1,5% всей покрытой площади основ
ных лесообразующих пород). П лощ адь высокоствольных 
дубрав увеличилась на 1053 тыс. га (23% ), а низко
ствольных уменьшилась на 354 тыс. га (7,7% ). Н асаж 
дения средней и высокой производительности (III бо
нитет и выше) занимают в настоящее время 56% пло
щади дубрав, а в европейской части — 71%.

Отпуск, леса по рубкам главного пользования и лесо
восстановительным рубкам осуществляется в основном 
в пределах расчетных лесосек. Рубки ухода в дубравах 
проводятся ежегодно на площади около 2 0 0  тыс. га, 
при этом заготавливается более 2,4 млн. ликвидной 
древесины. Достигнутый уровень ежегодных объемов 
создания культур дуба (28—33 тыс. га) в целом по 
дубравной, зоне обеспечивает успешное возобновление 
леса на оплошнолесосечных вырубках.
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Предприятия лесного хозяйства много внимания уде
ляют созданию постоянной лесосеменной базы дуба 
на селекционной основе. Селекционной инвентаризацией 
дубовых насаждений охвачено 489 тыс. га, выделено 
1500 плюсовых деревьев дуба и 1421 га плюсовых на
саждений, залож ено 250 га лесосеменных плантаций 
и около 17 тыс. га ПЛСУ. В 1977 г. на лесосеменных 
участках заготовлено 278 т желудей. Улучшается и са
нитарное состояние дубрав. Принимаются меры по их 
оздоровлению и повышению устойчивости. Истребитель
ные меры борьбы с листогрызущими и стволовыми 
вредителями в дубравах проводятся ежегодно на пло
щади более 450 тыс. га. Осуществляются мероприятия 
по привлечению насекомоядных птиц, охране и рассе
лению муравейников. Исследуются вопросы повышения 
биологической устойчивости дубрав, улучшения лесного 
семеноводства, разработки мер борьбы с вредителями 
и болезнями.

Однако наряду с имеющимися положительными ре
зультатами современное состояние дубрав еще не отве- ^  
чает возросшим требованиям к качеству и продуктив
ности лесов. В отдельных районах в последние годы 
наблюдается ухудшение состояния дубовых насаж де
ний, выражающееся в частичном или полном их усыха
нии, продолжает увеличиваться площадь низкостволь
ных дубрав.

Результаты  многолетних исследований свидетельству
ют о том, что наблюдаемое в последние годы массо
вое усыхание дуба вызвано комплексом причин — 
неустойчивым увлажнением (значительным понижением 
уровня грунтовых вод и иссушением почвы в засушли
вые годы), повреждением насаждений листогрызущи
ми насекомыми, грибными болезнями и бактериями, 
большой рекреационной нагрузкой, а такж е нарушения
ми лесоводственного характера — некачественное и не
своевременное проведение рубок ухода, особенно в пер
вые годы выращивания насаждений, недостаточное вни
мание к качественному воспроизводству дубрав и их 
состоянию, отсутствие должной охраны культур от 
повреждений дикими животными и потрав скотом.

Д ля дальнейшего повышения продуктивности и био
логической устойчивости дубрав необходимо:

восстановление и формирование смешанных по соста
ву и сложных по строению высокополнотных насаж де
ний семенного происхождения путем создания лесных
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культур или сохранения естественного возобновления 
дуба и систематических рубок ухода умеренной интен
сивности;

своевременное и регулярное проведение санитарных 
рубок в местах массового усыхания дуба с вывозкой 
заготовленной древесины из леса и сжиганием порубоч
ных остатков:

широкое внедрение в производство для лучшего со
хранения самосева и подроста дуба технологии рубок 
главного и промежуточного пользования на базе колес
ных тракторов;

регулирование пастьбы скота и сенокошения, ограни
чение рекреационных jta rp y 3 0 K , особенно в пригородных 
дубравах, приведение в соответствие с установленными 
нормативами численности диких животных, особенно 
лосей;

перевод искусственного лесовосстановлепия в дубра
вах на селекционно-генетическую основу;

усиление надзора и проведение своевременных мер 
борьбы с лпстогрызущими и стволовыми вредителями 
и болезнями дуба путем широкого применения биоло
гических препаратов, биотехнических мероприятий, 
а такж е средств химии.

В. Д . Байтала (Минлесхоз УССР) в докладе «Д убра
вы Украинской ССР и их состояние» отметил, что 
в республике осуществляются мероприятия, направлен
ные на улучшение породного состава, качества лесов, 
повышение их продуктивности и защитных свойств. 
Сейчас общ ая площадь лесов и защитных насаждений 
на Украине составляет свыше 9,9 млн. га. В последнее 
время их создают преимущественно из сосны (50% 
общей площади культур) и дуба (25% ), а для повы
шения биологической устойчивости вводят почвоулуч
шающие древесные и кустарниковые породы. Всеми 
видами рубок ухода ежегодно обеспечивается 13% по
крытой лесом площади, при этом за годы девятой пяти
летки получено 2 1  млн. м® ликвидной древесины, в том 
числе 5,8 млн.— деловой.

Дубовые леса произрастают во всех климатических 
зонах республики. И з 15 видов дуба наибольшее хо
зяйственное значение имеют черешчатый, скальный, пу
шистый. Самые ценные дубовые насаждения, обладаю 
щие лучшим качеством древесины и высокими таксаци
онными показателями, находятся в лесостепной и по
лесской зонах.

Ввиду больших (670 тыс. м®) размеров годичной рас
четной лесосеки, значительной (3—3,3 тыс. га) еж егод
ной площади рубки по дубовому хозяйству и слабого 
естественного возобновления дуба на вырубках возни
кает необходимость искусственного их облесения. 
В 1971— 1977 гг. ежегодный объем создания культур 
дуба в гослесфонде составил 9 тыс. га, на эродирован
ных землях колхозов и совхозов — 7 тыс. га.

В результате глубоких научных исследований, мно
голетнего опыта передовых предприятий разработаны 
принципы подбора главных пород и агротехника их 
выращивания в дубравах, осуществляются мероприя
тия по улучшению качественного состава насаждений. 
Большое внимание уделяется организации постоянной 
лесосеменной базы дуба черешчатого на селекционно
генетической основе. Отобраны плюсовые насаждения 
на площади 756 га, выделено 12 тыс. га ПЛСУ, зало
жено 192 га лесосеменных плантаций.

И. П. Коваль (Кавказский филиал В Н И И Л М а) под
черкнул, что дубовые леса Северного Кавказа, занимая 
около 35% покрытой лесом площади региона, являют
ся мощным средообразующнм фактором и выполняют 
многочисленные полезные функции. Вместе с тем в ре
зультате недоучета значимости горных лесов, нерацио
нальной хозяйственной деятельности, возросших темпов 
освоения лесных ресурсов продуктивность этих насаж 
дений стала невысокой (средний бонитет III, 5, запас 
113 м^/га), усилились эрозионные процессы, снизился 
дебит пресных и минеральных источников.

Организация хозяйства в дубравах Северного ^Кавка
за долж на строиться на зонально-типологической осно
ве с учетом видовой принадлежности древесной поро
ды. Непременным условием при этом должно стать 
сохранение средообразующих функций леса. Повысить 
продуктивность дубрав в зависимости от условий про
израстания можно восстановлением и выращиванием 
чистых древостоев, формированием смешанных древо- 
стоев с преобладанием в верхнем пологе дуба, введе
нием в соответствующих лесорастительных условиях 
редкостойного яруса сосны или других ценных видов.

В. А. Горохов (Воронежское управление лесного хо
зяйства) рассказал о мероприятиях, направленных на 
улучшение состояния и продуктивности дубрав области. 
Особое значение имеют рубки ухода в молодняках 
и санитарные рубки. Рубки ухода в молодняках твер
долиственных пород охватывают 40% таких насажде
ний и проводятся на площади 4,8 тыс. га со сроком 
повторяемости 3—5 лет. Выборка древесной массы при 
осветлениях должна составить около 10 м®/га. Интен
сивный и своевременный лесоводственный уход за куль
турами на вырубках повышает энергию их роста, спо
собствует формированию высококачественных насаж 
дений.

По мнению многих специалистов, массовое усыхание 
дубрав Воронежской обл. вызвано комплексом факто
ров: засухами, сильными морозами, изменением гидро
логического режима, повреждением деревьев насеко
мыми, поражением их грибными болезнями и бактерия
ми. После интенсивных санитарных рубок в результате 
уменьшения полнот насаждения сильно расстраиваются, 
а повторение этого мероприятия по мере усыхания уве
личивает затраты, способствует снижению качества 
древесины. Необходимо обосновать предельную полноту 
насаждений, целесообразную для выборочных или же 
сплошных санитарных рубок. В целях повышения уров
ня ведения хозяйства в дубравах, подвергнутых усыха
нию, в области требуется создание смешанных и слож
ных по структуре высокополнотных насаждений, а так
ж е замена порослевых древостоев на семенные.

Н. В. Шикимака (Минлесхоз М олдавской ССР) сооб
щил о путях повышения продуктивности дубовых лесов 
М олдавии. Насаждения дуба, составляя 58% покры
той лесом площади (134,6 тыс. га) и 6 8 % общего запа
са древесины (16,67 млн. м^), представляют наиболь
шую народнохозяйственную ценность в лесном фонде 
республики. Основные пути дальнейшего улучшения 
воспроизводства н качества дубравных насаждений — 
совершенствование профилактических и активных истре
бительных мер борьбы с вредными насекомыми и бо
лезнями леса, строгое соблюдение санитарных правил, 
ведение семеноводства дуба и его спутников на селек
ционно-генетической основе, своевременное проведение 
рубок ухода, постепенная замена порослевых древосто
ев семенными, выращивание смешанных по составу 
и сложных по структуре насаждений, ограничение и пол» 
ное прекращение выпаса скота и сенокошения, улучше
ние использования лесосечного фонда и заготовленной 
древесины.

Г. П. Озолин (ВН ИА ЛМ И ) информировал о резуль
татах исследований по борьбе с вредными насекомыми 
и болезнями дубрав засушливого юго-востока РСФСР. 
Причинами наблюдаемого в последнее десятилетие мас
сового усыхания дуба в Волгоградской обл. явилось 
изменение гидрологического режима территории, бес
снежная и суровая зима 1968/69 г. и жесточайшие 
засухи 1972 и 1975 гг., недостаточная борьба с вреди
телями, распространение микоза дуба. К наиболее пер
спективному средству борьбы с вредителями следует 
отнести применение энтомонатогенных бактериальных 
препаратов, безвредных для хищных насекомых, пара
зитов вредителей и насекомоядных птиц. Повышение 
энтомоустойчивости дубрав должно идти также по пути 
совершенствования уходов' за  древостоем, усиленйя его
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жизнеспособности, целенаправленного формирования 
полезной фауны. Д ля  создания более устойчивых к ми
козу насаждений следует использовать отселектирован- 
ные по этому признаку формы и гибриды дуба, а так
ж е проводить иммунизацию дуба путем вакциниро
вания.

П. С. Пастернак (УкрНИИЛХА) в своем выступле
нии отметил, что перспективным путем повышения про
дуктивности и биологической устойчивости дубрав сле
дует считать создание и выращивание оптимальных по 
составу и структуре насаждений. В условиях левобе
режной части лесостепи хорошим ростом и состоянием 
отличаются дубово-кленовые и дубово-липовые культу
ры (в 70-летнем возрасте их запас равен 340— 
350 м^/га при составе 1—8Д З—2Кл или Л п ), а в пра
вобережной — дубово-грабовые и дубово-липовые. Вве
дение клена и липы повышает биохимическую 
активность почвы под насаждениями, способствует 
углублению мелких корней дуба и повышению его 
устойчивости в засушливые годы. В связи с этим тре
буется дальнейшее изучение характера взаимоотноше
ний видов в зависимости от изменения структуры на
саждений и экологических факторов.

И. Т. Твердохлеб (Винницкое областное управление 
лесного хозяйства и лесозаготовок) остановился на во
просах повышения эффективности лесохозяйственного 
производства в дубравах Винницкой обл. Это прежде 
всего перевод лесовыращивания на элитное семеновод
ство, создание частичных лесных культур с меж ду
рядьями шириной 6 — 8 м на нераскорчеванных лесосе
ках на базе комплексной механизации, проведение ру
бок ухода на научной основе, повышение продуктив
ности чистых дубняков путем распашки междурядий 
и подсева семян граба, клена, липы и других пород, 
улучшение породного состава насаждений за счет вво
да быстрорастущих и технически ценных пород (лист
венницы, орехоплодных и др.), а такж е санитарного 
состояния лесов, механизация процессов лесовыращи
вания.

Н а совещании выступили такж е И. Н. Головчанский, 
Н. А. Лохматов, Г. А. Тимченко, Н. И. Прокопенко, 
Л . А. М едведев (УкрН ИИ ЛХ А ), Т. Д . Гаршина (К ав
казский филиал В Н И И Л М а), И. Н. Лигачев (СКЛО С), 
В. М. Сапожникова (Тульское управление лесного хо
зяйства), П. А. Трибун (Карпатский филиал Укр
НИИЛХА) и др.

Участники осмотрели лесохозяйственные и лесокуль
турные объекты в дубравах Винницкого и Тульчинско- 
го лесхоззагов, где ознакомились с положительным 
опытом создания архивных и клоповых плантаций ду
ба и селекционно-семеноводческого комплекса, с техно
логией создания культур дуба на свежих лесосеках 
без раскорчевки пней с комплексной механизацией р а 
бот, механизацией рубок ухода и др.

В рекомендациях, принятых на совещании, отмечено, 
что в целях оздоровления дубрав, повышения их 
устойчивости и продуктивности необходимо:

восстановление и формирование семенных смешанных 
по составу и сложных по строению высокополнотных 
древостоев, наиболее устойчивых против неблагоприят
ных факторов. Все лесоводственные и лесокультурные.

мероприятия направлять на сохранение и улучшение 
естественной структуры насаждений. Д ля оптимизации , 
густоты и состава древостоев, усиления развития крон 
дуба, стабилизации подлесочного яруса и лесной обста
новки проводить комплексные рубки ухода;

учитывать при закладке культур феноформы дуба, 
производя раздельную заготовку желудей, соблюдая 
режим хранения и раздельно выращивая сеянцы ранней 
и поздней форм дуба. Д ля  привлечения полезной фауны 
вводить кормовые породы и кустарники: грушу, яблоню, 
боярышник, терн, шиповник, бузину красную и черную 
и др. В целях содействия размножению естественных 
паразитов и хищников вредных насекомых, а также 
улучшения условий гнездования насекомоядных птиц 
ограничить закультивирование полян и открытых при- 
опушечных участков, сохраняя здесь травянисто-кустар
никовые фитоценозы;

резко улучшить лесосеменное дело, в кратчайшие 
сроки закончить селекционную инвентаризацию лесов, 
исключить сбор семян с минусовых деревьев, ускорить 
работы по созданию селекционно-семеноводческих комп
лексов;

совершенствовать систему надзора и прогноза массо
вых размножений вредителей леса, а такж е организацию 
службы лесозащиты путем создания, где это необ
ходимо, межобластных и областных станций защ и
ты леса. Д ля проектирования и осуществления комп
лексного и микроочагового методов защиты дубрав 
практиковать аэрофотосъемку массивов, доставлять кар
тографические материалы по внутримасс -:*ным ареалам 
различных форм дуба обыкновенного. Применять комп
лексный метод защиты дубрав от вредителей и болез
ней, используя при этом химические и биологические 
пестициды, а такж е естественных паразитов и хищни
ков вредных насекомых. Повысить качество препара
тивных форм бактериальных препаратов. В очагах 
повреждения и усыхания дуба систематически вести 
выборки свежезаселенных вредителями и зараженных 
болезнями деревьев. Планировать и осуществлять вы
борочные санитарные рубки по площади, не ограничи
вая выборку необходимой массы. Соблюдать санитар
ные требования при заготовках и хранении срубленной 
древесины в лесу;

установить более жесткий контроль за соблюдением 
правил сенокошения и пастьбы скота в дубравах, а так
ж е регламентировать отдых населения в пригородных 
насаждениях. Обратить особое внимание на защиту 
дубовых молодняков от повреждения лосями и други- 
ми копытными животными. Обеспечить ограничение 
численности лосей в соответствии с установленной для 
каждого региона нормативной численностью;

расширить исследования по изучению состояния 
дубрав по регионам. Осуществить разработку регио
нальных правил ведения хозяйства в дубравах, мето
дики текущего и перспективного прогнозирования вре
дителей, интегрированной системы борьбы с ними, ре
комендаций по защите урож ая желудей от болезней 
и вредителей, лесному семеноводству дуба, созданию 
лесных культур, проведению рубок ухода за лесом 
и рубок главного п о ^ о в а н и я .
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ПОВЫШАТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Решениями XXV съезда КПСС, по
следующими постановлениями партии и правительства 
намечены крупные мероприятия по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства нашей страны. Одна из важ 
нейших задач — повышение продуктивности обществен
ного животноводства. Опыту создания пастбищных лес
ных насаждений на юго-востоке европейской части Рос
сийской Федерации было посвящено совещание-семи
нар, организованное Минлесхозом РС Ф С Р в Хараба- 
линском опытно-показательном мехлесхозе Астрахан
ской обл. На совещании присутствовали руководящие 
работники сельского и лесного хозяйства республики, 
представители партийных и общественных организаций 
Харабалйнского района, ученые ВНИАЛМ И и других 
научных учреждений.

Начальник управления лесовосстановления Минлесхо- 
за  РСФ СР Д . М. Гиряев рассказал об успехах лесово
дов Российской Федерации в осуществлении широкой 
программы освоения малопродуктивных земель, прове
дении комплекса агротехнических и лесомелиоративных 
мероприятий по борьбе с засухой и эрозией почв. 
К настоящему времени в колхозах и совхозах респуб
лики создано около 2  млн. га защитных насаждений, 
в том числе 375 тыс. га — на песках. Особую актуаль
ность приобретает проблема облесения песков и песча
ных земель южной части страны, где они занимают бо
лее 82 млн. га, в том числе на юго-востоке европейской 
части — более 6 млн. га. Эту работу успешно проводят 
предприятия лесного хозяйства 16 автономных респуб
лик, краев и областей РСФ СР.

В сухостепных и полупустынных районах Прикаспия 
значительная часть территории представлена пастбища
ми, являющимися основой развития здесь животновод
ства. Д ля увеличения кормоемкости угодий и защиты 
скота от неблагоприятных климатических факторов 
в нашей стране разработана специальная система лесо
мелиоративных насаждений. Важную роль играют паст
бищные лесные полосы, заклады ваемые из аборигенных 
и интродуцированных видов.

В Астраханской обл. достаточными кормовыми до
стоинствами, высокой устойчивостью, продуктивностью 
и естественным семенным возобновлением обладает 
саксаул черный. В зависимости от условий и густоты 
стояния эта порода дает 5— 1 0  ц/га сухой кормовой 
массы и до 2  ц/га семян, а по питательности не усту
пает луговому сену (в 10 0  кг воздушно-сухой массы 
саксаула содержится весной 28, осенью — 46, зимой — 
37 кормовых ед.). В зоне пустынь, полупустынь и сте
пей перспективна культивация других ценных кормовых 
растений — терескена серого, дж узгуна безлистного, та 
марикса.

Согласно рекомендациям ВАСХНИЛ и НТО Минлес- 
хоза РСФ СР (1976 г.) пастбищные лесные полосы из 
саксаула черного в Прикаспии следует выращивать на 
хорошо аэрируемых песчаных почвах с обеспечением 
орошения. В питомнике семена можно высевать в раз
личные сроки, при этом обязателен полив. Норма вы
сева семян II класса — 5 г/пог, м посевной строчки ши

риной 10 см. Максимальный выход сеянцев — 60— 
70 шт./пог. м. В районах северного и западного При
каспия полосы лучше создавать посадкой. Д ля воз
можности механизации этого процесса высота сеянцев 
долж на составлять 20—50 см, диаметр корневой шей
ки 3—9 мм. Подготовку площади осуществляют раз
личными способами в зависимости от засоленности 
и влагообеспеченности почв. Схема посадки (ее лучший 
срок — весна) 1— 1 ,5 X 4 —5 м. В первые годы обяза
телен систематический уход за  почвой.

Ощутимую помощь сельскому хозяйству Астраханской 
обл. оказываю т работники Харабалйнского опытно-по- 
казательного мехлесхоза, которые вырастили на полях 
колхозов и совхозов 1050 га пастбищных насаждений. 
Начиная с 1976 г. ежегодные посадки в лесхозе со
ставляю т 700—2000 га.

К 1980 г. в засушливых юго-восточных районах ев
ропейской части РСФ СР предусматривается создать 
1 0  тыс. га пастбищных лесных насаждений и 10 0 0  га 
постоянных лесосеменных участков саксаула черного. 
В этих целях будут построены лесомелиоративные стан
ции, крупные питомники, заложены семенные участки 
в Дагестанской и Калмыцкой ав-тономных республиках. 
Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской обл.

С докладом о направлениях научно-исследовательских 
работ по созданию пастбищных насаждений на юго- 
востоке европейской части Российской Федерации вы
ступил доктор с.-х. наук Ф. М. Касьянов (ВНИАЛМ И). 
Институт изучает возможности расширения ассортимен
та пород, разрабатывает более совершенную и эффек
тивную технологию выращивания пастбищных насаж
дений и посадочного материала, исследует рациональ
ное размещение насаждений на пастбищах, методы 
борьбы с вредителями и болезнями леса. Проведены 
специальные опыты по подбору древесных и кустар
никовых пород для кормовых целей. Установлено,

Опытно-производственные насаждения саксаула с ку
лисным размещением, созданные в 1970 г. из семян, 

полученных из Туркмении (ур. «Кордон»)
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Пастбищезащитные и пастбищные насаждения из сак
саула черного посадки 1976 г. (колхоз Родина, уч. При- 

сельский)

в частности, что формирование мочковатой корневой 
системы у сеянцев саксаула, выращиваемых в питом
нике,— важнейший технологический прием повышения 
приживаемости и улучшения роста растений при пере
садке на постоянное место.

Исследования^ и практика убедительно показывают, 
что правильный подбор древесных и кустарниковых 
пород и соблюдение технологии выращивания насаж де
ний позволят создать прочную кормовую базу и под
нять продуктивность животноводства в условиях за 
сушливых степей.

Начальник Астраханского управления лесного хозяй
ства И. А. Смирнов отметил, что объемы работ по з а 
щитному лесоразведению в области увеличиваются

Выращивание сеянцев саксаула в питомнике Хараба- 
линского опытно-показательного мехлесхоза

с каждым годом. Если за восьмую пятилетку на зем
лях колхозов и совхозов было посажено 645 га лесных 
полос, а в девятой — 1178 га, то в 1976— 1978 гг. соз
дано 4700 га таких насаждений. За 1971— 1975 гг. ле
соводы области закрепили 22,3 тыс. га песков, а за 
1976— 1977 гг.— 10 тыс. га.

В содружестве с учеными ВНИАЛМ И предприятия 
управления разработали способы и технологию вы ра
щивания пастбищных^ насаждений из саксаула черного 
и других пород, устойчивых к местным почвенно-клима
тическим условиям. К 1980 г. они будут залож ены на 
площади 5 тыс. га. Д ля  обеспечения производства по- 
садочны.м материалом предусмотрено создать три круп
ных базисных питомника общей площадью 175 га.

Начальник Калмыцкого управления лесного хозяйства 
Е. И. Руденко поделился опытом ведения работ по за 
щитному лесоразведению в республике. К настоящему 
времени в западной зоне Калмыцкой АССР созданы 
системы полезащитных лесных полос в 14 колхозах 
и совхозах, заложены насаждения в центральной зоне 
на Ергенинской возвышенности. Основная задача лесо
водов в десятой пятилетке — вырастить защитные по
садки в восточных районах на Черных землях, под
верженных эрозии и наступлению барханных песков. 
К 1980 г. в республике намечается передать сельскому 
хозяйству 2 ,5  тыс. га пастбищных лесных насаждений 
преимущественно из саксаула и терескена.

Начальник Волгоградского управления лесного хозяй
ства В. И. Белоусов сообщил, что к настоящему вре-

мени в области залож ено 223 тыс. га искусственных 
насаждений, в том числе 60,6 тыс. га приовражно-ба
лочных лесных полос и 51,5 тыс. га полезащитных. 
В 45 колхозах и совхозах закончено создание системы 
защитных насаждений. В 1977 г. предприятия присту
пили к закладке пастбищных насаждений из саксаула 
черного, терескена, дж узгуна, тамарикса. Сейчас уже 
имеется около 2 0  га таких посадок, а в ближайшие 
годы объем этих работ увеличится.

На совещании-семинаре выступили такж е директор 
Харабалинского опытно-показательного мехлесхоза
Н. Н. Аншакова, председатель колхоза им. Кирова Ха
рабалинского района Герой Социалистического Труда 
Г. Г. Коноплев, представители предприятий и научных 
учреждений. Присутствующие ознакомились с опытом 
выращивания саксаула черного в Харабалинском мех- 
лесхозе.

Осмотр объекта
Фото С. Колпакова
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в  заключение были приняты рекомендации, в кото
рых отмечалось, что в последние годы накоплен поло
жительный опыт создания пастбищных насаждений из 
саксаула черного и других засухоустойчивых и соле
выносливых пород. Однако еще имеются нерешенные 
проблемы. В связи с этим необходимо: 

принять дополнительные меры д л я  безусловного  вы
полнения установленных заданий по созданию пастбищ
ных лесных насаждений в засушливых юго-восточных 
районах европейской части РСФ СР;

одобрить и рекомендовать для широкого внедрения 
опыт работы Харабалинского мехлесхоза по выращ ива
нию посадочного материала, закладке семенных участ
ков и пастбищных насаждений из саксаула черного, 
терескена и других пород;

просить Минсельхоз РС Ф С Р поручить Роеземпроекту 
ускорить проектирование комплекса пастбищных лесных 
насаждений в хозяйствах региона с учетом сроков 
и очередности их создания. Д ля выращивания более 
устойчивых насаждений при проектировании следует 
предусматривать посадку смешанных насаждений. Необ
ходимо разработать правила пастьбы скота на облесен- 
ных пастбищах;

просить ВАСХНИЛ установить причины массовой 
гибели саксаула черного в питомниках Дагестанской 
АССР, а такж е ускорить разработку рекомендаций по 
борьбе с вредителями саксаула черного и других пород, 
вводимых в пастбищные лесные насаждения.

СОВЕЩАНИЕ ЛЕСОВОДОВ АРМЕНИИ

Повышать качество и эффективность 
лесохозяйственного производства — под таким девизом 
прошло совещание партийно-хозяйственного и проф
союзного актива работников лесного хозяйства Армян
ской ССР. В нем приняли участие передовики произ
водства и деятели науки.

Выступивший с докладом председатель Государствен
ного комитета лесного хозяйства Совета Министров 
Армянской ССР Г. А. Авакян рассказал об итогах
1977 г. и задачах на текущий год.

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС и 
широко развернув социалистическое соревнование, ле
соводы республики в 1977 г. достигли определенных 
успехов в деле улучшения состояния охраны и защиты 
лесов, закладки лесных культур, восстановления и ре
конструкции их, поднятия производительности труда. 
План посадки лесных культур выполнен на 100,2%, 
обеспечена их приживаемость на 75,9% • Выращено 
42 млн. посадочного материала при плане 40,5 млн. шт. 
Крупномерный посадочный материал (500 тыс.) исполь
зован для  закладки лесопарков озеленения городов и 
промышленных центров. Н а 110,9% выполнено задание 
по рубкам ухода за лесом. Осуществлены лесозащитные 
работы на площади 52 тыс. га (115,5% ). Впервые в 
республике проведена микробиологическая борьба про
тив вредителей леса на площади 2 тыс. га. П лан в а 
ловой продукции составил 108,5, а реализации — 
107,7%. По сравнению с 1975 г. почти в 2 раза возрос

ло производство товаров народного потребления и 
изделий производственного назначения в 1977 г. Увели
чилась такж е прибыль с 1 м® получаемой продукции. 
Так, если в 1975 г. она была равна 55 р. 03 к., то в
1977 г.— 58 р. 73 к.

Хороших производственных показателей добились Го- 
рисский, Абовянский, Ереванский, Гугаркский, Азизбе- 
ковский лесхозы. По итогам социалистического сорев
нования победителями признаны коллективы Калинин
ского, Ноемберянского, Севанского, Кафанского лес
хозов, которые завоевали переходящее Красное знамя 
Совета Министров Армянской ССР и Совета профсою
зов Армении, и Степанаванского, Иджеванского, Багра- 
ташенского лесхозов, награжденных переходящим 
Красным знаменем Госкомитета лесного хозяйства Со
вета Министров Армянской ССР -и Республиканского 
Комитета профсоюза рабочих лесбумдревпрома.

В своем докладе Г. А. Авакян остановился на зада
чах, поставленных перед тружениками леса Армении на
1978 г., для выполнения которых потребуется мобили
зация всех сил и ресурсов.

Участники совещания приняли социалистические обя
зательства по досрочному выполнению плана 1978 г. и 
успешному претворению в жизнь решений XXV съезда 
партии.

Ф. С. МАРДЖАНЯН

ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ПО НОТ

м. т. ТУРАЕВ, в. п. НАТАХИН (Центр НОТ и УП Мкн- 
лесхозе РСФСР)

Ежегодное проведение Центром НОТ 
и УП Минлесхоза РСФ СР совместно с Центральным 
правлением НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства смотра-конкурса комплексных проектов и от
дельных мероприятий по научной организации труда, 
внедренных в производство, направлено на дальнейшее 
повышение производительности труда, эффективности 
производства и улучшение качества выпускаемой про

дукции. Кроме того, проведение конкурса способствует 
привлечению широких кругов творческой общественно
сти из числа рабочих, инженерно-технических работни
ков н новаторов производства к активному участию 
в разработке и внедрении проектов НОТ.

В 1977 г. на смотр-конкурс было представлено 
60 внедренных в производство проектов, в результате 
чего получена годовая экономия и сумме 300 тыс. руб.,
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значительно повышена производительность труда и к а 
чество выпускаемой продукции, а такж е улучшены ус
ловия труда и культура производства.

Центральная смотровая комиссия (председатель зам. 
министра лесного хозяйства Р. В. Бобров) рассмотрела 
конкурсные работы коллективов:

Первая денеж ная премия в размере 1000 руб. при
суждена работникам Богородского опытно-показатель
ного мехлесхоза Горьковского управления лесного хо
зяйства и Горьковского филиала Центра НОТ и УП за 
разработку и внедрение проекта научной организации 
труда и производства на рубках ухода за лесом участ
ково-концентрированным методом, благодаря чему по
лучена годовая экономия в сумме 7,074 тыс. руб., повы
шена производительность труда на 19,4%, сокращены 
трудовые затраты  на 1 2 2 2  чел.-дней и охвачено меро
приятиями НОТ 17 человек.

Вторые денежные премии в размере 750 руб. при
суждены;

коллективу Зеленодольского опытно-показательного 
мехлесхоза Татарского управления лесного хозяйства 
за разработку и внедрение научной организации труда 
в цехе по производству товаров народного потребления 
и изделий производственного назначения, что позволило 
получить экономию в сумме 18,928 тыс. руб., а такж е 
повысить производительность труда, культуру произ
водства и качество выпус” '‘«мой продукции;

коллективу Апшеронского' леспромхоза Краснодарско
го управления лесного хозяйства — за разработку и 
внедрение научной организации труда на лесопункте, 
в результате повышена производительность труда на 
3,55%, снижены трудовые затраты  на 2021 чел.-дней, 
охвачено мероприятиями НОТ 90 человек, при этом го
довая экономия составила 33,112 тыс. руб.

Третьи премии по 500 руб. присуждены:
коллективу Сомовского мехлесхоза Воронежского 

управления лесного хозяйства — за разработку и внед
рение в производство мероприятий по научной органи
зации труда в цехе лесопиления, при этом повышена 
производительность труда на 29,5%, снижены трудовые 
затраты  на 2508 чел.-дней и получена годовая экономия 
в размере 8,090 тыс. руб., охвачено мероприятием НОТ 
34 человека, увеличен выход пиломатериала с 1 м  ̂
сырья и улучшено его качество;

коллективу нормативно-исследовательской лаборато
рии по труду Приморского управления лесного хозяй
ства за разработку и внедрение проекта по научной 
организации труда в лесопильно-деревообрабатывающем 
цехе, что позволило повысить производительность тру
да на 24,3%, при этом годовая экономия составила 
9,137 тыс. руб., улучшилось качество выпускаемой про
дукции, а на некоторых операциях ликвидирован руч
ной труд;

коллективу Бийского опытного лесоперевалочного 
комбината Алтайского управления лесного хозяйства — 
за разработку и внедрение мероприятий по научной 
организации труда на нижнем складе, в лесопильном 
и деревообрабатывающем цехах, при этом внедрено
19 творческих решений и рационализаторских предло
жений, в результате чего высвобождено 23 человека, 
увеличен выход деловых сортиментов и пиломатериа
лов, а экономическая эффективность равна 16,9 тыс. руб.;

коллективам Карасукского опытно-механизированного 
лесхоза Новосибирского' управления лесного хозяйства, 
Оленгуйского лесхоза Читинского управления лесного 
хозяйства, Егорьевского леспромхоза Московского уп
равления лесного хозяйства, Мелекесского опытно-пока
зательного лесокомбината Ульяновского управления 
лесного хозяйства, Крапивинского лесхоза-техникума 
Тульского управления лесного хозяйства присуждены 
поощрительные премии по 2 0 0  руб. за  разработку 
и внедрение в производство технологии по переработке 
древесной зелени, получаемой от рубок ухода, на хвой
но-витаминную муку, за внедрение в производство
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комплексного проекта по НОТ на лесном питомнике, 
разработку и внедрение технологии по выращиванию 
крупномерного посадочного материала под полиэтиле
новым покрытием, за  внедрение в лесопильно-тарном 
цехе мероприятий по НОТ, что позволило повысить 
культуру производства и качество выпускаемой про

дукции.
За  проекты и отдельные мероприятия по НОТ, внед

ренные в производство творческими группами и отдель
ными авторами, премии присуждены:

первая денежная премия в размере 250 руб.— группе 
Белозерского лесхоза Вологодского управления лесного 
хозяйства за разработку комплексного проекта по НОТ 
в деревообрабатывающ ем цехе, в результате повысилась 
производительность труда на 48,2%, снизились трудо
вые затраты  на 591 чел.-день, охвачено мероприятиями 
НОТ 26 человек и получена годовая экономия в раз
мере 7,960 тыс. руб.

Вторые премии по !50 руб.— творческой группе Шил- 
кинского лесхоза Читинского управления лесного хо
зяйства (А. Г. Ивакин, Н. А. Зубов и Ю. М. Корот
ков) — за разработку и внедрение мероприятий по НОТ 
на механизированной шишкосушилке, что дало возмож
ность увеличить производительность труда на 56,6%, 
сократить трудовые затраты  на 1527 чел.-дней, полу
чить экономию в сумме 6,721 руб., повысить качество 
семян, культуру производства и улучшить условия тру
да; творческой группе Тальменского деревообрабаты
вающего лесокомбината Алтайского управления лесно
го хозяйства (И, П. Прохоренко, А. А. Васенов, 
В. В. Яровой, А. М. Коробов и Ф. В. Кривощапов) 
за  разработку и внедрение мероприятий по НОТ на 
складе сырья и готовой продукции, при этом произво
дительность труда повышена на 31,6%, а экономия 
средств составила 2 2 , 2  тыс. руб., кроме того, значи
тельно улучшены культура производства, учет и хране
ние сырья и готовой продукции.

Третьи премии по 100 руб. присуждены следующим 
творческим группам:

Камского леспромхоза Татарского управления лесно
го хозяйства (И. 3. Иванов, Н. А. Чебышев, X. Г. Га- 
рапшин и И. И. Ш ушпанов) — за разработку и внедре
ние мероприятий НОТ в лесопильно-тарном цехе, ч /о  
позволило механизировать транспортировку отходов 
лесопиления и усовершенствовать организацию труда на 
рабочих местах;

Туймазинского опытно-показательного производствен
ного лесохозяйственного объединения Минлесхоза Баш 
кирской АССР — за разработку и внедрение в произ
водство мероприятий НОТ на нижнем складе и лесо
пильном цехе, в результате чего производительность 
труда на нижнем складе повышена на 53%, а в лесо
пильном цехе — на 75%, снижены трудовые затраты 
на единицу обрабатываемой продукции и улучшены 
условия труда;

М аганского мехлесхоза Красноярского управления 
лесного хозяйства (А. А. Малышев, Г. Е. Гробов,
В. Л . Демченко, А. П. Черем исин)— за внедрение ме
роприятий НОТ в цехе по выпуску товаров широкого 
потребления, что позволило улучшить качество выпус
каемой продукции и условия труда и повысить произ
водственные показатели и производительность труда 
на 60% ;

Новобуянского леспромхоза Куйбышевского управле
ния лесного хозяйства (В. Л. Титов, С. И. Злобин,
В. С. Степанов и Е. А. Запевалов) — за разработку 
и внедрение мероприятий по НОТ на раскряжевочной 
площадке нижнего склада, при этом производитель
ность труда повысилась на 33%, а годовая экономия 
составила 2,800 тыс. руб.;

Алпатьевского лесхоза Свердловского управления лес
ного хозяйства (Г. А. Флягин, Н. М. Гручин и И. С. Ер
маков) — за внедрение мероприятий НОТ в цехе по 
выпуску товаров народного потребления и изделий про-
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изводственного назначения, в результате производитель
ности труда повысилась на 42%, трудовые затраты  
снизились на 283 чел.-дня, а качество выпускаемой про
дукции и культура производства значительно улуч
шились;

работникам Сысольского мехлесхоза Минлесхоза Ко
ми АССР В. М. П оддубнову и В. И. Федорову — за 
разработку и внедрение химического ухода за лесом;

работникам П ожарского лесхоза Приморского управ
ления лесного хозяйства, Усть-Ишимского лесхоза О м
ского управления лесного хозяйства и Ижевского опыт
но-показательного лесокомбината Удмуртского управ
ления лесного хозяйства за  разработку и внедрение 
мероприятий по НОТ в лесопильных цехах, в резуль
тате чего повысилась культура производства, увеличил
ся выход пиломатериала и улучшилось его качество;

работникам Красноуфимского лесхоза Свердловского 
управления лесного хозяйства — за внедрение меро
приятий НОТ в цехе по производству товаров ши
рокого потребления, благодаря чему увеличен выпуск 
продукции и улучшены ее качество и условия труда.

Центральное правление НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства рассмотрело работы, представленные 
на конкурс, первые премии по 250 руб. присуждены:

В. С. Каньшину за совершенствование организации 
труда и повышение качества подготовки почвы под 
лесные культуры на свежевырубленных лесосеках Ве- 
шенского опытно-показательного мехлесхоза Ростовско
го управления лесного хозяйства;

А. М. Новикову, А. И. Суранову, В. X. Юхновцу, 
А. М. И ванову и В. А. Соскову за разработку и внед
рение мероприятий по НОТ в лесном питомнике, что 
позволило увеличить количество выращиваемого поса
дочного материала с единицы плош,ади и значительно 
улучшить его качество, повысить производительность 
труда на 24% и снизить себестоимость выращивания 
посадочного материала на 0,54 руб. (из расчета на 
1000 шт.) в Назаровском мехлесхозе Краснодарского 
управления лесного хозяйства.

Вторыми премиями (по 150 руб.) поощрены:
Ю. И. Артемов, Д . С. М итрофанов и 3. И. Кожевни

кова за внедрение перспективной технологии по выра
щиванию посадочного материала на лесном питомнике 
Тейковского лесокомбината Ивановского управления 
лесного хозяйства;

А. Д . Порошкин, Е. И. Димов и Е. С. Лапш ина за 
внедрение технологии по выращиванию крупномерного 
посадочного материала с закрытой корневой системой 
методом «Лента» в Сыктывкарском мехлесхозе Минлес- 

S хоза Коми АССР, что позволило повысить производи-
__. тельность труда на 104%, а экономия средств за год

составила 6,7 тыс. руб.;
И. С. Бугай, А. И. Сильченко, В. И. Балезин 

и Б. Г. Русанновский =  за разработку и внедрение ме

роприятий по НОТ в лесопильном цехе Дмитровского 
лесокомбината Московского управления лесного хозяй
ства, в результате чего производительность труда по
высилась на 31%, а годовая экономия составила
18,3 тыс. руб.

Третьими премиями по 100 руб. поощрены:
Л. И. Черняев, М. А. Щипицин, А. И. Садыров 

и В. Д. Селезнев — за разработку и внедрение меро
приятий по НОТ в лесопильном цехе Можгинского мех
лесхоза Удмуртского управления, при этом улуч
шены условия труда, повышена культура производства 
и полностью ликвидирован ручной труд в цехе;

Ю. М. Артемов, В. В. Круглов, Н. В. Кожохин за 
создание постоянной семенной базы в Волжском спец- 
лесхозе Ивановского управления лесного хозяйства, что 
позволило увеличить заготовку семян хвойных пород 
высокого качества;

Е. Г. Толстых, Г. Н. Малков, Р. М. Гребенникова,
В. А. Млнарский и Ю. 3. К алайдж ан — за разработку 
и внедрение в производство графиков биоритмов 
и биокалендарей рабочих основных профессий Апшерон- 
ского леспромхоза Краснодарского управления лесного 
хозяйства, благодаря чему сокращен до минимума про
изводственный травматизм;

А. И. Котенко, В. О. Сабылина, В. Г. Ш алагин 
и Д . А. Левун за организацию работы по внедрению 
бригадного подряда на лесозаготовках в комплексной 
бригаде Боровлянского леспромхоза Алтайского управ
ления лесного хозяйства, в результате экономический 
эффект составил 6 ,0  тыс. руб., внедренными мероприя
тиями НОТ охвачено 12 человек;

А. М. Дегтярев. М. М. Савин, Д . И. Граш, В. Ф. Цю- 
па и В. В. Захарченко за разработку и внедрение 
в производство мероприятий НОТ в цехе по выпуску 
товаров народного потребления и изделий производ
ственного назначения в Харском мехлесхозе Хабаров
ского управления лесного хозяйства, что позволило по
высить производительность труда на 33% и улучшить 
качество выпускаемой продукции.

Решение Центральной смотровой комиссии по итогам 
смотра-конкурса о поощрении победителей денежными 
премиями было утверждено коллегией Министерства 
лесного хозяйства РСФСР, смотр-конкурс продлен.

Областные смотровые комиссии, советы НОТ и пер
вичные организации НТО должны оказывать практиче
скую помощь новаторам и передовикам производства, 
рационализаторам и изобретателям и особенно творче
ской молодежи в их активном участии в смотре-кон- 
курсе. Это поможет вскрыть резервы на всех участках 
лесохозяйственного производства и определить пути их 
использования для дальнейшего повышения производи- 
телш ости труда и культуры производства. ■

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Центральное правление НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства более 10  лет про
водит Всесоюзный общественный смотр внедрения до
стижений науки и техники в производство.

В 1977 г. смотр был проведен по новым условиям, 
согласно которым в республиканских, краевых и област
ных правлениях НТО и первичных организациях созда

ны смотровые комиссии, разъясняющие рабочим и ин
женерно-техническим работникам цели и задачи смотра.

Характерной особенностью этих условий является то, 
что республиканские, краевые, областные правления 
и первичные организации НТО — предприятия, объеди
нения (комбинаты), научно-исследовательские институ
ты, проектные, конструкторские и другие организации
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лесной яромышленности и лесного хозяйства, которые 
принимали активное участие во Всесоюзном обществен
ном смотре и добились наилучших показателей в реше
нии научно-технических проблем, разработке, создании 
и внедрении повой техники и передовой технологии, по
высивших технический уровень предприятий и эффек
тивность производства, награж даю тся Почетными гра
мотами Центрального правления НТО и денежными 
премиями в больших размерах, чем это было, ранее. 
Например, если по прежним условиям смотра было вы
дано 15 денежных премий на сумму 5,8 тыс. руб., то 
сейчас установлено 40 премий на сумму 18,5 тыс. руб.

Смотровые комиссии первичных организаций НТО до 
25 января следующего за  отчетным года обобщают ре
зультаты смотра и докладываю т о них на заседаниях 
Совета первичной организации НТО. Отчет об итогах 
смотра представляется в смотровую комиссию областно
ного, краевого и республиканского правления НТО 
к 1 февраля того ж е года. Эта комиссия долж на до 
10  февраля подвести итоги по республике, краю, облас
ти и о результатах сообщить на заседании президиума.

Республиканские, краевые, областные правления рас
сматривают итоги смотра на президиумах правлений 
и материалы о предприятиях (не более пяти от правле
ний), добившихся значительных успехов, представляют 
до 20 февраля в смотровую комиссию Центрального 
правления НТО. Практика показала, что там, где П рав
ления НТО уделяют должное внимание Всесоюзному 
общественному смотру и помогают первичным органи
зациям в этом важном деле, результаты работы всегда 
высокие.

В 1977 г. в Центральную комиссию поступило 106 от
четов, рассмотрение которых показало, что многие пер
вичные организации и члены общества своей творческой 
деятельностью способствовали успешному решению важ 
нейших научно-технических проблем, внедрению про
грессивной техники и технологии, облегчающих труд 
человека и обеспечивающих комплексное и рациональ
ное использование лесных, материальных и трудовых 
ресурсов, а такж е улучшение качества выпускаемой 
продукции.

Реализация разработанных предложений, направлен
ных на совершенствование производства, быстрейшее 
внедрение новых видов машин и прогрессивной техно
логии, экономию сырья, материалов и топливно-энерге- 
тнческих ресурсов, позволила в 1977 г. получить 
11,8 млн. руб. условной экономии. Больше внимания 
стало уделяться пропаганде достижений науки и тех
ники, распространению передового опыта, повышению 
знаний и квалификации инженерно-технических работ
ников и рабочих.

Многие правления и советы НТО предприятий и орга
низаций активизировали свое участие в борьбе за по
вышение эффективности производства и качество рабо
ты, направляя усилия ученых, инженеров, техников, ра- 
бочих-новаторов на всемерное ускорение внедрения 
и использования в производстве результатов научных 
исследований, укрепление творческого содружества 
науки с производством в осуществлении задач комп
лексной механизации и автоматизации производствен
ных процессов и сокращении ручного труда.

В 1977 г. хорошо проведен общественный смотр на 
многих предприятиях и в организациях Украинского 
республиканского правления НТО, представившего 
2 2  отчета первичных организаций, в которых отражена 
большая творческая работа общественности. Первичные 
организации периодически обсуждаю т результаты смот
ра и совместно с хозяйственными органами рассматри
вают ход выполнения программ по решению научно- 
технических проблем, планов внедрения новой техники, 
организуют сбор предложений, направленных на даль
нейшее повышение технического уровня, качества, ыа-
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дежности и долговечности продукции и добиваются их
реализации.

По итогам смотра за  активное участие научно-техни
ческой общественности в деле внедрения достижений 
науки и техники в производство первой денежной пре
мии удостоен Берегометский лесокомбинат Черновиц
кой обл. Вторая денеж ная премия присуждена Надвор- 
нянскому лесокомбинату Ивано-Франковской обл. и 
Новгород-Волынскому спецлесхозу Житомирской обл. 
Третья денежная премия вручена ГороДнянскому лес- 
хоззагу Черниговской обл. и Бродовскому лесхоззагу 
Львовской обл. Коллективы Радеховского лесхоззага 
Львовской обл., Ясиневского лесокомбината Закарпат
ской обл., Клеванского Ровенской обл. награждены 
Почетной грамотой Центрального правления НТО.

Больш ая работа проведена Латвийским республикан
ским правлением НТО и его первичными организация
ми по выполнению научно-исследовательских работ, 
внедрению достижений науки и новой техники в лесной 
промышленности и лесном хозяйстве. Значительная ак
тивность членов НТО проявлена в социалистическом 
и индивидуальном творческом соревновании.

По результатам работы за 1977 г. Боровический мех- 
лесхоз и Ю рмалскнй леспромхоз награждены Почет
ной грамотой ЦП НТО и вторыми денежными пре
миями. Почетной грамотой ЦП НТО и третьей денеж
ной премией награжден Кулдигскнй леспромхоз Л ат
вийской ССР и Украинское республиканское правле
ние НТО.

Президиум Центрального правления отметил хорошую 
работу смотровых комиссий Украинского, Латвийского, 
Бурятского республиканских. Алтайского и Краснодар
ского краевых. Архангельского, Вологодского и Сверд
ловского областных правлений НТО. Вместе с этим от
мечена слабая работа Грузинского, Казахского респуб
ликанских правлений, Тюменского, Челябинского, И р
кутского и других областных правлений НТО по при
влечению членов НТО к выполнению научно-техниче
ских задач.

В Письме Ц К  КПСС, Совета 'Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  партийным, советским, хозяй
ственным, профсоюзным и комсомольским организаци
ям, трудящимся Советского Союза «О развертывании 
социалистического соревнования за  выполнение и пере
выполнение плана 1978 года и усилении борьбы за по
вышение эффективности производства и качества ра
боты'» говорится: «Следует еще активнее укреплять 
связь науки с практикой, обеспечить повсеместно пово
рот научных разработок к проблемам интенсификации 

■производства... добиваться быстрейшего внедрения до
стижений науки в народное хозяйство».

Республиканским, краевым, областным правлениям 
и Советам первичных организаций НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства необходимо: 

активизировать работу научных,' инженерно-техниче
ских работников, рабочих-новаторов в борьбе за вы
полнение задач, вытекающих из решений VII съезда 
НТО лесной промышленности и лесного хозяйства 
и V съезда ВСНТО;

сосредоточить усилия научной и инженерно-техниче
ской общественностн на ускорении технического пере
вооружения и интенсификации лесозаготовительного 
и лесохозяйственного производства на основе внедре
ния новой техники и прогрессивных технологических 
процессов по примеру передовых предприятий, удостоен
ных премий в ходе общественного смотра;

рационально использовать лесные ресурсы, улучшать 
продуктивность лесов, обеспечивать существенное повы
шение съема древесной массы с каждого гектара лесной 
площади.

Н. В. ХРАМОВ
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КРИТИКА БИ&ЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

З а  последние 20—30 лет наше отече
ственное защитное лесоразведение обогатилось рядом 
новых положений как в теории, так и в производствен
ной практике.

При выращивании лесных полос, наиболее эффектив
ных по степени их мелиоративного влияния на приле
гающее к ним пространство, к числу важнейших меро
приятий относится комплекс приемов по их уходу. Он 
начинается сразу вслед за закладкой насаждений 
и продолжается в той или иной степени в различных 
формах и приемах в течение всей жизни насаждения.

К настоящему времени в СССР разработана доволь
но стройная система высокоэффективных технологиче
ских приемов ухода за  лесными полосами различного 
назначения: полезащитными, улучшающими приземный 
микроклимат и почву сельскохозяйственных угодий; 
водорегулирующими, оптимизирующими поверхностный 
сток: приовражными, укрепляющими овраги и препят

ствующими их развитию; в зеленых зонах вокруг горо
дов и других населенных пунктов и т. п.

Полосное защитное лесоразведение продолж ает р аз
виваться на значительных площ адях. К ак заклады вае
мые новые насаждения, так и насаждения прежних 
лет закладки требуют тщательного систематического 
полноценного ухода. А в связи с этим наряду с мате
риально-техническим и организационным обеспечением 
работ по уходу за насаждениями работникам сельско
го, лесного, коммунального хозяйства, учебных и науч
ных учреждений, занимающимся полосным защитным 
лесоразведением, нужна соответствующ ая современная 
литература.

Поэтому следует приветствовать выпущенную изда
тельством «Лесная промышленность» книгу Е. С. Пав
ловского «Уход за лесными полосами». Рассчитана она 
на лесоводов, агролесомелиораторов, агрономов — как 
производственников, так  и научных работников. Ее 
можно рекомендовать в качестве дополнительного учеб
ного пособия для студентов высших и средних учебных 
заведений сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
профиля.

Эта работа интересна и ценна прежде всего тем, что 
в ней обобщен и систематизирован большой современ
ный научный и передовой производственный отечествен
ный опыт ведения ухода за  лесными полосами различ
ного агролесомелиоративного назначения. Очень четко 
и довольно полно сформулирована основная задача 
и главное содержание ухода: «Уход за лесными полоса
ми представляет собой систему различных взаимосвя
занных мероприятий, направленных на обеспечение 
высокой приживаемости и сохранности культур, под
держ ание жизнестойкости насаждений и высокой их 
мелиоративной эффективности, улучшение роста де
ревьев, обеспечение хорошего санитарного состояния 
и своевременного возобновления древостоев». ,

Анализируя каждое из мероприятий по уходу, автор 
дает им соответствующее теоретическое обоснование, 
что помогает углубленному пониманию значимости этих 
мероприятий и таким образом содействует их органи- 
зации и более полноценному практическому примене
нию. Система приемов ухода за лесными полосами рас
сматривается дифференцировано в зависимости от воз
раста, состояния и назначения насаждения, а такж е от 
почвенно-климатических условий произрастания во всех 
основных географических зонах полосного защитного 
лесоразведения.

Значительное место в книге отведено вопросам ме
ханизации и химизации работ по уходу за лесными 
полосами, выполняемых на базе самых современных 
специальных машин и орудий как серийного изготов
ления, так и некоторых перспективных опытных об
разцов.

Убедительно показана экономическая эффективность 
рубок ухода в защитных лесных полосах. Важность 
раскрытия этой позитивной эффективности, по нашему 
мнению, определяется сочетанием трех существенных 
аспектов: биологической целесообразностью лесовод- 
ственных мер ухода для самого насаждения; оптимиза
цией мелиоративного, агрохозяйственного и приро
доохранительного эффекта, получаемого от лесных по
лос; необходимостью убеждения и воспитания тех спе
циалистов, которые, к сожалению, еще пока что не по
нимают необходимости и пользы лесоводственных мер 
ухода, а отсюда нередко игнорируют эти мероприятия 
или не обеспечивают достаточно грамотного их выпол
нения.

Хорошо освещен такой вопрос, как организация 
и особенности работ по уходу за системой агролесоме
лиоративных насаждений в целом, а не только за от
дельными насаждениями.

Вместе с тем следует сделать некоторые замечания.
В разделе о защите лесных полос от вредителей 

и болезней желательно было бы гораздо больше уде
лить внимания биологическому методу защиты как од
ному из весьма целесообразных и перспективных по 
своей надежности, дешевизне и природоохранительному 
значению. Кроме того, особого внимания заслуживает 
освещение интегрированного метода борьбы с вреди
телями и болезнями. Сущность его заключается в оп
тимальном сочетании биологического и химического 
методов с 'Т ем , чтобы от применения химических пре
паратов не погибали полезные насекомые и животные.

Рецензируемую книгу целесообразно дополнить спе
циальной главой о мерах охраны лесных полос от хищ
нических порубок, потрав и других злостных или бес
хозяйственных повреждений, снабдив ее справочными 
материалами о законодательстве по этому вопросу.

В разделе об организации работ по уходу за агро
лесомелиоративными насаждениями следовало бы осве
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тить весьма нужный производственный опыт органи
зации гармоничного сочетания различных полевых 
сельскохозяйственных работ, т. е. сугубо агрономиче
ских, с комплексом работ по уходу за лесными полоса
ми и охране их от поломок и повреждений, например, 
во время обработки полевых культур гербицидами,

сжигания соломы на полях и т. д. Такой опыт имеется 
в целом ряде совхозов, колхозов и хозяйствах научных 
учреждений.

Вышедшая книга заслуж ивает высокой оценки.

С. Н. АНДРИАНОВ

Есть книги, которые заслуж иваю т по
стоянного внимания и становятся настольными. Именно 
к таким относится капитальный научный труд проф. 
И. П. Лаптева В нем автор затрагивает один из ж из

ненно важных вопросов; как согласовать бурный про
гресс науки и техники с необходимостью сохранения 
наиболее благоприятных условий существования и раз
вития человечества.

«Сейчас настало такое время, когда мы уже не мо
жем жить без ясного представления о том, что нас 
ож идает в ближайшие 50— 100 лет и даж е в более от
даленное время. Только при этом условии мы найдем 
в себе мужество, силы и средства, чтобы уже сейчас 
заложить основы нашего процветания и благополучного 
существования будущих поколений»,— эти слова проил
люстрированы в книге многими примерами как береж 
ного, так и нерачительного отношения человека к окру
жающей среде, в том числе к лесу.

Можно без преувеличения сказать, что проф. И. П. 
Л аптев — один из создателей новой науки — созологии 
(«созо» по-гречески — охраняю, спасаю). Вопреки мне
нию некоторых зарубежных специалистов о неизбежно
сти всемирной катастрофы от нарушения экологического 
равновесия сил природы, советский ученый теоретически 
обосновал и доказал возможность пресечь пагубное 
воздействие процесса загрязнения среды.

Особенно ценно изложенное в книге учение о взаимо
связи, взаимообусловленности элементов природы и 
антропогенных факторов, классифицируемых по общим 
особенностям, времени происхождения, стойкости вызы
ваемых ими изменений в природе, способности к акку
муляции, а такж е по видам деятельности человека.

Важнейшим делом в природоохранных мероприятиях 
являются лесные насаждения. Пройдут века, и новые 
поколения с особой благодарностью будут вспоминать 
советских людей XX в. за их действенную заботу о 
«зеленом друге>. Эта забота получила яркое воплоще
ние в ленинском декрете «О лесах» и затем была у за 
конена Конституцией СССР. Один из ярких примеров 
умелого преобразования природы в СССР — создание 
на о. Сахалине сосновых боров. Переселение саженцев 
из лесов Сибири и даж е Брянской обл. осуществлялось 
под руководством заслуженного лесовода РСФ СР 
Е. Д. Лебкова.

' и. п . Лаптев. Т е о р е т и ч е с к и е  о с н о в ы  о х р а н ы  п р и р о д ы . 
О с н о в ы  с о зо л о ги и . И зд . Т о м с к о г о  у н и в е р с и т е т а , 1»77.

Известны и факты нерачительного отношения к лесам, 
приведшего к нарушению естественного равновесия в 
природе. Так, в результате вырубки лесов в горах И та
лии начались половодья в приморских городах (была 
разрушена наводнением Флоренция). Подсечно-огневое 
земледелие в Китае (с рубкой леса и выжиганием рас
тительности) привело к невиданной ранее эрозии поч
вы, вызвало засухи и разливы рек.

Резкое сокращение в отдельных странах площади ле
сов пагубно отразилось и на животном мире. Только с 
1850 г. в основном по этой причине на земле исчезли 
более ста видов и подвидов птиц.

Отрицательное влияние на всю живую природу ока
зывают испытания термоядерного оружия. После опыт
ных атомных взрывов на некоторых островах Тихого 
океана исчезли все морские крячки. Их яйца оказались 
стерильными. Поэтому недопустить испытания такого 
оруж ия — первостепенная задача человечества. Подпи
сание Московского договора о запрещении испытаний 
ядерного оруж ия в атмосфере, космическом простран
стве и под водой служит великой цели — сохранению 
жизни на земле.

В нашей стране созданы десятки заповедников, в ко
торых запрещено хозяйственное использование природ
ных ресурсов. Еще больше имеется заказников, где под 
охраной находятся отдельные виды растительного и ж и
вотного мира, а такж е уникальные природные ландш аф
ты. Особой гордостью советских людей является Цент
ральный лесной заповедник, вблизи которого берут на
чало главные водные артерии Европейской России — 
Волга, Днепр, Западная Двина и Мета.

Разумным отношением к лесу можно принести зна
чительную пользу обществу. Беречь природу становится 
нормой нашей жизни, критерием нравственного здо
ровья народа. Приятно сознавать, что теперь у нас все 
больше людей, которым не подходит горький упрек поэ
та Ф. И. Тютчева: «Не то, что мните вы, природа не 
слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть 
свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Д ля каж 
дого должно быть непреложной истиной: что вредно ле
су, то вредно и природе, то вредно и человеку!

Хочется пожелать, чтобы ценный труд проф. И. П. 
Л аптева получил широкое распространение.

П. П. ДУДОЧКИН

Ж урнал «Лесное хозяйство» (1976, 
№ 8 ) информировал своих читателей о книге венгерских 
специалистов «Экономические основы лесного хозяйства, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности», 
изданной в Будапеште группой авторов под редакцией 
главного директора Научно-исследовательского институ
та лесного хозяйства, члена Венгерской Академии наук 
д-ра Б. Керестеши и д-ра Л. М аркуша.

Вслед за  ней под прежней редакцией вышла вторая
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книга этой монографии ’, в которой рассматриваются 
вопросы экономики, организации и планирования про
изводства на предприятиях.

Этим изданием закончено первое в социалистической 
Венгрии фундаментальное исследование основ лесной 
экономики. Работа представляет определенный интерес 
и для советского читателя.

‘ А fagazdasSgt villalatok OkenimUt alapjal, — MezSga z 
das^gl Kiadii. Budapest, 197S r.
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Монография состоит из 11 глав, в каждой из кото
рых последовательно рассматриваются общие, а затем 
частные методы и формы ведения лесного хозяйства, 
лесной и деревообрабатывающ ей промыщленности в 
рамках предприятия, осуществляюще^го свою деятель
ность на основе перспективных, среднесрочных и годо
вых планов.

В последние годы значительно расширена самостоя
тельность венгерских предприятий, усилены элементы 
полного и внутрихозяйственного хозрасчета. Большое 
внимание уделяется соблюдению приципов демократиче
ского централизма, развитию социалистического сорев
нования.

В лесном хозяйстве Венгрии имеется четыре типа 
предприятий; осуществляющие ведение лесного хозяйст
ва, включая лесозаготовки и деревообработку; объеди
няющие лесное и охотничье хозяйство; специализиро
ванные деревообрабатывающ ие; комплексные лесные 
предприятия. В книге подробно рассматриваются опыт 
работы и перспективы развития этих предприятий. 
Большое внимание уделено такж е совершенствованию 
информационной системы в связи с возрастающим по
током информации, рассматриваются вопросы создания 
банка данных для современной вычислительной техники.

Производственные планы составляются на основании 
данных лесоустройства. При этом в обязательном по
рядке учитываются коррективы и пожелания самого 
предприятия, если они не противоречат принципам об
щегосударственной лесохозяйственной политики.

Д ля разработки реальных планов принимаются во 
внимание как народнохозяйственные, так и отраслевые 
факторы. Учитывается конъюнктура внутреннего и 
внешнего (международного) рынков.

В книге отдельно рассматриваю тся вопросы технико
экономического планирования во всех четырех типах 
предприятий. В аж но подчеркнуть, что планы предприя
тий доводятся непосредственно до исполнителей, т. е. 
до рабочих. Причем объемы плановых заданий и усло
вия их выполнения согласовываются с рабочим зар а 
нее. Определяются обязательства предприятия перед р а 
ботником и работника перед предприятием. Именно с 
этих позиций принимаются решения, даю тся распоряж е
ния и осуществляется контроль.

Лесное хозяйство (независимо от уровня его специа
лизации и комбинирования предприятия) ведется стро
го на типологической основе. Это позволяет планиро
вать эффективные с лесоводственной точки зрения ме
роприятия. С учетом типов леса и качественного со
стояния насаждений устанавливаю тся размеры пред
приятий, количество рабочих, объемы рубок главного 
и промежуточного пользования, площади создания ле
сонасаждений и все остальные виды работ. В свою 
очередь эти факторы оказываю т непосредственное влия
ние на объемы выпускаемой продукции и размеры 
прибылей предприятий.

Значительное место в книге отведено экономике лес
ного хозяйства на уровне предприятия. Главным прин

ципом здесь является равномерность и постоянство 
пользования лесом с учетом его биосферной (средоза
щитной) функции.

При выборе пород деревьев и способов лесовозобнов
ления руководствуются, главным образом, не уровнем 
затрат на создание лесов, а величиной ожидаемого в 
перспективе экономического результата их комплексного 
использования, в понятие которого при этом включа
ется использование древесной и недревесной (побочной) 
продукции. Предпринимаются попытки оценки защит
ных и рекреационных функций леса. Специальному рас
смотрению посвящен раздел о рентабельности защитных 
насаждений, подготовленный проф. Я. Галом.

Современная система предприятий лесного хозяйства, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Венг
рии создана в 1970 г., когда были объединены лесохо
зяйственные и деревообрабатывающие производства. В 
комплексных лесных предприятиях осуществляется, по 
словам авторов монографии, «полный вертикум», т. е. 
весь цикл производства, начиная от заготовки семян и 
создания питомников вплоть до рубки деревьев и пере
работки их в конечные продукты.

Особое внимание сейчас уделяется качеству продук
ции. Д ля достижения успехов в ее реализации широко 
используется реклама и пропаганда. К ак правило, пред
приятия-производители сами ищут покупателя на свою 
продукцию.

Потребителям такж е предоставляется право выбирать 
(в рамках народнохозяйственных планов), от кого они 
будут покупать продукцию. Повышается роль прямых 
договорных связей. В монографии достаточно подробно 
и квалифицированно рассматриваются вопросы кальку
лирования себестоимости работ в лесном хозяйстве и 
продукции лесозаготовок. Специальная глава посвящена 
такж е бухгалтерскому учету и финансовому хозяйству. 
В заключение рассказывается о применении современ
ных математических методов и вычислительной техники 
на предприятиях лесного хозяйства, лесной и деревооб
рабатывающей промышленности.

Книга содержит богатый цифровой материал, она хо
рошо иллюстрирована диаграммами, схемами и графи
ками.

Следует отметить характерный момент. В списке ино
странной литературы, использованной авторами при на
писании книги, преобладают работы, изданные в Совет
ском Союзе и других социалистических странах, в ча
стности, в П Н Р, ГД Р и ЧССР. Это свидетельствует об 
органическом переплетении интересов дружественных 
стран, о важности обмена научной информацией и пере
довым опытом между ними и все возрастающей поло
жительной роли социалистической экономической ин
теграции, затрагивающей наряду с другими сферами 
народного хозяйства и лесное хозяйство.

И. В. ТУРКЕВИЧ 1ВХЙЙЛМ) 
Ю, Ю. ТУПЫЦЯ [Львовский ЛТИ1
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИИ

У Д К  630*68
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  о р г а н и з а ц и и  у п р а в л е н ч е с к о г о  т р у д а . 

Р у к о с у е в  Г. Н . — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » ,  1978, №  9,
с. 15—18.

С о о б щ а е т с я  о с о в е р ш е н с т в о в а н и и  о р г а н и з а ц и и  у п р а в л е н 
ч е с к о г о  т р у д а  в  л е с н о м  х о з я й с т в е .

И л л ю с т р а ц и й  — 1.

У Д К  630*684
Р е з е р в ы  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в  л е с 

н о м  х о з я й с т в е .  С е л е з н е в  В.  И. ,  Д а н и л и н  Н.  Д. ,  
Б а р а н о в  П . Г. — «Л есн о е  х о з я й с т в о »  1978, №  9, с. 18—21.

О т р а ж а ю т с я  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  п о в ы ш е н и я  п р о и з 
в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  в  л е с н о м  х о з я й с т в е .

У Д К  630»221.02+630*231.31
Л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  и  с а н и т а р н ы е  р у б к и .  А н у 

ч и н  Н . П . — « Л ес н о е  х о з я й с т в о » ,  1978, №  9, с. 22—27.
О с в е щ е н ы  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  

и  с а н и т а р н ы х  р у б о к . П р и в е д е н ы  п р и н ц и п и а л ь н ы е  п о л о 
ж е н и я  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  д р е в е с и н ы  п р и  п р о в е д е н и и  э т и х  
р у б о к .

У Д К  630*23
Л е с о в ы р а щ и в а н и е  н а  о с н о в е  к о н ц е н т р а ц и и  л е с о х о з я й 

с т в е н н ы х  р а б о т . К у з н е ц о в  Е. В. — « Л е с н о е  х о з я й 
с тв о » , 1978, №  9, с. 27 -31 .

Р а с с м а т р и в а ю т с я  о с н о в н ы е  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  л е с о 
х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а . О п и с ы в а ю т с я  п р е и м у щ е с т в а  
к о н ц е н т р а ц и и  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  р а б о т .

И л л ю с т р а ц и й  — 3, т а б л и ц  — 3, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  —
4 н а з в .

У Д К  630*181.2
О м е р а х  п о в ы ш е н и я  п р о д у к т и в н о с т и  л е с о в  в  с в я з и  с 

ц и к л и ч н о с т ь ю  к л и м а т а .  А ф а н а с ь е в  В . А . — « Л есн о е  
х о з я й с т в о » .  1978, №  9, с. 32—34.

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  о  в е к о в ы х  и  б о л е е  к о р о т к и х  ц и к 
л а х  к о л е б а н и й  к л и м а т а  и  в л и я н и и  и х  н а  п о в ы ш е н и е  п р о 
д у к т и в н о с т и  л е с о в .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 11 н а з в .

У Д К  630*116.81
Л е с н ы е  н а с а ж д е н и я  и  з а щ и т а  в о д о х р а н и л и щ . Н и к о 

л а е н к о  В. т .  — « Л е сн о е  х о з я й с т в о » , 1978, JVs 9, с. 40—46.
О б о б щ а е тс я  о п ы т  с о з д а н и я  л е с н ы х  н а с а ж д е н и й  п о  б е р е 

г а м  в о д о х р а н и л и щ  и д р у г и х  в о д о е м о в . Д а ю т с я  п р а к т и ч е 
с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  д а л ь н е й ш е м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
з а щ и т ы  в о д о х р а н и л и щ  л е с н ы м и  н а с а ж д е н и я м и .

И л л ю с т р а ц и й  — 4, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 8 н а з в .  -------

У Д К  630*265
В о с с т а н о в л е н и е  л е с о в  в  б е р е го в о й  зо н е  К у й б ы ш евско го  

в о д о х р а н и л и щ а . З у д и н  Н.  А. ,  Р а х о в  В. А. — «Лес
н о е  х о з я й с т в о » ,  1978, №  9, с. 46—48.

И с с л е д о в а н ы  л е с о р а с т и т е л ь н ы е  у с л о в и я  п о д то п л яем о й  
б е р е г о в о й  з о н ы  К у й б ы ш е в с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а , способы  
в о с с т а н о в л е н и я  л е с о в  и  л е с о з а щ и т ы .

Т а б л и ц  — 3.

У Д К  630*116.8
О с о з д а н и и  л е с н ы х  н а с а ж д е н и й  на К е р ч е н с к о й  п о л у о с т 

р о в е . В о л к о в  Ф . и .  — «Л есн о е  х о з я й с т в о » ,  1978, №  9, 
с. 4 9 -5 1 .

А н а л и з  с о с т о я н и я  и  п р и ч и н  г и б е л и  н а с а ж д е н и й  в  у с л о 
в и я х  К е р ч е н с к о г о  п о л у о с т р о в а , р е к о м е н д а ц и и  п о  а г р о т е х 
н и к е  в ы р а щ и в а н и я  и  п о д б о р у  п о р о д .

Т а б л и ц  — 2, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 4 н а з в .

У Д К  630*524.63
В ы б о р о ч н ы е  м е т о д ы  т а к с а ц и о н н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  л е 

с о у с т р о й с т в е . А н т а н а й т и с  В. ,  Ю к н и с  Р . — « Л есн ое  
х о з я й с т в о » ,  1978, №  9, с . 55—57.

А н а л и з  с о с т о я н и я  т а к с а ц и о н н ы х  и сс л е д о в а н и й , п р о в о 
д и м ы х  п р и  л е с о у с т р о й с т в е . В н е с е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  э т о й  р а б о т ы  п о з 'в о л я т  п о в ы с и т ь  к а ч е 
с т в о  т а к с а ц и и  л е с н о г о  ф о н д а  и э ф ф е к т и в н о с т ь  и ссл ед о ^  
в а н и й  п р и  л е с о у с т р о й с т в е .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 8 н а з в .

У Д К  630*431.5
П р о г н о з и р о в а н и е  п о ж а р н о й  н а п р я ж е н н о с т и  в е с ен н ег о  

п е р и о д а . К о с т ы р и н а  Т . В . — «Л есн о е  х о з я й с т в о » , 1978, 
№  9, с. 60—62.

О с в е щ а ю т с я  в о п р о с ы  п р о г н о з и р о в а н и я  п о ж а р н о й  опас-* 
н о с т и  п о  у с л о в и я м  п о го д ы , в р е м е н  го д а , п р е д ш е с т в у ю 
щ и м  в е с е н н е м у  п е р и о д у .

Т а б л и ц  — 3, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 7 н а з в .

У Д К  630*431.5
П р о г н о з и р о в а н и е  з а г о р а н и й  в  л е с а х  в  з а в и с и м о с т и  о1 

п о ч в е н н о -р е л ь е ф н ы х  о с о б е н н о ст е й . С р е т е н с к и й  В. А . — 
« Л е с н о е  х о з я й с т в о » ,  1978, №  9, с. 62—64.

П р и в о д и т с я  с х е м а  п р о г н о з и р о в а н и я  за г о р а н и й , п о л ь з о 
в а н и е  к о т о р о й  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  р е г л а м е н т и р о в а т ь  с р е д 
с т в а  б о р ь б ы  в  з а в и с и м о с т и  от п о ж а р н о й  о п ас н о ст и  и  о ж и 
д а е м о й  о ч е р е д н о с т и  з а г о р а н и й  п о  у ч а с т к а м .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, с п и с о к  л и т е р а т у р ы  — 2 и а з в .

Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  Л . И . Ш те п а

С д а н о  в  н а б о р  28.07.78 г. П о д п и с а н о  в  п е ч а т ь  28.08.78 г. Т-15498 
Ф о р м а т  84X108/16 Т и р а ж  29 650 э к з .

У с л .-п е ч . л . 10,08. 
З а к а з  310.

У ч .-и зд . л . 13,15

А д р е с  р е д а к ц и и ;  107113, М о с к в а , у л . Л о б а ч и к а , 17/19, к о м н . 202-203, т е л е ф о н ы  264-50-22; 264-11-66

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 С о ю з п о л и г р а ф п р о м а  п р и  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т е т е  С С С Р  
п о  д е л а м  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  т о р го в л и .

10700S, М о с к в а , B-S, Д е н и с о в с к и й  п ер ., д . Зв.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» В 1979 ГОДУ 

ВЫПУСТИТ СЛЕДУЮЩУЮ УЧЕБНУЮ И СПРАВОЧНУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ:

1. УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
а ) для вузов

Джикович в. Л. Экономика лесного хозяйства: 
Учебник для вузов.— 2-е изд., испр. и доп.— 15 л., 
ил.— В пер.: 85 к. П лан 1979 г., №  1.

Шишков И. И., Брановицкий М. Л. Лесовод
ство с основами лесных культур: Учебник для 
вузов.— 20 л., ил.— В пер.: 1 р. План 1979 г., 
№  2.

б) для техникумов
Воронцов А. И., Харитонова Н. 3. О храна при

роды: Учебник для техникумов.— 2-е изд.— 12 л., 
ил.— В пер.: 60 к. План 1979 г., №  109.

Михайличенко А. Л., Кузнецова Т. В. П ракти
кум по древесиноведению и лесному товарове
дению: Учеб. пособие для техникумов.— 7 л., ил.— 
25 к. План 1979 г., №  3.

О рганизация и планирование лесохозяйственно
го производства (Ливанцев В. П., Осьмаков В. Г., 
Кожухов Н. И., Павлов В. В.): Учебник для тех
никумов.— 19 л., ил.— В пер.: 95 к. План 1979 г., 
№ 4.

Практикум по лесной таксации и лесоустрой
ству. Учеб. пособие для техникумов (Мурахта- 
нов Е. С., Вагин А. В., Харин О. А., Уша
ков А. И .)— 12 л., ил.— В пер.: 40 к. План
1979 г., №  5.

Родин А. Р. Лесные культуры и лесомелиора
ция: Учебник для техникумов.— 23 л., ил.—
В пер.: 1 р. 10 к. План 1979 г., №  6 .

2. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белоусова Л. С., Денисова Л. В., Никити
на С. В. Редкие растения СССР: Справочник —
20 л., ил.— В пер.: 3 р. План 1979 г., № ПО.

Журавлев И. И., Черемисинов Н. А., Селивано
ва Т. И. Определитель грибных болезней деревьев 
и кустарников.— 20 л., нл.— В пер.: 1 р. 70 к. 
План 1979 г., № 7.

Митрюшкин к. п., Фещенко П. И., Руден
ко В. Ф. Справочник по охране природы.— 30 л., 
ил.— В пер.: 2 р. План 1979 г., № 111.

Падий Н. Н. Краткий определитель вредителей 
леса.— 3-е изд., испр. и доп.— 11 л., нл.— В пер.:
1 р. 30 к. П лан 1979 г., jY» 8 .

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!

Заявку  можно направить в один из следующих магазинов, имеющих отдел 
«Книга — почтой»: 109428, М осква, ул. М ихайлова, 28/7, магазин № 125; 193224, Л е
нинград, ул. Н ародная, 16, магазин 93 «Прометей».
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Цена 30 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1978 г., №  9, 1— 96.
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СТРАХОВАНИЕ
ДОМАШНЕГО 
ИМУЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Договор страхования домашнего иму
щества гарантирует Вам возмещение 
ущерба в случае уничтожения или по
вреждения его в результате пожара, 
взрыва, наводнения, урагана, ливня и дру
гих стихийных бедствий, аварии отопи
тельной системы, водопроводной и кана
лизационной сетей, проникновения воды 
из соседних помещений, а также при по
хищении имущества и уничтожении (по
вреждении) его, связанного с похище
нием.

Договор можно заключить на срок от
2 до 11 месяцев и от 1 года до 5 лет 
включительно на любую страховую сум
му в пределах стоимости имущества (с 
учетом износа).

Платежи по договору составляют от 10 
до 60 коп. со 100 руб. страховой суммы 
в год в зависимости от местонахождения 
и огнестойкости жилого строения.

Платеж можно внести путем безналич
ного расчета через бухгалтерию по ме
сту работы или наличными деньгами стра
ховому агенту.

При заключении договора на 3 года и _ 
более страхователю предоставляет^^ 
скидка в размере 10% исчисленной сум
мы платежа, а постоянным страховате
лям —  и другие льготы.

Более подробно ознакомиться с усло
виями страхования Вы можете в инспек
ции Госстраха или у страхового агента, 
обслуживающего Вашу организацию. 
Страхового агента можно пригласить на 
дом.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

СССР
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