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Большие и ответственные задачи встают
перед страной в 1979 году. Их успешное  
решение потребует мобилизации сил партии 
и народа, дальнейшего повышения уровня  
политической, хозяйственной и организа
торской работы.

( И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Л Е Н У М А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А
КПСС О ПРОЕКТАХ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  П Л А Н А  Э К О Н О М И Ч Е 
СКОГО И СОЦИАЛЬНОГО Р А З В И Т И Я  С С С Р  И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н 
НОГО БЮДЖЕТА С С С Р  Н А  1979 Г О Д )

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Г. И. ВОРОБЬЕВ, председатель Государственного 
комитета СССР по лесному хозяйству

Минул третий год десятой 
пятилетки. Он ознаменован значительными 
трудовыми достижениями, динамичным разви
тием всех отраслей народного хозяйства, ро
стом материального благосостояния советско
го народа. Это был год плодотворной всена
родной борьбы за осуществление решений 
XXV съезда партии, дальнейшего укрепления 
социалистической демократии на основе новой 
Конституции СССР , последовательного роста 
экономического могущества Родины, целе
устремленного подъема сельского хозяйства, 
получившего новый размах после июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС.

Ноябрьский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС и 
десятая сессия Верховного Совета С С С Р  де
вятого созыва подвели итоги выполнения пла
на трех лет пятилетки, плана 1978 г. и обсу
дили проекты государственного плана эконо
мического и социального развития С С С Р  и го
сударственного бюджета С С С Р  на 1979 г.
В материалах Пленума и выступлении Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета С С С Р  товари

ща Л. И. Брежнева дан глубокий анализ разви
тия экономики страны, намечена программа 
дальнейших действий по выполнению десятой  
пятилетки.

Итоги трех лет пятилетки свидетельствуют 
о новых масштабах роста советской экономи
ки. Национальный доход в 1978 г. увеличился 
на 4% i или почти на 16 млрд. руб., а за три 
года пятилетки —  на 48 млрд. руб., объем  
промышленного производства — соответствен
но на 5 и 16%- Среднегодовой объем вало
вой продукции сельского хозяйства за про
шедшие годы составил 125 млрд. руб. С о б 
ран самый высокий за всю историю страны 
урожай зерновых —  235 млн. т. Неуклонно 
повышаются реальные доходы населения, все 
более полно удовлетворяются материальные 
и духовные потребности народа.

Труженики лесного хозяйства внесли до
стойный вклад в достигнутые успехи и обес
печили выполнение основных показателей на
роднохозяйственного плана и социалистиче
ских обязательств по лесохозяйственной и 
промышленной деятельности. В истекшем го-
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ду посадка и посев леса в лесах государст
венного значения проведены на площади 
1043 тыс. га. В целях защиты почв от ветро
вой и водной эрозии, борьбы с засухой и по
вышения урожайности сельскохозяйственных 
культур на 240,4 тыс. га созданы противоэро- 
зионные посадки леса на оврагах, балках, пе
сках и других непригодных для сельского хо
зяйства землях, на 64 тыс. га заложены поле
защитные лесные полосы на землях колхозов 
и совхозов, 770 тыс. га лесных культур пере
ведено в покрытую лесом площадь, введено 
в эксплуатацию 296,3 тыс. га лесоосушитель
ных систем.

В процессе ухода за лесом и санитарных 
рубок заготовлено более 41 млн. м3 ликвид
ной древесины. Уход за молодняками прове
ден на 1645 тыс. га, лесоустройство —  более  
чем на 46,5 тыс. га. Осуществлены мероприятия 
по противопожарной профилактике, усиле
нию наземной и авиационной охраны лесоз, 
улучшению технического оснащения противо
пожарных служб.

Дальнейшее развитие получило производст
во промышленной продукции. Объем реали
зации ее составил более 1700 млн. руб. Про
изведено товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода на сумму 
110 млн. руб. Выпуск пиломатериалов соста
вил 4,4 млн. м3, хвойно-витаминной муки из 
древесной зелени —  157 тыс. т.

В развитие лесного хозяйства вложено свы
ше 240 млн. руб. капитальных вложений. Про
изводительность труда в промышленном про
изводстве возросла по сравнению с преды
дущим годом на 2,8% (против 2,6% по плану). 
Прирост промышленной продукции в основ
ном получен за счет повышения производи
тельности труда.

Успешно выполнены и задания трех лет пя
тилетки. Лесовосстановление и защитное ле
соразведение за этот период проведены в 
стране на площади 7068 тыс. га (или 101,8% к 
плану), посадка и посев леса —  на 3092 тыс. га 
(100,9 %). Установленные объемы лесовосста
новления и защитного лесоразведения пере
выполнены на 123 тыс. га. Облесено 676 тыс. 
га овражных, балочных земель, песков и дру
гих непригодных для сельского хозяйства пло
щадей, на 190,9 тыс. га заложены полезащит
ные лесные полосы, введено в эксплуатацию
880,4 тыс. га лесоосушительных систем.

При рубках ухода за лесом и санитарных 
рубках заготовлено 125,4 млн. м3 древесины, 
из них сверх плана —  более 1,6 млн. м3. Пе
ревыполнено задание по уходу за молодня

ками. Устройство лесов проведено на 
140 млн. га, в том числе сверх плана —  на
2,4 млн. га.

Выполнены основные показатели по произ
водству и реализации промышленной продук
ции. За три года ее реализовано на сумму
5 млрд. руб., из них сверх плана —  более 
60 млн. руб. За указанный период произведе
но товаров культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода на сумму 300 млн. 
руб. Проведень: большие объемы работ по 
заготовке, переработке и поставке промыш
ленности и в торговую сеть пищевых продук
тов леса, а также продукции растениеводст
ва, садоводства, пчеловодства и рыбоводства. 
Заготовлено 150 тыс. т плодов и ягод куль
турных и дикорастущих сортов, 180 тыс. т бе
резового сока, выработано плодово-овощных 
консервов на общую сумму 200 млн. руб.

В 1976— 1978 гг. на развитие отрасли вло
жено 753 млн. руб. капитальных вложений. 
Основные фонды предприятий увеличились 
более чем на 820 млн. руб. Одновременно 
произошло их обновление, совершенствова
лась структура. Укрепилась материально-тех
ническая база предприятий, повысился уро
вень механизации основных производствен
ных процессов в лесохозяйственном и про
мышленном производстве.

Работниками отрасли оказана значительная 
помощь сельскому хозяйству за счет выделе
ния лесосечного фонда, закрепления лесо- 
сырьезых баз, предоставления сенокосов и 
пастбищных угодий, поставок лесной продук
ции, витаминной муки, товаров и изделий из 
древесины, выделения на период уборки уро
жая рабочей силы и транспорта. За три года 
пятилетки произведено для колхозов и сов
хозов столярных и обозных изделий, кровель
ных и тарных материалов, срубов домов, 
строительных деталей, парниковых рам, доми
ков для зверей и птиц, летних лагерей для 
скота, корзин и других товаров на сумму бо
лее 380 млн. руб., осуществлена поставка та
ры и тарных материалов в размере 3 млн. м3. 
На заводах «Лесхозмаш» изготовлено для 
нужд сельского хозяйства машин и орудий на 
общую сумму свыше 10 млн. руб.

Выполнение плана 1979 г. явится новым ша
гом вперед не только в отношении роста 
масштабов производства, но прежде всего в 
усилении роли интенсивных факторов разви
тия производства, повышения производитель
ности труда, ускорения внедрения достиже
ний науки и техники, расширения техническо
го перевооружения и реконструкции пред
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приятий. более эффективного использования 
основных фондов, экономии материальных за
трат, улучшения структуры производства.

Одной из главных задач, поставленных пе
ред лесным хозяйством XXV съездом КПСС  
и шестой сессией Верховного Совета СССР  
девятого созыва и направленных на повыше
ние продуктивности и качества лесов, усиле
ние их водоохранных, климаторегулирующих 
и других функций, является своевременное и 
высококачественное восстановление лесов на 
вырубках, облесение ие покрытых лесом пло
щадей, реконструкция малоценных и низко- 
полнотных насаждений. В 1979 г. лесовосста
новительные работы в целом по стране пре
дусматривается провести на площади 
2127 тыс. га, в том числе посадкой и посе
вом—  на 1048 тыс. га, из них предприятиями 
лесного хозяйства —  соответственно на 1309 и 
893 тыс. га. Планируемые объемы лесовосста
новительных работ по всем союзным респуб
ликам позволят обеспечить облесение выру
бок хозяйственно ценными породами. Основ
ное внимание лесокультурного производства 
будет направлено на дальнейшее совершенст
вование технологии работ, повышение уровня 
их механизации и химизации.

На текущий год намечены мероприятия по 
комплексному улучшению качества и эф 
фективности лесовосстановительных работ. 
Предусматривается заложить 1454 га лесосе
менных плантаций и 8718 га лесосеменных 
участков, заготовить с уже плодоносящих 
деревьев 2484 кг улучшенных семян хвой
ных пород, создать 28 лесных питомников об
щей площадью 1015 га.

Работы по созданию заш,итных лесных на
саждений на оврагах, балках, песках и других 
непригодных для сельского хозяйства землях 
предусмотрены на площади 248 тыс. га (что 
превышает задания трех лет пятилетки более  
чем на 11%), полезащитных лесных полос на 
землях колхозов и совхозов —  на 63,1 тыс. га.

С целью успешного выполнения планируе
мых лесовосстановительных работ и повыше
ния их качества главное внимание должно 
быть направлено на создание постоянной ле
сосеменной базы на селекционной основе, 
обеспечение заготовки лесных семян и выра
щивание качественного посадочного материа
ла в нужном объеме и ассортименте, инду
стриализацию питомнического хозяйства, уве
личение площади лесных культур, совершен
ствование технологии работ, соблюдение агро
техники и районирования.

При посадке защитных лесных насаждений 
больше внимания следует уделять проведе
нию работ з соответствии с проектами, мак
симальной их концентрации, созданию в ко

роткие сроки законченных систем. Необходи
мо улучш ать состояние существующих, но еще 
не сомкнувшихся посадок, оказывать техниче
скую помощь колхозам и совхозам по уходу 
за сомкнувшимися защитными насаждениями. 
В 1979 г. предприятиям лесного хозяйства 
предстоит ввести в эксплуатацию  305 тыс. га 
лесоосушительных систем, или на 11 тыс. га 
больше, чем в 1978 г. Это потребует допол
нительных усилий лесоводов. Важным усло
вием повышения эффективности и качества 
гидролесомелиоративных мероприятий явится 
научно обоснованный подбор объектов осу
шения, комплексность строительства, концент
рация средств и техники, рациональное ис
пользование материально-технических ресур
сов.

Проводится большая работа по усилению 
охраны и защиты лесов. В результате приня
тых мер площадь лесов, пройденная пожара
ми в 1978 г., несколько снизилась. Однако в 
Приморском, Хабаровском краях, Читинской, 
Иркутской обл. и в Бурятской А ССР лесные 
пожары распространились на значительных 
площадях и нанесли существенный ущерб лес
ному хозяйству. Это свидетельствует о нали
чии недостатков в организации противопожар
ной охраны лесов в указанных районах. С ле
дует тщательно проанализировать итоги пожа
роопасного сезона истекшего года и разрабо
тать конкретные меры по противопожарной 
профилактике в лесах, повышению ответствен
ности работников гослесоохраны за обеспече
ние пожарной безопасности, дальнейшему 
улучшению организации борьбы с лесными 
пожарами. Одна из основных задач состоит 
также в том, чтобы добиваться усиления лесо
патологического надзора, улучшения санитар
ного состояния лесов, для чего необходимо 
расширить биологические меры борьбы с 
вредителями леса, использовать биологиче
ские и вирусные препараты, совершенствовать 
химические методы борьбы на оснозе внед
рения менее токсичных для окружающей сре
ды фосфсрорганических препаратов.

Деятельность коллективов предприятий и 
организаций лесного хозяйства должна быть 
сосредоточена на выполнении постановления 
Верховного Совета СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению охраны лесов и рацио
нальному использованию лесных ресурсов» и 
требований Основ лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик. В связи с 
этим очень важно расширить работу по лик
видации перерубов расчетных лесосек в хвой
ных лесах, более полному использованию ре
сурсов древесины мягколиственных пород з 
Европейско-Уральской части страны и листвен
ницы в районах восточнее Урала, улучшению
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хозяйства в кедровы х насаждениях, усилить 
контроль за рациональным использованием 
лесосечного ф онда .

Планом на 1979 г. предусматривается даль
нейшее развитие промышленного производ
ства, правильное сочетание которого  с лесо
хозяйственной деятельно стью  обеспечит бо
лее полное использование производственны х 
мощ ностей, основных ф ондов, выделяемых 
предприятиям , тр удо зы х , материальны х и ф и 
нансовых ресурсов. С  учетом  растущ ей по
требности в товарах м ассового спроса наме
чается расш ирение и обновление их ассорти
мента, повышение качества. Производство то
варов культурно-бы тового назначения и хо
зяйственного обихода возрастет по сравнению 
с 1978 г. на 9,1%. Для улучшения материаль
но-технического обеспечения производства 
этих товаров, повышения качества, увязки пла
на производства с планом товарооборота осу
ществлен переход на планирование объема 
производства в розничных ценах вместо оп
товых, расширена номенклатура товаров. На
мечается также дальнейший рост объемов 
заготовок и переработки продуктов побочно
го пользования в лесах, садах и специализи
рованных подсобных сельских хозяйствах. 
Все это потребует мобилизации усилий произ
водственных коллективов на изыскание внут
ренних резервов, строгое соблюдение плано
вой и договорной дисциплины. Важно с пер
вых дней обеспечить четкое соблюдение гра
фиков производства, ускорить освоение но
вой техники и технологии, по-хозяйски отно
ситься к сырью, топливу, энергии.

Особое место в работе отрасли должны 
занимать вопросы капитального строительст
ва. Здесь еще немало нерешенных проблем. 
Ряд предприятий не всегда выполняет план по 
освоению капитальных вложений и строитель
но-монтажных работам, не обеспечивается 
своевременный ввод основных фондов и жи
лой площади, допускается распыление средстз  
по многочисленным объектам. Все еще вели
ки объемы незавершенного строительства. 
Недореализуются фонды по отдельным ви
дам материальных ресурсов, имеются 
сверхнормативные запасы. Первоочеред
ная задача состоит в том, чтобы быстрее 
устранить имеющиеся недостатки, покончить 
с распылением сил и средств, установить по
вседневный контроль за ходом выполнения 
плена, добиваться сосредоточения материаль
ных и трудовых ресурсов на пусковых объек
тах, которые помогут увеличить производство 
особо необходимых видов продукции. Следу
ет принять решительные меры к обеспечению 
своевременного ввода в действие производст
венных мощностей и объектов, сокращению

сроков строительства, снижению объемов не
завершенного строительства и стоимости ра
бот.

Повышаются требования к развитию лесо
хозяйственной науки. В связи с этим необхо
димо совершенствовать планирование науч
ных исследований, осуществлять специализа
цию научно-исследовательских институтов и 
концентрировать усилия на комплексном ре
шении важнейших лесохозяйственных про
блем. Нужно расширить и углубить исследо
вания по экономике лесного хозяйства, селек
ции и семеноводству, лесовосстановлению в 
сложных почвенно-климатических условиях, 
механизации лесохозяйственных работ, повы
шать эффективность научной деятельности 
как одного из решающих факторов ускорения 
научно-технического прогресса.

Эффективность науки определяется количе
ством и значимостью научных разработок, 
сокращением сроков проработки тем, мас
штабами внедрения и эффектом, получаемым 
от него. Поэтому особое внимание должно 
быть уделено ускорению внедрения достиже
ний науки в производство,, укреплению ее 
связи с производством, широкому примене
нию новой техники и технологии, приведению 
в действие имеющихся резервов и возмож
ностей для увеличения выпуска продукции при 
минимальных затратах.

За истекший период десятой пятилетки в 
отрасли проведена работа по повышению тех
нического уровня производства, укреплению 
материально-технической базы и улучшению 
оснащения предприятий. Значительно попол
нился машинно-тракторный парк за счет уве
личения выпуска лесохозяйственных машин и 
техники общего назначения. Однако механи
зация трудоемких процессов в лесном хозяй
стве осуществляется пока еще медленными 
темпами. Существующая ремонтная база не 
удовлетворяет потребностей в обслуживании 
и ремонте техники и не всегда соответствует 
наличию технических средств. Недостаточно 
полно используются машины и оборудование, 
низок коэффициент сменности, велики про
стои техники. Следует принять меры к разра
ботке более совершенных и производитель
ных лесохозяйственных машин, усилению кон
троля за качеством изготовления техники и 
проведением государственных испытаний. 
Важно тщательно проанализировать причины 
неудовлетворительного использования машин 
и оборудования, повысить коэффициент смен
ности работы, устранить простои техники и 
обеспечить проведение своевременного и 
высококачественного ремонта и технического 
обслуживания.

Успешное выполнение зад л ,  поставленных
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перед лесным хозяйством, связано с совер
шенствованием структуры управления, обес
печением производства квалифицированны
ми кадрами, широким развитием социалисти
ческого соревнования. В соответствии с ро
стом производства и повышением его эф фек
тивности в настоящее время улучшилось ис
пользование рабочих кадров, сократилась их 
текучесть, проводятся значительные работы по 
подготовке и повышению их квалификации. 
Все больше внимания стало уделяться орга
низации труда, повышению моральной и ма
териальной заинтересованности работников в 
результатах труда, улучшению жилищно-бы
товых и культурных условий. Надо, чтобо! 
каждый работник научился повседневно и 
конкретно воплощать в жизнь курс партии на 
интенсификацию общественного производства, 
повышение его эффективности, улучшение 
всей хозяйственной деятельности.

Намеченная программа требует дальнейше
го развертывания социалистического соревно
вания—  важнейшего рычага мобилизации 
всех возможностей и резервов производства. 
Сила и эффективность соревнования прежде 
всего в том, что оно стимулирует каждый 
коллектив, каждого рабочего трудиться вы

сокопроизводительно, успешно справляться с 
выполнением производственных заданий, при
нятых социалистических обязательств и встреч
ных планов как по количественным, так и ка
чественным показателям.

Очень важно, чтобы все новое и прогрес
сивное, рожденное инициативой работников 
лесного хозяйства, находило быстрое и ши
рокое распространение, чтобы соревнование 
активно способствовало подтягиванию отстаю
щих до уровня передовых.

Ноябрьский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС, де
сятая сессия Верховного Совета С С С Р  девято
го созыва, выводы и установки, изложенные 
в выступлении Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Зерховного 
Совета С С С Р  товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме, получили всеобщее одобрение и 
поддержку партии и советского народа. Все 
это должно быть положено в основу нашей 
практической деятельности. Работники лесного 
хозяйства берут повышенные социалистиче
ские обязательства, встречные планы с тем, 
чтобы успешно выполнить план 1979 г. и де
сятой пятилетки в целом, и внесут достойный 
вклад в выполнение решений XXV съезда 
КПСС.

ПозОравлнем!

Указом Президиума Верховного 
Совета Р С Ф С Р  за заслуги в области лесного хозяйства 
почетное звание заслуж енного  лесовода Р С Ф С Р  при
своено Мочаловой Валентине Артемьевне — главному 
технологу отдела лесовосстановления Красноярского 
управления лесного хозяйства, Абрамову Александру 
Лукичу — главному лесничему М уш маринского механи
зированного лесхоза Марийской АССР, Избиеновой 
Екатерине Михайловне — лесничему Козиковского лесо
комбината Марийской АССР, Клочанову Алексею Нико
лаевичу-— лесничему Хадыженского лесокомбината 
Краснодарского края,  Рачееву Виталию Дмитриевичу — 
директору Козьмодемьянского лесхоза Марийской 
АССР, Холеву Александру Васильевичу — лесничему Зо- 
лотовского механизированного лесхоза Саратовской 
обл., Брюханову Ивану Степановичу — лесничему Б о 
гучанского механизированного лесхоза Красноярского 
края, Ж уланову Григорию Федоровичу — директору 
Обливского опытно-производственного хозяйства, Л ар
чику Николаю Акимовичу—-лесничему Ельнинского 
леспромхоза Смоленской обл., Прокудину Владимиру 
Александровичу — директору Балахтинского механизи

рованного лесхоза Красноярского края, Шульгину Ни
колаю Ивановичу — главному лесничему опытно-произ
водственного лесохозяйственного объединения «Русский 
лес» Московской обл., Щетине Петру Михайловичу —  
генеральному директору Уфимского производственного 
лесохозяйственного объединения Баш кирской АССР.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской С С Р за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию лесного хозяйства почетное зв а 
ние заслуж енного  лесовода Украинской С С Р  присвое
но Гуляеву Александру Васильевичу— лесничему Вели- 
кокопанского лесхоззага Херсонской обл., Наконечному 
Дмитрию Афанасьевичу — лесничему Тетеревского 
опытно-производственного лесхоззага  Киевской обл., 
Новосаду Николаю Николаевичу — директору Березнов- 
ского лесного техникума Ровенской обл., Агеенко Фе
дору Ивановичу — главному инженеру Волынского об
ластного управления лесного хозяйства  и лесозагото
вок.
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НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ

В. М. КОЗЛО В (Алтайское управление лесного 
хозяйства)

Бобровский лесокомбинат за 
нимает площадь 120 971 га, в том числе по
крытая лесом — 101090 га. В его составе 
шесть лесничеств, три деревообрабатывающих  
цеха, цех по выработке хлорофилло-каротино- 
вой пасты и переработке скипидара-сырца, 
цех сувенирных ложек и лесозаготовительный 
пункт с механизированным нижним складом.

Общий запас лесонасаждений равен 
11271 тыс. м3, из них спелых и перестойных — 
349 тыс. м3, хвойных — 704 тыс. м3. От рубок 
главного пользования ежегодно заготавли
вается около 106 тыс. м3 древесины, в том 
числе лесокомбинатом — 58 тыс. м3.

В 1978 г. объем лесовосстановительных, ле
сокультурных работ и промышленного произ
водства увеличился по сравнению с 1970 г. в 
2,2—2,5 раза, при этом производительность 
труда возросла на 54,4, а выпуск товарной 
продукции — на 148%.

Лесокомбинат является комплексным хо
зяйством. Помимо лесохозяйственных работ, 
здесь выпускается товарная продукция на 
сумму около 2,5 млн. руб. в год (пиломате
риалы, срубы для жилых домов, половая рей
ка, столярные изделия, штакетник, штукатур
ная дранка, смола, скипидар очищенный, хло- 
рофилло-каратиновая паста, живица, ивовое 
корье, мебельные заготовки для производства 
стульев, ложки деревянные и другие изделия, 
пользующиеся широким спросом у населе
ния) .

За годы девятой и десятой пятилеток по
строен и сдан в эксплуатацию деревообделоч
ный цех в с. Бобровка с годовой мощностью 
28 тыс. м3, дом культуры на 200 мест, цехи 
деревопереработки в Петровском и Б-Речен- 
ском лесничествах, ремонтно-механическая 
мастерская, гараж, механизированный ниж
ний склад. В 1978 г. реконструирована авто
заправочная станция, котельная химического

цеха, расширен цех переработки скипидара, 
заканчивается реконструкция здания детско
го сада на 70 мест, цеха мебельных заготовок 
с механизированным нижним складом в Пет
ровском лесничестве, устанавливается пило
рама в Калининском лесничестве, сдан в экс
плуатацию птичник на 30—40 тыс. уток. 
Строятся три двухквартирных жилых дома, 
к концу прошедшего года вступил в эксплуата
цию цех по выпуску сувенирных ложек (про
изводительность 500 тыс. шт. в год). Кроме 
того, будет построена столовая на 50 мест, 
пожарно-химическая станция (Петровское 
лесничество), базисный орошаемый лесопи
томник (30 га). К Дню работника леса сдана 
в эксплуатацию поожарно-химическая стан
ция в Бобровском лесничестве, закончено 
строительство автозаправочной станции рай
онного значения. Ежегодно лесокомбинат ока
зывает большую помощь сельскому хозяйству 
(отпуск леса, пиломатериалов и другой про
дукции).

В первом квартале 1978 г. за высокие пока
затели во Всесоюзном социалистическом со
ревновании коллективу лесокомбината при
суждено первое место с вручением переходя
щего Красного знамени и денежной премии, 
во Всероссийском социалистическом соревно
вании — первое место и переходящее Красное 
Знамя управления и крайкома профсоюза.

За 2,5 года десятой пятилетки лесовосста
новительные работы выполнены на 53,1%, 
механизированный посев и посадка леса — на 
60,5%, заготовка семян сосны — на 89, план 
рубок ухода и санитарных рубок — на 52,7% 
(в том числе в молодняках — на 51,6%). В то 
же время значительно опережен график ра
боты по промышленному производству. Про
изводительность труда по сравнению с тем же 
периодом девятой пятилетки повысилась на 
31,1%, выпуск товарной продукции— ш  50,4,
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а реализация ее — на 58,2%. В результате 
прибыль составила 767 тыс. руб., что значи
тельно превышает плановую.

Многие р-абочие и инженерно-технические 
работники активно участвуют в рационализа
торской и изобретательской работе. С начала 
десятой пятилетки внедрено 97 рационализа
торских предложений с общим экономическим 
эффектом 68,6 тыс. руб. Например, по пред
ложению мастера химического цеха А. С. Д е 
рябина увеличен объем двух действующих 
в цехе экстракторов и установлен третий для 
пропаривания хвойной лапки при выработке 
хлорофилло-каратиновой пасты. Благодаря 
этому резко возросла производительность 
труда, экономический эффект достиг 8,8 тыс. 
руб. в год.

В движении за коммунистическое отноше
ние к труду участвует 486 человек, из них 292 
присвоено звание ударника коммунистическо
го труда, 75 человек награждены знаком по
бедителя социалистического соревнования 
1976— 1977 гг., 7 — Почетными грамотами 
управления лесного хозяйства. Лучшему ра
ционализатору лесокомбината И. Г. Рогово
му, станочнице О. Стась и слесарю-наладчику
А. А. Вахрушеву вручены Почетные грамоты 
горкома КПСС, райисполкома и горкома 
ВЛКСМ. Почетными грамотами Минлеспро- 
ма РСФСР награждены также бригадир смо
локуров Г. С. Балабриков, кавалер ордена 
«Знак Почета», ударник коммунистического 
труда. Тракторист А. Я. Гебгардт удостоен 
высокой награды ордена «Знак Почета». Зна
ки «За безаварийную работу» вручены шофе
рам лесовозных и грузовых автомобилей 
Б. И. Вотякову, И. Н. Веряскину, Г. А. Кри
венко, «Отличник социалистического соревно

вания лесного хозяйства СССР»—трактористу 
Ю. Д. Носову, столяру И. И. Малышеву, рам
щику К. А. Спсцпакову; «За сбережение и 
приумножение лесных богатств РСФСР» — 
лесникам Л. С. Гаденову, Н. Н. Липезину, 
Н. М. Беляеву. К Дню работника леса на
граждены еще 18 передовых работников ле
сокомбината.

Среди лесничеств лесокомбината первен
ство удерживает Бобровское (лесничий 
Ю. Т. Зинченко). Лесовосстановительные ра
боты здесь механизированы. На рубках ухода 
и санитарных рубках работают малые комп
лексные бригады, валку и раскряжевку леса 
осуществляют бензиномоторными пилами, 
трелевку — трактором ТДТ-55. Наряду с ле
сохозяйственной деятельностью лесничество 
выпускает товары народного потребления и 
изделия производственного назначения. Заго
тавливают ивовое корье, живицу, вырабаты
вают смолу и скипидар, делают метлы, стол
бы оградные и другую продукцию массового 
спроса. Годовой план по промышленному про
изводству за 7 месяцев выполнен на 120,1%, 
а задания трех лет пятилетки — на 108.3%. 
Производительность труда за это время со
ставила 128,3%- Среди передовых работни
ков лесничества победителями в социалисти
ческом соревновании по праву считаются лес
ничий Ю. Т. Зинченко, помощник лесничего
3. Г. Гепалова, тракторист Ю. Д. Носов, лес
ник Б. М. Лапин, сборщицы хвойной лапки 
В. В. Серова и А. И. Тимофеева.

Коллектив лесокомбината выполнил план 
трех лет десятой пятилетки к 7 октября, добился 
присвоения Знака качества на хлорофилло- 
каратиновую пасту и довел выпуск продукции 
высшей категории в общем объеме производ
ства до 4,7% (112,5 тыс. руб.), план бюджет
ных работ завершен к 25 декабря, приживае
мость лесных культур составила 86%, за 
счет рациональной разделки древесины на 
рубках ухода повысился выход деловой на 
5 %; сэкономлены топливно-энергетические 
ресурсы на сумму 4,9 тыс. руб.

Со всеми этими нелегкими задачами труже
ники лесокомбината успешно справились.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
В ЛЕСХОЗАХ ПРИМОРЬЯ

А. Т. ПОПОВ (Приморское управление лесного  
хозяйства]

Значительный рост технической воору
женности лесхозов Приморья, внедрение передового опы
та, новой техники и технологии позволили успешно ре
шать вопросы комплексной механизации всех производ
ственных процессов. Так, уровень механизации на под 
готовке почвы под лесные культуры возрос в 1976 г. по 
сравнению с предыдущим и составил 82,2%, а к концу 
десятой пятилетки он должен достичь 87%, из посеве 
и посадке — 34,3, уходе за лесными культурами — 35, 
выращивании посадочного материала — 37, на уходе за 
молодняками — 66, прореживании — 90, проходных руб 
ках — 99, санитарных рубках — 99,4 и на трелевке л е 
са — 99%.

До настоящего времени пока не решен вопрос меха
низированного сбора семян деревьев, в том числе ши
шек кедра корейского. В горных условиях края при
менение подъемных телескопических мачт почти пол
ностью исключается, а имеющиеся лазы типа «Белкэ> 
не гарантируют безопасность работы и поэтому не на
ходят широкого применения в лесхозах. При испытании 
вибраторов «Кедровка-Е* на заготовке шишек кедра 
корейского оказалось, что они имеют существенные 
недостатки, которые сдерживаю т их практическое при
менение.

У колесных тракторов типа МТЗ с вибратором 
«Кедровка-Е» отмечена низкая проходимость в горных 
условиях, правда, этого м ож но избежать, установив 
вибратор на базе трелевочного трактора (ТДТ-40 или 
ТДТ-55). Основной ж е недостаток заклю чается  в том, 
что вибратор не обеспечивает необходимого усилия д л я  
стряхивания шишек с плодоносящих дер е вье в .

Что касается переработки шишек кедра корейского ,  
то для этих целей имеются четыре типа шишкодроби- 
лок, в том числе одна — переносная, а три другие — 
стационарного и переносного типа (МИО, М И О С  н 
M K -I )— были усовершенствованы р а ц и о н а л и з а т о р а м и  
при работе неплохо себя зарекомендовали.

Удачной признана машина М И О С  для  извлечения и 
очистки семян кедра. Р азлам ы ваю щ и м  рабочим орга 
ном здесь служ ит горизонтально расположенный б а р а 
бан с наваренными на него из жести ребрами (риф ля
ми).

Шишки кедра к о р ей ск о г о  а  с и б и р ск о г о  зн ач и тельн о  
о т л и ч а ю т с я  по р а з м е р а м ,  за с м о л е н н о с т и  и прочности. 
У ста н о вле н ны й  па МИОС б а р а б а н  при работе не пол

@

ностью расщепляет шишки кедра корейского, но пред 
варительяо разминает их, поэтому на раму М ИОС до 
полнительно установлен еще один барабан со штифто 
выми рабочими органами. Проходя через второй бара 
бан со штифтами, предварительно ослабленные шишк: 
полностью расщепляются и поступают на решетный 
стан, где под воздействием воздушного потока от вен
тилятора и вибрационно-качающего воздействия реше: 
семена отделяются от чешуй и сбрасываются в прием
ный бункер.

В результате установки дополнительного барабана 
производительность М И ОС  достигает 5 т шишек в
смену. О бслуж иваю т машину два рабочих.

Машина М И О  мож ет быть использована при пере
работке шишек кедра корейского, если увеличить д и а 
метр отверстий на решетках до 18 мм вместо перво
начального 12 мм. Вес данной машины (без бензино
моторной пилы) 85 кг.

М алогабаритная машина МК-1 для извлечения и 
очистки семян кедра сибирского ввиду своих конст
руктивных недостатков для переработки шишек кедра 
корейского не нашла применение.

Лесхозами края используется несколько способов 
подготовки и длительного хранения семян кедра корей
ского. Один из них — ящичный, ускоренной стратифика
ции в специальных помещениях. Наилучшим способом 
подготовки семян к е д р а  корейского к посеву признан 
в наших условиях траншейный в течение 18 месяцев 
(ноябрь — апрель ) . Многолетним опытом установлено, 
что при стратификации семян необходимо закладывать 
тр ан ш еи  на возвышенных, незатгвливаемых местах и 
не устраивать их на склонах; ж елательно использовать 
речной хорошо промытый песок с последующим прока- 

пзанпем его; обрабаты вать  семена раствором марган- 
•'.езокпслого к а л и я ;  в ы д е р ж и в а т ь  глубину заложения

Посев семян кедра
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семян; не увлаж н ять  семена и песок перед закладкой 
и не вскрывать их во время стратификации; создавать 
ледники для предпосевного хранения семян.

Выявлено, что при многократном помещении семяя 
после стратификации в ледник и обогреве на солнце 
значительно повышается их всхожесть. Н а механизиро
ванном посеве мелких лесных семян всполъзуют как 
сельскохозяйственные сеялки типа СОН-2,8 , СКОШ-2,8, 
так  и специальные лесные СПН-4, С К П -6  и др. Качесг- 
венная заделка  семян при помощи сеялки С К П -6  до
стигается при подготовке гряд специальным грядоде- 
лателем на базе фрезы ФЛН-0,8 .  Принцип устройства 
грядоделателя  очень прост. По краям  рамы фрезы ус
танавливаю т две пары окучников с культиватора 
КОН-2,8 и навешивают каток для  уплотнения гряды. 
Во время движения трактора  М ТЗ-52 с фрезой дча 
первых окучника создают гряду, а органы фрезы од
новременно обрабатываю т ее. Р асположенны е за  р або
чими органами фрезы два  следующих окучника по
правляют кромки гряды и нарушенные при работе 
м еж ду ними дорожки.

Нами создана и используется специальная сеялка для 
семян кедра корейского с высевающими аппаратами 
дискового типа. З а  основу взят сельскохозяйственный 
культиватор-растениепитатель КРП-2,8.  Путем установ
ки ведущей шестерни большого диаметра увеличена 
скорость вращ ения высевающего диска и тем самым 
обеспечена необходимая норма высева семян (100 — 
<50 г/пог. м широкой строчки).

Д л я  одновременного создания гребней и заделки се
мян на них в широком (20 см) л о ж е  установлены р а 
бочие органы (окучники) с культиватора КОН-2,8. 
Увеличены т а к ж е  банки для засыпки семян посредст
вом наращ ивания их такими ж е  банками, взятыми с 
картоф елесаж алки  СН-4Б-1, после чего емкость полу
ченной банки составила  50 кг, а разовая  загрузка  — 
200 кг. Время высевания полной загрузки — 15 мин 
(без времени на зап равку) .

Высевающий аппарат  дискового типа позволяет вы 
севать семена с проростками, что полностью исключа
ется при работе с другими сеялками. Этой сеялкой 
можно Высевать семена с пестом, не 01деляя его ит 
семян после стратификации.

В последние годы 8 лесохозяйственном производстве 
все шире применяется посадочный материал, выращен
ный под полиэтиленовой пленкой. Это дает возмож 
ность на малых площадях и в сокращенные сроки по
лучать стандартные сеянцы древесных пород. Данный 
способ освоен Артемовским, Надеждинским, Владиво
стокским, Спасским и другими лесхозами.

Полив посевов в питомниках пока организовав сла
бо. Так, короткоструйные дождевальные установки 
КДУ-55 ие нашли применения из-за большой трудо
емкости их монтажа, низкой производительности.

На поливах посевов в питомнике Спасского лесхоза 
была применена насосная станция СН П -50/80 и д о ж 
девальная установка Д Д Н -45. Полив производили яз 
закрытой системы. Трубы (200 мм) укладывали ча 
расстоянии 80 м, а подсоединяющие муфты для 
Д Д Н -45  — через 90 м. С одной стоянки дож девальная 
установка в агрегате с трактором ДТ-75 поливает I га 
площади за 35 мин при норме полива 100 м3/га.

В настоящее время готовят к испытанию д о ж дев ал ь
ные аппараты ДА-2, заменяющие установку Д Д Н -4 5  и 
трактор, на котором ее закрепляют.

Аппараты ДА-2 устанавливают на трубопроводе з а 
крытой оросительной системы, которая при напоре во
ды 5 — 6 кгс/м2, автоматически вращ аясь вокруг 
своей оси, поливает площадь 0,5 га. Общий вес этого 
а п п а р а т а — 14,7 кг, расход воды — 1 1 — 20 л/с, радиус 
действия по крайним точкам 35 — 45 м, число обо р о 
тов ствола 0,354-0,5 в 1 мин.

В большинстве хозяйств выкопка посадочного мате
риала осуществляется механизированно с использова
нием выкопочных скоб НВС-1,2. Выбирают, сортируют 
и упаковывают сеянцы только вручную.

Объем посадки леса в Приморье в 1978 г. достиг 
10007 га, в том числе механизированной посадки — 
3100 га. Уровень механизации при этом составил 31% .

Из общего количества созданных лесных культур за 
последние годы 70% приходится на реконструкцию 
малоценных насаждений. Совместно с ДальНИ И ЛХом  
разработаны  технологические карты создания лесных 
культур на вырубках, возобновившихся малоценными 
лиственными породами, в основе которых лежит под
готовка почвы тяжелым и тракторами с шириной кори
дора 3 м.

Д ля  более широкого использования средних бульдо
зеров иг подготовке почвы под лесные культуры и д р у 
гих работах были изготовлены специальные съемные 
кусторезы. В Первомайском лесхозе, например, одним 
!аким кусторезом за сезон было подготовлено 172 га,
1 Л азовском  — 120 га.

По подготовленным кусторезом полосам без допол
нительной их обработки идет механизированная посад
ка лесных культур лесопосадочными машинами 
ПМД-1 и СБН-1А.

Производительность бульдозера при работе с кусто
резом значительно повысилась и составила 3 — 5 .'а

в

Создание минерализованной полосы
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Грядоделатель в работе

(при двух проходах) за смену, причем резко снизился 
износ трактора. Д л я  установки и снятия кустореза тре 
буется не более 1 0 — 15 мин. Кусторез успешно может  
быть использован на механизированной подготовке 
почвы под лесные культуры, расчистке полос, уходе и 
устройстве минерализованных полос, строительстве д о 
рог лесохозяйственного и противопожарного назначе
ния, расчистке дорог и проездов от снежных заносов 
в зимнее время на лесосеках, тушении лесных пож ароз ,  
для улучшения сенокосов (срезка кочек), а так ж е  на 
других работах.

Кусторез прост по устройству, и его можно изгото
вить в любом лесхозе.

В целях сокращения сроков разработки и внедрения 
в лесохозяйственное производство изобретений и р а 
ционализаторских предложений в Надеж динском  лес
хозе создана экспериментальная группа, которая в 
настоящее время занята  вопросом оборудования авто 
мобильного тягача АТП-2 дополнительным противопо
жарным снаряжением. На АТП-2 устанавливается 
бульдозерная лопата, два  бака для  огнегасящих раст 
воров и прицепная цистерна (на колесах) для  воды.

В комплект к АТП-2 входят мотопомпа П М П -Л ,  т о 
поры, пилы, лопаты, грабли и другой необходимый ин
вентарь, рассчитанный на девять человек экипажа.

Тягач с дополнительным снаряжением будет достав
лять  оперативную группу на лесной пожар и активно 
участвовать в его тушении путем прокладки минера
лизованных полос и непосредственном тушении водно
химическими растворами.

Благо дар я  внедрению рационализаторских предложе
ний в лесхозах Приморья изготовлены опытный обра
зец лесопосадочной машины для  крупномерного 
(1,5 — 2 м) посадочного материала, грядоделатель, сеял
ка для широкострочного гребневого посева, механизм 
для переработки шишек кедра корейского, паровой 
подогреватель для запуска двигателей тракторов в зим
нее время, агрегат для  водного отделения семян кедра 
от песка после стратификации и др.

Поздравляем!

У казом П резидиум а Верховного С о 
вета Белорусской С С Р  за  успехи, достигнутые в раз
витии лесного и охотничьего хозяйства, и активное 
уча сти е  в общественной ж изни почетное звание засл у
женного лесовода Белорусской С С Р присвоено Балюку 
Сергею Сергеевичу — лесничему Королево-Мостовского 
лесничества государственного заповедно-охотничьего хо
зяйства « Б еловеж ская  пуща» и Вакуле Виктору Анто
новичу — главному охотоведу государственного запо- 
Еедно-охотнич ьего  хозяйства  «Б еловеж ская  пуща».

• • *

З а  активную  работу по развитию 
лесного хозяйства и высокие производственные п о к аза 
тели Почетной грамотой П резидиум а  Верховного Сове

та Украинской С С Р  награжден Билык Алексей Михай
лович— лесничий Ильинецкого лесхоззага  Винницкой 
обл., Грамотой Президиума Верховного Совета Украин
ской С С Р — Титаренко Алексей Иванович — вальщик 
леса Сумского лесхоззага Сумской обл.

е  * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Эстонской С С Р за  долголетнюю успешную работу 
и заслуги в развитии лесного хозяйства республики по
четное звание  заслуж енного лесовода «Эстонской ССР 
присвоено Ильвесу Лембиту Яановичу— леснику Ряпи- 
наского лесхоза П ы льваского района и Юрьенбергу 
Вольдемару Рудольфовичу — инженеру Тудуского лес
хоза К охтла-Ярвеского района.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА ЛЕСОВ

И. В. ТУРКЕВИЧ (ВНИИЛМ)

В соответствии со ст. 48 Основ 
лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик в нашей стране вводится госу
дарственный лесной кадастр, основной частью 
которого является экономическая оценка ле
сов.

Проблема экономической оценки природ
ных ресурсов и лесов, в частности, сравни
тельно нова и пока еще слабо разработана. 
Наиболее спорным является вопрос выбора 
критериев оценки, что имеет не только мето
дологическое, но и практическое значение. 
Нельзя, например, определить целесообраз
ность отчуждения лесных земель иод строи
тельство водохранилищ, если ущерб лесного 
хозяйства от затопления земель будет учиты
ваться по снижению выхода валового или чи
стого дохода, а эффект в гидроэнергетике 
обосновываться снижением себестоимости вы - 
работки электроэнергии. Следовательно, что
бы оценить различные виды природных ресур
сов, необходимо найти единый критерий 
оценки.

По мнению многих советских экономистов, 
наиболее доступным и универсальным пока
зателем народнохозяйственной эффективно
сти использования природных ресурсов яв
ляется дифференциальная рента. Такой точки 
зрения придерживаются многие лесные эко
номисты.

Проблема ренты и рентных отношений 
всесторонне исследована К. Марксом и
В. И. Лениным. Ими доказано, что возникно
вение ренты связано с разнокачественностью 
ресурсов и ограниченностью лучших из них. 
К. Маркс писал: «Если бы всегда имелись под 
рукой землн одинаковой степени плодородия; 
если бы в земледелии можно было, так же

как в промышленности, постоянно прибегать 
к менее дорогим и более производительным 
машинам, или если бы последующие вложе
ния капитала в землю приносили столько же, 
как и первые, то цена земледельческих про
дуктов определялась бы себестоимостью това
ров, произведенных при помощи наилучших 
орудий производства... Но тогда исчезла бы и 
рента». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., 
т. 4, с. 171).

В настоящее время нет единой методики 
исчисления ренты. Одни ученые предлагают 
определять ее на базе действующих цен 
(оптовых, закупочных, розничных), другие — 
специальных (кадастровых, регулирующих).

Мы считаем, что дифференциальная рента 
может быть объективно исчислена только на 
базе замыкающих затрат (регулирующих 
цен), в основе которых лежат общественно 
необходимые затраты на производство про
дукции в худших условиях. Цепы, установлен
ные на базе среднеотраслевой себестоимости, 
позволяют выявить не всю дифференциальную 
ренту, а лишь ту ее часть, которая равна раз
ности затрат на получение продукции в луч
ших и средних условиях.

ВНИИЛМ совместно с ЦЭ.МИ АН СССР раз
работали методику определения замыкающих 
затрат на лесопродукцию с использованием 
следующей оптимизационной модели:

П1 П

УУ СijXjj -min; 
/ = !/=:!

т n

V  V . '
—  iJ  -

i - 1 7 = 1
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l ;
где i — районы заготовки древесины; 

j — районы потребления древесины;
А/  -  возможный объем заготовки древеси

ны в i районе;
B j  — плановый объем потребления древеси

ны в j  районе; 
х ;; — объем поставки древесины из i рай

она заготовки в j  район потребления; 
С ц  — приведенные затраты на выращивание, 

заготовку древесины в i районе и
транспортировку ее в j  район потре
бления;

С и  =  hi  +  hi  +  Т  ij , (2)
где Cbi — приведенные затраты на выращи

вание в i районе;
C 3i — приведенные затраты на заготовку 

д|евесины в i  районе;
Т ц  — приведенные транспортные затраты 

на доставку древесины в j  район 
потребления из I района заготовки. 

Для ориентировочной оценки уровня замы
кающих затрат может быть использована бо
лее упрощенная формула

Z , =  С )  .. \J'i т\\,

где i — номера районов;
С* —приведенные затраты на заготовку и 

лесовыращивание в замыкающем рай
оне;

Т 1 — транспортная оценка i района;
Т* — транспортная оценка замыкающего 

района.
Дифференциальная рента — производная 

величина, зависящая от уровня замыкающих 
и индивидуальных затрат. В качестве крите
рия экономической оценки лесных ресурсов 
принимается не любая из возможных величин 
дифференциальной ренты, а максимальная

П

r  =  m a x ' % ( Z i - C i ) M i , (3)
1 =  1

где г — дифференциальная рента с 1 га леса; 
С г — индивидуальные приведенные затраты 

на производство единицы i продук
ции;

М 1 — производительность i ресурса леса. 
Состав замыкающих и индивидуальных за 

трат должен быть одинаков, причем в том и 
в другом случае учитываются лишь пред
стоящие расходы, связанные с использова
нием и воспроизводством лесных ресурсов.

На величину индивидуальных затрат, а сле
довательно, на формирование впутризональ-

ной ренты, оказывают влияние такие факто
ры, как местоположение и контурность участ
ка, рельеф местности, тип условий местопро
израстания, средний объем дерева и др. Сте
пень их влияния на величину индивидуальных 
приведенных затрат учитывается с помощью 
коэффициентов. Причем одни факторы 
влияют на величину приведенных затрат на 
лесоэксплуатацию (мощность предприятия, 
местоположение участков, средний объем 
хлыста), другие — на лесовыращивание (дли
на гонов, каменистость, крутизна склонов). 
Поэтому формулу определения ренты, полу
чаемой с 1 га, можно записать так:

П
г =  Z f  -  С +  [ с з ( 2  k 31 — я )  +  

i=1
m

-f С ь$ к „ ) - т ) ] м ,  (4)
j - 1

где 7 —- ценностный коэффициент древесного 
запаса;

М — древесный запас на 1 га, м3;
С — средние индивидуальные затраты на 

производство 1 м3 обезличенной дре
весины, руб;

С 3, С ь — средние приведенные затраты соот
ветственно на заготовку и выращи
вание 1 м3 древесины, руб;

к и — коэффициент, характеризующий вли
яние i факторов на величину инди
видуальных затрат по заготовке 
древесины;

k bi — коэффициент, характеризующий вли
яние j  факторов на величину инди
видуальных затрат по выращиванию 
древес ины;

и,  / « — количество факторов, оказывающих 
влияние соответственно на заготовку 
и выращивание древесины.

Леса относятся к возобновляемым ресур
сам. Это означает, что при правильном их ис
пользовании они могут неограниченно долго 
давать эффект, т. е. оценка должна основы
ваться на учете не только настоящей, но и 
будущей эффективности, которая определяет
ся с учетом фактора времени.

В лесном хозяйстве учет этого фактора осо
бенно важен, поскольку сроки оборота произ
водственных фондов здесь высоки, поэтому 
норматив учета фактора времени должен 
быть сравнительно низким.

Несмотря на разные методы обоснования 
самого норматива, многие авторы считают, 
что величина его не должна превышать 0,03. 
При более высоком уровне дисконтирования 
мероприятия по воспроизводству лесных ре
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сурсов оказываются неэффективными. Нами 
норматив приведения принят равным 0,02.

Лес как вид биогеоценоза в социально-эко
номическом отношении обладает многими по
требительскими свойствами. С одной стороны, 
он является источником получения различных 
лесных продуктов (эксплуатационная цен
ность), с другой — средозащитным фактором 
(средозащитная ценность). Эксплуатацион

ная ценность леса как угодья R3, определяе
мая на основе максимизации суммарной дис
контированной ренты, может быть выражена 
формулой, предложенной К. Г. Гофманом

„  М  а ( Тп ) Г а (Т п) ,R 3 =  max ° _ ■ -+-
( 1  +  £ н п )  й

, М ь  (Ть)  гъ ( Ть )  /с г ^
~ г т, 1 т —t ’

1(1 + Еж.) — М (1 +  Е Нп) а

гле г„ — рента с 1 м3 древесины в возрасте 
рубки фактического древостоя;

Т а — возраст рубки фактического древо
стоя;

М а — запас фактического древостоя в воз
расте рубки; 

г ь —- рента с 1 м3 древесины эталонного 
древостоя;

Т„ — возраст рубки эталонного древостоя;
М ь — запас эталонного древостоя в возра

сте рубки;
t — фактический возраст наличного дре

востоя;
Е кп — коэффициент, учитывающий фактор 

времени.
В данном случае лесоземельное угодье рас

сматривается как единое целое. Чем выше 
продуктивность лесных земель, определяе
мая запасом эталонного древостоя, и чем 
старше возраст фактического древостоя, тем 
выше сама оценка леса как вида земельного 
угодья. И, наоборот, чем больше требуется 
времени для доращивания имеющегося дре
востоя, тем большей окажется его рентная 
ценность, но тем ниже будет ценность всех бу
дущих «урожаев», поскольку эффект от их ис
пользования сдвигается на этот срок в буду
щее.

Особенность такого подхода к оценке со
стоит в том, что лес рассматривается с точки 
зрения того, что он может дать в будущем. 
Это методологически верно. Однако при этом 
надо располагать параметрами М а(Та) , га (Та) . 
К сожалению, лесная таксация еще не имеет 
характеристик эталонных древостоев для всех 
зон и экономических районов страны и всех 
типов лесорастительных условий. Вместо них 
можно использовать данные таблиц хода ро
ста нормальных насаждений.

Сложнее определить параметры фактиче
ских древостоев к возрасту рубки, так как 
они не всегда являются эталонными (из-за 
смены пород, неудачного смешения, отсут
ствия ухода и т. д .) .  Прогнозировать с доста
точной точностью ход изменения их запасов и 
товарности к возрасту рубки довольно труд
но. Поэтому рекомендуем оценивать лес по 
следующей формуле:

R 3 =  M  ( О  г  ( О  +  М ь  {Гь) Гьт{Ть)  +
(1 +  £ нп) * - 1

+ 2 г '  <6>л ^НП 
i = 1

где г (() — рента с 1 м3 древесины на момент 
оценки, руб./м3;

М  (t) — фактический запас, м3/га;
r t — рента с единицы i вида ресурса 

побочного пользования, руб.
V t — запас I вида ресурса побочного поль

зования.
В данном случае фактический древостой 

оценивается по тому эффекту, который мо
жет быть получен при его эксплуатации в мо
мент оценки. Будущие запасы (т. е. земля) 
оцениваются по суммарному эффекту, кото
рый будет получен при выращивании и экс
плуатации более ценных (эталонных) насаж
дений с учетом фактора времени, а также 
суммарного эффекта от побочного пользова
ния.

Допустим, имеется древостой осины II клас
са бонитета в возрасте 50 лет с запасом 
165 м3/га, но условия местопроизрастания 
позволяют выращивать сосновые насаждения 
I класса бонитета с запасом в возрасте рубки 
(80 лет) 550 м3. Замыкающие затраты на за 
готовку и выращивание 1 м3 древесины со
ставляют 25 руб., а индивидуальные затра
ты — 14 руб. Ценностный коэффициент запа
са осинового древостоя равен 0,7, а сосново
го 1,0. Побочное пользование не учитывается.

При этих данных дифференциальная рента 
с 1 м3 составит: по осине 25-0,70— 14 =  3,5 руб., 
сосне 25 -1 ,0— 14 =  11 руб. Подставив в фор
мулу 6 соответствующие величины, получим 
следующую эксплуатационную оценку лесно
го угодья (руб./га):

(3 ,о -165) +  (1 -(- о,02)80 — 1 =
=  577,5 +  1575 =  2152,5.

Оценка не покрытых лесом земель произво
дится по ожидаемому потенциальному эффек
т у — (формула 6). Нелесные земли оцени
ваются так же, как соответствующие виды 
земельных угодий (пашня, сенокос, воды 
и др.).
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Как уже отмечалось, леса выполняют мно
гие средозащитные функции, которые объ
единены в одно понятие «невесомые полезно
сти леса». Уже этим подчеркивается невоз
можность их «взвесить» (оценить).

Действительно, вопрос экономической оцен
ки средозащитных и рекреационных функций 
лесов сложен и практически не изучен. Как 
отмечалось на VII Международном конгрессе 
(Буэнос Айрес, 1972), ни в одной стране ми
ра эти функции леса пока не оцениваются, 
хотя поиски методов ведутся. Интерес к этой 
проблеме появился в связи с возросшим зна
чением леса как стабилизатора природной 
среды. Потребность в рекреационных, сани
тарно-оздоровительных, защитных и других 
его функциях опережает рост потребностей в 
древесине.

В последнее время появилось много работ, 
посвященных проблеме экономической оцен
ки полезных функций лесов. Однако в боль
шинстве случаев предлагаются паллеативные 
методы, основанные на нереальных представ
лениях об их народнохозяйственном значе
нии.

Мы считаем, что экономическая оценка сре
дозащитных функций леса также должна про
изводиться по тому эффекту, который они 
обеспечивают обществу. Проиллюстрируем 
это на примере водоохранной функции леса.

Гидрологический режим рек зависит от 
многих факторов: климатических, геолого
морфологических, почвенно-грунтовых и др. 
Важную роль в формировании речного стока 
играют леса, которые уменьшают поверхност
ный сток талых и дождевых вод и переводят 
его в подземный, в результате чего снижается 
высота половодий, повышается уровень воды 
в меженный период, предотвращается заиле
ние водоемов продуктами эрозии, улучшается 
качество воды.

Поддержание высокого уровня средней вод
ности рек имеет важное значение особенно в 
тех районах, где наблюдается усиливающийся 
дефицит в водных ресурсах. Как известно, 
для создания запасов воды на многих реках, 
особенно крупных, сооружаются водохрани
лища. Однако зарегулировать таким способом 
все реки и их притоки невозможно. Для этого 
потребовались бы огромные капиталовложе
ния. Кроме того, большая площадь земель, в 
том числе и пахотных, оказалась бы затоплен
ной, т. е. выключенной из хозяйственного обо
рота. Благодаря же лесам потребность в за
тратах на зарегулирование речного стока или 
на привлечение водных ресурсов из других 
водоизбыточных районов снижается, сокра
щаются также расходы на очистку русел рек 
и самой воды.

Таким образом, экономическая оценка во
дорегулирующей функции леса зависит от 
двух основных факторов: прироста грунтово
го стока по сравнению с открытым (безлес
ным) водосбором и экономической оценки во
ды в источнике.

В последние годы расширились исследова
ния по выявлению количественных характе
ристик водорегулирующей функции леса, 
предложен ряд методов ее оценки, каждый из 
которых позволяет с большей или меньшей 
достоверностью определить величину приро
ста внутрипочвенного стока под влиянием на
саждений. Для экспериментальных расчетов 
мы использовали данные А И. Миховича, ос
нованные на сравнении водного баланса в це
лом и составляющих его элементов на одних 
и тех же облесенных и безлесных водосборах. 
На основе моделирования выявлено измене
ние водного баланса, в том числе и внутри
почвенного стока при изменении лесистости 
одних и тех же водосборов от 0 до 100%.

А. И. Михович проанализировал 130 речных 
водосборов по трем природным зонам УССР 
(Полесье, лесостепь и степь), что позволило 
определить оптимальную водоохранную леси
стость, при которой положительное влияние 
насаждений на водный баланс водосборов и 
речной сток проявляется максимально (при
рост грунтового стока максимальный). Для 
речных бассейнов Полесья она составляет 
35—65%, лесостепи 20—35%, степи 15—20%. 
Нами для экономической оценки использова
ны усредненные данные прироста грунтового 
стока, соответствующие фактической и опти
мальной водоохранной лесистости. Формула 
для нахождения объема зарегулированного 
(грунтового) стока имеет вид

V =  ..1 0 0 ,  (6 )
*->л

где V  — объем зарегулированного стока, м3;
ДСГ — прирост грунтового стока под влия

нием леса, мм;
S„ — лесистость, %.

Используя данные экономической оценки 
воды, нетрудно оценить водорегулирующую 
функцию леса. Для экспериментальных расче
тов использованы замыкающие оценки вод
ных ресурсов, разработанные СОПС при Гос
плане СССР для дефицитных водохозяйствен
ных районов страны, выделение которых, 
а также определение замыкающих оценок в 
них основано на анализе водохозяйственных 
балансов и технико-экономических показате
лей речных водных систем. Замыкающая 
оценка представляет собой приращение мини
мальных затрат на получение единицы допол
нительных водных ресурсов в данном районе
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и отражает величину народнохозяйственного 
эффекта, получаемого в результате ее исполь
зования.

Нанесением границ водохозяйственных рай
онов на карту геоботанического районирова
ния СССР были вычислены средние значения 
замыкающих оценок воды для каждой при
родной зоны.

Данные экономической оценки водорегули
рующей функции лесов для равнинной части 
УССР при фактической и оптимальной водо
охранной лесистости, приведенные в таблице, 
показывают, что суммарный народнохозяйст
венный эффект от зарегулирования речного 
стока зависит от величины прироста грунто
вого стока с каждой единицы водосборного 
бассейна, его лесистости и замыкающей оцен
ки водных ресурсов. Хотя при оптимальной 
водоохранной лесистости прирост с каждого  
гектара водосборной площади максимальный, 
водорегулирующая нагрузка на 1 га леса ока
залась более низкой, чем при фактической ле
систости. которая примерно в 2 раза меньше 
оптимальной.

Пока получены средние оценки водорегули
рующей функции 1 га леса без дифференциа
ции по составу пород, возрасту, полноте и т. д. 
По мере накопления данных следует диффе
ренцировать оценки в зависимости от харак
теристики насаждений, находить из них наи
более оптимальные.

Аналогичным образом могут оцениваться и 
другие защитные функции лесов (почвозащит
ные, полезащитные и др.). Так, почвозащит
ная функция леса оценивается по приросту 
дифференциальной ренты, получаемой с за
щищаемых полей. Оценка полезащитных 
функций производится по дополнительной 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Наиболее дискуссионным является вопрос 
экономической оценки рекреационных функ
ций леса. Предлагается, например, оценивать 
их по упущенной выгоде от использования 
леса как сырьевого ресурса, замещающим за

тратам, разности цены зем^н, находящейся на 
разном удалении от города, доходам от ту
ризма, транспортным расходам на посещение 
лесов, снижению расходов на оплату боль
ничных листов и т. д. Однако все они не от
ражают народнохозяйственного эффекта, по
лучаемого от использования лесов как места 
массового отдыха населения.

Наиболее перспективным, на наш взгляд, 
является метод экономической опенки рекреа
ционных функций леса основанный н.ъ ис
пользовании показателя «цена .".бедного  
времени».

Известно, что отдых в лесу способствует 
восстановлению физических и духовных сил 
человека, снижению заболеваемости люден и 
в конечном счете лучшему использованию ра
бочего времени, увеличению ресурсов живого 
труда в сфере общественного производства. 
Количество продукции, произведенной за еди
ницу рабочего времени, можно считать его 
ценой, которая определяется делением нацио
нального дохода на сумму рабочего времени, 
расходованного на его создание.

Отдых в лесу является также одним из спо
собов использования свободного времени, т. е. 
оценка его должна равняться оценке рабочего 
времени. Такой вывод вытекает из учения 
К. Маркса, который указывал, что «сбереже
ние рабочего времени равносильно увеличе
нию свободного времени...». (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. II, с. 221).

Зная экономическую оценку свободного вре
мени и время, затрачиваемое населением на 
отдых в лесу, нетрудно оценить рекреацион
ную функцию леса

где R p — оценка рекреационной функции леса, 
руб./га;

Р  — цена свободного времени, руб./ч;
/  — среднегодовая величина свободного 

времени, затраченного на отдых в 
лесу, ч./га;

С л — ежегодные приведен
ные затраты на'веде- 
ние хозяйства в рек
реационных легах, 
руб./га.

Необходимо отметить, что 
многие леса выполняют одно
временно ряд функций Так, 
защитны:: лесные полосы вдоль 

г водоохранную роль 
" ■ \  мсотом массового 

отдыха фудящихся. Н е мал о 
важное значение в народном 
хозяйстве имеет древесина, по 
лучаемая в результате рубок
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ухода. Поэтому необходимо разрабатывать 
особый режим лесопользования, при котором 
обеспечивался бы наибольший экономический 
эффект и удовлетворялись все потребности.

Данные комплексной оценки лесных ресур
сов имеют важное значение для выявления 
места и динамики их в составе национально
го богатства страны и отдельных регионов, 
обоснования эффективности отвода лесных 
земель для нужд сельского хозяйства и 
строительства, оценки ущерба, причиняемого

лесному хозяйству пожарами и загрязнением 
атмосферы промышленными выбросами и др.

Лесной кадастр, включая и экономическую 
оценку лесных ресурсов, является прерогати
вой лесоустройства. Он позволяет объективно 
оценивать результаты прошлой хозяйственной 
деятельности лесхозов, обосновывать эффек
тивность проектируемых мероприятий по ис
пользованию и воспроизводству лесных ре
сурсов.

В ПОРЯДКА ОЁ&УЖЙЕКМЛ

У Д К  630*907

ОЦЕНКА УЩЕРБА ЛЕСНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

О. Ф, БАЛАЦКИЙ, П. В. ТАРХОЗ, В. Т. ХАЛДЕЕВ

П роблем а охраны окруж аю щ ей сре
ды, в том числе воздушного бассейна от загрязнения, — 
одна из важнейш их в социально-экономическом разви 
тии общества.

Генеральный секретарь Ц К  КПСС товарищ  
Л. И. Бреж нев  в отчетном докладе  XXV съезду о т 
мстил: «Наконец, по мере развития народного х озяй
ства, роста городов и промышленных центров все 
больше средств будет требовать сохранение о к р у ж аю 
щей среды, — только в текущей пятилетке на эти цели 
выделяется 1! млрд. руб. И эта сумма будет увеличи
ваться»

Огромные капитальные вложения  на охрану окру
ж аю щ ей среды требуют оценки их эффективности, о п 
ределения ущерба, наносимого народному хозяйству 
промышленными выбросами.

В зарубеж ной  литературе  приводится немало при
меров воздействия воздушного загрязнения на расти
тельность. Так, в Дюбенер-Хейде ( Г Д Р )  площадь за 
метного повреждения газами сосновых древостоев д о 
стигает 60, а в Рудных горах — 15 тыс. га. Большой 

щерб наносится т а к ж е  сельскому хозяйству (10]. По 
данным шведских ученых |1 2 | ,  количество pH в коре 
деревьев возрастает  с увеличением расстояния от не 
точника загрязнения сернистым г?зом. Бопсе низкому 
уровню pH в коре соответствует уменьшение ш ирины 
годовых колец. Это явление отмечено у деревьев, про
израстающих на расстоянии до 10 км от завода  по 
производству сульфитов.

Тесная связь  м еж ду  показателями по", "  у
ревьев и уровнем загрязнения сернистым ангидридом 
отмечена японскими исследователями [11]. Она при
знали возможным оценивать уровень концентрации 
этого газа,  наиболее распространенного загрязнителя

i М ате р и ал ы  XXV с ъ е з д а  К П С С . — М .; П о л и т и з д а т , 1976, с. 43

атмосферы, по степени повреждения сосновых де
ревьев.

Американские ученые Косгеску и Хатчинсон отмеча
ют в числе экологических последствий загрязнения 
почз металлической пылью комбината Садбери (К ана
да) полное исчезновение растительности в окрестностях 
предприятия. Имеются данные о вредном воздействии 
на древесную растительность самых различных ингре
диентов промышленных выбросов. 3  США наблюдается 
гибель растений, в том числе деревьев, на расстоянии 
почти 100 км от металлургических предприятий. П о 
добные факты зафиксированы з Англии, Турции, Ф РГ  
н других странах [2].

По весьма скромной оценке, ущерб, нанесенный про
мышленным!! выбросами сельскому хозяйству США в 
ЮС > г. составил 500 млн. долларов. В 1971 г. в штате 
11ыо-Д.-;;ер:п прямой убыток урож аю  сельскохозяйст
венных культур был. равен 1 млн. 200 тыс. доллар:, ч 
[ 10]. В этих расчетах, как правило, учитывается ущерб, 

наносимый сельскохозяйственным культурам. Но про
мышленные выбросы более губительно влияют на дре
весную растительность в связи со значительно б-; 
шей длительностью воздействия. Так, около Дэктаунэ 
(штат Тенесси) стелющийся по земле серный дым 
уничтожает всю растительность. В Рейнско-Рурском про
мышленном районе Ф Р Г  общий ущерб, причиняемый 
сельскому и лесному хозяйству, достигает 100 млн. м а 
рок в год.

В отечественной литературе  так ж е  приводятся 
ф;д.ты губительного влияния промышленных выбросов 
на растительность. По данным В. В. Тарчсвского [9], 
полностью погибла сосна на расстоянии 1 км от Б о 
гословского алюминиевого завода, 2 км — на 75%,
3 км — на 50% при отсутствии прироста. Лиственница 
на расстоянии 3 км от завода  погибла на 26%. В райо
не Полевского криолитового завода  (предгорная часть
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Зауралья) леса с наветренной стороны погибли на 
расстоянии 2 — 3 км, а с подветренной — на 11 —
13 км. Всего в этом районе погибло около 4 тыс. га 
лесных угодий [7].

Влияние отдельных компонентов промышленных выб
росов на растительность изучено достаточно полно, но 
до сих пор не разработаны  научно обоснованные ме
тоды опенки ущерба народному хозяйству от загря»- 
:!ения атмосферы.

Экономическая (денежная) опенка ущерба, наноси
мого промышленными выбросами народному хозяйству 
страны, является  базой для определения эффективно
сти природоохранных мероприятий. Н а  ее основе р а з р а б а 
тываются мероприятия по охране природы как для о т 
дельных предприятий, так и всего народного хозяйства.

Исследования лаборатории экономики воздушного 
загрязнения Сумского филиала  Харьковского политех
нического института (СФ ХПИ) позволили разработать  
методику определения экономического ущерба народно
му хозяйству от загрязнения атмосферы [2].

Под этим понятием подразумеваю тся вы раж енны е в 
стоимостной форме фактические или возможные поте
ри (ущерб),  нанесенные отрицательными изменениями 
лесных биоценозов.

По характеру ущерб подразделяется  на расчетный и 
потенциальный. Расчетный — часть потерь, котордя 
проявляется в определенный период и м ож ет  быть вы 
ражена в денежной форме при современном уровне 
развития экономической науки. К нему, по нашему 
мнению, следует отнести урон от снижения прироста 
и усыхания деревьев в лесах I группы и в зоне про
мышленного использования, а так ж е  затраты  на про
ведение дополнительных санитарных рубок в расстро
енных насаждениях, не пройденных рубками главного 
пользования. Это вытекает из специфики эксплуатации 
лесных ресурсов. Расчетным так ж е  считается ущерб, 
наносимый в результате  выведения земли из лесо
пользования и вследствие з атр ат  на рекультивацию 
лесных земель.

Потенциальный ущерб следует понимать как эконо
мический, ликвидация которого в настоящее время не 
требует дополнительных затрат. К этому виду ущерба 
относится выраженное  в денежной форме ухудшение 
функционального состояния леса.

М атериалы исследований позволяют выразить р а з 
личные функции леса в стоимостной форме. Большая 
работа, связанная с оценкой комплексного использо
вания продуктов леса, проведена в Украинской ССР 
[8]. Получены данные для  оценки рекреационныч, 
почвозащитных и других функций леса. Установлено, 
что на Украине каж ды й гектар полезащитной полосы 
высотой 10 м защ ищ ает  от суховеев, пыльных бурь и 
других неблагоприятных явлений природы 25 — 30 ;а  
полей и обеспечивает дополнительный прирост у рож ая  
Слэтой площади 75 — 90 ц зерна в год [5].

Т акж е  можно оценить и водоохранную роль леса. 
Отмечено, что годовой сток воды часто бывает выше 
в наиболее лесистых бассейнах рек [4]. Этот фактор 
оказывает влияние на урожайность сельскохозяйствен

ных культур в указанных зонах. Кроме того, увеличи
вается энергоемкость рек. Этот показатель можно вы
разить через стоимость дополнительной электроэнеи- 
гии, вырабатываемой гидроэлектростанциями.

По данным многих исследователей, продуцируемая 
лесами органическая масса составляет более Чз всей 
органической материи, формирующейся на планете, 
или 3/4 биомассы, синтезируемой на суше. Это означает, 
что люди и животный мир на земле каж ды е 3 — 4 ч 
из 10 ды ш ат  кислородом, вырыбатываемым лесами 
[3]. Следовательно, при определении ущерба нужно 
учитывать затраты  на воспроизводство кислорода ин
дустриальным методом.

К потенциальному ущербу надо относить падение 
рекреационной функции лесов, которое можно опреде
лить через снижение национального дохода в связи е 
ухудшением условий воспроизводства природных ре
сурсов.

Древесные растения не только оздоравливаю т атмос
феру, но и влияют на распределение в ней загрязняю 
щих веществ. Это обусловлено действием растительно
сти как аэродинамического фактора среды, влияющего 
на характер перемещения воздушных масс, а так ж е  
фильтрующей и адсорбирующей способностями деревь
ев. О днако  при высокой степени загрязнения атмос
феры растительность перестает выполнять санитарную 
функцию, так как  сама поражается загрязнителями. 
Известно, что стоимость очистки промышленных вы бро
сов прямо зависит от степени загрязнения воздушного 
бассейна. Эту часть ущерба можно выразить через стои
мость дополнительных очистных сооружений, которые 
можно бы заменить санитарно-защитными лесными по
лосами.

Уменьшение продукции побочного пользования ле
сов относится к расчетному ущербу. С гибелью лесов 
исчезают населяющие их птицы, звери, насекомые, 
т. е. кроме прямого, поддающегося экономической 
оценке ущерба, сокращ ается генетический фонд плане
ты. По мнению авторов, в настоящее время потенци
альный экономический ущерб составляет 70 — 80% , а 
расчетный — 50 — 65% полного ущерба. По данным з а 
рубежных исследователей и расчетам, проведенным 
лабораторией экономики СФ ХПИ, удельный вес этого 
ущерба лесному и сельскому хозяйству колеблется а 
пределах 2 — 5% . Поскольку методы экономической 
оценки всего комплекса функций леса еще не р а зр а 
ботаны, подобный ущерб отраж ает  лишь потери древе
сины. По мере расширения знаний расчетный экономи
ческий ущерб будет стремиться к потенциальному, а 
последний — к полному.

Следует иметь в виду, что величина ущерба, наноси
мого коммунальному хозяйству и основным фондам 
промышленности, связана  с качеством изготовления я 
коррозионной стойкостью покрытий, а биологическим 
объектам — с токсичностью и массой выбросов в атмос
феру. Следовательно, в ближайшее время весьма з а 
труднительно достигнуть значительного сокращения 
ущерба лесному хозяйству. Поэтому особенно важны 
исследования в этом направлении.
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Величина экономического ущерба, причиняемого лес
ному хозяйству, предприятиями энергетики, м еталлур
гии и химической промышленности, зависит от мощно
сти источника загрязнения, концентрации вредных вз- 
ществ, породы деревьев и других факторов.

В качестве оценочного показателя мож ет  быть ис
пользован удельный ущерб в расчете на 1 га лесных 
насаждений при определенном уровне загрязнения ат
мосферы [7]. Рассчитаем экономический ущ ерб от сни
жения прироста по формуле 

п т

ЛгпР = 2  2  Mi)C4 ikjT, + o - k  )тяр], (о 
1-1 j =1

где M j f  —  з а п а с  н а с а ж д е н и й  I по р о д ы  у к л ас са  
в о з р а с т а  в з а гр я з н я е м о й  зоне;

С i j  *= C j —С , — к о эф ф ициент ,  учи ты ваю щ ий  с н и ж ен и е  
т е к у щ е г о  п р и р о ст а  в з а гр я з н я е м о й  з о 
не по с р ав н ен и ю  с контр о л ьн ы м  по I 
породе ,  j  к л а с с у  во зр а ст а ;  

k  — к о эф ф ициент  в ы хода  деловой  д р е в е -  
Ч сины  в н а с а ж д е н и я х  i породы , ]  к л а с с а  

в о з р а с т а  в с р ед н ем  по л ес н и ч е ст в у  
в к о н тр о л ьн о й  зоне;

1 —  k  — вы х о д  д ровяной  д р е в ес и н ы  в контроль-
Ч ной зоне;

Т д и Т Др — с о о тв е тс тв у ю щ и е  т ак с ы  на деловую  и 
др о вяну ю  др е в ес и н у .

Запас  насаждений и коэффициент снижения теку
щего прироста определены путем закладки  пробных 
площадей с применением метода модельных деревьев 
по основным лесообразующим породам и классам воз
раста. Усыхание деревьев приводит к потере товарной 
ценности древесины из-за резкого снижения выхода 
деловой. Этот вид ущерба рассчитан по формуле

п

ДГмл -  S  M i *р [ Г*Р +  К  ~  К )  ( т ' а -  ^ р ) ] ,  (2)
<=1

где M i — з а п а с  н а с а ж д е н и й  и п ороды  в за гр я з н я ем о й  
зоне;

£ д — к о эф ф ициент  с а н и та р н о й  рубки;

— k c — вы ход  дел о во й  t по р о д ы  со о тв е тс тв е н н о  
в ко н тр о л ьно й  и з а гр я зн ен н о й  зон ах ,

Т тр—  с то им о сть  у б о р к и  с у х о сто я .

В случае сильного усыхания леса возникает необ
ходимость проведения лесовосстановительных работ. 
Ущерб за счет дополнительных затр ат  на возобновле
ние леса после санитарных рубок можно определить 
по формуле

Д Г л - 5 ( 7 - р+ Г л),  (3)
где S  —  п лощ адь,  з а н я т а я  л ес н ы м и  к у л ь т у р а м и ,  га; 

Г р — с то и м о сть  р е к у л ь т и в а ц и и  (в о с с та н о в л е н и е  
п л о д о р о д н о го  слоя),  р у б . /г а ;

Т л — с тоим ость  п о с ад к и  и у х о д а ,  р у б . 'г а .

Л абораторией экономики Сумского филиала ХПИ 
определен ущ ерб лесному хозяйству от выбросов одно

го из медеплавильных заводов. На расстоянии до 4 км 
от завода  вместо господствовавших ранее сосняков 
ягодниковых и злаково-разнотравных сохранились 
лишь небольшие, крайне изреженные (50 — 70% ) участ
ки. Кроме того, лес усыхает и на большем расстоя
н и и — до 12 км от завода .  Экономический ущерб от 
этого на расстоянии 4 — 12 км составляет около 
250 руб./га лесной площади. Так как  данные леса о т 
носятся к I группе, то в соответствии с инструкцией 
по лесонарушениям ущерб долж ен быть увеличен в
2 раза.  Это уж е является  стоимостной оценкой водоох
ранных и других полезностей леса, которая может слу
жить ориентиром для расчета потенциального ущерба 
в лесах других групп, поскольку выделение I группы в 
экологическом отношении условно. По существу, все 
они являются защитными, выполняющими водоохра!- 
ные и другие функции.

Большой вред лесам наносят другие отрасли промыш
ленности. Так, только от выбросов тепловой электростан
ции, в составе которых преобладает сернистый ангид
рид, размер экономического ущерба составляет около 
220 руб./га покрытой лесом площади. При этом 
60% сниж ается  прирост, усыхает до 40% деревьев. П о
тери от выбросов глиноземного комбината равны 
20 руб./га,  в том числе 80% — от усыхания деревьев. 
Разм ер  ущерба от усыхания деревьев в районе алю
миниевого завода  в результате загрязнения атмосферы 
соединениями фтора достигает 62 руб./га покрытой ле
сом площади [1].

При расчете ушерба лесному хозяйству в районе 
химкомбината получены математические зависимости 
между уровнем загрязнения и снижением прироста. 
Д л я  этого применен регрессионный анализ, выполнен
ный с помощью ЭВМ. Уравнения регрессии, связываю 
щие прирост С ц  и комплексный показатель загрязне
ния, имеют вид

С ц  =  4 6 ,2  +  9 2 ,8 * , ;  x t -  c i. И)
/ = l

где Ci  — к р а т н о с ть  п р евы ш ения  сан и та р н о й  п р е д е л ь 
но д о п у сти м о й  к о н центр ац ии .

Д л я  неорганических «кислых» газов S 0 2, HF, NO^ 
уравнение действительно при кратности 1 — 5 П Д К .

Ущерб от снижения прироста, вычисляемый с помо
щью приведенных уравнений, достигает 113,7, а от усы
хания насаждений — 28 руб./га покрытой лесом пло
щ ади [2].

На основе гигиенического распределения загрязни
телей по классам опасности (что нашло отражение в 
санитарных нормах для атмосферы населенных мест)

И нгр еди енты

У щ е р б ,  р у б . / г а ,  в зави симости 
от к р а т н о с т и  п р ев ы ш ен ия  

с а н и т а р н ы х  норм за грязн ен и я

более 5 3—2 2 - 1

о.
П ыль
Ф тористы е  соединения

350
130

90
30

10
60

П р и м е ч а н и е .  Не учтена д и ф ф е р е н ц и а ц и я  по географ ич 
ским зонам и породном у со с тав у
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проведена оценка ущерба лесному хозяйству от от
дельных ингредиентов выбросов. Д анны е по некоторым 
из них приведены в таблице.

Приведенные оценки ущерба определены в оснозном 
по существующим критериям годности древесины (де
ло вая  и др о в а ) ,  т. е. значительно занижены. Это с вя 
зано с отсутствием единых оценок комплексной стои
мости насаждений. Однако и в таком виде их можно 
использовать для сравнения эффективности капиталь
ных затрат  на создание новых предприятий и очистных 
сооружений, а такж е  при разработке  мероприятий по 
сохранению лесных ресурсов от загрязнения атм осф е
ры.
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В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
Подведены итоги Всесоюзного социа

листического соревнования коллективов предприятий л 
организаций лесного хозяйства за III квартал  1978 г.

Коллегия Гослесхоза С С С Р и Президиум Ц К  проф
союза рабочих лесбумдревпрома в связи с этим приня
ли решение:

сохранить переходящие Красные знамена Государст
венного комитета С С С Р по лесному хозяйству и Ц К  
профсоюза рабочих лесной, бум ажной и деревообраба
тывающей промышленности и выдать первые денеж 
ные премии коллективам предприятий, объединений и 
организаций — победителям во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании: Белгородского управления лес
ного хозяйства Министерства лесного хозяйства 
РС Ф С Р; Гродненского управления лесного хозяйства 
Министерства лесного хозяйства Белорусской ССР; Ан
жерского лесхоза Кемеровского управления лесного 
хозяйства Министерства лесного хозяйства РС Ф С Р; 
Белинского механизированного лесхоза Пензенского 
управления лесного хозяйства Министерства лесного 
хозяйства Р С Ф С Р ; Бескесского лесокомбината С тавро
польского управления лесного хозяйства Министерства 
лесного хозяйства Р С Ф С Р ; Борисовского опытного лес 
хоза Минского управления Министерства лесного хо
зяйства Белорусской ССР; Загорского опытно-механи
зированного лесхоза В Н И И Л М а ;  Камского леспромхо
за Татарского управления лесного хозяйства Министер
ства лесного хозяйства Р С Ф С Р: К арасукского опытно- 
механизированного лесхоза Новосибирского управления 
лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства 
РС Ф С Р; Орджоникидзевского механизированного лес
хоза Северо-Осетииского управления лесного хозяйства 
Министерства лесного хозяйства Р С Ф С Р ; Рокишкского 
опытного лесохозяйственного производственного объеди
нения Министерства лесного хозяйства и лесной про
мышленности Литовской ССР; С андыктавского механи
зированного лесхоза Целиноградского управления М и
нистерства лесного хозяйства Казахской С СР; Цаленд- 
жихского леспромхоза Министерства лесного хозяйства 
Грузинской ССР;

присудить переходящие Красные знамена Государст
венного комитета СССР по лесному хозяйству и ЦК 
профсоюза рабочих лесной, бум ажной и деревообраба
тывающей промышленности и вы дать первые денежные 
премии коллективам предприятий — победителям во 
Всесоюзном социалистическом соревновании — Вирско- 
го производственного лесохозяйственного объединения 
/Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР

Минлесхоза Р С Ф С Р; Великолукского завода  «Лес- 
хозмаш» производственного объединения «Рос- 
лесхозмаш» Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р ; Л енкоранского лесхоза Государственного 
комитета лесного хозяйства Совета Министров 
Азербайджанской С СР; Ноемберянского лесхоза 
Государственного комитета лесного хозяйства Совета 
Министров Армянской ССР; Радеховского лесхоззага  
Львовского  управления Министерства лесного х о зя й 
ства Украинской ССР; Слюдянского механизированного 
лесхоза Иркутского управления лесного хозяйства М и 
нистерства лесного хозяйства РС Ф С Р; Сурре-Яаниско- 
го лесхоза Министерства лесного хозяйства и охраны 
природы Эстонской ССР; Чебоксарского механизиро
ванного лесхоза Министерства лесного хозяйства Ч у 
вашской АС С Р Минлесхоза РСФСР; Шепетовского лес 
хоззага Хмельницкого управления Министерства лесно
го хозяйства Украинской ССР;

присудить вторые денежные премии коллективам 
предприятий — победителям во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании — Бричмуллинского лесхоза М ини
стерства лесного хозяйства Узбекской ССР; Ленинского 
опытного лесхоза Б е л Н И И Л Х а;

присудить третью денежную премию коллективу Орд- 
жоникидзеабадского лесхоза Государственного комите
та лесного хозяйства Совета Министров Таджикской 
ССР;

отметить хорошую работу коллективов предприятий — 
Б ахм альского  лесхоза Министерства лесного хозяйства 
Узбекской ССР: Вырнцкого опытно-механического з а 
вода Л ен Н И И Л Х а;  Дендрологического хозяйства К а в 
казского филиала В Н И И Л М а;  Кировобадского меха
низированного лесхоза Государственного комитета лес
ного хозяйства Совета Министров Азербайджанской 
ССР: Мининского опытно-механизированного лесхоза 
В Н И И П О М лесхоза ;  Минского опытного лесхоза Мини
стерства лесного хозяйства Белорусской ССР; Наман- 
гаиского лесхоза Министерства лесного хозяйства Узбек
ской ССР; Плисского опытного лесхоза Б е л Н И И Л Х а;  
Раквереского лесхоза Министерства лесного хозяйства 
и охраны природы Эстонской ССР; Ряпинаского лес
хоза Министерства лесного хозяйства и охраны приро
ды Эстонской ССР; Сиверского опытно-показательного 
механизированного лесхоза Л е н Н И И Л Х а ;  Таузского 
механизированного производственно-пока за тельного лес
хоза Гослесхоза Азербайджанской ССР; Чимишлий- 
ского лесхоза Чнмишлийского лесохозяйственного объ
единения Минлесхоза Молдавской ССР.
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У Д К  630*945.4

О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ В ЛЕСУ

Е. П. Ю ЗЕЛ Ю Н А С (Литовская сельскохозяйственная 
академия)

В настоящее время техноло
гии лесных работ исследуются в двух направ
лениях: с целью повышения производитель
ности труда и уменьшения влияния отрица
тельных техногенных факторов. Этим вопро
сам много внимания уделялось на различных 
симпозиумах и совещаниях, где обсуждались 
проблемы разработки оптимальных техноло
гических процессов. Основой разработки и 
дальнейшего развития технологий лесных ра
бот была признана система экспертных ре
шений.

Для улучшения качества работ, проводи
мых в лесу, и повышения производительности 
древостоев необходим экспертный анализ тех 
условий, где осуществляется то или иное ме
роприятие. Известно, что в процессе выполне
ния работ в лесу на древостой действуют от
рицательные и положительные факторы. Д а н 
ные, полученные во время анализа, дают воз
можность принять меры для уменьшения 
влияния отрицательных техногенных факто
ров и для разработки оптимальных техноло
гических процессов [1, 4, 5]. Перед лесовода
ми стоит задача усовершенствовать каждую 
технологию не только с целью повышения к а 
чества и эффективности работ, но и д л я  
уменьшения отрицательного воздействия на 
лес [2, 5].

При создании густой сети волоков возни
кает вопрос: не уменьшают ли они прирост 
древостоев. ЛатНИИЛХПом установлено, что 
в молодняках и в средневозрастных сосновых 
насаждениях указанного явления не происхо
дит [5]. В зоне, расположенной рядом с во
локом, улучшается рост деревьев за счет уве
личения пространства и площади питания.

Это полностью компенсирует убытки древеси
ны, возникающие о результате вырубки де
ревьев на волоке. Нами были проведены опы
ты по изучению изменений запаса древесины 
в смешанных елово-лиственных древостоях в 
возрасте 30—60 лет (табл. 1—2).

Из табл. 1 видно, что в 5-метровой зоне, 
примыкающей к волоку, запас древесины уве
личивается в среднем на 60% по сравнению 
с эталонной зоной, что покрывает убытки от 
половины площади волока. При этом надо 
учесть, что в сосняках запас древесины в этой 
зоне увеличивается меньше, чем в смешанных 
елово-лиственных насаждениях, на 30% [5]. 
Число деревьев в зоне, примыкающей к воло
ку, почти на 30% больше, чем в эталонной зо
не (см. табл. 2),

В нелях рационального использования лес
ного фонда и улучшения состояния древо
стоев были испытаны слабоизвилистые воло
ки (тип «змейка»). Методика закладки их со-

Т а б л и ц а  1
И з м е н е н и е  з а п а с а  д р е в е с и н ы  в з о н а х ,  

п р и м ы к а ю щ и х  к в о л о к у

Зап ас  древесины  по зонам 
(в зави сим ости  от расстоя

ния до волока, м) *

Время д е й с т в и я  волоков , лет

1о .

1

Ш 
(2

,1
-3

)

IV 
(3

,1
-5

)

в 
ср

ед
не

м

7 263,7 191,1 У4,? 126,3 168,9
23 209,5 114,8 128,9 171,5 156,2
Совпадает  с возрастом древостоя
(до 60 лет )

209,6 157,3 81,7 85,1 158,4

* З а п а с  приведен  в % по о тн о ш ен ию  к за п асу  эталонной зоны
которая р ас п о л о ж ен а  на расстоянии 5,1—8 м от волока.
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Таблиц^  2.
И зм ен ен и е ч и сла  д ер ев ь ев  в з о н а х , п р и м ы к аю щ и х к в ол ок у

Ч исло д ер е вь ев  по зонам 
(в  зави си м ости  от р ас сто я 

ния до волока, м)*

Время действия волоков , лет ( 1-
0) 

1

С-1
1

III
 

(2
,1

—
3) ю

х
ГО

> в 
ср

ед
не

м

7 164,2 141,8
173,6

95,1 1 0 0 ,8 125,5
23 147,1 1 1 1 ,8 129,4 140,5
С овпадает с в озрастом  древ остоя  
(до  60 лет)

152,0 124,1 89,3 92,0 114,4

* Ч исло д ер е вь ев  у к а зан о  в %  по отнош ению  к эталонной зоне 
(р асс то ян и е  от волока 5,1— 8  м).

стояла в следующем. Визир прорубался так 
же, как и при создании прямых волоков. На
правление волоку давалось такое, чтобы он 
проходил по участкам, где растут деревья 
наихудшего роста и развития. Если визир на
ходился в полосе волока, то наибольший 
угол поворота не превышал 7°. При этом дли
на волны поворота должна быть не менее 
длины трактора и хлыстов, вместе взятых. 
Если полотно волока выходило за визир (угол 
поворота более 7°), приходилось соответ
ственно увеличивать и длину волны поворота. 
В противном случае хлысты вклинивались 
между деревьями, тем самым увеличивая со
противление трелюемого груза, и в большей 
степени повреждали оставленные деревья.

Для определения длины волны поворота 
была испытана следующая формула:

где k  — постоянная величина, равная 3,57 
(соотношение угла максимального 
поворота с длиной волны в случаях, 
когда визир остается в полосе во
лока);

у — длина волны при желаемом угле х .

Так, если допустить, что желаемый угол по
ворота 16° (визир остается за пределами во
лока), то у  можно найти по формуле 
y = k x ( y  —  57 м). На основе рекомендован
ной формулы можно составить таблицу, кото
рой удобно было бы пользоваться на прак
тике.

Из табл. 3 видно, что при закладке слабо
извилистых волоков значительно меньше вы
рубается деревьев лучшего роста. Эта разни
ца очень заметна в древостоях возраста про
ходных рубок. Характерно, что длина извили
стых волоков превышает длину прямых в 
среднем лишь на 2,4%.

Если сравнивать волоки по количеству вы
рубаемой древесины, то можно отметить, что

извилистые имеют явное преимущество. На 
них вырубается в среднем 61,8% по сравне
нию с прямыми. Слабоизвилистые волоки 
можно успешно использовать в древостоях на 
тех участках несплошных рубок, где раньше 
не были созданы прямые.

Прямые волоки не во всех случаях целесо
образны. В сырых и мокрых местах работы 
часто встречаются более сухие участки, в су
хих и ровных местах — плошали с явно выра
женным уклоном. Это делает необходимым 
сеть волоков приспосабливать к условиям 
местности, следить за тем, чтобы волоки про
ходили по участкам, где удобнее проводить 
трелевку древесины. С этой целью испытана 
сеть волоков свободной формы, которая на 
плане напоминает ходы короедов. Сами воло
ки тоже могут быть извилистыми. Однако 
указанная система имеет и ряд недостатков: 
во время валки деревьев рабочим бывает 
трудно определить, где находится волок; не
одинаковое расстояние между волоками 
осложняет процессы валки деревьев и тре
левки хлыстов; есть много трудностей при 
разметке и прорубке волоков и т. д.

Наилучшие результаты дала комбиниро
ванная система волоков, т. е. сочетание пря
мых и свободного типа. При такой системе в 
наибольшей степени можно использовать по
ложительные особенности местности, избе
жать затрудняющих работу факторов (обой
ти канавы, болота, бугры, группы перспектив
ного подроста, использовать прогалины, ли
нии, дорожки, тропы и т. д.).

При создании волоков особое внимание не
обходимо обращать на тип условий работы. 
В сырых, мокрых и очень мокрых условиях 
нужно избегать волоков типа «елочка». В та
ких местах особую роль играет твердость 
грунта. Поэтому волоки следует располагать 
как можно гуще, с тем расчетом, чтобы мень
ше проходов транспорта приходилось на один 
волок. Исследования дали возможность по
лучить данные, приведенные в табл. 4.

Долговечность всех волоков устанавливали 
по числу проходов трактора (с грузом и без 
него) в сравнении с волоками сухих условий 
работы при ровном рельефе. Потерявшими

Т а б л и ц а  3
О с о б е н н о с т и  п р я м ы х  и с л а б о и з в и л и с т ы х , в о л о к о в

Форма
волока

Ч исло вы рубаем ы х д е р е в ь е в  
по классам  р о ст а , %

со
о
осо
«

I 11 111 IV а 1V 6 Va Vo 5и 4 S

£  
£ i  зЬ 1 5
н  35
С  2  Си

П рямой
С л абои зви л и 
сты й

7 42 27
3 28 21

12 8  3 1 1С0 100,0 ICC,0
18 14 10 6  100 102,4 61,8
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П р о ч н о с т ь  г р у н т а на в о л о к а х

Т а б л и ц о  4

Т в ердо с ть Лина ми ка
Тип условий работы г р у н т а  на потери  каче

в олоках, % ства , ел.

Ср (сухой ,  ровный) 2 ОС 1
Сс ( с у х о й ,  средний уклон) 78 1,3
Сб (сухой ,  б о л ь ш о й  уклон) 42 2,4
С (сырой) 19 5,3
М (мокрый) 7 14,3
Ом (очень мокрый) 4 25,0

качество волоками считали практически не
проходимые или те, более 25% длины кото
рых подлежало ремонту. Наблюдения вели 
весной, осенью и дождливым летом, когда вы
полнялись основные работы (при незамерз
шем грунте).

По данным табл. 4 видно, что осенью, вес
ной и в дождливое время в сырых, мокрых и 
очень мокрых местах работы следует времен
но прекращать трелевку древесины в целях 
большей сохранности техники, меньшей по
вреждаемости корневой системы деревьев, 
структуры почвы, меньших изменений лесора
стительных свойств почвы на вырубках и ка
чества волоков.

По степени изменения лесорастительных 
свойств в процессе трелевки поверхность вы
рубки делится на три категории: улучшенную, 
мало измененную и ухудшенную [3]. Степень 
изменения поверхности вырубки зависит от 
типа тракторов, механического состава почв, 
их влажности, уклона местности, типа усло
вий работы и т. д. Нами проведены исследо
вания изменчивости почв в зависимости от 
указанных факторов. В табл. 5 показано пре
дельно допустимое число проходов трактора 
(с грузом и без него), после чего наступает 
резкое ухудшение растительных свойств по
верхности вырубки (плодородный слой почвы 
перемешивается до минерального горизонта).

Во время наблюдений установлено, что в за
висимости от механического состава и влаж
ности почвы, угла поворота, уклона и других 
факторов в некоторых случаях ухудшают со
стояние волоков и в большей степени изме
няют поверхность вырубки колесные тракто
ры, в некоторых — гусеничные.

На основе анализа условий работы, условий 
произрастания древостоев, принимая во вни
мание средний объем ствола, количество вы

рубаемой древесины и другие факторы, мож
но установить соответствующую густоту сети 
волоков, рассчитанную на то, чтобы как мож
но меньше нанести повреждений лесу и в то 
же время повысить качество и эффективность 
работ.

Анализировать условия каждого места ра
боты и найти оптимальный технологический 
процесс стимулирует и экономический фактор. 
Установлено, что выращивание 1 м3 древеси
ны и лесоэксплуатационные расходы явно 
■зависят от условий, в которых осуществляют
ся работы. Необходимо изыскивать и осу
ществлять меры, способствующие приближе
нию расходов всех мест работ к расходам 
мест работы с наилучшими условиями труда.

Т а б л и ц а  5
У х у д ш е н и е  л е с о р а с т и т е л ь н ы х  с в о й с т в  поч в  в з а в и с и м о с т и  

о т  м е х а н и ч е с к о г о  с о с т а в а  и т и п а  у с л о в и й  р а б о т ы

Гип условий работы

Д опу стим о е  число проходов  
трактора на почвах различ
ного  механического  состава

пески супесь
с у г 

линки глины

Ср (сух о й ,  ровный)
Сс ( с у х о й ,  средний уклон) 
Сб ( с у х о й ,  б ол ь ш о й  уклон) 
С (сы р ой )
М (м о кры й)
Ом (очень мокоый)

4—6 8— 12
3—5 6—10

— 5—8
— 9—10

18—28
1 6-22
12-16
1 4 -1 8

28—30
22—28
17—20
18—24 
И — 14

Таким образом, все приведенные данные, 
полученные в результате анализа определен
ных условий работы, свидетельствуют о том, 
что для каждой лесосеки можно установить 
оптимальные технологические процессы, соот
ветствующие не только интересам лесоэкс
плуатации и экономики, цель которых достичь 
наивысшей производительности труда, но и 
лесоводственным интересам, предусматриваю
щим, что в процессе работ лесу будет нанесен 
наименьший ущерб.
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УДК 630*11» i «30*221

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
НА ВОДООХРАННО-ЗАЩИТНУЮ РОЛЬ ЛЕСА

В. Н. ДАНИЛКИ (Уральская ЛОС)

Усиление водоохранно-защитной и 
других полезных функций лесов — одна нз важнейших 
государственных задач, которая входит в систему мер, 
направленных иа повышение продуктивности древо- 
стоев [1].

Исследования изменений этой роли лесов под воз
действием различной техники и применяемой техноло
гии лесозаготовок проведены под руководством 
ВН ИИ ЛМ а в 1977— 1978 гг. на Среднем Урале 
(Свердловская обл.) в темнохвойных лесах Бисертско- 
го опытно-показательного леспромхоза на трех с м е ж 
ных участках (три в а р и а н т а ) : первый вариант — све
жая вырубка после летних лесозаготовок с использо
ванием агрегатной техники, на которой валочные и 
трелевочные машины (Л П -19, Л П -18) перемещались по 
всей площади разрабаты ваем ой делянки, сучья обру
бались машиной ЛО-72; второй — пасека сплошной вы
рубки с сохраненным подростом и тонкомером, рубка 
на которой проведена по узкопасечной технологии с 
использованием бензиномоторных пил и тракторов 
ТТ-4; контроль— разновозрастное темнохвойное н а с а ж 
дение, состав 5Е ЗП 2Б  +  С, в о з р а с т — 120 (60— 160) лет, 
полнота — 0,7, тип леса — ельник-сосняк ягодпиковый, 
бонитет III, зап ас  230 м3/га.

На всех участках определяли площадь повреждений 
и измененной при лесозаготовках поверхности почвы, 
ее водно-физические свойства (плотность, скважность, 
водопроницаемость), а также поверхностный, внутри- 
почвенный сток и процессы водной эрозия почв путем 
искусственного дож девания  на микроплощадках но 
методике А. А. Молчанова.

Анализ экспериментальных материалов (см. табли
цу) поззоляет  заключить, что в результате передвиже
ния агрегатной техники по всему участку на 90—95% 
площади был содран поверхностный, наиболее плодо
родный горизонт почвы, обнажены и уплотнены ниж
ние горизонты. Встречаются скопления, состоящие из 
дернины, подстилки, порубочных остатков, переломан
ного подроста и тонкомера. Небольшие островки не
поврежденной поверхности почвы (1—3 мг) сохрани
лись лишь около крупных пней, которые операторы 
старались о бъ езж ать  во избежание зависания или пе
ревертывания машин. Н а делянке, разработанной по 
узкопасечной технологии, поверхность почвы повреж де
на только на волоках, занимающих 16—22% площади, 

или в 4— 6 раз меньше, чем на первом участке.

Плотность минерализованных уплотненных горизон
тов почвы, находящихся на поверх
ности, в варианте, где осуществля
лась рубка с использованием агрегат
ной техники, по сравненню с участ
ком под пологом леса увеличилась 
почти в 2,5 раза.  Н а  делянках, р а з 
работанных по узкопасечной техно
логии, она такж е  возросла, но всего 
в 1,4 раза,  или почти в 2 раза  мень
ше, чем на участке, где агрегатная 
техника перемещалась по всей пло
щади.

Скважность почвы в первом вари
анте снизилась в 1,5— 1,8 раза, во 
втором — лишь в 1,1 — 1,3 раза. 
Ухудшение водно-физических свойств 
почвы на волоках при узкопасечной 
технологии (увеличение плотности, 
уменьшение скважности, водопрони
цаемости) изучено достаточно хоро
шо, в том числе и на Урале, и нами 
не исследовалось.

Обнажение более глубоких с худ
шими водно-физическими свойствами 
почвенных горизонтов на делянках, 
разработанных с перемещением агре
гатной техники по всей площади, 
уплотнение почвы под воздействием

В лияние т еч р я к и  и т ех н о л о ги и  л е с о за г о т о в о к  н а  в о д о о х р а п и о -з а щ н т к у ю  
р оль л е с а  и о п р ед ел я ю щ и е  ее ф акторы

М есто наблю дения

П о казател и лес
(кон трол ь)

у ч а с т к и , вы 
рубленн ы е 

по у зк о п асе ч 
ной тех н о л о 

гии с по
м ощ ью  

серийной  
техники

участк и , вы 
р у б л ен н ы е  

с и сп ол ьзова
нием а г р е г а т 
ной техники  
при п ер ем е
щ ении ее по 

всей площ ади

И зм енение поверхн ости  почвы  (м и н ерал и за
ция, у п л отн ен и е , ск оп л ен и е п орубоч н ы х  
о ст атк о в , подстилки  и д р .) , %
И зм ен ен и я  *одн о-ф и зи чески х  св ой ств  почвы :

0 16—22 90—95

п л отн ости , г /с м 3 0,55 0,76 1,35
0 ,45—0,75 0,62—0,90 1,20—1,48

с к в аж н о сти . % 76,2 69,4 49,2
67 ,7—80,7 6 3 ,9 —75,2 44 ,2—54,8

водопрониц аем ости , м м / мин 25,0 23,2 С, 13

И зм ен ен и я  водоохранной роли, коэф ф и циенты
стока:

15,2—31,1 16,3—28,5 0,01—0 ,40

поверхн остн ого 0 ,0 0 1 0,007 0,253
0—0,004 0 —0 ,0 2 0 0,135—0,358

ен у т р и п о ч в е н н or о 0,034 0,033 0

П роцессы  водной э р о зи и  почв при  д о ж д ев а 
нии:

0,024—0,045 0,003—0,043 и

вы нос т в е р д о г о  осадка, г /м 2 воды 22 26 1660
вынос тв ер д ы х  частиц  п оч вы , к г /г а 0.084 0,128 49,8

П р и м е ч а н и е .  Числитель — средние зн ачен и я , зн ам ен ател ь  — м ини м альн ы е и м ак-
сим альны е.
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тяжелых машин и трелюемой древесины, а т а к ж е  сниж е
ние скважности вы звало  многократное уменьшение во- 
допроницаемости почв на этих участках (в среднем в 
192 раза ) .

Резкое ухудшение водно-физических свойств почв 
привело к полной утрате водоохранно-защитных функ
ций лесных площадей на указанной территории. К о эф 
фициент поверхностного стока на них значительно воз
рос (в 253 р а за ) ,  внутрипочвенный сток полностью о т 
сутствует, а интенсивность процессов водной эрозии 
увеличилась в 75—593 раза. На делянках, р а з 
работанных по узкопасечной технологии, водоохранно
защитные функции лесных площадей изменились по 
сравнению с контролем в меньшей степени и измеряю т
ся величинами одного и того ж е  порядка.

Таким образом, применение новой агрегатной техни
ки в процессе лесозаготовок с перемещением машин по 
всей площади приводит к резким изменениям поверх
ности почвы на 90 — 95% разрабаты ваемой лесосеки, 
уплотнению и обнажению расположенных ниже гори
зонтов с худшими водно-физическими свойствами. 
В результате этого резко возрастает  плотность почвы, 
снижается ее скважность, водопроницаемость, полно
стью утрачиваются водоохранно-защитные функции 
лесных площадей (в сотни раз увеличивается интен
сивность поверхностного стока и процессов водной эр о 
зии почв).

Уничтожение почв при лесозаготовках, последующий 
смыв и размыв их талыми и дож девым и водами (по
верхностный сток) наносит значительный ущерб народ
ному хозяйству, так  как восстановление почв происхо
дит в течение нескольких веков. По исследованиям не
которых ученых [2], для  образования слоя почвы в
2,5 см необходимо от 300 до 1000 лет. Аналогичные 
данные приводят другие исследователи [3], согласно 
которым для создания 1 5 — 18-сантиметрового слоя 
почвы на твердой материнской горной породе требует
ся работа косной и живой природы в течение 1400 лет 
и более.

Нельзя не отметить, что перемещение агрегатной 
техники по всей площади делянки вызывает почти 
полное уничтожение подроста (до 9 3 % ) ,  исключающее 
его использование для естественного лесовосстановле
ния на вырубках.

Глубокая минерализация почвы с обнажением ни ж 
них горизонтов неблагоприятна и для последующего 
семенного возобновления вырубок. Рост  сеянцев сосны 
и ели начинает ухудш аться при плотности почвы
1,2 г/см3 я больше [4]. На тяжелосуглинистых почвах 
сеянцы лучше развиваются при плотности 1 — 
1,08 г/см3. Сохранность всходов ели резко уменьшается 
с увеличением плотности почвы, особенно начиная с по
казателя 1,15 г/см3 [5].

Замена естественного лесовосстановления искусст
венным (посадка хвойных пород) на вырубках с унич
тоженным в результате неупорядоченного перемещения 
по ним агрегатной техники подростом вызывает у до 
рожание лесовосстановительных мероприятий на

П О — 140 руб./га и увеличивает период выращивания 
спелых насаждений на 20 — 30 лет.

Отмеченные выше отрицательные последствия непра
вильного использования техники могут быть в значи
тельной мере уменьшены путем совершенствования 
технологии. Усовершенствованная технология должна 
предусматривать передвижение лесозаготовительной 
машины строго по постоянным волокам, сохранение 
поверхности почвы и подроста на пасеках.

Уральской Л  ОС в содруж естве  с Бисертским лес
промхозом Свердловского научно-производственного 
лесозаготовительного объединения проведены исследо
вания технологий лесосечных работ по методике 
В Н И И Л М а  и Ц Н И И М Э  с целью сохранения подроста 
при использовании агрегатной техники [6]. Применя
лись агрегаты ЛП-19, ЛП-18, ЛТ-157 и ЛО-72. С нача
ла машиной Л П-19 разрубали магистральный волок 
шириной 9 м, затем при разработке пасек — пасечные 
шириной 5 м. Деревья  укладывали комлями в сторону 
трелевки, которая осуществлялась с помощью ЛТ-157 
или Л П -18  строго по волоку (по следу валочно-паке- 
тирующей машины Л П -19) .  Установлено, что при со
блюдении указанной технологии ширина пасек состав
ляет  12 — 14 м, а пасечного волока — 4 — 5 м. Всего 
под пасечными и магистральными волоками, на кото
рых полностью уничтожен подрост, занято в среднем 
33% площади участка.

В 1978 г. проведено исследование изменений водно
физических свойств почвы и поверхностного стока на 
пасеках с сохраненным подростом, рубки на которых 
осуществлялись с использованием агрегатной техники 
по описанной выше технологии. Установлено, что на 
таких участках с неповрежденной поверхностью почвы 
ее водно-физические свойства и сток изменились срав
нительно мало. Плотность поверхностных горизонтов 
почвы колеблется в пределах 0,65 — 0,85 г/см3, т. е. 
близка к плотности почвы под пологом не тронутого 
рубками леса. Водопроницаемость уменьшилась в 3 р а 
за, а коэффициенты поверхностного стока колебались 
в пределах 0,021 — 0,075 (при значениях их в конт
рольном варианте 0,003 — 0,013).

Таким образом, перемещение агрегатной техники 
строго по воло ам обеспечивает не только сохранение 
подроста на пасеках, которые могут занимать до 2/з 
площади делянки, но и в значительной мере способст
вует сохранению водоохранно-защитных свойств лес
ных почв на них. Внедрение этой технологии в лес
промхозах области начато Свердловским объединением 
с 1978 г. Дальнейшее совершенствование технологии, 
основанной на использовании рассмотренной агрегат
ной техники, с целью увеличения процента площадей, 
занимаемых пасеками с жизнеспособным подростом, 
по-видимому, невозможно. Оно ограничивается макси
мальным расстоянием, с которого можно машиной 
ЛП-19, находящейся на волоке, вырубить деревья, не 
з а е з ж а я  на пасеки. Это расстояние может быть увели
чено путем усовершенствования самой лесозаготови
тельной техники.
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ОБ ОСВОЕНИИ АГРЕГАТНЫХ МАШИН НА УРАЛЕ

В. Д. П ОМ АЗНЮ К (Уральская ЛО С];
В. В. СМ ЕРДО В (СНПЛО)

Л есозаготовительная промышлен
ность У рала  все в большей степени оснащ ается  агр ега 
тами типа Л П -19 ,  ЛТ-154, ЛТ-157, Л П -1 8  и ЛО-72. 
К концу десятой пятилетки этими машинами планиру
ется выполнять примерно 40% общего объема загото
вок леса.

Внедрение новой лесозаготовительной техники обус
ловило создание особой технологии лесосечных работ,  
которая предусматривает две схемы разработки лесо
сек: без сохранения подроста на основе использования 
валочно-трелевочных агрегатов и с сохранением подро
ста на основе применения валочно-пакетирующих м а 
шин типа Л П -2 ,  ЛП-19.

По вопросу влияния заготовок леса с помощью но
вой техники на подрост существуют противоречивые 
мнения. Одни исследователи [4] считают, что подрост 
сохранить невозможно, по данным других [2, 5] ,  н а о 
борот, видно, что применение машин Л П -2  в опреде
ленных условиях позволяет сберечь до 90% подроста, 
имеющегося под пологом леса.

Н ами в 1976 г. совместно с Бисертским леспромхозом 
Свердловского научно-производственного лесозаготови
тельного объединения (С Н П Л О ) создан стационарный 
опытно-производственный участок (площ адь 15 га) ,  где 
испытывались различные технологии. По лесораститель
ному районированию Свердловской обл. [1] леспром
хоз относится к подзоне южной тайги Предуральской 
предгорной провинции. Рубки проводили в кв. 44 П е р 
вомайского лесничества. Н асаж дение  разновозрастное, 
состав 6 П 1Е  ( 9 0 — 130 +  160) 1C1Л  (140) 1Б +  Л п  (90), 
бон и тет— III,  класс возраста — IV, полнота 0,7, тип 
леса — елышк-липняковый, запас  — 250 м3/га. Лесосеч
ные работы выполняла бригада из пяти человек: опера
тор на ЛП-19 ,  два  оператора на ЛП-18 ,  оператор на 
Л О-72 и вальщик с бензиномоторной пилой «Урал-2».

Степень воздействия машин на предварительное во
зобновление леса (подрост ели и пихты) при различ
ных технологиях определяли на постоянных ленточных 
пробных площ адях  до и после рубки. Исследования из
менений поверхности почвы проводили после окончания 
лесозаготовок. С учетом выявленного разнообразия 
в состоянии поверхности почвы были выделены следую
щие варианты участков лесосеки: где осуществлялись 
холостые проходы машин; набор воза; развороты и по
вороты машин; единичные проходы машин с грузом; 
2—3-кратные проходы с грузом; пасечные волоки; м а
гистральные волоки; площади с неизмененной поверх
ностью.

При оценке степени повреждения почвы на отдель
ных участках выделялись такие категории: слабая  сте
пень изменения поверхности почвы (сдирание т р ав я 
ного покрова, разрыхление подстилки и частичное 
перемешивание ее с почвой, следы гусениц трактора);  
средняя (смешение подстилки и верхних слоев почвы, 
колея глубиной до 10 см); сильная (колея глубиной 
более 10 см);  неповрежденная поверхность.

При освоении агрегатных машин в Бисертском лес
промхозе в 1976 г. применялись различные технологии 
лесосечных работ без сохранения подроста. Все меро
приятия проводились в следующей последовательности. 
Валку леса осуществляли по всей длине пасеки лен
точным способом. Деревья  выбирали с одной стороны 
на длину манипулятора, т. е. 6—7 м, затем  уклады ва
ли их на пасеке по одной линии комлями к погрузоч
ной площадке. При этом Л П -19  совершала челночное 
движение вдоль лесосеки. В результате такой техноло
гии холостые проходы машины исключены. Трелевка 
поваленных деревьев начиналась с дальнего конца па
секи и осуществлялась за комель. В процессе последо
вательного перемещения и остановок агрегата Л П-18 
ф ормировалась пачка, которая трелевалась на погру
зочную площадку, где проводилась обрезка сучьев с 
помощью сучкорезной машины ЛО-72.

При разработке  лесосеки по такой технологии под
рост уничтожается почти полностью. Так, в кв. 44 со
хранилось всего 4% жизнеспособного подроста и 8% 
поврежденного в процессе рубки (см. таблицу).  П ро
исходит так ж е  сильное изменение поверхности почвы. 
Неповрежденной сохраняется (при летних заготовках) 
всего 7% поверхности почвы по отношению ко всей 
площади делянки. Участки со слабой и средней сте
пенью минерализации, благоприятной для последующе
го возобновления хвойных пород, составляют 28% по
верхности почвы. Зона  с сильной степенью минерали-

•

Схема разработки делянки агрегатными машинами 
с сохранением подроста:

1 — м а г и с т р а л ь н ы й  в о л о к ;  2 — з а е з д н о й  в о л о к ;  3 — п а с е ч 
н ы е  в о л о к и ;  4  — г р а н и ц а  п а с е к ;  5 — п о г р у з о ч н а я  п л о щ а д 
к а ;  8  — д о р о г а ;  7 — Л П -19; 8  — Л П -18 , 9 — Л О -72; 1 0  — л е н т а

с  с о х р а н е н и е м  п о д р о с т а
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Н а л и ч и е  п о д р о с т а  ели и пи хты  д о  и п осл е п р ов еден и я  
спл ош ны х р у б о к  при р азл и ч н ой  т ех н о л о г и и  л есо сеч н ы х

ш т ./г а
р а б о т  с  пр и м ен ен и ем  а гр е г а т н ы х  м а ш и н , — ——

Показатели состояния подроста

Техно

с сохр ане
нием 

пожроста

логия

б ез  сохр а
нения 

подроста

Количество до рубки 7973 8186
1U0 10U

Уничтож ено при заготовк ах 2243 7180
26 «а

П овреж дено в п роцессе рубки 1020 641
14 о

Всего сохранилось 5730 1006
72 12

В том числе неповреж денного 4710 365
ЬУ 4

зации, неблагоприятной ни для естественного, ни для 
искусственного возобновления, составляет С5% площа
ди участка. Причем на ней резко ухудшаются водно
физические свойства почвы |3 ] , усиливаются эрозион
ные процессы и снижается водоохранно-защитная рель 
лесных плошадей.

Для выяснения возможности сохранения подроста и 
минимального повреждения почвы при освоении лесо
сек агрегатными машинами Уральской ЛОС была ре
комендована технология, по которой проведена опыт
ная рубка. В соответствии с указанной технологией ле
сосеку разрабатывали по параллельной схеме (см. ри
сунок) Пасечные волоки разрубали шириной 5 м, рас
стояние меж ду их осями составляло 14— 15 м, так как 
максимальный вылет стрелы Л П -19— 7,5 м. О дновре
менно вырубали и деревья с полупасек. Таким обра
зом, на каждой стоянке машина Л П -19 удаляла все 
деревья, расположенные в радиусе до 7,5 м, и форми
ровала пачки на волоке. Валка начиналась с дальнего 
конца пасек и осуществлялась вершинами в сторону, 
противоположную направлению трелевки. Каждый раз 
по окончании рубки машина Л П -19 делала холостые 
заезды  на следующую пасеку. Бесчокерный трактор 
двигался только по следу Л П -19 и сбор пачек произ
водился без схода его с волока.

После рубки было проведено тщательное обследова
ние участка. Результаты его приведены в таблице.

Анализируя данные таблицы, можно заключить, что 
благодаря применению новой технологии при использо
вании агрегатных машин Л П -19 с бесчокерными трак
торами можно сохранить до 60% жизнеспособного 
подроста и тонкомера, но при этом снижается произво
дительность машин. После окончательной разработки 
участка при ширине пасек 12— 14 м волоки, в том чис
ле магистральные, занимают 35—41% площади лесо
секи.

Кроме того, наблюдения показали, что в конструкции 
бесчокерных трелевщиков Л П -18  имеются значительные 
недоработки как в лесоводственном, так и эксплуата
ционном плане. Они не берут готовые пачки от валоч- 
но-пакетирующей машины ЛП-19, а формируют воз 
лишь из деревьев, находящихся на верху пачки. Более 
того, набор воза из-за ограниченного обзора оператор 
может производить только с левой стороны, в резуль
тате чего машина должна двигаться с боку пачки, что 
увеличивает ширину волоков. Поэтому в комплексе с 
валочно-пакетирующей машиной наиболее целесообраз
но применять трелевочные тракторы, оборудованные 
специальным устройством для захвата пачки по прин
ципу подборщика-трелевшика ЛТ-154. Устранение 
этих недостатков дает возможность использовать ука
занные агрегатные машины при технологии сплошных 
рубок с сохранением подроста, что значительно умень
шит отрицательное влияние техники на окружающую  
среду.

Таким образом, применение на заготовках леса без
условно перспективных для промышленности агрегатных 
машин по принятой технологии вызывает не только 
почти полное уничтожение подроста (96% ), но и силь
но изменяет поверхность почвы (93% )- Участки со сла
бой и средней степенью минерализации почвы занима
ют 28% площади лесосеки, сильной — 65%. В резуль
тате этого ухудшаются экологические условия выру
бок для естественного возобновления и утрачивается 
водоохранно-защ итное значение лесных площадей.

По предлагаемой нами технологической схеме разра
ботки лесосек с помощью ЛП-19, ЛТ-154, ЛТ-157, 
Л П -18 и Л О -72 и при соблюдении определенной техно
логической дисциплины можно сохранять подрост и 
почву примерно на 60% площади.

С лесоводственной и хозяйственной точек зрения це
лесообразно агрегатные машины применять в основном 
в одновозрастных спелых и перестойных насаждениях, 
где необходимо искусственное восстановление леса. 
В насаждениях с наличием жизнеспособного подроста 
лесосечные работы следует проводить с учетом есте
ственного возобновления.

Агрегатные машины нуждаются в дальнейшем тех
ническом усовершенствовании для рубок главного поль
зования.
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У Д К  630*337

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЛП-19 И ЛТ-157
А. М. ВЕГЕРИН (Тюменская ЛОС), Г. А. ГАРКУНОВ  
(Тюменский НИИПлесдрев)

К вопросу о сохранении подроста 
при рубке леса приковано в настоящее время всеобщее 
внимание. Причиной тому является распространяющее
ся мнение, что это лесохозяйственное требование стало 
основным препятствием на пути комплексной механи
зации лесосечных работ.

Сохранение подроста для условий Тюменской обл. 
имеет большое значение по следующим причинам. Во- 
первых, это мероприятие занимает главное место в 
общем объеме лесовосстановления. Так, в 1977 г. под
рост оказался сохраненным на площади 66 тыс. га, а 
лесные культуры были созданы на 14,8 тыс. га (со’от-
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ветственно 74 и 16% к площади, пройденной сплошно
лесосечными рубкам и).  Д ля  полного перехода на ис
кусственное лесовосстановление пока нет необходимых 
экономических условий и технических возможностей. 
Достаточно сказать ,  что 75— 80% вырубок недоступны 
для  лесокультурного производства из-за отсутствия д о 
рог постепенного действия.  Сюда относятся все зим 
ние лесосеки и участки, осваиваемые вахтовым мето
дом, откуда заготовленная древесина вывозится но 
зимним дорога;,!.

Во-вторых, как показали исследования, в зоне ос
новных лесозаготовок области, охватываю щ ей лесора 
стительные подзоны южной и средней тайги, предва
рительным возобновлением хвойных пород в достато ч 
ной степени обеспечено в среднем 66% площади экс
плуатационных насаждений сосны и лиственных пород 
и 100% темнохвойных. За  достаточное количество под
роста до рубки нами принято трехкратное число дерев- 
цев, при котором не покрытая лесом площ адь относит
ся к категории, не требующей мер искусственного лесо
восстановления. Это обусловлено тем, что при сущ ест
вующей технике и технологии заготовки леса сохра
няется лишь половина подроста, из которой еще одна 
треть отмирает в период адаптации к новым условиям 
среды (в первые 3—5 лет).  В формировании будущих 
насаждений, таким образом, принимает участие немно
гим более 1/з подроста, имевшегося до рубки.

Такой строгий подход к оценке обеспеченности под
ростом эксплуатационных насаждений, к уточнению 
той доли их, для которой требуются рубки с сохране
нием имеющегося возобновления, подтверждает,  чго 
речь идет о преобладающей площади лесов. Поэтому 
для интенсификации производства этот резерв со кр а 
щения оборота рубок нельзя не принимать во внима
ние. При обосновании и выборе технических средств в 
условиях Тюменской обл за основу долж но  быть в зя- 
то требование обязательного сохранения подроста, вы
текающее из закономерностей естественных процессов 
в лесу.

Теоретические расчеты и накопленные к настоящему 
времени результаты производственных проверок новой 
техники для лесосечных работ, полученные различными 
исследователями, убеждаю т, что все валочные, валочно- 
пакетирующне (валочно-трелевочные) машины, не при
нимающие при ва.ике вес дерева на себя (типа ВМ-4. 
ЛП-17, ЛП-49, ВТМ-4),  не соответствуют указанному ле
сохозяйственному требованию. К ним ж е без большой 
ошибки можно отнести тоелевочные машины манипу- 
ляторного типа (ТБ-1. ЛП-18А. Л П-18, Л П - 11), которые 
при трелевке деревьев за комель почти полностью унич
тожают подрост, а при трелевке за вершину требуют 
предварительной очистки дерева от сучьев, т. е. не 
обеспечивают комплексной механизации работ.

Из серийно выпускаемых лесосечных машин отече
ственных марок в наибольшей степени требованиям 
лесного хозяйства отвечают валочно-пакетнруюшие м а
шины Л П-19 (а так ж е  Л П -2 ) ,  работающие по опре
деленным технологическим схемам вместе с подборщи
ком пачек ЛТ-157 на твердых грунтах и с ЛТ-154 
(ЛТ-89) на слабых. Система машин Л П-19 и ЛТ-157 
(ЛТ-154) рекомендована объединению Тюменьлес- 
пром как основная при перевооружении лесозаготови
тельных предприятий. В 1977 г. '/ю объема лесозаго
товок по объединению выполнена этой системой. К кон
цу пятилетки размер механизированной валки планиру
ется довести до 60%.

Поступление Л П -19  и ЛТ-157 на предприятия Тю- 
меньлеспрома началось с конца 1975 г., ЛТ-154 и 
ЛТ-89 — с конца 1977 г. Из-за  недостаточной проходи
мости подборщика пачек ЛТ-157 первые системы ма
шин направлялись в те предприятия, где грунтовые ус
ловия обеспечивали эксплуатацию новой техники в те
чение всего года.

При разработке  лесосек с подростом, исходя из з а д а 
чи максимального его сохранения, к технологическим 
схемам предъявлялись следующие требования:

в процессе выполнения операции «валка-пакетирова-

Т а С .ги ц а  1

Х а р а к т е р и с т и к а  л е с о с е к ,  р а з р а б о т а н н ы х  с п о м о щ ь ю  р а з л и ч н о й  т е х н и к и

Л П - 1 9 -f ЛТ-157 ЛАП-5 4- Т-100
П о казатели 1 2 з 4 5 6 7

Сезон заго товки Зима Лето Лето Лето Лето Зим 1 Лето
Способ трелевки Д еревьям и Хл истам и

Н а с а ж д е н и е д о р у б к и

Состав ЮС PCI Л 8С2Л ЮС ЮС 9С1Л ЮС
Возраст,  лет 150 160 160 160 120 170 150
Полнота 0 .7 0,7 0 ,7 0,7 0,6 0,6 0,7
Зап ас ,  м 3/га 2-Р 240 260 250 190 190 230
Бонитет ' V IV IV IV IV IV IV
Тип леса С. зм. С. зм. С. бр. С. зм. С. м ш . С. зм. С. зм.
Ср. высота ,  м 21 21 22 22 20 20 21
Ср. диаметр ,  см 32 30 26 28 24 28 32

Р а з м е р п а с е к

Ш ирина пасек,  м 16.5 15,4 16,7 16,9 16,4 25,2 27,6
Ш ирина вол оков , м 4,1 4.1 4.4 4 .9 3,6 5 .6 6,0
Удельны й вес п л ощ ад и  волокон по  срппнению с па-  25 26 26 29 22 22 22
секой ,  %

П о л р о с т

Состав ЮС -i С6 В 8С1Е1Б 4С4Б2Е ЮС 7С1Е2Б 8С1Е1Б
Количество  до  р у б к и ,  тыс. ш т . / г а 6 7.9 27 2 13 40,2 9 ,5 14,2
В том числе к р у п н о г о — 1,9 ~2.7 4,4 6,9 2,4 1,6

С о х р а н и о с т ь  п о д р о с т а ,  %
В м еж волочном про ст ранс тв е :

м ел кого  и среднего 93 92 92 87 86 83 79
к р у п н о го — 74 85 95 64 70 74

На пасеке ( в ы р у б к е  б ез  дорог и по гр у з о ч н ы х пло-
щадок) :

мелкого  и ср еднего 70 68 68 62 67 73 69
кру п н о го — 55 63 67 50 62 65
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ние» машины Л П -19  до л ж ны  перемещаться по п а р а л 
лельным линиям, удаленным друг  от друга  на двойной 
вылет стрелы манипулятора; деревья укладываю тся  в 
пачки сзади машины, на ее след; на участках с нали
чием крупного подроста и молодняков разворот  плат
формы выполняется при минимальном вылете стрелы;

подборщик пачек Л  Г-157 двигается только по следу 
валочно-пакетируюшей машины; трелевка осущ ествля
ется без разворота  пачки на волоке.

Советский лесопромышленный комбинат первым в об
ласти освоил новую технику. При этом р азработка  ле 
сосек с наличием подроста проводилась по технологи
ческой схеме, изображенной на рисунке (а).  Нами 
были обследованы пять лесосек, освоенных по у к азан 
ной технологии. Д л я  сравнения взяты две лесосеки, 
разработанные способом узких пасек с использовани
ем бензиномоторных пил МП-5 и тр актора  Т-100. П о 
лученные результаты приведены в табл. 1.

Обследование начинали с буссольной съемки участ
ков, в ходе которой через 50— 100 м поперек пасек 
прокладывали визиры. При промере фиксировалась 
ширина пересекаемых визирами пасек и волоков. По 
материалам съемки составляли план участка, о т р а ж а ю 
щий размещ ение волоков, мест погрузки, сохраненного 
подроста и порубочных остатков. Д л я  учета сохранив
шегося подроста на каж дом  участке были заложены
40 учетных п лощ адок  размером 2 X 2  м с равном ер
ным распределением их по площади. Половина площ а
док  разм ещ ал ась  на границах пасек, остальные — у 
края волоков. На вырубках, где применялась традици
онная техника, учетные площадки заклады вали  в ви
де лент шириной 0,5 м (20 лент на участке).  Ленты 
располагали поперек пасек и ограничивали их б л и ж а й 
шими краями волоков. Перечет подроста осуществляли 
по породам и группам высот с подразделением на три 
категории: сохранившийся, поврежденный и уничтожен
ный. Отмечали и причины повреждения (уничтожения) 
его. При последующих расчетах половину повреж ден
ного подроста относили к категории сохранившегося, 
а другую половину — к уничтоженному.

Д л я  установления объемов и мест концентрации р а з 
личных видов лесосечных отходов во время лесозагото
вок проведено наблюдение за прохождением фиксиро
ванных деревьев  по всему технологическому потоку. 
Исследовали четыре потока с охватом в каж до м  из 
них по 60 деревьев сосны. Необходимые обмеры д е 
ревьев и их частей проводили последовательно после 
каж дой операции на месте ее выполнения (на пасеке, 
волоке, погрузочной площ адке).  Они дали дополнитель
ные сведения для установления лесоводственной эф ф ек
тивности рассматриваемых технических средств 
(табл. 2).

Уступая традиционной технике по ширине р а зр аб ат ы 
ваемых пасек, система машин Л П -1 9  и Л Т-157 позво
ляет лучше сохранить подрост и молодняки в межво- 
лочных пространствах. Особо следует подчеркнуть, что 
на 2-метровых лентах непосредственно у волоков со 
храняется в среднем 87% мелкого и среднего подроста 
и 68% крупного (при использовании традиционной 
техники на этом расстоянии от волока практически все 
деревца уничтожаются).  Ширина волоков невелика и

почти равна расстоянию м еж ду рядами, принятому при 
создании лесных культур на нераскорчеванной выруб
ке, поэтому на них не требуется каких-либо мер по 
искусственному лесовосстановлению. Этого нельзя ска
зать  о волоках  в сравниваемых вариантах, где приме
нялись тракторы  с чокерным оборудованием.

П лощ ад ь  вырубки, представляю щая собой чередова
ние 12-метровых полос с сохраненным подростом и 
4-метровых промежутков (волоков) между ними, с 
точки зрения надежности возобновления имеет боль
шие преимущества, чем лесные культуры, особенно в 
первые годы после их создания. И лишь погрузочные 
площадки, подъездные пути, места складирования дре
весины требуют дополнительных мер по искусственно
му восстановлению леса (в базовом варианте к ним 
добавляю тся и волоки).  Но их доля (при запасе до 
200 м3/га) д а ж е  в случае укладки на лесосеке всей 
срубленной древесины не долж на  превышать 10— 15% 
общей площади лесосеки. Среднее расстояние трелев
ки при этом по схемам б и г  составит 270— 300 м, а 
по схемам а и в  — 500— 550 м (см. рисунок). Расстоя
ние м еж ду усами лесовозных дорог по всем схемам — 
1050— 1100 м, однако, как  установлено при наблюде
ниях, у лесозаготовителей проявляется стремление со
кратить расстояние трелевки, чаще располагать погру
зочные пункты, в результате  чего увеличивается зона 
абсолютного уничтожения подроста.

На предприятиях Тюменьлеспрома укоренилась такая 
технологическая схема разработки лесосек, при кото
рой усы лесовозных дорог  располагаются параллельно 
через 200— 250 м и вдоль них с обеих сторон сплош
ная полоса в 25— 35 м занимается погрузочными пло
щ адками и штабелями хлыстов, уложенных в запас. 
Поэтому на долю  погрузочных площ адок и дорог 
обычно приходится 22—28% площади лесосек при ис
пользовании любой лесозаготовительной техники. Такое 
нежелательное 2— 3-кратное превышение нельзя счи
тать  недостатком новой системы машин, оно характер
но и для существующей техники. Однако  технологиче
ская схема а, предусматриваю щая трелевку в разные 
стороны со смежных волоков и требую щая двух по-

1 2 3 ¥ 7

Технологические схемы разработки лесосек 
с сохранением подроста машинами ЛГ1-19 и ЛТ-157:
а  — с  т р е л е в к о й  в  п р о т и в о п о л о ж н ы х  н а п р а в л е н и я х  л з  
с м е ж н ы х  п а с е к :  б  — с  х о л о с т ы м и  п р о х о д а м и  м а ш и н
Л П -19 ; в  — с  п р о к л а д к о й  м а г и с т р а л ь н ы х  в о л о к о в  п о  г р а 
н и ц а м  д е л я н о к ;  г  — с  у к л а д к о й  ч а с т и  п а ч е к  д е р е в ь е в  
в  м е ж в о л о ч н о м  п р о с т р а н с т в е ;  1 — у с  л е с о в о з н о й  д о р о г и ;
2 — п о г р у з о ч н а я  п л о щ а д к а ;  3 — ш т а б е л ь  д е р е в ь е в ;  4 — г р а 
н и ц а  п а с е к и ;  5 — п о д б о р щ и к  п а ч е к  Л Т -157; 6 — м а ш и н а
Л П -19; 7 — п а ч к а  д е р е в ь е в ;  8 — р а с т у щ и й  л е с ;  9 — м а г и 

с т р а л ь н ы й  в о л о к
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Таблица  ?
И сп ол ь зов ан и е н а д з е м н о г о  з а п а с а  древ еси н ы

Система маш ин

П оказатели
М 11-5 +  Т-100 ЛГ1-19 +  ЛТ-157

Высота иней , см:
зимой 9,4 12,4
летом 8 ,9 5 ,7

У дельны й вес в обш ей  массе
д ревесины , стрелеванной  на по
гр у зо ч н ы е  п л о щ ад к и , %:
су ч ьев :

зимой — 39,1
детом — 43,4

стволовой  древесины :
97,4зимой 96,4

летом 96,6 97,0
надзем ной биомассы :

зимой 85,4 90,7
летом 85,6 91,8

грузочных площ адок д а ж е  на узких участках лесосек, 
в большей степени способствует расширению зоны 
сплошного уничтожения подроста. В этом отношении 
более рациональны технологические схемы б и в ,  ре 
комендуемые для  использования на узких лесосеках. 
К ним необходимо отнести и схему г, которую следует 
применять при наличии мелкого подроста, закрытого 
снежным покровом, и которая выгодна тем, что обес
печивает условия для повышения производительности 
системы машин Л П -19 и ЛТ-157.

Технологический процесс, основанный на трелевке 
деревьев, позволяет перенести работы по очистке ство
лов от сучьев на погрузочные площадки, благодаря  че
му создаются лучшие условия для механизации этой 
операции и вместе с тем сокращ аю тся затраты  труда 
на очистку лесосек от порубочных остатков.

Общим недостатком указанны х  технологических схем 
является  то, что они не обеспечивают условий для 
максимальной производительности машин. В схеме б 
это связано с порожним перегоном ЛП-19, в а й е  — 
с удлинением расстояния трелевки. Схема г имеет ог
раниченное применение. Во всех случаях эти потери в

выработке на систему машин не превышают 25% и в 
целом значительно меньше тех затрат,  которые необ
ходимы для искусственного лесовосстановления выруб
ленной площади. Следовательно, их применение по 
комплексу рубка — восстановление обеспечивает госу
дарству  определенный выигрыш.

П рактика  подтвердила высокую эффективность новой 
техники и указанных технологических схем. Так, бри
г ада  А. А. В атрасова  (Комсомольский леспромхоз) в 
1977 г. заготовила  и стрелевала с помощью четырех 
машин Л П -19  и пяти тракторов ЛТ-157 206,1 тыс. м3 
древесины. Годовая выработка  на списочную машину 
Л П -19  составила 51,5, а на Л Т-157—41,2 тыс. м3. Вы
соких результатов  достигла бригада Н. М. Быкова 
(Советский лесопромышленный комбинат).  Р аботая  на 
базе двух машин Л П -19  и двух ЛТ-157, она в 1977 г. 
заготовила  87,6 тыс, м3.

З а  период с 1 января 1977 г. по 1 июня 1978 г. в 
гослесфонде Комсомольского и Советского лесокомби
натов системой машин Л П -19  и ЛТ-157 вырублено 
5799 га. При этом подрост имелся на 3911 га (67,4%), 
оказался  сохраненным на 3435 га (90% в межволоч- 
ном пространстве и 55% в пересчете на общую пло
щ адь  лесосеки).

Пока  в области нет достаточного опыта применения 
новых машин летом в насаж дениях  со слабыми грун
тами. Однако  в этих условиях при замене колесного 
трактора  ЛТ-157 на J1T-154 (ЛТ-89) с гусеничным
движ ителем можно получить хорошие результаты.

Итак, для условий Тюменской обл. лесохозяйствен
ное требование сохранения подроста при рубке леса 
надо считать обязательным и при внедрении новой ле
созаготовительной техники. Из всех возможных соче
таний агрегатных машин этому требованию в наиболь
шей степени отвечает система машин, состоящая из 
Л П -19  и ЛТ-157 (ЛТ-154).  Работа  их долж на  строго 
регламентироваться технологическими схемами, обеспе
чивающими сохранность подроста на уровне сущест
вующей (заменяемой) техники. Дальнейш ее совершен
ствование этой системы дол ж н о  идти по пути возм ож 
ного удлинения вылета стрелы валочно-пакетирующей 
машины, оснащения устройством для  формирования пач
ки деревьев большого объема и повышения проходимо
сти подборщика пачек ЛТ-157.

Поздравляем юбиляра!  --------------

В. я. КОЛДАНОВУ — 75 ЛЕТ

Исполнилось 75 лет со дня р о ж д е 
ния Василия Яковлевича Колданова, видного ученого, 
известного лесовода.

Родился В. Я. Колданов в 1904 г. в с. Бусаево бывш. 
Рязанской  губернии, в семье бедного крестьянина. 
В 1919 г. он добровольно ушел в Красную  Армию.

В январе 1925 г. Василий Яковлевич вступил в ряды 
членов КПСС. Окончив заочно в 30-х годах В о р о н еж 
ский лесотехнический институт, он вначале работает  во 
Всесоюзном институте агромелиорации, а затем перехо
дит на руководящ ую  работу в Н арком ат  земледелия 
СССР. В 1939 г. В. Я. К олданова  назначаю т заместите
лем наркома, а в 1940 г.— наркомом лесной промышлен
ности Р С Ф С Р .  В годы Великой Отечественной войны 
он был уполномоченным Государственного Комитета 
Обороны по снабжению фронта, промышленности и 
г. Москвы древесиной и топливом.

После окончания войны Василий Яковлевич работает 
сначала в Наркомлесе  СССР, а в 1947 г. его назначают 
первым заместителем министра лесного хозяйства СССР.

В эти годы В. Я- Колданов по совместительству я в 
ляется главным редактором ж урнала  «Лесное хозяй
ство».

С 1966 г. Василий Яковлевич работает  сначала в И н 
ституте леса и древесины СО АН СССР, а затем в Л а 
боратории лесоведения Академии наук СССР.

В. Я. Колданов — автор около 50 научных трудов. 
Его книги «Степное лесоразведение», «Смена пород и 
лесовосстановление» широко известны многочисленным 
читателям.

Труд Василия Яковлевича К олданова  отмечен прави
тельственными наградами — орденами «К расная  Звезда», 
«Знак  Почета» и медалями, а за активное участие в 
развитии лесного хозяйства Российской Федерации ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод 
РС Ф С Р».

Работники лесного хозяйства, редакция журнала  
«Лесное хозяйство» сердечно поздравляю т юбиляра и 
ж елаю т  ему доброго здоровья и успехов в его творче
ской деятельности.
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ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЕ БЕЗ ОСВЕТЛЕНИЙ 

И ПРОЧИСТОК

В. П. ТИМОФЕЕВ

Осветления и прочистки — 
важные мероприятия, направленные на выра
щивание продуктивных насаждений. Необхо
димость их проведения обусловливается, как 
известно, тем, что на сплошных вырубках, осо
бенно на богатых почвах и в продуктивных 
типах леса, а также в естественных и ис
кусственных по происхождению насаждениях, 
происходит смена твердолиственных и хвой
ных менее ценными и даже малоценными по
родами, которые в молодом возрасте отлича
ются быстрым ростом. Так, высококачествен
ные семенные дубравы вытесняются малоцен
ными порослевыми дубняками, лещинниками 
и пораженными гнилью осинниками, грабни- 
ками, а высокопродуктивные сложные, кис- 
личниковые и черничниковые боры и ельни
ки— березняками, корнеотпрысковыми осин
никами и белоольшатниками [5].

Попытки лесоводов Тульских Засек не до
пустить смены твердолиственных путем остав
ления семенников и резервных деревьев, 
а также применением постепенных рубок, по
севов и посадок дуба не дали положительных 
результатов. Лишь систематические осветле
ния и прочистки в сочетании с искусственным 
возобновлением обеспечили сохранение мате
ринского типа леса и перевод осинников 
в дубово-липовые насаждения [3]. К таким 
же выводам пришли лесоводы Шипова ле
са [1], Теллермановских [2], чувашских, жи
томирских, чернолесских, буда-кошелевских 
и других дубрав СССР.

Смена хвойных пород мягколиственными 
происходит на больших площадях. В чистых 
древостоях с возрастом и смыканием молод- 
няков создаются условия перегущения деревь

ев с уменьшением у них продолжительности и 
энергии роста в течение вегетационного перио
да, в результате насаждения отстают в росте. 
При этом естественный отпад и изреживание 
древостоев, хотя и задерживает процесс от
ставания их в росте, но не приостанавливает 
его, а усыхающие деревья, иногда лучшие для 
целей хозяйства, не компенсируют своей мас
сой пониженного прироста и устойчивости пе
регущенных насаждений [7].

Отбор, вырубка и трелевка вырубаемых 
в возрасте осветлений (до 10 лет) и прочи
сток ( 11— 20 лет) деревьев — сложное и очень 
трудоемкое мероприятие. Древесные растения 
в этих возрастах наиболее пластичны, отзыв
чивы на изменения условий жизни и взаимные 
влияния, они легко ранимы при механических 
и биотических повреждениях и, наконец, их 
(в том числе подлежащих вырубке) очень 
много. Все это требует от специалиста-лесово- 
да большого внимания и высокой квалифика
ции. В то же время вырубка и трелевка де
ревьев, мешающих росту отобранных лучших 
и создающих их перегущение, настоятельно 
требует применения механических и химиче
ских средств. К сожалению же, при большом 
количестве называемых в печати машин и 
орудий для рубок ухода и прежде всего 
осветлений и прочисток [4] фактически освое
но и используется в хозяйствах очень ограни
ченное их количество, а именно — бензопилы 
при прореживаниях и проходных рубках и 
кусторез «Секор-2» при осветлениях и про
чистках. Последние две операции чаще всего 
выполняют топором, а деревья трелюют вруч
ную; при недостатке рабочей силы качество 
этих работ бывает неудовлетворительным.

31

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



В результате большие плошали естественных 
хозяйственно ценных молодняков и даже 
культур заглушаются и сменяются березой, 
осиной, ольхой.

Различные арборицидьт и гербициды, изби
рательно поражающие отдельные породы, то 
же применяются пока ограниченно как из-за 
нехватки нужных химикатов и аппаратуры, 
так и в силу неизученности их действия на все 
элементы лесных биогеоценозов — травяни
стую растительность, макро-, мезо- и микро
фауну, почву, на всю окружающую среду. Так, 
осветления и прочистки с применением хими
ческих средств проводятся либо при помощи 
наземных аппаратов, либо опрыскиванием 
или опыливанием с самолета. Последний спо
соб наиболее эффективен, но лишь на обшир
ных площадях концентрированных вырубок и 
только тогда, когда сохраняемые и поражае
мые породы, скажем, хвойные и лиственные, 
размещены на них более или менее равномер
но. В противном случае, а это большей частью 
в естественных молодняках бывает именно 
так, после обработки арборицидами образуют
ся прогалины, и, таким образом, лесовод- 
ственная задача не решается. Применяемая 
на небольших участках и при неравномерном 
размещении на площади хозяйственно ценных 
пород наземная аэрозольная аппаратура по
зволяет обработать только таксационные вы
дел ы с этими породами и подавить породы, 
мешающие росту главных. Недостатками обо
их этих способов является и то, что они пол
ностью уничтожают или подавляют какие- 
либо породы, в то время как для лесовод- 
ственных задач формирования устойчивых и 
высокопродуктивных насаждений необходимо 
только ограничение роста таких деревьев и 
кустарников и использование их для успеш
ного роста хозяйственно ценных или главных 
пород (как сопутствующих, ярусных, для 
сомкнутости древостоя и образования смешан-
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ного и легко разлагающегося опала и под
стилки). В этих целях в отдельных хозяйствах 
применяют базальный способ химического 
ухода, и нужно считать, что он получит более 
широкое применение, поскольку позволяет 
в ряде случаев заменять и дополнять механи
ческие способы осветлений и прочисток.

Таким образом, технология осветлений и 
прочисток недостаточно разработана и не по
лучила системного применения, часто не отве
чает требованиям лесобиологии, задачам 
охраны природы и среды обитания и вступает 
в противоречия со сложившимися приемами 
ведения лесного хозяйства. Задача лесовод
ства наших дней — глубже изучить этот во
прос и найти способы преодоления противо
речий между биологией и экологией леса и 
требованиями технического прогресса, техни
ки и экономики лесовыращивания.

Учитывая, с одной стороны, сложность и не
разработанность технических приемов осветле
ний и прочисток, а с другой — необходимость 
их широкого применения для сохранения хо
зяйственно ценных пород и деревьев, мы по
ставили задачу найти способ выращивания ле
са с ограниченным применением или же пол
ным исключением осветлений и прочисток. 
Модель такого лесного насаждения — слож
ный древостой, в котором верхний ярус пред
ставлен светолюбивой и быстро растущей 
в молодом возрасте древесной породой (в на
шем эксперименте лиственницей); количество 
деревьев при посадке (крупномерными сажен
цами-сеянцами) должно быть близким к чис
лу деревьев I и II классов роста в нормаль
ном насаждении в возрасте 20—30 лет, т. е. 
около 1000 шт./га. У таких деревьев при от
носительно редком размещении их на площа
ди кроны будут хорошо освещены и развиты 
по длине и в поперечнике, а сами они будут 
ускоренно расти. Второй ярус в этих насаж
дениях слагается из теневыносливых и мед
ленно растущих в молодом возрасте пород, 
которые высаживают в таком же или 
в 2—3 раза большем количестве. Эти деревья 
затеняют нижние части стволов деревьев I яру
са, способствуя очищению их от сучьев и не 
допуская одновременно развития на почве 
травянистых и деревянистых сорняков. Уход 
за почвой в первые годы после посадки про
водится путем механизированной культивации, 
что вполне осуществимо при редкой посадке. 
Это ускорит рост деревьев I яруса и сдержит 
развитие сорняков и задернения. Вместо си-

•

Рис. 1. Лиственница европейская 64 лет (Лесная опыт
ная дача ТСХА, кв. 7, пр. пл. «П»)

Фото автора
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Рис. 2. Лиственница Сукачева 216 лет (Линтуловская  
роща Ленинградской обл.)

Фото автора

стематической культивации можно (третьим 
ярусом) ввести в насаждение почвозатеняю
щий кустарник, помещая его в ряды деревьев 
I яруса в равном с ними количестве.

Для проверки на опыте описанной модели 
в Лесной опытной даче ТСХА нами были изу
чены формирование и рост насаждения лист
венницы европейской с елью, дубом и вязом 
в кв. 7 (пост. пр. пл. II), выращенного без 
осветлений и прочисток. Заложено оно было 
проф. В. Т. Собичевским весной 1876 г. на 
мощно дерновом среднеоподзоленном легком 
суглинке по сельскохозяйственному пользова
нию посадкой саженцев (4025 шт./га) сле
дующих пород: 5-летней лиственницы евро
пейской с размещением рядами 5,5X 4,0 м 
(467 шт., или 11,5%). 3-6-летнего местного 
дуба черешчатого в рядах с лиственницей на 
расстоянии 2 м от нее (474 шт., или 11,8%), 
4-летней местной ели посредине между рядами 
лиственницы с дубом (673 шт., или 16,7%) 
и 5-летнего вяза в ряду с елью и чистыми ря
дами между рядами лиственницы и ели 
(2414 шт., или 60%). В насаждении до 10 лет 
проводили ручные прополки и рыхление поч
вы, а в период с 11 до 20 лет были удалены 
усохшие деревья разных пород. В 20 лет сред
няя высота лиственницы составила 11 м, 
а средний диаметр — 16,6 см при текущем при
росте по диаметру 1,13 см [6]. Ель, дуб и 
вяз по высоте и диаметру значительно 
(в 2—3 раза) уступают лиственнице и образо
вали под ней плотный II ярус.

В 64-летнем возрасте (1935 г.) в насажде
нии была заложена постоянная пробная пло
щадь («П») со следующей таксационной ха-

ЮЛц е.рактеристикои: состав -ggrjg—г~д~ количество
деревьев на 1 га — лиственницы (Лц) — 401 шт. 
(86% посаженных), ели (Е )— 138 и вяза 
(Вз) — 105 шт.; площадь сечения (на высоте 
груди) лиственницы — 45,6 м2, ели и вяза —
4.1 м2, средний диаметр лиственницы — 38,7 см 
(максимальный — 49,9 см, минимальный —
25.1 см), ел и— 17,3 и в я за — 10,3 см; средняя 
высота лиственницы — 28 м, ели и вяза — 15 м; 
запас лиственницы — 588,8 м3, ели — 23,2 и 
вяза с дубом — 4 м3, общий запас — 616,4 м3. 
Площадь проекций крон лиственницы — 
6840 м2, ели и вяза — 351 м2, т. е. сомкнутость 
крон первой высокая. Подлесок редкий из бу
зины красной, рябины, крушины ломкой, на
почвенный живой покров редкий, из осоки 
волосистой, ландыша, будры, кислицы. Тип 
леса — сложный лиственничник.

Из таксационного описания видно, что за 
60 лет лиственница почти полностью подави
ла и вытеснила дуб, вяз (на 96%) и ель (на 
88%), а сама прекрасно росла, дав отпад все
го 14% количества посаженных деревьев, име
ла мощную (длиной ’/з высоты), хорошо осве
щенную крону. По классам роста деревья 
лиственницы распределялись следующим об
разом: 1 — 17%, II — 68, III — 15% (IV и
V классы отсутствовали). Таким образом, 
дольше и быстрее растущие в течение вегета
ционного периода деревья I и II классов пре
обладали и составили по количеству 85, по 
массе — 96%. Широкие междурядья (5,5 м) 
в насаждении (рис. 1) позволяют проводить 
механизированные выборочные, постепенные 
и проходные рубки.

Второй пример ускоренного роста листвен
ницы Сукачева в редкой посадке представляет 
собой широко известный участок № 2 Линту- 
ловской рощи Рощинского лесхоза Ленинград
ской обл. Участок создан Фокелем в 1743 г. 
пересадкой 5-летних сеянцев, взятых из по
севного участка № 1 (Безтолковая роща), 
расположенного на другой стороне оврага 
в тех же лесорастительных условиях на вспа
ханной сельскохозяйственного пользования 
среднедерновой среднеоподзоленной легко
суглинистой почве. Сеянцы лиственницы вы
сажены правильными рядами с расстоянием 
в ряду 4,26 м (552 шт./га). В 216-летнем воз
расте (1954 г.) здесь мы заложили пробную 
площадь. Таксационные показатели насажде
ния следующие: I ярус ЮЛц Сук. (443 шт./га, 
80,6% высаженных); средний диаметр — 
48,4 см, средняя высота — 38,5 см; площадь 
сечения — 74 м2, запас— 1530 м3/га; II ярус 
(10Е) из налетевшей ели (147 шт./га), сред
ний диаметр — 21,8 см, средняя высота — 20 м, 
запас — 70 м3/га, общий запас I и II ярусов — 
1600 м3. Стволы лиственницы очищены от 
сучьев на 2/3 высоты, длина живой кроны со-
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ставляет '/з высоты. Подрост редкий из ели, 
живой напочвенный покров из кислицы, папо
ротника, грушанки, вейника. Тип л е с а — лист
венничник кисличниковый (рис. 2). Между
рядья и размещение деревьев на площади 
вполне позволяют механизировать любые 
рубки.

Существенными особенностями рассмотрен
ных насаждений являются сложный древо
стой из быстрорастущих в I ярусе лиственни
цы европейской и Сукачева и медленно рас
тущей в молодости ели II яруса, редкая по
садка крупномерных саженцев-сеянцев лист
венницы, слабая дифференциация ее деревьев 
по классам роста и преобладание деревьев
I и II класса роста, ничтожный естественный 
отпад в насаждениях (14% за 60 лет и 19,5% 
за 210 лет), мощное развитие в течение всей 
жизни крон и корневых систем лиственницы, 
затенение нижней части стволов лиственницы 
и почвы и ввиду этого отсутствие сорной рас
тительности.

В описанных насаждениях решаются по
ставленные задачи: созданы условия для уско
ренного роста главной породы I яруса — лист
венницы, не требуется проведения осветлений 
и прочисток и обеспечена возможность приме
нения при прореживаниях и проходных руб
ках механизации без опасения повреждения 
остающихся на корне деревьев, тем более что 
и повторяемость этих мероприятий уменьшает
ся, а сроки между ними увеличиваются. Д о 
биться этого представилось возможным, во- 
первых, правильным выбором быстрорасту
щей главной породы I яруса— лиственницы,

Рис. 3. Лиственница широкочешуйчатая 19 лет 
с липой мелколистной 20 лет (Лесная опытная дача 

ТСХА, кв. 7, пр. пл. «Н»)
Фото А. А. Моравова

во-вторых, применением редкой ее посадки 
с мощно развитыми и хорошо освещаемыми 
кронами и, в-третьих, смешением ее с медлен
но растущей в молодости и составляющей те
невой II ярус ели.

В целях более обстоятельного изучения и 
наглядной демонстрации особенностей форми
рования древостоев в описанном режиме рос
та и прежде, всего без применения осветлений 
и прочисток нами был заложен специальный 
эксперимент. В кв. 7 Лесной опытной дачи 
ТСХА, в тех же лесорастительных условиях и 
поблизости от пробной площади II, на старом 
питомнике, в октябре 1962 г. были посажены 
6-летние высотой 2 м саженцы лиственницы 
широкочешуйчатой (L. eurolepis Henry) и ли
ственницы шотландской (L. decidua Mill. Skoti- 
са) с 7-летними саженцами липы мелколист
ной высотой 1,5 м. Посадочный материал вы
ращен в своем питомнике (кв. 8): лиственни
цы широкочешуйчатой и шотландской — из 
семян, полученных в 1956 г. из Англии, кото
рые посеяли весной 1957 г. и пересадили 
в школу весной 1958 г., липы — из местных 
семян, посеянных в 1956 г. и пересаженных 
в школу в 1959 г. В октябре 1962 г. саженцы 
лиственницы и липы были высажены в ямки 
под лопату в квадраты 3 X 3  м из расчета 
1090 шт./га лиственницы и столько же липы. 
Весной 1963 г. саженцы оправили, затем в те
чение 3 лет проводили обработку почвы кон
ным культиватором в двух направлениях 
с подрезкой сорняков и налета березы и кле
на остролистного. Осенью 1966 г. в насажде
ниях были заложены постоянные пробные пло
щади («Н» и «О»), на которых все деревья 
обмеряли по высоте, диаметру, длине и попе
речнику кроны. В 1971 г. (16 и 17 октября) 
сильный снегопад при температуре около 0°С 
причинил лиственницам, которые имели еще 
зеленую хвою и едва начали желтеть, боль
шие повреждения. Навалом мокрого и липко
го снега были сломаны вершины у 7% де
ревьев, наклонены с надрывом корневых си
стем 12% деревьев и в разной степени изогну
ты 10% деревьев. Всего, таким образом, за 
двое суток снегопада у еще охвоенных евро
пейских лиственниц было повреждено 29% 
деревьев. В результате этого деревья в 1972 
и 1973 гг. росли хуже, дали пониженный при
рост в высоту и по диаметру, что сказалось 
на приросте за эти годы всего насаждения. 
Что касается смежно выращиваемых листвен
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ниц сибирской (L. sibirica Lab.) и Сукачева 
(L. Sukaczewii Djil.), у которых хвоя желтеет 
в среднем на 20—24 суток раньше, то они от 
этого снегопада не пострадали, поскольку хвоя 
у них к 16 октября опала уже на 50%, а со
хранившаяся, но пожелтевшая легко опадала 
со снегом.

Рядом с описанными широкочешуйчатой и 
шотландской в октябре 1965 г. по той же ме
тодике были высажены 7-летние саженцы ли
ственницы польской (L. polonica Racib) 
с 5-летними саженцами липы мелколистной 
(пр. пл. «Р»).

Таксационные показатели этих лиственниц 
по учету в сентябре 1978 г. приведены в таб
лице, из которой видно, что, несмотря на по
вреждения навалом снега в 1971 г. и задерж 
ки в силу этого в росте, все три лиственницы 
хорошо растут как в высоту, так и по диамет
ру. За 16 лет выращивания у лиственницы ши
рокочешуйчатой лишь на 20-м году жизни 
усохло только 4% деревьев, причем тех, у ко
торых в 1971 г. были сломаны снегом верхние 
половины крон. Дифференциация деревьев на 
классы роста в насаждениях идет медленно, 
и у всех лиственниц преобладают (81—89%) 
деревья I и II классов роста, а V класса от
сутствует, что свидетельствует о слабой напря
женности (регрессии) во взаимоотношениях 
деревьев. Средняя длина живой кроны у всех 
лиственниц — больше '/г высоты, площадь се
чения на высоте груди и площадь проекций 
крон высокие. Насаждения полные, с высоким 
средним диаметром и приростом, максималь
ный диаметр в 18—20 лет достигает 21— 22 см. 
При этом у лиственницы польской, под кото
рой липа II яруса на 2 года моложе и на 6 м 
ниже лиственницы, средний и максимальный 
диаметры самые высокие. Все три насажде
ния по росту, развитию и сомкнутости крон 
не нуждаются в осветлениях и прочистках и 
не потребуют их еще 2—3 года. Не потребует 
разреживания и II ярус липы. В насаждении 
после смыкания крон и прекращения культи
вации почвы (с 10— 11 лет) стал появляться

налет клена остролистного. Клена с каждым 
годом становится все больше, в 22-летнем воз
расте лиственницы его уже насчитывалось 
около 50 тыс. шт./га, и он вместе с напочвен
ным покровом (средней густоты) из сныти и 
других широкотравных тенелюбивых растений 
усиливает затеняющую роль липы II яруса 
(рис. 3).

Рассмотренные примеры ускоренного лесо 
выращивания без осветлений и прочисток вы
сокопродуктивных спелых и приспевающих, 
а также в специальном опыте 20—22-летних 
насаждений пяти лиственниц позволяют сде
лать следующие выводы. Общими чертами 
или условиями выращивания описанных на
саждений являются прежде всего то, что фор
мируются сложные двух- или трехъярусные 
древостой, в которых главная порода I яруса, 
в частности лиственница, высаживается отно
сительно редко и крупными сеянцами-сажен
цами в расчете на естественный отпад или 
искусственное изреживание, используемые 
в порядке рубок ухода после 20 лет и всего 
в пределах 20—30% количества посаженных 
деревьев. Деревья I яруса имеют большую 
площадь светового и почвенного питания, хо
рошо развитую, но не длиннее ’/з высоты ство
лов крону, большую поверхность и массу све
товых ассимилянтов (хвои-листьев) и растут 
в пределах лесорастительных условий (типа 
леса, класса бонитета насаждений) быстро. 
Второй ярус таких древостоев должен слагать
ся из теневыносливых и медленно растущих 
в молодом возрасте древесных пород (липа, 
ель, пихта, клен, бук) или кустарников, вы
саживаемых в таком же или даже большем 
количестве. Последние своим опадом и кор
невыми системами обогащают почву и зате
няют ее в нижние части деревьев I яруса и 
этим не допускают появление сорной травя
нистой и деревянистой растительности и одно
временно способствуют усыханию нижних вет
вей и очищению стволов верхнего яруса от 
сучьев. Почвы при этом должны быть благо
приятными для роста главной породы.
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В целях механизации выращивания лист
венницы следует применять рядовую посадку 
с шириной междурядий 4— 5 м и с расстоя
нием в ряду 3—2 м из расчета 825, 1000, 
1250 шт./га саженцев лиственницы, а между  
ней рядами через 1 или 1,5 м в ряду высажи
вать липу, ель, пихту. Относительно редкая 
посадка и широкие междурядья дают возмож
ность проводить в течение 3 лет механизиро
ванный уход за почвой для уничтожения сор
няков, налета и поросли и рыхлением почвы. 
Одновременно относительно редкая посадка и 
двухъярусность древостоев исключают необ
ходимость трудоемких и с мелколиственной 
древесиной осветлений и прочисток, в даль
нейшем же после 20-летнего возраста создает
ся возможность расширить интервалы между 
прореживаниями и проходными рубками и тем 
самым уменьшить их количество.

Для ускорения роста лиственницы целесо
образно использовать семена наследственно 
лучших и быстрорастущих ее видов, экотипов 
и популяций, по своей биологии отвечающих 
экологическим условиям, выращивать сеянцы 
в теплицах под полиэтиленовым покрытием, 
после 1—2-летнего пребывания их в школе

высаживать на лесокультурную площадь в 
3-летнем возрасте (при высоте около 1 м), при
меняя при необходимости минеральные удоб
рения, а для борьбы с сорняками — гербици
ды и арборициды.

Описанные примеры ускоренного роста и 
агротехники создания лесных культур лист
венницы без осветлений и прочисток, являясь 
по существу плантационной формой лесовыра- 
щивания, могут получить, конечно, только 
ограниченное применение в условиях интен
сивного хозяйства в лесах I и II групп, а так
же в хозяйствах целевого назначения, напри
мер, для выращивания балансов, и в лесо
парковых зонах.
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ БУКА ВОСТОЧНОГО
М. П. МАЛЬЦЕВ, доктор сельскохозяйственных наук 
(Северо-Кавказская Л О С Кавказского филиала 
ВНИИЛМа)

Ареал  бука  восточного на Северном 
К авказе  характеризуется  весьма большим разнообразием 
природных условий. В Кубанском лесорастительном рай
оне, куда в основном входят  леса Краснодарского края, 
букняки отличаются довольно высокой производитель
ностью (до 800 м 3/га и более),  чему содействует зн а 
чительная влаж ность воздуха  в сочетании с благопри
ятными для  бука температурными и почвенными усло
виями. В юго-восточном (Дагестанском) районе, вслед
ствие континентальное™ климата, производительность 
этих лесов снижается на I — II класса бонитета. Но 
да ж е  и в пределах одного географического района эко
логические условия резко меняются от предгорий до 
верхнего предела лесной растительности. Достаточно 
сказать, что в предгорьях (район г. М айкопа) сумма 
температур за период со среднесуточной температурой 
воздуха выше 10° С составляет 3000 — 3400°, коэф ф и
циент увлажнения (по Д. И. Ш ашко) равен 0,4, гид
ротермический к о эф ф ициент— 1,2, в высокогорно-суб
альпийской ж е  зоне — соответственно 1000— 1400°,
1,2 и 2 [1]. В предгорье вегетационный период равен 
203 дням, в вы сокогорье— 114.

Фенотипическая изменчивость бука восточного опре
деляется действием факторов внешней среды (климата,

почвы и др.) и наследственностью (генотипом), ча что 
указывали многие авторы. Исследования позволили 
нам выделить у бука восточного на Северном Кавказе 
географические, высотно-зональные и фенологические 
формы, имеющие большую гетерогенность и динамич
ность. Оказалось, что д а ж е  в одинаковых условиях 
произрастания родственные организмы отличаются от 
других одним или несколькими признаками. Вместе с 
тем как  широтные, так  и вертикальные границы геогра
фических и высотно-зональных форм бука не являю т
ся абсолютными. Они, как  это отмечалось при изуче
нии бука западного [7], могут изменяться от климати
ческих, орографических и других условий произраста
ния популяций. При наблюдениях за изменчивостью 
бука восточного нами ставилась задача  обособить 
формы, которые подверглись естественному отбору 8 
течение тысячелетий под воздействием климата, поч
венных условий живых организмов и других факторов, 
поскольку создание лесных культур на вырубках с уче
том формового разнообразия бука будет способство
вать ускорению процесса воспроизводства букняков,по
вышению их продуктивности и мелиоративных свойств.

Буковые леса на Северном К авк азе  простираются 
сравнительно узкой ( 1 5 — 100 км),  нередко прерываю
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щейся полосой по северным отрогам гор, в основном 
от бассейна р. Пшиш в Краснодарском крае  до бассей
на р. Самур в Дагестане. О бщ ая  протяженность а р е а 
ла около 900 км. Здесь выделено три географические 
формы этой породы: кубанская , терская и дагестан 
ская. Д л я  исследования форм по потомству в 1965 г. 
заготавливали семена в свежем среднегорном букняке 
(700 — 800 м над ур. моря) на бурых почвах I — II 
бонитетов. Выращ ивали сеянцы в питомнике М ало-Л а-  
бинского лесничества Псебайского опытно-показатель
ного лесокомбината (650 м над ур. моря) .  В том же 
хозяйстве залож ены  географические культуры. Весной 
1967 г. на участке №  1 (700 м над ур. моря) в кв. 6 
посадки от названных популяций создавали 1-летними, 
на участке №  2 (1000 м над  ур. моря) в кв. 11 вес
ной 1969 г.— 3-летними сеянцами. Л есокультурная 
площадь представляла  свежие сплошные вырубки на 
северных склонах крутизной 8 — 12°.

Исследованиями [2, 3] установлено, что при частич
ной подготовке почвы древесная и кустарниковая р а 
стительность м еж дурядий создает благоприятные мик
роклиматические условия для  культур бука. Такие же 
данные получены и в условиях М олдавии [5]. Исходя 
из этого почву на буковых вырубках обрабаты вали  по
перек склонов через 5 м полутеррасами шириной
1,5 м, используя для  этого горный рыхлитель ГР-1,4 
на тракторе  Т-100. За  культурами вели систематичес
кие агротехнические и лесоводственные уходы.

Следует отметить, что по абсолютному весу семена 
кубанской формы бука мало отличаются от терской. 
О днако  абсолютный вес 1 тыс. семян дагестанской ф о р 
мы о казался  на 39,8 г меньше, чем кубанской (табл. 
1). Однолетние ж е  сеянцы терской формы осенью 
1966 г., наоборот, по средней высоте превосходили на 
13,6% сеянцы кубанской, и из трех форм они о к а з а 
лись наиболее быстрорастущими. В зиму 1966/67 г. 
верхушечные почки и побеги деревцев на питомнике 
частично обмерзли от низких температур. Причем наи
более чувствительной оказалась  дагестанская  форма, 
но, несмотря на это, здесь (табл. 2) было наибольшее 
количество растений, имеющих листья (37,5%) и при
рост верхушечного побега (1 0 % ).

Л етом 1976 г. были учтены опыт аые культуры, био
логический возраст которых был равен 11 годам. Н аи
более успешным ростом отличалась кубанская форма. 
С редняя высота культур на участке №  1 равна
391,6 +  8,1 см. Д а л ее  средние высоты закономерно 
падаю т по мере удаления места сбора семян от К рас
нодарского края  на юго-восток к Каспийскому мо
рю. Наиболее слабый рост отмечен у дагестанской 
формы (293,1 +  10,3 см), среди культур которой на уча
стке №  1 наблюдается заметная дифференциация (высо
та составляет от 120 до 470 см при коэффициенте вари- 
ции 26,2% ).  Н а  участке №  2 с худшими условиями 
произрастания деревца дагестанской формы имеют 
среднюю высоту 210,9 см, терской — 315 — 330 см и 
местной — 276,6 см. Терская форма по своему росту 
и состоянию мало  отличается от кубанской.

У дагестанской формы дифференциация выражена 
еще в большей степени, чем на участке №  1: 30% де
ревьев отстают в росте и принимают кустообразный 
вид, высота их равна  70 см. Коэффициент вариации 
этой формы — 39,7%, кубанской — 20,4%. Не вызывает 
сомнения достоверность сделанного нами на основании 
ранней диагностики вывода о том, что переброску се
мян для  лесокультурных целей из Дагестана  в К рас
нодарский край делать  не следует [2]. В то ж е время 
здесь вполне целесообразно высевать семена терских 
популяций, особенно с Кабардино-Балкарской АССР. 
В озможность использования семян кубанской формы в 
Центральной и Юго-Восточной частях Северного К ав
каза  требует дополнительного изучения.

Сбор семян, выращ ивание посадочного материала и 
закл адка  опытных посадок высотно-зональных и фено
логических форм производились в 1965 г. на тех же 
участках, что и географических культур. Д л я  опыта 
брали семена кубанской формы. Их заготавливали по 
марш руту  Псебай — Майкоп с учетом фенологических 
различий бука.

П р еж де  всего обращ ает  на себя внимание изменения 
в отношении числа семян в 1 кг и абсолютного их ве
са (табл. 3). Наиболее высокие показатели были у 
семян, собранных в верхней части предгорий в зоне 
экологического оптимума бука на высоте 700 м над

Т а б л и ц а  I
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П р и м с ч а н и е. В чи слителе — п о к азател и  у частк а M l ,  • зн ам ен ател е — у частк а  Ма 2
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Т а б л и ц а  2
Ф ен о л о ги ч еск и е  п о к а за те л и  о д н о л е т н и х  се я н ц ев , % f н а  2 5 /I V —67 г .
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350 Р ан н яя 7 ,5  52 ,5  15,0
700 То ж е  8 ,0  88,0 2 ,0
700 П оздняя 9 ,5  87 ,0  4 ,0

1000 Ранняя 5 ,0  80 ,0  1 3,5
1400 То ж е  1 ,5  88 ,5  7 ,5
1400 П оздняя 0 ,5  95 ,0  4 ,5

ур. моря (ур. «Куцая»). Вверх и вниз от этого урочи
ща абсолютный вес снижается в связи с изменением 
климатических условий произрастания. Н аиболее мел
кие семена оказались в высокогорной зоне (ур. «Лы
сая»), особенно у позднораспускающейся формы 
(277,3 г). Семена с высоты 350 м имели длину 1 2 ,2 ±  
±  0,20, ширину 5,76 ±  0,24 мм, с высоты 700 м — со
ответственно 17,58 ±  0,1 и 7,73 ±  0,7, с высоты 
1400 м — 1 5 ,0 ± 0 ,4  и 7 ,0 ± 0 ,1  мм.

Фенологические наблюдения за однолетними сеянца
ми в питомнике (см. табл. 3) показали, что раньше 
всех вступают в вегетационный период растения ран
ней формы от предгорных семян с высоты 350 м над 
ур. моря. У них к 25 апреля уж е 20% растений были с 
листьями и 5% имели верхушечный прирост, в то вре
мя как у среднегорного экотипа той ж е формы с листь-

20,0
1.0

1.5
2,0

5 ,0
! >0

0 ,5

растения.
Сеянцы от семян с района Майкопа 

(350 м над ур. моря) в первую же 
зиму более всего подверглись дей
ствию низких температур. Размеры 
1—3-летних сеянцев тож е оказались 
разными в зависимости от формовой 
принадлежности семян. Самые круп
ные сеянцы получены от семян с 
верхне-предгорной части (700 м ). На 
37,5% по высоте им уступали сеянцы 
высокогорного экотипа. Однако при
знаков обмерзания у этих сеянцев не 
было.

На участке № 1 наиболее успешно 
произрастали культуры, выращенные 
из семян с высоты 700 м (ур. «Ку- 

— — цая»). Средняя высота деревьев ран
ней формы составила 406,6 ±  3,1 см, 

поздней — 391,6 ±  8,1 см. М ало от них отстали в росте 
посадки предгорного экотипа (района г. М айкопа), а 
также ранней и поздней формы высокогорного экотипа. 
Но посадки поздней формы, несмотря на несколько 
замедленный рост, отличаются хорошим общим со
стоянием. .

На участке №  2 устойчивыми оказались посадки, 
выращенные из среднегорных и высокогорных семян. 
Для них характерны равномерный рост по высоте и 
слабое варьирование признаков по размерам и состоя
нию. Однако здесь также встречаются как хорошо ра
стущие деревья, так и отстающие в росте с кустообраз
ным габитусом кроны.

В опытах отмечено разнообразное отношение форм 
бука к условиям обитания. Географические и высотно
зональные формы в сходной для них лесорастительной

Таблица 3
Р о с т  в ы с о т н о -зо н а л ь н ы х  и ф е н о л о г и ч е с к и х  ф ор м  б ук а  в о ст о ч н о го  в 1976 г .

М есто сбора семян

Вы сота 
над у р о в  Ф енологи

Ч исло
сем ян

А бсолю т
ны й вес

1-л етн и е  сеян
ц ы  (1966 г .)

2 -л ет н и е  сеян
цы  (1967 г .)

3 -летние сеян
цы  (1968 г .)

11-л етн и е  к у л ь ту р ы  
М ±т

нем м оря, 
м

ческая
ф орм а

в 1 к г , 
ш т .

1 0 0 0  сем ян , 
г h,

см
d ,
мм

л,
см

d ,
мм

Л,
см

d,
см

вы сота,
см

д и ам етр ,
мм

М айкоп ский  О ПЛК 350 Р ан н яя 3053 296,1 12,3 3 ,9 32,7 7 ,9 64,1 11,7
3 6 1 ,4 ± 7 ,2
2 5 3 ,6 ± 6 ,7

2 6 ,0 ± 0 ,8
1 8 ,6 ± 0 ,7

П себайски й  ОПЛК 700 То ж е 2494 332,9 12,9 3 ,9 38,2 7 ,9 66,4 11,5
406,6 ± 3 , 1 
2 7 3 ,9 ± 2 ,4

2 7 ,0 ± 1 ,2
1 9 ,5 ± 0 ,8

То ж е 700 П оздняя 2845 295,6 13,7 4 ,2 39,8 8 ,0 83,0 1 1 ,6
391,6 ± 8 ,1  
2 7 7 ,3 ± 6 ,7

2 6 ,7 ± 0 ,9
1 7 ,8 ± 0 ,6

- - 1000 Ранняя 2500 320,6 11,3 3 ,5 37,4 7 ,2 56,7 1 0 ,0
3 5 3 ,4 ± 8 ,3
2 7 6 ,6 ± 6 ,5

23,1 ± 0 ,8  
2 1 ,4 ± С ,8

• * 1400 То ж е 2992 . 300,1 9 ,4 2 ,0 31,1 7,0 48,7 9 ,8
3 7 0 ,2 ± 7 ,1  
269 ,4 ± 5 , 1

2 8 ,8 ± 0 ,9
1 7 ,8 ± 0 ,5

• • 1400 П оздняя 3324 277,3 8 ,9 3 ,2 33,4 7,6 60,4 10,7
341 ,9 ± 7 ,8  
1 7 0 .3 ± 7 ,9

2 4 ,6 ± 0 ,9
1 8 ,2 ± 0 ,9

П р и м е ч а н и е .  В числителе — п о к азател и  у ч а стк а  № 1, в зн ам ен ател е  — участк а  № 2.
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обстановке растут довольно успешно. В менее ж е бла
гоприятных условиях вследствие внутрипопуляционной 
изменчивости происходит резкая дифференциация — о д 
ни особи, очевидно, наиболее приспособленные к ним, 
обладают сравнительно успешным ростом, другие, нао
борот, весьма подавлены.

М ожно констатировать, что перенос высокогорной 
формы в предгорья бук испытывает менее болезненно, 
чем из предгорий в высокогорную часть. Здесь высоко
горный бук развивается медленнее, чем предгорный, 
но зато отличается равномерным ростом и хорошим 
состоянием. Сходная точка зрения по этому вопросу 
имется и в литературе [4, 6 ].

Следует отметить, что у поздней формы бука распус
кание почек и облиствение происходит тогда, когда у 
ранней формы верхушечные побеги достигают длины
25 — 35 см и заканчивают свой первый (весенний) 
прирост. Для поздней формы в молодых культурах х а 
рактерен моноподиальный тип ветвления, у ранней — 
смешанный. Наличие фенологических форм бука в при
роде, очевидно, является важным биологическим факто
ром, обеспечивающим существование вида. Д ля созда
ния искусственных насаждений важны все три феноло
гические формы.

Таким образом, как показали опыты, формовая при
надлежность бука восточного может в конкретных ус
ловиях определять рост и состояние создаваемых на

саждений, что важ но учитывать в лесокультурном 
производстве. Д л я  условий Краснодарского края мо
гут быть использованы семена с Кабардино-Балкарской 
и Северо-Осетинской автономных республик, при этом 
необходимо воздерж иваться  от завоза  посевных семян 
с Д агестана .

Д л я  лесокультурных целей лучше пользоваться се
менами местных популяций с учетом высотно-зональной 
изменчивости бука. Нельзя  допускать, чтобы разница 
по высоте места сбора семян и лесокультурной площа
ди при переброске их сверху вниз превышала 300— 
400 м, а снизу вверх — более 200— 300 м. С учетом 
этого долж на  производиться селекционная инвентари
зация насаждений, создание П Л С У  и заготовка семяя.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ 

НА ИХ ПРИЖИВАЕМОСТЬ И РОСТ В КУЛЬТУРАХ
Е. М. РОМ АНОВ (Марийский политехнический институт)

Объемы создания лесных культур 
на вырубках у нас в стране возрастают с каждым го
дом. Для этого требуется большое количество высоко
качественного посадочного материала, который выращи
вают как по обычной агротехнике в открытом грунте, 
так и с применением полиэтиленовых укрытий.

Сеянцы, выращенные в теплице и открытом грунте, 
имеют большие различия не только в линейных и ве
совых показателях, соотношении корневой системы и 
надземной части, но и в биохимическом составе различ
ных органов, связанном с условиями корневого пита
ния [4]. П оэтому иногда высказывают опасения о том, 
что приживаемость тепличных сеянцев на лесокультур
ной площади может снизиться. В связи с этим пред
ставляет интерес изучение приживаемости и дальнейше
го роста сеянцев ели. Эти работы проводились нами в 
учебно-опытном лесхозе Марийского политехнического 
института им. М. Горького. Сеянцы выращены с приме
нением малогабаритного полиэтиленового укрытия и ста
ционарной пленочной теплицы блочного типа.

Первый опыт был залож ен 9 октября 1972 г. на вы
рубке в типе леса ельник липовый в свежей сурамени 
(С2) на дерново-подзолистой суглинистой почве Рельеф  
ровный с небольшими микропонижениями. Очистка ле
сосеки проведена путем сбора в кучи и последующего 
сжигания порубочных остатков, а также корчевки пней 
в полосах шириной 3 м и расстоянием м еж ду их цент
рами 9 м. , .1  *  ;  Т •• V * . . V 6И 0

Растения высаживали под плуг-сажалку конструкции 
учебно-опытного лесхоза по два ряда в полосу с рас
стоянием м еж ду ними 1,2 м, в ряду 0,6—0,7 м. В ка
честве посадочного материала использовали 4-летние 
сеянцы, которые выращивали 2 года в малогабаритной 
полиэтиленовой теплице, 2 года — в открытом грунте 
(вариант А ), 4-летние (вариант Б) и 3-летние с откры
того грунта (вариант В ). Густота стояния 4-летних 
сеянцев в теплице и открытом грунте составила 300— 
350, а 3-летних в открытом грунте — 200—250 шт./м2. 
Сеянцы варианта А имели среднюю высоту 33,8 см, 
диаметр 3,3 мм, варианта Б — соответственно 19 см и
2,6 мм, варианта В — 15,7 см и 1,8 мм. Длина корне
вой системы составляла не менее 15 см.

Второй опыт заложен 27 мая 1975 г. Лесораститель
ные условия участка и агротехника создания культур 
такие ж е, как и в первом опыте. Только для посадки 
использовали 2-летние сеянцы, выращенные в пленоч
ной теплице блочного типа на субстрате из торфо-ми- 
неральной смеси при густоте стояния 800—900 шт./м2. 
Для биологической оценки сортности тепличных сеян
цев, установления исходных оптимальных размеров, при 
которых обеспечиваются лучшая приживаемость и рост 
в культурах, их разделяли в зависимости от высоты 
и диаметра стволика-на четыре группы (табл. 1). Конт
ролем служили культуры из 2—3-летних сеянцев от
крытого грунта. Почва питомника — дерново-среднг- 
подзолистая суглинистая.
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Таблица I
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О ткры ты й  гр у н т  (питомник) 2 i ,6 15,4 *13,6 27 ,9 13,3 7 ,0 1,5 1 :3 ,3
О ткр ы ты й  г р у н т  (питомник) 3 2 ,1 17,5 14,5 8 6 ,9 27,8 12,7 2 ,4 1:5,1
Пленочная теп л и ц а , удобренны й агроф он (N e0 P l 20Ke0) 2 2 ,1 20,5 19,3 79 ,8 23,0 1 1 ,6 1 ,2 1 : 6 ,1
Пленочная теп л и ц а , неудобренны й  агроф он 
П леночная теп л и ц а , неудобренны й агроф он  с р а з 
делением на гр у п п ы  (по круп н ости ):

2 1,9 18,4 16,5 68,7 22,5 13,6 1,4 1 :4 ,6

2 1 ,1 9 ,5 9 ,2 14,0 5 ,0 2 ,0 0 , 6 1 :5 ,4
II 2 1 ,8 13,5 14,3 50 ,3 14,6 7 ,5 1,5 1 :5 ,7

III 2 2 ,1 19,0 16,8 82,1 17,9 7 ,4 1 ,6 1:9 ,2
IV 2 2 ,6 20,7 2 2 ,2 147,6 26 ,4 2 ,2 2 ,1 1:10,3

В первом и втором опытах в каждом варианте 
в 3-кратной повторности высаживали 300— 350 расте
ний. На первом году роста культур была проведена од 
норазовая прополка и рыхление посадочных мест. 
В конце каж дого вегетационного периода замеряли 
высоту, текущий прирост, диаметр корневой шейки ство
лика. Для изучения хода роста с каж дого варианта 
выкапывали по 11 — 14 модельных деревьев.

Результаты исследований показали, что приживае
мость культур, созданных сеянцами, выращенными 
с применением малогабаритного полиэтиленового по
крытия, в первые 3 года выше, чем на контроле (в а 
рианты Б и В). Подтверждены и данные исследовате
лей [1] о лучшей приживаемости обычных 3-летних 
сеянцев по сравнению с 4-летними (табл. 2 ). Осенняя 
посадка и зимние длительные прикопки, уменьшающие 
корневосстановительную способность ели [2], снизили 
приживаемость культур во всех вариантах. О днако  на 
третий год роста сохранилось 2600—2800 шт./га дерев- 
цев, чего вполне достаточно для формирования смешан
ного елово-лиственного насаждения.

Разница в высоте и диаметре стволика молодых ра
стений, выращенных с применением малогабаритной 
теплицы и в открытом грунте, сохраняется на третий 
год их роста в культурах. Это связано не только с су
щественными различиями в размерах стволика выса
живаемых сеянцев, но и с тем, что абсолютные величи
ны текущего прироста в варианте А на второй и третий 
годы на 17— 20% выше, чем на контроле. Снижение те
кущего прироста в первый год после посадки в вариан
те А по сравнению с В вызвано 
прежде всего повреждением при вы- 
копке корневой системы, на восста
новление которой расходуется значи
тельная часть пластических веществ 
растения.

В варианте А биомасса стволика и 
боковых ветвей растений в 3—4,5 ра
за выше, чем у контрольных, а про
екция кроны этих культур больше на 
50% вдоль и на 40% поперек ряда, 
чем в варианте В. Это, видимо, при
ведет к их более быстрому смыка
нию.

Известно что успешному росту д е 
ревьев способствует хорошо развитый 
ассимиляционный аппарат, биом асса  
хвои на второй год в варианте А 
была соответственно в 2,5 и 3,1 раза 
выше, чем на контроле. Это происхо
дит за счет увеличения общего числа 
хвоинок; их линейные же и весовце

показатели во всех вариантах одинаковы. Хорошо при 
живак?тся и растут не только 4-летние, но и 2-летни< 
сеянцы, высаженные непосредственно из теплицы нг 
лесокультурную площадь (табл. 3 ).

При выращивании сеянцев в теплицах применяют 
минеральные удобрения, иногда и в больших дозах |3 | 
Д ля улучшения приживаемости и роста этих растени? 
на лесокультурной площади необходимо предпосевное 
внесение мочевины, двойного суперфосфата, хлористогс 
калия в дозах N 6oPi2oKeo кг/га по д. в. Биометрические 
показатели этих саженцев значительно выше, чем у тех 
которые до пересадки росли на неудобренном агрофо 
не. Это значит, что и при выращивании сеянцев в уело 
виях защищенного грунта целесообразно применение 
минеральных удобрений, что улучшает качество поса 
дочного материала.

Лучшая приживаемость отмечена у сеянцев, соответ 
ствующих I сорту (III и IV группы крупности) 
В I группе крупности погибло 59,5, во II — 39,1% 
Отсталые в росте растения (высотой до 10 см) имеют 
диаметр корневой шейки 1— 1,2 мм, слабо развитые 
(9— 10 см) корни с наличием двух-трех небольших ко 
решков первого и второго порядка. Корневая система 
особенно при недостатке влаги, не обеспечивает эти са 
женцы питательными веществами. На вырубке они ! 
большей степени подвержены отрицательному влиянии 
травяного покрова, и уж е в первый год требуют 3— 
4-разового ручного ухода. Саженцы высотой более 
15 см нуждаю тся лишь в однократном уходе.

Т а б л и ц а  2
П р и ж и в а ем о ст ь  и р ост  к ул ь тур  ел и  в р азл и ч н ы х' в ар и ан т ах  опы та

Вари
ант

опы та

П ри ж и  Высота Т екущ ий прирост Д иам етр стволика
вае

м ость,
% М ± м , см С, % Р, % М ± м . см С, % Р, % М ± м , см С , % P. о.

А 79 ,8 3 1 ,7 ± 0 ,3 8 11,9 1 ,2
1973 г.

1,7 ± 0 ,0 3 19,6 1 ,8 4 ,3 ± 0 ,0 7 17,1 1 ,6
Б 70,9 1 9 ,4 ± 0 ,4 9 18,0 2 ,5 1 ,9 ± 0 ,0 6 23,4 3 ,2 3 ,8 ± 0 ,0 8 15,9 1,9
В 79,1 1 8 ,4 ± 0 ,4 4 2 ? ,2 2 ,4 2 ,0 ± 0 ,0 6 30,2 3 ,0 3,1  ± 0 ,0 6 19,4 1,9

А 70.8 38,1 ± 0 ,4 6 14,8
29,3

1 ,2

1974 г.

8 , 8 ± 0 ,2 2 32,8 2 ,5 7 , 8 ± 0 , 13 22,5 1,7
Б 66,7 2 4 ,0 ± 0 ,5 9 2 ,5 7 ,0 ± 0 ,3 0 44,5 4 ,2 7 , 3 ± 0 , 15 21,3 2 ,0
В 69,3 2 2 ,4 ± 0 ,3 9 23,3 1,7 6 ,9 ± 0 ,28 53,1 4,1 5 , 4 ± 0 , 11 25,5 2 ,0

А 70,7 4 7 ,6 ± 0 ,7 5 17,8

1975 г.

1 ,6  1 1 ,3+ 0 ,34 34,0 2 ,9 8 , 6 ± 0 , 15 19,4 1,7
Б 66,7 33 ,6  ± 0 ,6 8 2 0 ,2 2 ,0 8 ,4 ± 0 ,3 2 38,5 3 ,8 7 , 4 ± 0 ,16 21,7 2 ,2
в , 68,9 3 1 ,8 ± 0 ,6 9 24,7 2 ,2 9 ,3 ± 0 ,2 9 36,1 3 ,2 6 ,3 ± 0 ,1 6 29,6 2 ,6
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П р и ж и в аем ост ь  и р о с т  к у л ь т у р  ели в за в и си м о с т и  от  усл ов и й  вы ращ ивания сея н ц ев

Таблица 3

. . . нй)

со
£ Линейные п о к азател и  (М ± м ) Биомасса одного 

с а ж е н ц а , мг °  ** 
З Й > .н

X
ноо •о 1о. а корней « Я 4* « в  со 3*

У словия вы ращ ивани я сеянцев <ио
носоС.т

Sо
со
X
*
S

и 
°  2
со « Н
8  g

о

5  о  3  о

*  л.

°  ^ 
*  1 о.
£  _  я  
Я о «g  ® а

о.оы
а
Яя

Sя
оаз

Xо
ксо
3

2 S
о  «=<со се 0 .0 .

О се с- ьг О 4  о. к о  о.

<у U  Vх о  “ »х — о о<ц х
3  5! «  £
2  5  m
5 S  о З

Ю СО е ; f- с г* Я 3 5  В о X о В  в СО с О  g с  §

О тк р ы ты й  г р у н т  (питом ник)
То ж е
П леночная те п л и ц а , удобрен ны й  агроф он  
[NeoPnoKeo)
Пленочная теп л и ц а , неудобренны й  а гр о 

2
3
2

77,1
87,0
87,9

1 2 ,8 ± 0 ,2 4  
14, 0 ± 0 , 17 
1 8 ,9 ± 0 ,2 9

2 ,5 ± 0 ,0 2
2 ,6 ± 0 ,0 3
2 ,У ± 0 ,0 2

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

15.4 
17 ,3
2 0 .5

325
750
730

375
830
835

J50
320
300

65
140
120

25
30
40

1 :7 ,7
1 :9 ,3
1 :9 ,8

2 83,2 1 5 ,6 ± 0 ,2 0 2 ,5 ± 0 ,0 2 1,7  ± 0 ,0 2 18,4 560 645 270 120 40 1:8 ,5
фон
Пленочная те п л и ц а , неудобрен н ы й  а г р о 
фон с разделени ем  на гр у п п ы  (по к р у п 
ности):

I
II

II I
IV

2
2
2
2

40.5  
60 ,9
81.5  
80,3

9 ,8 ± 0 ,2 0
1 4 ,7 ± 0 ,2 0
1 7 ,0 ± 0 ,2 0
2 2 ,3 ± 0 ,2 0

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

1 ,2 ± 0 ,0 2  
1 ,7 ± 0 ,0 3  
2 ,0 ± 0 ,0 4  
2 ,1  ± 0 ,0 4

10,7
14,2
19,5
23 ,4

102 175 
320 528 
540 720 

1050 1400

77
153
230
470

30
60
90

180

15
30
30
40

1 :6 ,2
1 :9 ,6
1 :10,5
1:12,4

С увеличением крупности сеянцев отношение мелких, 
физиологически активных корней первого и второго по
рядка к надземной части уменьшается, что, казалось 
бы, долж но привести к ухудшению приживаемости я 
роста. Однако, наоборот, с увеличением веса надзем
ной части тепличных сеянцев указанные показатели на 
лесокультурной площади возрастают. Это определяет
ся тем, что, во-первых, общий вес мелких корней 
у сеянцев III и IV групп соответственно почти в 5,5 и
3,1 раза больше, чем у сеянцев 1 группы, и, во-вторых, 
у более крупного посадочного материала быстрее по
являются новые сосущие корневые окончания. Указан
ное свойство посадочного материала ели, связанное 
с большим запасом пластических веществ, у крупных 
растений способствует лучшей приживаемости в куль
турах [5].

Следовательно, оптимальное отношение веса корней 
к весу надземной части у 2-летних тепличных сеянцев 
равно 1 : 9— 1 : 10,5. В этом случае обеспечивается хоро
ший их рост и высокая (не менее 80% ) приживае
мость на лесокультурной площади. У растений при вы
ращивании в пленочной теплице данное соотношение ко
леблется в пределах 1 : 4,6— 1; 6,1, и они не уступают 
обычным 3-летним сеянцам с открытого грунта.

Таким образом, выращивание сеянцев ели с примене-

У Д К  630*54

ЦЕННЫЕ ФОРМЫ ЛЕЩИНЫ
М. С . ЗЕДЕЛАШ ВИЛИ (Тбилисский институт леса)

На современном этапе интенсивного 
ведения лесного хозяйства первостепенное значение 
придается изучению формового разнообразия древесных 
и кустарниковых пород и использованию в лесокультур 
ной практике их хозяйственно ценных форм. Большую  
роль в улучшении качественного состава лесов играют 
орехоплодные, в частности лещина обыкновенная.

Формовое разнообразие лещины изучалось в цент
ральных районах европейской части СССР |7 ] , Л итов
ской ССР [5], Белорусской ССР |6] и некоторых др у 
гих регионах нашей страны Исследователи дендрофло
ры Кавказа [3. 8, 9] описывали эту породу недостаточ
но полно, не уделяя ей долж ного внимания.

нием малогабаритного полиэтиленового укрытия и теп
лицы блочного типа оказывает положительное влияние 
на их приживаемость и рост в культурах. Использова
ние неполноценных, отставших в росте 2-летних теплич
ных сеянцев высотой до  10 см (при густоте выращи
вания 900 шт./м2 они составляют 5— 7%) нецелесооб
разно.
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В ГОРНЫХ ЛЕСАХ ГРУЗИИ

Культура орешника в Грузии развита до высоты 700, 
а единичные посадки зимостойких сортов — до 1100 м 
над ур. моря. Выше этой высоты цветы орешника 
страдают от весенних заморозков Большинство видов 
культурной флоры сосредоточено в нижних поясах, 
тогда как сельское хозяйство горных районов на высо
те 1300—2000 м и более испытывает недостаток ассор
тимента плодовых пород, орехоплодные ж е здесь вооб
ще отсутствуют. Поэтому изучение формового разно
образия лещины и выделние ее ценных форм для рас
ширения вертикального ареала культуры орешника 
представляет значительный практический интерес.

Исследования проведены в горных лесах Грузии на
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Т а б л и ц а  1
Р а зм ер ы  о р е х а  лещ ины  обы к н ов ен н ой  в за в и с и м о с т и  о т  в ер ти к ал ь н ой  п оя сн ост и

М ест о н ах о ж д ен и е  п оп ул я ц и й

В
ы

со
та

 
на

д 
ур

ов
не

м
 

м
ор

я,
 

м

О
бс

ле
до

ва
но

 
ку

ст
ов

, 
ш

т. Р а зм ер ы  о р е х а , мм

мини
м ал ьн ы е

м аксим аль
ны е средние

1 0 -1 5 110 1 2 x 1 4 x 1 6 2 2 x 2 4 x 2 4 1 7 x 1 9 x 2 0
500 102 1 2 x 1 5 x 1 6 2 2 x 3 3 x 2 4 1 7 x 1 8 x 2 0

900 98 1 1 x 1 3 x 1 5 2 0 x 2 1 x 2 3 1 5 x 1 7 x 1 9

1350 103 1 0 х 1 3 х  14 1 9 x 2 1 x 2 3 1 5 x 1 7 x 1 8

1700 86 9 x 1 2 x 1 4 1 8 x 2 1 x 2 2 1 3 x 1 6 x 1 8

1850 48 6 x 9 x 1 2 1 5 x 1 7 x 2 0 1 1 x 1 4 x 1 6

О ч ам ч и р ски й  рай он , с. Ст. К индги  
Л а г о д е х с к и й  л ес х о з , М схал горское лес
н и ч е с т в о , у р . .Б аи субн и с*  хеви 
Г а гр с к и й  л е сх о з , К у ч б а -Я ш т ск о е  лесни 
ч е с т в о , у р .  1 поляна 
Х аш у р с к и й  л е с х о з , Ц еданское л есн иче
с т в о ,  у р .  .М оивиани*
Б а к у р и а н с к и й  л е с х о з , Б аку р и ан ск о е  лес 
н и ч ест в о , у  р . .З в еросов хоз*
Он с  ки й  л есх о з , Ш овское л есн ичестве 
у р .  „Д ж е д ж гв е р и с  тави*

высоте 1000—2000 м над ур. моря. При этом ставилась 
задача выделить хозяйственно ценные формы, отличаю
щиеся высокой урожайностью, масличностью, выходом  
ядра, тонкоскорлупностью, иммунностью к болезням и 
вредителям, коротким вегетационным периодом. П о
скольку в нижней горной зоне в большом ассортимен
те произрастают замечательные аборигенные и интро 
дуцированные сорта фундука, поэтому здесь изучали 
только формовое разнообразие породы для установле
ния обшей биологической закономерности формообра
зовательных процессов. Исследования проводили по ле
сорастительным областям и вертикальным зонам по
В. 3 . Гулисашвили [4].

После проведения лабораторных анализов формам с 
высокими техническими качествами ореха (ГОСТ 
16834-71) присваивали постоянный номер, а кусты пос
ле корчевки и расчленения высаживали на маточные 
плантации В лабораторных условиях весовым методом  
определяли вес ореха и выход ядра. Толщину скорлу
пы и размеры орехов измеряли штангенцуркулем. П ро
центное содерж ание жира в ядре выявляли по об ез
жиренному остатку методом С. В. Рушковского. Для 
сравнения технических качеств ореха с выделенных 
форм лещины в качестве эталона использовали показа
тели промышленных сортов фундука, культивируемых 
в Грузии и А зербайдж ане по В. В. Гоциридзе [2].

Лещина обыкновенная в Грузии распространяется от 
низинных лесов причерноморского побережья и дости
гает высоты 2000 м над ур. моря. Во всех вертикаль
ных поясах данный вид характеризуется высокой сте
пенью полиморфизма, что подтверждается другими ис
следователями. Согласно Л. А. Смольяниновой [11], 
разновидности, произрастающие в Норвегии, Дании и 
Финляндии, встречаются в Крыму, на Кавказе, в Л е
нинградской обл.

М ногообразие и сложность почвенно-климатических 
условий Грузии накладывают свой отпечаток на вы
сокую степень варьирования морфологических призна
ков. В высокогорной части (1500—
2000 м над ур. моря) ввиду сильной 
солнечной радиации, являющейся му
тагенным фактором, отмечено гораз
до  большее формовое разнообразие  
лещины, чем в нижних поясах.

Различные условия произрастания 
влияют на динамику внутривидовой 
изменчивости, а соответственно — и 
на варьирование технических качеств 
ореха. Во всех популяциях встреча
ются плоды округлые, сплюснутые, 
удлиненные, угловатые, тупо- или 
острозаканчивающиеся и т. д. Толщи
на скорлупы варьирует от 0,4 до  
2,3 мм. Цвет ее создает спектр каш

таново-коричневых цветов, начиная 
от темного до светлого. Поверхность 
бывает как гладкая, так и с белыми 
бороздками, разной степени опушен- 
ности. Основание орехов различной 
конфигурации: плоское, выпуклое, во
гнутое, треугольной или неправильной 
формы и т. д. Обвертка плодов так
же различна. Встречаются цельные, 
рассеченные с одной или двух сторон, 
длиннее или короче ореха,различной  
формы зазубренности. М еж ду видом 
обвертки, конфигурацией основания, 
размерами ореха и другими морфо
логическими признаками корреляци
онная связь не отмечена. Как видно 
из табл. 1, величина орехов на от
дельных кустах с повышением над 
уровнем моря уменьшается, в верх
нем пределе встречаются лишь еди

ничные крупноплодные формы с размерами ореха, 
превышающими некоторые промышленные сорта фун
дука (Швелискура, Ванис цители и др.).

На основании изучения карпологических показателей 
выделены три формы ореха — крупноплодные, средней 
величины и мелкоплодные. К первой отнесены формы, 
у которых средняя величина орехов превышает 18 мм, 
ко второй — 14— 18, третьей— менее 14 мм.

Данные о распределении карпологических форм по 
вертикальным поясам приведены в табл. 2. Они сви
детельствуют о том, что хотя большинство форм име
ют мелкие плоды (по отношению к промышленным 
сортам ф ундука), во всех вертикальных поясах встре
чаются крупноплодные формы, участие которых в фи
тоценозах падает с повышением над уровнем моря.

Промышленные сорта фундука характеризуются тон
кой скорлупой (0,6— 1,6 мм). Нами выделены тонко- 
скорлупные (до 1,3 мм), промежуточные (1,3—
1,8 мм) и толстоскорлупные (выше 1,8 мм) формы, 
участие которых также изменяется по вертикальным 
поясам (табл. 3).

Как видно из табл. 3, тонкоскорлупные формы преоб
ладают в верхних поясах лесных фитоценозов.

Среди зарослей лещины большинство кустов (сколо 
90% ) имеют сплюснутые орехи со скорлупой неравно
мерной толщины, среди них тонкоскорлупных форм не 
обнаружено. Выход ядра у вышеприведенных форм 
ниже 40%.

Н аиболее ценными считаются формы с удлиненными 
орехами, т. е. когда отношение ширины ореха -к его 
длине составляет приблизительно 1:2. Такие формы 
всегда тонкоскорлупны и ядро их полное, хотя встре
чаются они весьма редко.

Большой практический интерес представляют формы 
с круглыми или почти круглыми орехами, обнаружи
ваемые в популяциях лещины довольно часто. По ве
личине ореха и толщине скорлупы они подразделены  
на шесть групп: крупноплодные (тонкоскорлупные и

Т а б л и ц а  2

Р а с п р е д е л е н и е  к а р п о л о ги ч еск и х  ф орм  в п о п у л я ц и я х  лещ ины  
п о вер тикальны м  п о я с а м

В ы сота над 
уровнем  
м оря, м

О бсл едо 
вано  

к у с то в , ш т.

К ол -во  
обм ерен
ны х оре

хов  с к а ж 
дого 

к у с т а , ш т.

К рупноп ю д -  
ны е формы

Ф ормы с р е д 
ней величины

М елкоплодны е
формы

ш т. % ш т. % ш т. %

Д о 500 250 25 17 7 63 25 170 68
500— Ю00 250 25 15 6 60 24 175 70

1000—1500 250 25 10 4 52 21 188 75
1500— 1750 250 25 5 2 45 18 200 8Л
1750— 2000 250 25 3 1 20 8 227 91
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толстоскорлупные); промежуточные 
(тонкоскорлупные и толстоскорлуп
ные) ; мелкоплодные (тонкоскорлуп
ные и толстоскорлупные).

Выход ядра является одним из 
самых важных показателей хозяй
ственной ценности формы. Он зави
сит от многих факторов. Низкий вы
ход ядра (до 40% ) имеют толсто
скорлупные формы [2, 4, 6] и экзем
пляры, растущие в древостоях полно
той 0,3 и выше в неблагоприятных 
условиях, а также высокогорные кли- 
матипы (при вегетационном периоде 
3,5—4 месяца) на высоте 1900—
2000 м над ур. моря. Высокий выход ядра отмечен у 
форм с удлиненными орехами и тонкоскорлупных 
[1, 3, 5 ], растущих в низкополнотных древостоях (до
0,3) и на открытых участках ниже 1800 м над ур. моря.

Не менее важный показатель — масличность ядра. 
По сведениям многих авторов [1, 5, 7, 10], маслич- 
гюсть орехов лещины составляет 48— 77%. Наши ис
следования, подтверждая эти данные, 
свидетельствуют в то ж е время о не
которых отклонениях в зависимости 
от вертикальной поясности. Маслич
ность ядра лешины падает с увеличе
нием высоты над уровнем моря вы
ше 1000 м (табл. 4 ). Н еобходимо от
метить, что мелкоплодные формы по 
этому показателю превосходят круп
ноплодные на 5— 9%. Тем не менее 
и среди крупноплодных форм встре
чаются экземпляры, не уступающие 
по проценту жирности мелкоплодным.
Повышенная масличность отмечена у 
форм раннего вызревания.

Орехи лещины даж е высокогорного происхождения 
характеризуются довольно высокой масличностью. П о
этому на практике отбор хозяйственно ценных форм 
можно проводить без лабораторного анализа по сле
дующим признакам: урожайности, форме ореха, толщи
не скорлупы и степени заполненности ядра.

В высокогорных популяциях лещины выделены 52 
урожайных куста с высокими техническими показате
лями качества орехов (1,2—6,1 кг орехов с куста), ко-

Р а с п р е д е л ен и е  тон к оск ор л уп н ы х ф о р м  в п о п у л я ц и я х  лещ ины  обы кновенной  
п о вер ти к альн ы м  п оя сам

Таблица 3

В ысота над 
у ровн ем  
м о р я , м

О бследо
вано  ку с
т о в , ш т.

К ол -во  обм е
ренн ы х орехов  
с к а ж д о г о  к у с 

т а , ш т.

Т он коскорл уп 
ны е ф орм ы

П р о м еж у то ч 
ны е ф орм ы

Т олстоскорлуп
ны е ф орм ы

ш т. % ш т. % ш т. %

Д о 500 250 25 5 2 30 12 215 86
500—1000 250 25 3 1 23 8 225 90

1000—1500 250 25 5 2 33 13 212 85
1500— 1750 250 25 12 5 40 16 198 79
1750—2000 250 25 30 12 57 23 163 65

торые почти индентичны показателям фундуков, куль
тивируемых в нижних районах Грузии (табл. 5). 
Несмотря на высокие технические качества ореха вы
деленных форм лещины, средний показатель их уро
жайности ниже, чем у  фундуков. Н ужно полагать, что 
при выращивании этих форм на высоком агротехниче
ском уровне (подкормка, обрезка поросли и старых

Т а б л и ц а  4
С о д е р ж а н и е  ж и р а  в о р е х а х  лещ ины  обы к н ов ен н ой , п р о и зр а ст а ю щ ей  

на откры ты х м е с т а х  п о  вертикальны м  п о я с а м , %

В ы сота над 
уровнем  м оря, 

м

К о л -в о  к у с 
тов , в зяты х  
д л я  п робы , 

шт.

Вес к а ж д о г о  
и сследованно
го  о б р а з ц а , г

В арьировани е п ок азател ей  масличности 
карп ол оги чески х  ф орм

м елкоп лод ны х п р о м еж у т о ч 
ны х

круп но
плодны х

Д о  500 100 50 56—77 52—72 ■51-70
1000— 1500 100 50 53—73 50—68 49—64
1500—1750 100 50 50—68 47—64 4 5 -6 0
1750—2000 100 50 45—62 42—58 29—54

Т а б л и ц а  5

П о к а за т ел и  осн ов н ы х т е х н и ч е с к и х  к ач еств  о р ех о в  н ек отор ы х  
ф ор м  лещ и н ы  и ф у н д у к а

М естон ахож ден и е ф орм ы  ле

Л
н
о
о

, 1 1
х

я
Q .

X
н
ио

П рисвоен щ ины  (p -о н , вы сота над у р о в  65 ~  S «  Q- гг
ный номер нем м оря) и наи м енование сор  =  _  5 £ ° £

та ф у н д у к а о  о. , 
^  м

=1 -С
с *  2  

и Э с

d  си 
X f  Т 
О  5 S

X СП 
£  ^

1 Б о р ж о м ск и й , 1750
21 Б о р ж о м ск и й , 1700
40 О нский, 1700
43 О нский, 1650
48 Х аш у р ски й , 1500

И н тр о д у ц и р о ван н ы е со р та : 
К осф орд 
Б арри
Н отти н гем ски й  

М естны е сорта:
Ф утк у р ам и
Н ем са
Ш вел и скура

Л ещ ина

Ф ундук

1,4 1 ,0 13 53 ,3 67,7
1,5 1,4 15 47,3 65,5
2 ,2 1 ,0 13 50,5 6 6 ,6
2 ,6 1 ,2 18 51,6 6 8 ,8
1 ,8 1,3 15 51,3 69 ,3

4—4,5 1 ,2 20 51,5 61,8
3 ,5 —4,5 1,4 19 45,8 67,0
3 ,5 - 4 ,0 1 ,0 17 49,2 70,0

3 ,5 1,4 17 46,0 6 8 ,0
3 ,8 0 ,7 19 51,0 68 ,5

3 ,5 - 4 ,0 1 ,2 17 51,0 63,5

стволиков, содерж ание плантаций под черным паром 
и т. д .)  их урожайность увеличится. Из отобранных 
кустов заложены маточные плантации (площадь каж
дой 1 га) в Бакурианском, Гагрском, Боржомском, 
Онском и Хашурском лесхозах и промышленные — в 
Тбилисском (1 га) и Горийском (0,6 га) опытно-пока
зательных лесхозах, а также в Хашурском лесхозе 
П  га).

Н еобходимо отметить, что в верх
нем горном поясе (1750—2000 м над 
ур. моря) выявлены формы с корот
ким вегетационным периодом, цветы 
которых совершенно не повреждают
ся заморозками. Цветение и распу
скание листьев у них задерживается  
на 10— 15 дней, а листопад начинает
ся раньше, чем у обычных форм, на 
3—4 недели. Вредителями и болезня
ми они не повреждаются. Отрица
тельной стороной является относи
тельно низкий выход ядра (20—3 2 % ), 
хотя они и тонкоскорлупны. Нали
чие форм с коротким вегетационным 
периодом в высокогорной экологиче
ской нише вызвано, по всей вероят
ности, специфическими условиями, 
которые обусловливают у данного 
вида наличие приспособительных при
знаков. Культивирование этих форм 
в высокогорных условиях с относи
тельно длинным вегетационным пе
риодом (5—6 месяцев), по-видимому, 
заслуживает особого внимания.
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УДК 634.57

РЕКОНСТРУКЦИЯ КУЛЬТУР ФИСТАШКИ 
В ЮЖНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ

Г. М. ЧЕРНОВА, Г. С . ОЛЕХНОВИЧ {Таджикская Л О С  
СредазНИИЛХа)

Д о  последнего времени культуры  
фисташ ки в Т адж ики стан е создавали  из '.лучайных, 
часто второсортны х семян. Нормы  их вы сева были з а 
вышены, что приводило к чрезмерной загущ гнности  де
ревьев (от 1 до  5—6 тыс. ш т./га). Вы ращ енны е таким  
способом насаж дения оказы вались м алоурож айны м и 
(две-четы ре кисти, в одной кисти сем ь-десять орехов), 
а плоды  низкокачественны ми. О дним из путей улучш е
ния состояния стары х и зак л ад к и  . новых насаж дений 
в богарны х условиях м ож ет стать их разреж ивание 
и вегетативное разм нож ение хозяйственно ценных форм.

Н аш и исследования проведены в 15-летних произ
водственных культурах  фисташ ки Д ангаринского  лесхо
за (ур. П осегач, 900 м над ур. моря, поднож ье хребта 
С ар сар як ). У казанная территория входит в Д ангарин- 
ский лесорастительный район Ю ж ного Т адж икистана. 
К лимат сухой, летние тем пературы  воздуха достигаю т 
44° С, поверхность почвы нагревается до 60— 65° С. О т 
носительная влаж ность воздуха в летние вегетацион
ные периоды крайне низкая — 30—40%  (днем она мож ет 
опускаться до 15—2 0% )- С реднегодовое количество 
осадков не превыш ает 450 мм, вы падаю т они в основ
ном в зимне-весенний период. Почвы — типичные серо
земы, незасоленные, среднесуглинистые.

Загущ енны е культуры  за 2— 3 года до начала приви
вочных работ были реконструированы  по леео-садовому 
типу с оставлением в гнезде одно-двух наиболее р азви 
тых растений (схема 6 X 8  м). З а  деревьями осущ ествля
ли регулярны е уходы  — осеннюю перепаш ку м еж дуря
дий на глубину 25—27 см, двукратную  весеннюю их 
культивацию  на глубину 8 — 12 см, осеннюю и весеннюю 
перекопки приствольны х кругов и санитарную  обрезку 
ветвей. Р аботы  по вегетативному размнож ению  прово
дили методом окулировки удлиненным щ итком (3— 
3,5 см) и Т -образны й разрез на коре подвоя в весенние 
(апрель — май) и летние (июнь — июль) срочи. О кули
ровки осущ ествляли в 1—2-летнюю поросль от низкого 
(10— 15 см) пня (вари ант №  1), в 1—2-летнюю поросль 
от стволиков, спиленных на высоте 80— 100 см (вари 
ант №  2), в 1—2-летние приросты основных скелетных 
ветвей в кроне деревьев (вариант №  3), в 3—4-летние 
приросты основных скелетны х ветвей в кро ie деревьев 
(вари ант №  4).

П осад ка  культур на низкий и высокий пень проводи
ли в январе и ф еврале в год окулировок. У деревьев 
до перепрививки в крону в этот ж е период удаляли 
загущ аю щ ие крону, а такж е  больные и усыхающие 
ветви, о ставляя  не более 8— 10 основных кронообразую - 

щих. П оросль на пнях прореж ивали 
за  7— 10 дней до начала окулировок. 
В одном гнезде оставляли и окули
ровали три-четы ре хорош о развиты х 
побега. На скелетных ветвях в кроне 
деревьев прививали не менее 10— 
15 глазков.

Привойный м атериал  заго тавл и ва
ли непосредственно перед началом 
работ с омоложенных деревьев цен
ных форм, произрастаю щ их в этом 
ж е урочище. В летнее время окули
ровки выполняли хорош о вы зревш и
ми глазкам и с приростом текущ его 
года, а в весеннее — спящими, резерв
ными глазкам и с приростом предш е
ствую щ его окулировкам и года. В к а 
честве обвязочного м атериала исполь
зовали полихлорвиниловую  пленку 
шириной 1 — 1,5 см, длиной 25—30 см. 
О бвязку  снимали через 15—20 дней 
после окулировок.

Д вухлетние наблю дения показали 
довольно высокую  эффективность 
окулировок по всем вариантам  опыта.

Н аибольш ие показатели приж ивае
мости и сохранности глазков (не

Р е зу л ь т а т ы  ок ули ровки  ф и сташ к и  в 1 5 -л етн и х  к у л ь т у р а х  (1972— 1973 г г .)

П ри ж и ваем ость  
гл а з к о в  ч ер ез 

15—20 дней ,
С охран ность г л а з 
ков  в н оябре , %

Время п р о в е  %
Способ окулировки ден ия окул и

ровки в том  чис в том  чис
всего ле п ророс

ш и х
всего ле п р о р о с

ш их

На 1—2-л етн и е побеги  от н и зко 
го  (10—15 см) пня

То ж е от вы сокого (8 0 — 100  см) 
пня

На 1—2 -л етн и е  п ри росты  ск ел ет
ны х в етв ей  в кроне д еревьев

На 3—4-л етн и е п ри росты  ск ел ет
н ы х ветвей  в крон е дер евьев

7 - 8 / VI 
29—30/ VI 
15—17/VII 
25—28/VII
8 -9 /V I  

28—29/VI 
27-28 /VII 
27 -2 8 /VI 
18—21 /V
5 - 6 /  VI 

27—28/VI 
15—18/V 11
2 7 -2 8 / IV 
18—21/V 
5 -6 /V I  

2 7 -28 /VI

88 36 84 56
93 29 94 47
97 0 87 4
82 0 92 2
96 40 95 57
90 25 100 41
83 0 96 3
92 46 100 96
86 21 80 36
97 61 96 90
95 20 90 45
94 0 95 3
70 0 72 30
62 0 70 15
65 5 80 25
57 0 80 0

П р и м е ч а н и е .  Во всех вари ан тах  вы полнено не м ен е ; 75 о ку л и р о в о к .
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Таблица 2

П р и р о с т  1 -2 -л е т н и х  о к у л я н т о в , см

Споеоб о кул и ров ки

Время 
п р о в ед е
ния о к у 
лировки

П ри рост в пер 
вый год в еге 

тац и и , см

П р и рост на 
второй  год ве 

гетап и и , см

ср е д 
ний

м акси
м ал ь

ный
сред 
ний

макси
м ал ь-
ный

На 1—2-л етн и е побеги 8—9 / VI 16 76 68 130
от пней 28—3 0 / VI 11 30 60 120

15— 17/ V II 1 3 59 98
25—2 8 /V i I 1 3 59 100

На 1—2-летние при 27—2 8 /IV 25 55 90 170
росты  ск ел етн ы х  вет 18—2 1 /V 13 33 75 110
вей в крон ах  д ер евьев 5 - 6 / VI 12 32 55 105

27—2 8 /VI 3 10 47 85
15— 18/V II 1 3 44 85

ниже 80% ) отмечены при окулировках их в 1—2-лет
ние побеги пней, несколько меньшие (57—8 0% ) — 
в 3—4-летние приросты скелетны х ветвей в кронах 
деревьев. Во втором случае зарастани е срезов про
исходит гораздо медленнее, и глазки прорастаю т в ос
новном весной след} ющего года, отличаясь несколько

зам едленны м и тем пам и развития. Учет перезимовавш их 
окулянтов 1972 г. показал  довольно высокую их сохран
ность (86—9 6 % ), несмотря на то, что температура 
в январе опускалась до —24° С.

Тронувш иеся в рост глазки, особенно при окулировке 
в 1— 2-летние побеги от пней, обладаю т большой энер
гией роста. В первый год вегетации их прирост мож ет 
достичь 76 см, на второй год — 47—90 и даж е 85— 
170 см (табл. 2 ).

Следует, однако, иметь в виду, что перепрививка вет
вей в кроне деревьев старш е 15-летнего возраста созда
ет трудности в формировании перепривитого дерева и 
место окулировок отстоит от основания ш тамба на рас
стоянии 1,5— 2 м. Кроме того, увеличивается количество 
прививок на одно растение, а такж е  услож няется уход 
за окулянтам и. При окулировках  ж е в 1—2-летние по
рослевые побеги, выросш ие от низких пней и стволи
ков, сокращ ается  количество прививаемых глазков на 
одно растение и значительно легче можно сформировать 
кроны будущ его дерева.

Н а 4—5-й год привитые деревья независимо от сро
ков и способов окулировок полностью восстанавливаю т 
парам етры  крон, соответствую щ ие деревьям данного 
возраста, и до 70—80% из них вступаю т в пору плодо
ношения.

ПАМЯТИ Е. П. ПРОКАЗИНА

С коропостиж но 25 ноября 1978 г. 
на 57-м году ж изни скончался заведую щ ий сектором 
лесного семеноводства В Н И И Л М а, канд. с.-х. наук 
Евгений Потапович П роказин.

Е. П. П роказин родился 23 м ая 1921 г. в станице 
Уманской К раснодарского края. В еликая О течественная 
война застала  его студентом В оронеж ского лесотехни
ческого института. П рервав учебу, он уш ел на фронт. 
В 1946 г. Евгений П отапович окончил В Л ТИ , а в 
1952 г.— аспирантуру В Н И И Л М а.

Евгений Потапович П роказин был ученым селекцио
нером. воспитателем научных кадров, 'вы даю щ имся ор 
ганизатором комплексных экспериментов по лесному се
меноводству. Им разработан  метод прогноза урож ая  
желудей дуба, способ прививки хвойных пород; осу
ществлена больш ая программа селекции сосны на смо- 
лопродуктивность, послуж ивш ая основой для внедрения 
в лесохозяйственное производство новых методов со з

дания вы сокосмолопродуктивны х насаж дений Будучи 
заведую щ им  сектором лесного семеноводства, Е П. П ро
казин больш ое внимание уделял разработке и экспери
м ентальному обоснованию  принципов и методов сорто
вого лесного сем еноводства, познанию  закономерностей 
географической изменчивости основных лесообразую щ их 
пород и использованию  их в хозяйственных целях; он 
был инициатором и методическим руководителем работ 
по созданию  государственной сети географических лес
ных культур.

Е. П. П роказина отличала больш ая творческая энер
гия, партийная принципиальность, эрудиция, предан
ность научным идеалам . Все это снискало ему у важ е
ние и признательность работников лесохозяйственно
го производства.

Евгений П отапович П роказин навсегда останется в 
памяти тех, кто его знал, а идеям его суж дена долгая 
ж изнь
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I  ЛССОУСТРОЙСТЮ n 1ЖМШШ

У Д К  630*61

ЗАДАЧИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

В РАЙОНАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

И. В. ГОЛОВИХИН (В/О «Леспроект»]

В июне 1977 г. на состоявшей
ся в обстановке высокого политического и 
трудового подъема шестой сессии Верховного 
Совета СССР девятого созыва были утверж
дены Основы лесного законодательства Сою
за ССР и союзных республик. Верховный Со
вет СССР постановил считать одной из глав
ных государственных задач охрану и защиту 
лесов, комплексное и рациональное использо
вание лесных ресурсов, их своевременное вос
производство для дальнейшего развития соци
алистической экономики и повышения благо
состояния советского народа.

В решении поставленных задач важная 
роль принадлежит лесоустройству. Основами 
лесного законодательства Союза ССР и союз
ных республик четко определено, что лесоуст
ройство включает систему государственных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
рационального использования лесных ресур
сов, повышения продуктивности, воспроизвод
ства, охраны и защиты лесов, а также повы
шение культуры ведения лесного хозяйства. 
Установлено, что материалы лесоустройства 
являются основой для ведения лесного хозяй
ства, определения размера лесопользования, 
служат исходными данными для перспектив
ного и текущего планирования.

Большое значение для успешного выполне
ния решений XXV съезда КПСС по комплекс
ному освоению природных богатств и разви
тию производительных сил азиатской части 
страны имеет поездка в районы Сибири и 
Дальнего Востока Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, 
состоявшаяся в марте — апреле 1978 г.
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В восточных районах сосредоточены круп
нейшие энергетические и промышленные 
стройки, быстрыми темпами растут лесопро
мышленные комплексы. В десятой пятилетке 
предусмотрено дальнейшее наращивание эко
номического потенциала этих районов и по
вышение их удельного веса в общесоюзном 
производстве промышленной продукции.

Неустанная забота Коммунистической пар
тии и Советского государства о комплексном 
развитии всех регионов страны вдохновляет 
советских людей на новые трудовые свер 
шения.

Лесоустроители, как и все труженики отрас
ли, обеспечили выполнение и перевыполнение 
основных показателей первых двух лет деся 
той пятилетки и полны решимости с честыс 
выполнить пятилетку в целом.

В настоящее время особое внимание удел я 
ется устройству лесов Сибири и Дальнего Вос
тока. Общая площадь лесного фонда этих рай
онов составляет 958,2 млн. га, в том числе по 
крытая лесом — 572,8 млн. га, или 74% всего 
лесного фонда нашей страны.

Общий запас насаждений достигает 
57 млрд. м3, в том числе эксплуатационного 
фонда — 42 млрд. м3, из них 37 млрд. мч 
(98%) приходится на долю хвойных пород.

Рациональное использование лесов—-основ
ное направление ведения лесного хозяйства 
СССР. Поэтому наряду с продолжающимся 
урегулированием лесозаготовок в густонасе
ленных малолесных районах европейской ча
сти СССР осуществляется планомерное уве
личение их в лесах Сибири и Дальнего Восто
ка. Объем лесозаготовок здесь по сравнению 
с 1940 г. возрос на 43%.
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Впервые все леса Сибири и Дальнего Вос
тока были приведены в известность в 1957 г. 
аэротаксационными и аэровизуальными мето
дами без осуществления наземных работ. На 
1 января 1978 г. наземными методами уже ус
троено 38% лесов.

Лесоустроительные работы в Сибири и на 
Дальнем Востоке ежегодно осуществляются 
на площади около 25 млн. га, из них силами 
предприятий, расположенных в этих райо
нах,— 17 млн. га, или 70% указанного объ
ема работ, в то время как в 1966 г. предприя
тия, находящиеся в восточных районах 
РСФСР, проводили работы на площади 
11,4 млн. га, что составляло менее 50% объ
ема всего лесоустройства.

Современные темпы развития лесной про
мышленности, деревообработки и лесохимии 
строительство таких крупных лесопромышлен
ных комплексов, как Енисейский комбинат в 
Красноярском крае, Асиновский в Томской 
обл., расширение Усть-Илимского целлюлоз
но-бумажного комбината, Амурскою и других 
требуют дальнейшего наращивания объема 
лесоустройства в районах Сибири и Дальнего 
Востока. Поэтому в последующие годы объе
мы наземных лесоустроительных работ будут 
значительно возрастать.

За годы Советской власти на изучение и 
картирование лесов затрачено уже несколько 
миллиардов рублей и, несмотря на это, толь
ко половина лесного фонда страны изучена 
достаточно надежными методами, а на пло
щадь 600 млн. га имеются лишь ориентировоч
ные данные 20—30-летней давности, не отве
чающие современным требованиям. Для полу
чения необходимой информации об этих лесах 
в ближайшие 10— 15 лет лесоустройству потре
бовалось бы удвоить численность работающих, 
увеличить производственные мощности, объ
емы аэрофотосъемочных работ, а также во
влечь дополнительные средства. Сейчас на ох
ране лесов от пожаров и вредителей занято 
большое количество самолетов, вертолетов и 
лесной охраны, однако имеют еще место слу
чаи лесных пожаров, которые наносят значи
тельный ущерб народному хозяйству. Таким 
образом, перед лесным хозяйством региона 
стоят сложные проблемы по всестороннему 
обследованию состояния лесов и их устройст
ву, решение которых традиционными средства
ми и методами в ближайшей перспективе 
не осуществимо. Поэтому для решения этих 
задач будут применяться принципиально но
вые методы, основанные на широком примене
нии космических съемок.

На основе дистанционных средств изучения 
земной поверхности разрабатываются более 
совершенные методы учета и картирования

лесов, что дает возможность составить эконо
мичные схемы вовлечения в эксплуатацию не
освоенных таежных лесов. Например, разра
ботан фотостатистический метод инвентариза
ции лесов Сибири и Дальнего Востока, бази
рующийся на сверхмелкомасштабной съемке 
и позволяющий получать характеристику лес
ного фонда и необходимые планово-картогра
фические материалы. С применением этого 
метода по сравнению с наземным лесоустрой
ством сокращаются в 3—4 раза затраты тру
да и средств и сводятся к минимуму работы 
в лесу.

Разрабатываются также методы применения 
мелкомасштабных космических снимков для 
получения тематических лесных карт и для 
контроля за динамикой площадей лесного 
фонда. Важнейшим в этом плане является со
ставление карт пожарной опасности лесных 
территорий по условиям погоды.

Получаемая из космоса информация дает 
возможность пересмотреть существующую си
стему охраны лесов от пожаров, сделать ее 
более совершенной, экономичной и эффектив
ной.

Большой ущерб лесу наносят стихийные 
бедствия, промышленные выбросы, вредители 
и болезни. Существующие методы не позво
ляют оперативно просмотреть всю территорию 
лесного фонда, что приводит к несвоевремен
ному выявлению поврежденных участков леса 
и, как следствие, к ухудшению состояния ле
сов.

Картирование площадей лесов, пройденных 
пожарами и стихийными бедствиями с исполь
зованием аэрокосмических средств, в 1978 г. 
выполняется на площади 10 млн. га, в даль
нейшем намечено увеличить объемы таких 
работ.

Немалые перспективы в повышении точно
сти лесоинвентаризации будет иметь метод 
выборочной крупномасштабной аэрофотосъем
ки, который в сочетании с аэрофотоснимками 
основного масштаба позволяет получать ин
формацию о лесе на уровне точности выбороч
ной измерительно-перечислительной таксации.

Внедрена новая технология инвентаризации 
таежных равнинных и горных лесов, сочетаю
щая наземные таксационные работы с каме
ральным измерительно-аналитическим дешиф
рированием цветных спектрозональных аэро
фотоснимков, что расширило сферу примене
ния этой технологии и ускорило темпы устрой
ства лесов данного региона.

По этой технологии устроено около 56 млн. 
га лесов в основных районах Сибири и Даль
него Востока. При этом общий экономический 
эффект составил 3,5 млн. руб.
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В деле рационального использования лес
ных ресурсов, совершенствования технологии 
лесоразработок и планирования лесовосстано
вительных мероприятий особое значение при
обретают работы по освидетельствованию мест 
рубок. Таксация вырубок наземным спосо
б о м — весьма трудоемкая операция, связан
ная с организационными и техническими труд
ностями. Это прежде всего касается районов 
Севера европейской части СССР, Сибири и 
Дальнего Востока. Лесные организации в этих 
районах, как правило, весьма ограничены в 
трудовых ресурсах, что не позволяет своевре
менно контролировать состояние и рациональ
ное использование лесосечного фонда.

Для сокращения трудовых затрат и более 
эффективного проведения работ по таксации 
мест рубок В/О Леспроект разрабатывает 
метод освидетельствования лесосек на основе 
двухкамерной крупномасштабной аэрофото
съемки. Опытная проверка показала, что раз
мер выявленных по крупномасштабным сним
кам нарушений правил отпуска леса в не
сколько раз превышает данные наземного ос
видетельствования мест рубок. Можно с уве
ренностью сказать, что указанный метод ока
жет большую помощь и будет успешно приме
няться органами лесного хозяйства.

В общей системе мер по успешному реше
нию задач рационального использования ле
сосырьевых ресурсов важнейшее значение 
имеет совершенствование организации и ме
тодов таксации и отвода лесосечного фонда, 
проводимого ежегодно на площади около 
3 млн. га с запасом 350 млн. м3.

Выполнение отвода и таксации лесосек ра
ботниками лесхозов и лесничеств приводит к 
тому, что они вновь производят полную ин
вентаризацию намечаемых в рубку насажде
ний, что приводит к непроизводительным за 
тратам труда и средств. В то же время лес
хозы и лесничества, в первую очередь много
лесной зоны, неполностью обеспечены высо
коквалифицированными кадрами для проведе
ния таксации лесосечного фонда и последую
щей механизированной обработки.

Следует иметь в виду, что отвод лесосечного 
фонда осуществляется, как правило, в летнее 
время, когда выполняется основной объем раз
личных лесохозяйственных работ.

Анализ качества отвода лесосек, проведен
ный ЛенНИИЛХом, показал, что действи
тельный запас подлежащей рубке древесины 
только за счет ошибок в установлении раз
ряда высот занижается работниками лесхозов 
на 5—6 %, достигая во многих случаях 15— 
20%, что составляет свыше 20 млн. м3. Кроме 
того, на 3—5% (13 млн. м3) занижается вы
ход деловой древесины.

В связи с внедрением в производство изме
рительно-перечислительных методов таксации 
и электронно-вычислительных машин лесоуст
ройство может выполнять работы по таксации 
лесосек в период производства полевых лесо
устроительных работ. Для этого разработаны 
рабочие правила по проведению таксации и 
материально-денежной оценке лесосек при 
лесоустройстве эксплуатационных лесов. Сей
час они проходят апробирование на площади 
около 200 тыс. га в лесах Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе на 168 тыс. га — в зо
не БАМа.

Большое значение для улучшения деятель
ности лесохозяйственных предприятий имеет 
ежегодно проводимый авторский надзор за вы
полнением мероприятий, предусмотренных в 
проектах организации и развития лесного хо
зяйства, при котором учитываются не только 
недочеты лесохозяйственных предприятий, но 
и лесоустройства с тем, чтобы не допускать их 
в дальнейшем.

Разрабатывается более эффективный метод 
контроля качества работ, основанный на де- 
шифровочной проверке, который позволяет- с 
минимальными затратами, но более широко и 
глубоко оценивать качество натурной такса
ции без выхода в натуру, что очень важно для 
объектов таежной зоны, где возможности пе
редвижения ограничены.

Большую роль в повышении технического 
уровня лесоустроительного проектирования, 
улучшения качества лесоучетной информации 
приобретает все возрастающее применение в 
лесоустроительном производстве электронно- 
вычислительных машин. Разработан также 
комплекс программ для создания и обновле
ния «банка» данных «Лесной фонд СССР» и 
составления оперативного учета лесного фон
да, благодаря чему можно своевременно полу
чать достоверный материал для решения за
дач управления лесным хозяйством, планиро
вания и прогнозирования, свести к минимуму 
ручные счетные работы по учету лесного фон
да страны в лесохозяйственных предприятиях. 
На основе этого комплекса впервые в практи
ке нашего лесного хозяйства составляется 
учет лесного фонда по состоянию на 1 января 
1978 г. с использованием ЭВМ.

В/О «Леспроект» приступает к разработке но
вой подсистемы ОАСУ-лесхоз «Управление 
лесными ресурсами». К концу десятой пяти
летки намечается автоматизировать весь про
цесс лесоустроительного проектирования, что 
значительно повысит обоснованность и объек
тивность проектирования лесохозяйственных 
мероприятий.

Получат дальнейшее развитие и совершенст
вование автоматизированные подсистемы пла
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нирования, управления лесоустроительным 
производством, кадров, бухгалтерского учета, 
материально-техническое снабжение (АСУП 
«Леспроект»), которые обеспечат повышение 
производительности труда и эффективности 
основного производства. Начата разработка 
подсистемы комплексного управления качест
вом выполняемых работ.

Для обработки лесоустроительной и другой 
информации в системе объединения создано 
шесть вычислительных центров и подготовле
ны квалифицированные кадры. Планируется 
организовать еще два вычислительных центра 
на базе ЭВМ ЕС-«Ряд».

Развитие и совершенствование методов ин
вентаризации, применение современных лесо
таксационных и стереоизмерительных прибо
ров, внедрение дистанционных методов инвен
таризации с максимальным использованием 
аэрофото- и космических снимков с одновре
менным применением электронно-вычислитель
ной техники при обработке лесоустроительной 
информации позволили качественно изменить 
технологический процесс лесоустройства, ус
пешно выполнять планы лесоустроительных 
работ при относительно стабильной численно
сти инженерно-технических работников.

Лесоустроители направляют свою деятель
ность не только на рациональное использова
ние лесных богатств, но и на их приумножение 
и повышение природоохранительных функций 
леса.

На современном этапе развития научно-тех
нической революции произошло значительное 
обострение проблемы взаимодействия челове
ка и природы. Масштабы деятельности чело
века неуклонно расширяются и уже сопостави
мы с процессами формирования и эволюции 
биосферы. Поэтому проблема отношений чело
века и окружающей среды стала сегодня в ряд 
самых острых и неотложных забот человече
ства.

В юбилейном докладе, посвященном 60-ле
тию Советской власти, товарищ Л. И. Брежнев 
говорил: «Хозяйское, рачительное использова
ние естественных ресурсов, забота о земле, о 
лесе, о реках и чистом воздухе, о раститель
ном и животном мире — все это наше кровное 
коммунистическое дело. Мы должны сохра
нить и украсить нашу землю для нынешних и 
будущих поколений советских людей».

Усилия по охране природы вызвали значи
тельное расширение круга вопросов, решаемых 
лесоустройством. Если раньше лесоустроители 
проводили работы по таксации и организации 
территории, то теперь они устраивают запо
ведники, заказники, зеленые зоны, лесопар
ки, парки, памятники природы, ценные в на
учном и культурном отношении объекты и

территории, а также места, связанные с исто
рическими событиями.

При повторном устройстве лесов в бассей
не оз. Байкал будут учтены рекомендации 
комплексного проекта, а также предложения 
науки по рациональному использованию и вос
производству лесных ресурсов в водоохранной 
зоне уникального озера.

Новый этап в освоении лесных богатств Си
бири и Дальнего Востока связан со строи
тельством Байкало-Амурской магистрали, ко
торая пройдет по ранее недоступным таежным 
массивам, где сосредоточены значительные ле
сосырьевые ресурсы хвойных пород. В настоя
щее время ведется работа по уточнению лес
ных ресурсов в зоне БАМа. До 1975 г. в этом 
районе было устроено 54 млн. га лесов, в де
сятой пятилетке намечено провести эти рабо
ты еще на 35 млн. га. Таким образом, в бли
жайшие годы леса здесь будут полностью уст
роены наземными способами.

Строительство БАМа представляет собой 
серьезное вмешательство человека в природу. 
Поэтому при проектировании необходимых ме
роприятий следует учитывать особые условия 
местопроизрастания, связанные с вечной мерз
лотой, горным рельефом и суровым климатом. 
Все это усложняет решение вопросов по ра
циональному использованию земель и произ
растающих на них лесов.

Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС оп
ределил важнейшие задачи дальнейшего раз
вития сельского хозяйства нашей страны. Л е
соустроители вместе со всем советским наро
дом горячо и единодушно одобряют решение 
Пленума, а также положения и выводы, содер
жащиеся в докладе товарища Л. И. Брежнева 
«О дальнейшем развитии сельского хозяйства 
СССР», принимают к неуклонному руковод
ству и исполнению.

Лесоустроители оказывают сельскому хо
зяйству помощь и будут в дальнейшем ее рас
ширять путем устройства колхозных, совхоз
ных лесов и полезащитных полос, учета в гос- 
лесфонде пашен, сенокосов, пастбищ и выго
нов, выявления площадей, пригодных для 
сельсхозиспользования; разработки рекомен
даций по облесению не используемых в сель
ском хозяйстве земель; разработки мероприя
тий по развитию базы пчеловодства и др.

Задачи, стоящие перед лесоустроителями 
Сибири и Дальнего Востока, неразрывно свя
заны с постоянным совершенствованием рабо
ты с кадрами. В настоящее время в лесоуст
роительных предприятиях, расположенных во
сточнее Урала, работает 1,3 тыс. инженерно- 
технических работников, из которых 40% име
ют высшее и 40% среднее специальное обра
зование.
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Вместе с тем в работе с кадрами имеются 
серьезные недостатки, устранение которых мо
жет внести существенный вклад в повышение 
эффективности лесоустроительного производ
ства и качества работ. Так, в создании ста
бильных коллективов огромное значение име
ет работа с молодыми специалистами (на пред
приятиях Сибири 37% работников в возрасте 
до 30 лет).

В апреле 1978 г. был проведен первый Все
союзный слет молодых специалистов-лесоуст- 
роителей и их наставников. Слет обобщил цен
ный опыт работы с молодежью и принял про
грамму дальнейшего повышения их профессио
нального и идейно-нравственного уровня.

Были предусмотрены также меры по улуч
шению жилищно-бытовых условий молодежи, 
поскольку одной из основных причин текуче
сти кадров является необеспеченность жильем.

В деле подготовки будущих лесоустроите- 
лей, особенно по таким вопросам, как исполь
зование аэрофотосъемки и применение мате
матических методов и ЭВЛ\ в лесоустроитель
ном производстве, необходимо устанавливать 
более тесные связи с учебными заведениями.

Для полного проявления творческих способ
ностей молодых специалистов руководители 
предприятий совместно с общественными ор
ганизациями должны создавать условия для 
развития инициативы молодых инженеров и 
техников, развивать движение наставничества. 
В этом большая роль принадлежит советам 
молодых специалистов, советам общежитий и 
советам наставников, которые должны стать 
подлинными помощниками в работе по комму
нистическому воспитанию молодых лесоустро- 
ителей, повышению их трудовой активности.

Нынешние молодые специалисты через не
сколько лет будут основным ядром лесоустро- 
ителей. Поэтому от уровня работы с ними в 
настоящее время зависит эффективность лесо
устроительного производства и качество вы
полняемых работ в последующие годы.

За девятую пятилетку материально-техниче
ская база лесоустройства значительно улучши
лась. Общий объем капитальных вложений со
ставил 17 млн. руб., из них на строительство 
жилых зданий затрачено 7 млн. руб. Построе
ны новые производственные и жилые здания 
в Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Влади
востоке, Якутске и ряде других городов.

На фоне значительных достижений лесоуст
ройства особенно нетерпимы еще имеющиеся 
недостатки. Так, недопустимо затягивается 
освоение всеми восточными предприятиями но
вого комплекса программ обработки лесоуст
роительной информации на ЭВМ ЕС-«Ряд», 
много ошибок содержится в полевой инфор
мации, поступающей в обработку на ЭВМ в

Прибайкальском, Западно- и Восточно-Сибир
ском предприятиях, что нередко требует зна
чительных трудовых затрат на их устранение 
и снижает эффект от применения ЭВМ. Ряд 
предприятий не проводит опытных работ по 
совершенствованию технологии лесоустрои
тельного производства. Не разрабатываются 
эффективные формы организации труда поле
вых лесоустроительных работ в условиях Си
бири и Дальнего Востока. Не завершены раз
работки технологии инвентаризации малопро
дуктивных лесов Северо-Восточно-Азиатской 
части СССР.

Более 5 лет не решается вопрос о целесо
образной загрузке начальников партий вос
точных предприятий, не участвующих в разра
ботке проектов.

Допускаются просчеты и в проектировании. 
Все еще низок уровень анализа прошлой хо
зяйственной деятельности лесохозяйственных 
предприятий и недостаточно изучаются при
родные и экономические условия, что отрица
тельно сказывается и на проектирование лесо
хозяйственных мероприятий на ревизионный 
период. Рассмотрение проектов организации и 
развития лесного хозяйства на техсоветах 
предприятий проводится зачастую без долж
ного анализа проектируемых лесохозяйствен
ных мероприятий. Отмечены случаи, когда 
рассмотренные и принятые техсоветами пред
приятий проекты возвращались на переделку 
или требовали значительной доработки.

Большую практическую помощь лесоустрой
ству оказывают научно-исследовательские и 
учебные институты, в частности Институт ле
са и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН 
СССР, Красноярский лесотехнический инсти
тут и ДальНИИЛХ. При их непосредственном 
участии выполнены работы по изучению хода 
роста главных лесообразующих пород в Ир
кутской обл. и Красноярском крае, составлены 
основные положения по ведению лесного хо
зяйства в зоне БАМ и оз. Байкал. Однако и 
здесь следует указать, что эти институты пока 
не имеют четкой программы научных и опыт
но-производственных разработок по лесоустро
ительной тематике.

Лесоустройству необходимо добиваться 
дальнейшего совершенствования лесоустрои
тельного проектирования, увеличения точности 
лесоинвентаризации, снижения трудовых за
трат на производство лесоустроительных ра
бот, более полного использования электронно- 
вычислительных машин, внедрения автомати
зированной системы управления лесоустрои
тельным производством.

Учитывая трудоемкость глазомерного мето
да таксации леса, следует продолжать поиски 
более совершенных и менее трудоемких мето
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дов лесоинвентаризацин. Наиболее перспек
тивным в этом направлении является разви
тие камерального аналитико-измерительного 
дешифрирования цветных спектрозональных 
аэрофотоснимков различных масштабов с ис
пользованием электронно-вычислительной тех
ники.

Намеченное совершенствование методов ле
соустройства и лесоинвентаризацин в перспек
тиве должно свести к минимуму объемы на
турных работ и в конечном итоге натурную 
таксацию заменить камеральным анализом 
аэрофотосъемочной информации с переходом 
на автоматизацию дешифрирования.

Развитие методов инвентаризации леса в 
комплексе с другими вопросами лесоустройст
ва должно неуклонно вести к улучшению ка
чества лесоустроительного проектирования. В

задачу лесоустройства входит глубокая разра
ботка вопросов экономики с целью получения 
максимального эффекта от запроектированных 
мероприятий.

Научно обоснованная экономическая полити
ка нашей партии, грандиозность и величие де
сятого пятилетнего плана, которым предусмот
рен самый высокий абсолютный прирост важ
нейших показателей народного хозяйства стра
ны, вызывает чувство гордости за нашу со
циалистическую Родину.

Стремительное развитие восточных райо
нов— яркое свидетельство огромных преиму
ществ социалистической системы хозяйствова
ния. Лесоустроители приложат все усилия для 
выполнения исторических решений XXV съез
да нашей партии и заданий десятой пяти
летки.

У Д К  630*62

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВА 
В ЛЕСАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А. С. Ш ЕЙНГАУЗ (ДальНИИЛХ)

Со времени введения действую щ ей 
лесоустроительной инструкции (1964 г.) значительно 
изменился уровень развития лесного хозяйства Д а л ь 
него Востока, научное знание о лесах  региона и само 
лесоустройство. Бы ла восстановлена единая система 
лесного хозяйства, которое сейчас представляет р еаль
ную хозяйственную  силу, выполняю щ ую  значительны е 
объемы работ. Д о  1964 г. комплекс лесных научных 
знаний касался  главны м образом  ю ж ны х районов Д а л ь 
него В остока и преж де всего кедрово-ш ироколиствен
ных лесов. В настоящ ее врем я исследованиям и о х в а 
чена вся территория региона и его основные лесные 
формации.

С ущ ественно изменилось и лесоустройство Д альнего 
В остока. Расш ирился набор таксационны х таблиц, р а 
бота по их составлению  будет продолж аться. Улучш и
лось и качество проекта. Коренным образом  изменилась 
техника работ. Если раньш е больше внимания у деля
лось овладению  техническими приемами, тщ ательном у 
проведению лесоинвентаризацин, то сегодня на первом 
плане — научное проектирование, глубокий анализ, вы 
бор правильны х систем организации и ведения лесного 
хозяйства. Технически грам отны е проекты  д л я  лесхозов 
Д альнего Востока были р азраб отаны  в 1960— 1970 гг.

Л есоустройство, вы полняя требования инструкции, все 
большее внимание уделяет учету конкретны х геогра
фических условий лесоустроительного объекта. Геогра- 
физм лесоводства получает все более сильное звучание, 
что подтверж дает прош едш ее в м арте 1978 г. Всесою з
ное совещ ание по районированию  лесного ф онда.

С ейчас с помощью ЭВМ  составлены лесохозяйствен
ное и лесорастительное районирования, разрабаты вает
ся перспективная структура лесохозяйственного произ
водства по лесохозяйственным районам  (Л Х Р ). К лесо
растительном у районированию  составляю тся обобщ ен
ная схема типов леса и системы мероприятий по хо
зяйственным группам типов леса. Основным потреби
телем ее предполагается лесоустройство. Ранее было 
установлено, что в лесорастительное районирование 
входит и районирование таксационны х таблиц.

Традиции по выделению  на Д альнем  Востоке хоз- 
секций достаточно устойчивы. По предлож ению  Даль- 
Н И И Л Х а и инициативе Х абаровского управления лес
ного хозяйства, в некоторы х лесхозах  наряду  с кедро
во-ш ироколиственной хозсекцией была организована 
ш ироколиственно-кедровая, в которую  были включены 
те выделы, где кедр после рубки временно утратил 
преобладание. С ледовательно, цель данной хозсекции — 
восстановить роль кедра. Подобный опыт необходимо 
распространить на все кедровые лесхозы Дальнего 
Востока.

Е сть недоработки и у лесоустроительны х проектов, 
разработанны х д л я  лесхозов Д альнего Востока. В на
стоящ ее врем я в больш инстве их приводится неплохой 
исследовательский м атериал, и в первую очередь по 
возобновлению  лесов (дается его подробный анализ, 
ш ироко использую тся рекомендации научных учреж де
ний). Таким образом , сущ ествует возм ож ность выбрать 
те или иные м ероприятия, но в то же время, когда 
начинаю т вы бирать их в комплексе и определяю т их
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объемы, а значит и структуру лесохозяйственного про
изводства, систему лесного хозяйства, то возникает не
уверенность проектанта и неудовлетворенность з а к а з 
чика, ибо получаемые объемы  ещ е не имеют убеди
тельных обоснований. К ак  правило, все проектирова
ние ведется от достигнутого уровня с некоторым у в е 
личением объемов. П ри этом  темпы роста значительно 
расходятся со средними по стране и Д альневосточ
ному региону. Н априм ер, при среднем по народном у 
хозяйству темпе роста 5—6% в год и среднем по л ес
ному хозяйству Д альнего  В остока 9% в ряде  проек
тов был предлож ен темп 0—4% . Естественно, что т а 
кие проекты будут значительно изменены при исполне
нии.

Д л я  рационального ведения лесного хозяй ства необ
ходимо тщ ательно проанализировать лесной ф онд не 
только в статике, но преж де всего в динам ике, так  как 
только это м ож ет д ать  ответ на вопросы, эф фективно 
ли лесное хозяйство и куда долж ны  быть направлены  
основные усилия.

С 1964 г. динам ика лесного ф онда приводится почти 
во всех проектах, но до сих пор только  в единичных 
случаях мож но признать ее доказательной . К ак п р а 
вило, при ее анализе не вводятся  поправки на изм е
нение границ объектов, методов таксации, зам ену  т а к 
сационных таблиц  и систематические ош ибки таксации. 
А нализ ведется по таблицам , без сопоставления к ар то 
графических м атериалов, т. е. без учета пространствен
ных изменений, а это часто приводит к грубым ош иб
кам  в вы водах.

После вы явления узких мест в состоянии и динамике 
лесного ф онда д о л ж н а  ф орм улироваться цель ведения 
лесного хозяйства на данны й ревизионный период. Это 
необходимо дел ать  в увязк е  с общ ей экономикой и 
природными особенностями территории.

В настоящ ее врем я в лесном хозяйстве Д альнего  
Востока больш ой проблемой явл яется  охрана лесов от 
пож аров. Н а втором месте стоит облесение обш ирных 
не покрытых лесом площ адей, на третьем  — л и кви да
ция бесхозяйственны х рубок. О сновная зад ач а  лесного 
хозяйства региона — стабилизац ия площ ади и породного 
состава лесов, а затем  — превращ ение отрицательной 
динамики лесного ф онда в полож ительную . Чтобы  ре
шить их, необходимо: усилить борьбу с лесными п о ж а 
рами путем создания системы проф илактики и проти
вопож арного устройства территории; значительно рас
ш ирить дорож ную  сеть в лесу; ликвидировать пере
рубы; улучш ить использование лесосечного ф онда; пе
рейти к лесоводственно обоснованны м способам  рубок; 
м аксим ально использовать естественны е восстанови
тельные силы (сохранение подроста на лесосеках, ох
рана м олодняков от пож аров, рубки ухода в см еш ан
ных м олодняках  и лесных к у л ь т у р ах ); после нейтра
лизации лесных пож аров (определяется по стаби л и за
ции лесных ресурсов) — перейти к активной лесокуль
турной, гидромелиоративной, реконструктивной деятел ь
ности.

Эта регионатьная концепция конкретизируется для 
всех лесохозяйственны х областей, округов, районов.

Д етал и зац и я  ее для  лесоустроительного объекта — обя
занность проектанта.

В целях определения оптимальной структуры  лесо
хозяйственного производства целесообразно установить 
ож идаем ы й объем  средств на ведение хозяйства в лес
хозе. В качестве базы  служ ит темп роста операцион
ных затр ат  на последние 5—7 лет с учетом темпов 
на предстоящ ий ревизионный период. При этом, чем 
хуж е состояние лесного фонда, тем сильнее темпы р аз
вития лесного хозяйства долж ны  превосходить темпы 
развития общ ей экономики и рост операционных 
средств, вы деляем ы х лесному хозяйству. Затем  опре
деляю т ож идаем ы й разм ер операционных средств в 
средний проектный год и лиш ь после этого устанавли
ваю т объемы  отдельны х видов работ в пределах об
щей суммы затр ат .

Л учш ий метод д л я  определения структуры  произ
водства — оптим альное програм м ирование. О днако в 
условиях лесного хозяйства многолесных районов оно 
неприемлемо вследствие больш ого расхож дения в по
требности работ и возм ож ности их выполнения. П о
этом у д л я  них р азр аб о тан  «метод критических шагов», 
которы й заклю чается  в последовательном осущ ествле
нии м ероприятий.

1. Б азисны й минимум производства для  стабилиза
ции лесного фонда: содерж ание аппарата  лесхозов, от
вод лесосек, лесоучетны е работы , противопож арны е р а 
боты первой очереди, ремонт сущ ествую щ их дорог, до 
рож ное строительство первой очереди, лесозащ итны е 
работы , сохранение подроста при рубках.

2. Р аботы  по улучшению состояния лесного фонда 
после достиж ения его стабилизации: противопож арные 
работы  второй очереди, рубки ухода в лесных культу
рах, лесокультурны е работы , содействие естественному 
возобновлению , рубки ухода в естественных древосто
ях, дорож ное строительство второй очереди, гидролесо
мелиоративны е работы , реконструкция древостоев, б л а
гоустройство зеленых зон.

Д л я  отдельны х лесхозов и других регионов эта оче
редность м ож ет быть изменена, однако она долж на 
быть обоснована по состоянию  и динамике развития 
лесного ф онда. Д л я  каж дого  «ш ага» предлож ены  оп
ределенные условия (как правило, в виде норм атива), 
которы е могут быть конкретизированы  для данного 
лесхоза и согласованы  м еж ду проектной организацией 
и управлением лесного хозяйства.

О перационны е затраты  среднего проектного года сна
чала распределяю тся на сохранение достигнутого ранее 
уровня, а затем  последовательно на все виды работ с 
учетом потребности в них (по состоянию  лесных ре
сурсов). Таким образом , на очередной вид работ з а т р а 
ты не начисляю тся до тех пор, пока не будет покрыта 
потребность (по нормативам) в работах  более высо
кого ранга. Э то позволяет более обоснованно р азр аб а 
ты вать комплекс мероприятий в лесхозе по сравнению  
с традиционны ми методами проектирования. П редла
гаем ая методика применяется нами при лесохозяйствен
ном районировании более 9 лет. В 1978 г. сделана
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первая попытка использования ее при лесоустроитель
ном проектировании.

По каж дом у  «ш агу» набор структуры  производства 
ведется в соответствии с опубликованны м и реком ен
дациям и и содерж ащ им ися в них утверж денны м и нор
м ативами. Н априм ер, при проведении противопож ар
ных мероприятий упор делается  на проф илактику, ко 
торой уделено еще недостаточное внимание. С ней с в я 
зана необходимость ш ирокого дорож ного  строительства, 
что не отраж ен о пока ни в одном проекте. Более того, 
бытует неверное представление об увеличении горимо- 
сти при расш ирении сети дорог.

Основной мерой по стабилизации покрытой лесом 
площ ади на Д альнем  Востоке является  противопож ар
ная работа, а т ак ж е  сохранение подроста при рубках. 
Их эф ф ективность намного выше искусственного лесо
восстановления, поэтом у при рубках ухода надо шире 
применять комплексные рубки.

М еханизация работ дол ж н а  проектироваться по вы с
шему уровню, так  как деф ицит трудовы х ресурсов в 
регионе велик. Н адо  ориентироваться при этом на 
утверж денную  систему маш ин с учетом их загрузки  
и цен.

В целом предлагаем ая м етодика в совокупности с 
имеющимися норм ативам и м ож ет резко изменить по
лож ение в одном из труднейш их и наименее обосно
ванны х моментов проектирования. Если удастся в 
ближ айш ее врем я р азр аб о тать  системы мероприятий 
по хозяйственны м  группам  типов леса, то будет обес
печена прочная основа проектирования.

Сейчас в лесхозах  очень быстро р азвивается  про
мышленное производство. По содерж анию  оно подсоб
ное и призвано, с одной стороны, способствовать з а 
креплению  постоянных кадров рабочих, а с другой — 
улучш ать условия лесохозяйственны х работ путем ути
лизации их продуктов. К сож алению , деф ицит рабочей 
силы в многолесных районах привел к тому, что основ
ное производство страдает  из-за чрезмерного развития

подсобного. З ад ач а  состоит в том, чтобы определить 
правильное сочетание бю дж етного и хозрасчетного про
изводства, причем разм ер последнего долж ен  зависеть 
от проектируемого ком плекса мероприятий, однако, ни 
в одном проекте разм еры  этих двух производств не 
сопоставлены , а обеспеченность хозрасчетны х работ тру
довы ми ресурсами вообщ е не рассм атривается.

Последний вопрос, па котором следует остановить 
внимание,— это продолж ительность ревизионного перио
да. С ущ ествует мнение, что для наш их районов эта 
продолж ительность дол ж н а  быть до 25 лет, так  как 
слабое освоение не вы зы вает больших изменений лес
ного фонда. Н аучные исследования и практика 
лесоустройства показы ваю т высокий динамизм не толь
ко неосвоенных, но и освоенных дальневосточных ле
сов. Ревизионны й период в центральны х и южных рай
онах Д альнего  В остока долж ен составлять 10 лет и 
лиш ь в северных м ож ет быть увеличен до 15 лет.

В лесоустройстве сейчас значительно улучшена тех
ническая сторона работ. Н адо  соответственно подни
м ать и смысловое содерж ание лесоустроительного про
екта. Это становится возмож ны м благодаря примене
нию ЭВМ , которая  пока что используется в основном 
для таксационны х расчетов, и привлечению непосред
ственно к проектированию  более ш ирокого круга ин
ж енерно-технических работников лесоустроительных 
предприятий. С созданием  в ближ айш ие годы дальне
восточного лесоустроительного вычислительного центра 
мож но подум ать о составлении региональны х программ 
для  проектных разработок .

В заклю чение следует отметить, что большинство 
основных вопросов лесоустроительного проектирования 
научно решены. П р авда , они не всегда изложены так, 
как  это требуется для проекта, но соответственную  
интерпретацию  мож но получить при совместной работе 
лесоустроителей, ученых и производственников, деятель
ность которы х имеет одну цель — дальнейш ее развитие 
лесного хозяйства региона.

П оздравляем !
З а  долголетню ю  плодотворную  р а б о 

ту в системе лесного хозяй ства и лесной пром ы ш лен
ности республики и в связи  с пятидесятилетием  со дня 
рож дения Почетной грам отой П резидиум а Верховного 
С овета Л атвийской  С С Р нагр аж ден  Иевинь И мант К ар 
лович — генеральный директор научно-производственно
го объединения «С плава».

* * *

У казом  П резидиум а В ерховного 
С овета А рмянской С С Р за заслуги в развитии лесного 
хозяйства республики почетное звание заслуж енного 
лесовода Армянской С С Р присвоено Арутю няну Л еви 

ну Ваноевичу — директору Н орадузского лесхоза, Галу- 
мяну Бенику Рубеновичу — директору С евкарского л ес
хоза, Григоряну Раф ику Адамовичу — директору Ш ам- 
ш адинского лесхоза.

* * *

У казом П резидиум а Верховного Со-, 
вета Л итовской С С Р за  заслуги  в развитии лесного хо
зяйства и активную  общ ественную  деятельность почет
ное звание заслуж енного лесовода Литовской СС Р 
присвоено П алтанавичю су Ю озапасу — Зигмантасу Ка- 
зевичу — директору К азлу-Рудского  опытного объеди
нения лесопредприятнй.
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У Д К  630*903

О БУДУЩЕМ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ РОССИИ

Н. Р. ПИСЬМЕННЫЙ, заслуженный лесовод РСФ СР

Состояние и динамика лесных 
ресурсов, уровень соответствия лесных насаж
дений условиям среды и потребностям народ
ного хозяйства являются основными показате
лями эффективности практического лесовод
ства. Выполнение лесами функций важнейше
го элемента биосферы, их роли в материаль
ной и духовной жизни общества определяется 
именно состоянием лесов, прежде всего их по
родным составом, возрастной структурой, про
дуктивностью.

Выдающийся основоположник науки о лесе 
Г. Ф. Морозов видел цель лесохозяйственного 
производства в том, чтобы «преобразовать 
действительность лесную, конечно, так, чтобы 
она наиболее полно и наиболее выгодно с на
роднохозяйственной точки зрения удовлетво
ряла целям и потребностям человеческого об
щежития» '.

Таким образом, лесоводство должно приспо
сабливаться к спросу на древесину, всемерно 
расширять выращивание таких насаждений 
и выход таких лесоматериалов, которые боль
ше всего нужны народному хозяйству. Иде
ально организованное лесное хозяйство не 
должно диктовать народному хозяйству, на 
какие древесные породы и какие сортименты 
ему необходимо ориентировать развитие де
ревообрабатывающей промышленности, а дать 
ему то, что особенно необходимо и ценно.

Не преуменьшая ценность и многообразное 
значение исконно русского дерева — березы, 
незаменимость во многих производствах оси
ны, которые всегда должны быть необ.ходимы-

1 М орозов  Г. Ф. У чение о ти п ах  н а с а ж д е н и й . М ., 1930.

ми компонентами среднерусских и таежных 
лесов, видимо, невозможно не согласиться 
с выводами науки о том, что как сейчас, так 
и в перспективе гордостью наших лесов, их 
главным достоинством будет преобладание 
в них хвойных пород, которые являются осно
вой развития мощной целлюлозно-бумажной, 
лесопильной и деревообрабатывающей про
мышленности. Именно хвойные древостой от
личаются максимальной продуктивностью в 
подавляющем большинстве типов лесорасти
тельных условий зоны тайги. Они же облада
ют значительными преимуществами по срав
нению с мягколиственными в выполнении 
гидрологической роли и по многим другим 
признакам. Поэтому выращиванию именно 
хвойных лесов в настоящее время уделяется 
первостепенное внимание во всем мире.

Концентрированные рубки леса, внедрение 
которых началось 48 лет назад, сыграли и иг
рают поныне положительную роль в ускорен
ном и наиболее экономичном освоении пере
стойных древостоев тайги. Они позволили вне
дрить принципиально новую технологию заго
товки и транспортировки леса и на этой 
основе значительно повысить производитель
ность труда.

Одним из главных проявлений положитель
ного социального эффекта научно-техническо
го прогресса на лесозаготовках является из
менение условий труда, резкое сокращение 
масштабов применения тяжелого физического 
и малоквалифицированного труда. Вместе 
с тем научно-технический прогресс на лесоза
готовках объективно несет и отрицательный
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социальный, а также экологический эффект. 
Исследованиями, например, установлено, что 
широкое внедрение мощной лесозаготовитель
ной техники в корне меняет природную среду, 
изменяет течение сложившихся веками при
родных процессов в лесу, что обусловлено 
быстрым исчезновением на больших террито
риях насаждений, в ряде случаев почти пол
ным уничтожением подроста и молодняков, 
повреждением верхнего слоя почвы, возникно
вением на склонах эрозии почв и т. д. Все это, 
безусловно, уменьшает общий народнохозяй
ственный эффект от внедрения новой техники 
и технологии, концентрированным выражени
ем чего, а также следствием недостаточных 
усилий, которые принимались и принимаются 
по восстановлению хвойного леса на выруб
ках, является массовая нежелательная смена 
пород примерно на половине этих вырубок, 
причем на самых богатых лесных почвах.

Из материалов последнего учета лесного 
фонда видно, что только за последнее пяти
летие мягколиственными породами возобно
вилось 55,7% хвойных вырубок в Ц ентраль
ном, 76,4% в Волго-Вятском, 39,3% в У раль
ском экономических районах, а в целом по 
европейской части РСФСР площадь мягко
лиственных пород в государственном лесном 
фонде возросла более чем на 1,7 млн. га. На 
этой площади снизились размер и качество 
прироста древесины.

В условиях плановой экономики существует 
объективная возможность заранее предвидеть 
не только положительный эффект увеличения 
единичных мощностей лесозаготовительных 
машин или других технических новшеств, но 
и отрицательные последствия с тем, чтобы 
с самого начала принять необходимые меры 
для предотвращения их, по-новому подойти 
к решению многих вопросов лесозаготовок, 
лесного хозяйства и в первую очередь лесо
восстановления.

Высокоразвитое чувство ответственности ле
соводов за состояние лесного фонда, глубокое 
понимание ими всех вегетативных последст
вий бурно происходящей смены хвойных на
саждений на малоценные мягколиственные — 
одно из необходимых условий повышения ак
тивности и целенаправленности их действий. 
Не секрет, однако, что немалое число специа
листов, усвоивших классические схемы смены 
пород в лесу, принимают это явление за не
избежное, которому человек не должен пре
пятствовать. При этом упускается из виду, 
что условия для такой смены древесных ассо
циаций и дисгармонии в лесу подготовлены 
именно неурегулированным, ничего общего не 
имеющим с естественными процессами жизни 
леса вмешательством человека.

идним пониманием важности вопроса нель
зя создать заслон нежелательной смене хвой
ных пород на вырубках. Решение этой долго
временной, подлинно государственной задачи 
невозможно без четкой программы и коорди
нации действий во всех звеньях обширного 
лесного комплекса, без привлечения ряда дру
гих отраслей. Далеко не все отлажено не толь
ко в механизме восстановления леса на вы
рубках, но и в планировании ряда разделов 
лесохозяйственного производства. Главным 
недостатком здесь является отсутствие пре
дельно высокой целевой направленности пла
нов, уверенности, что исполнителями будут 
решаться именно намеченные задачи, а не про
сто проводиться та или иная работа ради вы
полнения плана. В настоящее время в боль
шей степени измеряются и учитываются раз
меры производственной деятельности, чем ее 
результаты, что порождает стремление к крат
косрочному успеху с выполнением плана, не
редко идет вразрез с коренными интересами 
экономики страны по формированию лесов бу
дущего и совершенно недопустимо в условиях 
все обостряющегося дефицита трудовых ре
сурсов.

Выборочная проверка, проведенная в 52 
лесхозах 11 областей, краев и автономных 
республик Северо-Запада, Урала и Сибири, 
показала, что в каждом третьем случае лес
ные культуры создавались без должной целе
устремленности, в наиболее легких условиях 
(брусничниковые или верещатниковые типы 
леса), где и без этого смены хвойных пород 
на мягколиственные не произошло бы. В то же 
время вырубки в сложных типах леса с наи
более богатыми почвами, где культуры осо
бенно необходимы и эффективны, оставлялись 
на самозарастание березой, осиной, ольхой 
серой.

Подобное же положение наблюдается и в 
отношении планов ухода за молодняками. Ра
ди выполнения плана, а не для достижения 
высоких целей формирования хвойных наса
ждений проводится осветление чистых хвой
ных молодняков, хотя площадь хвойного ле
са от этого не увеличивается. По результатам 
проверки, выполненной в 1977 г. в 36 лесхозах, 
в 26 из них рубки ухода в молодняках прово
дились в произвольно подбираемых насажде
ниях, не требующих первоочередного ухода 
или вообще не нуждающихся в нем.

Экономическим недоразумением является 
попытка применения минеральных удобрений 
с целью увеличения почвенного плодородия 
в хозяйствах многолесных районов и оставле
ние имеющихся в этих же хозяйствах богатых 
почв под зарастание второстепенными древес
ными породами. Ничем не оправдано осуше
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ние пустошей, малоценных низкополнотных 
насаждений, особенно мягколиственных по
род, без дальнейшего хозяйственного воздей
ствия.

Словом, время требует сосредоточения вни
мания лесоводов на целеустремленном реше
нии одной из коренных задач практического 
лесоводства — выращивании на вырубках вы
сокопродуктивных хвойных насаждений. Низ
кокачественные леса на многих миллионах 
гектаров вырубок и гарей уже дают о себе 
знать весомо и зримо и будут служить живым 
укором тем, кто не принял необходимых мер 
для улучшения их состояния.

Определить пути преодоления нежелатель
ной смены хвойных пород на вырубках и га
рях, которые обеспечивали бы в перспективе 
взаимную увязку качественной структуры лес
ных ресурсов с потребностями общества, це
лесообразнее всего в ходе разработки специ
альной системы мероприятий, своего рода це- 
целевой программы. Такая программа необ
ходима в первую очередь для всех областей 
и автономных республик (а в их пределах для 
каждого лесхоза) Северо-Западного, Волго- 
Вятского, Уральского и Центрального эконо
мических районов, где процессы обесценива
ния лесного фонда протекают особенно широ
ко и где лишь за последние 15—20 лет более 
чем на 10 млн. га вырубок хвойных пород 
появились мягколиственные молодняки, а зна
чительная часть молодых насаждений, отне
сенных к хвойному хозяйству, имеет в своем 
составе лишь три единицы сосны или ели.

Такая программа, не заменяя плана, явится 
его дополнением, средством системной увязки 
и концентрации сил и ресурсов в пространст
ве и во времени по всем стадиям цикла руб
к а — воспроизводство насаждений, обоснова
ние системы прогрессивных мероприятий для 
достижения целевых показателей, сориенти
рованных на конечный результат, установле
ние первоочередных объектов приложения сил. 
В ней же должны быть определены реальные 
материально-технические ресурсы, необходи
мые для выполнения программы по срокам ее 
осуществления. Некоторые вопросы (напри
мер, оборудование вертолетов аппаратурой 
для ухода за составом молодняков средствами 
химии, организация массового производства 
мотоинструментов и др.) потребуют своего ре
шения в других отраслях.

Значительным тормозом в решении пробле
мы воспроизводства леса на вырубках явля
ется отсутствие всякой координации при кон
струировании новой техники, определении ус
ловий и сроков ее эксплуатации с учетом лесо- 
водственных требований, создании на выруб
ках условий для работы лесохозяйственных

машин. Неплохо было бы максимально приуро
чить к зимнему периоду применение агрегат
ных лесозаготовительных машин, особенно 
в насаждениях с наличием мелкого под
роста хвойных пород, а на летний период 
сосредоточить их в лишайниковых и бруснич- 
никовых типах леса, где влияние этой техни
ки на последующее возобновление леса неве
лико. Все эти вопросы должны быть решены 
через Минлеспром СССР и предприятия его 
системы на местах.

Комплексные планы-задания по улучшению 
состава насаждений и увеличению доли хвой
ных в молодняках до 20-летнего возраста сле
дует сориентировать на последние годы пяти
леток. Это трудная задача. На основе систем
ного подхода предстоит выбрать наиболее це
лесообразный вариант сочетания взаимообу
словленных лесохозяйственных мероприятий 
(технология рубок главного пользования, 
окольцовывание деревьев осины за три года 
до рубки для предотвращения массового поя
вления корневых отпрысков, меры содействия 
естественному возобновлению хвойных пород, 
выращивание саженцев, посадка леса, освет
ление молодняков, охрана их от огня и т. д.).

Исходными данными для плана явятся ма
териалы последнего учета лесного фонда 
(с соответствующими поправками на базовый, 
1980 г.), а также намечаемые на перспективу 
объемы рубок главного пользования. При 
этом в проектах следует предусмотреть вос
становление леса на всех вырубках хвойных 
древостоев без смены пород, замену части 
мягколиственных молодняков в возрасте до 10 
лет на хвойные и хвойно-лиственные. В основе 
плана должен быть максимальный учет реко
мендаций научных учреждений, местного опы
та новаторов, прогрессивных нормативов.

Большей целеустремленности в подборе 
и осуществлении комплекса мер по предотвра
щению смены пород и выращиванию высоко
продуктивных хвойных молодняков, а также 
более четкому выполнению принципа — выше 
оплачивать и поощрять высокоэффективный 
труд — способствовало бы разделение лесохо
зяйственных объектов на три категории потен
циальной эффективности, а отсюда и очеред
ности и проведения работ по посадке и посеву 
леса, осветлению молодняков, осушению под
лежащего облесению лесомелиоративного фон
да. Это разделение можно осуществить, уста
новив индекс (балл) экономической оценки 
лесорастительных условий (для практики их, 
видимо, не должно быть более 10) по плодо
родию.

Учитывая, что вырубки в ельниках и сосня
ках кисличниковых, травяных, черничниковых, 
пойменных, приручейных, таволговых на 50—
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80% возобновляются лиственными породами 
лишь с небольшой примесью хвойных и что 
именно в этих типах леса можно вырастить 
наиболее продуктивные хвойные насаждения, 
посадку леса и осветление молодняков в них 
следовало бы отнести к первой потенциальной 
категории эффективности, а отсюда и очеред
ности их проведения.

Ельники и сосняки брусничниковые, выруб
ки которых возобновляются хвойными, но со 
значительной примесью березы, ельники и со
сняки долгомошниковые, долгомошниково- 
черничниковые, осоково-сфагновые, где лесные 
культуры на вырубках эффективны и целесооб
разны лишь после проведения хотя бы про
стейшей гидротехнической мелиорации, можно 
было бы отнести ко второй категории потен
циальной эффективности и очередности искус
ственного лесовосстановления и осветления 
молодняков.

Работы по созданию лесных культур в со
сняках лишайниковых, мохово-лишайниковых, 
вересковых и близких к ним типах леса (в ря
де случаев брусничниковых), где не существует 
угрозы нежелательной смены пород и где 
хвойные насаждения могут быть созданы, как 
правило, за счет естественного (в основном 
последующего) возобновления и лишь в от
дельных случаях путем лесных культур, без 
осветлений, следовало бы отнести к третьей 
категории эффективности и очередности их 
проведения. К этой же категории относятся 
сосняки сфагновые и багульниковые, сосняки 
и ельники кассандровые, пушицевые, где тре
буется коренная лесоосушительная мелиора
ция, а в некоторых случаях возобновление 
происходит довольно успешно без смены по
род.

Необходима, конечно, конкретизация и уточ
нение этой схемы с учетом местных особенно
стей и накопленного опыта. Далее, как в хо
де составления перспективного плана на ре
визионный период при лесоустройстве, так 
и ежегодном подборе площадей для искусст
венного лесовосстановления или проведения 
осветлений молодняков каждый из участков 
должен быть отнесен к одной из названных 
трех категорий. До тех пор пока полностью не 
закончены работы на вырубках или в сме
шанных молодняках первой категории, не 
должны создаваться лесные культуры и про
водиться осветления во второй, а работы на 
участках, отнесенных к третьей категории, 
в районах с острым дефицитом рабочей силы, 
как правило, вообще не должны планировать
ся и оплачиваться. Соответственно, но и с уче
том качества должна строиться и система по
ощрений.

Большие затруднения в проведении системы 
мероприятий по выращиванию хвойных мо
лодняков возникнут в связи с острой нехват
кой трудовых ресурсов. В этих условиях зна
чительного сокращения непроизводительных 
затрат можно добиться за счет строжайшего 
соблюдения технологической дисциплины при 
создании лесных культур, повышения на этой 
основе их качества и. сокращения объемов ра
бот по дополнению культур, на которые при
ходится 30—40% всех затрат на посадку и по
сев леса.

Очень важно не поддаться соблазну созда
ния редких насаждений сосны и ели на кон
центрированных вырубках. Обозначившееся 
кое-где такое направление, проводимое под 
флагом необходимости выращивания крупно
мерной древесины, для этих условий может 
оказаться поистине пагубным.

Существенному повышению эффективности 
проводимых мероприятий по улучшению соста
ва наших лесов способствовала бы четко ор
ганизованная система контроля за состоянием 
и динамикой лесного фонда, уровнем исполь
зования лесных ресурсов, за соблюдением 
очередности и качеством облесения вырубок, 
организацией ухода за молодняками.

Наряду со своевременной ликвидацией не
достатков, оказанием помощи в улучшении де
ла, выявлением положительного опыта конт
роль позволил бы лесохозяйственным органам 
получать объективную периодическую инфор
мацию о характере и направлениях развития 
наиболее активной части лесного фонда — мо
лодняков, как фундамента лесов будущего, 
сопоставлять результаты с намеченными целя
ми, т. е. определять эффективность лесохозяй
ственных работ.

Все увеличивающаяся смена пород настоя
тельно требует научного решения этой пробле
мы. Причем очень важно, чтобы сами иссле
дования проводились с целью разработки 
конкретных мер по управлению этими процес
сами в желательном для народного хозяйства 
направлении. И прежде всего речь идет о соз
дании принципиально новой высокопроизво
дительной техники и технологии работ. Созда
ние такой техники на базе лесозаготовитель
ных агрегатов — дело несоизмеримо более 
экономичное, чем обесценивание лесного фон
да. Растущее социальное равенство советских 
людей ко многому обязывает ученых и кон
структоров лесохозяйственных машин и ору
дий: рабочих привлекает квалифицированный 
труд в условиях необходимого комфорта. Для 
разработки принципиально новой техники не
обходимо выделить группы перспективных на
учных работников, организовать творческое 
соревнование различных направлений в реше
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нии поставленных задач, имея в виду, что при
вычные схемы лесовосстановления на базе 
машин с сошниками коробчатого типа для 
таежных условий неперспективны.

Русский лес — это прежде всего хвойный

лес, краснолесье. Поэтому улучшение качест
венного состава насаждений, повышение их 
продуктивности, выращивание древостоев с аб
солютным преобладанием хвойных пород—■ 
основная задача таежных лесоводов.

У Д К  630*945.3

ВОСПИТАНИЕ КАДРОВ-ВАЖ НЕЙШ АЯ ЗАДАЧА

Л. С. РАХДЛОВ (В/О «Леспроект»)

На всех этапах развития на
шей страны Коммунистическая партии и Со
ветское правительство уделяли огромное вни
мание молодым кадрам. «Молодые люди в воз
расте до 30 лет составляют более половины 
населения нашей планеты. Это — наше буду
щее, наша смена»,— говорил Генеральный се
кретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж
нев.1

От уровня работы с молодежью, проявления 
внимания и заботы о ней зависит будущее 
страны. Эта задача многогранна и крайне 
трудна, но она дает положительные резуль
таты.

Большой опыт по подготовке молодых спе
циалистов накоплен в Северо-Западном лесо
устроительном предприятии, где работают 
229 инженерно-технических работников в воз
расте до 30 лет, половина из них имеет высшее 
образование.

Молодежь в основном приходит на пред
приятие после окончания Ленинградской лесо
технической академии им. С. М. Кирова, Ли- 
синского лесохозяйственного техникума и Тих
винского политехнического техникума. Терри
ториальная близость этих учебных заведений 
способствует закреплению кадров.

Работа с молодыми специалистами прово
дится в три этапа: I— за год и более до по
ступления на работу; II— в первый год рабо
ты (стажировка); III— на второй и третий го
ды работы. Естественно, что такое деление 
условно. Первый этап включает отбор для ис
пользования в лесоустройстве будущих моло
дых специалистов (изучение, проверка дело
вых и моральных качеств в период прохожде
ния практики), пропаганду среди них профес-

! М ате р и ал ы  X X IV  с ъ е з д а  К П С С . — М .: П о л и т и з д а т , 1971,
с. 75.

сии лесоустроителя. Эта работа начинается 
задолго до прибытия на предприятие путем 
получения необходимых сведений (успевае
мость, склонности, деловые и моральные ка
чества, участие в секциях СНО, обществен
ной работе, отношение к спорту, художест
венной самодеятельности и др.) о них через 
деканат и профессорско-преподавательский 
состав, старост групп и т. д. Затем по прось
бе предприятия кафедра таксации и лесоуст
ройства академии организует собрание студен
тов секции СНО по лесоустройству, на кото
ром работник отдела кадров и представители 
экспедиций предприятия рассказывают об ис
тории предприятия, его успехах и достижени
ях, условиях работы, приглашают студентов 
на практику в экспедиции.

Ежегодно в экспедициях проходят практи
ку 20 человек. Под руководством опытных спе
циалистов они получают навыки работы, соби
рают необходимый материал по учебному за
данию или для дипломного проекта.

Перед распределением молодых специалис
тов проводится собрание студентов-выпускни- 
ков, на котором перед студентами выступает 
представитель предприятия. Кроме того, пред
приятие инструктирует двух — трех студентов 
из числа проходивших практику на предприя
тии для агитационной работы. Практикуется 
также прием заявлений от студентов с прось
бой о принятии их на работу в порядке рас
пределения. Эти заявления направляются 
с ходатайством преприятпя через объединение 
в Гослесхоз СССР, откуда в академию высы
лается запрос на указанных молодых специа
листов.

Перед распределением студентов предприя
тие организует День открытых дверей. Иногда 
устраиваются выставки с показом деятельно
сти предприятия. Так, в 1977 г. на лесохозяй
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ственном факультете Лесотехнической акаде
мии демонстрировалась выставка на 17 стен
дах под названием «Так работают, живут 
и учатся молодые инженерно-технические ра
ботники Северо-Западного лесоустроительного 
предприятия».

Работник отдела кадров предприятия уча
ствует на предварительном, а затем и офици
альном распределении выпускников. Молодым 
специалистам, направленным на работу на 
предприятие, вручается фирменный значок В/О 
«Леспроект» и «Памятка молодому специали
сту Северо-Западного лесоустроительного 
предприятия В/О «Леспроект».

Аналогичная работа проводится с будущими 
специалистами Лисинского лесохозяйственно
го техникума (практика и работа учащихся 
в летний период в экспедициях, агитационная 
работа среди учащихся, беседа с преподава
тельским составом, участие в комиссии по рас
пределению и т. д .) .  Успешному ее выполне
нию способствуют хорошие деловые отноше
ния предприятия с работниками учебных 
заведений.

Второй этап работы с молодыми специа
листами— стажировка в экспедициях по все
му циклу полевых и камеральных работ, по
лучение практических навыков, освоение спе
цифики лесоустроительных работ, подготовка 
к самостоятельной деятельности. После пред
варительной беседы в отделе кадров молодые 
инженерно-технические работники направля
ются в экспедиции, где их прикрепляют к на
ставнику из числа наиболее опытных специа
листов для стажировки. Порядок прохождения 
стажировки, закрепление наставников за ста
жерами указывается в специальном приказе 
по предприятию. Наставник составляет инди
видуальный план стажировки молодого спе
циалиста на полевой и камеральный периоды. 
В плане предусматривается весь цикл работ, 
а также ряд других вопросов (ознакомление 
с экспедицией, изучение инструкций, рабочих 
правил и т. д .).

По итогам стажировки проводится аттеста
ция молодых специалистов (естественно, она 
не имеет ничего общего с аттестацией инже
нерно-технических и руководящих работни
ков) на предмет допуска их к самостоятель
ной работе, а также их наставников. В 1977 г. 
в целях повышения требовательности к на
ставникам за обучение и воспитание молоде
жи аттестация стажеров и наставников была 
проведена дважды — отдельно за полевой 
и камеральный периоды.

Инженер В. И. Ткаченко

Приказом по предприятию назначается ат
тестационная комиссия под руководством на
чальника предприятия в составе заместителя 
начальника предприятия по производству, на
чальника отдела кадров, секретаря партбюро, 
председателя местного комитета, секретаря 
бюро ВЛКСМ, председателя совета молодых 
специалистов, секретаря комиссии и руководи
теля подразделения, в котором работают на- 
наставник и стажер.

Для проведения аттестации предприятие 
разработало бланк отзыва-характеристики 
о работе стажера и наставника, аттестацион
ные листы, протоколы аттестации. В анкете 
стажера имеются следующие вопросы: Удовле
творены ли Вы результатами прохождения 
стажировки по индивидуальному плану? Д о 
статочно ли. уделено Вам времени наставни
ком по стажировке? Какие вопросы по плану 
стажировки требуют особого внимания или 
дополнительной доработки? Считаете ли Вы 
себя после прохождения стажировки готовым 
для самостоятельной работы? и др. Отзывы- 
характеристики на стажера и наставника под
писывают руководитель, секретарь партбюро, 
председатель цехового комитета, комсорг эк
спедиции, наставник (на стажера), с этими 
документами знакомят стажера и наставника.

При подведении итогов стажировки аттеста
ционная комиссия в присутствии молодого 
специалиста, его наставника и руководителя 
экспедиции рассматривает представленные ма
териалы, проводит собеседование со отажером 
и дает заключение о результатах его стажи
ровки, а при необходимости — и соответствую
щие рекомендации с обязательным оформле
нием в протоколе комиссии. Аналогично про
водится аттестация наставника.

Уровень стажировки молодых специалистов 
постоянно растет. Как правило, оценки «хоро
шо» и «отлично» получают более половины 
стажеров. В 1977 г. все молодые специалисты-

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



стажеры были допущены комиссией к само
стоятельной работе.

По итогам стажировки издается приказ 
(дважды: за полевой и камеральный перио
ды) по предприятию, в котором поощряются 
лучшие наставники, отмечаются положитель
ные стороны и недостатки. Воспитательная ра
бота учитывается при очередном премирова
нии наставников. Молодых специалистов, до
бившихся высоких производственных показа
телей, повышают в должности и окладах. Так, 
за 1977 г. повышено в должности 19 человек, 
а в окладах— 54 (т. е. 40% без учета при
бывших в 1977 г.), а за первое полугодие 
1978 г.— 95.

Наставничеству уделяется очень большое 
внимание. Наставники назначаются только из 
числа инженерно-технических работников, ре
комендованных аттестационной комиссией. 
Разработана «Памятка наставнику по обуче
нию и воспитанию молодых специалистов».

Согласно Положению о стажировке ее про
ходят все молодые специалисты с высшим об
разованием. В целях более тщательной подго
товки молодых инженерно-технических работ
ников предприятие проводит стажировку и для 
окончивших техникум, сокращая срок ее до 
6 месяцев (три месяца в полевой и три — в ка
меральный периоды).

Третий этап работы с молодыми специали
стами— их самостоятельный труд, но под по
стоянным контролем начальника партии, ос
воение ими смежных профессий и специально
стей, повышение профессионального мастерст
ва и т. д. В целях профессионально-техничес
кого роста предприятие привлекает молодежь 
к учебе в курсовой сети для получения допол
нительных специальностей в порядке совме
щения профессий. Из общего числа молодых 
инженерно-технических работников 40% ос
воили с учетом специфики смежные профес
сии и специальности (программиста, операто
ра ЭВМ и вычислительных машин, мотоцикли
стов, судоводителей и т, д .).  Кроме курсовой

Старш ий инженер П. В. М ихалеп

подготовки, все молодые специалисты заняты 
технической учебой по тематике, непосредст
венно связанной с предстоящими работами. 
Они также занимаются в сети экономического 
образования и политпросвещения. Все это спо
собствует их всестороннему гармоничному раз
витию и формированию специалиста.

Для молодежи проводятся лекции и докла
ды по новой технологии работ, научно-техни
ческие конференции и другие мероприятия. 
Специалистов, имеющих среднее образование, 
направляют для обучения в вузы. Молодых 
инженерно-технических работников привлека
ют к выступлениям с докладами по важным 
производственным проблемам.

О профессиональном росте молодых специа
листов на третьем этапе работы с ними сви
детельствуют следующие данные. В 1975 г. 
в полевой период оценку «хорошо» получили: 
инженеры—80%, техники—70%; в 1976 г.— 
соответственно 84 и 76%; в 1977 г.—94 и 90%.

Большую и полезную работу проводит совет 
молодых специалистов предприятия, организо
ванный в 1971 г. Он содействует повышению 
деловой квалификации молодых работников, 
овладению ими в совершенстве своей специ
альностью, воспитывает в них коммунистичес
кое отношение к труду, развивая их трудовую 
и общественную активность. Состав совета 
утверждается приказом по предприятию. 
В помощь назначаются консультанты по от
дельным вопросам из числа руководящих ра
ботников (начальников отделов АСУ, произ
водственного и отдела кадров). Председатель 
входит в состав технического совета предприя
тия с правом решающего голоса. Работа ве
дется по плану, согласованному с главным ин
женером и утвержденному бюро ВЛКСМ  
предприятия.

За годы своей деятельности совет молодых 
специалистов провёл ряд важных мероприятий. 
В числе их создание советов в экспедициях,ор
ганизация комсомольско-молодежных партий, 
вовлечение молодежи в добровольные общества 
и в движение за коммунистический труд, про
ведение собраний молодых специалистов, вы
пуск бюллетеня о работе молодежи, встречи 
с ветеранами труда, организация научно-тех
нических конференции и др.

На предприятии периодически проводятся 
заочные конференции молодежи и связанные 
с ними социологические исследования.

При анкетном опросе в числе других зада
ют такие вопросы, как «Нравится ли Вам Ва
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ша специальность? Какие Ваши личные планы 
на ближайшее время, на будущее? Какие 
трудности встретились Вам в работе и как Вы 
их преодолеваете? Есть ли романтика в Вашей 
профессии, и если есть, то в чем она заклю
чается? Как Вас обучают? Отношение к Вам 
коллектива, отдельных работников? Что, по 
Вашему мнению, положительного и отрица
тельного в жизни и деятельности Вашей эк
спедиции? Ваши пожелания и предложения 
по вопросам работы, учебы, общественной 
жизни, быта, отдыха?». Анкетный материал 
обобщают, итоги их публикуют в информа
ционном бюллетене предприятия.

Исследования показали, что молодежь лю
бит профессию лесоустроителя. Очень полез
ны их оценки деятельности экспедиций, пред
ложения и пожелания, направленные на улуч
шение работы, быта, отдыха.

Совет разработал положение о конкурсе на 
звание лучшего молодого специалиста по про
фессии с награждением победителей Почет
ными грамотами и денежными премиями.

С 1972 г. по инициативе совета и бюро 
ВЛКСМ на предприятии создаются комсо- 
мольско-молодежные партии, между которы
ми организуется социалистическое соревнова
ние. В 1977 г. был проведен обмен опытом ра
боты между отдельными партиями.

Совет провел научно-технические конферен
ции по новой технике и технологии работ в ле
соустройстве. На них выступали молодые спе
циалисты со следующими доклада-ми: «Изуче
ние признаков дешифрирования», «Перспекти
ва использования мелкомасштабной аэросъем
ки для лесоустройства», «Применение ЭВМ 
в лесоустройстве, «Перечислительные и изме
рительные методы таксации при лесоустрой
стве», «Применение новых форм организации 
труда в лесоустройстве». Сделаны доклады 
по новым проблемам лесоустройства: «Взаи
мосвязь оптических свойств лесной раститель
ности с таксационным дешифрированием 
спектрозональных аэроснимков» (докладчик 
инженер-етажер М. Б. Ермачснков), «Совер
шенствование технологии инвентаризации ле
сов при повторном лесоустройстве» (инженер 
С. Ю. Смирнов), «Фотостатистические методы 
инвентаризации лесов» (младший научный 
сотрудник, кандидат сельскохозяйственных 
наук В. И. Березин), «Многозональные виды 
аэросъемки» (инженер-стажер С. В. Безру
ков), «Применение крупномасштабной аэро
фотосъемки при выборочной таксации лесов 
Канады» (инженер-стажер И. И. Тетюхина).

В 1977 г. советом была организована выс
тавка приборов, применяемых в лесоустрои
тельном производстве.

В порядке обмена опытом работы два чле

на совета были направлены в 1977 г. в По
волжское лесоустроительное предприятие для 
ознакомления с работой совета молодых спе- 
циалистов. Отчеты об их поездке были заслу
шаны на заседании совета и на собрании 
коллектива.

В целях оказания помощи администрации 
совет контролирует правильность использова
ния молодых работников в соответствии с их 
специальностью, следит за ходом стажировки.

В 1977 г. совет организовал выставку при
кладного искусства работников предприятия, 
где было представлено свыше 140 экспонатов, 
в числе которых чеканка, живопись, изделия 
из прутьев, поделки из корней и сучков дере
ва, инкрустация по дереву, выжигание и резь
ба по дереву, пенопласту, поделки из капа 
и рога, цветы из шелка и др. Свыше 50% 
участников выставки была молодежь, она же 
разработала условия конкурса, анкеты для 
подведения итогов. Характерно, что свыше 
80% всех экспонатов были посвящены приро
де. Выставка пользовалась большим успехом, 
ее посетило свыше 800 человек, в их числе 
работники предприятия, ветераны труда-пен- 
сионеры, работники районных организаций, 
аппарата В/О «Леспроект».

Жюри выставки, назначенное приказом по 
предприятию из членов местного комитета, 
совета молодых специалистов, бюро ВЛКСМ, 
общества охраны природы, подвело итоги кон
курса. По представлению жюри авторы пяти 
лучших экспонатов были награждены денеж
ными- премиями за счет фонда предприятия, 
23 участника награждены Почетными грамо
тами.

В текущем году совет организовал выставку 
о молодых инженерно-технических работниках 
Северо-Западного лесоустроительного пред
приятия и передал ее в Ленинградскую лесо
техническую академию.

Большая заслуга принадлежит бюро 
ВЛКСМ в организации художественной само
деятельности и вечеров отдыха. Бессменными 
их участниками являются молодые работники 
С. И. Смирнов, Е. Б. Барыбина, М. А. Иванов, 
Т. А. Вьюгина, Г. И. Смолякова, Т. А. Ревто- 
вич, В. И. Князева, Н. В. Напреева, М. В. Ер- 
маченков, В. И. Архипов, И. Е. Александров, 
И. В. Мякота, Е. С. Васильева, М. Р. Агрузов,
А. М. Смирнов, Г. А. Градобойнова, Н. М. Ксе
нофонтов и др.

Много внимания уделяется спортивно-мас
совой работе. Предприятие участвовало в про
водимом Ленинградским обкомом профсоюза 
первенстве по ряду видов спорта, организова
ло соревнование между экспедициями. 
В 1977 г. с успехом прошла I Спартакиада 
предприятия, в 1978 г.— II Спартакиада. Боль

61

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



шинство участников спортивных мероприятий— 
молодежь. Многие стали разрядниками, сдали 
нормативы ГТО. Среди них В. И. Басков, 
М. А. Леонтьев, В. И. Князева, Г. И. Смоля- 
кова, Т. Ф. Смирнякова, В. И. Поверенный,
В. И. Архипов, И. В. Кудрявцев, С. М. Моро
зов, В. В. Чухрий, Н. Н. Мойсеюк, А. А. Хи- 
бель, Н. И. Ивансон, Н. М. Донской и др.

Седьмой год существует совет общежития 
молодых специалистов. Он обследует бытовые 
условия молодежи, проводит конкурсы на 
лучшую комнату, лыжные вылазки, вечера от
дыха и т. д.

Молодые лесоустроители— активные участ
ники социалистического соревнования и дви
жения за коммунистический труд. В 1977 г. 
все молодые работники предприятия включи
лись в движение «60 ударных недель в честь 
60-летия Великого Октября». Взятые обяза
тельства были выполнены. Молодежь участву
ет в движении за досрочное выполнение пя
тилетнего плана. В 1978 г. молодежь в честь 
60-летия ВЛКСМ приняла обязательство по 
успешному завершению третьего года десятой 
пятилетки.

По итогам социалистического соревнования 
в 1977 г. поощрено 79 молодых работников, из 
них пятеро награждены бесплатными путев
ками, трое — ценными подарками, 37— Почет
ными грамотами и денежной премией, 24 за 
несены на доску Почета предприятия и экспе
диций, один — в книгу Почета, трем комсо

мольско-молодежным партиям присуждены 
классные места с вручением вымпелов, Почет
ных дипломов, Почетных грамот и денежных 
премий, 116 присвоено звание ударника ком
мунистического труда.

Много внимания уделяется вопросу заочно
го обучения молодежи в вузах. Ежегодно при 
подготовительных курсах Лесотехнической 
академии создается группа лесоустроителей 
со сроком обучения четыре месяца без отры
ва от производства и со сдачей вступительных 
экзаменов в апреле. По ходатайству пред
приятия сроки экзаменационных сессий для 
заочников предприятия перенесены на фев
раль— май, когда не бывает полевых лесоус
троительных работ. Сейчас заочно в вузах за
нимаются 70 человек, в том числе 46— из чи
сла молодых лесоустроителей.

Вся работа, проводимая с молодежью, спо
собствует закреплению кадров. Текучесть мо
лодых работников составляет менее 10%, 95% 
возвращаются на прежние рабочие места по
сле прохождения службы в армии. Предприя
тие поддерживает переписку с находящимися 
в армии лесоустроителями и их командовани
ем.

Большую помощь и поддержку в работе 
с молодежью оказывают руководство пред
приятия, партийная и общественные органи
зации. Они принимают участие в подготовке 
мероприятий, ведут поиск новых форм и мето
дов воспитания молодого поколения.

У Д К  630*96

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАДРАМ
Н. А. ЛЯХОВ (Горьковскнй филиал Центра НОТ и уп
равления производством)

Ш арангский механизированны й лесхоз 
общ ей площ адью  81,1 тыс. га располож ен в северо-во- 
сточной части Горьковской обл. в зоне таеж н ы х лесов 
европейской части СССР. Это комплексное предприятие, 
вклю чаю щ ее лесохозяйственное и промы ш ленное произ
водство.

Посев и посадка леса еж егодно проводятся на п лощ а
ди 1000 га. П риж иваем ость лесных культур составляет 
не менее 95% . Питомник площ адью  15 га полностью 
обеспечивает лесхоз посадочным м атериалом . Все р аб о 
ты м еханизированы . Годовой план заготовки семян 
хвойных пород составляет около 700 кг. Все семена 
1 и II класса качества.

Рубки ухода за  лесом и санитарны е рубки проводят
ся поквартальны м  методом на площ ади около 3 тыс. га, 
при этом заготавливается  36 тыс. м3 древесины . Все 
трудоем кие процессы м еханизированы . С 1966 г. ус
пешно применяется химический метод ухода за  молод- 
някам и с использованием авиации. Е ж егодно эти р а 
боты проводятся на площ ади около 1000 га.

Значительны  объемы  заготовки продуктов побочного 
пользования лесом, лекарственно-технического сырья. 
В 1977 г. реализовано  этой продукции по сравнению с 
1970 г. в 3,8 раза  больше.

В лесхозе построен комплекс по переработке древеси
ны, который вклю чает цехи лесопиления, столярный, по 
производству древесноструж ечны х плит и хвойно-вита
минной муки. Отходы первых трех цехов использую тся 
для изготовления древесноструж ечны х плит.

Н а предприятии практически заверш ена организация 
полной переработки и использования всей низкосорт
ной древесины , что позволило обеспечить круглогодо
вую  занятость рабочих.

Всего в лесхозе трудится 508 человек, в том числе 
368 рабочих (72,6% )• П роф ессиональны й уровень их 
довольно высокий. Число квалиф ицированны х рабочих 
составляет 83,5% .

В соответствии с планом развити я предприятия осу
щ ествляется подготовка кадров на курсах повышения 
квалиф икации при Всесоюзном институте повышения
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квалиф икации, в К алаш никовском  планово-учетном тех 
никуме (ст. К алаш никове Калининской о бл .), А лексан
дровской (п. Б ал ак и р еве  В ладим ирской обл.) и М а
рийской лесотехнических ш колах (г. Й ош кар-О ла).

Реш ение вопроса закрепления кадров тесно связано  с 
улучш ением бытовых условий работаю щ их. В лесхозе 
имеется более 31 тыс. м2 ж илого фонда. В текущ ем го
ду предусмотрено увеличить его на 250 м2. К в ар ти р а 
ми в первую  очередь обеспечиваю тся передовики про
изводства.

При лесопромыш ленном комплексе действует столо
вая. Н а питание рабочих еж егодно вы деляется 6—
6,5 тыс. руб. П ри лесхозе имеется детский сад-ясли на 
35 мест.

Больш ое внимание уделяется  культурно-м ассовой р а 
боте. Регулярно  проводятся такие  м ероприятия, как  по
свящ ение м олодеж и в рабочие, чествование передови
ков производства, ветеранов труда  с вручением им п а 
мятных подарков и адресов.

В результате проводимых мероприятий повы силась 
тр у до вая  и производственная дисциплина. З а  счет ме
ханизации трудоем ких процессов, улучш ения технологии 
работ и условий труда резко сократились случаи произ
водственного травм атизм а.

Еж егодно м еж ду адм инистрацией и рабочими за к л ю 
чается коллективны й договор, которы й предусм атрива
ет всемерное развитие социалистического соревнования, 
повышение производительности труда  и улучш ение к а 
чества продукции, внедрение новой техники и техноло
гии, научной организации труда, наставничество, по
мощ ь рационализаторам  и изобретателям , контроль за 
правильностью  оплаты  тру да , улучш ения условий тр у 
да  и бы та рабочих и др . В зяты е о бязательства  регу
лярно проверяю тся, и принимаю тся своевременны е ме
ры по их реализации в установленны е сроки.

Все это способствует подъем у творческой инициативы 
рабочих и служ ащ их, улучш ению  качества работы  на 
всех участках, росту производительности труда. Так, 
знаком  ударника девятой  пятилетки награж ден о  шесть

человек, почетное звание победителя социалистического 
соревнования за  1975 и 1976 гг. присвоено 61 рабоче
му, 17 человек награж дены  знаком  победителя социа
листического соревнования 1977 г., в их числе станоч
ники 3. И. С тепанова, К. И. К олесникова, М. А. Копы 
лова, рамщ ики Н. Н. Еремеенко, И. В. Сысолетин, ш о
феры А. А. Л опатин , В. А. Рокин, А. В. М едведев, р а 
ционализаторы  производства — токарь по дереву Г. И. 
Кузьминых, слесарь М. П. Баранов, инженер В. Ф. Р у 
синов и др.

Л есхоз участвует во Всероссийском социалистическом 
соревновании. В течение трех кварталов  1976 г .он удер
ж ивал  переходящ ее К расное зн ам я Государственного 
комитета С С С Р по лесному хозяйству и Ц К  профсоюза 
рабочих лесбум древпром а.

З а  успеш ное выполнение плана 1976 г. коллектив 
удостоен переходящ его К расного знамени С овета М и
нистров РС Ф С Р и В Ц С П С , за 1 и 11 кварталы  1977 г.— 
переходящ его К расного знамени М инлесхоза РС Ф С Р и 
Ц К  профсою за рабочих лесбум древпром а, а за II квар 
тал  1977 г.— переходящ его К расного знамени Гослесхо- 
за С С С Р и Ц К  профсою за.

З а  успехи, достигнуты е при выполнении плана IV 
квар тал а  1977 г., лесхозу вручено переходящ ее Красное 
зн ам я Ц К  КПСС, С овета М инистров С С С Р и ВЦСПС.

П о-ударном у трудился коллектив в третьем году пя
тилетки. З а  9 месяцев 1978 г. рубки ухода за  лесом 
проведены на площ ади 2430 га при плане 2422 га, уход 
за лесными культурам и — на 4 тыс. га, посаж ены лесные 
культуры  на площ ади 935 га (план 910 га ).

В 1978 г. Ш арангский механизированны й лесхоз вы 
двинут участником В Д Н Х .

Основными задачам и  мехлесхоза на ближ айш ие годы 
являю тся полное использование мелкотоварной древеси
ны от рубок ухода, более глубокая переработка древе
сины, расш ирение объемов производства древесностру
жечных плит. В 1979 г. планируется провести реконст
рукцию цеха Д С П  с установкой более производитель
ных и соверш енных агрегатов.

У Д К  630*96

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Е. А. МЯКИНИН

С олнечногорский лесоком бинат
(М осковской обл.) осущ ествляет ш ирокую  программу 
мероприятий по интенсификации и повышению эф ф ек
тивности производства. В аж ной частью  ее является  р а 
циональное использование трудовы х ресурсов. Новые 
рубеж и в развитии производства, намеченные пятилет
ним планом, долж ны  быть достигнуты  без увеличения 
численности персонала ком бината, в результате ускоре
ния роста производительности тр у да. Объем р еализуе
мой продукции повысится на 13% при сокращ ении ср ед 
несписочной численности работников на 7,1% и повы 
шении вы работки на одного работаю щ его.

В аж ную  роль в решении этих задач  играет перспек
тивный, научно обоснованны й план социального р азв и 

тия коллектива предприятия, в разработке  которого 
принимали участие сотрудники Воронеж ского лесотех
нического института.

П оследовательное претворение в ж изнь мероприятий 
по реконструкции и техническому переоснащению цехов, 
комплексной механизации лесосечных работ на сплош 
ных рубках и внедрению  планов НО Т позволило уж е в 
годы девятой  пятилетки условно вы свободить 21 рабо
чего ком бината и получить годовой эф ф ект 61 тыс. руб.

Н а десятую  пятилетку предусмотрен более широкий 
комплекс мероприятий, осущ ествление которых обеспе
чит значительную  экономию труда. Только внедрение 
полуавтом атических линий на разделке хлыстов (П Л Х - 
ЗА С  и ТС-7) и автоматической линии на разделке д р е
весины позволит вы свободить более 30 рабочих, при 
этом удельный вес вы сококвалиф ицированны х рабочих
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возрастет с 34 до 37,2%, что имеет большое значение
для стабилизации кад ров  и увеличения притока на 
предприятие м олоды х специалистов.

К ак показали исследования, м олодеж ь охотнее осва
ивает профессии, требую щ ие высокой к вал и ф и к ац и и ,—  
ш офера, вальщ ика и рам щ ика.

В план социального развития на десятую  пятилетку 
включены м ероприятия по дальнейш ем у сокращ ению  
текучести кадров. К ак показал  опрос, около 30%  всех 
рабочих предприятия в той или иной степени не у дов
летворены либо своей профессией, либо характером  р а 
боты, что способствует потенциальной текучести. В а ж 

ной мерой по предотвращ ению  этой тенденции является 
расш ирение практики совмещ ения профессий. Более по
ловины рабочих приобретут вторые и дополнительные 
профессии, будут увеличены возмож ности по подготов
ке рабочих в ш колах передовых методов труда и в си
стеме экономического обучения. Значительные средства 
выделены на улучш ение условий труда и техники без
опасности.

Выполнение плана социального развития будет спо
собствовать более полному использованию  трудовых ре
сурсов, росту производительности труда, повышению 
эф ф ективности производства.

У Д К  634.51

СОЗДАНИЕ МАТОЧНЫХ УЧАСТКОВ ОРЕХА ГРЕЦКОГО ПРИВИВКАМИ
Т. Э. ХУТИЕВ (Северо-Осетинское управление лесного  
хозяйства); М. А. ТЕКОЕВ (Орджоникидзевский лесхоз)

Повыш ение продуктивности н асаж 
дений ореха грецкого, обогащ ение видового и ф орм о
вого состава  плантаций и сокращ ение сроков их вы 
ращ ивания в значительной мере зави сят  от наследст
венных свойств посадочного м атериала. С ледовательно, 
необходимо не только улучш ать условия роста деревь
ев за  счет проведения ком плекса лесоводственны х м е
роприятий, но и повы ш ать наследственны е их свойства. 
П ри этом  в аж н а я  роль принадлеж ит плантациям , з а 
лож енным из сем ян и черенков ценных м орозоустой
чивых и вы сокоурож айны х форм.

Д л я  получения достаточного количества вы сококаче
ственных семян и побегов (привойного м атериала) сле
дует со здавать  маточные плантации, начинаю щ ие пло
доносить и д а в ат ь  привойный м атериал  в предельно 
короткий срок. Д остигнуть этого м ож но путем приви
вок черенков, заготовленны х с ценных отобранны х 
форм, на хорош о развиты й подвой в возрасте 2— 8 лет.

Зак лады ваю т маточные плантации на повыш енных и 
хорош о прогреваем ы х участках. Л учш ими д л я  роста 
ореха грецкого являю тся слабощ елочны е черноземы, пе- 
регнойно-карбонатны е, илистые наносные почвы при
речных долин при условии хорош его их дренирования, 
темно-серые глубокие лесные земли, суглинистые и су 

песчаные по м еханическому составу, не пригодны почвы 
с близким залеганием  плоховодопроницаемых грунтов, 
а т ак ж е  глинистые и тяж елоглинисты е маломощ ные 
почвы на глинистых и тяж елоглинисты х породах.

П ри создании маточных плантаций предпосадочную 
вспаш ку проводят на глубину 40—60 см плантаж ны м 
плугом П П Н -50 с последующим дискованием и боро
нованием, ямы копаю т при помощи ям окопателя 
КЯУ-ЮО.

При посадке деревьев почва долж на плотно приле
гать к корням . В противном случае м еж ду скелетными 
корням и остаю тся пустоты, заполненны е воздухом, что 
вы зы вает плесневение корней. Кроме этого, необходи
мо обеспечить так ж е  и надлеж ащ ую  глубину посадки, 
так  как  слиш ком м елкая ведет к ослаблению  корней 
после оседания почвы и их подсыханию. Глубина по
садки зависит от типа и состава почвы: на легких 
следует с аж ат ь  на 10— 15 см глубж е корневой шейки, 
на средних — на 5— 10 и на тяж елы х — до 5 см.

В момент посадки нуж на вы сокая влаж ность почвы. 
При этом весной обязателен  полив, снабж аю щ ий водой 
повреж денную  корневую  систему и способствующий 
лучш ему прилеганию  ее к почве. Р асход  воды im к а ж 
дое  дерево  — 20—30 л.

Реком ендуется саж ать  орех по следующ ей схеме: на 
богаты х черноземных и аллю виальных п о ч в ах — 12Х 
Х 12  м, на темно-серы х — 1 0 x 1 0  м и на менее богатых 
почвах — 8 x 8  м.

Н а м аточны х плантациях  в раннем возрасте в пер
вую  очередь целесообразно обрабаты вать и удобрять 
почву в зоне приствольных кругов. В спаш ку плугами 
нуж но проводить один раз в 2—3 года, при этом нель
зя допускать повреждения скелетных корней. Почву 
приствольных кругов обрабаты ваю т вручную  на глу-

Рис. 1. Черенки, подготовленны е к прививке
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Рис. 2. Прививки «за кору седлом»

бину 8— 10 см, а на всей площ ади  проводят еж егодно  
3— 4-кратную  культивацию  или дискование.

В носят удобрение до появления признаков голодания 
дерева. При хорош ем состоянии годичные приросты 
долж ны  быть в пределах 40— 60 см. Н а таких  деревьях 
прививки приж иваю тся значительно лучш е.

В м олоды х плантаци ях  дозу  наво за  и м инеральны х 
удобрений на одно дерево  устанавли ваю т в соответст
вии с его возрастом  и диам етром  приствольны х кругов 
(см. табл и ц у ).

Органические и фосф орно-калийны е удобрения вно
сят в полной норме осенью во врем я вспаш ки и пере
паш ки, азотны е ж е — не более 7з дозы . О стальное ко
личество азотны х удобрений, а т ак ж е  ф осф орны е и ор 
ганические, если они не были внесены с осени, вносят 
весной под рыхление.

К ак только  посаж енны е деревья достигнут высоты
1— 2 м, приступаю т к работам  по их вегетативному 
разм нож ению . Основным д л я  откры ты х грунтов я в 
ляется способ «за кору седлом», которы й применяю т 
для  прививки подвоев (веток и сучьев диам етром  от
1.5 см и более). Он связан  с легким отделением д р е
весины, поэтому делаю т его с началом  сокодвиж ения.

Прививку проводят следую щ им образом . П одвой спи
ливаю т в ровном и гладком  без сучков месте острой 
пилой под прямы м углом. Чтобы  не оставалось р азм о 
чаленных волокон, срезанную  поверхность за гл а ж и в а 
ют острым ножом.

П осле этого из находящ ихся в состоянии покоя по
бегов подготавливаю т черенки толщ иной 10— 15 мм, 
имеющие две или три почки с м еж дуузлием  не более 
6 см, делая  ниж е па 3— 5 мм хорош о развитого  глазка  
(почки) косой срез длиной 4 -^5  см. Затем  с одной 
стороны в верхней части среза  на */з или ‘/г толщ ины 
черенка заглубляю т нож  и вы резаю т «седло» для  ум ень
ш ения толщ ины привоя. С резать черенок слиш ком силь
но не следует, иначе он о каж ется  непрочным и сло
м ается в месте соединения с подвоем. В нижней части 
с противополож ной стороны от «седла» короткими дви 
ж ениям и нож а удаляю т кору до камбия длиной 1 —
1.5 см, а  т ак ж е  по бокам  всей длины среза ш ириной
2—3 мм (рис. 1). При выполнении этой операции не 
реком ендуется за д е в ать  лезвием  нож а ткань древесины.

Н о р м ы  о р г а н и ч е с к и х  и м н н и р а л ь н ы х  у д о б р е н и и  п ри  с о в м е с т н о м  
их в н есе н и и  н а  о д н о  д е р е в о  в о р е х о в ы х  п л а н т а ц и я х

В озраст, ле
Д и а м е тр  п р и 
ствольного  

к р у га , см

К оличест
во н ав о за , 

к г

К оличество 
р а л ь н ы х  удое 

г по д.

а з о т  |ф осф о  р

м ине-
рений.

з.

кали й

3—4 1,5—2,0 10—15 15 18 12
5—6 2 ,5 —4,0 1 5 -2 0 25 30 20
7 - 8 4 ,0 —6,0 20—30 35 42 28
9— 10 6 ,0 —8,0 3 0 - 4 0 68 78 58

1 1 -1 4 8 ,0 — 10,0 4 0 - 8 0 96 100 90
15—25 1 0 ,0 -1 2 ,0 80— 160 184 190 165

30 и более 1 2 ,0 - 1 6 ,0 1 6 0 -3 0 0 260 315 225

_

П одготовленный черенок вставляю т в вертикальный 
разрез, сделанны й от верхуш ки срезанного подвоя дли
ной 2—3 см, и слегка раздвигаю т кору по обеим сто
ронам  разр еза .

В ставлять черенок надо  срезом к древесине подвоя 
и двигать вниз до  тех пор, пока его «седло» («плечи
ко») не осядет на торец пенька, а вертикальны й р аз
рез в коре подвоя придется на центр черенка.

Г отовят черенок быстро и следят за  тем, чтобы его 
срезанны е поверхности были гладким и и плотно при
легали  к подвою . О бнаж енны е места на подвое и при
вое оберегаю т от загрязнен ия.

П осле того как  черенок встал на место, все обна
ж енны е места на привое и подвое обм азы ваю т садовым 
варом , затем  туго обвязы ваю т полиэтиленовой пленкой 
или другим обвязочны м  м атериалом  и покрываю т бу
магой (рис. 2 ).

Прим ерно к середине м ая, когда призивки трогаю тся 
в рост, приступаю т к форм ированию  ш тамба и кроны. 
В течение лета у даляю т все возникаю щ ие побеги, кро
ме тех, которы е развиваю тся из привитых черенков 
(рис. 3 ).

П осле окончания ф орм ирования ш там ба начинают 
ф орм ировать кроны . Д л я  ускоренного развития боковых 
почек у даляю т главную  почку или ж е срезаю т кончик 
основного побега, а из боковы х почек оставляю т только 
те, которы е долж ны  образовать основные (скелетные) 
ветви кроны. Н а второй год уход за  кроной н ш там 
бом продолж ается . П ривиты е деревья на четвертый- 
ш естой год начинаю т плодоносить. Раны  зарастаю т хо
рош о, срезы  у  компонентов полностью  срастаю тся.

При создании маточных участков ореха грецкого 
прививками больш ое значение придается сохранению 
черенков. Их заго тавл и ваю т  ранней весной до набуха
ния почек со здоровы х сильно развиты х продуктивных 
деревьев ж елаем ого  сорта  (ф орм ы ). Черенки с разви
тыми ростовы ми почками срезаю т с периферийной хо
рош о освещ енной части кроны . Не следует нарезать 
их с  цветочными почками, особенно с мужскими, и с 
расш иренной сердцевиной. Не пригодны такж е  в каче
стве привойного м атериала  «водяны е побеги» или от
прыски, возникаю щ ие у основания дерева.

Заготовленны е черенки х ран ят  слегка влаж ны ми при 
тем пературе, не способствую щ ей развитию  почек. Их 
связы ваю т в пучки (по 20—30 ш т.), прикрепляю т эти
кетки с указанием  м естонахож дения, срока заготовки
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и формы дерева. После этого завертывают в плотную  
бум агу и кладут в выкопанную в затемненном от солн
ца месте яму размером 1 ,2 X 0 ,6 x 0 ,7 м. Сверху ее за 
кры ваю т досками, на которые расстилают рубероид или 
полиэтиленовую пленку. Это предохраняет черенки от 
проникновения атмосферных осадков и является хоро
шим теплоизолятором ,

Рис. 3. Привитое дерево ореха грецкого «за кору сед
лом»

Для прививки ореха грецкого черенками применяют 
копулировочные острые ножи, а для прививки в штамб 
и в скелетные ветки — садовую  пилу.

Обвязочным материалом при прививках ореха грец
кого хорошо зарекомендовала себя полиэтиленовая плен
ка, исключающая совмещение растений и защищающая 
прививку от проникновения воздуха и влаги. Для об
мазки прививок лучше применять садовый вар. Он 
хорош о прилипает к поверхности срезов, не ломается, не 
отскакивает в холодную  погоду и не плавится в жаркие 
дни.

На маточном участке, созданном прививками, за поч
вой и деревьями следует вести ежегодный уход.

Как показали наши исследования, маточные планта
ции ореха грецкого, заложенные на селекционной осно
ве, значительно раньше вступают в стадию плодоноше
ния, плодоносят ежегодно и более обильно, чем обыч
ные ореховые насаждения, и дают возможность заго
тавливать семена ореха грецкого с ценными наслед
ственными свойствами. Кроме того, их большим пре
имуществом являются концентрация сбора семян, при
менение современной агротехники, а следовательно, и 
получение высокой экономической эффективности.

У Д К  630*232 : 630*174.762

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР СЕКВОЙИ ВЕЧНОЗЕЛЕНОЙ
Е. Н. КОММЕРЧЕСКИЙ, В. П. РЕЗНИКОВ

Сочинский опытный лесхоз больш ое 
внимание у деляет  обогащ ению  лесов и лесопарков 
Ч ерном орского побереж ья К а в к а за  новыми древесны ми 
породами. Т олько за  1965— 1975 гг. в основном п осаж е
ны интродуцированны е хвойные экзоты  на площ ади 
360 га. К ак  известно, достоинство хвойных пород н а 
ряду  с бы стротой роста и устойчивостью  к болезням 
н вредителям  — их высокие декоративны е и санитарно- 
гигиенические свойства. Это особенно важ н о  для  го- 
р ода-курорта Сочи, где значительны е площ ади зан и 
м аю т лесопарки .

В настоящ ее врем я в лесах, находящ ихся в ведении 
предприятия, насчиты вается свы ш е 20 видов местных и 
интродуцированны х пород. Среди них наибольш ее рас
пространение получили кедр гим алайский, кипарис веч
нозеленый, криптомерия, кипарисовик Л авсон а . И з м ест
ных пород ш ироко культивируется сосна пицундская.
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С 1976 г. Сочинское опы тно-показательное лесохо
зяйственное объединение заним ается изучением состоя
ния лесных культур, созданны х из местных и интроду- 
цированны х пород. В первую  очередь исследовали на
саж дения секвойи вечнозеленой, относящ ейся к быст
рорастущ ей хвойной породе, порослевые насаж дения 
которой по качеству не уступаю т семенным. У себя на 
родине (в горах  Тихоокеанского побереж ья Северной 
Америки) она достигает высоты более 100 м и диам ет
ра 9 м. Э та теплолю бивая и требовательная к повышен
ной влаж ности  воздуха  и почвы порода хорошо растет 
на всех почвах, особенно на глубоких свеж их дрениро
ванных. У нее м ощ ная разветвленная корневая систе
ма. Р азм н о ж ается  семенами и черенками. Древесина 
высокого качества, легкая  (объемный вес 0,42 см3), 
с узкой светлой заболонью  и красноваты м ядром, очень 
прочная, устойчивая против грибных болезней и н асе
комых. И спользуется для  производства мебели, о тдел 
ки каю т, купе, изготовления чанов, бочек и для  других 
целей. В благоприятны х условиях при 45-летнем обо
роте рубки она д ает  до 1000 м3/га  древесины.

С оздаваем ы е в лесхозе с 1954 г. культуры  секвойи 
вечнозеленой разм ещ аю тся на небольш их площ адях, 
группам и по нескольку деревьев в «окнах», о б р азо в ав 
ш ихся после реконструкции. И мею тся так ж е  посадки в 
рединах, прогалинах, под пологом леса и вдоль дорог, 
В лесопарках  встречаю тся лиш ь отдельны е деревья,
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Таблица 2

С туп ен и  толщ ины , см ш т. %

4 1 3
8 2 (1)! 7 (5 )

12 1 (2) 3 (11)
16 2 7
20 4 (3) 13,5 (.16)
24 4 ,1) 13,5 (.5) 

3 (5)28 1 (1)
32 3 (1) 10 (5)
36 3 (1) 10 (5)
40 3 (2) 10 (11)
44 3 (3) 10 (26)
48 2 (2) 7 (11)
52 1 3

Итого: 30 (19) 100 (100)

* Ц и ф р ы  б ез  скобок — данны е пробной площ ади  1—76, в ск об 
к ах  — пробной п л ощ ад и  6—76.

О бследованием  установлено, что все насаж дения 
имеют здоровы й вид, хорош о развиты  (за  исключением 
экзем пляров, растущ их под пологом ), некоторы е плодо
носят. В больш инстве насаж дений , отличаю щ ихся вы 
сокой сомкнутостью , стволы  деревьев прямые, свобод
ные от сучьев до высоты 3—4 м, а в разреж енны х н а 
саж дениях  — сбеж истые, конической формы, с низко 
опущ енной кроной.

С еквойя вечнозеленая обл адает  ценной способностью  
успеш но противостоять внеярусной растительности, ко
торая  особенно развита  на Ч ерноморском побережье. 
П оэтом у в сомкнуты х насаж ден и ях  из представителей 
напочвенного покрова лиш ь изредка встречаю тся угне
тенные экзем пляры  еж евики.

В процессе р абот  были обследованы  12 участков куль
тур, вы явлена лесоводственно-таксационная х арактери 
стика шести пробных площ адей по 0,05 га. Д иам етры  
стволов древостоев обм еряли на вы соте 1,3 м с точ
ностью  до 0,1 см. О пределяли состояние, происхож де
ние и располож ение деревьев на пробной площ ади и 
у ее границ, а так ж е  наличие там  прикорневой поросли.

Особый интерес представляю т ранние чистые к ульту
ры секвойи вечнозеленой, созданны е академ иком  
ВА СХ Н И Л А. С. Яблоновым. Они были залож ены  в ре
дине, образовавш ейся на плантации пробкового дуба в 
К удепстсинском лесничестве. Л есонасаж ден ие располо
ж ено на пологом склоне ю ж ной экспозиции (высота

200 м н ад  ур. м о р я). П очва — светло-буры е лесные су
глинки средней мощности на песчаниках. В ы саж ивали 
сеянцы в подготовленны е ям ки размером 0 ,5 x 0 ,5 x 0 ,5 м 
с интервалом  через 4 X 4 м.

П оказатели  развития лесокультур секвойи вечнозе
леной на д вух  пробных площ адях  приведены в табл. 1.

И з данны х табл. 1 видно, чго насаж дения секвойи 
вечнозеленой в возрасте 21 год представляю т сомкнутые 
древостой со среднегодовы м приростом по диаметру
14,8 мм, вы соте — 93 см. Б олее высокие показатели 
имеют деревья секвойи 22-летнего возраста: у них при
рост по диам етру составляет 16 мм в год, а по высо
те — 85 см. Э то насаж дение находится в Дагомысском 
лесничестве на высоте 90 м над ур. моря на склоне 
северной экспозиции крутизной 15°. П очва — свежие 
бурые суглинки средней мощности на глинистых слан
цах. В ы саж иваем ы е сеянцы разм еш али  на подготовлен
ных площ адках с интервалом  4 X 4  м. П оказатели рас
пределения стволов деревьев по ступеням толщины при
ведены в табл. 2.

К ак  свидетельствую т данны е табл. 2, деревья тол
щиной 32 см и более на пробных площ адях 6—76 со
ставляю т 58%  всего древостоя, а на пробных площ а
дях  1—76— 50% . Т онком ерная часть насаж дения пред
ставлена в основном порослевыми экзем плярам и от 
пней погибш их древостоев или деревьям и, оказавш и
мися под сомкнуты м пологом.

Величина зап аса  на 1 га секвойи вечнозеленой, вычис
ленная с помощ ью  таблицы  объем ов стволов сосны по 
V р азр яд у  высот, при среднем коэффициенте формы на 
пробных площ адях  1— 76 достигала 423 м3, на пробных 
площ адях 6— 76—316 м3. И сходя из этого средний еж е 
годный прирост долж ен  быть в пределах 11,3—
20,1 м3/га . С ледует, однако, учиты вать, что значитель
ную часть запаса  составляет кора. Так, у деревьев д и а 
метром 40—44 см толщ ина коры  была 5—6 см.

Н а основании излож енного мож но сделать следую
щие выводы. И з всех культивируем ы х на Черноморском 
побереж ье К раснодарского  края  хвойных пород наи
более успеш но растет и развивается  секвойя вечнозеле
ная. Д л я  ш ирокого внедрения этой породы в леса и ле
сопарки побереж ья ю ж нее Туапсинского района необ
ходимо вы делить постоянны е лесосеменные участки и 
маточные деревья и производить сбор семян и выращи
вание посадочного м атериала  М аточные плантации сек
войи вечнозеленой долж ны  быть залож ены  на участках 
площ адью  не менее 0,5 га, обеспечиваю щ их получение 
в нуж ном количестве доброкачественны х семян.

У Д К  630*232.32

В Ы Р А Щ И В А Н И Е  П О С А Д О Ч Н О Г О  М А Т Е Р И А Л А

Б огучанский мехлесхоз располож ен 
в В оронеж ской обл. на восточных склонах Средне- 
Русской возвыш енности и частично в пределах Окско- 
Д онской низменности. К лим ат ум еренно-континенталь
ный, ветры юго-восточные (суховеи), засуха повторяет
ся через 2— 3 года. Почвы — обыкновенные черноземы 
среднесуглш ш стого механического состава, слабосолон
цеваты е.

©

Посев семян березы бородавчатой, крылатых и страти
фицированных семян древесны х и кустарниковых пород
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Полив посевов дождевальной установкой Д Д Н -70 с од
новременным внесением минеральных удобрений

В базисном питомнике, обслуж иваем ом  бригадой из 
двух трактористов, м оториста и восьми рабочих, вы р а
щ иваю тся сеянцы сосны, дуб а, березы  бородавчатой, 
акации белой, вяза  м елколистного, яблони, вишни, ясе 
ня зеленого, свидины, скумпии, смородины золотистой, 
ирги, терна, а такж е  укорененны е черенки гибридных 
тополей. П осадочный м атериал  используется для  вос
становления вы рубок, прогалин, создания полезащ ит
ных полос. Е ж егодно получаю т до 3,5 млн. сеянцев.

Почву готовят по системе раннего пара плугом 
ПН -4-35 с последую щ ей обработкой  дисковой бороной 
Д Д Н -2 ,2 , культиватором  К П С -4 в агрегате с бороной 
на базе трактора Т-38 или Д Т-75. П о парам  вносят ми-

ный уход в меж строчны х пространствах культивато
ром К П Н -2 с уменьш енными лапкам и. С этой целью, 
а так ж е  для  ухода за  всходам и березы  в первый год ис
пользую т культиватор  КФ П-1,5, навеш иваемы й на тр ак 
тор Т-16. П осле дож дей  или полива почву ры хлят ро
тационной мотыгой игольчатого типа на базе трактора 
Т-16. П осевы  в строчках пропалы ваю т вручную.

П олив осущ ествляю т дож девальной  установкой 
Д Д Н -7 0 . В ода подается из озера на расстояние 5 км по 
асбесто-цем ентном у трубопроводу в котлован вмести
мостью  360 м3, располож енны й в центре питомника. Из 
котлована вода поступает в трубопровод, пролож енный 
по питомнику. Н а линии установлены  гидранты  через 
к аж ды е 60 м. У становка Д Д Н -7 0  работает от двигате
ля  трактора  Д Т-75, обеспечивая равномерны й полив 
всей площ ади посева.

Сеянцы вы капы ваю т в основном весной и частично 
осенью плугом НВС-1,2 в агрегате с трактором  ДТ-75.

М еждурядная обработка посевов культиватором КПН-2

неральные удобрения (суперф осф ат, азотны е и кали й
ные) из расчета 2,5— 3 ц /га. Семена древесны х и ку стар 
никовых пород вы севаю т навесной тракторной сеялкой, 
изготовленной в мехлесхозе. С еялка одновременно п л а 
нирует почву, н арезает  бороздки, вы севает семена и 
прикаты вает посевы. О на имеет два  съемны х вы севаю 
щ их аппарата. М елкие семена вы севаю т по 7-рядной 
схеме (70-10-30-10-30-10-70 см ), а кры латы е и косточ
к о в ы е — по 4-рядной (70-40-40-70 см) при ш ирине бо
розд до 6 см. С еялку  обслуж иваю т в зависим ости от 
схемы посева один-три человека.

Семена сосны обыкновенной, дуба, акации белой, 
вяза  мелколистного вы.севак>т ранней весной, а других 
пород — осенью. П осевы  березы , сосны, вяза  покры 
ваю т соломой или опилкатии.

Весной, до появления всходов, почву боронуют. В те
чение вегетационного периода проводят м еханизирован-

Выборку, сортировку и увязку  посадочного м атериала 
проводят вручную.

Черенки тополя вы ращ иваю т на легких супесчаных 
почвах, которую  подготавливаю т осенью, а ранней вес
ной культивирую т и маркирую т трактором  Т-16. Т рех
ряд н ая  ленточная посадка 15-сантиметровыми укоре
ненными черенкам и осущ ествляется вручную, по два р а 
стения через 10 см в ряду. Н а 1 га вы саж иваю т 360 тыс. 
черенков. В течение всего сезона меж строчны е про
странства ры хлят культиватором  КФ П -1,5, в рядах про
водят ручной уход. В засуш ливы е периоды целесообра
зен 3— 5-кратны й полив. П риж иваем ость черенков хо
рош ая.

С. А. БУБЛИКОВ [Подколодновское лесничество, Богу
чанский мехлесхоз]
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У Д К  630*443.3

СОСУДИСТЫЙ МИКОЗ ДУБА 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Е. А. КРЮ КОВА, кандидат биологических наук,
Т. С. ПЛОТНИКОВА (ВНИАЛМИ]

Дуб черешчатый — основная 
лесообразующая порода степной зоны юго- 
востока европейской части РСФСР. Долговеч
ность, морозостойкость, засухоустойчивость и 
солевыносливость делают его незаменимой 
породой в полезащитных лесных полосах, при 
облесении оврагов, в озеленительных и мас
сивных насаждениях.

В течение последнего времени в различных 
районах нашей страны наблюдается усыхание 
этой ценной породы на больших площадях, 
в связи с чем вопрос выращивания и сохране
ния дуба приобретает в настоящее время осо
бую актуальность.

Снижение природной устойчивости дубовых 
насаждений, вызванное комплексом причин 
(атмосферные и почвенные засухи, сильные 
морозы, изменения гидрорежима, несоблюде
ние лесоводственных требований при ведении 
хозяйства), явилось причиной массового раз
множения насекомых и болезней. При обсле
дованиях чаще всего из болезней встречается 
офиостомовый сосудистый микоз, играющий 
определенную роль в ослаблении и усыхании 
этой породы.

Первые литературные данные об этом забо
левании на территории СССР относятся 
к 50-м годам нашего столетия [ 10].

Появлению очагов предшествуют неблаго
приятные условия в вегетационный период за 
несколько лет (3— 6) до вспышки [5]. Факт 
интенсивного распространения сосудистого 
микоза в связи с отрицательным воздействием 
на дубовые насаждения метеорологических 
факторов предшествующих лет подтверждает
ся различными наблюдениями исследователей 
[1 ,6 ,  7, 10].

Возбудителем сосудистого микоза дуба на 
территории СССР является гриб из рода 
Ophiostoma.

В Волгоградской обл. впервые усыхание ду
ба от сосудистого микоза (возбудитель 
Ophiostoma kubanicum Scz.— Par.) было за
регистрировано нами в 1968 г. Усыхание от
мечалось в двух кварталах Новоаннинского 
лесхоза и носило единичный и куртинный ха
рактер. Последующие ежегодные обследова
ния показали, что усыхание нарастает и ста
новится массовым. К 1972 г. зараженность ду
ба болезнью в этих кварталах составила уже 
70—80%, причем захватывала не только но
вые кварталы Новоанкинского лесничества 
(кв. 11, 12, 15) и соседнего Бударинского лес
ничества этого же лесхоза (кв. 11, 12), но и 
появилась в ряде других районов области 
(Алексеевском, Среднеахтубинском, Камы
шинском). Усыхание от сосудистого микоза 
отмечено в дубовых лесополосах ВПЭЛС  
и опытного хозяйства ВНИАЛМИ.

Проведенные нами лесонатологические об
следования (1968— 1974 гг.) в насаждениях 
Волгоградской и Ростовской обл. показали, 
что наибольшее распространение микоз полу
чил в естественных пойменных дубравах 
40—50-летнего возраста (Новоаннинский лес
хоз Волгоградской обл.), где распространение 
болезни достигло 50—70%, в госполосе Воро
н е ж — Ростов и защитных насаждениях зара
женность составляет 2—40%.

При обследовании насаждений на выявле
ние сосудистого микоза дуба мы использовали 
с некоторыми поправками шкалу оценки по
ражения растений трахеомикозными заболева
ниями, предлагаемую ВИР для плодозых на»

1)9
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саждений: 0 — здоровое дерево; I — в корне 
имеются усохшие побеги или скелетные ветки, 
составляющие до 25% надземной части рас
тения; II — усыхание надземной части 26— 
50%; III — усыхание достигает 51— 75%; IV — 
вся надземная часть дерева усохла ( 100%); 
V — сухостой прошлых лет.

Так как усыхание деревьев возможно от 
многих причин, данная шкала применялась 
нами в очагах поражения дуба микозом, для 
правильной диагностики которого разработа
но «Методическое руководство» [4].

Как видно из данных табл. 1, очаги сосу
дистого микоза нарастают в зависимости от 
условий местопроизрастания неравномерно, 
но то, что болезнь прогрессирует, является 
очевидным. Было отмечено влияние погодных 
условий на развитие болезни. Так, повышен
ная влажность воздуха и почвы 1973 г. благо
приятно повлияли на скорость развития гриба 
и распространенность болезни после засушли
вого 1972 г., приведшего к общему ослабле
нию деревьев.

Данные по интенсивности развития болез
ни в одних случаях не изменяются, а в дру
гих возрастают более или менее равномерно, 
что указывает на хронический характер забо
левания, при котором болезнь развивается 
медленно, в течение ряда лет. Деревья, пора
женные сосудистым микозом, заметно отлича
ются от здоровых только на последних ста
диях усыхания (III— IV степени поражения), 
когда по стволу образуются водяные побеги и 
деревья суховершинят, усыхают боковые ске
летные ветви (рис. 1). Переход из одной сте-

Таблица 1
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В о л го гр ад ская  обл.

К ам ы ш инский л есх о з , 1 25—30 1972 205 34,1 1,2
н а го р н ая  д у б р а в а 1973 114 36,7 1,2

1974 114 39,6 1,52
Т о  ж е 2 30—35 1972 150 6 ,0 0,14

1973 55 16,3 0,43
1974 30 16,6 0,53

Н овоаннинский  лес 3 25—26 1972 50 12,6 0,20
хо з , пойм а 1973 100 35,0 1,23

1974 100 80,0 1,68
Т о  ж е 4 35—40 1972 50 12,0 0,22

1973 35 85,0 0,28
1974 35 91,4 0,43

А л ек се ев ск и й  л есх о з , 5 30—35 1973 110 10,0 0,35
пойм а 100 1,0 0,02
ОГ1Х В Н И А Л М И , см е 6 20 1972
ш ан н ая  лесополоса 1973 60 6 ,6 0,20

1974 100 7,0 0,22
То ж е 7 8 1972 100 2 ,0 0,03

1973 35 5 ,7 0,11
1974 1800 0 ,3 0,01

ВПЭЛС, см еш ан н ая 8 19 1974 8000 2 ,2 0,04
л есоп олоса
ВПЭЛС, л есоп ол оса, 9 15 1974 1240 0,8 0 ,03
чи сты й  дуб

Р остовск ая  обл.

М и гул и н ски й  л есх о з , 10 40— 60 1974 100 86,0 1,17
пойма
Д онец кий л есх о з , И 40—50 1974 100 56,0 0 ,6
пойм а
Д онец кий  л есхоз , ле 12 20 1974 2100 11,4 0,27
сополоса

То ж е 13 22 1974 1800 12,4 0,21
Госполоса В оронеж — 14 24—26 1974 1990 1,9 0,03
Р остов

То ж е 15 24—26 1975 1500 39,0 0 ,6

пени усыхания кроны в другую может быть 
медленным и очень быстрым (в течение года).

Для диагностирования заболевания на раз
ных стадиях его развития необходимо руко
водствоваться наличием внутренних призна
ков — побурением элементов древесины на 
всем протяжении нахождения инфекции ство
ла, боковых ветвей, мелких веточек, корня. 
В продольном разрезе ствола водопроводящие 
сосуды на участках, пораженных грибом, 
окрашены в коричневый различных оттенков 
цвет и имеют вид прерывистых линий — тяжей 
(рис. 2). На поперечном срезе пораженного 
дерева видны темные сплошные или прерыви
стые кольца, полукольца или отдельные пят
нышки, точки. Уточнение диагноза проводят 
путем микологического анализа и микроскопи
ческих исследований в лаборатории образцов, 
взятых с дерева [4].

Из внутренних тканей растений может вы
ступить на поверхность мицелий гриба со спо-

Рис. 1. О чаг усы хания дуба  от сосудистого микоза

70

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. П ризнаки пораж ения (тем ны е гяж и ) микозом 
древесины  дуба

Ф ото А. Б. Н овопольского

©

роношениями через чечевички, трещины, пора
жения коры, а также развиваться на пнях 
срубленных больных деревьев. Заражение спо
рами гриба происходит при помощи ветра, 
дождя, при условии попадания спор на све
жую рану дерева.

Кроме того, ослабленные больные деревья 
быстро заселяются стволовыми вредителями 
(заболонниками, златками, усачами, древес

ницами), которые также являются распростра
нителями инфекции.

На больных микозом деревьях нами зареги
стрированы повреждения дубовой узкотелой 
златкой (Agrilus angustulus HI.) — 6,4% и ду
бовым плоским усачом (Phymatodes testa- 
ceus L.)— 1,3%, от ходов которых идут тяжи 
и из большинства их при лабораторном 
анализе образцов на питательную среду вы
делен возбудитель сосудистого микоза.

В отдельные годы на некоторых пробных 
площадях наблюдалось поражение дуба мико
зом и при небольшой численности стволовых 
вредителей, и в случае отсутствия их.

Проведенные наблюдения и опыты показа
ли, что возбудитель болезни может проник
нуть в древесину здоровых деревьев через 
проводящую систему листовой пластинки, по
врежденной листогрызущими вредителями —■ 
златогузкой, непарным шелкопрядом и др. 
[3, 8]. Установлена синхронность сроков пи
тания переносчиков с периодом активной вос
приимчивой фазы дуба к заболеванию.

Питание листогрызущих гусениц II, III воз
растов проходит в первой половине мая. Этот 
период характеризуется высокой восприимчи
востью дуба к болезни. Наличие при этом ис
точника инфекции — ослабленных больных ми
козом деревьев дуба и высокой численности 
в популяции насекомых-переносчиков являет
ся угрозой заражения здоровых деревьев.

Нашими исследованиями установлено, что 
интенсивность продвижения внутренних при
знаков инфекции в дереве связана с его воз
растом. При заражении дуба в более раннем 
возрасте (до 20 лет) инфекция быстрее про
ходит до основания ствола. Внешне дерево 
выглядит здоровым, усыхание кроны состав
ляет до 25% (I степень поражения) или 50% 
(II степень), однако внутренние признаки ми
коза продвигаются по стволу на значительное 
расстояние и при III степени поражения кро
ны (75%) могут уходить в корни. В возрасте 
20—40 лет и выше только при IV степени по

ражения кроны ( 100%) инфекция достигает 
основания ствола и может уйти в корень. З а 
висимость продвижения болезни внутрь дере
ва от возраста показана в табл. 2.

Эту взаимосвязь необходимо учитывать при 
проведении лесовосстановительных рубок. Так, 
в рубку пригодны деревья дуба в возрасте 
10—20 лет I— II степени поражения, в возрас
те 20—40 лет I— III степени, а иногда и IV, 
когда инфекция не доходит до корня. Больные 
пни и корни создают опасность заражения 
отрастающей пневой и корневой поросли. 
С целью проверки, при каких условиях и когда 
происходит передача инфекции микоза порос
ли при лесовосстановительных рубках, как 
влияет степень пораженности растений на со
стояние поросли, при каких условиях прохо
дит возобновление здоровой поросли, нами 
было проведено ряд опытов. В 1974 г. в Ново
аннинском лесхозе Волгоградской обл. зало
жен производственный опыт на площади 5 га 
по оздоровлению дуба от микоза при его по
рослевом возобновлении (возраст 40 лет) 
с вариантами по всем категориям усыхания 
от этого заболевания. В 1974 г. заложены опы
ты по порослевому возобновлению в лесных

Т а б л и ц а  2
В з а и м о с в я з ь  р а с п р о с т р а н е н и я  в н у т р е н н и х  п р и з н а к о в  м и к о з а  

д у б а  и у с ы х а н и я  к р о н ы  д е р е в а

С тепень у сы хан и я  
кроны

Р асп р о с тр ан ен и е  и н ф екций  (вн утрен н и х  
п р и зн ак о в  болезни)

В озраст 10—20 лет
1 (25%) Не до х о д и т  д о  ко р н я  на 10—20 см

II (50%) Т о ж е
III (750/0) П о р а ж а е т  корни
IV  (100%) То ж е

В озраст 20—40 лет

1 Д о ход и т до  середины  дерева
II Т о  ж е

III Не доходит до  корн я на 70—100 см
IV Не лоходит до корн я на 10—20 см  или корни

п ораж ен ы
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С остоя н и е п о р о с л и  д у б а ,  з а р а ж е н н о г о  с о с у д и с т ы м  м и к о з о м , 
н а о п ы т н о -п р о и з в о д с т в е н н ы х  у ч а с т к а х  в х о з я й с т в а х  В о л г о 

г р а д с к о й  о б л а с т и

Таблица 3

к З ар а ж е н н о с ть  порос-
5 н л и , %

М естополож ение
чы ■Я к О. S

у ч астк а со Р а: 
£  2d

к  « пер  вто  в том
5 н вого рого числе по
с- с года года степеням
CQ О -  =

Н овоаннинский  лес Я н в ар ь , 1 - 0
х о з , Н овоаннинское 1974 1 1 -0
л есн и чество , к в . 32 IV 0 52,5 I I I —25,0

IV —12,5

7 -й  уч асто к  ВП ЭЛС,
V —15,0

О ктяб рь ,
лесополоса 1974 II 16,81 26,47
К ам ы ш ин ский  л есх о з , О ктяб рь , IV 33,34 88,89
лесополоса 1974 II 14,28 100

полосах седьмого участка ВПЭЛС и Камы
шинского лесхоза на дубе в возрасте 
18—20 лет.

В течение 1974— 1976 гг. проводились на
блюдения за состоянием поросли по диагно
стическим признакам микоза дуба и миколо
гические анализы, для которых по каждой 
степени поражения отбирались пробы порос
ли. Выделение гриба из образцов на агаризи- 
рованную питательную среду в чашках Петри 
свидетельствовало о зараженности поросли 
(табл. 3).

Из данных, представленных в табл. 3, вид
но, что поросль от больных пней (III— IV сте
пень поражения деревьев) заражается с пер
вого года своего роста. На второй год процент 
заражения поросли возрастает. Следователь
но, пни от деревьев, пораженных в сильной 
степени микозом, для лесовозобновления дуба 
не пригодны. При I— II степенях заражения 
деревьев поросль от их пней отрастала здо
ровой.

Вопрос передачи инфекции микоза через 
желуди оставался недостаточно выясненным, 
в литературе имеются лишь некоторые сооб
щения об их заражении [2, 9, 10].

Изучение передачи инфекции микоза через 
желуди проводилось нами путем микологиче
ского анализа семян, сеянцев, почвы и расти
тельных остатков в прикорневой зоне сеянцев.

Анализ желудей отобранных проб из семен
ных партий, присланных осенью 1975 г. из лес
хозов Волгоградской обл., показал заражен
ность их инфекцией микоза в Новоаннинском 
лесхозе на 20,2%, Краснослободском— 15,38, 
Камышинском — 9,4, Комсомольском — 3, Ка- 
лачевском — 2,4%.

Инфекция микоза развиваемся при хране
нии желудей. Так, при весеннем анализе се
мян в Новоаннинском лесхозе процент пора
жения микозом желудей возрос до 59.

Путем посева естественно и искусственно 
зараженных желудей в почву и дальнейшего 
микологического анализа выросших сеянцев 
нами проверялась передача инфекции от боль
ных желудей растениям (табл. 4). Уже через 
3 месяца с момента посева желудей инфек
ция проникает в корни, через год проходит 
в стебли, а пораженность растений прибли
жается к зараженности желудей перед по
садкой.

При обследовании участков семенного во
зобновления в лесхозах, где обнаружены боль
ные желуди, были отобраны сеянцы для ми
кологического анализа на пораженность мико
зом. Опыты показывают высокий процент за
болевания сеянцев микозом дуба в Новоаннин
ском лесхозе Волгоградской обл. (всего пора
жено 58,9%, в том числе 38,4% растений с по
ражением в корне, а 20,5 — корня и стебля) 
и в Мигулинском лесхозе Ростовской обл. 
(всего поражено сеянцев — 60%, в том числе 
корня — 42,2, корня и стебля— 17,8%)- Такое 
состояние желудей, сеянцев, поросли, деревь-

Т а б л и ц а  4
З а р а ж е н н о с т ь  с е я н ц е в  д у б а  м и к о з о м  при  п о се ве  

б о л ь н ы м и  ж е л у д я м и

П ораж ен о , %

З ар а ж ен и е
З ак л ад к а

опы та
Д ата  ана

лиза

ж
ел

уд
и

! 
ко

рн
и

в 
то

м 
чи

с
ле 

ко
рн

и 
и 

ст
еб

ли

Е стеств ен н о е м ар т , 1975 ию ль, 1975 
м ар т , 1976

66,7 36,4
40,0

0
12,5

И ску сств ен н о е м ар т , 1975 ию ль, 1975 
м ар т , 1976

83,7 47.5
76.05

2 ,5
10,0

ев в местах распространения микоза вызвало 
необходимость разработки мероприятий по 
дезинфекции пней, протравливанию желудей 
и химической обработке дуба в очагах пора
жения этой болезнью. Для обеззараживания 
семян от инфекции микоза проводилось пред
посевное протравливание их химическими пре
паратами при различных способах приме
нения.

Лучшие результаты по выходу здоровых 
сеянцев после протравливания пораженных 
микозом желудей получены от опудривания 
беномилом из расчета 10 г/кг (70,6%) и за
мачивания в течение 15 ч в 0,1%-ном растворе 
беномила (80,9%). На контроле (без предпо
севного протравливания семян) здоровых се
янцев 13%. Для защиты проростков на пер
вых этапах развития сеянцев эффективны 
в качестве протравителей ТМТД (5 г/кг) 
и гранозан (1 г/кг).

В борьбе с сосудистым микозом дуба и для 
повышения устойчивости его к заболеванию 
нами испытывались системные фунгициды,
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Эффективность системных фунгицидов в борьбе с сосудистым 
микозом дуба (учет — июль, 1976 г.)

Таблица 5

Вариант
К онцентрация 
п р еп ар ат а , %

К оличество 
зд оров ы х  рас

тен и й , %

БМ К , 50% -ны й с. п.
БМ К, 50% -ны й  с. п. 
Беном и л, 50% -ны й с. п. 
Б еном и л, 500/5- ный  с. п . 
К онтроль  (б ез обработки)

0 ,3
0 ,5
0 ,3
0 ,5

89,3
87.5 
77,2 
84 ,9
48.5

способные проникать в растение, интоксици- 
ровать его, предупреждая заражение или по
давляя развитие мицелия гриба внутри рас
тения.

Из испытуемых способов применения наи
более эффективным является полив почвы 
(в прикорневую зону) растворами системных 
фунгицидов, которые рационально применять 
при уходе за молодыми дубами при семенном 
возобновлении в случае их заболевания сосу
дистым микозом. С этой целью в 1975 г. про
веден производственный опыт по испытанию 
системных фунгицидов путем полива почвы 
в рядках 3-летней культуры дуба в Ростов
ском лесхозе на площади 4 га (расход препа
рата 3,6— 6 кг/га). Результаты опыта пред
ставлены в табл. 5. Эффективность испытуе
мых (БМК, беномил) препаратов составила 
77,2—89,3%, а устойчивость растений повыси
лась на 30—40% по сравнению с контролем 
(48,5%).

Источником распространения инфекции ми
коза служат спилинная поверхность больных 
пней и отрастающая от них пораженная по
росль. Отсюда возникает необходимость анти- 
септирования пней после рубок.

По результатам наших предварительных ис
пытаний гибель инфекции микоза на поверх
ности пней и в глубину до 1—3 см наблю
дается при обработке фундазолом в 1%-ной 
концентрации, гербицидом 2,4-Д (аминная 
соль в 5%-ной концентрации на соляровом 
масле), последний предотвращает отрастание 
поросли.

Таким образом, приведенные исследования 
показали следующее.

Сосудистый микоз получил распространение 
в пойменных дубравах, госполосах и защит
ных лесных насаждениях. Для снижения вре- 
доностности этого инфекционного заболевания 
необходимо своевременное выявление его пу

тем периодических обследований в июне — 
августе, когда внешние признаки болезни хо
рошо выражены. Заражение микозом поросли 
от больных пней происходит в первый — вто
рой год ее роста. Желуди являются источни
ком инфекции при семенном возобновлении 
дуба.

В случае обнаружения заболевания следует 
удалять из насаждений и сжигать сильно по
раженные деревья (при поражении кроны 
свыше 50%). Для предупреждения и ликвида
ции отрастания зараженной поросли больные 
пни необходимо окорять и обрабатывать арбо- 
рицидами группы 2,4-Д или выкорчевывать, 
а также проводить мероприятия в борьбе 
с вредителями — переносчиками болезни.

Для оздоровления дуба путем порослевого 
возобновления в лесовосстановительные рубки 
отводят деревья I— II степеней поражения 
(25— 50% усыхания кроны), когда инфекция 
не прошла в корень.

Необходимо обеспечивать правильное хра
нение желудей (соблюдать температурный ре
жим от 2 до 3°С, при котором возбудитель 
не развивается); посев проводить в сжатые 
сроки; для защиты проростков на первых эта
пах развития перед посевом желуди надо про
травливать или гранозаном (1 г/кг), или 
ТМТД (5 г/кг), или беномилом (5 г/кг). 
Создание культур дуба из желудей, собран
ных в районах распространения болезни и на 
вырубках дуба, пораженного микозом, следует 
запретить, а лесосеменные участки заклады
вать только в здоровых устойчивых насажде
ниях.
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У Д К  630*443.2

ЗАРАЖЕНИЕ ВСХОДОВ СОСНЫ ФУЗАРИОЗОМ 
В ЮЖНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ю. П. СВЕТОГО РОВ (Институт леса и древесины  
им. В. Н. СУКАЧЕВА С О  АН СССР)

Д л я  вы ращ ивания сеянцев сосны в 
лесных питомниках З аб ай к ал ья  часто использую тся се 
мена без учета наследственны х свойств и эколого-гео- 
графического происхож дения.

В специальной литературе почти нет сведений о селек
ции сосны на устойчивость всходов и сеянцев к ф уза- 
риозу. Н екоторы е исследователи рекомендую т проводить 
посев в питомниках темноокраш енны ми семенами, имею 
щими больший вес, всходы и сеянцы из которых отли
чаю тся повышенной устойчивостью  к этом у за б о л е в а 
нию, чем при посеве светлоокраш енны м и семенами [2].

В наших исследованиях основной задачей  было у ста 
новление связи  м еж ду географическим происхож дением 
семян и показателям и  резистентности всходов к фуза- 
риозу.

Д л я  выполнения этой работы  были получены семена 
сосны обыкновенной 1—2 классов качества из 15 лесхо
зов Б урятской А ССР, 12 лесхозов Читинской и 21 л ес
хоза И ркутской обл. О пределение посевных качеств 
и зараж енности  семян фитопатогенны ми организм ам и 
проводилось сотрудникам и зональны х лесосеменных
станций г.г. И ркутска и Читы. Сеянцы зы ращ ивали  
в базисном питомнике К яхтинского лесхоза Б урятской 
А ССР по общ епринятой в лесном хозяйстве методике. 
По лесохозяйственном у районированию  территория К я х 
тинского лесхоза относится к горно-лесосгепной зо 
не [3], модифицированной нами в горно-лесостепную  
фитопатологическую  зону [10]. Почва питомника
имеет высокий потенциал зар аж ен и я  возбудителям и фу- 
зариоза и альтернариоза, в результате  чего еж егодно 
наблю дается м ассовая гибель всходов и сеянцев сосны.

Р езультаты  полевого опыта свидетельствую т о том, 
что использование семян сосны горно-таеж ного проис
хож дения, в частности, из районов с суммой эф ф ектив
ных тем ператур менее, чем 1800° С и суммой осадков 
более 300 мм в год вы зы вает сущ ественное снижение 
резистентности всходов к ф узариозу  в условиях ю ж 
ного З аб ай к ал ья  (см. табли цу). Такими районами, к о 
торые относятся к горно-таеж ной фитопатологической 
зоне, являю тся больш ая часть П редбайкалья (И р к у т
ская обл.) и З а б а й к ал ь я  (Б у р ятск ая  АССР и Ч итин
ская обл .). Посев семян, собранны х в горных лесах, 
в условиях лесостепной зоны так ж е  способствует сниж е
нию резистентности всходов к ф узариозу. К тому же 
горно-котловинный рельеф байкальского бассейна, обус
ловливаю щ ий больш ое разнообразие условий прои зра
стания сосны в пределах д а ж е  одного лесхоза вы зы вает 
необходимость при заготовке и переработке шишек р а з
делять семена по условиям их сбора.

При использовании семян сосны горно-лесостепного 
происхож дения в питомниках горно-таеж ной зоны такж е 
отмечается снижение резистентности всходов к ф у за 
риозу. Об этом свидетельствую т предварительны е р е 

== J;
0 ,0 0 3  0 ,0 0 5  0,007 0,003 0,011 0,013 

Средний Вес одного стена В шишках,,г

зультаты , полученные в полевых работах 1978 г. Кроме 
того, этот вы вод можно подкрепить следующими приме
рами. При изучении связи м еж ду весом и числом полно
зернистых семян в сосновых шишках различных лесхо
зов Бурятской АССР, относящ ихся к горно-таеж ной 
и лесостепной зонам , установлено, что эти признаки 
взаим окоррелированы  м еж ду собой (коэффициент детер 
минации 12 =  0,576) и подчиняю тся закону географиче
ской изменчивости (см. рисунок). Н аибольш ая резис
тентность всходов к ф узариозу  отмечается преимущ е
ственно из семян, имеющих средний вес. При этом сред
ний вес семян той или иной популяции сосны хар акте
ризуется наибольш им количеством полнозернистых се
мян в ш ишках.

Число семян и их вес в ш ишках подверж ены  моди- 
фикационной изменчивости и находятся в тесной связи 
с погодно-климатическими и лесорастительными усло
виями. Так, изменчивость (вариация, %) семян сосны 
со средним значением веса для К яхтинского лесничест
ва К яхтинского лесхоза Бурятской АССР составляет 
в среднем 10,3%, а с крайними значениями веса не пре
вы ш ает 5—6% . И з этого следует, что наибольш ая ре
зистентность всходов сосны к "фузариозу ож идается из 
семян, для которы х характерна наибольш ая изменчи
вость веса. Д анное  заклю чение получило эксперимен
тальное подтверж дение.

Это объясняется тем, что разм ах  модификанионной 
изменчивости зависит от нормы реакции организм а, ко
торая  определяется его наследственностью  и зависит от 
проявления действия генов. Чем шире норма реакции 
растений, тем больш е возм ож ность вы ращ ивания его 
в различных почвенно-климатических условиях с со хра
нением основных х о зя й с т в е н н о  ценных признаков. С ле
довательно, семена со средним весом в ш ишках д ан 
ной популяции сосны даю т наиболее жизнеспособные 
всходы, обладаю щ ие повышенной приспосабливаемостью  
к изменяю щ имся условиям внешней среды. Это, в свою 
очередь, полож ительно сказы вается  на резистентности 
всходов к ф узариозу. П роростки и всходы из семян 
с крайними значениями веса бо л ее  требовательны  к спе
цифическим (таеж ны м  или степны м )  условиям внешней 
среды, при которы х с т а н о в и т с я  возмож ны м проявление 
ими повышенной резистентности к ф узариозу. При этом 
отклонение отдельны х физических ф акторов среды от 
специфической н о р м ы  в ы з ы в а е т  ослабление физиологи
ческого  с о с т о я н и я  т а к и х  расте н ий ,  следствием которого 
я в л я е т с я  п о в ы ш е н н а я  восприимчивость к ф узариозу. 
Э кспериментально н ам и  у ста н о в л е н о ,  что  изменение фо- 
гопериода, и н тенсивности  с в ет о в о го  излучения, спект
рального с о с т а в а  свет а ,  т е м п е р а т у р ы  почвы оказы ваю т 
сущ ественное влияние на ф узариозную  гибель всходов 
сосны [11].

Вывод о том, что семена со средним значением веса 
характеризую тся наибольш ей изменчивостью , чем с край 

©

Зависимости среднего числа полнозернистых семян от 
среднего веса семени в ш ишках горно-таеж ного (1 ), 

пром еж уточного (2 ) и горно-лесостепного (3 ) 
происхож дения
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Сумма эф ф ек ти в н ы х  те м п е р а т у р , 
г р а д . С:

1000— 1400 
1400— 1800 
1800 —2200

200
250
300
350

200 -2 5 0
300—350

весенниеП оследние 
(Для З аб а й к ал ь я ):

2 1 / V — 1 / Vi  
1/VI—11/VI 

11/V1—2 1/VI

ними значениями, остается справедли
вым такж е в отнош ении семян р а з 
личного географического происхож де
ния. Так, изменчивость 1000 шт. се
мян горно-таеж ного происхож дения 
П редбайкалья и З а б а й к ал ь я  с  сум 
мой эффективны х тем ператур  до 
1400° С составляет 8,4% , горно-лесо
степного происхож дения (1800—
2200°) — 3,7% , из средних (пром е
ж уточны х) условий произрастания 
сосны в пределах тем пературного ре
ж има 1400— 1800°— 10,4%. П о д о б
ные результаты  были получены нами 
такж е  для  веса 1000 шт. семян из 12 
различных областей и краев  страны 
(А лтайский край, К ем еровская, Ку- 
станайская , К урганская , Н овосибир
ская, О м ская, С вердловская, С еми
палатинская, Тю м енская, Т омская,
У ральская, Ц елиноградская  обл .).
П о казател ь  изменчивости веса 
1000 шт. семян для районов проис
хож дения с суммой эф фективны х тем ператур  1100— 
1400° С равен в среднем 1,4%, 1400— 1700° — 5,6, 1700— 
2000° — 6,3, 2000—2300° — 5,2, 2300—2600° — 3,1% .

И з приведенных данных видно, что для повыш ения 
резистентности всходов сосны к ф узариозу  требуется 
соответствие условий вы ращ ивания всходов с услови я
ми происхож дения семян. П оэтом у при перемещении 
семян сосны горно-таеж ного  происхож дения з горно-ле
состепную  зону или, наоборот, горно-лесостепного про
исхож дения в горно-таеж ную  ож идается  наибольш ее 
сниж ение резистентности всходов к ф узариозу. А нализ 
результатов позволяет утвер ж дать , что при райониро
вании семян сосны допустимы м пределом мож но счи
тать  разницу в весе 1000 шт. сем ян по сравнению  с т а 
ким ж е весом семян местного происхож дения в преде
лах ± 0 ,8 -^ 1 ,0  г. Эти пределы весьма близки к д а н 
ным [12], полученным в лаборатории  лесной селекции 
и сем еноводства И нститута леса и древесины  СО АН 
С С С Р для  условий Восточной Сибири. С ледует так ж е  
отметить, что использование в местных услозиях  семян 
текущ его года с весом 1000 шт., приближ аю щ ем уся 
к среднемноголетнему, позволяет значительно повысить 
резистентность всходов к ф узариозу, чем при наиболь
шем или наименьш ем значении веса 1000 шт. семян.

Заклю чение, сделанное нами, о повышенной резистент
ности всходов сосны к ф узариозу  из семян со средним 
весом в определенной степени подтверж даю т данны е 
113, 14] о том, что потомство из тяж елы х  семян 
не всегда превосходит потомство из легких семян. В о т 
ношении географических культур указы вается  (12], что 
сосны различного происхож дения неодинаково реагиру
ют на новые условия роста, причем лучш ими по ком п
лексу наследственны х признаков в каж дом  пункте 
наблю дений оказались те образцы , условия происхож де
ния которых более всего приближ аю тся к условиям их 
вы ращ ивания. В работах  других исследователей [8] 
указы вается , что крупны е и тяж елы е семена отличаю т
ся от мелких не только запасам и питательны х вещ еств, 
но такж е и химическим составом . О тм ечается такж е  
влияние химического состава  растений на ф орм ирова
ние корневой м икрофлоры  в зависим ости от специфики 
корневых выделений устойчисого и восприимчивого сор
та растений [6].

Р езультаты  наш их исследований подтверждают также  
данны е [4], полученные д л я  географических посевов, 
проведенных в одном из питомников П етр о зск а-Заб ай - 
кальского лесхоза Читинской обл., в которы х показано  
преимущ ество сосновых семян местного происхож дения.

И звестно, что климатические условия, характерны е 
для горно-таеж ной зоны, в частности, повыш енное к о 
личество годовых осадков, недостаточная сумма эффек-

Р е зи с т е н т н о с т ь  в с х о д о в  со с н ы  к ф у з а р и о з у  и к а ч ест в о  сем ян  в за в и си м о ст и  
от к л и м ати ч еск и х  о с о б е н н о с т е й  р еги о н а

У словия п р о и сх о ж д ен и я Гибель У стой чи вость Г рун товая Вес 1000 ш т.
сем ян в сходов , % всходов , % в сх о ж есть полнозерни

сем ян , % сты х  сем ян , %

6 5 ,9 ± 3 ,9 6,0±1,2 1 6 ,8 ± 1 ,7 4,63 ± 0 ,1 2
6 5 ,0 ± 2 ,2 6 ,8 ± 0 ,9 1 9 ,0 ± 1 ,7 5 ,4 6 ± 0 ,1 1
5 3 ,8 ± 4 ,9 1 1 ,3 ± 1 ,8 2 0 ,9 ± 2 ,4 6 ,7 3 ± 0 ,1 8

Ь мм :
4 4 ,3 ± 4 ,8 8 ,5 ± 1 ,5 1 4 ,9 ± 1 ,3 6 ,5 8 ± 0 ,0 2
5 0 ,0 ± 5 ,3 9 ,7 ± 2 ,6 1 7 ,8 ± 3 ,2 6,67 ± 0 ,1 6
6 6 ,7 ± 2 ,4 6,1 ± 1 ,0 1 7 ,7 ± 1 ,8 5 ,2 2 ± 0 ,1 9
6 6 ,5 ± 2 ,8 7 ,о ± 1 ,1 2 0 ,1 ± 1,8 5 f35-H~). 14
5 7 ,7 ± 3 ,6 9 ,3 ± 1 ,8 1 б ,8 ± 2 ,2 6,64  ± 0 ,1 0
6 6 ,3 ± 1 ,8 6 ,2 ± 0 ,6 1 9 ,1 ± 1 ,3 5 ,2 8 ± 0 ,11

за м о р о зк и

5 5 ,2 ± 4 ,5 1 0 ,1 ± 1 ,4 2 1 ,3 ± 1 ,9 6,36 ± 0 ,1 5
1 5 8 ,6 ± 2 ,7 8 ,6 ± 1 ,7 2 0 ,6 ± 3 ,2 5 ,9 5 ± 0 ,18

7 4 ,9 ± 3 ,9 3 ,9 ± 1 ,4 1 3 ,1 ± 3 ,8 5 ,7 2 ± 0 ,0 3

т и в н ы х  т е м п е р а т у р в п е р и о д в е г е т а ц и и ,  а г а к ж е  п о з д -
ние весенние зам орозки , быстрое похолодание осенью 
оказы ваю т неблагоприятное влияние на отдельные этапы 
форм ирования у р о ж ая  (зак л ад к а  цветочных почек и 
особенно их цветение и опы ление). Это в свою очередь 
отрицательно влияет на качество семян и их продук
тивность [7, 12].

Горно-лесостепная фитопатологическая зона, д л я  к о 
торой характерен  повышенный температурны й режим 
(сумма эф ф ективны х тем ператур 1800° и более), сни
ж ение годовой суммы осадков до 200—250 мм находит
ся в более благоприятны х условиях для  плодоношения 
сосны, чем горно-таеж ная зона.

Р езультаты , полученные в условиях эксперимента 
и полевого опы та по изучению связи  м еж ду весом, ф ор
мой апоф изов шишек, числом, весом и окраской полно
зернистых семян в ш иш ках, числом пустых шишек на 
отдельны х деревьях, взяты х из различны х природно- 
климатических зон и степенью резистентности всходов 
к ф узариозу, показы ваю т, что погодно-климатические 
условия в течение вегетационного периода значительно 
влияю т не только на качество семян, но и предопреде
ляю т резистентность будущ его потомства сосны к ф у
зариозу. Всходы из семян, созревание которых происхо
дит в благоприятны х погодно-климатических условиях, 
обладаю т повышенной резистентностью  к этому заболе
ванию. Вы падение более 50— 55%  годовой суммы осад
ков в З абай к ал ье  во второй половине лета [9] способ
ствует повышению качества семян и устойчивости 
всходов к ф узариозу . П оэтом у вопрос о качестве пло
донош ения сосны имеет чрезвы чайно важ ное значение 
для защ иты  всходов сосны от ф узариоза.

Обзор литературны х источников свидетельствует
о том, что м еж ду географическим происхождением 
и окраской семян сущ ествует корреляционная связь. 
Т ак, установлена эколого-географ ическая изменчивость 
окраски сем ян сосны обыкновенной. П оказано, что с из
менением влаж ности  в местах произрастания сссны из
м еняется процентное соотнош ение темно- и светлоокра
шенных семян. Чем суше типы сосновых лесов, тем 
больш ий процент светлоокраш енны х семян в составе 
популяций. В частности, для сухих боров Забайкалья 
(центральны х и ю ж ных районов Бурятии) отмечается 
преобладание светлоокраш енны х семян. Темноокрашен- 
ные семена в основном характерны  для  сосновых дре- 
востоев больш ей части И ркутской обл. Эти данные 
[14, 15] показы ваю т, что окраска семян мож ет служ ить 

дополнительным признаком д л я  оценки пригодности 
использования семян различного происхож дения в ус
ловиях горно-таеж ной или горно-лесостепной зоны. 
При этом в условиях горно-лесостепной зоны из светло
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окраш енны х семян следует ож и дать  всходы  с повы ш ен
ной резистентностью  к ф узариозу , чем из сем ян темной 
окраски.

П рименительно к исследованиям  А. К . Г орш кова [2] 
мож но сказать , что достигнуты й им полож ительны й эф 
фект использования семян темной окраски при ф узарио- 
зе объясняется нами преж де всего характерностью  
распространения темносеменной расы  в сосновых дре- 
востоях П одм осковья. Об этом так ж е  говорится в ис
следованиях С. А. М ам аева [5], которы е он провел 
в лесах М осковской обл. Более половины модельных 
деревьев, взяты х для  различных анализов, п р и н ад л еж а
ло к черносеменной расе. П оэтом у всходы  из темных 
семян, произрастаю щ ие в условиях, характерны х для  
семян э^ой окраски, более приспособлены к ним и про
являю т наибольш ую  ф узариозную  устойчивость, чем 
всходы из светлоокраш енны х семян.

П роведенны е исследования позволяю т рационально 
реш ать вопросы, связанны е с перемещ ением сем ян сосны 
из одного района в другой, прогнозированием резистент
ности всходов и сеянцев к ф узариозу  на основе кач е
ства плодонош ения сосны, а так ж е  планирования з а 
щитных мероприятий от ф узариоза в питомнических 
хозяйствах. Успешное решение этих вопросов будет спо
собствовать повышению вы хода посадочного м атериала, 
необходимого преж де всего для лесовосстановления на 
территории бассейна оз. Б айкал .
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У Д К  630*443.2

ФУЗАРИОЗ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМ В ПИТОМНИКАХ
В. Н. ДРАЧКОС, В. А. ТЫРЫШКИНД (Архангельский 
институт леса и лесохимии)

Н а Европейском С евере сплошные 
рубки леса ведутся на больш их площ адях. О б р азо в ав 
шиеся лесосеки возобновляю тся к ак  естественным, так  
и искусственным путем. С оздание лесных культур п л а 
нируется на 25% лесосек и вы полняется обычно посад
ками. О днако этот способ требует значительного ко л и 
чества посадочного м атериала, вы ращ ивание которого 
в условиях северных областей представляет нем алую  
трудность, т ак  к ак  происходит отпад  сеянцев хвойных 
пород от различных болезней, повреж дений и р я д а  д р у 
гих причин.

В связи  с этим в 1973— 1976 гг. были проведены ис
следования в А рхангельском и П лесецком  лесных пи
томниках А рхангельской обл. по вы явлению  влияния 
болезней на отпад  сеянцев сосны и ели.

Успех вы ращ ивания посадочного м атериала в лесных 
питомниках во многом зависит от грунтовой всхож ести 
семян. Н а сниж ение j i x  влияет ряд  причин, в том числе 
и болезни, споры грибов-возбудителей которы х н ах о д ят 
ся как  на семенах, так  и в почвах. Эти грибы вы зы 
ваю т загнивание семян и проростков в почве, п олега
ние, загнивание корней и увядание верхуш ек всходов.

И зучение влияния протравителей на грунтовую  всхо
ж есть семян сосны и ели проводилось в грядковы х 
6-строчных посевах, выполненных в следую щ их вар и ан 
тах: контроль — семена нам ачивались в течение суток, 
намоченные семена протравливались ТМ ТД -75 (4 г/кг 
сем ян); фентиурам ом  (5 г /к г ); 2 % -ной суспензией ко л 
лоидной серы; 0,5% -ным раствором  м арганцевокислого 
калия. Все варианты  вы полнялись в трех повторностях. 
С учетом нормы вы сева семян сосны и ели согласно

«Н аставлению  по вы ращ иванию  сеянцев и саж енцев 
в лесных питомниках» (1964) по каж дом у  вари ан ту  
в разны е годы исследовано от 1000 до 1200 семян. Д л я  
вы сева применялись местные семена I и II классов сорт
ности. Р езультаты  опытов приведены в табл. 1.

Во всех случаях  протравленны е семена имеют грунто
вую  всхож есть выш е контроля за  исключением ели

Т а б л и ц а  1
В л и я н и е  р а з л и ч н ы х  п р о т р а в и т е л е й  н а  г р у н т о в у ю  в с х о ж е с т ь  

с е м я н  с о с н ы  и ел и  в П л есец к о м  п и т о м н и к е  по г о д а м  {%)

К кон тролю  по годам

В ариант
1973 1974 1975

К онтроль 
Т М Т Д -75 
ф ен ти урам  
к оллоидн ая сера 
м арган ц ев оки сл ы й  калий

Контроль
Т М Т Д -75 
ф ен ти урам  
коллоидн ая сера 
м арган ц евоки сл ы й  калий

Сосна

Ель

100 100 too
109,5 141,0 114,5

— 116,7 ' 122,2
116,2 114,9 128,3
101,2 99,4 118

100 100 100
105 108 109,2

— 113,8 109
113,6 95,6 №
ю з 77,2 118,2

П р и м е ч а н и е .  Ф ентиурам  в 1973 г. не прим енялся.
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С р е д н и е  д а н н ы е  о т п а д а  в с х о д о в  с о с н ы  и е л и  о т  п о л е г а н и я  
в П л е с е ц к о м  и А р х а н ге л ь с к о м  п и т о м н и к а х  по  г о д а м  (% )

Таблица 2

Годы

Варианты
1973 1974 1975 1976

П лесецкий питом ник 

Сосна

25 29 11 8
сем ена 24 29 10 7

Е ль

10 23 10 6
сем ена 8 22 13 9

А р хан гел ьск и й  питом ник

Сосна

13 47 2 4
сем ена 10 48 1 5

Е ль

29 21 3 5
семена 27 23 3 6

К онтроль

К онтроль

К онтроль

Контроль

в 1974 г., обработанной марганцевокислы м  калием  и 
коллоидной серой. Н аиболее эф фективное действие на 
увеличение грунтовой всхож ести семян сосны и ели во 
всех вариантах оказали  ф ентиурам  (мин.— 9% , м а к с -  
22,2%  больш е контроля) и ТМ ТД (мин.— 5% , макс.— 
4 1 % ). Хорошие результаты  д а л а  коллоидная сера 
(м акс.— 28,3% ) и наименьш ие марганцевокислы й калий 
(м акс.— 18,2% ). На первый взгляд  увеличение всхож е
сти семян при протравливании фентиурам ом  на 9— 
22,2%  невелико, а практически во всех вариантах  для 
сосны и ели оно составляет  20—60 всходов на 1 пог. м 
посевной строчки.

С ледует отметить, что на грунтовую  всхож есть зн а 
чительное влияние о казы вает  качество семян. Так, 
в опытах сам ая  низкая всхож есть сем ян сосны (30,9— 
43,6%  в различных вари ан тах) бы ла в 1974 г. В 1973 г. 
сеяли семена сосны II класса, где грунтовая всхож есть 
достигала 59,5—69,2% , а в 1975 г. при посезе семенами 
I класса 65,8—84,5%-

Значительное влияние на уменьш ение грунтовой всхо
ж ести семян оказы ваю т птицы, что отмечено как  в П ле
сецком, так  и в А рхангельском питомниках. Так, 
в 1974 г. было съедено в среднем 2,5%  всходов сосны, 
в 1975 г.— 1,5% (на отдельны х учетных строчках 
1—2 0 % ), а ели — соответственно 1,1 и 11,3% (до 4 3 % ). 
Птицы съедаю т всходы тогда, когда на них держ ится 
оболочка семян. При скусы вании они оставляю т торчки 
высотой 2—3 мм, которы е м ало зам етны , и вся эта 
потеря практически сказы вается  на снижении грунтовой 
всхож ести семян. П роцент уничтож ения всходов пти
цами увеличивается, если период появления рсстков з а 
тягивается. Так, отсутствие осадков, низкие тем перату
ры почвы и использование семян преды дущ его года 
заготовки привело к медленному прорастанию  их 
в 1975 г. и съеданию  птицами до 11% . К ром е того, во
роны вы гребаю т и съедаю т семена в посевных строч
ках на участках длиной 10— 70 см.

В первые 1,5—2 м есяца, а на С евере практически 
весь вегетационный период, появивш иеся вс<оды хвой
ных пород погибаю т от полегания, которое в зависим о
сти от причин бы вает инфекционного и неинфекцион
ного характера. В табл. 2 приведены данны е изучения 
полегания всходов сосны и ели через месяц после вы 
сева семян.

Н есмотря на то, что Плесецкий питомник находится 
в северной половине подзоны тайги и имеет слабоп од
золистую  среднесуглинистую  почву, подстилаемую  гли

ной на глубине 25 см, а А рхангельский — в северной 
с сильноподзолистой супесчаной почвой, подстилаемой 
глиной на глубине 30—35 см, значительной разницы 
в величине отпада  всходов от полегания не наблю 
дается .

П ротравливание хим икатам и оказы вает влияние на 
увеличение грунтовой всхож ести семян и практически 
предохраняет их от полегания только в период про
растания. О б этом мож но судить почти по одинаковому 
отпаду  всходов как в контроле, т ак  и в вариантах  
с протравленны м и семенами.

Величина полегания изменяется по годам , что зависит 
от погодных условий вегетационного периода, т. е. от 
тем пературы  воздуха и почвы. Н апример, в вегетаци
онные периоды (вторая половина июня и июль) 1973 
и 1974 гг. тем пературы  почвы на глубине 5 см были 
в пределах 21—25° С и выше, что создало  оптимальные 
условия (17—25° С) для  развития почвенных грибов 
и привело к отпаду  всходов сосны в эти годы от 10 
до 48% , а ели — от 8 до 29% . В то ж е время тем пе
ратура  почвы на глубине 5 см в 1975 и 1976 гг. не пре
вы ш ала 18° С, за  исключением отдельны х дней, поэто
му и о тпад  сосны в эти годы в среднем составил
1 — 11% , а ели 3— 13% (табл. 2 ).

М аксимум полегания всходов в основном приходится 
на вторую  декад у  июля. Причем в годы с более теплой 
погодой в июне и июле отмечается более резкий отпад 
всходов, а в годы с прохладны ми вегетационными пе
риодам и полегание растянуто  и наблю дается в течение 
всего лета.

К ром е полегания, отпад  всходов происходит от скле- 
вы вания птицами и других причин (сосны 1—4% , ели — 
1—3 % ). В ы сококачественны е и свеж ие семена даю т б о 
лее устойчивые к полеганию  всходы.

Л абораторное  определение х арактера  полегания пока
зало, что в годы с оптимальны ми тем пературам и почвы 
на глубине 5 см д л я  развития грибов, вызываю щ их фу- 
зариоз, отпад  всходов сосны от инфекционного полега
ния в среднем составил 76% , а ели — 47%  общ его ко
личества отмерш их всходов. В 1975 и 1976 гг. соответ
ственно 51 и 68% . Причем в Архангельском питомнике 
на супесчаных почвах отпад  от ф узариоза несколько 
ниже.

В качестве мер борьбы с полеганием всходов в пи
томниках применялась 0 ,5% -н ая суспензия ТМ ТД-75. 
П олив проводился два  р аза : первый — в начале появ
ления очагов, а второй — через 7 дней, если отпад всхо
дов продолж ался. О бработка суспензией ТМ ТД-75 по
5 л /м 2 обеспечила уменьш ение отпада всходов от  поле
гания на 20%  по сравнению  с контролем.

П ри появлении очагов с полегш ими всходами по всей 
территории питомника необходима сплош ная обработка 
посевов, а частичная в том случае, если очаги встре
чаю тся на отдельны х участках. Очаги обрабаты ваю тся 
суспензией ТМ ТД-75 с учетом зах в ата  здоровы х всхо
дов до  0,5 м по их периферии.

Уменьшение отпада всходов от полегания (до 7% ) 
о казал о  известкование почвы 4—6 т /га. Определение 
нормы известкования почвы проводилось по солевой 
в ы тяж ке pH  исходя из практических рекомендаций 
Л ен Н И И Л Х а (1968).

П роведенны е исследования позволяю т сделать сле
дую щ ие выводы.

П ротравливание семян увеличивает их грунтовую  
всхож есть. Л учш ими из применяемых для  протравлива
ния семян хвойных пород ф унгицидами следует считать 
ТМ ТД -75 и фентиурам.

Д л я  сохранения посевов хвойных пород от поедания 
птицами необходимо проводить отпугивание их в пери
од появления всходов.

П олегание всходов хвойных пород в питомниках, рас
полож енны х в северной части средней и сезерной под
зон тайги, наблю дается еж егодно. Величина отпада
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зависит от погодных условий вегетационного периода, Д л я  борьбы с полеганием всходов хорош ие результа- 
в основном от тем пературны х условий почвы на глуби- ты д а ет  двукратны й полив 0,5% -ной суспензией
не 5 см. Если на этой глубине в июне и июле дер ж и тся  ТМ ТД -75 или фентиурам ом  при норме 5 л /м 2 (50 м3/га ).
оптим альная тем пература (17—2 5 °С  и выше) для  раз- О днако необходимо более строго подходить к определе-
вития грибов, вы зы ваю щ их полегание, то отпад  сосны нию площ ади с инфекционным полеганием всходов, так
достигает 10—48% , а ели — 8—29% . Если ж е тем пера- как  стоимость двукратной сплошной обработки посевов
тура почвы не превы ш ает 18 С, то полегание сосны ТМ ТД-75 составляет около 6% стоимости сеянцев, по-

Д И™фГещ и о 7 н о е '^ о л е ган и Т  в7ход£°в сосны не превыш а- жученных с единицы площ ади, а фентиурамом -  около
ет 76% , а ели — 68%  от общ его отпада  появивш ихся Ю/о исходя из современных расценок на проведение
всходов. обработки посевов.

О ВЫДАЮ Щ ИХСЯ УЧЕНЫХ

ПАМЯТИ И. И. ШУЛЬЦА
С именем И вана  И вановича Ш ульца, 

первого главного лесничего У ральских горных заводов, 
крупнейш его лесовода первой половины XIX в., связан о  
внедрение передовых м етодов лесного хозяй ства в гор
нозаводских лесах У рала.

И. И. Ш ульц родился в конце 1777 г. в г. Риге в 
немецкой семье. Его отец служ ил ф орстмейстером Л иф- 
ляндской губернии. У влекательны е поездки с отцом по 
родному краю , раннее знаком ство  с природой П р и бал 
тики еще в детстве пробудили его интерес к лесу и 
определили дальнейш ий ж изненный путь. В 1803 г. он 
поступает в только что откры вш ееся в Ц арском  Селе 
практическое лесное училищ е (позднее Л есной инсти
ту т), первое в России высш ее учебное заведение, гото
вящ ее специалистов лесного профиля.

П осле окончания в 1806 г . 1 лесного училищ а 
И. И. Ш ульц рабо тал  на долж ности  форстм ейстера 
Х ерсонской губернии. Через 5 лет его переводят в гор
ное ведом ство на Урал, где в 1812 г. назначаю т см от
рителем Гороблагодатских  лесов, а в 1814 г.— ф ор
стмейстером Е катеринбургских и одновременно Г оро
благодатских  горных заводов . В 1829 г. И. И. Ш ульц 
становится главны м лесничим У ральских горных за в о 
дов. Н а этой долж ности  он проработал  бессменно поч
ти 30 лет, вплоть до вы хода в отставку  в 1857 г. в 
чине генерала-м айора корпуса лесничих [13]. Умер 
И ван И ванович в 1862 г. в г. Екатеринбурге.

К моменту приезда И. И. Ш ульца на У рал в горно
заводских лесах заготовка  древесины  осущ ествлялась 
путем применения куренны х рубок. Н еудовлетворитель
ное возобновление вы рубок хвойными породами приве
ло его к мысли о необходимости зам ены  этих рубок 
более прогрессивными, узколесосечными. У ж е в 1814 г. 
в наставлении заводским  конторам  Е катеринбургского 
горного округа И. И. Ш ульц реком ендовал, чтобы при 
отводах лесосек их ш ирина не превы ш ала 150 ш агов. 
Н аправление лесосек устанавли валось с северо-зап ада 
на ю го-восток; на вы рубках  предлагалось оставлять 
семенные куртины  из деревьев с хорош о развитой  к ро

1 Д а т а  о к о н ч а н и я  л е с н о г о  у ч и л и щ а  в з я т а  и з  ф о р м у л я р 
н о го  с п и с к а  И . И . Ш у л ь ц а  з а  1847 г. (ГА С.О , ф . 43, о п . 2, 
д . 1303, с. 41—43). П о  д р у г и м  д а н н ы м  ( и с т о р и ч е с к и й  о ч е р к  
р а з в и т и я  С .- П е т е р б у р г с к о г о  л е с н о г о  и н с т и т у т а .  С П б ., 1903) 
о н  о к о н ч и л  у ч и л и щ е  в  1807 г.

ной [12]. В дальнейш ем  эти правила конкретизирую т
ся  и дополняю тся. Так, в наставлении 1815 г. 
И. И. Ш ульц требует проводить заготовку  леса только 
на лесосеках ш ириной 50 саж еи ь (106,7 м) с их черес
полосным примыканием. О чистка лесосек назначалась 
огневая; порубочные остатки разреш алось сж игать в 
больш их кучах после вы падения первого снега.

О пыт рубки леса узкими лесосеками в сосняках 
Е катеринбургского горного округа оказал ся  удачным 
(с точки зрения успеш ности возобновления вырубок 
материнской породой), и с 1818 г. все леса этого ок
руга под непосредственным руководством  И. И. Ш уль
ца стали р азделяться  на лесосеки шириной 50 саж ень 
[6]. С этого времени в заводских лесах У рала курен
ные рубки начали постепенно вы тесняться узколесосеч
ными с кулисным примыканием лесосек.

Н ельзя  не подчеркнуть, что узколесосечный способ 
рубки с ш ириной лесосек 100 м, разработанны й и впер
вые примененный на У рале более полутора столетия 
н азад , не потерял своего значения до настоящ его вре
мени. Основной элемент этого способа рубок — ширина 
лесосек, предлож енная И. И. Ш ульцем в 1815 г., в 
дальнейш ем  бы ла вклю чена почти во все правила, дей
ствовавш ие на территории лесной зоны нашей страны. 
У казан н ая  ш ирина лесосек сохранена во II и частично
I и I I I  группах лесов до наш их дней.

И. И. Ш ульц заним ался не только разработкой  пра
вил рубок, но и с присущ ей ему настойчивостью и 
энергией внедрял их в производство. Об этом с до 
статочной полнотой свидетельствует его отчет за  1834 г., 
которы й, кстати, о к азал ся  настолько интересным и ори
гинальным по решению ряда  лесоводственны х вопро
сов, что по просьбе О бщ ества для  поощ рения лесного 
хозяй ства в сокращ енном виде был опубликован в 
Л есном ж у р н ал е  за  1836 г. [10].

Знаком ство  с отчетом показы вает, что И. И. Ш ульц, 
как  главны й лесничий, влож ил много труда в замену 
одного способа рубки другим. Лесосечные работы в 
горнозаводских лесах  выгодно отличались от подобных 
в европейской части России, что стихийно привело к 
созданию  на У рале своеобразного центра по обмену 
опытом ведения лесного хозяйства. Узколесосечная 
ф орм а хозяй ства к концу первой половины XIX в. была
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настолько отработана, что, по свидетельству В. М ыло- 
ва, «во врем ена Ш ульца... из западны х  губерний Р о с
сии на У рал приезж али  учиться добром у лесном у хо
зяйству» [7].

Б ольш ая организационная работа проводилась 
И. И. Ш ульцем и при устройстве уральских лесов [11). 
Л есоустроительны е работы  развернулись здесь с 1831 г. 
и были одними из первых на территории наш ей с тр а 
ны, а по тем пам  и объем ам  вы полнения не имели себе 
равны х в мире.

Н ачало  лесокультурной деятельности  на У рале т а к 
ж е связан о  с именем И. И. Ш ульца [1]. В 1818 г. 
в наиболее истощ енной лесам и Кам енской даче мето
дом посева он зал о ж и л  2 десятины  520 саж ен ь (2,4 га) 
культур сосны. К  1833 г. общ ая площ адь лесных куль
тур, созданная различными м етодам и в этой даче, со
ставила 52 десятины  622 саж ени . Опытным путем 
И. И. Ш ульц пришел к вы воду, что на У рале вслед
ствие каменистости почвы и дороговизны  создания 
культур посадкой наиболее эф фективны м  способом р аз
ведения лесов является  посев. Н а стары х гарях  и про
галинах И. И. Ш ульц реком ендовал весной проводить 
сплош ное обж игание лесокультурной площ ади с вы се
вом на 1 десятину 1 пуда сем ян сосны в смеси с 10 пу
дам и песка с последую щ ей заделкой  сем ян бороной. 
Н а свеж их вы рубках им предлож ен  метод посева «клум 
бами» (гнездовой м етод) с равном ерны м  распределе
нием на десятине 2400 шт. посевных мест. П ри с о зд а 
нии культур этим методом посев проводился сконст
руированной И. И. Ш ульцем в 1830 г. ручной сеялкой, 
которая, по словам  соврем енников [9], «вместе ц а р а 
пает землю  и береж но вы севает семена» в количестве
3— 10 шт. в одно посевное место.

К ром е ручной сеялки, им сконструированы  передвиж 
ная ш иш косуш ильня, веялка д л я  лесных семян, борона 
и специальны е грабли «для срезания кочек» [8]. Им 
ж е  составлено наставление «О легком способе собирать 
семена и разводить леса сосновой породы», в котором 
приведены  нормы вы работки по сбору семян и пред
лож ены  так ж е  некоторы е методы создания лесных куль
тур  [10]. И, наконец, в 1831— 1833 г. в Екатеринбурге 
И. И. Ш ульц органи зовал  ш колу «по правилам  посева 
леса», где обучалось 20 человек [9]. Все вместе взятое 
позволило в заводских  лесах У рала к 1852 г. создать 
лесные культуры  на площ ади 10225 десятин. Успехи 
И. И. Ш ульца в этой области были настолько велики, 
что О бщ ество для  поощ рения лесного хозяйства в 1836 г. 
наградило его серебряной медалью . Второй серебряной 
медалью  за  «практические сведения о разведении нм 
хвойных и в особенности сосновы х лесов» он был н а
граж ден в 1848 г. М осковским общ еством сельского 
хозяйства [3].

И. И. Ш ульцем была проявлена поистине удивитель
ная изобретательность в экономном использовании д р е
весины. С его именем связано внедрение пил на лесо
секах [2], им предлож ен новый способ вы ж ига древес
ного угля, разработана  технология изготовления чере
пицы, сконструирован станок для прессовки лесосечных 
отходов, предприняты  меры по замене древесины  
торфом , введены лесорубочные билеты и разработаны  
противопож арны е правила, которыми предусм атрива
лось использование церковных колоколен в качестве 
пож арны х вышек. По результатам  своих исследований 
И. И. Ш ульц опубликовал  18 статей.

В заклю чение следует отметить, что И. И. Ш ульц, 
несм отря на свое немецкое происхождение и воспита
ние в Ц арскосельском  училищ е в духе немецкого лесо
водства, где, кстати, и преподавание лесных наук ве 
лось на немецком [5], на собственном опыте убедился 
в нереальности перенесения правил немецкого лесовод
ства на уральскую  землю . Т ак, отвечая в 1832 г. на 
запрос главной конторы Екатеринбургских горных з а 
водов по поводу его мнения относительно «Инструкции
об управлении лесной частью  на горных заводах  хреб
та  У ральского по правилам  лесной науки и доброго 
хозяйства»  1830 г., И. И. Ш ульц писал, что иметь 
книги на У рале «о лесной науке весьма бы ж елательно 
только на русском язы ке и с правилами не иностран
ного лесоводства, а русского, ибо вести по здешним 
местам  тот порядок, который сущ ествует в Германии, 
никак невозм ож но» [4].
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У Д К  630*652.4
К о м п л ек сн ая  э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  л есо в . Т у р к е в и ч  

И . В. — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, N° 1, с. 12— 17.
И з л о ж е н а  м е т о д и к а  о п р е д е л е н и я  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  р ен ты . 
Т а б л и ц  — 1.

У Д К  630*907
О ц е н к а  у щ е р б а  л ес н о м у  х о зя й с т в у  о т  з а г р я з н е н и я  ат м о с ф е р ы .

Б а л а ц к и й  О.  Ф. ,  Т а  о х о в  П.  В. ,  Х а л д е е в  В . Т . — 
« Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, JV° 1, с. 17—20.

Д а н а  м е т о д и к а  о п р е д е л е н и я  эк о н о м и ч е с к о г о  у щ е р б а  л ес н о м у  
х о зя й с т в у  о т  з а г р я з н е н и я  а т м о с ф е р ы .

Т а б л и ц а  — 1, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 12 н а з в .
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О р а зв и т и и  те х н о л о ги и  р а б о т  в л есу . Ю з е л ю н а с  Е . П . —

« Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, №  1, с. 21—23.
С о о б щ а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  и сс л ед о в ан и й  о в л и ян и и  тех н о л о ги и  

л есн ы х  р а б о т  н а  п р о д у к т и в н о с т ь  н а с а ж д е н и й .
Т а б л и ц  — 5, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 5 н а зв .
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В л и ян и е те х н и к и  и т е х н о л о ги и  л е с о з а го т о в о к  на в о д о о х р а н 

н о -защ и т н у ю  р о л ь  л е с а . Д  а н и л  и к  В. Н . — « Л е сн о е  х о з я й 
с т в о » , 1979, N° 1, с. 24—26. #

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  о в л и ян и и  те х н и к и , те х н о л о ги и  и л е с о 
з а г о т о в о к  на в о д о о х р а н н о -з а щ и т н ы е  ф у н к ц и и  л е с а . О т м е ч а ю т 
ся  о т р и ц а т е л ь н ы е  сто р о н ы  и с п о л ь з о в а н и я  а гр е га т н о й  те х н и к и . 

Т а б л и ц — 1, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 6 н а з в .
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О б осв о ен и и  а г р е г а т н ы х  м аш и н  н а  У р ал е . П о м а з н ю к  

В.  А. ,  С м е р д о в  В. В. — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, №  1, 
с . 26—27.
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И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц — 1, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 5 н а зв .
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З а д а ч и  и т е х н о л о ги я  л е с о у с т р о й с т в а  в р а й о н а х  С и би ри  и 

Д а л ь н е г о  В о сто к а . Г о л о в и х и н  И . В. — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 
1979, № I, с. 4 6 -5 1 .

О св ещ ен ы  пути  со в е р ш е н с т в о в а н и я  л е с о у с т р о й с т в а  в р а й о н а х  
С иби ри  и Д а л ь н е г о  В о сто к а ,

У Д К  630*62
В опросы  о р га н и за ц и и  и в е д е н и я  х о зя й с т в а  в л еса х  Д а л ь н е го  

В о ст о к а . Ш  е й н г а у з  А. С . — « Л есн о е  х о зя й с т в о » , 1979, № 1, 
с. 51—53.

П р о а н а л и зи р о в а н ы  к а ч е с т в е н н ы е  и зм ен ен и я  в  о р г а н и за ц и и  и 
п р о в ед ен и и  л е с о у с т р о и т е л ь н ы х  и л есо х о зя й с т в е н н ы х  р а б о т  на 
Д а л ь н е м  В о ст о к е .

У Д К  630*232.43
Л е с о в ы р а щ и в а н и е  б е з  о св етл ен и й  и п ро ч и сто к . Т и м о ф е 

е в  В . П . — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, N° 1, с. 31—36.
Н а  о сн о в е  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  и ссл ед о в ан и й  п о к а за н о , что 

л и с т в е н н и ц а  в см еш ен и и  с  ли п ой  при р ед к о й  гу ст о те  п осадки  
(п о  1090 ш т ./г а )  о т л и ч а е т с я  хорош и м  ростом  и не т р е б у е т  ос
в етл е н и й  и п ро ч и сто к .

И л л ю с т р а ц и й — 3, т а б л и ц  — 1, сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 7 н а зв .

У Д К  630*232.11 : 630*176.322.2
Р а з н о о б р а з и е  п о п у л я ц и й  б у к а  восточ н ого . М а л ь ц е в  М. П .—

« Л е с н о е  х о зя й с т в о » , 1979, №  1, с. 36—39.
О с в е щ а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  за л о ж е н н ы х  в  1967— 1S69 гг . оп ы тов  

по  и зу ч ен и ю  ф о р м о в о го  р а з н о о б р а з и я  б у к а  в к у л ь т у р а х .
Т а б л и ц  — 3, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 7 н а зв .

У Д К  630*54
Ц ен н ы е ф о р м ы  л ещ и н ы  в го р н ы х  л е с а х  Г рузи и . З е д е л а ш -  

в и л и  М . С . — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, №  1, с. 41—44.
У с т а н о в л е н а  за к о н о м е р н о с т ь  и зм е н е н и я  основны х п а р а м е т 

ров  о р е х а  л е щ и н ы  в с в я зи  с ее  ф орм ой  и в ер ти к ал ь н о й  п о я с 
н о стью . В ы д ел ен ы  х о зя й ст в ен н о  ц ен н ы е ф орм ы .

Т а б л и ц  — 5, сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 11 н а зв .

У Д К  630*443.3
С о су д и сты й  м и к о з  д у б а  н а  ю го -во сто ке  ев р о п ей ск о й  ч асти  

Р С Ф С Р . К р ю к о в а  Е.  А. ,  П л о т н и к о в а  Т. С . — « Л е с 
н ое х о зя й с т в о » , 1979, N° 1, с. 69—73.

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  по  и зучен и ю  р ас п р о стр а н ен н о сти , в р е д о 
носн ости  м и к о за  д у б а ,  о с в е щ а ю т с я  пути  и способы  п ер е д ач и  
и н ф ек ц и и , п р о ф и л а к т и ч е с к и е  и х и м и ч еск и е  м е р о п р и я ти я  по 
б о р ь б е  с б о л езн ь ю .

И л л ю с т р а ц и й  — 2, т а б л и ц  — 5, спи сок  л и т е р а т у р ы  — 10 н азв .

У Д К  630*443.2
З а р а ж е н и е  в сх о д о в  сосн ы  ф у зар и о зо м  в ю ж н ом  З а б а й к а л ь е .

С в е т о г о р о в  Ю . П . — « Л е сн о е  х о зя й с т в о » , 1979, №  1,
с. 74—76.

П р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  п о л ев ы х  н аб л ю д ен и й  по  и зучени ю  
св язи  м е ж д у  ге о г р а ф и ч е с к и м  п р о и с х о ж д ен и е м  сем ян  сосны  и 
ги б ел и  в сх о д о в  и се я н ц е в  от  ф у за р и о за .

И л л ю с т р а ц и й  — 1, т а б л и ц  — 1, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 15 н азв .

О ф о р м л е н и е  х у д о ж н и к а  В. И. В о р о б ь ев а  
Т е х н и ч е ск и й  р е д а к т о р  Л . И . Ш т е п а

С д а н о  в н аб о р  30.11.78 г. П о д п и с а н о  в п е ч а т ь  26.12.78 г. Т-23231 У сл .-п еч . л . 8,4
Ф о р м а т  84X 108'/i6- Т и р а ж  26 150 э к з .  З а к а з  485.

У ч .-и зд . л . 11,0

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, ко м н . 202-203. Т е л е ф о н ы : 264-50-22; 264-11-66

М о ск о в ск а я  т и п о г р а ф и я  №  13 С о ю зп о л и г р а ф п р о м а  при  Г о с у д а р с т в е н н о м  к о м и т ет е  С С С Р  
по  д е л а м  и з д а т е л ь с т в , п о л и г р аф и и  и кн и ж н о й  т о р го в л и .

107005, М о с к в а , Б -5 , Д е н и с о в с к и й  п ер ., д . 30.
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