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ЛЕСОВОДЫ

СТРАНЫ

СОВЕТОВ

Татьяна Павловна Поживилко — ста
рейший работник Бродницкого лесничества Пинского 
лесхоза (Белорусская ССР). Почти 30 лет она воз
главляет лесокультурное звено. За эти годы посаж е
ны лесные культуры на площади более 1 тыс. га 
с приживаемостью  свыше 95%. Только за последнее 
десятилетие уход за молодняками проведен на пло
щ ади 1 тыс. га. За три года десятой пятилетки вы ра
щ ено 150 га леса, получено 1,1 тыс. кг семян сосны 
обыкновенной первого класса качества. Все члены 
звена постоянно выполняют норму выработки на 
115— 120%.

За высокие производственные показатели в 1960 г. 
Т. П. П ож ивилко одной из первы х в области при
своено звание ударника коммунистического труда, к о 
торое она ежегодно подтверж дает.

В 1966 г. Татьяна П авловна награж дена орденом 
«Знак Почета», а в 1971 г. удостоена высшей награды 
Родины — ордена Ленина.
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ИСТОКИ т р у д о в о й  и н и ц и а т и в ы
М. В. СТРЕЛЬЦОВА (Союзгипролесхоз);
К. Л. НАГИМОВА (Туймазинское опытно-показательное 
производственное лесохозяйственное объединение 
Башкирской АССР]

Туймазинское опытно-показательное 
производственное лесохозяйственное объединение (об
щая площадь — 347 тыс. га, в том числе покрытая ле
сом — 326,7 тыс. га) осуществляет весь комплекс ра
бот по лесовосстановлению, охране и защите леса от 
пожаров и лесонарушений, а такж е биотехнические ме
роприятия по сохранению и приумножению охотничьей 
фауны.

В состав объединения на правах филиалов входят 
Бакалинский лесокомбинат, Шаранский, Буздякский, 
Бижбулякский и Белебеевский лесхозы. Головным 
предприятием является Туймазинский мехлесхоз. 
В объединении имеются базовый питомник, производ
ственная лесосеменная станция, оборудованная шишко- 
сушилкой калининского типа, станция охраны и защи
ты леса, цехи по переработке древесины, механизиро
ванный отряд для создания насаждений на крутоскло- 
нах. Общая численность работающих — 2011 человек, 
из них 1228 рабочих. В лесохозяйственном производ
стве занято 1285 работников, в промышленном — 726.

В Туймазинском объединении ежегодно создается 
1,7—2,0 тыс. га лесных культур в гослесфонде, около 
0,8 тыс. га — на крутосклонах, по оврагам и балкам 
и до 0,5 тыс. га полезащитных лесных полос на зем
лях колхозов и совхозов. Посадку проводят лесопоса
дочными машинами СБН-1А, СНЧ-1, ЛПА-1 и СЛН-1, 
как правило, сеянцами, реже — саженцами; тополь — 
укорененными черенками. Для посадки в гослесфон
де применяют березу, лиственницу, сосну, ель; для 
овражно-балочных насаждений — сосну, лиственницу, 
в полезащитных полосах — березу, тополь, лиственни
цу. На 1 га высаживают 3,5—6,5 тыс. сеянцев.

В 1974 г. для облесения крутосклонов создан пере
движной механизированный отряд (бригадир Н. X. Хус- 
нутдинов). В нем шесть механизаторов и геодезист. 
Нарезка террас осуществляется террасерами ТС-2,5 и 
Т-4 на тракторах Т-74 и Т-100 через 3—6 м в зависи
мости от крутизны склона. Полотно обрабатывают куль
тиватором КРТ-3 и челночным плугом ПЧС-4-35, саж а
ют сеянцы обычными лесопосадочными машинами по 
одному ряду на террасе через 0,7— 1,0 м. Механизи
рованный отряд ведет облесение крутосклонов по всем 
предприятиям объединения и к настоящему времени 
уж е выполнил работу на площади 1589 га.

Лесные культуры первых лет посадки хорошо при
жились. На склонах, почти полностью лишенных п реж 
де растительности, появился травянистый покров. Соз

данные террасы удерживают снег и дождевую влагу, 
благодаря чему создаются благоприятные условия для 
роста насаждений. За высокие показатели в труде трак
тористы Я. Г. Хисматуллия и В. И. Санников награж
дены орденами Трудовой славы III степени.

В целях обеспечения посадочным материалом при 
лесосеменной станции создан орошаемый базисный пи
томник (40 га). При нем имеются ледник для хранения 
посадочного материала, теплица для выращивания сеян
цев под полиэтиленовой пленкой, школа декоративных 
пород для озеленения населенных пунктов, плантация 
тополей. В 1977 г. питомнику присвоено звание «Лес
ной питомник высокой культуры», в 1978 г. это звание 
подтверждено.

Обслуживает питомник бригада из 10 человек под 
руководством Ю. Т. Фаррахова. За последние годы этот 
коллектив добился значительных успехов в выращива
нии сеянцев (главным образом березы) под полиэтиле
новой пленкой. Начато выращивание сеянцев с закры
той корневой системой. Пока еще очень велика трудо
емкость изготовления брикетов, однако в Башкирии при 
создании насаждений на крутосклонах посадки сеян
цев с закрытой корневой системой дают высокую при
живаемость и хороший ррст уж е в первые годы жизни.

В зимнее время бригада Ю. Т. Фаррахова обслужи
вает шишкосушилку. Правильно установленный темпе
ратурный режим, хорошо организованное хранение ши
шек и семян дают возможность получать семена только 
I и II классов качества. В 1977 г. за добросовестную 
работу Ю. Т. Фаррахов награжден медалью «За трудо
вое отличие». Успешно выполнив обязата\ьства 1978 г., 
его бригада одной из первых взяла повышенные социа
листические обязательства на 1979 г.

Ежегодно рубки ухода в объединении проводятся на 
площади 15— 16 тыс. га, из них в молодняках — на 
6 тыс. га. При осветлениях и прочистках применяют 
«Секор-3», трелевочное приспособление «Муравей» 
в агрегате с трактором МТЗ-50.

Прореживание, проходные и санитарные рубки осу
ществляют 12 малых комплексных бригад. Валку про
водят бензиномоторными пилами «Дружба», трелевку 
хлыстов — колесными или гусеничными тракторами; 
используется такж е трелевочное приспособление УТГ-4,8, 
На рубках ухода успешно внедряется поквартальны!" 
способ. В 1978 г. этим способом выполнены работы на 
площади 3 тыс. га. Лучшими на рубках ухода являются 
бригады Ш. Г. Багданова, Ф. Ф. Сираева (Бака.ишскиь
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Сполаживание склона оврага передвижным механизиро
ванным отрядом

лесокомбинат), Р. Я. Тимерзянова (Бижбулякский мех- 
лесхоз).

Для проведения рубок главного пользования органи
зованы два лесопункта (в Бакалинском лесокомбинате 
и Белебеевском лесхозе) и мастерский участок при 
Верхне-Троицком лесничестве головного предприятия. 
В 1978 г. на этих работах были заняты десять малых 
комплексных бригад. Кроме того, в Буздякском и Биж- 
булякском лесхозах созданы лесозаготовительные 
звенья, заготовляющие древесину для переработки в це
хах лесхозов. В составе малых комплексных бригад — 
тракторист, чокеровщик, вальщик, помощник вальщика 
и один-два обрубщика сучьев. Разработка ведется ме
тодом узких лент. Ширина их по твердолиственному 
хозяйству— 100 м, по мягколиственному — до 250 м; 
ширина пасек — 25—30 м. На разработку каждой лесо
секи составляются технологические карты.

Для погрузки древесины на лесовозный транспорт 
в Бакалинском лесокомбинате с успехом применяется 
погрузчик ПЛ-1. В Шаранском лесхозе для перевозки 
хлыстов используется автомашина марки ЗИЛ-157К, обо
рудованная самопогрузчиком.

В 1978 г. общий объем вывозки древесины составил 
113,5 тыс. м3, в том числе по главному пользованию — 
91,76, от рубок ухода и санитарных рубок заготовлено 
21,75 тыс. м3.

В настоящее время объединением взят курс на глу
бокую переработку древесины. Каждый год вводятся 
в строй новые цеха переработки, перестраиваются и 
совершенствуются устаревшие.

В 1978 г. объединением было выпущено 14,6 тыс. м3 
пиломатериалов, 8,5 тыс. м3 ящичных комплектов,
0,8 тыс. м3 заливной клепки, более 2,7 тыс. м3 штакет
ника, 440 срубов домов, 436 т хвойно-витаминной муки, 
а также значительное количество товаров народного 
потребления и изделий производственного назначения 
(обозные изделия, хозяйственные метлы и веники).

Охрану леса осуществляют 72 участковых техника и 
373 лесника. Большая часть лесов относится к IV груп
пе пожарной опасности, хотя возможность возникнове

ния пожаров довольно высока вследствие значительной 
посещаемости лесов лесозаготовителями, туристами, 
рабочими-нефтяниками, жителями ближайших населен
ных пунктов. Для предотвращения возникновения и 
распространения пожаров проводится большая работа: 
прокладываются и подновляются минерализованные по
лосы (только в 1978 г. было проложено 768 км полос 
и подновлено 1047 км); налажена телефонная связь со 
всеми конторами лесхозов, лесничеств и кордонами; 
ведется пропаганда бережного отношения к природе 
и правил охраны леса (распространено 8 тыс. листовок, 
развешено 335 плакатов, проведено более 500 лекций 
и бесед, в районной газете опубликовано 35 статей); 
имеется пожарно-химическая станция и станция охра
ны и защиты леса.

Работники лесной охраны успешно осуществляют ме
роприятия по охране лесов от лесонарушений, а также 
сохранению и приумножению охотничьей фауны. По
четное звание «Лучший лесник лесного хозяйства 
РСФСР» присвоено Г. М. Бадретдинову, М. Т. Гайнул
лину, Г. Л. Каримову и А. С. Яковлеву, чьи обходы при
знаны лучшими. Победителями в социалистическом со
ревновании среди лесников объединения являются 
М. Ш. Халяпов, Г. М. Насибуллин, Б. Б. Вахитов, а лес
ничий Бишиндинского лесничества С. Н. Насибуллин 
занесен на районную Доску почета. Руководит работой 
лесной охраны главный лесничий объединения
Н. Ф. Морозов, пользующийся заслуженным уважением 
в коллективе. При его непосредственном участии про
водятся все мероприятия по лесоразведению.

Большой объем работ при значительной разбросан
ности объектов требует наличия хороших дорог. В связи 
с этим особое внимание уделяется строительству авто
мобильных дорог.

Для выполнения лесохозяйственных и промышленных 
работ необходимы квалифицированные кадры. В на
стоящее время большое внимание придается обучению 

новым специальностям и повышению квалификации 
рабочих и инженерно-технических работников. Так, 
в 1978 г. приобрели новые специальности и повысили 
квалификацию 180 рабочих и 13 инженерно-технических

Уход за всходами
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Террасированные склоны

работников. Кроме того, опытные работники объеди
нения Н. Ф. Михеев, Р. Г. Ахметшин, Н. Ф. Морозов, 
М. Г. Сайбель, И. В. Коземаслов, Г. В. Идрисов, 
Ф. Р. Абзалетдинов шефствуют над молодыми специа
листами.

Росту промышленного производства и интенсификации 
лесного хозяйства способствует научная организация 
труда. Для этих целей на головном предприятии орга
низованы три творческие группы, в филиалах — по 
одной.

В планах по внедрению новой техники и передовой 
технологии решаются такие проблемы, как выращива
ние посадочного материала в теплицах с полиэтилено
вым покрытием, создание плантаций высокотаянидных 
ив, закладка уплотненных лесных школ, применение 
гербицидов в лесных культурах и питомниках, облесе
ние горных склонов и овражно-балочных земель, при
менение ЭВМ для материально-денежной оценки лесо
сек. В планах НОТ — внедрение типовых проектов 
организации рабочих мест, отраслевых норм выработки, 
организация труда на основе использования карт, приме
нение инсектицидов, механизация посева, посадки и ухо
дов за молодняками, изготовление брикетов для вы
ращивания посадочного материала с закрытой корневой 
системой.

Коллектив Туймазинского опытно-показательного ле
сохозяйственного объединения, как и все объединения 
Минлесхоза Башкирской АССР, в годы десятой пяти
летки работает под девизом «Ни одного отстающего 
рядом». Выполнение напряженных планов по лесохозяй
ственной и промышленной деятельности, а также повы
шенных социалистических обязательств требуют моби
лизации всех трудовых ресурсов.

Социалистические обязательства принимаются в де
кабре — январе, когда все коллективы ознакомлены 
с плановыми заданиями на предстоящий год. В первую 
очередь оформляются индивидуальные и бригадные 
обязательства.

Для лесничеств, цехов, мастерских участков и дру
гих коллективов разработаны условия внутризаводского 
социалистического соревнования. Подведение итогов, 
присуждение мест и денежной премии проводятся еж е

квартально на расширенном заседании рабочего коми
тета и администрации. Кроме выполнения производ
ственного плава и социалистических обязательств, учи
тываются участие в общественной жизни коллектива, 
соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие замечаний 
в актах проверки качества выпускаемой продукции, вы
полнение плана поставки товаров народного потребле
ния торгующим организациям и т. д. Итоги социали
стического соревнования среди лесничеств, мастерских 
участков в лесхозах и объединении подводятся один 
раз в год.

В 1978 г. разработаны условия индивидуального со
циалистического соревнования среди лесников за зва
ния «Ударник коммунистического труда», «Отличник 
качества» и др. Так, лесничествам, завоевавшим первое 
место, вручаются переходящее Красное знамя лесхоза 
и денежная премия, за второе — переходящий вымпел 
и премия, третье — Почетная грамота.

В каждом лесничестве, цехе и конторах лесхозов 
оформлены стенды социалистического соревнования, 
а в объединении и его филиалах — Доски почета и 
Книги почета. Победители в индивидуальном социали
стическом соревновании, завоевавшие более трех раз 
подряд звание «Лучший рабочий по профессии», на
граждаются Почетной грамотой и денежной премией, 
а работникам, добившимся звания «Отличник качества» 
и «Мастер — золотые руки», вручаются Почетный дип
лом и денежная премия.

Среди работников объединения 714 человек являются 
ударниками коммунистического труда, более 1000 бо
рется за присвоение этого звания. Семи мастерским 
участкам и 24 бригадам объединения присвоено звание 
«Коллектив коммунистического труда». Награждено 
знаком «Ударник IX пятилетки» 72 человека, знаками 
победителя социалистического соревнования за 1976— 
1978 гг.— 319, Почетными грамотами Гослесхоза СССР — 
12, Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства 
БАССР — 4, Почетной грамотой объединения — 22 че
ловека.

За 1976— 1977 гг. орденами Трудовой славы III степе
ни награждены бригадир лесокультурной бригады 
М. Г. Сайбель и станочник М. М. Аглиуллин; медалями 
«За трудовое отличие» — токарь И. В. Коземаслов, «За 
трудовую доблесть» — рабочая В. М. Купцова.

Работникам лесной охраны, проработавшим 10, 20 и 
30 лет, вручаются соответствующие знаки. Разработаны 
условия присвоения почетных званий «Кадровый рабо
чий лесхоза» и «Ветеран труда лесхоза» для работни
ков, проработавших в коллективе более 10 лет. Удо
стоенные этих званий получают Почетный диплом, еди
новременную денежную премию и 20—25%-ную над
бавку к премии по итогам года, а также бесплатные 
путевки в дома отдыха.

В объединении ведется значительное жилищное строи
тельство, улучшаются услсквия труда, быта и отдыха 
работников.
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По промышленной деятельности к концу 1979 г. на
мечено выпустить сверх установленного плана товар
ной продукции на 10 тыс. руб., в том числе товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйственного оби
хода— на 6 тыс. руб., заготовить в порядке помощи 
сельскому хозяйству 400 т хвойно-витаминной муки, 
70 деталей для кормушек к  кормораздатчику ТВК-80, 
3500 колес, 6200 саней, 65 тыс. столбов для огоражи

вания культурных пастбищ, а такж е пищевых продук
тов на сумму 135 тыс. руб.

Коллектив Туймазинского объединения, встав на тру
довую вахту в честь 60-летия Советской Башкирии, 
успешно выполнит задания года и четырех лет пяти
летки и приложит все усилия для сохранения и при
умножения лесных богатств нашей страны.

ПЯТИЛЕТКУ
Ф. Н. КУРБАНАЛИЕВ, директор Кировабадского 
механизированного лесхоза

Кировабадский механизированный 
лесхоз является одним из передовых предприятий Азер
байджанской ССР.

Общая площадь лесхоза — около 30 тыс. га, из них 
покрыто лесом — 22,7 тыс. га, лесистость составляет 9%.

Лесные массивы расположены на территории четы
рех административных районов и в основном произрас
тают на южных склонах Малого Кавказского хребта, 
часть их узкой лентой тянется вдоль р. Куры. Главные 
породы — бук, дуб, граб, к которым примешиваются 
орех грецкий, клен, ясень, карагач, а из плодовых — 
яблоня, груша и др. В составе подлеска преобладают 
боярышник, мушмула, кизил, шиповник, барбарис, ж и
молость, лигу струм. Все леса отнесены к I группе.

Из общей площади лесов пол^-почвозащитные зани
мают 9%, запретные вдоль рек — 6,6, курортные — 
4,4%. Леса выполняют преимущественно водоохранные, 
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 
другие полезные функции. Проводимые в них лесохо
зяйственные мероприятия преж де всего направлены на 
сохранение, воспроизводство и повышение защитной 
роли лесов. Заготовку древесины осуществляют только 
в виде, рубок ухода и санитарных рубок.

Выполняя исторические решения XXV съезда КПСС 
и последующих Пленумов ЦК КПСС, положения и 
выводы, содержащиеся в докладах Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, коллектив лес
хоза перевыполнил основные показатели плана эконо
мического и социального развития трех лет десятой пя
тилетки.

За этот период план лесовосстановительных работ 
в гослесфонде выполнен на 109%, т. е. восстановлено 
604 га лесов. На малопродуктивных и вышедших из 
сельскохозяйственного пользования землях колхозов и 
совхозов заложено 280 га защитных насаждений, что 
составляет 104% к плану. Посадку леса проводят 
в основном такими ценными породами, как орех грец
кий, дуб, сосна, а такж е высаживают плодовые поро
ды — яблоню, грушу, гранат и др.

Учитывая потребности сельского хозяйства в древе
сине, в низменной орошаемой зоне создаются культуры 
акации белой и тополя с коротким оборотом рубки.

Лесхоз ежегодно выращивает 500—700 тыс. шт. по
садочного материала и полностью обеспечивает свою

- Д О С Р О Ч Н О !

потребность в нем. Семена заготавливаются на специ
ально отведенных участках, за которыми осуществляется 
систематический уход. В течение последних трех лег 
заготовлено более 7 т семян древесных и кустарнико
вых пород I и II классов качества.

В процессе рубок ухода и санитарных рубок полу
чено 11 тыс. м3 древесины при плане 10 тыс. м3, при
чем 90% работ механизировано. План заготовки и реа
лизации лесопродукции по хозрасчетной деятельности 
за 1976— 1978 гг. составил 65,8 тыс. руб., или 125,3%. 
За счет побочного пользования лесом и подсобного хо
зяйства лесхозом дополнительно получено 212,8 тыс. руб. 
Заготовлено 195 т сена, собрано 63,2 т дикорастущих 
плодов и 2,7 т лекарственного сырья. Если в 1976 г. 
доход с 1 га общей площади составил 2 р. 49 к,, 
а в 1978 г.— 3 р. 78 к., то к концу пятилетки этот по
казатель будет доведен до 5 руб.

В вопросах ведения лесного хозяйства, охраны и 
воспроизводства лесов большую помощь работникам 
леса оказывает общественность. За последние годы 
в обслуживаемых лесхозом районах созданы три школь
ных лесничества, где ребята привлекаются к обще- 
ственно-полезйому труду, изучают и охраняют родную 
природу.

На территории Кировабадского лесхоза, недалеко от 
известного Гек-Гельского заповедника, находится живо
писный курорт республиканского значения Аджикент, 
который славится чистым горно-климатическим возду
хом. Лесхоз ежегодно осуществляет работы по охране 
аджикентских лесов от самовольных порубок, пастьбы 
скота, защите, их от вредителей и болезней. С целью 
улучшения санитарного состояния насаждений убирает
ся ветровал, проводятся рубки, направленные на регу
лирование густоты и формы, повышение продуктивно
сти и усиление защитных функций лесов. Введение 
хвойных пород в состав насаждений придает им осо
бый колорит и значительно улучшает ландшафт.

Для обеспечения наиболее организованного и полно
ценного отдыха -людей благоустраивается лесопарковая 
часть курорта. Здесь отведены места для разведения 
костров, построены беседки, установлены столы, ска
мейки, а такж е ящики для сбора мусора и т. д.

Большое внимание уделяется охране лесов от пожа
ров. В этих целях проложены минерализованные поло
сы, ведется разъяснительная работа среди населения,
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организовано 19 добровольных пожарных дружин. Бла
годаря этим мероприятиям в лесхозе не отмечено слу
чаев лесных пожаров.

Коллектив лесхоза работает над досрочным выпол
нением заданий четвертого года пятилетки и принятых 
социалистических обязательств. За весенний лесопоса
дочный сезон в гослесфонде заложено 67 га лесных 
культур при плане 50 га. Создано более 40 га защит
ных насаждений на землях колхозов и совхозов при 
плане 35 га. Успешно выполняются месячные задания 
по рубкам ухода и санитарным рубкам, реализации 
продукции и др.

Хороших результатов в выполнении планов и социа
листических обязательств добились кавалеры ордена 
Трудовой славы III степени бригадиры лесокультурных 
работ 3. Гасанов и М. Исмаилов, добившиеся высокой 
приживаемости культур. Под руководством лесника 
Ш амхорского лесничества И. Гасанова на непригодных 
для сельскохозяйственного использования землях кол

хоза им. Нариманова (1200 и  над ур. моря) заложено 
более 100 га овражно-балочных культур. Благодаря хо
рошо организованной охране и постоянному уходу при
живаемость их составляет более 70%.

За период 1976— 1977 тт. коллектив лесхоза неодно
кратно занимал призовые места среди лесохозяйствен
ных предприятий республики, а 22 работника награж
дены знаками победителя социалистического соревно
вания.

По итогам 1977 г. Кировабадскому лесхозу присуж
дено переходящее Красное знамя ЦК КП Азербайджа
на, Совета Министров Азербайджанской ССР, АСПС 
и ЦК ЛКСМ республики, а по итогам 1978 г.— перехо
дящее Красное знамя Гослесхоза Азербайджанской ССР 
и Республиканского отраслевого комитета профсоюза.

Труженики лесхоза, приняв повышенные социалисти
ческие обязательства, приложат все усилия к выполне
нию плановых заданий десятой пятилетки к 1 мая 
1980 г.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

НОВОЕ — В ПРСИЗВ0ДСТВ0
На многих предприятиях лесного хо

зяйства с каждым годом повышается уровень механиза
ции трудоемких работ в лесу.

Одной из форм привлечения членов НТО к решению 
задач научно-технического прогресса за дальнейшее по
вышение эффективности производства являются обще
ственные смотры и конкурсы.

За последние годы членами НТО разработаны и внед
рены многие машины, орудия и приспособления, поз
воляющие механизировать ряд важных работ в лесном 
хозяйстве.

Следует отметить хорошую работу по проведению 
Всесоюзного общественного смотра в первичных орга
низациях НТО Украинского, Латвийского, Белорусского, 
Алтайского, Хабаровского, Краснодарского, Краснояр
ского, Воронежского правлений, направленную на внед
рение новой техники, а также получение максимального 
экономического эффекта от ее применения.

В настоящее время широко функционируют Бюро эко
номического анализа и технической информации, кон
структорские бюро, научная организация труда, научно- 
исследовательские институты и лаборатории. Оправдала 
себя и такая форма общественной деятельности, как 
выполнение советами первичных организаций НТО 
функций технических советов предприятий, глубоко 
изучающих все стороны производства.

Заслуживают внимания советы новаторов на пред
приятиях по внедрению новой техники и совершенство
ванию технологии. В их числе — первичная организация 
НТО Загорского опытно-механизированного лесхоза, ко
торая провела смотр внедрения достижений науки 
и новой техники в 11 лесничествах. По итогам работы 
за второй — четвертый кварталы 1978 г. коллективу 
предприятия присуждено первое место и вручено пере
ходящее Красное знамя Гослесхоза СССР и ЦК проф

союза рабочих лесбумдревпрома. Коллективом мехлес- 
хоза достигнут следующий уровень механизации основ
ных работ: на посадке леса — 96,7%, уходе за лесными 
культурами — 99, подготовке почвы — 100, рубках ухода 
в молодняхах — 65%. Все члены НТО своим активным 
участием способствовали повышению уровня механиза
ции производства, сокращению удельного веса ручного 
труда, более рациональному использованию рабочей 
силы.

В ходе смотра за 1978 г. поступило 39 рационализа
торских предложений, из которых внедрено 32 с эконо
мическим эффектом 18 тыс. руб.

Примером творческого отношения к делу может слу
жить группа работников базисного питомника лесхоза. 
Члены НТО Е. П. Титов, А. В. Ескин, Т. А. Кальнева, 
Л. М. Белоусова и рабочие-новаторы В. Евсеев,
А. А. Карпов успешно выполнили все личные творче
ские планы на 1978 г.

За достигнутые успехи совет НТО первичной органи
зации Загорского опытно-механизированного лесхоза 
был награжден Почетной грамогой Центрального прав
ления НТО с вручением денежной премии.

Кулундинско-Алейское производственное объединение 
Алтайского управления лесного хозяйства в 1978 г. 
выполнило задание по решению научно-технических 
проблем с внедрением ' прогрессивной технологии по
23 разделам. К наиболее важным мероприятиям отно
сятся следующие: механизированная уборка порубоч
ных остатков с применением сучкоподборщиков и меха
нической тягой (этот способ позволил перевыполнить за
дание в 2,8 раза и дать экономический эффект в сум
ме 43 656 руб.); использование на рубках ухода бесчо- 
керных трелевочных приспособлений (по этой техноло
гии работают сейчас все предприятия объединения: 
здесь внедрено 48 трелевочных приспособлений, аод-
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везено без применения троса и захватывающих чокеров 
90 тыс. м3 древесины; экономия составила 17 454 руб.); 
механизированная оправка сеянцев при посадке защит
ных лесонасаждений (она позволила получить экономи
ческий эффект 8693 руб. и освободить от тяжелой ра
боты значительное число рабочих). По инициативе чле
нов НТО на трудоемкой работе внедрены хвоеотдели- 
тели, благодаря чему получен экономический эффект 
в сумме 13 800 руб. и высвобождено в расчете на круг
логодовое время 6,9 человека.

Следует отметить работу членов НТО по централи
зации получения семян хвойных пород на крупных 
шишкосушилках калининского типа и внедрению в пи
томниках дождевальных установок.

Многие первичные организации НТО Украинского 
правления добились высоких производственных показа
телей в ходе общественного смотра. Например, Коросты- 
шевским спецлесхоззагом Ж итомирского областного 
управления за счет экономии сырья, материалов и энер
гетических ресурсов получено 2270 руб., а за счет 
внедрения рационализаторских предложений — 2360 руб. 
Заметно повысился и уровень механизации на лесохо
зяйственных работах. Так, процент механизации на руб
ках ухода (без молодняков) составил 98,5, на посадке 
леса — 49,3, уходе за лесными культурами и подготов
ке почвы под них — соответственно 59,8 и 96,8, внесе
нии минеральных удобрений в л есу — 100.

Могилевский лесхоз БССР, выполнив планы внедре
ния последних достижений науки и техники в лесное 
хозяйство, получил экономический эффект в сумме 
20,9 тыс. руб. Помимо этих заданий, по личным твор
ческим планам членов НТО внедрены в производство 
и достижения передового опыта. Например, заслуж и
вает внимания предложенный лесничим Лубужского 
лесничества Н. А. Кухаревым механизм для вертикаль
ной и горизонтальной транспортировок шишек из скла
да шишкосушилки и для спаренного вращения бараба
нов в сушильной камере шишкосушилки с условной 
экономией 3,2 тыс. руб. По инициативе инженера 
лесных культур В. И. Танковича механизирована выкоп- 
ка сеянцев в питомниках и закладка школ ели по мето
ду Бешенковического лесхоза Витебской обл. При этом 
экономия достигла 2 тыс. руб. Кроме того, механизи
рованная посадка и посев леса произведены на 244 га, 
или 58% (при плане 55 %).

Итоги смотра показали, что первичные организации 
многих правлений общества своей практической дея
тельностью положительно влияют на воспроизводство 
и рациональное использование лесов, организацию на
дежной охраны их от пожаров и вредных насекомых, 
увеличение выпуска товаров народного потребления 
и продуктов побочного пользования лесом, содействуют 
обеспечению ученых, специалистов и рабочих-новаторов 
производства необходимыми информационными материа
лами и систематическому распространению данных 
е Научно-технических достижениях. Многими первичны
ми организациями осуществлена работа по внедрению

новой техники и прогрессивной технологии, техническо
му совершенствованию производства путем изобрета
тельства и рационализации.

Вместе с тем отдельные правлоппя НТО (Армянское, 
Грузинское, Казахское, Марийское, Коми, Иркутское, 
Амурское, Владимирское, Брянское) не представили от
четов о проведении общественного смотра. Видимо, 
здесь деятельность первичных оргаш. -аций не контро
лируется и важность привлечения общественности 
к смотру недооценивается.

В ряде первичных организаций сложилась практика 
подводить итоги смотра только в конце года, тогда как 
смотровые комиссии обязаны в течение всего года 
изучать «узкие места», создавать творческие бригады 
и объединения, привлекая их к решению актуальных 
вопросов, от которых зависит выполнение планов пред
приятия по внедрению новой техники. Отмечены фак
ты, когда общественный смотр проводился формально. 
Первичные организации НТО обязаны добиваться внед
рения всего ценного в производство.

Областные, краевые правления и первичные органи
зации общества еще не в полной мере используют 
имеющиеся возможности по привлечению научно-тех
нической общественности к решению вопросов механи
зации и автоматизации производства, внедрения но
вой техники и сокращения ручного труда.

Неудовлетворительно решаются вопросы механизации 
ухода за молодняками, сбора семян с растущих деревь
ев, посадки леса на увлажненных лесосеках и рацио
нального использования лесосечных отходов. В ряде 
случаев из-за организационных, технических и техноло
гических причин новая техника работает всего лишь 
5— 10 машиносмен в месяц, причем выработка на 1 ма- 
шиносмену не достигает и 50% проектной мощности.

В настоящее время, когда в нашей стране большое 
внимание уделяется рациональному использованию при
родных ресурсов, получению максимума продукции 
с каждого гектара лесной площади, работа научно-тех- 
нических обществ приобретает особенно важное зна
чение.

Научные институты, ученые и специалисты — члены 
НТО накопили уж е достаточный опыт, позволяющий 
повсеместно переходить на более прогрессивные мето
ды ведения лесного хозяйства и обеспечивающий бо
лее высокую сохранность лесов. Лесоводы должны по
могать лесозаготовителям разрабатывать наиболее при
емлемые для местных условий методы лесосечных ра
бот, при которых возможно более полное использова
ние всего вырубаемого леса, всей получаемой древеси
ны. Долг научно-технической общественности лесной 
отрасли — совершенствовать на предприятиях организа
цию инженерного труда, укреплять творческое содру
жество науки и производства, внимательно изучать все 
проявления рабочей инициативы и способствовать рас
пространению передового опыта в коллективах отрасли.

Н. В. ХРАМОВ
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УДК 630*907

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИКЕ «НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ» БЛАГ ПРИРОДЫ ЛЕСА
Н. Р. ПИСЬМЕННЫЙ, кандидат сельскохозяйственных 
наук

Чистый воздух, вода, лес, тишина, 
многообразные богатства природы, в общении с которой 
человек укрепляет свое здоровье, повышает работоспо
собность, совершенствуется физически и духовно, об
ладают самой высокой потребительной стоимостью. Мо
жет ли полезность непосредственно быть измерена и 
выражена в виде экономических показателей? Право
мерен ли сам поиск экономических индикаторов явле
ниям биологического порядка? Необходим ли денежный 
эквивалент так называемых «нематериальных благ при
роды»?

Лес — эколого-экономическое явление. С одной сторо
ны,— это существеннейший элемент биосферы, а с дру
гой,— важнейшее средство материального производства. 
При этом определяющей признается роль леса 6 мате
риальной жизни общества. В этой связи для общества 
очень важно, чтобы в лесах страны было организовано 
высокоэффективное хозяйство, обеспечивающее поддер
жание на должном уровне лесосырьевых ресурсов 
в настоящее время и создающее надежные предпосыл
ки к тому, чтобы для будущих поколений лесные бо
гатства были не только сохранены, но и приумножены.

Речь, таким образом, идет об организации постоян
ного и неистощительного пользования лесом, возведен
ного Основами лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик в ранг основных принципов ве
дения советского лесного хозяйства. При этом принцип 
неистощительности пользования лесом, безусловно, 
распространяется на три его основные функции: сырье
вую, социальную и средообразующую. Организация 
гармоничного взаимодействия общества с природой ста
новится все более важной частью программных целей 
нашей партии в решении социальных задач.

Двойственность лесных ресурсов, выступающих как 
средство материального производства, т. е. как эконо
мическая категория и вместе с тем как носитель не
материальных или так называемых «невесомых полез
ностей леса», предопределяет необходимость комплекс
ного подхода к оценке этих ресурсов при организации 
рационального лесопользования. К таким нематериаль
ным благам, или ценностям относятся: биологические, 
которые приносят пользу здоровью человека чистым 
воздухом, фитонцидами, тишиной; эстетические — радо
сти и наслаждения, доставляемые людям лесом, удов
летворяющие их художественные и психологические 
потребности.

В последние годы выдвинуто большое число пред
ложений по экономической оценке, определению «стои
мости» не только нерукотворной тайги, но и назван
ных нематериальных благ, причем нередко противопо
ставляется одна функция лесов другой. Предпринима
ются попытки приспособить для этой цели закон стои
мости, общеэкономические законы, базирующиеся на 
производстве, труде, хозрасчетных принципах. Предпо
лагается, например, дать денежную оценку кислородо
продуцирующей способности леса методом «замещаю
щих затрат», когда стоимость выделенного лесом за ве
гетационный период кислорода оценивается по отпуск
ным его ценам в химической промышленности [8]. При 
этом принимается, что каждая выращенная тонна су
хой органической массы в лесу связана с выделением 
примерно 1,4 т кислорода. Но как учесть, что постоянно 
образующийся в лесу естественный отпад древесины, 
хвои, листвы, коры для своей минерализации часто тре
бует кислорода столько же, сколько его было выделено 
в процессе фотосинтеза? Согласно указанным предло
жениям авторов в этом случае надо было бы оцени
вать и углекислый газ, выделенный животным миром, 
и кислород, выделенный океанами. Почему по анало
гии с лесом мы не можем оценивать кислородопроду
цирующие способности пшеничного поля, фитонцидо
продуцирующие способности плантаций эфиромаслич
ных культур? Они во многом тождественны, так как 
живут и развиваются по общебиологическим законам: 
ассимилируют одни и выделяют другие вещества.

В «Диалектике природы» Фридрих Энгельс писал: 
«До Дарвина его теперешние сторонники подчеркива
ли как раз гармоническое сотрудничество в органиче
ской природе, указывая на то, как растения доставля
ют животным пищу и кислород, а животные доставля
ют растениям удобрения, аммиак, углекислоту» ’. Сле
довательно, с того момента, как только прекращаются 
названные физико-химические процессы, обеспечиваю
щие воспроизведение живой материи, исчезают и по
требительные стоимости природных систем, относящие
ся к невесомым.

Оздоровительные, рекреационные функции леса пред
лагается оценивать количеством часопосещений приго
родных лесов и соизмерением их со стоимостью про
дукции, созданной за это время в сфере материального

1 Ф. Энгельс. Д иалекти ка  природы. Государственное изд-во 
политической литературы , 1952, с. 249.
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производства, а такж е с учетом привлекательности ре
креационного объекта. Тезис К. М аркса о том, что сбе
режение рабочего времени равносильно увеличению 
свободного времени, некоторые экономисты приняли 
в качестве теоретического обоснования и критерия эко
номической оценки рекреационных функций леса в ви
де произведения свободного времени, проведенного тру
дящимися в лесу (а если на лугу?), на среднюю оценку 
рабочего времени. Но ведь у К. М аркса нет и намека 
на то, что рабочее время в угольном забое и проведен
ное на лесной луж айке должно оцениваться одинаково. 
Имеются такж е предложения использовать для оценки 
рекреационной функции леса разницу в уровне средне
годовой выработки на одного рабочего, отдыхавшего 
и не отдыхавшего в лесу [2].

Таким образом, делаются попытки измерить потреби
тельную стоимость невесомых полезностей леса и на 
этой основе определить их стоимость. При этом ряд 
авторов [1] на чисто субъективных придержках пред
лагают оценивать макроклиматические факторы отдыха 
(географические широты, высотное положение, соотно
шение покрытой лесом площади, водной поверхности 
и других территорий), влияние рельефа, экспозиции 
склонов, породного и возрастного состава насаждений, 
учитывать культурно-историческую ценность объекта, 
факторы беспокойства шумами самолетов, машин, бес
покойство насекомыми и т. д. Сюда ж е относят и та
кие непременные атрибуты отдыха (основанные на про
изводстве и труде), как стоянки автомобилей, спортив
ные игры и развлечения, пункты общественного пита
ния и другие вполне «весомые» полезности.

Одни ученые [6] предлагают производить экономи
ческую оценку санитарно-гигиенической роли лесов по 
их влиянию на здоровье людей (сокращение продол
жительности болезней, уменьшение расходов на ле
чение). Другие [4] приравнивают оздоровительный эф
фект пребывания в лесу человека в течение какого-то 
времени к  затратам государства на санитарно-оздоро
вительные цели, приведенным к этому ж е времени. Ис
ходя из этого они показывают, что если участок леса 
площадью 1 га посещают 60 человек и каждый из них 
проводит в лесу 5 дней, то стоимость оздоровительных 
функций этого участка составит 45 руб. в год. Как быть 
с этой стоимостью, если на другой год этот участок по
сетит лишь один человек, неизвестно. А ведь «вещь 
не может быть одновременно сама собой и другой» 
(Ф. Энгельс. «Диалектика природы»). Неслучайно 
марксистско-ленинская экономическая наука уж е дав-, 
до развенчала попытки доказать, что стоимость това
ров, соотношения в их обмене объясняются спросом 
и предложениями или степенью их полезности.

Все предложения и попытки установить стоимость так 
называемых «невесомых даров и благ леса» на основе 
общеэкономических законов сводятся к тому, чтобы 
однозначно, т. е. в рублях, выразить порознь эффект 
биологических (продуцирование кислорода, фитонци
дов), экологических (водорегулирующие функции), со
циальных функций (отдых, туризм), а  такж е функций 
материального производства (выращивание древесины), 
общественная полезность которых заключается в удов

летворении различных потребностей. Оценивая каждую 
из потребительных стоимостей (полезностей) в денеж 
ном выражении, мы тем самым сравнивали бы их меж
ду собой. Однако политическая экономия, теория и 
практика планирования не пытались сравнивать потре
бительные стоимости между собой, по какой-то по
лезности, ибо не существует экономики, как объекта 
математического исследования, без производственных 
отношений, без экономических законов. Она не может 
соизмерить потребности общества, скажем, в эстетиче
ских наслаждениях красотой природы с потребностями 
в древесине, металле, электроэнергии, как не может 
установить общественную закономерность потребитель
ных стоимостей сопоставлением природных явлений, 
скажем, водопада Кивач с вершиной Домбая.

К. Маркс указывал на наличие многих измерителей 
количественной стороны полезных вещей, явлений и что 
различие этих измерений «определяется природой са
мих измеряемых предметов» (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч., т. 23, с. 44). Он иронизировал, что «ни один есте
ствоиспытатель не открыл природных свойств, делаю
щих эквивалентными и нюхательный табак и карти
ны» (Соч., т. 26, ч. III, с. 131).

Коренные принципы диалектического метода предпо
лагают разграничение сущности и формы ее проявле
ния, выделение сущности разных порядков. К. Маркс и 
Ф. Энгельс показали несостоятельность попыток при
менить биологические законы к объяснению обществен
ных явлений. Биологические законы, как и другие за
коны природы, не регулируют и не определяют соци
альные, т. е. общественные функции и явления.

Понятие «функция» в биологии выражает собой не 
только деятельность или способность оказывать то или 
иное действие, но и роль рассматриваемой части, того 
или иного компонента в органической системе в це
лом [3]. Говоря, например, о функциях листа, цветка, 
мы должны характеризовать как саму деятельность 
этих органов, так и ее значение для растения, направ
ленность этой деятельности. На вопрос, в какой мере 
человек использует в своих целях продукты этой дея
тельности (кислород, фитонциды), насколько велика их 
потребительная стоимость, экономика ответить не мо
жет. Разработка методов количественного анализа фи
зических и биологических взаимоотношений организмов 
и их совокупностей с окружающей средой — функция 
других наук. В своих замечаниях по докладу о проис
хождении систем и структур, предшествовавших жи
вым системам, Дж. Бернал [5] сформулировал примени
мое к данному случаю положение о том, что «гна раз
личных уровнях справедливы разные законы».

Признание санитарно-гигиенических, рекреационных, 
эстетических благ носителями стоимости крайне сомни
тельно не только в теоретическом отношении, но не
возможно и с практической стороны, так как их нельзя 
измерить даж е с приближенной точностью, а разного 
рода модельные варианты субъективны и несовершенны.

Известно, например, что существенным признаком 
экономических отношений является собственность. 
В исключительной собственности государства находят
ся, в частности, леса (ст. 11 Конституции СССР).
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Признав, что невесомые полезности и продукты ж из
недеятельности леса имеют не только потребительную 
стоимость, но и стоимость, мы, видимо, должны были 
бы признать, что эта стоимость входит в совокупный 
общественный продукт страны, а значит, и является ее 
собственностью. В этом случае за такие виды невесо
мых полезностей, как фитонциды, кислород или стая 
журавлей в небе (эстетика) потребовалось бы устано
вить систему взаиморасчетов между странами мира. 
Кстати, существует обоснованное мнение, что в США 
ныне расходуется атмосфеиного кислорода больше, чем 
его восстанавливается естественным путем, и что там 
уж е сейчас «дышат» за счет ресурсов кислорода дру
гих районов земного шара.

В каждой отрасли, на каждом уровне общественного 
производства создаются особые совокупности обще
ственных потребительных стоимостей, которые высту
пают как конечные результаты данного уровня про
изводства. Конечной продукцией лесного хозяйства 
с определенными допущениями может выступать сам 
лес (лесные угодья) во всем его качественном много
образии. В процессе формирования насаждение при
обретает свойство аккумулировать в себе многие по
требительные стоимости, т. е. способности удовлетво
рять разнообразные общественные потребности. При 
этом лес, как явление природы — предмет изучения 
биологов, а лес, лесные угодья (как их называют 
Т. С. Лобовиков и П. Г. Воронков), с которыми стал
киваются категории абстрактного труда, стоимости, 
производственных отношений,— это категория прежде 
всего экономических наук. Научно обоснованное реш е
ние вопроса об экономической оценке лесов возможно 
только на базе трудовой стоимости, признания того, 
что стоимость, по М арксу,— это чисто общественное, 
социально-экономическое явление, выражение экономи
ческих отношений между людьми.

Необходимость подлинно экономических оценочных 
категорий леса нередко возникает при обосновании 
планово-проектных решений, в которых фигурируют 
лесные угодья, общественная полезность которых 
в результате использования их человеком должна быть 
в значительной мере изменена. В этом случае оцени
ваться должны не отдельно взятые качества, функции 
или свойства леса, а лесные ресурсы как угодья, как 
насаждения, ибо «существуют не качества, а только 
вещи, обладающие качествами и притом бесконечно 
многими качествами» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, 
с. 547). Таким образом, вещественными носителями про
изводственных отношений и таких экономических 
свойств, как полезность и трудоемкость, будут являть
ся лесные утодья. В условиях товарно-денежных отно
шений они имеют стоимость и входят в состав нацио
нального богатства.

Экономисты Н. П. Федоренко [7], Т. С. Хачатуров 
[9] обоснованно утверждают, что оценивать лесные ре
сурсы можно по всему комплексу общественно необ
ходимых затрат, т. е. стоимости замыкающих мероприя
тий, которые потребовались бы для воспроизводства 
оцениваемых насаждений. При этом, на наш взгляд, 
прежде чем начать широкомасштабные трудоемкие и

дорогостоящие работы по экономической оценке лес
ных ресурсов с последующими систематическими кор
ректировками оценок, следует убедиться в народнохо
зяйственной целесообразности проведения их, опреде
лить возможные сферы применения полученных резуль
татов, так как сама по себе оценка не мож ет иметь 
универсального значения, которое ей отводится неко
торыми учеными и специалистами, и нужна в первую 
очередь там, где затрагиваются перспективные интере
сы народного хозяйства.

Необходимы научные разработки в области рекреа
ционного, курортно-оздоровительного обслуживания лю
дей, туризма в лесу. В этих случаях требуется оценка 
сравнительных достоинств того или иного участка 
в удовлетворении общественных потребностей в так 
называемых «невесомых полезностях». Наука в состоя
нии выработать критерии оценок в зависимости от их 
целей, теоретико-методологические основы таких оце
нок, найти аргументы, количественные и качественные 
показатели, индексные оценки в пользу того или иного 
решения. Институт экономики Академии наук Литов
ской ССР уж е предложил свой вариант оценочных шкал, 
в том числе по охранно-защитным и рекреационным 
функциям леса. В будущем такие оценочные коэффи
циенты можно будет постепенно довести до уровня 
стандартов. Они будут нужны при установлении диф
ференцированной платы за рекреационные услуги в за
висимости от их качества, а не за сами качества. Эко
номические исследования в этом направлении, видимо, 
должны быть направлены на выявление характера и 
благ рекреационного обслуживания, определение плана 
их использования, величины затрат на освоение и обо
рудование лесных участков, изыскание источников по
крытия затрат для организации и проведения назван
ных мероприятий. Вместо принципиально неправомер
ного выражения (оценки) одним функционалом «неве
сомых полезностей леса» в этом случае мы получим 
систему натуральных, стоимостных, трудовых и услов
ных (индексных) показателей и оценок как самих по
лезностей. Организационно-технические, хозяйственные 
условия использования этих полезностей будут харак
теризоваться и стоимостными показателями.

Общественная собственность на землю, леса и воды 
и плановая экономика позволяют организовать обще
ственное производство без деградации и разрушения 
природной среды. Важно, чтобы в случае угрозы воз
никновения таких отрицательных явлений эксплуатация 
этих ресурсов не производилась до тех пор, пока не 
будет найден способ их недопущения. Решающее слово 
должно быть за наукой. Для принятия решений суще
ственным является вопрос не столько о том, эксплуа
тировать или не эксплуатировать леса, а о совершен
стве технологии их эксплуатации и гарантированном 
воспроизводстве. Именно на основе этого принципа при
нимались решения при вводе в эксплуатацию Байкаль
ского целлюлозного завода, были исключены из экс
плуатации леса на крутых горных склонах, прекращена 
нефтедобыча в Бузулукском бору.

Сознательное и целенаправленное развитие произво
дительных ;силГ'^шул1ф6вание производственной дея
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тельности, строгое соблюдение природоохранительных 
законов при неослабном контроле государственных 
органов и общественности, на наш взгляд,— надежные 
средства сохранения богатства природы. Установление 
платности природопользования — дополнительный рычаг 
для достижения этих целей.
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УДК 630*684

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Л. В. ОВЧИННИКОВ (ВНИИЛМ)

XXV съезд КПСС указал на необхо
димость более рационального использования трудовых 
ресурсов как одного из важнейших направлений рабо
ты по повышению эффективности производства.

Имеющиеся данные показывают, что, несмотря на 
недостаток рабочей силы в лесном хозяйстве, особенно 
постоянных рабочих, на некоторых предприятиях она 
используется не полностью и нерационально.

Потребность лесного хозяйства в рабочей силе и пол
нота ее использования в течение года зависят в пер
вую очередь от отраслевой структуры предприятий. 
Поэтому при формировании структуры производства 
при перспективном и текущем планировании необхо
димо уделять больше внимания выравниванию потреб
ности в труде на протяжении года, а в лесхозах с не
достаточной трудообеспеченностью — и минимизации 
этой потребности. При этом должно бьггь обеспечено 
повышение эффективности производства.

В условиях комплексного ведения лесного хозяйства 
эффективность отдельных отраслей в лесхозах нельзя 
рассматривать только изолированно. Сочетание различ
ных отраслей производства позволяет сократить сезон
ность труда, полнее использовать рабочую силу и тех
нику. Следовательно, стоит задача комплексного ис
пользования ресурсов лесохозяйственных предприятий, 
при котором максимальная эффективность достигается 
не в отдельных отраслях производства, а на предприя
тии в целом, при выполнении всей производственной 
программы.

Эффективность лесохозяйственного производства в ко
нечном счете сводится к повышению продуктивности 
леса, которую невозможно определить за короткий 
промежуток времени (например, за год). Косвенно она 
находит свое отражение в увеличении объема необхо
димых лесохозяйственных мероприятий, улучшении ка
чества работ и сокращении затрат на производство, ина
че говоря, обеспечении максимального объема произ
водства при имеющемся (или заранее заданном) объеме 
производственных ресурсов.

Объем продукции или прибыли на единицу затрат 
производственных ресурсов является прямым показа
телем эффективности лесопромышленного производства 
в лесхозах. Поэтому обеспечение максимального объема

совокупного производства лесхоза при данном объеме 
производственных ресурсов (что равнозначно снижению 
затрат их на единицу объема производства, т. е. росту 
производительности общественного труда) может слу
жить критерием оптимальности производственной струк
туры лесохозяйственного предприятия. Однако при 
этом возникают трудности в определении общего объе
ма производства лесхоза.

Применяемые в настоящее время единые среднесоюз- 
ные (условные) цены по своему экономическому содер
жанию хотя и аналогичны ценам валовой продукции 
лесопромышленного производства, но не одинаковы 
с ними по уровню. Если для оценки лесохозяйственной 
деятельности использовать эти цены, а лесопромышлен
ной — цены товарной (валовой) продукции, то первая 
в целом будет в «невыгодном» положении по сравне
нию со второй, поскольку уровень их цен разный. 
Можно выравнять цены по видам деятельности путем 
введения соответствующих коэффициентов, но такое 
выравнивание является искусственным. При структур
ных сдвигах и валовая продукция, и единые среднесо
юзные цены не дают правильного представления об 
уровне и динамике производительности труда. Посколь
ку формирование оптимальной производственной струк
туры является целью, а производительность труда — 
критерием оптимальности, для достижения этой цели 
неприемлемы показатели объема производства, выра
женные через стоимость произведенной продукции и 
выполненных работ.

Объем производства предприятия может быть выра
ж ен и через объем произведенной работы с использо
ванием разработанных измерителей — нормативной за
работной платы на единицу работы 1. Широкая произ
водственная проверка показала возможность их исполь
зования не только в лесохозяйственной, но и в лесо
промышленной деятельности. Они точно характеризуют 
динамику производительности труда в лесном хозяй
стве.

Поскольку разработанные ДенНИИЛХом дифферен
цированные измерители (установленные отдельно для 
ручных и механизированных работ) не дают возмож

1 М етодические указани я по разработке плана по труду на 
предприятиях лесного хозяйства. Л ., Л енН И И Л Х , 1972.
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ности определить динамику объема производства в лес
ном хозяйстве, наряду с ними необходимо применять 
и единые среднесоюзные цены.

На предприятиях лесного хозяйства с абсолютным 
или относительным дефицитом рабочей силы главная 
задача по улучшению ее использования состоит в вы
равнивании и минимизации потребности в труде, осо
бенно ь период проведения основных лесохозяйствен
ных работ. Это позволит снизить потребность пред
приятий в привлечении временных рабочих и повысить 
эффективность использования имеющейся рабочей силы.

Выравнивание занятости рабочей силы в течение го
да в основном обеспечивается рациональным сочета
нием отраслей производства. Предусматривается такж е 
возможность передвижки части работ (агротехнических 
сроков) с более напряженных на менее напряженные, 
но при условии, что это не приведет к ухудшению их 
качества. Сокращение потребности в рабочей силе 
в первую очередь достигается за счет механизации про
изводственных процессов и применения рациональной 
технологии.

Модель задачи. Критерий оптимальности — максимум 
объема производства предприятия при минимуме дефи
цита труда в напряженные периоды работ

п п

Cmax — 'Ŝ i cj x j  2  Ч]У1г
j =  1 j = p

где X j  — объемы работ в лесохозяйственной деятельно
сти и продукции лесопромышленного произ
водства (в соответствующих единицах изме
рения);

у j  — дефицит труда, чел.-дней (чел.-ч); 
q j  — оценка единицы дефицита труда, руб.;
п — число векторов, означающих виды работ и 

продукции:
р  — номер гектара, с которого начинается опре

деление минимального количества дефицита 
труда;

п — число всех векторов.

Потребность в рабочей силе в каждый период года 
должна быть равна ее наличию плюс дефицит труда:

П

У.  a i ix t j  — У j  =  Ai,
/ = i

где a i j  — затраты труда на единицу объема работ и 
продукции в i период, чел.-дней (чел.-ч);

A i — имеющиеся ресурсы труда в i периоде.

При этом условии дефицит труда в каждом периоде 
должен быть ограничен (сверху) возможностью привле
чения сезонных и временных рабочих.

Расход ресурсов (кроме ресурсов труда) не должен 
превышать их наличия:

П

^  bi j X  j  В i,
j=  l

где bjj  — затраты ресурсов i вида на единицу объема 
работ и продукции;

B i  — общий объем ресурсов i вида.

Таким образом вводятся ограничения по производ
ственной мощности предприятия (ресурсы машинно- 
тракторного парка, станочного оборудования и др.).

В задачу необходимо ввести ряд других ограничений 
лесоводственно-биологического, технического и эконо
мического характера, например: объем лесозаготовок
по видам рубок не должен превышать расчетной лесо
секи, а лесокультурных работ — площади лесокультур
ного фонда; уровень механизации отдельных работ 
не должен превышать определенных границ, которые 
в свою очередь определяются технологическими усло
виями применения машин и механизмов; объемы от
дельных видов работ и продукции не должны быть ни
ж е заданий народнохозяйственного плана и др. Необ
ходимо также ввести вспомогательные ограничения 
пропорциональной связи, например, между заготовкой 
древесины, трелевкой и вывозкой леса, между посадкой 
леса и уходом за лесными культурами и т. д.

Основными переменными матрицы являются виды ра
бот и продукции, которые производятся или должны 
производиться в лесхозе. При этом часть объема про
изводства их принимается в качестве самостоятельной 
переменной, если она отличается от других частей, ви
дов работ или продукции назначением (для переработки 
в лесхозе или для поставки за пределы предприятия), 
технологией производства (посадка культур вручную 
или механизированным способом, обычными или круп
номерными саженцами и т. д.) или ценой.

Для определения наименьшего количества дефицита 
труда на каждый период вводятся дополнительные пе
ременные, означающие недостаток рабочей силы. Оцен
кой переменных в целевой строке служат разработан
ные ЛенНИИЛХом дифференцированные измерители. 
По переменным величинам, показывающим дефицит 
труда, осуществляется средняя оценка 1 чел.-дня 
(1 чел.-ч), которую можно принять на уровне средней 
оплаты 1 чел.-дня временного рабочего в лесхозе.

Приведенная модель была проверена на примере 
Пушкинского лесхоза, который имеет абсолютный дефи
цит рабочей силы, что является основным сдерживаю
щим фактором для увеличения объема производства. 
Некоторые результаты решения задачи: увеличение
объема производства — 6,7% к плану, 16% к отчету; 
производительности труда — 3,7% на 1 чел.-день, 19,5% 
на среднесписочного рабочего; сокращение дефицита 
труда — 0,8 чел.-дня (10,6%) за год, 0,9 чел.-дня (20%) 
в напряженный период; увеличение уровня механиза
ции тр у д а—-4,3% , коэффициента использования трак
торного парка — 30,9 %. При этом показатели оптималь
ного плана сравниваются с фактическими, так как 
в плане лесхоза большинство из сравниваемых показа
телей отсутствует. Все основные показатели оптималь
ного плана значительно лучше фактических. В процес
се решения план был сбалансирован во всех своих час
тях (по объёмам работ, срокам их выполнения, исполь
зованию ресурсов и др.), что говорит о правильности 
постановки задачи и высокой эффективности модели.

12
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Увеличение объема производства при одновременном 
сокращении дефицита труда в оптимальном плане до
стигается за счет механизации производства, внедрения 
новой технологии, улучшения использования рабочей 
силы, а в целом — за счет увеличения производительно
сти труда и более рационального использования имею
щихся ресурсов.

Приведенная модель может найти применение в прак
тике планирования на предприятиях лесного хозяйства. 
При этом (как видно из примера) от лесхоза, по суще
ству, не требуется подготовки дополнительной инфор
мации. Повышаются лишь требования к ее точности. 
Работа по составлению задачи для решения на ЭВМ 
не трудоемкая (2—3 чел.-дня в среднем на один лес
хоз). Модель позволяет в значительной мере устранить 
те недостатки, которые связаны с раздельным планиро
ванием лесохозяйственной и лесопромышленной дея

тельности, объединяя их в одно целое на основе 
совместного, более эффективного использования имею
щихся ресурсов.

Полученные после решения задачи на ЭВМ показате
ли могут быть затем взяты в качестве основы для раз
работки техпромфинплана предприятия, а также для 
оперативного планирования, поскольку основные пока
затели определяются не только за год, но и по перио
дам работ.

Планирование рационального использования рабочей 
силы на основе правильного сочетания отраслей произ
водства в лесном хозяйстве должно стать одной из ста
дий планирования производства. При этом необходимо 
предусматривать развитие наиболее прогрессивных про
изводств в лесхозах, усиление их концентрации и дру
гие факторы, способствующие повышению производи
тельности труда и эффективности лесного хозяйства.

УДК 630*66
РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА К П С С -В  ЖИЗНЬ!

РОЛЬ ЦЕН В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
В. Л. ГРОШЕВ (НИИцен)

Основными направлениями развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 1980 годы преду
смотрено осуществить мероприятия по комплексному 
и рациональному использованию лесосырьевых ресур
сов, в том числе древесных отходов, низкокачественной 
древесины и древесины мягколиственных пород. В ре
шении этой проблемы большую роль может сыграть 
система цен, включающая увеличение попенной платы 
до уровня покрытия затрат на ведение лесного хозяй
ства, установление цен на все экономически доступные 
полезные компоненты леса, в том числе древесные от
ходы, переработка которых имеет промышленное зна
чение и возможна при существующей технологии, уста
новление повышенных (штрафных) ставок за потери 
древесины при рубке и вывозке с лесосеки, а также 
цен на лесопродукцию с учетом эффективности ее по
требления, технологической ценности.

Одним из экономических рычагов стимулирования ра
ционального использования лесных ресурсов является 
попенная плата. Она имеет двойственную природу 
(включает в себя возмещение затрат на воспроизвод
ство леса и дифференциальную ренту) и призвана воз
мещать затраты лесного хозяйства на воспроизводство 
лесных ресурсов, выравнивать хозрасчетные возможно
сти лесозаготовительных предприятий, работающих 
в различных природно-географических условиях, стиму-

Таблица 1
Соотношение лесны х такс на древесину хвойных и лиственных 

пород средней крупности по лесотаксовом у п оя су  14[

Разряд
такс

Расстояние вы
возки древесины, 

км

Таксы на древесину, 
р .-к.

Соотношение
такс, %. на 
древесину

сосны березы осины
сосны 
и б е 
резы

сосны 
и оси

ны

1 До 10 8—50 4—70 2—20 180,9 386,4
2 10,1—25 4—40 2—*0 1—20 176.0 366.7
3 25 ,1 -40 3—00 1—80 0—8^ 166 7 388,?
4 40,1 и более 1—80 1—00 0—50 180,0 360,0

лировать вывозку всей древесины с лесосеки. В настоя
щее время дифференциальная рента по сумме не вхо
дит в попенную плату, но дифференциация лесных 
такс осуществляется в соответствии с такими рентооб
разующими показателями, как среднее расстояние вы
возки круглого леса от места заготовки до нижних 
складов лесозаготовительных предприятий, средний объ
ем хлыста, породный состав насаждений и т. д.

До 1 июля 1967 г. действовала средняя попенная пла
та в размере 52 коп. за 1 м3 древесины, позволявшая 
покрывать затраты лесного хозяйства только на 43%. 
Затем она была повышена в 2,3 раза и в 1968 г. стала 
возмещать около 85% затрат. В течение 1970— 1977 гг. 
величина ее снизилась на 3,7% и составила около 
1 р. 08 к., к 1980 г., по нашим расчетам, она будет при
мерно 1 р. 06 к., а вся ее сумма составит 425— 
430 млн. руб. Снижение ее происходит по нескольким 
причинам. Одна из них — увеличение доли вывозки мяг
колиственной древесины. Так, за девятую пятилетку 
доля лиственных пород в общем объеме заготовки 
увеличилась с 19,5 до 24,9%, а хвойных сократилась 
соответственно с 80,5 до 75,1% ■ Если сравнивать лесные 
таксы на древесину хвойных и лиственных пород, то, 
например, для сосны она будет на 60—80% больше, чем 
для березы, граба, липы, и примерно в 3 раза выше, 
чем для осины и тополя (табл. 1).

Вторая причина — перебазирование лесозаготовок в 
восточные районы страны. За последние 15 лет объем 
вывозки древесины из многолесных районов возрос на 
14,1%, а из малолесных сократился на 8,9% при общем 
увеличении на 6,9%. Уровень ж е попенной платы в этих 
районах в 2—3 раза ниже среднего по стране. Если от
пуск древесины по V—VII лесотаксовым поясам состав
ляет около 58 %, то поступление лесного дохода — все
го 28%. Третья причина снижения суммы поступления 
попенной платы — увеличение расстояния вывозки дре
весины (в девятой пятилетке — с 31,5 до 40,3 км, а в 
1977 г.— 43,2 км). При среднем возрастании расстояния
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Т а б л и ц а  2
Д ин ам ика  д о ходов  и расх о д о в  лесн ого  х о зя й ств а  СССР 

в 1968—19S0 гг .

1968 460,0 £38,4 85,4
1971 431,0 615,1 70,6
1972 443,3 661,8 67,0
1973 414,6 687,0 60,3
1971 437,3 737,8 59,3
1975 439,2 765,2 57,4
1976 434 ,0 815,0 53,2
1977 428.4 834 ,0 51,4

1980 (прогноз) 425—430 950—970 40—45

вывозки древесины на 2 км в год к 1980 г. оно достиг
нет 50 км. По прейскуранту № 07—01 таксы на дело
вую древесину средней крупности уменьшаются с уве
личением расстояния вывозки с 10 до 40 км соответ
ственно с 8 р. 50 к. до 3 руб., т. е. в 2,8 раза. В на
стоящее время попенная плата покрывает всего около 
51% расходов (табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, что расходы на ведение 
лесного хозяйства растут примерно на 5% в год и 
к 1980 г. будут равны 950—970 млн. руб., в этом случае 
сумма попенной платы будет покрывать их всего на
40—45%. Чтобы попенная плата могла более эффектив
но стимулировать рациональное использование лесосеч
ного фонда, ее необходимо больше дифференцировать 
по рентообразующим факторам, повысив в 2—2,2 раза, 
т. е. до уровня покрытия затрат на ведение лесного хо
зяйства. В настоящее время она не может нейтрализо
вать влияние природно-географических факторов на 
уровень затрат лесозаготовительных предприятий.

Одним из основных экономических рычагов в рацио
нальном использовании лесных ресурсов являются оп
товые цены. В настоящее время действует только прей
скурант цен для промышленности. Для определения 
оптовых цен предприятий пользуются скидками или 
надбавками с оптовых цен промышленности. Оптовые 
цены франко-вагон станция назначения дифференци
рованы по пяти поясам, а предприятий — по 74 облас
тям. Для каждой области в отдельности установлены

скидки, надбавки с оптовых цен франко-вагон стан
ция назначения, которые в свою очередь определяются 
путем прибавления к среднесоюзным оптовым ценам 
предприятий, усредненным в пределах пояса транспорт
ных расходов в твердой сумме. При таком методе по
строения цен искажаются ценностные соотношения по 
сравнению с принятыми в сетке ценностных коэффи
циентов (табл. 3). Это приводит к тому, что там, где 
базисная оптовая цена ниже среднесоюзной (11р. 50 к.), 
разрыв в оптовых ценах на древесину высокого и низ
кого качества увеличивается. Так, базисные оптовые 
цены предприятий Амурской (7 р. 90 к.) и Читинской 
(8 р. 10 к.) обл. ниже среднесоюзной (см. табл. 3). 
В первой оптовая цена пиловочника для шпал ж елез
ных дорог IV сорта составила 53% к базисной, а на ре
зонансный кряж  — 461% (должно быть соответственно 
68 и 366%). Оптовые цены предприятий на сортимен
ты более высокого качества получаются завышенными, 
а низкого качества — несколько заниженными. Это 
не стимулирует лесозаготовительные предприятия на 
более рациональное использование лесного фонда, вы
возку с лесосеки древесины низкого качества. В то же 
время в тех районах, где базисная оптовая цена пред
приятий выше среднесо!изной, разрыв между оптовыми 
ценами на древесину высокого и низкого качества 
уменьшается. Например, в Костромской и Вологодской 
обл. базисная оптовая цена выше среднесоюзной (соот
ветственно 21 р. 40 к. и 14 р. 50 к.). В первой оптовая 
цена отправления на шпальный кряж  IV сорта соста
вила 83% к базисной, а на резонансный— 242% (в со
ответствии с сеткой ценностных коэффициентов они 
должны составлять 68 и 366%). В данном случае опто
вые цены предприятий на сортименты более высокого 
качества относительно занижены, а низкого — завыше
ны. Это не стимулирует предприятия на повышение вы
хода высококачественных сортиментов и более рацио
нальную раскряжевку древесины.

Отсутствие единых соотношений оптовых цен пред
приятий противоречит требованиям хозрасчета. Для 
устранения указанных недостатков следует вместо од
ного прейскуранта на лесопродукцию иметь два — 
предприятий и промышленности с различными принци-

Таблица  3
И зм енение цен ностны х соотнош ений  в оптовы х ценах по отдельны м  сортим ентам  по сравнен ию  с соотнош ениями,

п риняты м и в сетке  ц ен ностны х к о эф ф и ц и е н то в  |5(

Оптовая цена Скидка Оптовая цена Ценноетном Ценностной коэф У величе-
Область Сортименты назначения

(промыш лен
(—), над

бавка I + ),
отправления

(предприятия),
коэффициент 
к прейску

фициент, рассчи
танный по опто ние (+ ) . 

уменьше
ности), р .-к. р.-к. р.-к ранту № 07—03 вым пенам от- ние ; — )п равления

Амурская Пиловочник хвойных пород, 
III сорт, диаметр 14—24 см

16—30 — 8—40

оо»1г» 1 ,00 1,00 -
Ш пальный кряж  хвойных 
пород. IV сорт, диаметр 
26 см и более

12—60 —8—40 4—20 0,68 0,53 -0 ,1 5

Резонансный кряж березовый, 
длина не менее 3 м, диаметр 
18 см и более, I сорт

4 6-80 —8—40 36—40 3,66 4,61 +0,95

Читинская Пиловочник хвойных пород 16—30 —8—20 8—10 1 ,00 1,00 _
Ш пальный кряж 12—60 —8—20 4 -4 0 0,68 0,54 —0,14
Резонансный кряж 46—80 —8—20 3 6 -6 0 3,66 4,52 +0,86

Костромская Пиловочник хвойных пород 16—30 + 5 —20 21—50 1 .00 1,00
Ш пальный кряж 12—60 4-5—20 17-80 0,68 0,83 +0,15
Резонансный кряж 46—80 + 5 —20 52.-00 3.,6fi 2,42 -1 ,2 4

Вологодская Пиловочник хвойных пород 16—3*» — 1—80 14-50 i ;ro 1.00
Ш пальный кряж 12—60 .—1—80 10-М30‘ - J 0,68 0,73 +0.05
Резонансный кряж 46—80 — 1—80 45—00'-' - ^ < V 3 , 6 $ 3,10 —0,56
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пами дифференциации оптовых цен. В первом соотно
шение их во всех районах Отправления должно быть 
единым и совпадать с принятыми в сетке ценностных 
коэффициентов. В основу дифференциации цен следует 
положить различия в затратах на заготовку древесины. 
Оптовые цены промышленности целесообразно диффе
ренцировать по качеству лесоматериалов. Построение 
оптовых цен на лесопродукцию по указанным принци
пам требует разработки сеток ценностных коэффициен
тов отдельно для предприятий и промышленности.

В новом прейскуранте оптовые цены предприятий 
должны в большей мере стимулировать вывозку древе
сины с лесосеки. В настоящее время значительная часть 
товарной древесины остается неиспользуемой. По ряду 
причин расчетная лесосека по мягколиственному хозяй
ству используется не полностью (в 1976 г.— на 36,4%), 
причем в некоторых районах наблюдаются значитель
ные колебания: от 1,6 (Белорусская ССР) до 94,1% 
(Восточно-Сибирский район).

Чтобы лесозаготовительные предприятия вывозили 
всю древесину с лесосеки, необходимо, во-первых, обес
печить равную заинтересованность их в рубке хвойных 
и лиственных насаждений. По действующему прейску
ранту № 07—03 «Оптовые цены на лесопродукцию» це
на предприятия на лиственную древесину в среднем на 
18,4% меньше, чем на хвойную, а оптовые цены колеб
лются от 11% (тарный кряж для заливной бочковой та
ры II сорта, толщиной 14 см и более) до 35% (строи
тельное бревно III сорта), хотя затраты на заготовку 
одинаковые. Во-вторых, заготовка тонкомерной древе
сины должна быть столь ж е выгодной, как и крупно
мерной. Сейчас ж е на тонкомерные лесоматериалы 
установлены заниженные цены по сравнению с цена
ми на крупномерную дре
весину (табл. 4), затраты ж е  
на ее заготовку примерно 
на 20—25% выше. За тонко
мерную деловую древесину 
лесозаготовительные пред
приятия должны получать 
больше, чем за крупную, на 
сумму увеличения затрат на 
ее заготовку. Для этого 
следует сблизить ценност
ные соотношения между 
сортами древесины, что 
обеспечило бы необходимые 
условия стимулирования вы
возки всей тонкомерной 
древесины с лесосеки.

Ценностные коэффициен
ты в ценах предприятий не 
способствуют вывозке всей 
древесины с лесосеки: сло
жившееся соотношение меж
ду тонкомерной и круп-

Таблаца 4
Ценностные соотнош ения на лесоматериалы в зависимости  

от  их диам етра [5]

Сортименты

•G* ® 
d l S n  °  <и с «Я >> к н се я  X 2 -  н « 
s  J  к  а .- .  н  ь  я  > 3О = О.*. IО £ Е 5 I
я я 4» а> °  
Ч> Я Сн Он о,

* 2
2  <и х а ,5 ° я
з | й зс а I— _ CJ I
ГС •— ГГ О

(D ^2 т *

§ s i
г 3 яJH О евu х аз

1,00 17-00 1,00

1,10 18-20 1,07
0,85 15—30 0,90

0,50 7 -7 0 0,45

Пиловочник обычный хвойных пород, 
III сорт, диаметр 14—24 см 
То же, диаметр 26 см и более 
Ж ерди хвойных пород, диаметр 
3—5 см
То же мягколиственных пород, диа
метр 3—7 см

номерной древесинои делает невыгодным для лесозаго
товительных предприятий заготовку первой. Пиловочник 
обычный толщиной 14—24 см в ценах промышленности 
стоит на 7% дешевле, чем пиловочник толщиной 26 см 
и более, и это оправдано, так как отражаются различия 
в потребительских свойствах древесины. Но в ценах 
предприятия эта разница вряд ли объяснима, так как 
заготовка тонкомерной древесины обходится лесозаго
товителю дороже, чем крупномерной. В этом случае 
надо уравнять ценностные коэффициенты сортиментов 
в ценах предприятий, оставив их различия в ценах про
мышленности на прежнем уровне.

Не оправдан также большой разрыв в ценностных 
коэффициентах в ценах предприятия на хвойные и мяг
колиственные жерди. Затраты на их заготовку практи
чески одинаковые, а цены предприятий на первые на 
30—35% выше. В ценах же промышленности такой раз
рыв оправдан, так как отражает различия в потреби
тельских свойствах древесины (тонкомерная древесина
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Т а б л и ц а  5
Ц енностные соотнош ения н а  л есо м атер и ал ы  в зави си м ости  

от их д и а м е т р а  [5)

Сортименты
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Пиловочник обычный хвой
ных пород, III сорт, диаметр 
14—24 см

1,00 17—00 1,00

Строительное бревно хвойных 
пород, III сорт, диаметр 
14—24 см

1,00 17—00 1,00

Подтоварник хвойных пород, 0,95 16-30 0—96

в большем количестве идет в окорку с дальнейшим ис
пользованием ее целлюлозно-бумажной, гидролизной 
промышленностями, в производстве древесных плит).

В-третьих, в действующем прейскуранте имеются не
соответствия в соотношениях цен на деловую и дровя
ную древесину. В целом по стране объем заготовок 
дровяной древесины составляет около 80 млн. м3. 
С 1955 по 1976 г. вывозка деловой древесины увеличи
лась на 83 млн. м3, а дровяной уменьшилась на 
15,8 млн. м3, что связано с недостаточной матери
альной заинтересованностью лесозаготовителей. Цены 
предприятий на дрова очень низки и покрывают затра
ты на их заготовку всего на 20—25%, что дает убыток 
в размере 4—5 руб./м3. Лесозаготовительному предприя
тию выгоднее оставить эту древесину на лесосеке, за
платив небольшой штраф, поэтому необходимо сделать 
заготовку всей дровяной древесины хотя бы безубы
точной.

Прейскурант оптовых цен промышленности следует 
построить с учетом качества древесины. Цены должны 
стимулировать потребителей на использование тонко
мерной древесины низших сортов в соответствующих 
отраслях промышленности. Для этого надо установить 
большую разницу в ценах между хвойной тонкомерной 
древесиной диаметром 6— 13 и 14—24 см. В действую
щем прейскуранте эта разница (в зависимости от поя
са) составляет 4—5%, хотя тонкомерная древесина по 
своим потребительским свойствам значительно уступа
ет более крупной (табл. 5).

Подтоварник хвойных пород диаметром 6— 13 см для 
потребителя всего на 4% дешевле строительного леса 
диаметром 14—24 см, который идет на распил. В целях 
стимулирования более рационального использования 
тонкомерной древесины в народном хозяйстве необхо
димо установить цены промышленности на данные сор
тименты более дифференцировано, довести разницу 
между ними до 20—25%, что обеспечит равную эффек
тивность их потребления. Следует также установить 
примерно такую ж е разницу в ценах между лиственной 
тонкомерной древесиной и более крупной. В настоящее 
время они имеют одинаковую цену.

Цены должны также стимулировать рациональное ис
пользование древесных отходов. Сложившаяся структу
ра потребления древесины неэффективна. Наибольшая 
часть деловой древесины подвергается механической

(45%), химико-механической и химической (13%) пере
работке, остальная идет в потребление без переработ
ки (16%) и на топливо (26%) [2]. Это сказывается на 
выработке основных видов продукции в расчете на 
1000 м3 заготовленной древесины. Если по выработке 
пиломатериалов на 1000 м3 заготовленной древесины 
СССР превосходил США в 1975 г. на 23%, то по видам 
глубокой химико-механической переработки значитель
но уступал: по выработке фанеры клееной — в 8, бума
ге и картону — в 6,1 раза [3].

Глубокая переработка древесины позволяет более 
полно использовать все компоненты заготовляемого 
круглого леса, что влечет за собой увеличение выработ
ки продукции из каждой 1000 м3 древесины не только 
в натуральном, но и в стоимостном выражении За 
последние 25 лет стоимость продукции, выработанной 
из 1000 м3 заготовленной древесины, увеличилась 
в 2,8 раза. Динамика выработки продукции из 1000 м3 
круглого леса в стоимостном выражении (тыс. руб.) 
в текущих ценах следующая: в 1950 г.— 9,5; 1955 г.— 
10,6; 1960 г.— 12,0; 1963 г.— 13,8; 1965 г.— 15,2; 1970 г.— 
22,6; 1975 г.— 26,2. Однако темпы ее производства еще 
низки.

На большинство видов древесных отходов установле
ны временные оптовые цены (табл. 6).

В 1973 и 1978 гг. была увеличена дифференциация 
между оптовыми ценами на древесные отходы лесопи
ления от предварительно окоренного пиловочного сырья 
и деревообработки при изготовлении технологической 
щепы для целлюлозно-бумажной промышленности и це
нами на отходы лесопиления и деревообработки при из
готовлении технологической щепы для производства 
ДСП, ДВП и гидролизного производства хвойных 
и лиственных пород. С 1969 по 1978 г. оптовые цены 
на первый вид отходов были повышены примерно 
в 2 раза, а на второй снижены по хвойным породам 
на 17%, лиственным — на 40%. Технологическая щепа 
для производства ДСП, ДВП и гидролизного производ
ства может иметь некоторое количество (около 20%) 
неокоренных древесных отходов, что снижает их ка
чество и не позволяет использовать данную технологи
ческую щепу в целлюлозно-бумажной промышленности. 
С увеличением же дифференциации оптовых цен на 
полностью или менее окоренные древесные отходы по-
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Врем енные оптовы е цены на древесны е отходы , р .-к .

Древесные отходы 1969 г. 1У73 I 1978 г.

Отходы лесопиления от предварительно 
окоренного пиловочного сырья и де
ревообработки при изготовлении техно
логической щепы для целл ю л о зно -бу 
мажного производства ,
Отходы лесопиления и деревообработки 
при изготовлении технологической  щепы  
для производства д р е в ес н о стр у ж е ч н ы х  
и древесноволокнистых плит и гидролиз
ного производства
Неокоренные отходы шпалопиления и 
лесопиления для производства техноло
гической щепы

П р и м е ч а н и е .  В числителе — хвойных пород, в о.чаменате- 
ле — лиственных.

4—80 6—50 9—50
3—60 3—60 3—60

3—00 2—50 2—50
2—50 1—50 1—50

1—00 1—00 1—00
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вышается экономическая заинтересованность в облаго
раживании древесины, использовании отходов лесозаго
товок в целлюлозно-бумажной промышленности.

На лесосечные отходы цены не установлены. Поэто
му себестоимость и капитальные вложения при изго
товлении технологической щепы для ДСП и ДВП, а так
же гидролизного производства будут равны только за
тратам непосредственно на ее изготовление. При таком 
расчете использование лесосечных отходов эффективно 
для деревообрабатывающей промышленности. Однако 
лесозаготовительные предприятия не заинтересованы 
в сборе, хранении и поставке отходов, так как это тре
бует дополнительных затрат.

Система цен должна выступать как стимулятор сбо
ра, заготовки и первичной обработки древесных отхо
дов. Но такая постановка вопроса требует иного подхо
да к оценке лесосечного фонда, который следует рас
сматривать как комплексное сырье, состоящее из мно
гих компонентов: стволовой древесины, сучковой массы, 
хвои, коры и т. д. [3]. При переработке деловой дре
весины появляются новые отходы (горбыль, опилки, 
стружка и т. д.), которые также можно использовать 
в производстве.

При комплексном использовании всей или части за
готовляемой древесины ее потребительная стоимость 
возрастает и будет измеряться не только потребностя
ми общества в деловом лесе, но и во многих других 
продуктах, которые ранее не вырабатывались или выра
батывались в ограниченном количестве (продукция глу
бокой химико-механической переработки древесины). 
В этих условиях древесные отходы, получаемые в про
цессе труда и обладающие потребительной стоимостью, 
должны получить стоимостную оценку, что отразится 
на стоимости основной продукции лесозаготовок и пе
рерабатывающих производств, так как часть текущих 
затрат будет отвлечена на побочную продукцию. Такое 
распределение затрат является теоретически обоснован
ным и уже применяется в отраслях промышленности, 
занятых переработкой комплексного сырья (химической, 
нефтяной, сланцевой и т. д.).

На древесные отходы необходимо установить посто
янные оптовые цены с учетом затрат на их сбор, хра
нение, транспортировку и переработку, а также эконо
мического эффекта, получаемого от использования в ка
честве промышленного сырья. В настоящее время цены

УДК 630*6S4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В. И. ЯНЫШЕВ

Охрана труда в СССР включает пра
вовые, санитарно-гигиенические и технические меро
приятия, обеспечивающие здоровые и безопасные ус
ловия труда, способствующие более рациональному ис
пользованию трудовых, материальных и денежных ре
сурсов и тем самым повышению производительности 
труда и росту эффективности лесопромышленного и ле
сохозяйственного производства.

на некоторые окоренные древесные отходы занижены. 
Так, учитываемые отходы в фанерном производстве со
ставляют 62%, из них около 9 0 % — окоренные беразл- 
вых пород, идущие на производство древесностружеч
ных плит (14%), топливо (55%) и изделия ширпотре
ба (19%). Оптовые ж е цены на отходы фанерного про
изводства при изготовлении технологической щепы для 
производства древесностружечных плит составляют все
го 1 р. 50 к. (табл. 6) и, на наш взгляд, занижены. Они 
должны быть увязаны с уровнем цен заменяемого эти
ми отходами полноценного сырья с учетом изменения 
норм расхода и стимулирующих скидок. Сейчас на про
изводство древесностружечных плит в основном идут 
технологические дрова по оптовой цене 7— 10 руб./м1 
(хвойные) и около 4—6 руб./м3 (лиственные). Таким 
образом, цена окоренных отходов фанерного производ
ства ниже цены технологических дров и низкокаче
ственной деловой древесины примерно в 2—2,5 раза, 
т. е. налицо явное несоответствие цены на сырье с его 
потребительскими свойствами [1]. Низкий уровень цен 
на древесные отходы не только искаж ает величину се
бестоимости конечных продуктов, но и снижает эконо
мическое значение рационального использования самих 
отходов, что приводит к неправильным представлениям
об их ценности и целесообразности переработки. Необ
ходимо пересмотреть их в сторону повышения с уче
том потребительной стоимости и взаимозаменяемости 
с технологическими дровами. АПредлагаемые мероприятия по совершенствованию 
действующей системы цен позволят создать систему 
цен, более эффективно воздействующую на производ
ственную и хозяйственную деятельность предприятий 
и объединений, более рационально использовать лесные 
ресурсы.
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М ., П рейскуранти здат, 1973.

6. Ярмола И. С. Вопросы лесоснабж ения в СССР. М ., Л ес
ная промыш ленность, 1966.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Для определения экономической эффективности ме
роприятий по охране труда необходимо иметь следую
щие показатели: выработку на одного рабочего по со
вокупному объему производства; количество человеко
дней нетрудоспособности по причине производственно
го травматизма и затраты на мероприятия по охране 
труда, которые направлены на предотвращение несчаст
ных случаев, улучшение условий труда. Совокупный
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П оказатели экономической эф ф ективности мероприятий по охране труда
в лесх о зах  В о рон еж ск ого  уп равлен ия лесн ого  х о зя й ств а  (1971—1977 г г .)

П оказатели

Товарная продукция хозрасчетного про
изводства, млн. руб.
Объем лесохозяйственного производства 
в условных ценах 1965 г., млн. руб. 
Объем лесохозяйственного производства 
в сопоставимых ценах (Кс= 3), млн. руб. 
Совокупный условный объем производст
ва, млн. руб.
Среднесписочная годовая численность 
рабочих, чел.
Выработка на одного рабочего, 
р .-к ./чел .-ден ь
Общее число дней нетрудоспособности, 
чел.-день
Потери по объему производства из-за 
наличия травматизма, тыс. руб.
Затраты на мероприятия по охране труда, 
тыс. руб.
Удельные затраты по охране труда на 
одного рабочего в год, руб.

объем производства складывается из товарной продук
ции хозрасчетного производства в оптовых ценах 
и объема лесохозяйственных работ по бюджету (в ус
ловных ценах 1965 г.), умноженный на коэффициент 
сопоставления затрат (Кс =  3) [1].

Методика определения экономической эффективности 
отдельных мероприятий по улучшению условий труда 
(как одного из направлений научной организации труда)

1971 г. 1975 г . 1971—1975 гг. 1976—1977

14,14 18,16 81,04 37,93

6,40 6,46 33,18 11,70

19,20 19,38 99,54 35,10

33,34 37,54 180,58 73,03

6334 7042 6720 7506

21—05 21—42 21—32 21—42

1179 938 5123 2066

24,80 22,00 110,04 40,2

41,50 67,10 253,6 143,2

6,5 9,5 7,5 9,6

и примеры расчета ее показателей 
приводятся в книге В. И. Ерусалим- 
ского, А. Н. Зевахина и Г. М. Кисе
лева [2]. Нами делается попытка 
обобщить данные по оценке эконо
мической эффективности мероприя
тий по охране труда на примере лес
хозов Воронежского управления лес
ного хозяйства (см. таблицу).

Анализ данных таблицы показы
вает, что в девятой пятилетке наря
ду с увеличением затрат на охрану 
труда возросли совокупный объем 
производства и выработка на одно
го рабочего, а в отдельные годы по
казатели экономической эффективно
сти варьировали в различных преде
лах. В десятой пятилетке наблюдает
ся положительная тенденция в дина

мике показателей лесхозов Воронежской обл. Более 
совершенная организация труда, высокий уровень рабо
ты по охране труда и техники безопасности положи
тельно влияют на экономические показатели работы 
предприятий.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Киселев Г. М. С труктура и размеры  лесохозяйственных 

предприятии. М.. Л есная промыш ленность. 1977.
2. Ерусалимский В. И., Зевахии А. Н., Киселев Г. Л\. Н ауч

ная организации труда в лесном хозяйстве. М ., Л есная про
мы ш ленность, 1976.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ —• ВСЕМ

УДК 630*945.3

ЗАДАЧИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
А. А. СТУДИТСКИЙ, Г. М. КИСЕЛЕВ

Выполняя решения XXV 
съезда партии, постановления 
ЦК КПСС «Об улучшении эконо
мического образования трудящих
ся», «О работе партийных органи
заций Башкирии по усилению ро
ли экономического образования 
трудящихся в повышении эффек
тивности производства и качества 
работы в свете решений XXV съез
да КПСС», Пленумов Центрально
го Комитета КПСС, указания 
Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, руководящие 
органы лесного хозяйства проде
лали большую работу по органи
зации экономического образова
ния работников лесного хозяйства. 
Это сыграло важную роль в борь
бе за повышение эффективности 
лесохозяйственного производства, 
улучшение качества работ и вы
пускаемой продукции, способство
вало широкому развертыванию 
социалистического соревнования, 
успешному выполнению основных 
показателей плана трех лет пяти
летки по лесохозяйственной и 
промышленной деятельности.

В отрасли создана широкая, по
стоянно действующая сеть эконо
мического образования, которая 
охватывает все категории работ
ников. Со дня ее организации за
кончили изучение курсов «Осно
вы экономики труда и производ
ства», «Основы экономических 
знаний», «Социализм и труд» 
650 тыс. рабочих и лесников, 
«Основы экономики и управления 
производством», «Основы научно
го управления социалистическим 
производством», «Наука и практи
ка управления», «Инженерный 
труд в социалистическом обще
стве», «Труд руководителя» — 
307 тыс. руководящих работников 
и специалистов лесного хозяй
ства.

В 1978/79 уч. году изучали кур
сы «Социализм и труд», «Передо
вой опыт повышения эффективно
сти производства и качества рабо
ты» 210 тыс. рабочих и лесни
ков, «Инженерный труд в социа
листическом обществе», «Труд ру
ководителя», «Передовой опыт по
вышения эффективности произ
водства и качества работы» — 
10 тыс. руководящих и инженер

но-технических работников. В на
стоящее время в отрасли дей
ствуют 8,5 тыс. экономических 
школ и 5 тыс. школ коммунисти
ческого труда, в которых занима
ются 315 тыс. человек, в том чис
ле 210 тыс. рабочих и лесников.

Слушатели изучают Основы 
лесного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, Поста
новление Верховного Совета СССР 
«О мерах по дальнейшему улуч
шению охраны лесов и рациональ
ному использованию лесных ре
сурсов» и другие документы П ар
тии и Правительства об охране и 
приумножении лесных богатств, 
бережном их использовании. На 
занятиях рассматриваются вопро
сы внедрения науки, техники и 
передовой технологии, качествен
ного проведения лесовосстанови
тельных работ, развития защитно
го лесоразведения, повышения 
продуктивности лесов, охраны ле
сов от пожаров, вредителей и бо
лезней, рачительного использова
ния лесосырьевых, трудовых, ма
териальных ресурсов, совершен
ствования структуры управления, 
практики хозяйственного расчета.
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социального развития коллективов 
и др.

Большую помощь пропаганди
стам б проведении занятий, овла
дении слушателями материалов 
оказывают методические разра
ботки по каждой из тем, преду
смотренных программой. К подго
товке программ, методик и дру
гих учебных пособий для системы 
экономического образования при
влекаются руководящие работни
ки Гослесхоза СССР, ведущие эко
номисты научно-исследовательских 
институтов и высших учебных 
заведений отрасли.

Организационно - методическим 
центром всей работы по эконо
мической учебе трудящихся от
расли служат советы по экономи
ческому образованию, созданные 
на всех предприятиях и в орга
низациях лесного хозяйства, мини
стерствах и государственных ко
митетах союзных республик. Н а
правляет и координирует их дея
тельность Совет по экономическо
му образованию Гослесхоза СССР. 
Он систематически проводит про
верку хода учебы на предприя
тиях и в организациях лесного хо
зяйства, на своих заседаниях за
слушивает представителей с мест, 
анализирует опыт лучших про
пагандистов, намечает меры по 
устранению недостатков. Так, 
в 1977/78 уч. году были заслуш а
ны сообщения советов по эконо
мическому образованию Новоси
бирского и Татарского управле
ний леснного хозяйства, минлесхо- 
зов Украинской ССР, Молдавской 
ССР, Эстонской ССР. В 1979 г. 
проведена проверка и обсуждено 
на заседании Совета положение 
дел на предприятиях лесного хо
зяйства Грузинской ССР, Латвий
ской ССР, Новгородского и Чи
тинского управлений лесного хо
зяйства, В/О «Леспроект».

Успех экономической учебы во 
многом зависит от уровня подго
товки пропагандистов. Состав их 
комплектуется из квалифицирован
ных специалистов (работников эко
номических служб, руководящих 
работников предприятий). Систе
матическая подготовка пропаган
дистов осуществляется ВИПКЛХ 
и его филиалами. При министер
ствах и государственных комите
тах союзных республик по лесно
му хозяйству на базе научно- 
исследовательских институтов, ву
зов, техникумов организуются спе
циальные курсы. Всего в отрасли 
подготовлено свыше 20 тыс. про
пагандистов. С целью глубокого 
изучения основ организации эко
номического образования трудя
щихся в тематику выпускных ра
бот руководителей лесохозяйствен
ных п р е д п р и я ти й  — слушателей 
ВИПКЛХ Е клю чена тема «Опыт 
организации экономического обра

зования кадров», в учебно-темати
ческий план переподготовки слу- 
шателей-руководителей и ведущих 
специалистов предприятий — тема 
«Задачи и опыт организации эко
номического образования кад
ров».

Значительное место в подготов
ке пропагандистов отводится по
вышению их идейно-политическо
го уровня, развитию активности 
и инициативы в выполнении про
изводственных и общественных 
обязанностей. В настоящее время 
7,2 тыс. пропагандистоз участвуют 
в движении «Пропагандист — 
пятилетке эффективности и каче
ства», 15,6 тыс. работают по лич
ным творческим планам, прини
мают участие в экономическом 
обосновании и разработке личных 
(бригадных) производственных 
планов, социалистических обяза
тельств своих слушателей.

Опыт работы лучших пропаган
дистов изучается и обобщается 
советами по экономическому об
разованию. Так, в этом году Со
вет по экономическому образова
нию Гослесхоза СССР заслушал 
и одобрил опыт работы пропаган
дистов А. С. Дубенюка — лесни
чего Старинского лесничества Бо- 
риспольского лесхоззага Киевской 
обл., X. Ф. Старпиньша — директо
ра Огрского леспромхоза Латвий
ской ССР, Г. М. Тамбовцева — 
старшего экономиста Пригородно
го лесхоза Северо-Осетинской 
АССР и рекомендовал на местах 
шире распространять и внедрять 
опыт работы лучших пропаганди
стов, поощрять наиболее отличив
шихся, нацеливать их на достиж е
ние наивысших показателей в 
деле организации и действенности 
учебы.

Принимаются меры по укреп
лению материально-технической 
базы экономической учебы. На 
предприятиях и в организациях 
отрасли создано 4154 методиче
ских кабинета и 1850 уголков эко
номических знаний, которые снаб
жены специальной литературой, 
учебными и наглядными пособия
ми; более 300 кабинетов и угол
ков оснащены техническими сред
ствами обучения.

Экономическая учеба положи
тельно сказывается на росте об
щественно-политической активно
сти слушателей, помогает им бо
лее эффективно организовывать 
хозяйственную деятельность, до
биваться более высокой произво
дительности труда, повышать ка
чество работ и продукции. Как 
показали социологические обсле
дования, проведенные центрами 
НОТ лесного хозяйства, слушате
ли экономических школ и школ 
коммунистического труда успешно 
выполняют производственные за

дания и социалистические обяза
тельства, активно участвуют в об
щественной жизни и научно-тех- 
ническом творчестве, выступают 
инициаторами передовых начина
ний. Около 150 тыс. работников 
участвуют г« движении за комму
нистическое отношение к труду, 
10 тыс. являются наставниками 
молодежи, 12 тыс. рабочих повы
сили свой квалификационный раз
ряд, в 1978 г. ими внесено 3,5 тыс. 
рационализаторских предложений 
по совершенствованию хозяйствен
ной деятельности, из них 2943 реа
лизовано; 16 тыс. слушателей яв
ляются рационализаторами, 16 тыс. 
внедрили на своих рабочих местах 
передовой производственный опыт. 
Условный годовой эффект от этих 
мероприятий составил около
7 млн. руб.

Однако следует отметить, что 
органы лесного хозяйства на ме
стах еще не в полной мере ис
пользуют возможности экономиче
ского образования для улучшения 
хозяйственной и воспитательной 
работы. Значительная часть рабо
чих и специалистов лесного хозяй
ства, особенно молодых, не имеет 
необходимой экономической под
готовки. Ряд руководящих работ
ников мало внимания уделяют 
организации экономической уче
бы, не повышают свои экономиче
ские и профессиональные знания. 
Нередко занятия в ряде школ и 
семинаров проходят на низком 
теоретическом и методическом 
уровне, без учета конкретных за
дач коллективов, специфики ра
боты различных категорий работ
ников. На ряде предприятий и 
организаций лесного хозяйства 
руководители экономических школ 
и школ коммунистического труда 
недостаточно уделяют внимания 
анализу причин отставания от
дельных коллективов, оказанию 
им помощи, более действенному 
влиянию экономической учебы 
на результаты хозяйственной дея
тельности. Предложения слуша
телей по совершенствованию хо
зяйственной деятельности зача
стую рассматриваются формаль
но. Уровень экономической под
готовки не всегда учитывается 
при выдвижении специалистов на 
руководящие должности, при
своении рабочим квалификацион
ных разрядов.

Многое предстоит сделать для 
улучшения подготовки и перепод
готовки пропагандистских кадров. 
Руководители предприятий и орга
низаций лесного хозяйства в ря
де случаев не уделяют должного 
внимания экономической учебе 
кадров, мало заботятся о созда
нии необходимых условий для 
работы пропагандистов, не обес
печивают их аналитическими дан
ными по хозяйственной деятель
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ности. Не везде еще созданы ка
бинеты экономических знаний, 
недостаточно технических средств 
и наглядных материалов. Отмече
ны случаи, когда пропагандисты 
проводят занятия по проблемам, 
далеким от лесного хозяйства. 
Поэтому необходимо организовать 
на местах изучение отраслевой 
тематики экономического образо
вания в увязке с общими про
граммами экономического все
обуча.

Гослесхоз СССР совместно с 
Президиумом ЦК профсоюза ра
бочих лесбумдревпромэ рассмот
рел вопрос «О мерах по дальней
шему улучшению идеологической, 
политико-воспитательной работы 
на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства». С целью по
вышения роли политического и 
экономического образования в 
борьбе за выполнение решений 
XXV съезда КПСС, за всесторон
ний подъем экономики отрасли 
бы \о  принято решение направить 
усилия пропагандистов и слуша
телей на глубокое усвоение осно
вополагающих принципов марксиз
ма-ленинизма, исторического опы
та и политики партии, решений 
XXV съезда КПСС., Пленумов 
ЦК КПСС, Конституции СССР, 
трудов Г енералыюго секретаря 
ЦК КПСС, Председателя П рези
диума Верховного Совета СССР 
товарища Л. И. Брежнева; уси
лить практическую направлен
ность политического и экономиче
ского образования, обратив осо
бое внимание на изучение вопро
сов повышения эффективности

лесохозяйственного производства, 
совершенствования структуры 
управления, практики хозяйствен
ного расчета, рационального ис
пользования лесосырьевых, трудо
вых, материальных и финансовых 
ресурсов; всемерно активизиро
вать участие пропагандистов в 
движенини «Пропагандист — пяти
летке эффективности и качества», 
в учебном году осуществить необ
ходимые мероприятия по подбо
ру слушателей в школы коммуни
стического труда, экономические 
школы, семинары, обучению про
пагандистов, обеспечению цх не
обходимыми материалами и на
глядными пособиями; организовать 
в каждом коллективе учет, анализ 
и работу по реализации предло
жений слушателей экономических 
школ по улучшению хозяйствен
ной деятельности, ввести учет эф 
фективности от внедрения этих 
предложений; провести подготов
ку к введению в систему эконо
мического образования с 1979/80 
уч. года нового курса «Научно- 
технический прогресс и эффек
тивность производства б лесном 
хозяйстве», включить во все про
граммы повышения квалификации 
руководящих работников пред
приятий и организаций темы по 
организации и методике проведе
ния экономической учебы; усилить 
работу по обеспечению лесохо
зяйственных органов, предприя
тий, организаций программами, 
методическими указаниями и раз
работками по рекомендуемым 
курсам. Предстоит еще глубже и

самокритичнее проанализировать 
состояние экономической учебы, 
устранить имеющиеся недостатки, 
разработать и осуществить кон
кретные меры по повышению ка
чества экономического обучения 
кадров; повысить роль и ответ
ственность руководителей пред
приятий и организаций, советов 
по экономическому образованию 
за состояние, качество и эффек
тивность экономической учебы 
кадров; усилить контроль за хо
дом экономического образования 
кадров, чаще заслушивать руково
дителей предприятий и организа
ций, председателей советов по 
экономическому образованию о со
стоянии и мерах по улучшению 
учебы, тщательно изучить состав 
пропагандистских кадров, укре
пить его хорошо подготовленными 
и авторитетными специалистами. 
Особое внимание следует уделить 
подбору материалов в помощь 
слушателям и пропагандистам.

В текущем году Гослесхозом 
СССР совместно с ЦК профсоюза 
утверждено положение о порядке 
изучения, анализа, отбора и рас
пространения передового опыта. 
Особое внимание будет уделено 
изучению и распространению опы
та коллективов предприятий, 
организаций, бригад и рабочих 
ведущих профессий — победите
лей в социалистическом соревно
вании, нопаторов и рационализа
торов, лучших пропагандистов 
экономических знаний. Передовой 
опыт должен стать достоянием 
каждого коллектива, пропаганди
ста, слушателя.

Поздравляем юбиляра!____________

И. В. ВОРОНИНУ — 75 ЛЕТ
Исполнилось to лет со дня рождения 

и 60 лет производственной, научной, педагогической и 
общественной деятельности проф. Ивана Васильевича 
Воронина. Он прошел славный трудовой путь от по
мощника лесничего до крупного ученого. С 1946 г. по 
настоящее время Иван Васильевич бессменно возглав
ляет кафедру экономики и организации лесного хозяй
ства в Вороиежском лесотехническом институте.

Многолетняя плодотворная научная деятельность и 
огромная педагогическая работа принесли И. В. Воро
нину широкую известность не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Им опубликовано 175 научных работ.

Под руководством И. В. Воронина подготовлено мно
го высококвалифицированных специалистов лесного хо
зяйства, которые успешно трудятся в самых различных 
уголках нашей Родины. При его активном участии 
в ВЛТИ организован инженерно-экономический ф а
культет.

Уделяя большое внимание молодым специалистам, 
И. В. Воронин много работает над подготовкой учебно
методической литературы. Все ведущие учебники по 
экономике лесного хозяйства и организации лесохозяй

ственного производства для студентов вузов и технику
мов, обучающихся по специальности «Лесное хозяйство», 
написаны при его непосредственном участии. Пять 
учебников и учебных пособий переведены на языки 
союзных республик и братских социалистических стран.

Плодотворную научно-педагогическую деятельность 
И. В. Воронин успешно сочетает с общественной ра
ботой. Он — член Государственного комитета СССР по 
лесному хозяйству, научно-технического совета Мини
стерства высшего и среднего специального образования 
СССР, редколлегии «Лесного журнала», регионального 
совета Центрально-Черноземного экономического райо
на, межвузовской лаборатории по экономике лесного 
хозяйства.

Заслуги Ивана Васильевича Воронина перед лесным 
хозяйством высоко оценены. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями, ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный лесовод РСФСР».

Работники лесного хозяйства, коллеги, редакция 
журнала «Лесное хозяйство» желают Ивану Ва
сильевичу доброго здоровья и дальнейших творческих 
успехов в научно-педагогической деятельности.
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УДК 630*181.4

ОСОБЕННОСТИ ОТПАДА В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЕЛОВЫХ ДРЕВОСТОЯХ
Н. Н. ДЕКАТОВ, А. Н. КЕНДЫШ [ЛенНИИЛХ]

Изучение темпов отпада требует дли
тельных наблюдений на постоянных пробных площа
дях, вероятно, поэтому в литературе почти нет дан
ных об отпаде в разновозрастных ельниках. Вместе 
с тем, не зная нормы его, нельзя определить прирост 
отдельных поколений и насаждения в целом, невоз
можно правильно судить о результатах несплошных 
рубок, наиболее отвечающих природе разновозрастного 
леса.

Исследователи разновозрастных ельников либо не 
учитывают отпад в своих расчетах [3], либо опреде
ляют его косвенным путем. Так, некоторые из них [2] 
предлагают устанавливать число стволов отпада по 
разности сырорастущих стволов одного и того ж е эле
мента леса двух смежных звеньев естественного ряда, 
другие [12] используют регрессионный метод исследо
вания дендрохронологии разновозрастных ельников, 
основанный на положении о динамическом равновесии 
процессов возобновления и отпада, относительной ста
бильности запаса господствующего поколения, который 
предполагает учет наличного сухостоя. Положение 
о стабильности числа деревьев и запаса в разновозраст
ных древостоях разделяется рядом лесоводов [7, 9], 
а предлагаемый метод может дать близкие к истине 
результаты. Однако наиболее полные данные можно 
получить только при систематических наблюдениях на 
стационарах.

Объектом исследования явились разновозрастные ель
ники III—IV классов бонитета в типе леса ельник-чер
ничник влажный, распространенный на северо-востоке 
Ленинградской обл. Работы выполнялась на территории 
Винницкого и Капшинского лесхозов.

Наблюдения вели с 1968 г. ежегодно на постоянных 
пробных площадях, заложенных как в девственных 
(десять по 0,7 га), так и в пройденных выборочной руб
кой (пять по 0,8 га) древостоях. В девственных древо
стоях ель представлена четырьмя-пятью 40-летними по-

Т аблиц а }
О тпад в девственны х разн о во зр астн ы х  ельн и ках  по катего р и ям  

(198S—197в г г .)

Категория отпада

Показатели сухо
стой

ветро
вал бурелом

Число стволов отпада, 
ш т./га в гол 14 13 5

% по отношению ко всем живым 
деревьям

0,9 0,9 0,3

Объем отпада, 
м3/га в гол 0,6 0,9 0,8

% по отношению ко всему запасу 0,3 
живых деревьев

колениями, а по запасу семью-десятью единицами со
става, абсолютная полнота — в среднем 33 м2/га (это 
типично для данных ельников), запас около 300 м3/'га, 
среднее число стволов перечетных размеров (перечет 
вели с диаметра 4,1 см) — 1500 шт./га.

Как видно из табл. 1, отпад составляет менее 1%, 
или 2,6 м3/га в год, причем в формировании отпада 
каждая из категорий (сухостой, ветровал и бурелом) 
принимает одинаковое участие. Сухостой по числу 
стволов составляет примерно 1% в год, что согласуется 
с приводимыми ранее данными [12]. Отпад по числу 
стволов в 2 раза больше отпада по запасу. Это указы
вает на то, что он в основном происходит за счет тон
комера. Из общего количества отпада на долю березы 
и осины приходится 6% по числу стволов и 8% по 
запасу. Распределение отпада ели в зависимости от 
возраста приведено в табл. 2, из которой видно, что 
с увеличением возраста процент отпада по числу ство
лов закономерно уменьшается. К аналогичному выво
ду пришел ряд исследователей [5, 7]. По их данным, 
темпы отпада по числу стволов уменьшаются с уве
личением порядкового номера поколения, что анало
гично уменьшению отпада в «нормальных» древостоях 
с увеличением возраста. Эта же закономерность про
слеживается при распределении по возрастным перио
дам и отпада по запасу.

Рассматривая отдельные поколения али, можно ска
зать, что в возрастном периоде 81— 120 лет отмечен 
наибольший отпад по числу стволов (3,3%), в остальных 
периодах он стабилен (1,3— 1,4%). По запасу в возрас
те 81— 120 лет отпад составляет 1,6%, в остальных 
поколениях он такж е стабилен (0,6— 0,7%). Устойчивый 
процент отпада в старших поколениях связан с их 
представленностью. Если рассматривать натуральные 
показатели (табл. 2), то выявляется четкая закономер-

Т а б л и ц а  2

Р асп ределен и е  о т п а д а  ели в девственны х ельниках 
по возрастн ы м  поколениям

Возраст, лет

Показатели 81— 120 121—160
(И)

161—200
a w

старше
200

{IV

Число стволов отпада, 
ш т./га в год 27 4 3 1

%  по отношению ко 
всему отпаду

■ 69 13 9 3

Объем отпада, м 3/гз 
в гол 1,3 0,4 0,5 0,2

%  по отношению ко 
всему отпаду

50 17 17 8
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ность, выражающаяся в уменьшении числа стволов и 
запаса отпада с увеличением порядкового номера по
коления. Поколение 81— 120 лет, которое дает наиболь
шую долю отпада древостоя, а такж е наибольший про
цент его по числу стволов и массе в самом поколении, 
наиболее многочисленно. На его долю приходится око
ло половины всех стволов древостоя и около 30% его 
запаса. Деревья этого поколения наиболее сильно угне
тены, и именно здесь интенсивнее всего происходят 
процессы дифференциации стволов.

Одним из моментов, препятствующим внедрению вы
борочных рубок, является опасение в отношении устой
чивости остающейся на корню ели. Для выяснения это
го вопроса были заложены пробные площади в ельни
ках, пройденных вторым приемом выборочной рубки 
с выборкой от 30 до 50% по запасу. Первый прием 
проведен 40 лет назад, при этом удалено около 40% за
паса. Три пробные площади (№ 2, 4 и 5) заложены 
внутри древостоев, две (№ 1, 3) примыкают к сплош
ным свежим вырубкам со стороны господствующих 
юго-западных ветров, т. е. находятся в наихудших усло
виях с точки зрения ветровала.

По данным многих лесоводов, именно в первые годы 
после рубки наблюдается наибольший отпад. Так, по 
исследованиям одних [10], 3Д ветровала приходится на 
5-летний период после нее, по исследованиям других
[5], максимальный отпад тонкомера ели на вырубках 
в ельниках-черничниках и долгомошниках отмечен 
в первые 3 года, но продолжает оставаться увеличен
ным в течение 6—8 лет. В ряде опытов [4] отпад тон
комера за 3 года после рубки составляет 90— 95% его 
количества, в дальнейшем в течение 5 лет наблюдается 
повышенный отпад.

Как видно из табл. 3, где приведен отпад за 4 года 
после рубки, наибольшее количество его по запасу ока
залось на пр. пл. 1. Здесь он в 2,9 раза превышает от
пад в девственных ельниках. По-видимому, его следует 
считать максимальным для данных условий. На пятый 
год (1973 г.), несмотря на неблагоприятные погодные

условия (засуха в районе наблюдений), отпад несколь
ко снизился и составлял 3,1% по числу стволов и 
3,7% (5,5 м3/га) по запасу, т. е. превышал отпад в дев
ственных ельниках в 2,1 раза. На седьмой год он со
ставил 1,8% по числу стволов (14 шт./га) и 1,8% по за
пасу (2,7 м3/га) по отношению к оставшейся после рубки 
части древостоя, т. е. по числу стволов был значитель
но меньше, чем в девственных ельниках, а по запасу 
оказался таким же. На пр. пл. 2, где удалено 30% за
паса, за все годы наблюдений отпад по числу стволов 
и запасу был таким же, как в девственных древостоях, 
однако процент его по запасу даж е на седьмой год на 
обеих пробных площадях остается в 1,5—2 раза выше, 
чем в девственных ельниках. Данные [6] о том, что 
через год после рубки в разновозрастных ельниках от-: 
пад составляет всего 1—2% по числу стволов, нашими 
исследованиями не подтверждаются. Утверждение [8] 
о том, что при изреживании разновозрастных ельников 
до 30—40% отпад после рубки не превышает отпада 
в не тронутых рубкой насаждениях, может быть верно 
только в том случае, если речь идет об абсолютных 
величинах, причем ельники, пройденные рубкой, не 
должны примыкать к сплошным вырубкам.

Сравнивая данные пр. пл. 3 и 4, можно отметить, что 
отпад на них примерно одинаков, несмотря на разницу 
в размере выборки. Это объясняется тем, что пр. пл. 3 
примыкает к свежей вырубке и, следовательно, в боль
шей степени подвержена ветровалу. На шестой год от
пад на ней составил 2,2% по числу стволов и 2,5% по 
запасу, в то время как на пр. пл. 4 — соответственно
1,7 и 2%. Это говорит о том, насколько важно остав
ление при выборочных рубках ветрозащитных опушек, 
причем их ширина должна быть, по нашим наблюде
ниям, не менее 50—60 м.

Отпад на всех пробных площадях разделен на две 
категории: сухостой и ветровал. В последней категории 
на долю бурелома приходится не более 30% по числу 
стволов и запасу, на долю ветровала — 41—66% по чис
лу стволов и 67—84% по запасу. Примерно одинаковая 

представленность по числу стволов 
сухостоя и ветровала и значительное 
преобладание по запасу последнего 
говорит о том, что вываливаются и 
ломаются крупные стволы, усыхают 
более мелкие. Это ж е подтверждает
ся при сравнении средних диаметров 
ветровальных, буреломных и сухо
стойных деревьев. Если средние диа
метры ветровала и бурелома пример
но одинаковы (ступени толщины 
20—24 см), то сухостоя значительно 
ниже (ступени толщины 12— 16 см).

По возрасту отпад распределяется 
следующим образом: на поколение 
41—80 лет приходится 39% общего 
числа стволов отпада, 81— 120 — 36, 
121— 160 и 161—200 — по 10% 
и на поколение старше 200 лет — 
5%. Причем такое распределе
ние свойственно как сэсшт

Тоблица 3
О тп ад  в р а зн о в о зр астн ы х  ел ьн и к а х , п ройденны х вы борочной рубкой  разной 

и нтенсивности , по числу стволов  ( N )  и за п а с у  (Af) в р а сч ете  на 1 га

№ 
пр. пл.

Интенсив
ность вы
борки но 

запасу, %

Отпад за 4 го
да после рубки В том числе по категориям Отпад

нем
в сред- 
за год

N ,
шт.

м ,
м3
%

сухостой ветровал
/V,

U1T.
М,
м 3
%

N ,
шт.

м ,
м3
%

N ,  
ш т .

м ,
м3
%

1 43 146 30,1 46 3,4 100 26,7 36 7,5
ТэТз 20,4 6,1 2,3 13,2 18,1 4 Ж X I

2 30
in 10,9 60 3,4 51 7,5 28 2,7
ТзТз ~ Ъ 7,2 1,7 бГГ 3,8 3,3 1,4

з 38 129 14,4 74 4,3 55 10,1 32 3,6
ТГ,2 ~ 7 7Т0" 2,3 5 Х ~5,4 3,0 1,9

4 45 92 14,3 44 5,5 48 8,8 23 3,6
т г л 7,3 5 J " 2ТВ~ 5 Х 2 3 " 1,8

5 50 164 23.8 102 5,9 62 17,9 41 .6 ,0
ТбТэ ТТ7 ТоТ5 2,8 6Й " 8,6 4,2 2,9

П р и м е ч а н и е .  Процент отпада рассчитад пи отношению к оставшейся после 
рубки части древостоя.
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стою, так и ветровалу. Таким образом, отпад в ельни
ках, пройденных выборочной рубкой, распределяется по 
поколениям примерно так же, как и в девственных. 
Как и в последних, наибольшее число деревьев отпада 
отмечено в возрастной группе до 120 лет. Отличие лишь 
в том, что насаждение в прошлом было пройдено пер
вым приемом выборочной рубки и деревья возраста
41—80 лет вошли в перечетный размер, в то время как 
в девственных древостоях это поколение находится 
в основном в подросте. Хотя при втором приеме рубки 
удалялись преимущественно старые деревья ели, тем 
не менее участие старших поколений в составе древо
стоя еще значительно. На долю деревьев свыше 120 лет 
приходится 15—30% числа стволов.

Рассмотренное распределение отпада по поколениям, 
по-видимому, характерно для избыточно увлажненных 
почв. Однако существуют и иные данные для ельников- 
зеленомошников [1]. По ряду исследований, после вы
борочных рубок интенсивностью 54% 80-летняя ель 
почти не дает отпада, значительное его количество для 
данной породы отмечено только в возрасте старше 
120 лет.

Рассматривая пр. пл. 2, 4 и 5, находящиеся в одина
ковых условиях в отношении воздействия ветра, мож 
но отметить, что отпад и, в частности, ветровал зако
номерно увеличиваются с увеличением процента вы
борки. Это справедливо и в отношении абсолютных 
величин, и в процентом отношении по сравнению 
с оставшейся после рубки частью древостоя.

Приводятся факты [11] о том, что 85% ветровальной 
ели имеют признаки загнивания древесины или корней. 
По нашим наблюдениям, число пораженных гнилью 
стволов отпада составляет 23—32%, на пр. пл. 3—55%. 
По-видимому, в данном случае большее значение имеют

УДК 630*221.01

РУБКИ КЕДРА В
Е. Г. ПАРАМОНОВ

Промышленное освоение кедровников 
Горного Алтая в основном осуществляется в северной 
части региона, в пределах бассейна р. Бия. Рубка де
ревьев проводится в летний период и только в тех 
массивах, где есть гравийные лесовозные дороги. Л е
сосеки отводятся вдоль ручьев на склонах крутизной 
до 20°. В насаждениях III группы основным способом 
рубок является сплошнолесосечный.

Лесной пояс в Северном Алтае подразделяется на 
три подпояса: черневая тайга (400—800 м над у р. моря), 
горнотаежный (800— 1500) и субальпийский (1500— 
1800). Наиболее оптимальные условия ,адя роста и 
развития кедра отмечены в горнотаежном подпоясе, 
где его в составе насаждений насчитывается до 6 еди
ниц и более (по запасу).

За 25 лет работы лесозаготовительных предприятий 
освоен черневой подпояс, и в настоящее время рубка 
кедра ведется в горнотаежном. В большинстве случаев 
кедр здесь образует бадановые и зеленомошниковые 
группы типов леса на горнолесных бурых щебенистых 
или каменистых почвах [2].

слабая корневая система ели и избыточная влажность 
почвы.

При исследовании направления ветровала установле
но, что в большинстве случаев стволы повалены в се
верном и северо-восточном направлениях, т. е. в на
правлении господствующих южных и юго-западных 
ветров. Вывал в основном происходит с опушки или 
с волока в лес. Ориентация волоков в отношении стран 
света не повлияла на направление вывала.
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ГОРНОМ АЛТАЕ

Почвы данного типа приурочены к наиболее увлаж
ненной средней части лесного пояса, где выпадает до 
1000 мм осадков. Почвообразующим материалом служат 
продукты выветривания, в которых много богатых осно
ваниями минералов. Толща почв содержит много ске
лета, водоудерживающая способность их низкая, а во
допроницаемость высокая. Как правило, профиль не
большой мощности (60—95 см) и слабо дифференциро
ван на генетические горизонты. В верхней части на
ходится подстилка, состоящая из плохо разложившегося 
опада хвои, трав. Н иж е располагается гумусовый гори
зонт серо-бурого цвета мощностью 10—20 см. Под го
ризонтом А залегает коричневато-бурая или бурая сугли
нистая толща (горизонт В) комковатой структуры, всег
да щебенистая. Горизонт В постепенно переходит в 
суглинисто-щебенистую массу (горизонт СД) элювио- 
делювия коренных пород. Вскипание по всему профи
лю отсутствует.

Эти две причины (маломощность почв и большое 
количество осадков) вызывают образование у кедра
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поверхностной корневой системы, глубина которой не 
превышает 40—60 см [1, 3].

Базовым предприятием по комплексному ведению 
хозяйства в кедровых лесах указанного региона яв
ляется Горно-Алтайский опытный лесокомбинат. Им за 
25 лет деятельности вырублены кедровые древостой на 
площади 6,3 тыс. га, что составляет 14,3% по сравне
нию с площадью эксплуатационных кедровых лесов 
в III группе и 4,2% по сравнению с общей площадью 
кедровников в гослесфонде.

Как известно, с 1 января 1970 г. вступили в действие 
Правила рубок главного пользования в лесах Западной 
Сибири, которыми предусмотрено при проведении 
сплошнолесосечных рубок в кедровниках III группы 
оставлять на корню все деревья кедра с диаметром на 
высоте груди до 28 см и других пород с диаметром до 
16 см. Таким образом предусматривается в какой-то сте
пени сохранить естественную среду и тем самым ока
зать содействие естественному возобновлению кедра 
(за счет увеличения светоЕого прироста у оставшейся 
мелкотоварной части древостоя).

В Горно-Алтайском опытном лесокомбинате проведе
но обследование 28 вырубок на площади 960 га, что 
составляет 38,4% по отношению к площади вырубок 
последних 6 лет (с момента вступления в силу пра
вил). Пробные площади заложены в среднегорнотаеж
ных кедровниках, древостой которых являются одно
ярусными с производительностью от II до V  класса 
бонитета. Примесь пихты и ели если и встречается, то 
в небольшом количестве (до двух-трех единиц в со
ставе по запасу). В подросте господствующее положе
ние занимает кедр. В этих условиях основными груп
пами типов леса являются зеленомошниковые и бада- 
новые. К группе типов леса кедровник зеленомошни- 
ковый относятся такие типы леса, как осоково-зелено- 
мошниковый, вейниково-зеленомошниковый, чернични- 
ково-осоковый, папоротниковый, чеоничниковый, брус- 
ничниковый [1].

В кв. 39 Иогачского лесничества заложена пробная 
площадь на вырубке 1976 г. (северный склон крутизной 
14°). До рубки характеристика древостоя была следую
щая: состав 8К( 180)2П( 120), средняя высота — 27 м, 
средний диаметр — 44 см, бонитет — II, полнота — 0,7, 
запас — 300 м^/га, тип леса — кедровник папоротниково- 
зеленомошниковый. Подроста состава 8П2К (10—40 лет) 
насчитывается до 800 пгг./га. Подлесок средней густоты, 
представлен жимолостью и смородиной красной. Ж ивой 
напочвенный покров состоит из папоротника, зеленых 
мхов, вейника.

Целью исследования явилось выяснение вопроса 
о целесообразности оставления на вырубке мелкотовар
ной части древостоя. Пробные площади закладывались 
на каждой обследованной вырубке в трехкратной по
вторности. При этом учитывались все оставленные при 
рубке деревья по породам и их состояние на момент 
обследования. Результаты обследования усреднены по 
годам рубки и экспозиции склона и приведены в таб
лице.
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1972 СЗ 235 Кедр 20 10 10 50,0
Пихта 147 115 32 78,5

1974 Ю 240 Кедр 10 0 8 20,0
Пихта 213 174 39 81,7

1975 СВ 250 Кедр 19 12 7 63.2
Пихта 166 125 41 75,3

1976 С 250 Кедр 20 5 15 2р  ,0

Пихта 152 132 20 86,8

Установлено, что в данных условиях произрастания 
оставление на вырубках мелкотоварной части древо
стоя положительных результатов не дает. На всех об
следованных вырубках горнотаежного подпояса остав
ленная при рубке мелкотоварная часть древостоя 
в большей части погибла в результате ветровала или 
усыхания кроны. Наибольшее количество погибших де
ревьев кедра обнаружено на склонах северных экспо
зиций, на южных процент гибели доходит только до 20. 
Однако в связи с тем, что на 1 га оставляется неболь
шое количество деревьев кедра (10—20 шт.), они ни
какого влияния на окружающую среду не оказывают.

В отношении гибели деревьев пихты в зависимости 
от экспозиции склона никакой закономерности устано
вить не удалось: всюду подавляющая часть оставлен
ного древостоя прекращ ает рост и развитие.

Вывал и усыхание деревьев происходит в основном 
в первые два года после рубки. В отдельных случаях 
этот процесс осуществляется очень быстро. Например, 
на северном склоне в октябре 1976 г. была закончена 
рубка на лесосеке кв. 39 Иогачского лесничества, а при 
обследовании в мае 1977 г. 74,2% оставленных деревьев 
уж е погибло. По нашему мнению, гибель оставляемых 
деревьев связана с поверхностной корневой системой 
деревьев кедра и пихты.

Погибшая часть древостоя захламляет вырубки, уве
личивается пожарная опасность их, особенно в весен
нее и осеннее время, и создаются более трудные усло
вия для искусственного лесовосстановления.

Исследования позволяют сделать вывод о нецелесо
образности оставления на вырубке тонкомерной угне
тенной части древостоя при проведении сплошнолесо- 
сечных рубок в 'кедровниках Горного Алтая. При лесо
заготовках необходимо вырубать все деревья толщиной
8 см и больше. Тонкомер диаметром 12— 16 см следует 
использовать в производстве, а диаметром 8— 12 см 
оставлять на лесосеке и прикатывать трактором для 
более быстрого перегнивания. -----
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У Д К  630*181.65

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ СТВОЛА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА

И. В. БОЧАРОВ (ВНИИЛМ)

В отечественной и зарубежной ли
тературе по таксации довольно полно освещен вопрос 
о характере изменчивости годичного слоя по высоте 
ствола. Иначе обстоит дело с закономерностями рас
пределения по длине ствола дополнительного радиаль
ного прироста, полученного в результате проведения 
различных лесохозяйственных мероприятий. До сих пор 
при оценке эффекта от внесения удобрений дополни
тельный радиальный прирост на уровне груди счи
тался средним для всего ствола. Однако исследования 
ряда зарубежных и советских ученых [1, 4—6] указы 
вают на неравномерность отложения его в различных 
частях ствола.

Распределение дополнительного радиального прироста 
по длине ствола изучали на эгспериментальном мате
риале. Опытный участок заложен лабораторией лесного 
почвоведения ВНИИЛМа в 70-летнем ельнике-чернич
нике по следующей схеме: контроль (0,5 га); одноразо
вое внесение азотного удобрения в дозе 120 кг/га д. в.: 
двухразовое внесение азотного удобрения по 120 кг/га \ . в. 
(весной 1972 г. и весной 1973 г.). Таксационная харак
теристика вариантов опыта приведена в табл. 1.

женный И. Лиепой [2], который считает, что различие, 
существовавшее меж ду приростами на опытной и конт
рольной площадях за период до проведения лесохозяй
ственного мероприятия, в последующий короткий отре
зок времени не должно меняться

[z°' I z*' ~  z°" jzKr").
Если это соответствует действительности, то легко вы
числить величину прогнозируемого прироста (2" ), т. е. 
значение прироста, которое было бы в древостое без 
хозяйственного вмешательства

Z°r Z f  
7 П =  — - --------—  =  7 ° '  1Г у  К г ' *

т
где 7  — показатель коррекции.

Разница между прогнозируемой величиной прироста 
и существующей в действительности будет оценкой Z ®, 
полученной за счет хозяйственного вмешательства.

Для проверки возможности применения этих показа
телей при определении влияния удобрений на форму

Т а б л и ц а  1
Т ак сац и о н н ая  х а р ак тер и сти к а  вари ан тов  оп ы та

Г \стота.
Сумма 

п лошадей Д __, см с р ’ Нс р ’ м
Запас.

Текущий радиальный 
прирост, мм

Вариант опыта Состав лет ш т./га сечения,
м°/га

м3/га
1966— 

1971 гг.
1972— 

1977 гг.

Контроль
Внесены азотны е удобре
ния, кг/га:
N„o
N■240

бЕЗБЮс +  С 70 £89 23,3 22,3 20,5 258 1,07 1,03

6Г ЗБЮс 70 731 28,4 24,2 21,4 295 0,85 1,09
7ЕЗБ +  Ос 70 539 21,7 22,8 22,3 286 0,92 1,42

С учетом предварительных данных о варьировании 
прироста в насаждении и в расчете на 10%-ную точ
ность при вероятности 0,95 было срублено в каждом 
варианте опыта по 64 модельных дерева — по девять 
экземпляров от каждой 4-сантиметровой ступени тол
щины (12—36 см). С модельного дерева на относитель
ных высотах 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 брали керны буравом 
Пресслера для последующей обработки их на электрон
ной полуавтоматической машине АДДО-Х.

На основании проведенных замеров вычислены сред
непериодические приросты по радиусу на контрольной 
и опытных пробных площадях за три периода: 1960— 
1965, 1966— 1971 и 1972— 1977 гг. Обозначим эти вели
чины соответственно:

К . 'уК' . 7 К" „  7 0 . 7 0 '. у о "Z r  \ Z r . Z r и Z r , .
Для определения дополнительного прироста по радиу
су (Z * ) использовали «показатель коррекции», предло-

ствола ели вычислены показатели коррекции: на опыт
ных площадях за период, предшествующий внесению
удобрения 
два периода

{v = K l z г). а на контрольной — за

( r  = z*'lzKr и Г  = z*"izKr').
Вычисления проведены для каждой ступени толщины 
и каждой относительной высоты в отдельности.

Чтобы оценить связь показателей коррекции с диа
метром и высотой деревьев осуществлен дисперсион
ный анализ по каждому фактору в отдельности. Резуль
таты его приведены в табл. 2.

Данные о влиянии высоты и диаметра на величину 
показателей коррекции по отдельным вариантам опыта 
отличаются друг от друга, но если каждый вариант 
дает определенные вероятности, то они могут быть со
ответствующим образом объединены. Фишер показал,

Т а б л и ц а  2
Зн ач и м ость влияния вы соты  и д и а м е т р а  на п о к азател и  к оррекц и и

Вариант

Влияющий
фактор

1 к" / к ' \  контроль \ L r j L r J контроль ( z *  / N ,l0 ( z * '/ z “) N „o  ( z * 7 z ? )

F  I P F  | P F  | P F  | P

Высота
Диаметр

0,475
1,690

0,536
0,965

3. 147 
1,650

0,965
0,819

5,182
1,740

0.996
0,841

0,356
0,864

0,875
0,560
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Р асп р ед ел ен и е  зн ачени й  п о к азат е л е й  коррекц и и  по отн оси тельн ы м  вы сотам

Таблица 3

Относительные высоты
Вариант

0 , l t f 0 ,3 tf 0,5 H 0,7  И 0 ,9 // Ср.

Контроль 0,930 0,925 0,911 0,£07 0,986 0,919

Контроль (Z f ./Z j.j 0 , 8 8 8 0,830 0 , 8 0 6 1,008 0,991 0,9С4

n 19o (z 'r /zr ) 0,850 0,850 0,872 0,864 0,909 0,877

N340  ( ^ г / ^ r ) 1,118 1,054 0,961 0,910 0,842 0,977

что величина (—2 loge Р) подчиняется закону распреде
ления хи-квадрат с двумя степенями свободы. Исполь
зуя алгоритм расчета, предложенный Снедекором [3], 
можно рассчитать объединенную вероятность влияния 
каждого фактора. Поскольку расчеты показывают, что 
влияние диаметра деревьев на показатель коррекции 
недостоверно (Р>*0,1), а влияние высоты имеет высо
кий уровень значимости (Р<С 0,005), целесообразно 
усреднить показатель коррекции для каждой относи
тельной высоты (табл. 3).

Для выяснения того, какой фактор оказывает наибо
лее сильное влияние на изменчивость показателей кор
рекции — различие условий произрастания насаждения 
или временные изменения за сравнительно короткий 
период, проведен дисперсионный анализ. Он показал, 
что влияние обоих факторов несущественно (^1 =  1,901, 
F2 =  0,426). Однако значительно меньший критерий по 
изменению прироста во времени на каждой пробе ука
зывает на то, что в нашем случае лучше пользоваться 
показателями коррекции, полученными на опытных 
площадях за период, предшествующий внесению удоб
рений.

Т а б л и ц а  4
Р асп р ед ел ен и е  доп олн и тельн ого  р а д и а л ь н о го  п р и р о ста  

по отн оси тельн ы м  вы сотам , мм

Вариант
опыта

Ступень Относительные высоты

N J50

ЩИНЫ,
см 0.1  Н | 0 ,З Я 0 ,5Н 0,7 Н 0 , ? / /

12 0.41 0,57 0,58 0,18 0,08
16 0,41 0,33 0,54 0,39 0,37
2 0 0,45 0,36 0,45 0,40 0,39
24 0,38 0,35 0,43 0,42 0,42
28 0,23 0,35 0,46 0,25 0 ,33
32 0,39 0,53 0,58 0,38 0,12
36 0,58 0,15 0,22 0.62 0,52
40 0.44 0,30 0,62 1,00 0,61
12 0,12 0 ,10 0 ,0 > 0,17 0,14
16 0,19 0,12 0,19 0,24 —0,03
2 0 0,26 0 36 0,25 0,23 0 ,15
24 0,23 0,26 0 ,25 0,33 0,18
28 0 . 2 0 0,25 0 , 2 2 0 , 2 1 0,16
32 0,47 0,28 0 ,34 0,33 0,25
36 0,31 0,39 0,51 0,40 0,47

дои ступени толщины по определенной относительной 
высоте. Результаты этих расчетов приведены в табл. 4.

Чтобы выявить зависимость величины Z * от диа
метра и высоты деревьев, проведены дисперсионный и 
корреляционный анализы, результатом которых яви
лись следующие выводы.

Независимо от дозы внесенного удобрения и числа 
приемов внесения на величину Z * не влияет относи
тельная высота ствола, а изменчивость ее носит слу
чайный характер (Ft =0 ,547; F2 —  0,878). Величина коэф
фициента корреляции с относительной высотой
крайне мала (—ОД 55), поэтому можно считать, что вне
сение азотных удобрений в приспевающих ельниках 
зеленомошниковой группы типов леса не влияет на фор
му ствола. Величину Z xr , определенную на уровне гру
ди, можно считать оценкой средней величины для все
го ствола.

При одноразовом внесении азотного удобрения в до
зе 120 кг/га наблюдается прямо пропорциональная за
висимость между Z Л и диаметром деревьев {F =  10,679). 
Наибольшую величину Z  ̂ дают деревья высших сту
пеней толщины. Если учесть, что эти деревья имеют 
и наибольшую площадь боковой поверхности, их доля 
в общей величине дополнительного прироста по запасу 
будет наиболее высокой.

При повторном внесении азотного удобрения в дозе 
120 кг/га связь меж ду Z  ̂ и диаметром деревьев ста
новится незначимой [F =  1,145). В этом случае наиболее 
отзывчивы деревья низших ступеней толщины, но 
абсолютная величина дополнительного прироста от них 
в насаждении невелика. Это ставит под сомнение целе
сообразность повторного внесения удобрения через год 
после первого.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
Влияние авиавнесения 
сосняков-зеленомош ни-

Показатели коррекции варьируют незначительно 
(13— 17%). Наибольшего значения коэффициенты вариа
ции достигают на относительных высотах 0,7—0,9, в зо
не неустойчивого прироста. Определив возможности 
применения показателей коррекции для оценки эффек
та от удобрений, мы рассчитали значение Z * для каж-

1. Звирбуль А. П., Соловьев А. М.
карбам и да на прирост приспеваю щ их 
ков. — Л есное хозяйство, 1978, № 11.

2. Л иепа И. Я- П рактический метод определения дополни
тельного прироста по зап асу . — В сб.: Текущий прирост дре- 
востоев и его применение в лесном хозяйстве. Рига, 1972.

3. Снедекор Д ж . У. С татистические методы в применении к 
исследованиям  в сельском хозяйстве и биологии. И зд. Сель
скохозяйственной литературы , ж урналов и плакатов. М., 1961.

4. S e ib t О. Zur Frage des Zuw achses In verschiedenen Schaftho- 
hen. .M itt.  F o rstl. B undesversuchsanst. W len“, 1977, № 120.

5. Io h an n  K. Der G rundflachenzuw achs In verschiedenen Schaft- 
hohen nach B estandesdtingung z u F ich te . .M itt.  F o rs tl. Bundesver
suchsanst. W ien“, 1977, № 120-

6 - M itc h e l l  K.* H e llo g g  R. D is trib u tio n  of area increm ent over 
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Поздравляем

Указом Президиума Верховного Со
вета Эстонской ССР за долголетнюю плодотворную ра
боту в профсоюзных органах и в связи с шестидесяти
летием со дня рождения Почетной Грамотой Президиу

ма Верховного Совета Эстонской ССР награжден Суу 
Петр Карлович — председатель Эстонского республикан
ского комитета профсоюза рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности.
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РОСТ ЛЕСНЫХ К У Л Ь Т У Р , СОЗДАННЫХ САЖЕНЦАМИ ЯБРИКЕТ“
УДК 630*232.32

Ф. Е. ИВАНОВ, Н. Н. БЕЛОСТОЦКИЙ, С. П. АНДРЕЕВ

Для лесокультурной практики боль
шой интерес представляет влий&ие агротехники и про
должительности выращивания саженцев на состояние 
и рост созданных из них культур.

Сиверской научной лабораторией ЛенНИИЛХа в те
чение вегетационного периода 1973 г. были проведены 
специальные исследования. В мае корни 3-летних сеян
цев ели, выращенных в питомнике, поместили в бри
кеты. Состав торфосмеси — верховой торф (50%), ни
зинный (30%), верховой сильноразложившийся (20%); 
pH среды — 6,5. В смесь внесли Р2О5 и КгО (по 
0,64 кг/м3 д. в.), а также N (0,13 кг/м3). Саженцы дора
щивали в теплице, в открытом полигоне и при ком
бинировании этих способов 30, 60, 90, 120 дней, после 
чего высадили на лесокультурную площадь в послед
них декадах июня, июля, августа а сентября. Контро
лем служили культуры, заложенные в чае 3-летними 
сеянцами с обнаженной корневой системой и сажен
цами «Брикет» без доращивания.

Лесокультурная площадь представляла свежую вы
рубку, тип леса черничник-долгомошяик, почва влаж
ная, грубогумусная, сильноподзолистая, подвергавшаяся 
осушению. Напочвенный покров — черника, брусника, 
вейник, зеленые мхи, сфагнум. Посадка ручная под 
цилиндрическую лопату с размещением растений меж
ду рядами 3 м, в ряду — 0,7 м. В конце второго веге
тационного периода учитывали приживаемость культур, 
в конце четвертого — сохранность, а также показатели 
роста: диаметр стволика у корневой шейки, высоту а 
прирост в высоту по годам.

Из данных таблицы видно, что приживаемость и со
хранность культур оказались недостаточно высокими. 
Это связано с использованием торфосмеси, значение pH 
которой на 1,5—2,0 превышало оптимальное (оно, как 
указывалось раньше, достигало 6,5), и переувлажнен- 
ностью почвы на лесокультурной площади [1, 2]. Но, 
несмотря на это, полученные результаты позволяют 
сделать практические выводы.

Культуры, заложенные саженцами с закрытой кор
невой системой (без доращивания), в сравнении с куль
турами, созданными саженцами с обнаженными корня
ми, отличаются более высокой приживаемостью и со
хранностью (см. таблицу), существенных же различий 
в их росте не обнаружено. При доращивании сажен
цев приживаемость в целом повысилась, поскольку, как 
известно, условия формирования почек в период дора
щивания саженцев в значительной степени определяют 
состояние и рост растений в дальнейшем. Если допу
стить, что последействие условий доращивания сажен
цев продолжается не один, а два-три года, оптимальный 
срок доращивания 3-летних саженцев ели достигнет 
двух месяцев: в этом случае сохранность культур 
в возрасте 4 лет составляла около 80%; при уменьше
нии или увеличении указанных сроков она значительно 
снижала сь.

О целесообразных сроках доращивания саженцев 
можно судить и по ко\ичеству повреждений верхушеч
ных почек растений. У 4-летних культур при выращи
вании саженцев на открытой площадке степень повреж
дений верхушечных почек (1,7—4,5%) ниже, чем при

П о к а за т ел и  4-летних к у л ь т у р  ели в в а р и ан тах  опы та

Продол
ж итель

Приживае
мость на 
2-й год

Сохранность 
на 4-й год

Диаметр корневой 
шей:.и мм Высота, см

М есто доращивания саженцев
ность

доращ и
вания,
дней

о  о =1 _ 
^  X

1V
оо

1о  о d _
<Уо.
оо

о
VC. S С к

о
> 2

•С s

и х rt х X >. X <п — >. х
о  С. О X 0  — О X о  а с  ~ о  е. о -

Контроль (без доращивания г.
сеянцы с открытой корневой системой
саженцы .Брикет*

Теплица

Открытая плош алкз 

Теплица +  откры тая площадка

_ 56,9 — 34,1 —
- 77,7 — 66,0 —

30 74,3 80,2 52,5 72,8
60 86,9 82,1 80,0 80,4
90 85,3 80,8 63,5 58,5

120 90,0 89,2 43,9 70,5
зо 81,3 75,8 62,1 65,4
60 88,2 77,2 81,8 57,8
90 74,3 86,2 44,4 еб ,з

30+30 — — 80,3 —
30+60 78,7 67,7 63,9 68,2
60+30 91,4 75,8 62,1 58,3
60+60 82,6 86,5 55,9 80,1

8 ,4 + 0 ,5 _ 45,4+2,9 _

8 ,7 + 0 ,4 — 56,6+2 ,3 —

9 ,2 + 0 ,5 10,9+0,4 40 ,8+5 ,0 53,0+2,5
8 ,5 + 0 ,2 8 ,7 + 0 ,4 45,6+1,1 51,2 +  1,2
6,6 +  0,3 9 ,4 * 0 ,3 40 ,9+2 ,6 44,7 +  1,7
5 ,0 + 0 ,2 6 ,4 ± 0 ,2 41,6+1,7 41,6+1,0
7 ,4 + 0 ,5 8 ,8 * 0 ,4 4 0 ,3 + 1 ,8 44 ,7*1 ,9
7 ,7 + 0 ,3 6,6 +  0,3 41,74-2,1 42,3+1,2
6 ,7 * 0 ,5 7 ,2 + 0 ,3 34,8+2,4 42 ,2+2,5
5 ,8 + 0 ,2 — 35 ,4 * 1 ,9 —

7 ,8 + 0 ,3 8 ,7 + 0 ,3 45.? * 2 ,1 39,8+2,1
7 ,2 ± 0 ,5 7 ,6 + 0 ,3 38 ,9+2,4 37,5+1,2
7 ,6 + 0 ,3 8 ,1 + 0 ,3 40 ,5+1 ,3 48,6 +  1.1

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



выращивании саженцев в теплице (3,9—8,9%). Измене
ние этого показателя в последующие годы не связано 
с агротехникой, а обусловлено главным образом микро
климатическими и погодными условиями. В 1975 г., 
например, поздневесенние заморозки способствовали 
гибели 25% верхушечных почек. Значительная повреж- 
деяность молодых побегов отрицательно сказывается 
на приросте культур в высоту; прирост ж е боковых 
ветвей, заменяющих отмерший верхушечный побег, 
обычно на 10— 15% меньше, чем центрального ство
лика.

Сроки доращивания саженцев не оказали существен
ного влияния на рост культур; в большей степени по
следний показатель зависел от других факторов: мик
рорельефа, повреждений верхушечных побегов, разви
тия травостоя и пр. Положительное воздействие, осо

бенно на интенсивность роста культур, имело внесение 
в торфосмесь минеральных удобрений.

На основании анализа состояния и роста 4-летних 
культур ели (биологический возраст 8 лет) можно вы
сказать ряд предварительных рекомендаций.

Саженцы «Брикет» по сравнению с посадочным ма
териалом с обнаженной корневой системой позволяют 
удлинить сроки посадки и значительно повысить при
живаемость и сохранность культур. Доращивать са
женцы «Брикет» (что целесообразно лишь в местах 
с благоприятными экологическими условиями) можно 
как в теплицах, так и на открытых полигонах.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Введенский В. М.. Иванов Ф. Е., Высоцкий В. И. П ри

ж иваем ость и рост культуи. созданны х саж енцам и с закр ы 
той корневой системой. — Л есохозяйственная информация, 1977, 
№ 13.

2. М аслаков Е. J1.. Иванов Ф. Е., Мелешин П. И. И споль
зование посадочного материя та с чеобнаж енной корневой си
стемой. — Лесное хозяйство, 1977, Ла 4.

УДК 630*181.34

РОСТ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ СИБИРСКОЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВОГРУНТАХ В ТЕПЛИЦЕ
Л. И. КРЫХАНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Для выращивания сеянцев рекомен
дуются самые различные почвогрунты — торф с низин
ных, переходных и верховых болот, минеральные ком- 
посты, песок, лесная подсги-лка, опилки и т. д. Однако 
сведений о выборе наиболее эффективных из них при
менительно к отдельным древесным породам в лите
ратуре еще недостаточно.

Нами в Бисертском опытном леспромхозе СНПЛО 
(условия Среднего Урала) в течение 1973— 1978 гг. были 
испытаны различные почвогрунты для ускоренного вы
ращивания сеянцев ели сибирской под полиэтиленовым 
покрытием [2]. При этом изучали температурный ре
жим, а такж е влажность воздуха и почвы, характер 
воздействия на растения удобрений, рациональные схе
мы посева и др.

Опыт включал следующие варианты почвогрунтов 
(см. таблицу): 1 — минеральная почва (контроль); 2 — 
низинный торф; 3 — торф +  песок (1 :1 ); 4 —-торф  +
+  песок (1:0,5); 5 — торф +  песок (1:0,25); 6 — т о р ф +  
+  хвойная подстилка (1:0,5); 7-—торф +  хвойная под
стилка (1:0,25); 8 — хвойная подстилка; 9 — торф +

-(-лиственная подстилка (1:0,25); 10 — лиственная под
стилка; 11 — торф +  удобренные опилки (1:1); 12 —
торф +  удобренные опилки (1:0,5); 13 — удобренные
опилки; 14 — удобренные опилки +  песок (1 :1). Пло
щадь делянки 2 m j , повторность 4-кратная.

Почвогрунты- раскладывали в теплице в конце марта, 
одновременно с этим вносили N^oPwKm- Посев осу
ществляли семенами 1 класса в количестве 1,8 г/м, рас
стояние между строчех — 5 см. Подкормку вноси.\и 
в три приема: сначала N -,s, затем Мп  (0,2%-ный рас
твор), буру (0,25%-ный) и, наконец, Р\5К2о. За время 
наблюдений провели одну прополку, одно рыхление и 
обработку всходов против полегания.

Температуру воздуха в теплице измеряли термогра
фами и срочными термометрами, температуру почвы — 
минимальными, максимальными, срочными термометра
ми и термодатчкками на глубине 0,5 и 10 см, влаж 
ность воздуха — гигрографом и психрометром Ассмана, 
почвы — весовым методом, нормированный полив — 
осадкомером. Агрохимический состаз почвогрунтов 
определен по методике ВИУ А (1967). В конце вегетацион

Бкометрические показатели сеянцев ели (в числителе — первого года , в знаменателе — второго), 
выращенных на различных почвогрунтах

Показа
тели

№ варианта ю
о

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 оГ и
Г

Диаметр у 
шейки кор
ня, мм

0,785
2,744

0,882
1,755

0,873
2,183

0,902
2,011

0,821
2,214

0,859
2,17.4

0,&57
2,427

0,83в
2,622

0,871
2,415

0,862
2,613

0.923
2,772

0,874
2,177

0,750
1,913

0,725
1,964

3,349
3,437

0,051
0,191

Высота,
мм

49,11
154,93

58,74
196,78

54.34 
192,00

54,55
187,07

59,16
199,76

54,37 
197,54

54,77
190,61

53,07
240,05

55 ,44 
176,44

51,24 
181,29

57,43 
1о9,14

60,24 
164,68

50,15
133,33

45,39
130,73

3,287
3,654

2,101
7,494

Средняя 
масса, г

0,230 0,285 0,287 0,295 0,254 0,295 0,293 0,285 0,265 0,230 0,294 0,265 0.219 0,163 2,909 0,216
1,144 1,410 1,411 1,627 0,997 1,114 1,138 1,507 0,893 1,471 1,044 0 ,97ft 0,776 0,680 4,487 0,211

Длина кор
ней, мм

81,1 120,0 127,4 125 ,5 109,4 101,4 86.7 109,1 111,6 95,9 125,2 113,=; 124.4 99,5 3,314 7,763
177,81 172,44 190,11 186,57 176,9У 174,92 192,43 183,04 179,97 184,49 183,39 179,87 177,44 164,21 2,958 3,127
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ного периода обследовали каждый сеянец. Матгриа\ы 
обрабатывали методом дисперсионного анализа на ЭВМ 
«Наири».

Многолетние наблюдения показали, что температур
ный режим воздуха в теплице значительно изменяется 
в течение суток. Максимальная температура отмечена 
в 14— 16 ч, минимальная — в 5—6 ч. При сравнении 
суточных кривых установлено, что разница между тем
пературами закрытого и открытого грунтов достигает 
5—7° С, причем с понижением или повышением темпе
ратуры воздуха соответственно понижается или воз
растает температура в теплице. Полиэтиленовое покры
тие создает оптимальную эдафическуто среду в закры
том грунте. Среднесуточная температура поверхности 
почвы в теплице за 1975 г., например, составила в июне 
26° С, июле — 25, августе — 22° С, а открытого грунта — 
соответственно 15, 18, 14° С.

Относительная влажность воздуха за вегетационный 
период равнялась 85—95%, тогда как в открытом грун
т е — 56—80%. Кривая хода относительной влажности 
воздуха закрытого грунта изменяется также соответ
ственно относительной влажности окружающей среды. 
В 1973 г. наименьшая (72%) относительная влажность 
была в первой декаде, а наивысшая (90%) — во второй 
декаде августа; в открытом грунте соответствующие по
казатели составили 17 и 48%. Максимум влажности 
(95—97%) приходится на 0—8 ч, минимум (70—80%) — 
на 12— 16 ч.

За вегетационный период минимальная температура 
колебалась в теплице от 10 до 25° С, в открытом грун
те — от 0 до + 5 °  С, максимальная — соответственно 
39—42 и 37—40° С. Причем ее значения были различ
ными не только на поверхности, но и на определенной 
глубине почвогрунтов, поскольку они обладают различ
ной теплопроводностью. Максимальная температура на 
поверхности почвы и на глубине 10 см сохранялась 
в вариантах: торф +  песок в соотношениях 1 : 1 и 1 : 0,5 
и на минеральной почве. Указанные компоненты быст
ро отдают тепло, вследствие чего они легче подвер
гаются температурным колебаниям.

При перегреве почвы в теплице важно, чтобы грун
ты быстро впитывали и в то же время не задерживали 
в себе влагу. В наших исследованиях перегреву не под
вергались подстилка из лиственного леса, удобренные 
опилки, опилки +  песок (1 : 1). Торфяные почвогрунты 
с примесью песка, хотя и перегревались, быстро охлаж
дались при орошении. Даже при частых поливах они 
лишь непродолжительное время были избыточно увлаж
нены.

Благоприятные температура, влажность и режим пи
тания способствуют ускоренному развитию сеянцев ели 
сибирской. При этом следует отметить, что в теплице, 
где поддерживались высокая температура (30—37° С) 
и большая влажность (90—98%), лучше развивались и 
росли однолетние сеянцы, а в другой — с низкой тем
пературой (20—25° С) и средней влажностью (70—80%) — 
2-летние. Производственная проверка показала, что для 
сеянцев первого года жизни наиболее благоприятна 
температура воздуха 25—30, максимальная 35° С, влаж

ность воздуха — 90—95%, а д \я  2-летних — соответ
ственно 20—25° С и 70—80%.

Изучение роста сеянцев ели на различных почвогрун- 
тах (см. таблицу) показывает, что в первый год диа
метр у шейки корня во всех вариантах опыта, за ис
ключением № 13 и 14 (удобренные опилки и опилки +  
+  песок), превышает соответствующий показатель на 
контроле на достоверную разницу. Максимальный диа
метр стволика (0,923 мм) отмечен в варианте торф +  
+  удобренные опилки (№ 11 и 12), несколько ниже 
(0,902—0,873 мм) — торф с песком (№ 4 и 3) и торф +  
+  подстилка из лиственного леса (№ 9). Наибольшая 
высота сеян ца (60,24 мм) получена в варианте торф +  
+  опилки удобренные (№ 12), несколько меньшая
(59,10—58,74 мм) торф +  песок (№ 3, 4). Минимальным 
диаметр стволика был на контроле (49,11 мм). Наи
меньшая длила корней (99,5 мм) наблюдалась на ми
неральной почве (вариант № 1) и на удобренных опил
ках (№ 13), а наибольшая (124,4— 127,4 мм) — на торфе 
с песком (варианты № 3, 4) и торфе с удобренными 
опилками (№ 11). Самые высокие показатели веса одно
го сеянца в воздушносухом состоянии были на торфах 
в смеси с песком и хвойной и лиственной подстилка
ми, а такж е с удобренными опилками.

Таким образом, для роста и развития однолетних 
сеянцев ели сибирской лучшими почвогрунтами ока
зались торф с песком (варианты № 3—5), торф +  удоб
ренные опилки (№ 11) и торф +  лиственная подстилка 
(№ 10). Разница между этими и контрольным вариан
тами статистически достоверна.

У 2-летних сеянцев ели диаметр и корневая система 
наибольшими (см. таблицу) были в вариантах торф +  
+  удобренные опилки (№ 11, 12), торф +  хвойная под
стилка, хвойная и лиственная подстилки (№ 7—9), на 
торфах с песком (№ 3—5) и на хвойной и лиственной 
подстилках.

Сеянцы второго года отличались более близкими по
казателями роста, чем первого. Наибольшая длина кор
ней зафиксирована на почвогрунтах торф +  песок (ва
риант № 4) — 1,627 мм и лиственная подстилка —
1,507 мм; наименьшая — на грунтах из опилок, опил
ки 4- песок (соответственно 0,776 и 0,680 мм).

Оценивая развитие сеянцев второго года жизни, мож
но заключить, что лучший их рост наблюдается на тор
фе с песком (при соотношениях 1 :0,5; 1 : 0,25), торфе 
с удобренными опилками (1 : 1) и на лиственной и хвой
ной подстилках.

Учитывая, что сбор лесной подстилки сопряжен 
с определенными трудностями, вполне доступным для 
производственных условий является низинный торф 
с песком.
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УДК  630*232.32

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В КОНТЕЙНЕРАХ
Н. Ф. АЛЬКИН (Бобркский лесхоззаг Львовского 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок)

Высококачественный посадочный ма
териал характеризуется гармоничным, пропорциональ
ным развитием всех частей растений и определенным 
соотношением их масс в данных условиях произраста
ния [4]. Однако при выкопке в питомниках это соот
ношение (равновесие) в результате обрезки корневой 
системы нарушается: последняя оказывается малой для 
надземной части, и деревца, высаженные на постоянное 
место, в течение первых лет дают пониженный при
рост в высоту, пока развитие подземных вегетативных 
органов не будет соответствовать массе надземной ча
сти и, поскольку пластические вещества в период рос
та растений на лесокультурной площади расходуются 
главным образом на формирование нарушенных органов 
(части корней), деревца не способны самостоятельно 
противостоять вредному влиянию травянистой расти
тельности. Возникает искусственный барьер, препят
ствующий нормальному росту и развитию молодых 
культур.

Первые попытки решения указанной проблемы были 
сд&\аны еще около 200 лет назад А. Т. Болотовым, 
который при выкопке древесных растений для пересад
ки с комом земли удалял часть кроны [5]. Однако сей
час при массовой посадке культур эта технология едва 
ли может быть приемлемой для производства. Совре
менные способы устранения несоответствия развития 
подземных и надземных органов состоят в физическом 
воздействии на ростовую часть главного побега или 
в химическом воздействии регуляторами роста. При 
этом ставится цель з а м е д л и т ь  рост надземной ча
сти растений, чтобы активизировать развитие подзем
ных органов. На наш взгляд, необходимы другие, бо
лее доступные и в то ж е время эффективные пути и 
средства, значительно ускоряющие развитие как кор
ней, так и надземной части растений без торможения 
их роста.

Одним из путей может стать выращивание и дора
щивание посадочного материала в заглубленных в грунт

конусообразных контейнерах многократного пользова
ния и пересадки его на постоянное место без контей
неров. Этот способ отличается от существующих тем, 
что в качестве субстрата используется естественный 
грунт без добавления каких-либо органо-минера \ьных 
удобрений, сходный или близкий по составу к почве 
будущей лесокультурной площади; для выращивания 
и доращивания посадочного материала контейнеры за
глубляются в обычный грунт; почва в контейнерах бла
годаря тому, что их верхняя часть выступает над по
верхностью, прогревается быстрее, а ее температура 
поднимается значительно выше температуры окружаю 
щей почвы, в результате чего активизируются гидро
термические и микробиологические процессы в .ограни
ченном объеме почвы и соответственно физиологиче
ские процессы в растении, в результате все весенние 
фенологические фазы наступают со значительным опе
режением; через донное отверстие в контейнерах осу
ществляется эдафическая связь почв и проникновение 
части вертикальных корней растений в окружающую 
почвенную среду; посадочный материал с комом земли 
на постоянное место пересаживается без контейнеров.

Выращиваемое в таких условиях растение, с одной 
стороны, изолировано от общего почвенно-грунтового 
фона контейнером, где создаются различные по сравне
нию с окружающей средой условия, с другой, оно 
связано непосредственно с окружающей почвенной 
средой частью вертикальных корней. Поэтому и про
цесс адаптации его к новым условиям на постоянном 
месте протекает активно.

Горизонтальное расположение корней в почве — одно 
из главных условий, предопределяющих успешное функ
ционирование растительного организма [6]. И чем боль
ший объем займет питающая часть горизонтальных кор
ней, тем благоприятнее развивается растение. Исполь
зуемые нами контейнеры отвечают этому важному 
условию. Диаметр лесокультурного контейнера «пули 
Вальтера», например, составляет лишь 19 мм, а его вы
сота — не более 140 мм (отношение равно 1 : 7). Макси
мальная длина горизонтального корня в нем в радиаль
ном направлении не может превышать 9,5 мм. Это 
ничтожно малая величина, не дающая возможности 
проникнуть корням в верхние, богатые питательными 
веществами горизонты почвы [2]. Отношение диаметра 
к высоте в применяемых нами контейнерах равно от
1 : 1 до 1 : 0,8, т. е. форма кома здесь близка к габиту
су корневой системы молодых древесных растений, вы
росших в естественных условиях.

Следует отметить, что в период выращивания поса
дочного материала в контейнерах не следует суще
ственно изменять естественную природную среду. Не-

Корневая система 3-летнего сеянца дуба черешчатого, 
выращенного в контейнере (слева) и в открытом грунте
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обходимо придерживаться оптимальных условий пита
ния с тем, чтобы при пересадке в естественные эколо
гические условия не было значительной разницы (чаще 
всего в сторону уменьшения) в органических и мине
ральных веществах в почве [3]. В таких случаях рас
тение легче приспосабливается к новым условиям, не 
теряя темпов роста, быстрее и активнее наращивает 
фитомассу.

Проведенные в Бобркском лесхоззаге опыты свиде
тельствуют о том, что уж е в первый год вертикальные 
корни выращенного из желудей дуба черешчатого про
никли за пределы контейнеров (емкостью 800 см3) через 
донные отверстия в окружающий почвенно-грунтовый 
фон. Весной следующего года, когда контейнеры извлек
ли из почвы, выступающая часть корней обрезалась на 
уровне донного отверстия. Закручивания или переплете
ния корней, что, однако, отрицательно не влияет на 
рост [1], не было.

Наблюдалось активное развитие мочковатой части 
мочковатой части корневой системы сеянцев в контей
нерах. Это связано с тем, что чем дольше корни содер
жатся в ограниченном объеме, тем больше обедняется 
почва в нем. Масса корневой системы таких сеянцев 
в сравнении с контрольными при свободном расположе
нии корней в почве была большей (табл. 1) и посад оч-

Т а б л и ц а  1
М асса корней  (д и а м е тр  не б о л ее  1 мм) в воздуш н осухом  

состоян ии  при вы ращ иван ии  сеян ц ев  в кон тей н ерах

Масса корней сеян
цев. г Отношение

Возраст массы
Порода сеянцев, опытных

лет контроль и контроль
ных опытных ных сеянцев

Дуб черешчатый 2 0,88 1,28 1:1,5
То же 3 1,24 2,25 1:1,8, 4 1,62 3,37 1:2,0
Дуб красный 1 0,58 0,60 1:1,0
То же 2 0,90 1,27 1:1,4

3 1,44 2,61 1:1,7

ныи материал на постоянном месте в первом случае 
рос значительно лучше. Так, 2-летние сеянцы дуба 
обыкновенного, выращенные из ж елудей в контейнерах 
и пересаженные в качестве дополнения в лесные куль
туры прошлых лет на задернелую площадь (Старосель
ское лесничество), прижились и дали мощные побеги 
с крупными листьями.

В Бобркском лесничестве экземпляры дуба красного, 
пересаженные в начале июля 1976 г. на постоянное 
место из полимерных контейнеров емкостью 800 см3 
(до этого растения использовали в опыте для определе
ния расхода влаги на транспирацию за сутки), за две

недели дали второй прирост в высоту, разный СО мм, 
а к концу вегетационного периода — зна чителышй при
рост по диаметру. Благоприятный температурный режим 
и ограниченный объем почвы в контейнерах вызвали 
интенсивное развитие питающей части корней, которое 
определенное время продолжалось и в новых условиях. 
Такие ж е результаты дала переепдха ка близлежащий 
участок 2,5-летних сеянцев дуба черешчатого, осуществ
ленная в середине июля 1577 г. Еолсе чем у 30% дс- 
реьцев был отмечен второй прирост в еы со ту , составив
ший 40— 100 мм, при этом б течение всего времени 
нахождения в питомнике растения не подвергались об
резке вертикальных корней на уровне донного отвер
стия контейнера.

Интересный опыт был проведеп с 2—З-леттгими дич
ками сосны обыкновенной, выкопанными с комом земли 
в середине апреля 1973 г. на открытых местах 
в низкополнотном сосновом древостое. Сразу ж е кх 
поместили в стеклянные контейнеры емкостью 600 см3 
и высадили для доращивания з предварительно выко
панные конусообразные ямки школьного отделения 
лесного питомника Старосельского лесничества (кв. 38). 
В мае половину опытных сосенок из контейнеров пере
садили на постоянное место на этом >:;е участке, 
а в августе оставшуюся часть пересадили (без контей
неров) в качестве дополнения в ряды культур посадки 
1969 г. на полностью задернелый участок (в травяном 
покрове преобладали осоки, ситник, зверобой и др.). 
Контролем служил посадочный материал, высаженный 
в питомнике в конусообразные ямки без контейнеров 
(контроль I) и пересаженный на этот участок из кон
тейнеров (контроль II).

Замеры, проведенные осенью 1976 г. (табл. 2), пока
зали, что опытные сосенки в первый ж е год после пе
ресадки на постоянное место (в 1975 г.) дали прирост 
в высоту, втрое превышающий прирост последнего го
да пребывания в ограниченном объеме (1974 г.), и почти 
вдвое превысили прирост контроля I. С 1973 по 1976 г. 
общий прирост в опытном варианте составил 604,5 мм, 
на контроле I — 420.

Из приведенных данных следует, что сеянцы, выко
панные с комом земли, перед посадкой на постоянное 
место необходимо доращивать в контейнерах (но не 
более 2 лет). Снижение прироста в высоту при этом 
не является признаком ухудшения качества посадочно
го материала. Такие деревца хорошо приживаются на 
постоянном месте и активно увеличивают прирост 
в высоту.

Полученные результаты позволяют сделать следую
щие выводы:

Т а б л и ц а  2
П рирост в вы со ту  саж ен ц е в  и зал о ж ен н ы х  из них к у л ь т у р  сосны  обы кновен ной  по го д ам  в в ар и ан т а х  оп ы та

1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г.

Показатели конт кон троль контроль контроль
роль опыт

1 1 11

опыт
I 11

опыт
I II

опыт

Средние 5 7 ,5± 0 ,4 69 ,5±0 ,5 9 0 ,0± 0 ,3 129,4 ± 0 ,10 67 ,0+0,5 117,5 ± 0 ,8 160,5±0,4 211,0+0,6 155,0±0,6 223,5 ± 1 ,0 256,5+0,5
Минимальные 30.0 38,0 45,0 85.0 30,0 43,0 135,0 137,0 82,0 115,0 135,0
Максимальные 100,0 103,0 150,0 195,0 100,0 212,0 212,0 227,0 195,0 428,0 475,0
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ограниченный объем почвы в контейнере вызывает 
активное развитие мочковатой части корней сеянцев, 
что увеличивает их приживаемость на лесокультурной 
площади;

после посадки на лесокультурную площадь активизи
руется рост не подземной части растений, а надземной, 
в результате сразу ж е наступает период наиболее актив
ного роста и развития, что позволяет преодолеть конку
ренцию травянистой растительности и исключить уходы 
за культурами в первые годы жизни;

заглубление контейнеров в грунт позволяет макси
мально приблизить процесс выращивания (доращивания)

посадочного материала к естественным экологическим 
условиям.
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УДК 630*232.32

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДРЕВЕСНЫ Х ПОРОД 
В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ

И. А. СМИРНОВ, Н. П. КРАВЧЕНКО
!

Пустынные территории занимают 
огромные пространства в нашей стране, особенно в рес
публиках Средней Азии. В Казахстане они простирают
ся от Каспийского моря (плато Устюрт, пустыни Бетпак- 
Дала, Карсакпайское плато, Северное Прибалхашье) до 
Джунгарского Алатау. Хозяйственное освоение этих 
районов, строительство городов, поселков, рудников 
потребовало от работников сельского и лесного хозяй
ства создания здесь насаждений для улучшения труда 
и отдыха населения, повышения плодородия земель, уве
личения урожайности сельскохозяйственных культур, 
поднятия продуктивности пастбищ. В связи с этим 
обеспечение производства посадочным материалом дре
весных пород представляет важнейшую задачу.

Исследования проводились в Северном Прибалхашье, 
вдоль берега озера и на территории, непосредственно 
примыкающей к  пустыне Бетпак-Дала. Почвы бурые, 
маломощные, засоленные. Климат континентальный, за
сушливый, осадков выпадает 108 мм (55—202 мм), а ис
паряемость с единицы водной поверхности в 10 раз 
больше — 1179 мм. Среднегодовая температура 5,5е С 
(абсолютный максимум + 42° С, минимум —41° С). 
В летние месяцы влажность воздуха часто понижается 
до 1—5%. Отмечается высокая запыленность и загазо
ванность атмосферы.

Ассортимент пород, пригодных для культивации в дан
ном регионе, невелик я  насчитывает около двух десят
ков видов. В озеленении применяют чаще всего вязы 
приземистый и обыкновенный, клен ясенелистный, раз
личные виды и сорта тополей и ив, ясень американский, 
а такж е акацию желтую, аморфу кустарниковую, лох 
остроплодный (узколистный), розу Беггера, тамариксы, 
чингял и др. Для успешного внедрения этих пород 
необходима специальная технология выращивания, по
садочного материала, разработга которой начата нами 
в 1965 г. Исследования проводили главным образом 
с вязом приземистым, так как на его долю приходится 
подавляющая часть всех насаждений. Длительность к аж 
дого опыта 3—5 лет, размер пробных площадей 0,3— 
0,6 га. Место наблюдений — школьное отделение питом

ника второго года. Повторность опытов 4—6-кратная.
Агротехника культур в пустынной зоне имеет свои 

особенности. Засоленные почвы отличаются неблаго
приятными физическими свойствами, при поливах они 
заплывают, а при высыхании образуют мощную и проч
ную солевую корку, что препятствует появлению всхо
дов. В связи с этим требуется увеличивать норму вы
сева: оптимальной нормой считается 4 г/м [3], в наших 
опытах она составляла 2, 4, 8, 12 и 16 г семян на 1 г/м. 
Наибольшее количество всходов (109,4 шт. г/м) получе
но при норме 16 г/м. Различия в приросте по высоте 
и диаметру при этом были невелики. Лучшим среди 
видов мульчи явился песок. Его использование помо
гает добиться высокого выхода посадочного материала 
при норме высева 8 г/м. Оптимальная глубина заделки 
семян 2 см (выход сеянцев здесь был в 2 раза выше, 
чем при глубине заделки 6 см).

Почвы пустынной зоны очень бедны гумусом (около 
1%) и минеральными питательными веществами (следы 
азота, фосфора 1—6 мг на 100 г почвы). Поэтому вне
сение минеральных удобрений дает большой экономи
ческий эффект (табл. 1). Наибольший прирост тополя 
алжирского и вяза приземистого отмечен при внесе
нии N270P 180 кг/га д. в. Доза М450 кг/га токсична для

Т а б л и ц а  1
Влияние минеральных удобрений на прирост тополя 

алж ирского (1968—1967 г г .)  и вяза приземистого (1968—1971 г г .)

Вариант опыта

Прирост
соте

по вы
ем

Прирост по диа
метру, см

тополь вяз тополь вяз

Без удобрения 
N9 0 P 60 
Ni8oP«0 
Ni$qP по 
N2 7 0P но
N«70Pi80
N4 5 0 *̂ 180Вероятность достоверно
сти полученных данных,

108,4 
131,0 
147,9 
152,8
161.3 
168,7
168.3 
99,9

66,1
78,0
84.7
87.2
91.3

104.7
96.3 
99,9

1,90
2,17
2,13
2.36
2.36 
2,46 
2,24

99,0

0,53
0,72
0,75
0,88
0,96
1,29
1,04

99,9

%
НСР 0,773 0,658 0,476 0,860
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Таблица 2
Рост вязе приземистого в зависим ости от соотнош ения макроэлементов

Прирост, см
Первичные силлептиче- 
ские побеги на одном 

главном
Встречаемость 

растений со 
вторичными

Вариант опыта силлептиче-
по по количество, длина, см скими побе

высоте диам етру ш т. гами, %

30.5
23.5
38.8
46.0
59.5
51.5
52.0
50.5
52.5
57.8

растений. Применение минеральных удобрений (N270P 180) 
дает возможность сократить период выращивания са
женцев в школьном отделении питомника с 3 до 2 лет. 
Опытные растения к  концу второго года имели боль
шие размеры, чем контрольные к концу третьего года. 
Затраты на стоимость и внесение минеральных удобре
ний в течение 2 лет составили 247 руб./га, экономия 
от 2-летнего выращивания саженцев вяза — 676 руб./га, 
а чистая экономия от внесения минеральных удобре
ний — 429 руб./га.

Потребность в макроэлементах у разных растений 
неодинакова, поэтому важно определить не только ко
личество азотных и фосфорных удобрений, дающих 
наибольший урожай, но и оптимальное их соотношение. 
Опыт с саженцами вяза приземистого второго года рос
та, проведенный в течение 1974— 1975 гг. (табл. 2), по
казал, что в вариантах с раздельным внесением азота 
и фосфора, хотя и получена прибавка прироста по 
сравнению с контролем, но она гораздо меньше, чем 
при совместном внесении удобрений. При постоянной 
дозе азота 270 кг/га увеличение фосфорных удобрений 
от 180 до 450 кг/га практически не влияет на прибавку 
прироста как по высоте, так и по диаметру. Количество 
силлептических побегов первого порядка, их длина, 
а такж е процент встречаемости побегов второго поряд
ка выше в варианте, где вносили N27oPieo (кг/га). Ре
зультаты этих опытов достоверны при уровне вероятно
сти 95—99,9%.

Большое влияние на продуктивность растений оказы
вают сроки внесения минеральных удобрений, так как 
потребность в макроэлементах в разные периоды онто
генеза неодинакова. Фосфор в первых четырех вариан
тах опыта вносили до распускания почек, в  вариантах 
№ 5—8 — 20 апреля й 20 мая, азот в вариантах № 1 
и 5 — 20 апреля и 20 мая, № 2 и 6 — 20 мая и 20 июня, 
№ 3 и 7 — 20 мая, 20 июня и 20 июля, № 4 и 8 — 
20 апреля, 20 мая, 10 июня, 1 и 20 июля. В варианте 
№ 9 азотные и фосфорные удобрения вносили в три 
срока — 20 мая, 20 июня и 20 июля, в № 10 — в два: 
20 мая и 20 июня (табл. 3).

Лучшие результаты получены в первых четырех ва
риантах, где фосфор вносили до распускания почек. 
Азот целесообразней применять в качестве многократ
ных подкормок. Максимальный прирост пород отмечен 
в варианте № 4, однако различия с вариантом № 3 здесь

были существенными только в при
росте по диаметру.

В связи с исключительной засуш
ливостью климата естественная дре
весная растительность в Северном 
Прибалхашье отсутствует, а травяни
стая представлена редкими и слабо 
развитыми полынями и солянками. 
Земледелие здесь возможно только 
при искусственном орошении. Одна
ко поскольку почвы пустынной зоны 
в той или иной степени засолены, 
избыточный полив может вызвать их 
вторичное засоление. Следовательно, 
очень важно определить оптималь

ные нормы расхода воды для этих условий.
В вегетационных опытах использовали сосуды с ко

личеством почвы 8 кг в 5—7-кратной повторности. Ва
рианты включали увлажнение почвы от 20 до 100% 
полной влагоемкости (ПВ), градиент влажности по ва
риантам — 10% ПВ. Полная влагоемкость почвы равня
л ась — 25,5+0,4% . В каждый сосуд высевали по 
50 семян.

В вариантах, где влажность была 100 и 90% ПВ, 
всхожесть семян оказалась высокой (60—70%), однако 
через 2 месяца все сеянцы погибли. Этому процессу 
подвергались сеянцы и в других вариантах. Наиболь
шее количество растений на один сосуд к  концу веге
тационного периода зафиксировано в вариантах с влаж 
ностью почвы 60 и 50% ПВ, а самая высокая сохран
н ость— при влажности 50% и ниже.

Прирост сеянцев по высоте и диаметру наибольшим 
был в варианте с влажностью почвы 50% ПВ, вес сеян
цев и длина корневой системы — при влажности 60%, 
объем корневой системы — в вариантах с высокой 
влажностью почвы. Саженцы вяза приземистого оказа
лись более влаголюбивыми. Высокие значения веса и 
объема корневой системы зарегистрированы при увели
чении влажности почв. Прирост боковых ветвей, а так
ж е  нарастание биомассы по диаметру были более ин
тенсивными в варианте 60% ПВ. Объем корневой си
стемы в первых четырех вариантах (80—50% ПВ) прак
тически не изменялся, различия находились в преде
лах ошибки опыта. Таким образом, для лучшего роста

Т а б л и ц а  3
Влияние сроков внесения мянерального удобрения Na70P ,80 

на величину прироста тополя алж ирского и вяза 
призем истого

№
вари
анта

Тополь (1971—1974 гг.) Вяз (1972 г.)

прирост по 
высоте, см

прирост по 
диаметру, мм

прирост 
по высо

те, см

длина первич
ных силлепти
ческих побе
гов на одном 
главном, см

1 109,3*9,7 11 ,2±0 ,2 103,2 291,3
2 П 0,7± 17 ,9 10 ,5*0 ,5 102,8 303,6
3 116,6*13,7 И ,1 ± 0 ,1 100,4 324,3
4 120,6 ± 1 ,61 12 ,5 * 0 ,4 106,1 329,6
5 110,5*7,9 11 ,7*0 ,3 103,5 243,3
6 102,3*11,7 10 ,4*0 ,6 102,6 236,1
7 98 ,3 * 4 ,5 10 ,2*0 ,4 103,6 297,9
8 102,8*9,7 10 ,8*0 ,2 105,8 281,2
9 109.3*8,1 10 ,4*0 ,8 104,2 229,7

10 107,7*7,8 10 ,0*0 ,2 — 248,9
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Влияние влаж ности почвы на приживаемость и рост сеянцев и саж енцев вяза приземистого
Т а б л и ц а  4

Показатели
Вариант опыта

Критерий су Наименьшая
существенная Коэффи

80% ПВ 70о^ ПВ 60% ПВ 50% ПВ 40% ПВ 30% ПВ 200/6 П В
щественности,

%
разница
(НСР)

циент кор
реляции

Количество растений в со 13,8 19,5 27,0

Сеянцы 

22,8 18,0 10,3 0,1 3,1 0,739
суде на конец сезона, ш т. 
Сохранность, % 30,2 42,6 49,3

20,8
71,7 70,1 67,5

Вес сеянцев в сосуде, г 4,94 17,7 18,5 11,1 6,3 _ 0,1 1,9 0,880
Высота надземной части. 5,90 8,66 9,04 9,86 7,82 6,30 — 0,1 0,69 0,784
см
Диаметр корневой шейки, 0,84 1,12 1,07 1,13 0,99 0,87 _ 0,1 0,05 0,698
мм
Объем корневой системы. 1,2 4,4 4,0 4,0 3,4 1,6 _я 0,1 0,4 0,809
см3
Длина корневой системы. 15,1 22,9 27,3 24,9 22,8 22,0 __ 0,1 1,5 0,861
см

Длина корневой шейки. 12,4 12,8 15,0

Саженцы 

11,4 9,7 8,4 9,8 0,1 0,7 0,750
мм
Длина побегов на расте 523,2 475,6 518,6 318,8 201,8 92,0 43,6 0,1 137,0 0,911
нии, см
Вес корневой системы, г 72,2 69,4 53,8 52,4 37,0 18,4 26,8 0,1 13,6 0,913
Объем корневой системы. 77,0 70,4 54,4 62,2 40,0 20,4 28,8 1,0 27,8 0,905

и сохранности сеянцев, наиболее благоприятный ре
ж и м — влажность почвы 50—60% полной влагоемкости, 
а саженцев — 60% ПВ. Такие ж е данные получены 
в полевых условиях на сероземах Средней Азии [2, 4]. 
На темно-каштановых почвах максимальное накопление 
биомассы у сеянцев вяза приземистого обнаружено при 
45% ПВ, а  на светло-каштановых — при 60% [1]. Объяс
няется это различным уровнем полевой влагоемкости, 
которая на темно-каштановых почвах достигает 36,9% 
(что в 1,5 раза больше, чем на сероземах), а на светло- 
каштановых — 27,7%.

В условиях светло-каштановых почв Поволжья опти
мальной для прорастания семян и роста сеянцев вяза 
приземистого является влажность 45% ППВ, а вяза 
обыкновенного — 45—60% ППВ, а в условиях южных 
черноземов для березы бородавчатой, клена американ
ского и ясеня обыкновенного — 80%, акации белой, 
вяза обыкновенного и полевого 60%. Лох узколистный 
не снижал продуктивности и при 40% ПВ [5].

Для установления режима полива сеянцев в школь
ном отделении питомника в течение 1971— 1973 гг. 
в четырех вариантах и четырех повторностях прово
дили производственный опыт, где в первом варианте 
осуществляли 13 поливов, во втором — 18, в третьем —
24 и в четвертом — 30. Полная полевая влагоемкость 
почв составила 16%, норма полива — 650—700 м3/га 
воды. В течение всего периода вегетации после полива 
и перед ним брали пробы. Влажность почвы в сред
нем за вегетацию в первом варианте равнялась 8—9,5% 
(50—60% ПВ), а в четвертом — 12— 12,5% (75—80% ПВ).

В каждом варианте вносили оптимальные дозы мине
ральных удобрений — N2?оРiso кг/га д. в. Во всех случаях 
вода на поле держ алась в течение 4 ч. Наибольшие 
показатели растений отмечены при 30 поливах (табл. 5).

Однако обработка данных методом дисперсионного 
анализа показала, что различия между вариантами на
ходятся в пределах ошибки опыта. Следовательно, для 
нормального роста и развития вяза в школьном отде

лении питомника второго года необходимо не более 
13 поливов.

Таким образом, на бурых засоленных почвах пустыни 
норма высева семян вяза приземистого должна быть 
увеличена на солончаковых почвах в 2—3 раза. В этих 
условиях семена следует заделывать не почвой, а пе
ском или перегноем, благодаря чему всходы появляются 
намного раньше, а выход посадочного материала зна
чительно возрастает. Применение удобрений увеличи
вает активность ростовых процессов в 1,5—2 раза и 
уменьшает на высоком агротехническом фоне токсич
ность солей.

Оптимальной дозой минеральных удобрений для то
поля алжирского и вяза приземистого является

'  Т и б  л и ц а  5

Рост вяза приземистого в школьном отделении питомника 
в зависимости от количества поливов (1971—1973 гг .)

Показатели
Количество поливов

13 18 24 30

Прирост по высоте, см 108,4 109,0 110,9 114,3
Прирост по диаметру, мм 8,35 9,37 8,25 8,80
Количество силлептических побе
гов на главном, шт.:

первичных 29,2 30,1 29,5 30,7
вторичных 21,9 19,1 22,7 25,1

Длина силлептических побегов
на главном, см:

первичных 556,6 590,6 584,5 604,6
вторичных 87,8 74,9 91,2 90,8

N270P180 кг/га д. в. (810 кг аммиачной селитры и 900 кг 
суперфосфата). Фосфор лучше вносить до распускания 
почек, а азот — в трех-пяти подкормках. Применение 
в течение 2 лет минеральных удобрений позволяет со
кратить сроки выращивания сеянцев и саженцев с 3 
до 2 лет, что дает значительную прибыль и высвобож
дает земельные угодья.

Сеянцы меньше гибнут и лучше растут при влажно
сти почвы 50—60% ПВ, саженцы — при 60%. Д \я  по
лучения высоких приростов вяза приземистого требует
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ся 13 поливов, при этом средняя за сезон влажность 
почвы должна составлять В—9,5%, или 50—60% ППВ.
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УД К 630*232.329:631.544.71

АВТО М АТИ ЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМ П ЕРАТУРЫ  И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА  
В ЛЕСНЫХ ТЕПЛИЦАХ

При выращивании высококачествен
ного посадочного материала в теплицах важную роль 
играет автоматическое регулирование микроклимата. 
Нами разработана система, включающая ряд приборов 
и агрегатов (см. рисунок).

Вентиляторы 10 и 11 типа ЦЗ-04 № 5 служат для про
дувки теплицы 1 при повышении температуры и влаж 
ности, а с помощью электрических калориферов 8 и 9 
типа СФО-40, состоящих из трех секций нагревателей 
и вентилятора, осуществляется подогрев воздуха при 
понижении температуры. Агрегат полива 12 функцио

нирует при уменьшении влажности, а такж е во вре
мя работы вентиляторов. Программное устройство 13 
типа 2РВМ выдает программу на задатчики температу
ры 4 и влажности 7.

Температура воздуха измеряется и записывается по
тенциометром ПСМР2-015. Датчиком температуры слу
жит хромелькопелевая термопара 2. Пределы измере
ния потенциометра 04-50° С. Величина регулируемой 
температуры устанавливается с помощью программного 
устройства, воздействующего на задатчик потенциомет
ра. Если температура превышает установленную, то ре
гулятор кратковременно включает агрегат полива и 
вентиляторы. Происходит распыление влаги в воздухе

и одновременная продувка, благодаря чему температу
ра падает. Если температура становится ниже задан
ной, то регулятор 5 включает калориферы, которые про
изводят подогрев воздуха.

Влажность воздуха измеряется и записывается элек
тронным потенциометром КСМ6. Датчиком влажности 3 
является термометр сопротивления градуировки ПП. 
Пределы измерения потенциометра 0— 100%. Требуемый 
закон измерения влажности реализуется с помощью 
программного устройства, воздействующего на задатчик 
потенциометра. Если влажность в теплице превышает 
заданную, то регулятор включает вентиляторы. Умень
шение влажности осуществляется путем продувки воз-

Схема системы регулирования параметров микроклима
та в теплице

духа в теплице. Если влажность становится ниже за
данной, регулятор 6 включает агрегат полива и выклю
чает его при достижении заданного уровня.

Таким образом с помощью системы автоматического 
регулирования в теплице поддерживаются два основных 
параметра микроклимата -— температура и влажность.

Для каждой стадии роста и развития лесных сеянцев 
в теплицах необходимо обеспечить оптимальное соче
тание температуры и влажности с учетом особенностей 
выращивания сеянцев каждой породы.

Испытание системы автоматического регулирования 
в производственных условиях показали ее высокую точ
ность, надежность, экономичность. Срок окупаемости — 
около 2 лет.

В. С. ПЕТРОВСКИЙ, В. В. ГОЕВ, В. А. ЯЫСИКОВ,
С. В. ПАПЕРНЫЙ (Воронежский лесотехнический

институт)

УДК 630*901

УПОРЯДОЧИТЬ ТЕРМИНОЛОГИЮ В ЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ
С. Н. АДРИАНОВ

Унификация и стандартизация терми
нологии в лесной мелиорации, как и в других отраслях, 
имеют важное практическое значение, что неоднократ
но подчеркивалось на страницах печати. Хотелось бы 
остановиться на ряде формулировок и внести некоторые 
предложения по их уточнению и унификации.

Понятие «система защитных лесных насаждений» 
прочно вошло в лесомелиоративную терминологию. Под 
«системой» подразумевается комплекс различных видов

защитных лесных насаждений (полезащитные лесные 
полосы, прудозащитные, прибалочные, приовражные, 
садозащитные, вокруг населенных пунктов, куртинные 
и другие насаждения). Вместе с тем часто об этом по
нятии совершенно умалчивают даж е в известных печат
ных трудах [3, 6], не пояснено оно и в последнем 
издании сельскохозяйственной энциклопедии.

Определение указанного термина, на наш взгляд, 
должно быть таким: система лесных защитных насаж

2* 35

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



дений — это совокупность раз м у ч н ы х  защитных лесных 
насаждений, расположенных на сравнительно большой 
территории (десятки, согни тысяч и более гектаров| 
и так на ней размещенных, что каждое насаждение 
и все вместе взятые наиболее полно проявляют свое 
защитно-улучшающее влияние на микроклимат призем
ного слоя воздуха, гидрологический режим территории, 
плодородие почвы и ее защиту от эрозии и дефляции.

Слова «конструкция» и «структура» согласно Малой 
Советской Энциклопедии (3-е издание, т. 4 и 8) и Сло
варю русского языка С. И. Ожегова (1953 г.) — синони
мы. Видимо, этим объясняется, что в литературе строе
ние, внутреннее устройство лесных полос одни авторы 
[4] именуют конструкцией, другие — структурой, а 
третьи |5—7j употре бляют и то и другое слово. Очевид
но, что такой разнобой излишне загромождает термино
логию. Для выражения понятия о построении лесной 
полосы как аэродинамической решетки, механического 
препятствия и преобразователя ветровою потока боль
шинство авторов пользуются словом «конструкция». 
Видимо, оно и должно стать унифицированным тер
мином.

Что касается формулирования самого понятия «кон
струкция лесной полосы», то также имеется сущест
венная разноречивость. Ряд авторов, пользуясь поня
тием и терминами «конструкции» или «структура», не 
определяют само понятие, а описывают лишь действие 
лесных полос различных конструкций (5. 7 i В других 
литературных источниках дается определение понятия 
конструкция лесной полосы, но в очень общей форму
лировке (3]. Иногда конструкцию определяют как сте
пень и характер ветропроницаемости лесной полосы
[6], при этом речь идет не о строении насаждения 
в аэродинамическом отношении, а о действии этого 
строения, о самом аэродинамическом эффекте. Но как 
справедливо отмечается, лесные полосы различной кон
струкции сильно варьируют по своим аэродинамическим 
показателям и часто совпадают по результатам дей
ствия [3]. Встречаются более конкретные, но все же 
не полные и не достаточно обобщенные определения. 
Например, о конструкции лесной полосы судят только 
по облиственному состоянию без учета безлиственного 
Нами предлагается под конструкцией лесной или дре
весной полосы понимать определенное сочетание вели
чины, формы, количества сквозных просветов и плот
ных, т .е. беспросветных частей и характер их взаимно
го расположения в продольном (вертикальном) профиле 
насаждения [1, 2].

Пользуясь таким обобщенным определением, можно 
достаточно полно характеризовать отдельную конструк
цию лесной полосы (плотную, ажурную, продуваемую, 
крупносетчатую и их модификации), при этом включать 
в описание конструкции не только указанные морфоло
гические признаки, но и общий характер аэродинамиче
ского эффекта данной конструкции, дифференцирован
но для облиственного и безлиственного состояния.

«Плотная» и «непродуваемая» конструкция — не си
нонимы, хотя часто применяется как первый термин 
[1, 2, 6], так и второй [5], во многих источниках упо
требляются оба термина [7]. Определение «непродувае
мая» не отвечает характеру этой конструкции. Непро-

дуваемых лесных полос практически не существует, да
же небольшое количество сквозных просветов (в об
лиственном состоянии — до 10%, в безлиственном — 
больше) способствует проникновению в насаждение час
ти ветрового потока.

О термине «древесные полосы» и «древесный тип по
лос». За последние годы создано много защитных на
саждений, состоящих только из древесных пород пер
вого и второго яруса, подлесок (кустарники) в них от
сутствуют. Такие насаждения, в особенности малоряд
ные полосы из двух-пяти рядов, нельзя считать лесными 
насаждениями, лесом. В них нет всех или большинства 
важнейших компонентов леса. В ряде почвенно-клима
тических регионов ведется длительная, многолетняя об
работка почвы в междурядьях, поэтому в полосах почти 
отсутствует мертвый покров — листовая подстилка, 
в продуваемых конструкциях наблюдается большая 
освещенность под пологом, микроклимат их более схож  
с микроклиматом прилегающей территории (поля, са
ды, выпаса, арены и т. п.), в особенности открытой.

Для названия указанных защитных насаждений целе
сообразно ввести термин «древесные полосы» и «дре
весный тип полос» и дать им следующие определения:

древесными полосами называются такие, которые со
стоят только из древесных, преимущественно или все
цело главных пород и в силу особенностей конструкции 
самого насаждения в нем отсутствует или почти отсут
ствует тот комплекс элементов внешней среды, который 
свойствен лесу или насаждению, похожему на лес:

насаждения древесного типа — это малорядное узко
полосное насаждение, где в качестве главной породы 
может быть дуб, береза, лиственница, акация белая, 
тополь и другие высоко растущие и наиболее долговеч
ные породы. Насаждение может состоять либо из одной 
какой-нибудь главной, либо двух главных пород, либо 
из главной и сопутствующей породы, не обязательно те
невой. Если насаждение создается из двух-трех пород, 
то каждая из них размещается чистыми рядами (2).

Понятие «защитная высота» употребляется чаще все
го применительно к ветроломным лесным и древесным 
полосам в связи с определением дальности их ветро
улучшающего эффекта. Поэтому защитная высота лес
ной или древесной полосы — это средняя высота про
дольного профиля, т. е. зеленой стены насаждения, на 
которую набегает ветровой поток. Верхняя кромка этой 
зеленой стены образуется деревьями первого яруса, 
кроны которых в той или иной мере сомкнулись свои
ми верхними частями. Из этой формулировки ясно, что 
защитная высота не равнозначна средней высоте древо
стоя и насаждения в целом, на что указывается в ли
тературе |2—7].

Интересной и полезной представляется статья
С. А. Крывды |4], где автор говорит о необходимости 
унификации ряда понятий лесомелиорации. Однако 
предлагаемые им некоторые новые термины (эдафопер- 
тиненция, эдафолигнозопертиненция и др.), хотя и точ
но выражают сложное и многогранное понятие, все же 
громоздки, и ими затруднительно пользоваться как 
в письменной, так и в устной речи На наш взгляд 
терминология должна быть более простой и понятной, 
желательно, русского происхождения.
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В заключение следует отметить, что для унификации 
и стандартизации терминологии надо создать специаль
ную общесоюзную комиссию из высококвалифициро
ванных специалистов. После утверждения отраслевого 
стандарта «Лесомелиорация. Термины и определения» 
необходимо подготовить и издать массовым тиражом 
«Словарь лесной мелиорации».

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Адрианов С. Н. П олезащ итны е лесны е полосы периода пос

ле завершения социалистической реконструкции сельского хо-

НОВЫЕ
Издательство «Лесная промышлен

ность» выпустило в свет книгу В. В. Загреева «Геогра
фические закономерности роста и продуктивности дре- 
востоев».

Известно, что лес — явление географическое. Хотя 
существуют общие закономерности роста и развития 
древостоев, но на конкретный ход роста того или ино
го насаждения существенно влияют условия географи
ческой среды и ряд других факторов. К настоящему 
времени составлено большое количество разного рода 
местных вспомогательных лесоустроительных материа
лов (таблиц хода роста, стандартных таблиц сумм пло
щадей сечений и запасов при полноте 1,0 и т. д.).

Этот материал неоднороден, районы его применения 
часто четко не определены, в нем иногда бывает за
труднительно ориентироваться. Поэтому жизнь настоя
тельно выдвигает задачу систематизировать этот боль
шой материал, сделать его анализ и довести количество 
нормативов до целесообразного минимума. Одновре
менно необходимо определить районы применения тех 
или иных лесоустроительных нормативов, т. е. сделать 
лесотаксационное районирование территории СССР. Ре
шению этих задач в основном посвящена рецензируе
мая книга.

Автор достаточно подробно проанализировал совре
менное состояние лесотаксационных нормативов, харак
теризующих рост и продуктивность древостоев, разо
брал наиболее типичные ошибки, встречающиеся при 
составлении таблиц хода роста. В качестве объекта ис
следований выбраны сосновые древостой. Для анализа 
использованы практически все известные таблицы хода 
роста (свыше 150 шт.). По основным таксационным по
казателям выведены типы роста сосновых древостоев.

В книге изложена подробная методика построения 
таблиц типов роста с приложением многочисленных 
графиков, математических моделей и т. д. Описана ме-
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КНИГИ
тодика-систематизации и типизации роста сосняков по 
высоте, диаметру, видовому числу, сумме площадей се
чений и др. Все разнообразие хода роста сосновых дре
востоев укладывается в И типов и 16 классов роста.

Общее число стандартизированных рядов хода роста 
в высоту в их возможном сочетании составляет око
ло 80. Общей тенденцией географического различия хо
да роста древостоев является снижение лесораститель
ного эффекта при ухудшении климатических условий, 
т. е. в лучших условиях рост леса характеризуется кри
выми ускоренного, а в худших — замедленного типа. 
Все эти исследования выполнены на высоком теоретиче
ском и научно-методическом уровне и имеют большое 
практическое значение.

На основе выявленных закономерностей автором при- ' 
ведено лесотаксационное районирование сосновых лесов 
европейской части СССР. Им выделено здесь четыре 
района и несколько подрайонов.

В книге есть ряд недочетов. В частности «тип роста», 
характеризующий лесорастительные условия определен
ного района (для заданного класса бонитета), имеет, 
безусловно, вероятностный характер. В пределах одно
го и того ж е географического района рост древостоев 
может протекать по разным типам роста (убывающему, 
возрастающему и т. д.), что убедительно показано в ра
ботах проф. М. В. Давидова и проф. К. Е. Никитина. 
На этот вопрос книга ответа не дает. Оставляет желать 
лучшего и обоснование величины классового интервала.

Но эти недостатки не определяют существа работы. 
Как и всякое большое исследование оно решает ряд 
важных проблем, в то ж е время ставит новые.

Книга интересна и полезна для научных работников, 
специалистов лесного хозяйства и особенно для лесо- 
устроителей.

Ф . П. МОИСЕЕНКО, профессор

__________  Поздравляем!
деятеля науки Украинской ССР присвоено Горшенину 
Николаю Максимовичу — заведующему кафедрой Львов
ского лесотехнического института, доктору сельскохо
зяйственных наук, профессору.
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УДК 630*114.7

ПОЧВЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ
В. С. ШУМАКОВ, А. М. КРЕМЕР (ВНИИЛМ1

Стоящая перед лесным хозяйством 
задача повышения продуктивности каждого гектара 
лесных земель при соблюдении принципа непрерывно
сти природопользования и сохранения средообразующей 
роли леса не может быть решена без учета всего комп
лекса природных факторов, оказывающих влияние на 
лес [8]. Важнейшее внимание отечественное лесовод
ство традиционно уделяет почвенным условиям. Это 
вызвано тем, что будущая продуктивность (запасы) дре- 
востоев, как и других видов пользования лесом, в близ
ких климатических условиях определяются не только 
санитарно-фитоценотическим состоянием насаждений и 
проводимыми лесоводственными мероприятиями, но и 
в значительной мере потенциальными возможностями 
местообитаний, которые наиболее полно характеризу
ются свойствами почвенного покрова [1, 2, 8].

Несмотря на очевидность сказанного, возможности для 
широкого проведения почвенных обследований в гос- 
лесфонде по разным причинам (организационным, фи
нансовым, научным) до настоящего времени практиче
ски отсутствовали. Только в последние десятилетия 
в лесном хозяйстве Прибалтийских республик, Белорус
ской ССР, Украинской ССР и некоторых областей 
Российской Федерации при лесоустроительном, лесовос
становительном и мелиоративном проектированиях ста
ли широко проводить почвенно-изыскательные работы. 
Естественно, что при имеющемся ограниченном опыте 
почвенно-картографических работ в лесу и разнообра
зии земель гослесфонда большую остроту приобретают 
различные методические и организационные вопросы 
проведения и, особенно, использования почвенных об
следований. Эти вопросы затрагивают как научно-мето- 
дологические проблемы, так и сферу планирования и 
управления отраслью.

Современное почвоведение имеет в своем арсенале 
разнообразные методы и приемы изучения почв, кото
рый включает почвенно-картографические исследования, 
изучение свойств почвы, отдельных ее горизонтов и со
ставляющих их веществ, сезонной и многолетней ди
намики свойств почвы, процессов миграции веществ 
внутри почвенного профиля, меж ду соседними почвами, 
почвой и окружающей ее средой, изменений почв под 
влиянием антропогенных воздействий. Лесное хозяйство 
использует те из них, которые отвечают задачам лес
ного почвоведения, исследующего почвенный покров 
с целью оценки лесорастительных условий, разработки 
оптимальных приемов управления продуктивностью ле
са и охраны лесной среды.

В настоящее время особое значение для отрасли при
обретают почвенные обследования при лесоустройстве,

проектировании лесоводственных, лесовосстановитель
ных и мелиоративных мероприятий. Они широко при
меняются для уточнения лесотипологических обследо
ваний и оценки лесных земель с целью разработки лес
ного кадастра и бонитировки лесных почв. В период 
развития интенсивных форм ведения хозяйства, когда 
объектом проектирования становится управление возоб
новлением и ростом насаждений, формированием запа
сов древесины необходимого сортимента и обеспечение 
постоянства лесопользования [9], лесное почвоведение 
и лесоустройство должны ориентироваться на исполь
зование результатов почвенного обследования в каче
стве одного из главных источников получения исход
ных экологических показателей при составлении проек
тов организации и развития предприятий лесного хо
зяйства.

По мнению В. Антанайтиса, «использование типов 
условий местопроизрастания, определенных на основе 
изучения лесных почв, конкретнее использования типов 
леса» [1]- Имеющийся опыт [3, 4, 6] непосредственно
го использования материалов почвенных обследований 
в лесоустроительном проектировании подтверждает пер
спективность почвенно-картографических работ в лесах. 
Подобным ж е образом решается вопрос обследования 
почв для лесного хозяйства и в других странах [12]. 
В связи с этим возникает необходимость изучения ряда 
вопросов методики проведения почвенных обследований 
для лесоустройства и их интерпретации при проекти
ровании.

Основным видом первичных почвенных обследований 
следует считать крупномасштабную почвенную съемку, 
которая дает возможность достаточно подробно изучить 
некоторые свойства почвы. Методика проведения та
ких съемок в лесу и, в частности, для целей лесоустрой
ства изложена в ряде научных публикаций [3, 5, 6 
и др.] и ведомственных руководствах [7, 11]. Здесь 
остановимся лишь на ее особенностях. Как правило, 
картирование почв ведется в том ж е масштабе, что и 
таксационное обследование леса. Картографической 
основой ее служит карта таксационных выделов; в ка
честве вспомогательных материалов используется аэро
фотоизображение местности (лучше цветное спектро
зональное), реж е — топокарта. Почвенному обследова
нию с помощью земляных выработок (разрезов, при
копок, зондировочных скважин) подвергается каждый 
таксационный выдел, при этом оценивается однород
ность почвенного покрова в пределах выдела, опреде
ляются состав почв и границы их распространения. 
Иногда для уточнения таксационных показателей на 
почвенном выделе закладывают круговые пробные
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площадки. Обязательно устанавливают коренные и про
изводные типы леса, присущие каждой почве.

В отдельных лесоустроительных предприятиях разра
ботаны свои методы проведения полевых и камераль
ных работ, подготовки картографической основы, вы
дачи готовых материалов, организации взаимодействия 
между специалистами почвенных и таксационных под
разделений. Поэтому нет необходимости в составлении 
общеобязательных инструктивных материалов, регла
ментирующих применение тех или иных приемов и 
методов выполнения работ. Вместе с тем ощущается 
потребность в специальном анализе и обобщении имею
щегося опыта в общегосударственных масштабах, вклю
чая разработку научных принципов пространственного 
опробования почвенного покрова при съемке, картогра
фической интерпретации результатов съемки, оценки 
точности и достоверности картографического изображ е
ния почвенного покрова. Все это послужит основой для 
организации государственной службы лесного почвове
дения в системе лесного хозяйства. Целесообразно так
сационное, лесотипологическое и почвенное обследова
ния леса сосредоточить в руках одного исполнителя- 
проектанта лесоустроительного предприятия.

Как показывает опыт Белорусского лесоустроительно
го предприятия [4], создавшего наряду с обычными пар
тиями лесотаксаторов почвенную лабораторию и не
сколько полевых почвенных партий, все виды обследо
вательских работ на объекте можно проводить одно
временно, что дает выгоды не только организационно
го характера (маневрирование картографическими ма
териалами, транспортом, устройство баз, контроль и 
приемка работ и т. п.), но и методического (таксаторы 
и почвоведы проходят совместные тренировочные заня
тия на объекте предстоящего лесоустройства, получают 
возможность во время полевых работ обсуа<д,ать и кор
ректировать материалы обследования, а такж е уточнять 
проектные решения по ряду вопросов). Такая организа
ция работ в конечном счете способствует повышению 
качества обследовательских работ и обоснованности 
проекта.

Материалы почвенного обследования оформляют в ви
де почвенной (или совмещенной почвенно-типологиче- 
ской) карты, объяснительной записки (почвенного очер
ка) и дополнительных специальных картограмм. П рак
тика показывает, что, хотя каж дая почвенная разновид
ность обладает характерным для нее лесорастительным 
эффектом, почвенное разнообразие территории значи
тельно выше хозяйственно значимого разнообразия ле
сорастительных эффектов. Этот факт является основа
нием для объединения сходных по лесорастительным 
эффектам почв в группы и генерализации исходной 
почвенной карты.

В литературе и ведомственных инструктивно-методи
ческих руководствах [2, 11 и др.] описаны различные 
способы лесорастительнной группировки почв, из них 
можно выделить два. Особенностью первого является 
группировка почв конкретного лесхоза на основании 
закономерностей, выявленных при его обследовании. 
Хотя такой подход затрудняет сопоставимость групп, 
выделенных в разных лесхозах, и общий учет почвен

ных ресурсов покрытой лесом площади крупных при
родных и административных регионов, он позволяет 
получить детальные и конкретные проектные проработ
ки для устраиваемого лесхоза. В качестве примера мо
ж ет служить опыт Белорусского лесоустроительного 
предприятия, в проектах которого формирование поч
венно-типологических групп (ПТГ) обосновано провер
кой статистической достоверности различий по неко
торым таксационным показателям древостоев, а также 
генетической близостью почв и приуроченных к ним 
коренных типов леса. Сформированные таким образом 
ПТГ рассматриваются как «единицы экологических 
условий». Для каждой из них на основе полученных 
при обследовании лесхоза данных о лучших древостоях 
на ЭВМ определяют перспективные главные породы, 
оптимальный состав насаждений и для лесничеств со
ставляют картограммы «лесов будущего». Сопоставле
ние состояния существующих древостоев с возможно
стями ПТГ позволяет проектантам формировать хозяй
ственные участки, определять для каждого из них на 
очередной период лесоустройства оптимальный состав 
древостоев и необходимые лесохозяйственные меро
приятия. Хотя из-за территориальной ограниченности 
(площадь лесхоза) при таком подходе возможны слу
чайные ошибки в оценках лесорастительного эффекта 
отдельных ПТГ (вызванные не свойствами почв, а хо
зяйственными мероприятиями, локализацией вредителей 
и болезней и т. п.) в большинстве случаев такой способ 
группировки почв позволяет получать обоснованные 
проектные решения.

Примером второго подхода к группировке почв слу
жит почвенно-типологическая сетка литовских лесо- 
устроителей [2]. Группировке подвергаются почвы ка
кого-либо обособленного, обычно административного 
региона, а при картировании почв отдельных лесхозов 
определяется принадлежность каждого почвенного вы
дела к какой-либо группе.

Для лесной зоны европейской части СССР ВНИИЛМем 
разработана методика создания единой лесорастителыюй 
группировки почв региона. Основным принципом ее 
является сопоставление системы почвенных свойств, 
определяющих лесорастительные условия, с породно- 
бонитетиым спектром произрастающих насаждений, 
а формализация процесса группировки обеспечивает 
нужную воспроизводимость и объективность результа
тов. Для проверки указанной методики составлена ле
сорастительная группировка почв Московской обл. (см. 
рисунок) и соответствующее пособие, снабженное опро- 
делителем почвенных групп, а для каждой лесорасти
тельной группы — достаточно подробными характери
стиками лесорастительного эффекта и условий произ
растания, рекомендациями по проведению необходимых 
почвенно-лесоводственных мероприятий.

Иерархическая таксономическая структура группиров
ки состоит из трех уровней (см. рисунок): пять над- 
групповых объединений (с содержательными названия
ми) включают 12 лесорастительных групп (обозначены 
цифрами), четыре из которых разделены на подгруппы 
(обозначены буквенными ин, ексами при номере груп
пы). Они характеризуют уровень потенциальной г:по-
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дуктивности насаждения, а лесорастительные группы 
и подгруппы различаются по комплексам почвенных 
свойств, формирующих данную продуктивность. Из-за 
различий в истории формирования насаждений и дру
гих причин продуктивность отдельных древесных пород 
в пределах одной лесорастительной группы или под
группы почв колеблется от двух (57% случаев) до трех 
(26% случаев) классов бонитета и реж е (14%) не имеет 
никакого рассеивания. Наличие такой лесорастительной 
классификации (группировки) почв для всего региона 
позволит при проведении лесоустроительных работ на 
почвенно-типологической основе решать в рамках каж 
дой лесорастительной группы (или подгруппы) почв ряд 
таких важных проектных задач, как выбор целевых 
пород, определение оптимального состава древостоев, 
почвенно-лесоводственных и мелиоративных способов 
повышения продуктивности древостоев, системы обра
ботки почв при лесовозобновлении и т. д. Планирую
щие и управляющие органы на основе единой лесорас
тительной группировки почв получат возможность орга
низовать объективный учет почвенных ресурсов гослес- 
фонда в разрезе хозяйств, объединений, областей, рес
публик и в целом региона.

По-видимому, при составлении и внедрении единой 
лесорастительной группировки почв нет необходимости 
отказываться от существующих в некоторых республи
ках и хорошо апробированных местных почвенно-типо
логических (или других) группировок. Но при едином 
учете следует указывать, к  какой группе общепринятой 
отраслевой классификации относится каж дый почвенный 
выдел.

Внедрение единой лесорастительной группировки 
почв, как отраслевой классификации, позволит в райо
нах с ограниченными средствами на лесоустройство 
проводить (в качестве временной меры) почвенное об
следование по сокращенной программе, когда картиро
ванию подлежат не отдельные почвы, а их лесорасти
тельные группы. В этом случае сокращаются общие 
расходы на производство работ, а  почвовед-лесоустрои- 
тель освобождается от необходимости рассмотрения 
эволюционно-генетического аспекта каждого почвенного 
выдела и концентрирует свое внимание на системе поч
венных свойств, непосредственно влияющих на лесо
растительные условия.

Составленные в результате кондиционной почвенной 
съемки материалы (почвенная карта с нанесенными на

Таксономическая структура лесорастительной группиров
ки почв Московской обл.

нее лесорастительными группами или совмещенная 
почвенно-типологическая карта, другие картограммы, 
почвенный очерк) могут быть использованы при по
вторных лесоустройствах. Поэтому они должны свобод
но изыматься из материалов предшествующего проекта.

Участие почвоведа в лесоустроительном проектирова
нии при повторном использовании уж е готовых мате
риалов почвенного обследования может быть различным. 
Он может участвовать в уточнении рекомендаций на 
очередной период лесоустройства, проводить корректи
ровочное обследование выделов, вызывающих сомне
ние, или вести стационарные режимные наблюдения на 
отдельных почвах. В случае организации питомников 
или проектирования мелиоративных мероприятий прово
дятся более детальные, специализированные обследова
ния отобранных участков.

Действующая инструкция по лесоустройству нуж 
дается в соответствующих дополнениях, содержащих 
указания и нормативы относительно почвенного обсле
дования. Как показали исследования, привлечение еще 
одного источника экологической информации — почвен
ной карты требует определенных изменений в техно
логии лесоустроительного проектирования, составе про
екта, содержании некоторых глав, параграфов и таблиц 
объяснительной записки. В настоящее время министер
ства-заказчики в ряде случаев неохотно идут на изме
нения программ лесоустроительных проектов, что при
водит к снижению эффективности затраченных на поч
венное обследование средств. Руководящие работники 
должны проявить больше оперативности в совершен
ствовании соответствующих нормативных документов и 
больше маневренности и гибкости при необходимости 
временных корректировок действующих инструкций для 
конкретных проектов.

Для успешного проектирования на почвенно-типоло
гической основе необходимы хорошо подготовленные 
кадры. В настоящее время высшие учебные заведения, 
выпускающие специалистов-почвоведов, практически не 
дают выпускникам знаний по лесоводству и особенно 
лесоустройству, что вынуждает лесоустроительные пред
приятия дополнительно обучать молодых специалистов. 
Ограничены такж е программы по почвоведению на ле- 
соводственных факультетах. Для решения кадрового 
вопроса целесообразно организовать специальные се
минары по обмену опытом на лучших лесоустроитель
ных предприятиях и в научно-исследовательских инсти
тутах, а  такж е краткосрочные курсы в сети повыше
ния квалификации работников отрасли.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ТАКСАЦИИ НАСАЖДЕНИЙ МЕТОДОМ АНАЛИТИКО
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ АЭРОФОТОСНИМКОВ

А. А. СМОЛЕНКОВ (ЦНИЛХИ)

В 1972— 1975 гг. В/О «Аеспроект» вы
полнены работы по апробированию метода таксацион
ного дешифрирования цветных спектрозональных аэро
фотоснимков (1 :1 0  000) применительно к I и II разря
дам лесоустройства. Объектом исследований был выбран 
Кулебакский лесхоз (Горьковская обл.), лесные масси
вы которого по лесорастительным условиям характер
ны для всей юго-западной части Горьковской и примы
кающих к ней областей. В лесхозе преобладают сосняки 
(53,4% покрытой лесом площади) I и II классов боните
та. Средние показатели: состав 7С 2БЮ с+О л, класс бо
нитета— 1,7, возраст — 48 лет, полнота — 0,71, запас — 
170 м3/га. В .меньшей степени распространены березня
ки (31%), осинники (9,1%), ольшаники и липняки 
(6,5%).

Для определения точности таксационных работ, вы
полняемых методом аналитико-измерительного дешиф
рирования аэроснимков в сочетании с наземными рабо
тами, был отобран 51 выдел из числа характерных для 
объекта. Перечислительная таксация проводилась пу
тем закладки ленточных перечетов (в простых по со
ставу насаждениях — в 23 выделах) и круговых проб
ных площадок постоянного радиуса (в 28 выделах). На 
каждом выделе измеряли высоту и диаметр 10— 15 де
ревьев основного элемента леса и трех-четырех де
ревьев составляющих пород (кроме единичных), срубали 
пять-семь моделей с измерением 
у них всех таксационных и дешиф- 
ровочных показателей. Всего было 
учтено 1122 модельных дерева.

По данным замеров построены 
графики зависимости меж ду средней 
высотой и диаметром на высоте 
груди. Были изучены лесораститель
ные условия объекта, особенности 
строения наиболее представленных 
категорий насаждений и признаки 
их дешифрирования, составлены таб
лицы и графики зависимости между 
таксационными и дешифровочными 
показателями. Полученные материа
лы обработаны методами математиче
ской статистики на ЭВМ «Минск-32».

Лесотаксационное дешифрирование проводили в ка
меральных условиях по цветным аэрофотоснимкам мас
штабом 1 : 10 000 (30X30 см), изготовленным на фото
бумаге типа «Фотоцвет» с аэропленки СН-6М по мате
риалам обследования 1972 г. В работах по камераль
ному дешифрированию участвовали два дешифровщика 
и таксатор. Все были хорошо знакомы с характером 
насаждений района, прошли коллективную и индивиду
альную тренировки на пробных площадях и выделах- 
эталонах. Исследовательские работы выполнялись на 
участке площадью 3560 га. Данные о величине ошибок 
определения основных таксационных показателей при 
дешифрировании и наземной таксации приведены 
в табл. 1.

Наиболее важное значение имеет для практики пра
вильное определение площадей и запасов приспеваю
щих и спелых древостоев. В табл. 2 дано сравнение 
запасов, полученных при разных методах таксации.

Общие запасы древостоев по материалам дешифров
щиков в сравнении с данными наземной таксации опре
делены с занижением в одном случае на 8,4, в дру
гом — на 5,1 %. Следует учесть, что таксатор система
тически завышал полноту (С = + 0 ,0 3 ; ±0,10), а дешиф- 
ровщики ее занижали. Запасы ж е спелых и перестой
ных насаждений определены первым дешифровщиком 
с занижением на 2,3, а вторым — с завышением на

Таблица 1
Ошибки дешифрирования и наземной таксации в районе исследований  

по сравнению с перечислительной таксацией

О я ~ <=t ^ О

1 1
| п  Осо =: с. 

°  О о с  о -о

•о  
% ^  
5 -

1Я 1 S
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X

Исполнитель 4  о 3  “ о  с  s  2 ’я о - г  ” с  5 о и

°*к! §  о а ?  § з
0J V н с* а.

£  я с с
С 3 Ы и (J с. ^ d U  н и  S ъ  с С г s со

Первый дешифровщик + 0,03 + 0 ,3 —0,3 —2,3 —0,05 —4,25
0,90 9,3 6,2 9,4 0.0S 14,0

Второй дешифровщик +  0,2 —0,4 —0,7 —1,5 —0,05 —2,50
0,60 6,0 4,6 6,8 0,06 10,4

Таксатор +  0,04 —0,9 —1,4 —3,0 +0,03 +2,1
1,0 6,2 7,4 10,1 0,10 13,0

П р и м е ч а н и е .  В числителе — систематические ошибки, в знаменателе — средне
квадратические.
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Таблица 2
Сравнение запасов древостоев по данным наземной таксации и полученных при дешифрировании

Исполнитель
Общий запас 
древостоев, 

тыс. м3

Запас древостоев

спелых и перестой
ных, ты с. м3 в том числе по породам, тыс. м3

всего спелых С Е Б Ос Ол Лп

Таксатор
Первый дешифровщик 
Абсолютное отклонение

Таксатор
Второй дсшифровщик 
Абсолютное отклонение

593,5 337,4

Наземная таксация 

242,2 180,8 9,4 24,0 22.2 1.9 3.9
543,7 329,6 209,9 157,0 7,5 23,8 18,4 1 ,6 1,6

—49,8 —7,8 —33,9 —23,8 — 1,8 —0,2 —3,8 —0,3 - 2 , 3
—8,4 —2,3 — 13,7 —13,2 —19,2 - 0 , 8 — 17,1 — 15,8 —57,5

593,5 337,4

Дешифрирование 

242,2 180,8 9,4 24,0 22,2 1,9 3,9
563,2 343,9 246,4 180,0 10,7 30,0 21,7 1,9 2.2

—30,3 + 6 ,5 -f-4,2 —0.8 +  0,7 +  6,0 —0,5 0 - 1 . 7
—5,1 +  1,9 +  1,7 - 0 , 4 + 7 ,4 +  25,0 —2,2 0 —43,4

1,9%. Средние таксационные показатели, полученные 
по данным наземной таксации и дешифрирования, при
ведены в табл. 3.

Средние таксационные показатели, вычисленные по 
данным таксации наземным методом и методом дешиф

рирования цветных спектрозональных аэроснимков, 
близки, особенно у таксатора и у второго дешифровщи
ка, у них совпадают и вычисленные значения среднего 
класса бонитета и среднего прироста на 1 га сосняков.

С целью выявления точности назначения лесохозяй-

Сравнение ср едн и х таксационны х показателей преобладаю щ их пород
Т а б л и ц а  i

Исполнитель
Средний запас, 

м3/га
Средняя полнота 

насаждений
Средний класс 

бонитета
Средний I озраст 
древостоев. лет

Средний прирост, 
м3/га

0 Е Б О п о Sa С Е | Б | Ос Ол С Е Б Ос Ол С Е Б Ос Ол С Е | Б Ос Ол

Таксатор 180 186 175 249 131 0,790,71 0,87 0,81 0,83 1,9 11,3 1,4 1,3 1,9 19 65
Первый дешифровщик 168 203 153 228 130 0,73 0,66 0,75 0,66 0,74 1,8 1 ,9 1,6 1,1 11,0 '16 63
Второй дешифровщик 173 197 157 241 139 0,74 0,66 0,78 0,72 0,77 1,9 11,3 1,6 1,2 11,2 48 72

55
52

29
35
36

3.7 3,0 4,9
3.8 3,4 5,1
3,7 2,8 4,1

4,4
4,8

4,6
3.8
3.8

Таблица 4

Распределение нелесных площ адей по категориям земель  
(числитель — количество участков, 

знаменатель —> площ адь, га)

Таксатор

Первый дешифровщик 

Второй дешифрошмик

Категория земель

Исполнитель
пашни сено

косы выгоны
Всего

12 13 3 28
15,5 9,3 17,7 42,5
12 13 3 28

15,5 9,3 17,7 42,5
12 13 3 28

15,5 9,3 17,7 42,5

ственных мероприятий по материалам дешифровщиков 
и таксатора были составлены ведомости нелесных пло
щадей. В табл. 4 приведены итоговые данные этих ве
домостей, составленных по таксационным описаниям 
исполнителей.

Оказалось, что количество участков и их площади 
совпадают у всех трех исполнителей. Исследователь
ские работы проводились в районе с интенсивным ве
дением лесного хозяйства, так как вся древесина, полу
ченная от рубок ухода, полностью имеет сбыт.

В табл. 5 приводятся итоговые данные ведомостей ру
бок ухода, составленных по материалам таксатора и 
дешифровщиков.

По назначению рубок ухода у дешифровщиков и так
сатора имеются незначительные расхождения, связан

Таблица 5
Данны е ведом остей рубок у ход а

Показатели

Осветление Прочистка Прореживание Проходные эубки Всего рубок ухода
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Количество участков 23 25 25 45 43 42 90 90 91 32 30 30 190 188 188
Плошадь, га 74,9 78,7 78,7 180,4 176,6 163.6 322.4 522.4 535,4 104.3 101,3 101.3 88? 879.0 879,0
Выбираемая масса, ы3 284 301 300 2009 1828 1797 10 845 10 569 10 699 2&04 272о , и» # 2 8 159,42 15 423 1562
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ные в основном с переходом участков в другой вид 
рубок ухода. Так, под осветление таксатор назначил 
23 участка общей площадью 74,9 га, а дешифровщики — 
25 площадью 78,7 га. Расхождения вызваны тем, что 
таксатор два участка (возраст соответственно 12 и 
15 лет, площадь 1,5 и 2,5 га) отнес к  прочисткам, а де
шифровщики отнесли (возраст в обоих случаях 10 лет) 
их к осветлению. Отклонения по выбираемой массе 
у исполнителей в пределах 2—3,3%.

Полученные данные таксации насаждений методом 
аналитико-измерительного дешифрирования соответст
вуют требованиям лесоустроительной инструкции. Этот 
метод можно использовать при повторных лесоустрои
тельных работах по I—II разрядам таксации насажде
ний цветных спектрозональных аэроснимков масштаба
1 : 10 ООО с использованием материалов предыдущего

лесоустройства при рациональном сочетании с назем
ными работами, которые могут выполнять высококва
лифицированные дешифровщики (со стажем не менее 
6— 10 лет) при наличии качественных аэрофотоснимков 
и соответствующих стереоизмерительных приборов.
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ЛАЗЕРНАЯ АЭРОСЪЕМ КА ПРОФИЛЕЙ ЛЕСА
В. И. СОЛОДУХИН, И. Н. МАЖУГИН, А. Я. ЖУКОВ,
В. И. НАРКЕВИЧ, Ю. В. ПОПОВ, А. Г. КУЛЯСОВ,
Л. Е. МАРАСИН, С. А. СОКОЛОВ (ЛенНИИЛХ)

В сентябре 1977 г. в Сиверском лес
хозе ЛенНИИЛХа была проведена первая съемка про
филей леса с самолета АН-2 с помощью эксперимен
тального макета лезерного авиапрофилографа. След 
лазерного луча на местности регистрировался щелевым 
аэрофотоаппаратом А1ДАФА-5.

Авиапрофилограф представлял собой дальномерное 
устройство фазового типа с непрерывной регистрацией 
расстояния между самолетом и местными предметами 
по вертикали. В нем использован газовый гелий-неоно- 
вый лазер типа ЛГ-52-1 с длиной водны излучения 
0,63 мкм. Диаметр лазерного луча на расстоянии 50 м 
от объектива был равен 20 мм, частота модуляции из
лучения— 10 МГц. В приемнике устанавливался интер
ференционный фильтр с полосой пропускания 15 А. 
Время интегрирования сигнала в процессе приема 3 мс. 
Запись профилограммы велась с помощью шлейфного 
осциллографа К 12-22 на фотобумажную ленту шириной 
120 мм.

Съемки проводили с высоты полета 40 м при скоро
сти 160 км/ч. Перед заходом на объект совершали 
полет над ровной дорогой, примыкающей непосредствен
но к объекту, при этом устанавливали заданные высо
ту и скорость по радиовысотомеру и датчику воздуш
ной скорости, а затем над самим объектом удерж ива
ли горизонтальный полет без изменения высоты и ско
рости. Метеоусловия съемки: сплошная облачность
(10 баллов), относительная влажность воздуха 95—97%, 
скорость ветра — близкая к  нулю.

Объектами съемки были низкорослая сосна на осу
шенном сфагновом болоте, молодняки I класса возрас
та и строения кирпичного завода. Выбор объектов 
сравнительно небольшой высоты определялся величиной

фазового цикла, который в данном образце профило
графа был равен 15 м.

Фрагменты профилограмм, полученные при съемке, 
показаны на рис. 1—4 и 6. На всех профилограммах 
масштаб по высоте равен 1 : 200. Он не зависит от вы
соты и скорости полета и определяется величиной ф а
зового цикла профилографа. Масштаб по горизонтали 
зависит от фактической путевой скорости полета и 
скорости протяжки фотобумаги. При установленных 
по приборам скоростях полета (160 км/ч) и протяжки 
(130 мм/с) он равен 1 : 342.

На рис. 1 показан фрагмент профилограммы, полу
ченной около оз. Ширское при полете над осушенным 
сфагновым болотом, заросшим низкорослой сосной и 
кустарником (в основном багульником высотой до 1 м). 
Возраст соснового древостоя — 160 лет, класс боните
та — Va, средняя высота — 10 м, полнота — 0,6. На про
филограмме хорошо видны перестойные угнетенные де
ревья с приподнятыми кронами, сосредоточенными 
в верхней части ствола. Они ограничены длинными вер
тикальными линиями, по которым, зная горизонтальный 
масштаб, легкс измерить поперечники крон. С большой 
детальностью отображается форма сечения верхней ча
сти каждой кроны. Примечательным свойством лазер-
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Рис. 1. Сосны на болоте у оз. Ширское
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нои съемки является описание с высокой точностью 
рельефа и микрорельефа земной поверхности под рас
тительным покровом. Это достигается благодаря проник
новению узкого лазерного луча в самые маленькие 
сквозные (до земли) просветы не только меж ду крона
ми деревьев, но и в кустарнике и даж е в траве. Таким 
образом, при лазерной съемке независимо от сложно
сти рельефа земли и сомкнутости полога всегда имеет
ся база для отсчета высоты каждого дерева. На рис. 1 
линия рельефа земли проведена пунктиром по нижним 
пикам профилограммы. Она точно отражает плоский 
рельеф болота с кочками и осушительными канавами.

Резко отличаются по форме сечений хвойно-листвен
ные молодняки I класса возраста со средней высотой 
около 4 м, фрагмент профилограммы которых показан 
на рис. 2. Хорошо просматривается остроконечная ко
нусообразная форма сечений верхней части крон мо
лодых деревьев. Рельеф земной поверхности в месте 
произрастания плоский. На линии рельефа, проведен
ной по нижним пикам профилограммы (показана пунк
тиром), четко выявляются все микронеровности поверх
ности земли, а участки с травой (обозначенные бук
вой Т), резко выделяются своей мелкой и частой изре- 
занностью. Это получается благодаря высокой разре
шающей способности профилографа по горизонтали, 
имеющей величину 13— 14 см. При автоматической об
работке профилограммы на ЭВМ участки, покрытые тра
вой, можно легко выделить по частотному спектру.

Возможность выявления рельефа земли под высоко
сомкнутым пологом наглядно подтверждает профило
грамма (рис. 3), где участок с густой ольхой представ
ляет собой впадину с небольшим холмом (высотой 2 м) 
посредине. Были сопоставлены линии, проведенные по 
нижним пикам профилограммы, и результаты наземной 
нивелирной съемки вдоль опознанного на местности 
следа лазерного луча. На рис. 4 показана лазерная про
филограмма водоема, заросшего осокой и камышом, 
с берегами, покрытыми ольхой. Горизонтальный мас
штаб на зтом рисунке определен по данным нивелир
ной съемки (масштаб 1 : 358). Линия рельефа берегов 
проходит по нижним пикам профилограммы до уровня 
воды, который имел место в конце ноября, когда осу
ществлялась нивелирная съемка (уровень воды во время 
лазерной аэросъемки был на 1,4 м ниж е — штрихпунк- 
тирная линия). Данные нивелирной съемки показаны 
на рис. 5. Наложение нивелирного профиля (см. рис. 5) 
на профилограмму (см. рис. 4) указывает на совпадение 
истинного рельефа с рельефом, который можно полу
чить из лазерной профилограммы. Максимальное откло
нение — около 40 см. Эта оценка не может считаться 
полной и окончательной ввиду малого числа измерений, 
однако она указывает на то, что лазерная аэросъемка 
обладает свойством, позволяющим выполнять автомати
ческое измерение рельефа земной поверхности под вы
сокосомкнутым пологом с такой точностью, которая 
недостижима другими аэрометодами.

При нивелирной съемке были сделаны промеры вы
сот профильного сечения незатопленной части ольхи 
на берегах водоема вдоль следа лазерного луча. Для 
этого использовали 5-метровую измерительную рейку.

Рис. 2. Смешанные хзойно-лиственные молодняки

м

УА
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Рис. 6. Строения кирпичного завода
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Несмотря на то, что ольха была уже без листьев, про
меры показали совпадение высот и соответствие формы 
сечения кроны на профилограмме и в натуре.

Оценка дальномерной погрешности профилографа 
выполнялась на объектах устойчивой конфигурации — 
на строениях кирпичного завода. Фрагмент профило
граммы, полученный при полете над строениями, при
веден на рис. 6. Строение 1 — одноэтажное кирпичное 
здание с двухскатной черепичной крышей. Остальные 
строения (2—6) представляют собой навесы для сушки 
кирпича: 2, 5 и 6 — односкатные, 3 и 4 — двухскатные. 
У всех строений черепичные крыши во многих местах 
повреждены. Лазерный луч проникает в разломы крыш 
в отражается от стропил, балок и стеллажей внутри 
навесов. Рядом со строением 5 по всей его длине (по
перек рисунка) проходит деревянный брус сечением 
130X130 мм, уложенный на стойки. Высота верхней 
плоскости бруса над землей в месте пересечения его 
лазерным лучом равна 1,6 м.

Как видим, профилограф дает возможность с высо
кой точностью определять высоту отдельно стоящих 
объектов шириной 130 мм. Пользуясь снимками щ еле
вой камеры, опознали точки пересечения строений ла
зерным лучом и в них с помощью отвеса определили 
высоты краев крыш над землей, которые совпали с вы
сотами, измеренными на профилограмме, с точностью 
до нескольких сантиметров. Наибольшее отклонение 
(левый край строения 6) — 7 см, наименьшее — 2 см 
Следовательно, дальномерная средняя квадратическая 
погрешность профилографа с регистрацией профило
грамм на 120-миллиметровой фотобумажной ленте оце
нивается в ± 2 —3 см.

Теперь можно дать опенку точности измерения высо
ты сечения отдельной кроны. Так как максимальная 
ошибка определения рельефа земли под сомкнутым по
логом оценена нами в 40 см, то средняя квадратиче

ская погрешность измерения высоты сечения отдельной 
кроны (высота сечения определяется как разность двух 
расстояний: от самолета до кроны и от самолета до 
земной поверхности) равна

±  ] / ( - ^ - ) г+ З г= ± 1 4  см.

Таким образом, первый опыт лазерной аэросъемки 
профилей леса показал следующее: лазерный авиапро- 
филограф с гелий-неоновым лазером обеспечивает высо
коточную и детальную съемку профилей лесного полога, 
которая может служить основой для автоматического 
определения на ЭВМ таксационных показателей древо
стоев; измерение высот высокосомкнутого лесного по
лога при лазерной аэросъемке основано на свойстве 
узкого лазерного луча проникать в сквозные (до зем
ли) просветы в пологе леса, травяном и кустарниковом 
покрове, при этом на профилограмме образуются ниж
ние пики, по которым можно провести линию поверх
ности земли, как базу для отсчета высот полога; при 
ширине лазерного пучка порядка 2 см, частоте модуля
ции 10 МГц и горизонтальной разрешающей способно
сти профилографа 13— 14 см средняя квадратическая 
ошибка определения высоты сечения отдельной кроны 
по лазерной профилограмме оценивается величиной по
рядка ± 14 см.
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У Д К  6 3 0 * 5 : 5 3 . OS

НОВЫЙ ДЕШИФРОВОЧНО-ИЗМЕРИТЕЯЬНЫЙ ПРИБОР
В. И. НАРКЕВИЧ, Ж. А. ГАВРИЛОВА, Л. И. РЫБИН (Лен
НИИЛХ)

Измерительный стереофотограмметри 
ческий прибор — стереоскоп сеточный лесотаксацион 
ный (ССА) наиболее полно отвечает требованиям совре 
менного лесотаксационного дешифрирования аэрофото 
снимков (рис. 1). Он состоит из блока оптического 
осветителя, кронштейна, основания с параллельно-дви 
гательным механизмом, подвижной каретки с аэрофото 
снимками и устройства с винтом для уничтожения по
перечных параллаксов (двоение контуров в поперечном 
направлении).

Блок оптический (рис. 2) представляет собой стерео
скопическую наблюдательно-измерительную систему 
с увеличением Гi =  I х. Два откидных бинокуляра поз
воляют получать Г а = 4 *  и  Гз = 8 х . Измерительная часть

Рис. 1. Стереоскоп CCJ1 (вид сбоку):
1 — основание с параллельно-двигательным механизмом;
2 — кронштейн; 3 — осветитель; 4 — блок оптический;

5  — подвижная каретка; 6 — винт

системы выполнена в виде двух сменных наружных 
дисков с наборами светящихся сеток и марок, изобра
жение которых накладывается на стереоскопическую
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модель. Левый диск имеет измерительное движение Ах, 
реализуемое параллактическим винтом с ценой деления 
шкалы 0,01 (инструментальная ошибка не более 
0,004 мм). Правый диск может разворачиваться вокруг 
центра каждой марки. Эти движения позволяют переме
щать стереоскопическую светящуюся марку по высоте, 
задавать поперечные наклоны, измерять продольные 
параллаксы АР.

Каретка со складывающимися крыльями снабжена 
магнитными прижимами и линейкой, дающими возмож
ность ориентировать аэрофотоснимки форматом 30X30 
и 18X18 см по начальным направлениям, раздвигать их 
на величину базиса прибора 210 мм, а  такж е измерять 
базис с ошибкой не более 0,4 мм.

Осветитель, помимо освещения аэрофотоснимков, так
ж е подсвечивает сетки. В случае отсутствия источников 
электропитания прибор может работать при дневном 
свете.

Ввиду недостаточной эффективности известных изме
рительных сеток на палегках создан ряд усовершен
ствованных вариантов с учетом масштаба аэрофото
съемки, физико-географических условий и методики де
шифрирования. Одна из новых моно-стереоскопических 
сеток, позволяющая в одном приеме определять высоту 
древостоя, сомкнутость, диаметры крон, густоту и со
став насаждения, показана на рис. 3. Стереоскопиче
ский элемент ее — лишь центральная линейная марка 
для измерений высот.

При помощи прибора можно осуществлять ориентиро
вание, контурное обзорное дешифрирование, измерение 
дешифровочно-таксационных показателей и детальное 
аналитическое дешифрирование аэрофотоснимков. Сис
темы прибора обеспечивают непрерывность стереонаб
людений при сканировании и сменах увеличений 
(Iх, 41, 8х). Использование ж е больших увеличений

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ------------------------------------------

Рис. 2. Общий вид стереоскопа CCJI:
1 — каретка с аэрофотоснимками; 2 — магнитные при
жимы; 3 — линейка ориентирная; 4 — диск сеточный 
левый; 5 — параллактический винт; 6 , 7  — откидные 

бинокуляры; 8 — диск сеточный правый; 9 — винт

не только для выборочного (как у большинства совре
менных приборов), но и сплошного дешифрирования 
повышает его информативность и качество. Это имеет 
практическое значение при работе со спектрозональны
ми аэрофотоснимками хорошего качества и особенно 
черно-белыми, когда увеличения Г г = 4 1 и Г з = 8 1 поз
воляют наблюдателю рассматривать предельно мелкие 
детали.

Пользуясь стереоскопом ССЛ, можно дистанционно 
(относительно аэрофотоснимков) измерять все парамет
ры (высоту деревьев и древостоев, диаметры крон, 
сомкнутость, густоту, состав) с высокой точностью 
и минимальными затратами времени. Благодаря этому 
повысится эффективность и расширится область при
менения новой технологии на базе сочетания камераль
ного дешифрирования и минимума натурных измерений 
и определений, в том числе при устройстве эксплуати-

Рис. 3. Моно-стереоско- 
пическая сетка (рас
стояния между точками 

показаны условно)

руемых лесов более сложного строения. Кроме того, 
сгладится существующее несоответствие между тенден
циями развития лесного хозяйства (интенсификация) 
и аэрофотометодов (таксация резервных лесов и райо
нов ведения экстенсивного хозяйства).

Согласно результатам опытно-производственной про
верки, с помощью ССЛ можно легко и быстро (за 5— 
15 мин) измерить на каждом выделе несколько такса
ционных параметров, например высоту, состав или диа
метр крон, а такж е сомкнутость по спектрозональным 
аэрофотоснимкам масштаба 1 : 15 000 с ошибками 
± 5 — 10%. Такими возможностями не обладает ни один 
известный дешифровочно-измерительный прибор.

Стереоскоп ССЛ послужит надежным техническим 
средством аналитико-измерительного дешифрирования 
при устройстве эксплуатируемых лесов, в том числе 
и сравнительно сложного состава.

ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  „М У Н А  ВИТАМИННАЯ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ*
В 1974— 1975 гг. Лат- 

НИИЛХП провел комплексные ис
следования технологического про
цесса совместной переработки 
хвойной и лиственной древесной 
зелени на витаминную муку. В те

чение вегетационного периода 
были изучены влажность, содер
жание хлорофилла и каротина в 
древесной зелени березы, осины, 
ольхи, ели и сосны, процесс сов
местной сушки листьев и хвои,

качество получаемой продукции, 
а такж е определен фракционный 
состав сырья, заготовленного на 
измельчителе - пневмосортировщи
ке ИПС-1,0.
(Продолжение см, на стр. 79)
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УДК 630*232.315.4

ПРОТОТИП МАЛОГАБАРИТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕМЕОНИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
П. С. НАРТОВ, доктор технических наук; Ю. И. ПОЛУ- 
ПАРНЕВ, кандидат технических наук; Л. Т. СВИРИДОВ 
{ВЛТИ)

В последние годы областные управ
ления лесного хозяйства стали создавать крупные меж- 
лесхозные цехи для обработки семян лесных пород, ос
нащенные мощными шишкосушилками и крупными ста
ционарными семеочистительными машинами. В перспек
тиве в таких цехах будут применены еще более совер
шенные машины, а такж е средства автоматики, что поз
волит переве сти процесс обработки основных видов лес
ных семян на промышленную основу, значительно по
высить эффективность использования оборудования и 
снизить себестоимость продукции.

Однако подобная централизация выгодна лишь для 
обработки семян главных древесных пород, заготавли
ваемых в больших объемах. Обрабатывать таким спосо
бом в небольших объемах семена мало распростра
ненных древесных и кустарниковых пород экономиче
ски нецелесообразно, так как основная доля рабочего 
времени уходит на переналадку оборудования. Кроме 
того, гакая централизация может привести к обезличи
ванию семенного материала, нарушению принципа ис
пользования его с учетом условий произрастания, а так
же к потере и порче в процессе транспортировки на 
большие расстояния. Поэтому целесообразнее наряду 
с крупными стационарными установками иметь в лес
хозах и лесничествах малогабаритные устройства, пред
назначенные для обработки небольших партий семян 
сочных плодов (яблони, груши, вишни, кизила, терна, 
бересклета, жимолости, смородины, облепихи и т. п.), 
переработка которых в настоящее время пока ведется 
вручную или на самодельных установках.

Исследования, проведенные кафедрой механизации 
лесного хозяйства ВЛТИ, выявили возможность созда
ния универсальной малогабаритной машины, которая 
сможет выполнить несколько операций по обработке 
и очиегке семенного материала многих видов лесных 
пород. Она должна быть транспортабельной, иметь не
большую массу (50—70 кг), быть простой в наладке, 
обслуживании и приводиться в действие от сети одно
фазного переменного тока.

На кафедре механизации лесного хозяйства ВЛТИ 
создали прототип такой машины. Ее технологическая 
схема изображена на рисунке. Машина состоит из за
грузочного бункера, питающего шнека, обескрыливаю
щего устройства, щеточных биллопастей, посадочной ка
меры, аспирационного канала, решетного стана, элек
тродвигателя и клиноременного привода.

Обескрыливающее устройство состоит из неподвиж
ного горизонтального цилиндрического барабана и вра

щающихся внутри него бил, на внешних концах кото
рых закреплены щетки или сменные резиновые планки.

Цилиндрическии барабан выполнен из двух частей. 
Нижняя полуцилиндрическая часть его состоит из смен
ных дек, изготовленных из плетеных решет с квадрат
ными отверстиями или из штифтовых полотен, которые 
служат для отделения от семян крылаток и створок 
бобов.

Семена большинства лесных пород хорошо обрабаты
ваются на решетчатых деках, при этом обескрыливание 
их происходит как в результате удара крылаток о ше
роховатую проволочную поверхность, так и вследствие 
попадания их в ячейки решета. Размеры ячеек выби
раются в зависимости от типа семян.

Исследования показали, что для обескрыливания се
мян сосны обыкновенной и клена ясенелистного лучше 
применять деки с квадратными отверстиями размером 
2,5X 2,5 мм. Для семян клена остролистного, клена та
тарского и акации белой размер ячеек должен быть 
увеличен до 3,7X3,7 мм. У клена остролистного при та
ком размере отверстий в ячейку входит жесткая удли
ненная часть крылатки, которая прочно прикреплена 
к семени и не отделяется от него при обычном обес- 
крыливании, но, попадая в отверстие, обламывается под 
воздействием бил.

Сильно удлиненные семена на решетных деках обра
батывать нельзя, так как они, не успев пройти через 
отверстия, подвергаются воздействию бил и дробятся 
ими. Количество поврежденных при этом семян, напри
мер, ясеня обыкновенного, составляет 1,6—5,6, а ясеня

Технологическая схе
ма семеочистительной 

машины:
1 — рама; 2 — обес
крыливающее устрой
ство с цилиндриче
ским барабаном; 3 — 
щеточные бнллопасти;
4 — решетный стан;
5 — электродвигатель; 
6—асиирационный к а
нал; 7 — осадочная 
камера; 8 — вентиля
тор; 9 — загрузоч
ный бункер; 1 0 — пи

тающий шнек
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зеленого— 15—25 %. Для обескрыливания продолгова
тых семян наиболее удобными оказались штифтовые 
деки.

Верхний полуцилиндр барабана изготавливают из 
эластичного и шероховатого материала (резины или бре
зента). Материалы выбирают в зависимости от типа 
обрабатываемых семян. Попадая в зону верхнего полу
цилиндра, семена не только обескрыливаются, но и шли
фуются, что благоприятно влияет на общий процесс их 
очистки.

Очистку семян от примесей и разделение на фракции 
производят на вибрационном стане, имеющем набор 
сменных плоских решет. Так, на серийно выпускаемой 
машине МОС-1 установлено трехсекционное цилиндри
ческое решето. Но, несмотря на некоторое чисто кон
структивное преимущество, оно имеет недостатки: раз
деляет смесь лишь на ограниченное количество фрак

ций, а само решето сменить практические невозможно. 
Поэтому машину в целом можно использовать только 
для очистки семян одной породы. Если ж е применять 
легко заменяемые плоские решета, то универсальность 
машины резко повысится и ее можно будет использо
вать для очистки и сортировки семян большинства дре
весных и кустарниковых пород. Плоские решета при не
обходимости можно легко подобрать или изготовить 
непосредственно в местных ремонтных цехах.

Таким образом, в результате проведенных нами ис
следований выявлена реальная возможность создания 
универсальной малогабаритной семеочистительной ма
шины. Ее универсальность достигается увеличением ко
личества сменных рабочих органов, изменением типа 
и параметров дек и решет, материал? рабочей поверх
ности бил, зазора между билами и деками.

УДК 630*377.1

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА,  
МОНТИРУЕМОГО НА ЛЕСОВОЗНЫЙ АВТОПОЕЗД

И. К. ИЕВИНЬ, М. Г. КЛЕВИНЬШ, А. К. ПАСИЕКС (НПО 
«Силава»)

В лесном хозяйстве древесина в боль
шом количестве редко концентрируется на одном месте, 
перевозочный процесс занимает незначительный объем 
работ и применять специальные механизмы для погруз
ки и разгрузки лесоматериалов не всегда целесообраз
но с экономической точки зрения. Наиболее эффектив
ны в этих условиях автомобили или автопоезда, снаб
женные погрузочными устройствами.

Сотрудники ЛатНИИЛХПа в 1967 г. разработали тех
нические требования на такое транспортное средство. 
После испытания и эксплуатации опытных образцов 
был создан лесовозный автопоезд на базе седельного 
тягача ЗИЛ-157КВ или ЗИА-1Э1В, переоборудованного 
полуприцепа ОдАЗ-885 или полуприцепа-роспуска-4383 
и гидравлического неполноповоротного манипулятора, 
унифицированного с погрузчиком ПЭ-0,8, который затем 
получил название «Зайчик».

Автопоезд (см. рисунок) предназначен для вывозки 
длинномерных и короткомерных сортиментов, хлыстов 
и деревьев длиной до 15 м, ветвей, дров, древесной зе
лени, осмола и хозяйственных грузов. В конструкцию 
транспортного средства и погрузочного устройства вне
сены оригинальные технические решения. Для погруз
ки короткомерных сортиментов и дров, требующих 
меньшего вылета стрелы, чем длина полуприцепа, плат
форма снабжена продольно передвигаемой передней ка
реткой, выполненной в виде щита с наклонным высту

Автопоезд с погрузочно-разгрузочным устройством 
«Зайчик>:

1 — седельный тягач; 2 — колонна гидроманипулятора;
3 — сидение оператора во время погрузки; 4 — стрела;
5 — грейфер с поворотным устройством; 6 — передвиж

ная каретка; 7 — полуприцеп

пом в сторону платформы и задними стойками, а полу
прицеп-роспуск — специальной рамой.

При погрузке короткомерные сортименты и дрова 
складывают на переднюю часть платформы и с по
мощью каретки отводят назад, а затем догружают пе
реднюю половину платформы. Для погрузки и вывозки 
длинномерных сортиментов и хлыстов на полуприцеп 
устанавливают боковые стойки.

Грузоподъемность автопоезда в составе полуприцепа 
ОдАЗ-885 — 7,5 т, полуприцепа-роспуска-4383 — 8 т. 
Максимальный вылет стрелы гидроманипулятора —
3,7 м, минимальный — 1,2 м, максимальный угол пово
рота — 300°, захвата — 175°. Среднее время погрузки
1 пл. м3 короткомерных сортиментов — 2,4 мин, длин
номерны х— 1,8 мин, разгрузки— 1 мин.

Применение гидроманипулятора исключает ручной 
физический труд на погрузке и разгрузке лесоматериа
лов, улучшает санитарно-гигиенические условия и повы
ш ает безопасность труда. Автопоезд обслуживает один 
человек — водитель-оператор. Производительность труда 
повышается в 3,5 раза. Экономический эффект от при
менения одного такого транспортного средства состав
ляет 3,7 тыс. руб. в год.

Лесовозные автопоезда с погрузочно-разгрузочными
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устройствами получили пгарокбе признание в Латвий
ской ССР. Они дали возможность полностью механизи
ровать погрузку и разгрузку короткомерных сортимен
тов в леспромхозах и вывезти в 1975 г. 711 тыс. пл. м3 
лесоматериалов. Многие водители быстро освоили прин
цип работы гидроманипулятора «Зайчик» и добились 
высоких показателей. Напримре, водители Яунелгавско- 
го ЛПХ К. Э. Озолинь, ЛОС «Калснава» — Э. Я. Витол 
выполняют норму на 150— 160% и вывозят по 10— 
12 тыс. пл. м3 лесоматериалов. От них не отстают 
и другие водители-операторы.

Лесовозные автопоезда с гидроманипулятором «Зай- 
чик-М» успешно применяются и в других районах 
страны. Так, водитель-оператор Амбарского лесопункта 
Чупинского леспромхоза Карельской АССР П. П. Попов 
на погрузку гидроманипулятором 1 пл. м3 дров на ав
топоезд затрачивает всего 2—3 мин.

Однако, несмотря на универсальность и высокие экс
плуатационные качества, использование лесовозных ав
топоездов с гидроманипуляторами «Зайчик» пока неоп
равданно ограничено. В связи с увеличивающейся ролью 
автомобильного транспорта в доставке лесоматериалов 
на склад потребителя сферу применения таких авто- 
ш ездов необходимо расширить. Для более успешного 
применения автопоезда с погрузочным устройством 
«Зайчик-М» в лесном хозяйстве, следует усовершенство
вать его гидроманипулятор. Кроме того, для лесовозов 
большей грузоподъемности нужны мощные погрузоч

ные устройства. Опыт эксплуатации гидроманипулятора 
в течение 10 лет на погрузке и разгрузке короткомер
ных сортиментов в леспромхозах Латвийской ССР поз
волил выработать определенные технические решения 
для улучшения его конструкции.

Существенными недостатками гидроманипулятора яв
ляются: малая длина -  вылета стрелы (3,7 м), не обес
печивающая загрузку всей длины платформы полупри
цепа без применения дополнительных технических 
средств; сравнительно небольшой подъемный момент 
29037,60 Нм (2960 кг/см), что не дает возможности ши
роко применять его для погрузки сортиментов и хлыс
тов; отсутствие набора рабочих органов, обеспечиваю
щих погрузку и разгрузку различных лесохозяйствен
ных грузов.

Основываясь на накопленном опыте, можно сделать 
вывод о том, что автопоезда с гидроманипуляторами ти
па «Зайчик» в лесном хозяйстве необходимы, но они 
должны иметь погрузочно-разгрузочные устройства бо
лее совершенной конструкции: максимальная длина вы
лета стрелы гидроманипулятора — 6—7 м, минималь
н а я — 1— 1,5 м; подъемный момент — 49 050—68 570 Нм 
(5000—7000 кг/см), угол поворота стрелы в плане — 
380—410°; собственная м асса— 1500— 1600 кг. Кроме 
того, гидроманипулятор должен быть прост по устрой
ству, чтобы его смог обслуживать специалист любой 
квалификации, и универсальным, чтобы можно было 
установить его на любой автомобиль.

УДК 630*245.12

В. А. СТАРОСТИН

БЕЗОПАСНЫЕ И ЭФ Ф ЕКТИ ВНЬ Е СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ  
В К У Л Ь Т У Р А Х  СОСНЫ

Одним из самых эффек
тивных методов улучшения каче
ства древесины является обрезка 
сучьев на стволе в нижней части 
кроны деревьев. Отдел лесных 
культур АенНИИАХа в 1977 г. 
провел опыты по отработке тех
нологии этого процесса, которые 
показали, что в лесном хозяйстве 
применять садовые секаторы-суч
корезы нельзя, так как ими мож 
но срезать только живые ветви 
диаметром до 1,5 см . Здесь так
же неприемлема технология, 
предусматривающая подъем рабо
чего в крону. Во-первых, она ма
лопроизводительна, во-вторых, 
опасна для жизни и здоровья че
ловека, выполняющего эту работу. 
Малопроизводительны и ножовки, 
применяемые в таких странах, как 
QUA, Швеция, Финляндия и др. 
Перспективными для проведения 
работ на высоте свыше 6 м явля
ются механизированные самодви- 
жущиеся сучкорезки типа «обезь
янка», но и они не лишены не
которых недостатков.

Лучшим инструментом для об
резки сучьев на высоте до 6 м 
была признана вилка, сконструи

рованная Ю. Ф. Косоуровым и 
В. К. И гнатенко1, для обрезки 
ветвей осины. Наши опыты пока
зали, что эту вилку можно с ус
пехом применять такж е на сосне 
и березе. Процесс обрезания на 
этих деревьях происходит быстро 
и без повреждения коры. Сучья

1 «Лесное хозяйство», 1966, № 
с, 78—79.

1,

диаметром в 2—2,5 см срезаются 
вилкой заподлицо с одного уда
ра, а толщиной в 3—4 см—с двух
трех ударов. Поверхность срезов 
получается ровная, без задиров, 
что способствует быстрому зара
станию ран. Однако обрезку су
чьев ели вилкой следует прово
дить с большой осторожностью, 
так как она имеет тонкую, легко 
повреждаему кору.

Затраты времени на обрезку сучьев у  одного дерева сосны

Способ обрезки

Наивысшая 
точка работы 
инструмента,

Высота
обрезки,

Средние
затраты

времени.
мин

Н ож овкой
Топором
Вилкой Косоурова 
Ручной пилой

Опиливание с подъемом 
рабочего в крону 
Ножовкой 
Вилкой Косоурова 
Машиной KS-31 
То же

Возраст 12—18 лет
6 5 - 6
2 1,7—2
8 6
2 1,7—2

Возраст 20—30 лет

Высота дерева 8
6 о—-б ■
8 6

15 б
15 15

6—10
1- 1,1

1,5—1,7 
1 ,4 -1 ,7

ГО—11 
6—16 
2— 2,6 
2 -2 ,5  
4—4, Я

3 Лесное хозяйство, Л  10 49
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Вилка Ю. Ф. Косоурова и В. К. 
Игнатенко представляет собой 
стальную пластину с У-образным 
вырезом и ребрами жесткости по 
бокам, которая крепится с помо
щью раструба на рукоятке раз
личной длины. Технология обрез
ки сучьев этим инструментом на
столько проста, что любой рабо
чий осваивает ее за 1—2 дня. 
Усовершенствование вилки, над 
которым работают специалисты 
института, расширит возможно
сти применения ее и повысит про
изводительность.

В культурах сосны 12— 18-лет
него возраста нижние отмершие, 
но еще не опавшие сучья удобнее 
всего удалять комбинированным 
способом: на высоте до 1,7 м
срубать топором или спиливать 
ручной пилой, а выше срезать 
вилкой. Но удобнее спиливать су
чья пилой, чем срубать их топо
ром, так как при рубке можно 
повредить кору, кроме того, час
то остаются растрескавшиеся 
пеньки. В трещины попадают вла
га и споры грибов, увеличивается 
опасность заражения дерева бо
лезнями.

Если сравнить данные хрономет

раж а работ (см. таблицу), то мож 
но сказать, что в древостоях 12—• 
18-летнего возраста выгоднее все
го обрезать сучья комбинирован
ным способом: с помощью вилки 
Косоурова, ручной пилой или то
пором. Такая технология в 2—3 
раза производительнее, чем широ
ко распространенные методы спи- 
ливания ветвей ручными ножов
ками. Комбинированный способ 
обрезки целесообразно применять 
на высоте до 6 м, хотя можно 
удалять сучья и до 8 м, но при 
этом резко снижается производи
тельность труда.

Однако с точки зрения качества 
выполняемой работы и удобства 
лучше пользоваться двумя вилка
ми — с короткой и длинной руко
ятками. Один из рабочих срезает 
нижние сучья короткой вилкой, 
другой следом за ним — верхние. 
Чтобы при обрезке затратить 
меньше сил, удар вилкой надо на
носить не вдоль ствола, а с не
большим отклонением от него в 
сторону ветви, наискось сучок от- 
сечется легко.

Чтобы не подходить вплотную 
к дереву, полотно вилки крепят 
к раструбу под углом примерно

7°. .Это .позволяет рабочему сто
ять на расстоянии 0,6— 1,2 м от 
ствола.

В 12— 18-летних культурах сос
ны механизировать обрезку сучь
ев нельзя по двум причинам: во- 
первых, большая часть деревьев 
имеет диаметр меньше 10 см, что 
является минимальным для приме
нения механизмов; во-вторых, не 
выгодно экономически. Хотя про
цесс обрезки на высоте до 6 м 
ручным и механизированным спо
собами занимает примерно одина
ковое время, но работу мотопилой 
осуществляют двое рабочих V 
разряда и, кроме,того, расходует
ся топливо. Вилкой эту работу 
выполняет один рабочий Ш раз
ряда.

В культурах 20—30-летнего воз
раста отмершие сучья на высоте 
до 1,7 м отпадают сами или под 
легким нажимом руки; от 1,7 до
6 м наиболее подходящим инстру
ментом для обрезки сучьев являет
ся вилка Косоурова. Однако при 
удалении сучьев на высоте до 
15 м целесообразно применять ме
ханизмы, которые дают возмож
ность обработать дерево за 2,5—
4 мин.

ПАМЯТИ G. Ф. ОРЛОВА

На 70-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР, лауреат Государственной премии, д-р техн. 
наук, проф., заведующий кафедрой проектирования спе
циальных лесных машин Ленинградской ордена Ленина 
лесотехнической академии имени С. М. Кирова Сергей 
Федорович ОРЛОВ. С его именем неразрывно связано 
развитие лесной науки, лесного машиностроения и про
изводства, высшего лесотехнического образования.

С. Ф. ОРЛОВ —- создатель научной школы по теории 
и проектированию лесных машин. Он имел около 
300 научных трудов, учебников и монографий, являлся 
автором 65 изобретений, им подготовлены четыре док
тора и 45 кандидатов технических наук.

Под руководством и при непосредственном участии 
Сергея Федоровича впервые в мире были созданы и 
внедрены в производство специальный трелевочный 
трактор и принципиально новый лесной трактор с гид
романипулятором, который устранил ручной труд на 
трелевке и вспомогательных работах в лесу. В послед
ние годы ученый руководил работами по созданию и 
внедрению в лесное хозяйство и лесную промышлен
ность систем лесных машин с гидромапипуляторами и 
активными колесными полуприцепами, позволяющих

комплексно механизировать и автоматизировать заго
товку и восстановление леса.

С. Ф. Орлов внес большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных инженерных и научных кадров для 
лесного хозяйства и лесной промышленности. Он осно
вал лесомеханический факультет в Лесотехнической 
академии и был первым его деканом, 18 лет руководил 
созданной им кафедрой проектирования специальных 
лесных машин, в течение ряда лет работал проректо
ром по научной работе.

Большую научную и педагогическую работу Сергей 
Федорович Орлов сочетал с активной общественной дея
тельностью. Он входил в состав научного совета ГКНТ 
по проблеме «Комплексное использование и воспроиз
водство древесного сырья», являлся членом правления 
НТО лесной промышленности и почетным членом Лес
ного научного общества Финляндии.

За успехи в труде С. Ф. Орлов награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак почета» и меда
лями.

Светлая память о Сергее Федоровиче Орлове, круп
ном ученом и замечательном педагоге, навсегда сохра
нится в наших сердцах.
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УДК 630*443.3

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ГНИЛИ В ПРИСПЕВАЮЩИХ И СПЕЛЫХ ЕЛЬНИКАХ
Л. С. АРЛАУСКАС (ВНИИЛМ); А. П. ТЯБЕРА 
(Литовская сельскохозяйственная академия)

Одним из основных пороков, снижаю
щих сортность и определяющих выход деловой древе
сины ели, является внутренняя гниль, которая обычно 
повреждает самую ценную комлевую часть стволов. 
Выявление закономерностей изменения характеристик 
этого порока в зависимости от количественных пока
зателей древостоя, условий местопроизрастания и дру
гих факторов имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. Такие сведения позволяют
определить наилучший хозяйственный режим, способ
ствующий уменьшению потерь деловой древесины
в еловых древостоях. Однако показатели распростра
нения внутренней гнили характеризуются большой 
изменчивостью, что значительно усложняет исследова
ния этого явления. Поэтому результаты исследований 
разных авторов часто не совпадают. Иногда опублико
ванные сведения являются даже противоречивыми. Так, 
одни ученые указывают, что в еловых древостоях внут
ренней гнилью чаще всего заражаются более крупные 
деревья [ 1 ], другие утверждают, что гниль в основном 
повреждает отставшие в росте, угнетенные [2],
а третьи, что устойчивость к этой болезни не зависит 
от диаметра дерева [4]. Этот вопрос, безусловно, тре
бует дополнительных исследований.

Наши исследования, проведенные в ельниках южной 
Прибалтики, основаны на экспериментальном материа
ле 60 пробных площадей, в которых срублено 2512 мо
дельных дерева. Кроме того, использованы данные из
мерения напенных гнилей на сплошных лесосеках (об
мерено около 7500 пней). Пробные площади заложены 
в приспевающих, спелых, чистых по составу, условно 
одновозрастных, естественных ельниках Литовской ССР 
и Калининградской обл. Почвенно-типологические усло
вия изучаемых древостоев — Сг, Сз, С5, Дг, Дз (по 
П. С. Погребняку). Исследуемые ельники последние 
2—3 десятилетия не подвергались хозяйственным меро
приятиям, кроме насаждений почвенно-типологических 
условий С5. В них 15—20 лет назад проведены осуши
тельные работы.

Распространение внутренней гнили в еловых древо
стоях не зависит от условий произрастания. В ельни
ках С2, Сз, Дз, Дз этот порок древесины ловреждает 
8—65% деревьев отдельных ступеней толщины. Исклю
чение составляют ельники С5. Здесь в отдельных сту-

Рис. 1. Зависимость числа деревьев, пораженных внут
ренней гнилью, от их диаметра на высоте 1,3 м и воз

раста еловых древостоев

пенях толщины встречаются лишь 1 — 14% деревьев, 
имеющих внутреннюю гниль.

Исследовалась также структура распространения внут
ренней гнили. Установлено, что процент деревьев, по
врежденных внутренней гнилью (я), зависит от диамет
ра дерева на высоте 1,3 м (Д) и возраста древостоя (Л). 
В еловых древостоях, произрастающих в  почвенно-типо
логических условиях С2, Сз, Д2, Дз, эта зависимость 
выражается уравнением множественной регрессии 
п =  130,02— 13.85D — 1,211/1 +  0 .077D /1+  0,03795D 2 +  

+  0,029541 Л2 — 0,00259.0s/1 — 0,0003855.4s +
+  0,000001691А (1) 

Уравнение (1) применимо в интервалах Д =  8-1-60 см 
и Л = 6 0 — 120 лет.

На рис. 1 уравнение (1) показано графически. Наи
более здоровой частью древостоя являются средние по 
диаметру деревья. В приспевающих ельниках число по
врежденных деревьев в центральных ступенях толщины 
составляет 7—8, а в спелом возрасте— 10— 18%. Зна
чительно чаще внутренняя гниль встречается у круп
номерных и тонкомерных деревьев. Необходимо отме
тить, что показателю распространенности внутренней 
гнили свойственна высокая изменчивость. В отдельных

Диаметр , см

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Диаметр гнил и, см

ступенях толщины среднеквадратическое отклонение 
процента деревьев, поврежденных внутренней гнилью, 
достигает 3— 15%. Таким образом, разработанное урав
нение показывает обобщенные закономерности распро
странения внутренней гнили, но в отдельных древостоях, 
особенно когда эта боАезнь имеет явно выраженный 
очаговый характер заражения, указанная закономер
ность может быть нарушена.

Эти положения* вполне подтверждают выводы 
П. М. Верхунова [3] и частично совпадают с резуль
татами исследований А. П. Василяускаса [2], С. И. Ва
нина [1] и других авторов.

С помощью уравнения (1) и закономерности распре
деления деревьев по ступеням толщины определен про
цент деревьев, которые повреждены внутренней гнилью, 
в еловых древостоях, произрастающих в почвенно-типо- 
логических условиях Сг, Сз, Д] и Дз. Эти сведения 
важны для определения влияния внутренней гнили на 
сортиментно-сортную структуру ельников изучаемого 
района.

По данным, приведенным в табл. 1, видно, что про
цент поврежденных внутренней гнилью деревьев в ис
следуемых ельниках почти не зависит от класса бони-

Таблица  /
П роцент деревьев, поврежденны х внутренней гнилью, 

в еловых древостоях

Класс
бонитета

Возраст, лет

60 70 80 90 100 110 120

I 14,7 15,4 16,3 17,5 19,5 22,2 25,4
II 14,6 15,1 15,9 16,9 18,4 20,6 24,2

III 14,4 14,9 15,6 16,5 17,5 18,9 21,9

тега, хотя в высших классах этот показатель несколько 
выше. Однако число деревьев, поврежденных гнилью, 
не полностью показывает степень пораженности древо
стоя. Поэтому необходимо изучить закономерности из
менения количественных характеристик гнили. В резуль-

Рис. 2. Зависимость высоты распространения внутрен
ней гнили от ее диаметра на пне

тате регрессионного анализа разработаны уравнения, 
которые отражают закономерности изменения диаметра 
внутренней гнили на пне [d] и высоты ее распростране
ния (h):

d  =  — 1,61 +  0 ,7412690  +  0,0608.4 —
— 0.0077880Л  +  0 ,0168700’ , (2]

h  =  0 ,09  +  0 ,0516140  - f  0,004372/1 — 0,0006120/1 +  
+  0,004270* — 0,0000160* A  (3;

Для практических целей большой интерес представ
ляет определение зависимости между диаметром внут
ренней гнили на пне и высотой ее распространения 
которая позволяет рационально раскряжевывать стволы 
ели на сортименты. Зависимость Л от d  выражается 
следующим уравнением множественной регрессии: 

h  =  0 ,24  +  0,1870d — 0,010550 — 0,0009910d. (4; 
Высота распространения внутренней гнили увеличи

вается с ростом ее диаметра на пне. При одинаково» 
диаметре гнили высота ее распространения больше 
у тонкомерных деревьев (рис. 2). Уравнение (4) пока
зывает лишь усредненную зависимость между этим! 
показателями. В среднем внутренняя гниль поднимаете* 
по стволу до 6—7 м, а в отдельных случаях даже дс 
12— 15 м. Это положение подтверждает результаты ис
следований А. П. Василяускаса [2], А. М. Межибов- 
ского [5].

Указанные закономерности дают возможность опре 
делить влияние этого порока на сортиментно-сортнук 
структуру стволов ели. Согласно требованиям действую
щего ГОСТ 9463-72 на круглые лесоматериалы в одниз 
случаях часть поврежденной древесины относится 
к дровам, а в других — лишь понижается ее качество.

Нами разработано уравнение множественной регрес
сии, которое показывает процент потерь деловой древе
сины (р) по ступеням толщины в зависимости от воз
раста древостоя

р  =  — 1,54 -f- 0,6748/1 — 1,81900  — 0,0008860/1 +
+  0 ,0693810s — 0,007936/I2 — 0,0003490*/1 +

+  0,00004170.4*. (5)
Используя уравнение (5) и закономерности распреде

ления деревьев по ступеням толщины, определили по
тери деловой древесины из-за внутренней гнили (табл. 2).

Кроме того, внутренняя гниль значительно понижает 
качество деловой древесины, т. е. под влиянием этого 
порока уменьшается выход высококачественной древе
сины и соответственно увеличивается объем IV сорта 
(табл. 3).

По приведенным данным видно, что внутренняя гниль

Таблица 2
П отери деловой древесины  и з-за  внутренней гнили 

в еловых древостоях, %

Класс
бонитета

Возраст древостоя, лет

60 70 80 90 100 110 120

I 2,6 3,0 3,5 4,3 5,2 6,4 8,1
II 2,4 2,7 3,1 3,7 4,5 5,6 7,1

. Ж ; * 2,3 2,5 2,8 3,2 3,9 4,9 6,2
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Таблица 3
Уменьшение вы хода первого (числитель) и второго сортов  
знаменатель) деловой древесины и з-за  внутренней гнили, %

Возраст д р ево сто я , лет

60 70 80 90 100 | 110 120

2,4 2,9 3,5 4,0 4,6 5,1 5,7

1,7 2,2 2,6 3,2 3,8 4,4

2,3 2,8 3,3 3,8 4.3 4,8 с ,3

1,6 2,0 ”2ТЗ 2,7 “з 72 3,9 4,8

2,2
1,4

2,6
1.7

3,1
2,0

3,5
т з

4,0
~ 2 J

4,5
3,3

4,9
4,1

значительно влияет на сортиментно-сортную структуру 
еловых древостоев. В приспевающих и спелых ельни
ках этот порок понижает качество деловой древесины 
и уменьшает ее выход на 6— 19%. Эти данные могут 
быть использованы при расчетах возраста главной руб
ки модальных ельников ю жной Прибалтики. Используя 
таблицы хода роста модальных ельников Литовской 
ССР, определен объем потерь деловой древесины и его 
среднее изменение (табл. 4).

Таблица 4
П отери деловой древесины (числитель) и их ср едн ее изменение 

(знам енатель) в модальных ельниках Литовской ССР» м3/га

Возраст древостоя, лет

бонитета
60 70 80 90 100 J10 120

7,7 9,0 10,5 12,4 14,5 16,9 19,9
0,129 0,130 0,131 0,138 0,145 0,154 0,165

11 6.3 7.4 8.6 10,1 11,8 14,0 16,8
0,105 0,105 0,107 0,112 0,118 0,127 0,140

Ш 5,3 6,2 7,1 8.2 9,7 11 ,9 14,7
0,088 0,088 0,089 0,091 0,097 0,108 0,121

Из данных табл. 4 видно, что среднее изменение 
объема потери деловой древесины до возраста 80—90 лет 
почти постоянное, а в дальнейшем резко увеличивается. 
Конечно, судить об оптимальном возрасте рубки иссле
дуемых ельников лишь по этому критерию нельзя, одна
ко учитывать его необходимо.

Следует такж е отметить, что результаты наших ис
следований показывают обобщенные закономерности 
распространения внутренней гнили. В условиях интен
сивного лесного хозяйства, где внедряется в практику 
лесоустройства участковый метод, важно знать распро
страненность внутренней гнили в отдельных древостоях. 
Возникает необходимость найти такие показатели, кото
рые дали бы возможность обнаружить степень распро
странения гнили и ущерб, приносимый ею. Некоторые 
ученые [6] предлагают определять потери деловой дре
весины по среднему диаметру гнили на высоте 1,3 м 
с использованием довольно сложного прибора.

Мы определили связь между некоторыми морфоло
гическими, внешними признаками ели и распространен
ностью внутренней гнили. Предпосылкой для этих ис
следований были положения А. П. Василяускаса [2] 
и А. М. Межибовского [5].

Для приблизительного прогнозирования пораженности 
внутренней гнилью всего елового древостоя можно ру

ководствоваться числом буреломных деревьев. Деревья, 
сильно пораженные корневой губкой, при ветровалах 
обычно ломаются у поверхности земли или несколько 
выше. При отсутствии таких деревьев пораженность 
корневой губкой не превышает 5— 10%. Наличие на
1 га 2—4 буреломных деревьев показывает, что 10—20% 
стволов ели поражены корневой губкой, а наличие 
5— 10 — что зараженность ельника достигает 50%.

Несложно определить распространение внутренней 
■ гнили у отдельных растущих деревьев. Показателем 
этого являются плодовые тела еловой губки, которые 
встречались у 65% зараженных деревьев. При отсут
ствии плодовых тел внешним признаком наличия ство
ловой гнили могут служить рыхлые и так называемые 
табачные сучья, которые в 90% случаев сопровождают 
стволовые гнили. По высоте расположения этих сучьев, 
а такж е плодовых тел возбудителя можно судить о дли
не распространенности стволовой гнили:

Высота размещения пло- 2 4 6 8
довых тел гриба и табач
ных сучьев, м
Высота распространения 3,5—4,5 5 ,0—7,0  7 ,5—11,0 11,5—15,5
стволов гнили, м

При отсутствии плодовых тел еловой губки, табач
ных и рыхлых сучьев показателем внутренней гнили 
может служить форма кроны ели. Ветви вследствие 
снижения механических свойств древесины, поврежден
ной гнилью, под действием собственного веса свисают 
почти параллельно стволу, образуя «плакучую» крону. 
По нашим наблюдениям, 60% деревьев ели, заражен
ных еловой губкой, имели такую крону. В третьей ста
дии гниения большинство сучьев «плакучей» части кро
ны у основания имеют утолщения. Таким образом, на
личие или отсутствие утолщений сучьев может служить 
показателем интенсивности распространения гнили.

Деревья, поврежденные корневой губкой, характери
зуются повышенной закомелистостью. У 57% таких де
ревьев соотношение диаметра пня и диаметра на вы
соте 1,3 м составляло 1,4 и более. Ненормальное утол
щение в комлевой зоне ствола является следствием уве
личенного радиального прироста в нижней части дере
ва. Примерно 45% деревьев, имеющих двойную верши
ну или крупномерный пасынок, заражены еловой 
губкой.

Наиболее точные результаты оценки распространения 
внутренних гнилей получают тогда, когда одновременно 
используются несколько признаков. Предложенные 
внешние признаки для глазомерного определения пора
женности еловых древостоев внутренними гнилями мо
гут быть применены при оценке качества и селекцион
ного состояния древостоя, при проектировании рубок 
промежуточного и главного пользования, а такж е дру
гих лесохозяйственных мероприятий.
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П О Р А Ж Е Н Н О Г О  ОСИННИКОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛОЖНЫМ ОСИНОВЫМ ТРУТОВИКОМ

В. Г. СТОРОЖЕНКО, кандидат 
наук (ВНИИЛМ)

сельскохозяйственных

Качественный состав лесов европей
ской части нашей страны под влиянием деятельности 
человека постоянно изменяется. Доля осиновых насаж 
дений в общей площади покрытой лесом увеличивает
ся, и, следовательно, ценность этой породы как сырья 
для народного хозяйства возрастает. Поэтому исследо
вание факторов, способствующих снижению поражен
ное™ осиновых насаждений, в настоящее время имеет 
практическое значение. К числу их относятся особен
ности морфологического строения осин, условия произ
растания, особенности строения осиновых древостоев и 
в связи с этим особенности распространения и развития 
грибного поражения как по площади насаждений, так 
и в дереве.

Наиболее опасным возбудителем, поражающим оси
новые насаждения, является ложный осиновый труто
в и к — Phellinus trem ulae (Bond) Bond at Boriss. Законо
мерностям распространения поражения, вызванного этим 
возбудителем в насаждениях с различными таксацион
ными характеристиками, связи его с формовым разно
образием осиновых насаждений посвящено немало ра
бот. Однако единодушных мнений, касающихся решений 
этих вопросов, до сих пор нет. Особенно много разно
гласий вызывает вопрос о связи пораженности с фор
мой осины по цвету коры. Так, еще в «Инструкции по 
выращиванию здоровой деловой осины в лесах СССР», 
составленной А. С. Яблоновым в 1965 г., говорится, что 
«в разных географических районах устойчивыми могут 
быть деревья разного цвета коры — от зеленокорых до 
чернокорых» [3]. Одни исследователи утверждают, что 
тесной связи между формой осины и пораженностью ее 
гнилью нет [5], другие, что темнокорая форма пора
жается значительно больше, чем зеленокорая [2]. Такие 
ж е разногласия имеются и по вопросу о связи условий 
произрастания осиновых насаждений с пораженностью 
их ложным осиновым трутовиком [1, 4].

Наши исследования проводились в осиновых насаж 
дениях Костромского и Ш арышского леспромхозов Ко
стромской обл. Обследовали осиновые насаждения зе
ленокорой, серокорой и темнокорой форм различной 
производительности, состава и полноты, характеризую
щиеся разными, условиями произрастания. Всего было 
заложено 150 пробных площадей по ходовой линии,
5 постоянных пробных площадей, проанализировано бо
лее 7500 модельных деревьев.

Изучение показало, что наиболее распространены на
саждения серокорой и близких к  ней форм осины 
(77,8%), насаждения зеленокорой формы составляют 19,7, 
темнокорой — 2,5%.

Средняя пораженность осинников с различным цве
том коры представлена в табл. 1. Как в лучших, так 
и в худших условиях произрастания встречаются уча
стки без признаков поражения ложным осиновым тру
товиком. Однако в худших условиях роста древостоев

Т а б ли ц

Условия
произрастания

П ораженность различных форм осины,

зеленокорая серокорая темнокорая

сред сред сред
няя няя няя

3 20 5 50 12
12 22 30 92 35 45

Липняки
Черничники

таких участков значительно меньше, чем в лучших 
(соответственно 26,3 и 51,3%).

Из табл. 1 видно, что клоны темнокорой формы оси
ны, произрастающие в лучших условиях, проявляют 
значительную устойчивость к ложному осиновому тру
товику, почти не уступая клонам зеленокорой формы. 
Условия произрастания насаждений в значительно боль
шей степени влияют на их поражение ложным осино
вым трутовиком, чем форма их по цвету коры. Корре
ляционный анализ этих связей, а такж е анализ связи 
величины пораженности с составом насаждений (при
месь в составе е л и > 3  ед.) и полнотой от 0,5 до 0,9 
приведены в табл. 2.

Как показывают данные табл. 2, связь поражения 
осиновых древостоев с условиями их произрастания 
умеренная и достоверная: в худших условиях произ
растания осинники чаще поражаются ложным осиновым 
трутовиком, чем в лучших. Связь поражения осиновых 
клонов с их формой по цвету коры является слабой 
и недостоверной.

Нами такж е сделан анализ связи двух этих признаков 
(условий произрастания и формы осин по цвету коры) 
и совместного их влияния на поражение древостоев. 
Для этого вычислен коэффициент корреляции, характе
ризующий связь между условиями произрастания и

Таблица 2

Фактор связи
Статистические показатели

Условия произрастания 
Форма по цвету коры
Состав
Полнота * * t ) *• v «ч

г т Т t

+0,41 0,01 5,1
+0,22 0,09 2,4
+0 ,22 0,12 1,0
+0,35 0,12 3,0
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формой осины, который равен +0,29  при mr =  0,06 я
4 =  3,6. Связь меж ду этими признаками слабая, но до
стоверная. Множественный коэффициент корреляции, 
определяющий величину совместного действия этих 
факторов на поражение древостоев, равен +0,42. Он 
почти равен коэффициенту корреляции, отражающему 
связь условий произрастания с пораженностью, что 
такж е говорит о том, что условия произрастания ока
зывают решающее влияние на поражение осиновых на
саждений трутовиком.

Состав и полнота осиновых древостоев такж е яв
ляются факторами, способными, по мнению многих ис
следователей, влиять на пораженность их ложным оси
новым трутовиком [1, 7].

Примесь в составе осинового древостоя ели, по дан
ным В. А. Алексеева, снижает устойчивость их к по
ражению трутовиком [1]. Однако представленные 
в табл. 2 показатели связи указывают на несостоятель
ность этих выводов для условий Костромской обл. Уве
личение пораженности осинников с возрастанием доли 
участия в составе ели не наблюдается. Напротив, суще
ствует тенденция некоторого увеличения их устойчи
вости.

Влияние полноты осиновых древостоев на их пора
женность ложным осиновым трутовиком такж е вызы
вает различные суждения. Одни исследователи отме
чают, что чем выше полнота древостоя, тем выше его 
пораженность [1], другие, напротив, выступают за 
создание высокополнотных осиновых насаждений [6]. 
Анализ зависимости этих величин, приведенный для 
осинников Костромской обл. (без учета условий про
израстания) показал, что меж ду ними существует уме
ренная, достоверная связь. Однако условия произраста
ния оказывают значительное влияние на эту связь и 
есАи в лучших условиях роста древостоев она остается 
умеренной и достоверной (г = + 0 ,3 5 , при mr =  0 ,11 и 
t =  3,2), то в худших отсутствует (г =  +0 ,15  при т г =  
=  0,16 и / =  0,9). Таким образом, в хороших для роста 
осины условиях увеличение полноты древостоев в не
которой степени приводит к уменьшению их поражения 
ложным осиновым трутовиком.

Как известно, ложный осиновый трутовик поражает 
самую ценную стволовую часть дерева. Гниль от этого 
гриба м ож ет распространяться от комлевой части ство
ла до уровня живой кроны. Массовое поражение осин
ников трутовиком происходит после 30 лет. Однако и до 
этого возраста нередко можно встретить осиновые дре
востой, имеющие значительное количество деревьев 
с комлевыми гнилями, вызванными другими возбудите
лями. Исследование возможности связи комлевых и 
стволовых гнилей в древостоях старше 30 лет показало,

УДК 630*453.76-----------------------------------------------------------------------------------

СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ СОСНЫ НА ГАРЯХ

А. Ф . АГАФОНОВ, Л. В. КУКЛИН (Марийская станция 
по борьбе с вредителями и болезнями растений леса)

что коэффициент корреляции, характеризующий эту 
связь, равен -|-0(29 при т г =  0,09 и / =  3,2. Связь сла
бая, но достоверная. Деревья, имеющие стволовую гниль 
от ложного осинового трутовика, почти всегда с ком
левой гнилью, которую может вызвать другой возбуди
тель. Обратная связь не обязательна.

Присутствие в насаждении 15—25-летнего возраста 
комлевых гнилей, как правило, приводит в дальнейшем 
к  поражению их ложным осиновым трутовиком, вызы
вающим стволовую гниль. Такие насаждения можно 
отнести к неустойчивым к  этому возбудителю. И, на
оборот, отсутствие в насаждениях 15—25 лет комле
вых гнилей может служить показателем устойчивости 
их в дальнейшем к поражению ложным осиновым тру
товиком.

Проведенные исследования позволяют сделать сле
дующие выводы: среди осиновых насаждений наиболее 
широко распространены древостой серокорой формы; 
одним из важных факторов, влияющих на поражение 
осинников ложным осиновым трутовиком, является 
фактор условий произрастания древостоев (чем лучше 
условия произрастания, тем более устойчивы к  пора
жению осинники); форма осины по цвету коры в зна
чительно меньшей степени влияет на поражение оси
новых древостоев ложным осиновым трутовиком; при
месь ели в составе осинового древостоя в условиях 
Костромской обл. не ухудшает их состояния; влияние 
полноты осиновых насаждений на их пораженность 
в определенной степени зависит от условий произрас
тания: в лучших условиях произрастания меньше пора
жаются высокополнотные древостой и больше низко- 
полнотные, в худших такая связь отсутствует; присут
ствие или отсутствие комлевых гнилей в насаждениях 
в возрасте 15—25 лет может служить прогностическим 
признаком поражения их ложным осиновым трутови
ком в возрасте более 30 лет.
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Усыхание сосны и особенно ели 
обыкновенной чаще всего наблюдается после катастро
фических засух в местах, пройденных верховыми и 
устойчивыми низовыми пожарами, и всегда сопровож
дается массовым размножением стволовых вредите
лей [1].

В 1972 г. в Марийской АССР лесные пожары явились 
причиной появления очагов массового размножения

55Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У
ш
ш
л
I

ьо -
35 -

о 30- б 30 -
25’ 25 -
20- 20-

- Л 15- ш I  ’5 -
Ю 1 I I I  ю -
5 , f  5 I

Ц̂ гг'-гЬтг1 ‘ > 0 1 1 * о 1 L u
Годы

197? 197U 1976

стволовых вредителей. За динамикой усыхания древо
стоев сосны и численностью стволовых вредителей на 
гарях осенью 1972 г. и ранней весной 1973 г. вели на
блюдения на шести постоянных пробных площадях 
в Куярском мехлесхозе, на которых в последующие го
ды и проводили детальный надзор (в 1974 г. количе
ство проб увеличено до девяти). Для учета вредителей 
проанализировано 122 модельных дерева, заложено 
630 палеток.

Постоянные пробные площади представлены насаж 
дениями сосны с небольшой примесью березы в наи
более типичных очагах усыхания (средневозрастные, 
приспевающие и спелые), поврежденные устойчивыми 
низовыми пожарами. Возраст сосняков 70— 100 лет, 
бонитет II, тип леса сосняк лишайниково-мшистый и 
брусничниковый.

Рекогносцировочный и детальный надзоры за ство
ловыми вредителями и обследования гарей осуществля
лись согласно Наставлению по надзору, учету и про
гнозу массовых размножений стволовых вредителей ле
са (1975 г.), разработанным ВНИИЛМом [2]. Площадь 
детального надзора в 1973 г. составила 145 га. Коли
чество свежезаселенных деревьев по отдельным очагам 
было сравнительно небольшим и колебалось в преде
лах 3,1— 13,3% (в среднем 7,5%), а в 1974 г. их было 
уж е в 5 раз больше (38,2%, табл. 1).

Таблица 1
Динамика усы хания насаж дений сосны  на гарях 1972 г.

Год и месяц 
наблюдений

Количество деревьев, %
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1972, октябрь 33 36 21 7 3
1973, август 14 34 23 16 10 3 7,5
1S74, август 2 18 37 15 14 14 38,2
1975, август 6 45 32 4 6 7 9,6
1976, сентябрь 6 50 28 4 2 10 6,5
1977, сентябрь 22 43 18 2 2 13 3,4

Массовое усыхание сосны начиналось на следующий 
год после пожара. В первые 2 года после него (1973— 
1974) усохло более 40% деревьев. С возрастом гари 
интенсивность отмирания деревьев снижалась. Если 
в год массового усыхания имелось 14% деревьев све
жего сухостоя, то спустя 2 года — уж е 2%. Отмирание 
деревьев в основном происходило по комлевому типу.

Количество деревьев I категории (здоровые) резко 
уменьшилось в течение первых 2 лет после пожара. 
Если в 1972 г. их было 33%, то в 1973— 1974 гг.— соот-

Динамика усыхания сосновых насаждений в очагах 
стволовых вредителей:

а — средняя категория состояния; 6  — суммарный от
пад деревьев, %; в  — количество свежезаселенных де

ревьев. %

ветственно 14 и 2%, т. е. уменьншилось в 2,5 и 16 раз. 
В последующие годы началось постепенное оздоровле
ние насаждений и в 1977 г. количество здоровых де
ревьев составило 22% (увеличение произошло в основ
ном за счет перехода III категории во II и II в I).

Наблюдения, проводимые с 1972 г., показали, что про
цесс ослабления древостоев в очагах еще продолжает
ся. Об этом свидетельствует повышение средней кате
гории состояния насаждений, которая за период наблю
дения повысилась с II, 14 до III, 63 (рисунок а). Но 
этот процесс протекает неравномерно по годам. Так, 
средняя интенсивность усыхания и ослабления была 
наиболее значительна в 1973— 1974 гг. Средняя кате
гория соответственно повысилась с 0,69 до 0,80 (за
2 года н а — 1,49). Осенью 1975 г. началось оздоровле
ние древостоев и довольно существенное отмечено 
в 1977 г.

Суммарный отпад деревьев в насаждениях, как по
казано на рисунке б, заметно превысил естественную 
норму и особенно в 1974 г. (28%).

Из рисунка в видно, что количество свежезаселенных 
деревьев было значительным лишь в 1974— 1975 гг. 
В 1974 г. вновь возникли очаги и произошло увеличе
ние видового состава вредителей. Если в 1973 г. де
ревья были заселены большим и малым сосновыми лу
боедами и серым длинноусым усачем, то в 1974 г. по
явились уж е шестизубый и вершинный короеды и 
черный сосновый усач. В последующие годы свежезасе
ленные деревья встречались реж е и в 1977 г. их было 
в среднем 3,4% и по сравнению с 1974 г. количество 
их уменьшилось в 11 раз.

В первые 2 года после пожара усыхание сосняков 
происходило главным образом за счет поселения ство
ловых вредителей, особенно весенней подгруппы, 
к числу которых относятся лубоеды и короеды. В по
следующие годы распространение получили представи
тели летней подгруппы — усачи, реж е златки и смо
левки.

Динамика показателей размножения этих вредителей 
представлена в табл. 2. У большинства вредителей про
дукция и энергия размножения в течение 2 лет (1973— 
1974 гг.) колебалась от средней до высокой, о чем сви
детельствует высокий процент суммарного отпада и ко
личество свежезаселенных деревьев на пробах (см. ри
сунок б, в), а в последующие годы (1975— 1977) у боль
шинства видов была средней и низкой. Закономерным 
здесь является процесс нарастания численности моло
дого поколения стволовых вредителей.

Все показатели размножения стволовых вредителей 
ежегодно широко варьируют, что можно объяснить фи
зиологической разнокачественностью деревьев, неодина
ковым влиянием различных факторов среды на попу
ляцию видов на разных деревьях и даж е в пределах
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Таблица 2
Динамика показателей разм нож ения основных видов стволовых вредителей сосны

на гарях в 1973—1977 гг.

Показатели размножения

плотность на
«3

Я s

Год Вредители * <5
> .*

— rs s* = • s  a ; ? b
о  о  * Г 5 о о
Я С X 5 х 7 — Я

«с X — S
= и Cft S

с. я  О о S х

1973 Большой сосновый лубоед 
Малый сосновый лубоед 
Серый длинноусый усач

1974 Большой сосновый лубоед 
Малый сосновый лубоед 
Вершинный короед 
Короед шестизубый 
Серый длинноусый усач 
Черный сосновый усач

1975 Б о ьш о й  сосновый лубоед 
Малый сосновый лубоед 
Вершинный короед 
Ш естизубый короед 
Серый длинноусый усач 
Черный сосновый усач

1976 Большой сосновый лубоед 
Малый сосновый лубоед 
Вершинный короед 
Ш естизубый короед 
Серый длинноусый усач 
Черный сосновый усач

1977 Большой сосновый лубоед 
Малый сосновый лубоед 
Вершинный короед 
Ш естизубый короед 
Серый длинноусый усач 
Черный сосновый усач

одного дерева — на разных его участках, а такж е не- 
достатками методов учета [3].

Рекогносцировочным и детальным надзорами установ
лено, что в 1974 г. стволовые вредители получили ши
рокое распространение. Очаги перешли во вторую фа
зу — собственно массового размножения или макси
мальной численности. Прогноз на 1973— 1974 гг. под
твердился полностью.

Реальная угроза соснякам со стороны стволовых вре
дителей в 1975 г. была очень высокой и для отдель
ных видов вредителей значительно колебалась: для
большого лубоеда— 12—94%, малого — 5—47, шести
зубого короеда — 4—28 и вершинного — 23— 100%. По
скольку неизвестна предельная плотность поселений 
короедов на дереве, данная угроза может не реализо
ваться ввиду увеличения плотности их поселений [4]. 
Однако в результате избытка материала для заселения 
на гарях стволовые вредители в здоровые, не повреж 
денные пожаром насаждения, не переходили. Предпола
галось такж е дальнейшее увеличение численности ство
ловых вредителей на гарях. Однако произошло резкое 
снижение их численности. Количество заселенных де
ревьев уменьшилось в 3—4 раза. Основными причинами 
резкого спада численности стволовых вредителей в ле
су послужило: внезапное резкое похолодание с замо
розками во время лёта сосновых лубоедов, при кото
рых погибла значительная часть жуков; пораженность 
вредителей энтомофагами, а такж е проведение в боль
ших объемах сплошных и выборочных санитарных ру
бок, в результате которых значительная часть ослаб
ленных насаждений была вырублена.
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2,62 — 3,70 64
_ — 0,51 — —

0,68 — 4,46 3,3 Ill
1,97 — 14,5 3,6 84
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0,6 — 1,2 1,0 64
3,2 — 10,3 1,6 71
9,5 14 16,3 1,5 82
1,0 0,35 1,5 1,1 198
0.25 — — 1,6 —
_ 0,5 0,1 3,9 —

0,42 — 0,84 1,0 85
4,5 — 3,4 0,4 43
6.1 1.5 5,4 0,7 74
0 3 ’ 0,1 0,2 0,4 47
0,33 _ _ 2.8 —
_ 0,49 _ 2.75 —

0.19 — 1,03 2,71 94
1,76 — 3,23 0,91 41
7,05 1,01 18,6 2,3 94
1,04 0,33 1,41 1,02 101
0.27 — — 1,0 —
0,25 0,30 — 1,2 —

В связи с распространением энто- 
мофагов в 1976 г. ожидалось даль
нейшее снижение численности ство
ловых вредителей.

Как показали исследования, жуков 
лубоедов (большого и малого) унич
тожаю т хищные муравьежуки (Тпа- 
hasimus formicarinsh), хищные личин
ки верблюдки (Raphidia ophipsis 
Schum), хищные мухи (haphria Sp.), 
нередко их склеивают птицы. Гибель 
личинок короедов и лубоедов в зна
чительной мере определяется полез
ной деятельностью соснового ко- 
роеда-крошки (Crypturgus cinerens 
Hebst.). Развивающиеся под корой 
жуки способны уничтожать яйца, 
личинки и ж уков других видов ко
роедов. Поэтому численность потом
ства стволовых вредителей в период 
развития предимагональных фаз под 
корой деревьев контролируется пре
имущественно хищниками. В период 
развития потомства у  малого сосно
вого лубоеда от них погибают 12,87% 
яиц, 9% личинок, 13,2% куколок и 
27,2% молодых жуков [5]. Значи
тельная гибель лубоедов и короедов от 

хищников, паразитов и болезней имела место в иссле
дуемых насаждениях в 1975— 1976 гг., что послужило 
одной из причин снижения численности вредителей.

Реальная угроза насаждениям от стволовых вредите
лей в 1977 г. практически отсутствовала. Численность 
хищных особей имаго синего соснового трухляка 
(Phytho depressus F.) и личинок блестянок (Phizopha- 
gus depressus F.) в 1977 г. была в пределах от 0,1 до
1,3 шт./дм2. Усилилась полезная деятельность короеда- 
крошки.

Прогноз на 1976— 1977 гг. подтвердился полностью. 
Реальная угроза насаждениям на 1978 г. отсутствует.

Следует отметить, что обилие осадков в течение
2 последних лет (1976— 1977) восполнило запасы влаги 
в почве и способствовало хорошему росту сосны и по
вышению ее жизнестойкости. Большое значение в оздо
ровлении насаждений сыграло такж е своевременное 
проведение санитарных мероприятий.
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m m m  т с о ю т

ОХРАНЕ ТРУДА -  ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
УДК  630*684

БИОРИТМОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМ АТИЗМ
Ю. В. ПОПОВ, А. П. МАШУКОВ

Давно было замечено, что в мире 
все циклично: в определенные периоды (циклы) совер
шается деление клеток, имеет место цикличность сол
нечной активности, происходят морские приливы и от
ливы и т. п. Цикличность во многом зависит и от вра
щения Луны и Земли. Так, в каждом человеке вырабо
тался свой внутренний «часовой механизм», который ав
томатически заводится и отсчитывает время биорит
мов — циклов его жизни.

О биоритмах, повторяемости циклов в жизни чело
века было известно еще в конце прошлого века: вен
ский психолог Г. Свобода и берлинский врач В. Флейс 
основали теорию биоритмов, согласно которой жизнь 
человека, начиная со дня его рождения, состоит из трех 
циклов, периодически повторяющихся. Первый цикл — 
физический, длящийся 23 дня, второй — эмоциональ
ный — 28 дней и третий — интеллектуальный — 33 дня. 
Все они двухфазные и их можно представить в виде 
синусоид, имеющих положительную и отрицательную 
фазы (рис. 1).

Физический полуцикл (11,5 дней) в положительной 
фазе (выше линии абсцисс) характеризуется повышен
ным подъемом физических сил, точностью и уверен
ностью в выполнении производственных операций. 
В то же время вторая половина цикла показывает про
тивоположное состояние человека. Особенно неблаго
приятный («критический») день, или день усталости, во 
всех циклах, в том числе и физическом, находится 
в нулевой точке — точке перехода из положительной 
фазы в отрицательную. Эмоциональный полуцикл 
(14 дней) в положительной фазе характеризуется повы
шенным настроением работающего, подъемом его ду
шевных сил, в отрицательной — пессимистическим на
строением, апатией, интеллектуальный (16,5 дней) 
в своей положительной фазе — высоким усвоением ма
териала, табличных данных, формул, текстов, резким

повышением проявления поэтического характера и т. п., 
а во второй фазе — снижением этих способностей.

Наиболее опасные дни усталости, когда в нулевой пе
реходной точке совпадают два или три цикла, хотя та
кое явление крайне редкое — не чаще одного раза 
в 248 дней. В дни, когда критические точки различных 
циклов совпадают, у человека ослаблены духовные 
и физические силы, понижены работоспособность и чув
ство опасности. Эти дни являются днями потенциальной 
опасности возникновения несчастных случаев. Поэтому 
в такие дни следует по возможности предоставлять че
ловеку работу, соответствующую его физическим и мо
ральным способностям, т. е. принимать меры по пред
отвращению возникновения несчастных случаев на про
изводстве.

Как ж е определить «критические» дни (дни уста
лости)? Как построить график биоритмов?

Продолжительность всех трех циклов определена эм
пирическим путем. Амплитуда графика по оси ординат 
произвольная, так как ее величина никакой роли не иг
рает. Расчет ведется начиная со дня рождения человека 
до определенной даты. Циклы устанавливаются следую
щим образом. Число полностью прожитых дней со дня 
рождения до рассчитываемой даты.

а
(1)

где 365 ■— число дней в году;
а  — число полностью прожитых лет; 

а  число дополнительно прожитых дней за
4 счет високосных лет;
Г — число дней, прожитых со дня рождения 

после полных прожитых лет до рассчиты
ваемой даты.

Число прожитых циклов со дня рождения

С  -  - J -  +  d,

Ь — число дней в цикле (23, 28 и 33); 
d — остаток от частного.

В качестве примера рассчитаем биоритмы и опреде
лим «критические» дни у водителя лесовозного автомо
биля Горяче-Ключевского лесокомбината М.

Водитель М. родился 30 марта 1931 г. Всего пол-

Рис. 1. Графическое изображение циклов:
1 — физический; 2 — эмоциональный; 3 — интеллектуаль-

где
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Рис. 2. Графики биоритмов водителя лесовозного авто
мобиля (условные обозначения те же, что и на рис. 1)

ностью прожитых лет 46, за счет високосных лет — 
12 дней. Число прожитых дней с 30 марта 1977 г. до 
1 января 1978 г.— 277 дней. Тогда число полностью про
житых дней со дня рождения до рассчитываемой даты
будет: 46

S =  46-365 +  —  +  277 =  17079 дней.

Подсчитываем число прожитых дней каждого цикла:
С ф =  17079:23 =  742 (остаток 13);
Сэ =  17079:28 =  С09 (остаток 27);
С и =  17079:33 =  517 (остаток 1).

Число прожитых дней каждого цикла нас не интере
сует — они уж е прошли, а вот остаток является отправ
ным пунктом для построения графика (рис. 2). Из рас
чета следует, что М. начал 1978 г. на 13-й день физи
ческого, 27-й — эмоционального и 1-й — интеллектуаль
ного пикла.

Следует помнить о том, что любой цикл начинается 
с положительной фазы. В соответствии с расчетом фи
зический цикл начался за 13 суток до 1 января 1978 г., 
поэтому отсчитываем влево от оси ординат 13 делений 
(дней), с этой точки, т. е. с 19 декабря, начинается 
цикл. От его начала вправо отсчитываем 11,5 делений 
(дней полуцикла). Точка К i будет «критической» при 
переходе в отрицательную фазу физического цикла, 
К2 — «критическим» днем эмоционального цикла и К3 — 
интеллектуального цикла. Таким образом, «критически
ми» днями в физическом цикле в январе будут 11 
и 22 числа, в феврале — 3, 14 и 26. Так ж е строятся 
графики и по другим циклам по каждому месяцу года.

Как следует из приведенного графика (полностью 
график не приводится), в феврале «критические» точки 
физического и эмоционального циклов практически сов
падают. Водитель лесовозного автомобиля М. 27 февра
ля получил производственную травму — это был один 
из неблагоприятных дней.

Работа по использованию биоритмов в охране труда 
была начата на Горяче-Ключевском лесокомбинате 
Краснодарского управления лесного хозяйства с провер
ки совпадения «критических» дней с датой получения 
травм. Было установлено, что большинство «критиче
ских» дней совпадает с днями получения травм. В тече
ние 1976 г. при 1460 работающих произошло 25 несчаст
ных случаев с потерей 680 чел.-дней нетрудоспособно
сти. Несчастные случаи с тяжелым исходом проана
лизированы с точки зрения биоритмологии. Обсчитав 
количество прожитых дней пострадавших с первого дня 
рождения на день несчастного случая, было выяснено, 
в какой фазе цикла находился пострадавший. Из 10 про
исшедших несчастных случаев, на которые были сдела
ны расчеты, два совпадают с критическими точками 
интеллектуальной усталости, или 20% общего количе
ства. В одном случае пострадавший находился в оста
точной усталости от физического и эмоционального 
циклов. Семь пострадавших находились в день несчаст
ного случая в отрицательных фазах физического и ин
теллектуального циклов, или 70% числа случаев. Раз
ница с днем критических точек 0,5— 1 день.

Подобный анализ несчастных случаев на производ
стве, в цехах и на участках предприятия с точки зре
ния биоритмологии проведен и за 1977 г. При 1390 ра
ботающих допущено 23 несчастных случая с общей 
потерей 620 чел.-дней нетрудоспособности. Из 10 не
счастных случаев три совпали с критическими точка
ми физического, эмоционального или интеллектуального 
циклов. Один несчастный случай произошел в критиче
скую точку всех трех циклов. В пяти несчастных слу
чаях пострадавшие находились в отрицательных фазах 
того или иного цикла. Разница с днем «критической» 
точки составляет 0,5— 1 день. Еолее того, один случай, 
или 10% всех пострадавших, совпал с двумя днями 
усталости одновременно.

Анализ проводился по основным профессиям и совпа
дение дней усталости с днями происшедших несчаст
ных случаев показало, что метод биоритмов в деле сни
ж ения травматизма играет большую роль.

При определении «критических» дней усталости гра
фический метод громоздок, требует больших затрат 
времени, поэтому мы отказались от него и перешли 
к составлению биокалендарей. Была разработана спе
циальная форма, куда заносятся «критические» дни 
усталости. В таблице приводится пример биокалендаря

Биокалендарь

Критических дней _____ _ _ _____________________________ ____________

Работающих в цехе _____________ __ ______________________________

Рппилгя ЗГ|- ^  П рожитых дней ______________________

Остаток ф  ^ П _  Э И

К ритические
Месяц

Критические точки
Месяц точки (дни i дн и усталости)

усталости '

Январь Ф ?. 13, 25 Ию 1ь ф 5, 16, 28
Э 1, И , 28 Э 1, 15. 29
И 13, 30 и 14 30

Февраль Ф 5, 17. 28 Август Ф 8, 20, 31
э 11, 25 Э 12 26
и 15 И 16

М арт ф 12, 23 Сентябрь Ф 12 23
э 11, 25 э 9, 23
и 4. 20 и 1, 18

Апрель ф 4, 15, 27 Октябрь ф 5, 16, 28
э 8, 22 э 7, 21
и 6, 22 и 4, 21

Мал ф 8, 20, 31 Ноябрь ф 8, 20
э 6, 20 э 4, 18
и 9, 25 и 6, 23

Июнь ф 12, 23 Декабрь ф 1, 13, 24
э 3, 17 э 2 , 60, 30
и 11, 27 и 9* 26

П р и м е ч а н и е .  Полужирным шрифтом выделены .крити
ческие* дни совпадения различных циклов.
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вальщика леса Горяче-Ключевского лесокомбината
А. П. Шадрина на весь 1979 г. по месяцам. А. П. Шад
рин родился 30 марта 1931 г. и по приведенному выше 
расчету начал 1979 г. на 10-й день физического, на ну
левой день эмоционального и на 20-й день интеллек
туального цикла.

Порядок заполнения биокалендаря следующий. Если 
рабочий начал 1979 г. на 10-й день физического цикла, 
т. е. начался он 22 декабря 1978 г., то половина его, 
т. е. «критическая» точка усталости должна наступить 
через 11,5 дней, но мы округляем до 12 дней и полу
чаем 2 января, затем, чередуя полуциклы, к 2 января 
прибавляем не 12, а 11 дней, получаем следующий 
«критический» день усталости — 13 января и т. д. «Кри
тический» день усталости по эмоциональному циклу 
приходится у Шадрина на 14 января, а по интеллек
туальному — на 13. Таким образом, наиболее опасным 
днем для рабочего был 13 или 14 января, т. е. день, 
когда практически все циклы совпали. Так заполняются 
графы по всем месяцам года.

Еиокалендарь на каждого рабочего размером 
20X15 см хранится у мастера участка, а на всех рабо
чих лесопункта размером 45X39 см — у технорука. По
стоянное наблюдение за биоритмами рабочих дает воз
можность своевременно предупреждать несчастные слу-

УДК 630*375

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ
Г. М. ЯМЩИКОВ (Лаборатория кибернетики 
живой природы ТСХА]

В состав пригородных лесных насаж
дений входят сады, парки, лесопарки, массовые места 
отдыха трудящихся. Необходимо, чтобы все они удов
летворяли биологическим, хозяйственным и художе
ственным требованиям.

С этой целью нами в 1977 г. был разработан метод 
живописи живой природой Он позволяет использовать 
природный мотив, представляющий собой завершенный 
в композиционном, конструктивном и художественном 
отношениях фрагмент живой природы, как некий «мо
дуль» в создании более сложных объектов. В настоя
щее время при организации парка, лесопарка часто 
бывает очень трудно уделить должное внимание к аж 
дому его утолку, поэтому, как правило, выделяется 
лишь несколько основных пейзаж ей (причем не суще
ствующих в природе), а остальная часть парка (лесо
парка) композиционно увязывается с ними. При исполь
зовании указанного метода проектировщик получает 
неограниченные возможности. Поскольку парк (лесо
парк) будет представлять собой сочетание скомпонован
ных природных мотивов, число красивых видов (пей
зажей) в нем возрастет, не нужно будет скрупулезно 
продумывать разбивку каждого кусочка земли в парке. 
Как из одного и того ж е строительного материала мож
но построить разные по своей сложности и архитектур
ному замыслу сооружения, так и из природных мо-

1 Ямщиков Г. М. Принципы ландш аф тн ого  лесоводства. — 
В сб.: Научные тр у д ы 4 ТСХА. Вып. 228, М., j  л___
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чаи, заранее высвобождать их от работ с повышенной 
опасностью, проводить с ними в «критические» дни со
ответствующие беседы.

По ряду технических причин биокалендари были со
ставлены не на всех рабочих лесокомбината. Однако 
проделанная работа в комплексе с другими мероприя
тиями быстро дала положительные результаты: произ
водственный травматизм за пять месяцев 1979 г. по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого го
да снизился на 38%.

По вопросу использования биоритмов в предупрежде
нии производственного травматизма существует немало 
суждений. Поддерживает теорию биоритмов Ж. Гал- 
вейш и полностью отрицает ее А. Луис («Литературная 
газета», № 22, 30 мая 1979 г.). Советский ученый
Н. Агаджанян считает, что в массовом порядке исполь
зовать эту теорию нельзя, хотя в ряде транспортных 
предприятий уже учитывают биоритмы работников, ве
дутся расчеты биологических ритмов для монтажников- 
верхолазов, взрывников, представителей других про
фессий.

Мы считаем, что работу по использованию биоритмов 
в предупреждении производственного травматизма 
в лесном хозяйстве следует продолжать с испытанием 
ее эффективности в производственных условиях.

МЕТОДОМ ЖИВОПИСИ ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ

тивов можно создавать разные по глубине и художе
ственному восприятию сады, парки, лесопарки, лесные, 
массивы. Эксплуатация этих объектов упростится, от
дельные участки, по объективным причинам пришедшие 
в негодность, на период реставрации почти не нарушат 
эстетического восприятия всего объекта в целом. Нам 
кажется, что применение метода живописи живой при
родой в значительной степени будет способствовать 
форсированию работ по садово-парковому, лесопарко
вому и рекреационному лесному хозяйству в нашей 
стране.

Процесс проектирования объектов с использованием 
природных мотивов можно разбить на пять этапов: 
первый — сбор, регистрация и систематизация природ
ных мотивов, создание библиотеки их; второй — выбор 
природных мотивов для проектируемого объекта; тре
тий — компоновка природных мотивов; четвертый — рас
чет спроектированного объекта; пятый — техническая 
реализация объекта проектирования.

П е р в ы й  э т а п  не вызывает сомнений. Проекти
ровщику легче воспользоваться уже готовыми природ
ными мотивами и выбрать из них лучшие, чем создавать 
новые. Как известно, для того чтобы спроектированный 
объект стал функционировать в полную силу, потре
буется около 60 лет, поэтому ошибки, допущенные при 
проектировании, могут дорого обойтись.

При сборе природных мотивов необходимо руковод
ствоваться не только эстетическими факторами, но так
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ж е и точными сведениями об условиях произрастания 
насаждений, так как без них невозможно решать во
просы о том, какие из растений могут произрастать 
в том или ином климатическом регионе. Природные 
мотивы по характеру образования необходимо подраз
делять на естественные, т. е. созданные природой без 
вмешательства человека, и искусственные, возникшие 
при его непосредственном участии. Число природных 
мотивов, которые берутся на вооружение, довольно ве
лико. Так, только в одном парке Веселые Боковеньки 
на Украине можно выделить их более 40.

Для удобства пользования собираемым материалом 
следует создать библиотеку природных мотивов. Как 
и в любой библиотеке, где книги расставляются по ж ан
рам, историческим периодам, фамилиям авторов и т. д., 
природные мотивы должны регистрироваться и распре
деляться по их классификационным признакам. На 
каждый природный мотив в библиотеке заводится учет
ная карточка, на которой вместе со схемой мотива 
должны указываться необходимые признаки.

Машина, обладая огромной памятью, может сама за
ниматься сортировкой природных мотивов, размещать 
новые мотивы в библиотеке, выбирать нужные из них 
по признакам, указанным проектировщиком. Конечно, 
при этом следует расширять программное обеспечение 
ЭВМ, но это вполне окупится важностью возложенной 
на машину задачи, так как в дальнейшем ЭВМ будет 
осуществлять расчет природных мотивов, решать зада
чи по их оптимизации.

Наш вычислительный центр пока не располагает удоб
ными устройствами для графического ввода в ЭВМ (вы
вода) информации о природном мотиве, однако приспо
собить для этого обычное АЦПУ можно. Правда, при 
этом придется закодировать природный мотив в виде 
последовательных символов: допустим, «*» и пробелов. 
В качестве примера на рис. 1 приведена схема природ
ного мотива, наложенного на координатную сетку 8-8 
(символ пробела обозначен буквой «6»). Здесь расписа
ны последовательные символы «6» и «*», кодирующие 
каждую  строку сетки. Разрешающая способность тако
го изображения не очень высока, но элемент наглядно
сти в нем присутствует.

Когда математическое обеспечение под автоматизи
рованную библиотеку будет отлажено, целесообразно 
использовать в качестве более удобного устройства для 
ввода (вывода) изображения природного мотива в ВЦ 
графический дисплей, на котором с помощью специаль
ного светового пера можно наносить изображения пря
мо на экран. К такому дисплею помимо светового пера 
придается и клавиатура для ввода специальной инфор
мации (в данном случае классификационных призна
ков). Нужно отметить, что подобные устройства в на
стоящее время уж е применяются для ввода в ЭВМ 
электронных схем, сложных инженерных конструкций 
с целью их дальнейшего расчета.

В т о р о й  э т а п  — выбор природных мотивов для 
использования на выделенной под парк территории.

Рис. 1. Схема природного мотива, наложенного на 
координатную сетку

Здесь имеют значение такие факторы, как географиче
ское положение объекта, почва, рельеф местности, пло
щадь, художественный вкус проектировщика. Он будет 
осуществляться с помощью созданной библиотеки. По
иск нужных «учетных карточек» в библиотеке с ручной 
организацией труда проводит сам проектировщик по 
признакам, которые он сочтет для себя наиболее важ
ными. В автоматизированной библиотеке те ж е призна
ки могут быть введены в машину с дисплея. ЭВМ по
следовательно на экране отобразит ряд мотивов, отве
чающих полученному заданию. Те из них, которые по
каж утся проектировщику приемлемыми, можно будет 
задокумев шровать, т. е. перенести изображение с экра
на дисплея на бумагу. Для этой цели используется 
графопостроитель.

Т р е т и й  э т а п  — компоновка природных мотивов 
в проектируемый объект. Она больших трудностей не 
представляет, но является наиболее ответственным и, 
пожалуй, самым творческим этапом проектирования. 
Именно здесь лучше всего проявятся способности пар- 
костроителя, инженера, художника, биолога, лесовода. 
Выделяются следующие основные способы компоновки 
(рис. 2):

сопряжения, когда природные мотивы соединяются 
меж ду собой разделительными лесными полосами, до
рожками, групповыми посадками и т. д.;

включения, когда один из природных мотивов цели
ком входит в состав другого;

пересечения, когда один, два и более природных мо
тивов имеют общие части;

комбинированный, объединяющий все три способа, 
приведенные выше.

Проектировщик должен хорошо владеть всеми спо
собами компоновки. Кстати, можно заметить, что по
следние три способа более экономичны, т. е. позволяют 
на одних и тех ж е площадях располагать большое ко
личество природных мотивов. Направление природных 
мотивов по отношению к странам света должно стро
го соблюдаться. Природный мотив, взятый из условий 
произрастания, несвойственных для данной обстановки, 
заменяется его модулем, т. е. при определенном рас
стоянии меж ду объектами берутся иные породы, но 
сходные по высоте, форме и окраске кроны, цветению 
и т. д.

Ч е т в е р т ы й  э т а п  — расчет спроектированного 
объекта. После того, как будет завершена компоновка 
нужного количества природных мотивов в единый ланд
шафтный объект, встает проблема расчета этого объек
та с точки зрения инженерно-экономических показате
лей. Для этого необходимо: оценить трудоемкость ра-
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, Я „ - „ . О 40 ВО 120
I - ада ломкая, 2 -л и п а  мелколистная, 3 -б е р е за  повис- |мч__I__ I
пая, и - кедр сибирский, 5 - дуб  черешчатыйt В -  пихт а  
сибирская;I-см еш анны й массив (дуб черешчатый, сосна обыкно
венная, береза бородавчатая клон остролистный), П -  чистый т с  
сив (сосна обыкновенная)

Рис. 2. Компоновка природных мотивов:
в — способ сопряжения двух мотивов а и 6; г — спо
соб пересечения; д — способ включения; е — комбини
рованный способ, содержащий способы включения, пе

ресечения и сопряжения

бот; рассчитать затраты, связанные с применением руч
ного и механизированного труда; определить затраты 
на приобретение посадочного материала, удобрений, 
земли и т. д.; выбрать оптимальный вариант ведения 
работ для каждого элемента природного мотива (с уче
том природных факторов); установить оптимальные ва
рианты ведения лесопаркового хозяйства и пр. Задачи 
эти довольно трудоемкие, требуют от инженера при 
ручном расчете особой внимательности. Большую по
мощь в этой работе может оказать вычислительная тех
ника. Для этого, во-первых, нужно сообщить машине 
все необходимые справочные и нормативные данные 
(тарифные ставки рабочих, трудоемкость ручных и ме
ханизированных работ, способы посадки, состав почв, 
уровень залегания грунтовых вод, данные по приросту

и т. д.) и, во-вторых, ввести в состав математического 
обеспечения ЭВМ программы для обработки исходных 
данных по объекту. Такие данные вводятся в ЭВМ 
вместе со схемой ландшафтного объекта, аналогично 
исходным данным по природному мотиву. Результаты 
машинного расчета сообщаются проектировщику в удоб
ной для него форме.

П я т ы й  э т а п  — техническая реализация объекта 
проектирования. Как правило, на данном этапе в силу 
ряда объективных причин неизбежен ряд несуществен
ных изменений, поэтому проектировщик должен конт
ролировать ход работ по созданию сада, парка, лесо
парка с тем, чтобы оперативно устранять возникающие 
при этом трудности. '

В заключение следует отметить, что сады и парки, 
созданные выдающимися паркостроителями, со време
нем приходят в упадок. Частично это объясняется при
родными факторами, когда деревья и кустарники ста
реют и отмирают, поляны зарастают сорной раститель
ностью. Но иногда пейзажи переделываются людьми, 
которые не имеют необходимого художественного об
разования, а поэтому часто искажаются. По этой при
чине, а такж е из-за гражданского строительства, рубок 
леса (лучшие условия роста которого недостаточно хо
рошо и полно фиксируются) и т. д. эстетические ресур
сы обедняются и многие из них могут быть потерян
ными навсегда. Необходимо поторопиться со сбором 
природных мотивов, чтобы ими могли воспользоваться 
наши потомки.

УДК  630*28

СУШ КА ГРИБОВ В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ
В. М. ЗУБАРЕВ, Н. М. МАСКАЕВ, 
Э. С. ТРОШИНА (ВНИИЯМ]

Территория нашей стра
ны включает в себя большое чис
ло растительных зон, в которых 
создались условия для обитания 
множества различных видов гри
бов. Такими ресурсами не распо
лагает ни одна страна в мире.

Пищевая ценность грибов вели
ка. Она обусловливается наличи
ем в них различных минераль
ных солей, экстрактивных ве
ществ, ферментов, способствую
щих расщеплению жиров и клет
чатки.

И все эти положительные каче
ства могут быть перечеркнуты 
одним отрицательным свойством 
грибов: их белки и жиры нестой
ки. Уже в ближайшие часы пос
ле срезания, а такж е в процессе 
старения гриба в его тканях про
исходят процессы, превращающие

белки и жиры в сильные ядови
тые вещества. Таким образом, при 
неправильной технологии перера
ботки грибов можно отравиться 
даж е «царем» съедобных грибов— 
белым грибом.

Народом давно найдены методы 
быстрого консервирования гри
бов, сохраняющие их качества: 
отваривание, соление, маринова
ние, сушка. Отваривание хотя и 
предохраняет от разложения бел
ки и жиры, но не защищает от 
вредного воздействия микроорга
низмов, споры которых даж е пос
ле обработки высокими темпера
турами (100— 120° С) остаются 
жизнеспособными. Засолка грибов 
в открытой таре без использова
ния холодильных помещений, а 
такж е консервирование жареных 
грибов не гарантируют полное от

сутствие в них бактерий ботулиз
ма, вырабатывающих сильнодейст
вующий яд. Только кислая среда 
предохраняет от размножения 
указанных бактерий, но она не за
щищает от плесени и закисания.

Отваривание, соление, марино
вание, консервирование жареных 
грибов в значительных объемах 
требует тщательной переработки 
сырья и правильного хранения 
продукции. Кроме того, при этом 
необходимо большое количество 
тары и специальные складские 
помещения. Для сравнения можно 
сказать, что даж е при заготовке 
10% грибов от возможного сбора 
приходится лимитировать их при
емку от сборщиков, так как на 
хватает мощностей для их сроч
ной переработки, а часто недо
стает и тары.
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Таблица 1
Влажность грибов (белых и подберезовиков) в зависим ости от скорости  
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5> 90,0 92,0 93,0
30 78,3 30 72,0 — .— 30 39,0
60 64,7 60 55,2 — — 60 29,0
90 49,6 90 34,6 — — 90 28,0

120 38,2 120 29,7 — — 120 27,0
If 0 29,3 150 18,5 — — 150 26,0
180 21,2 1F0 14,9 _ — _ _
210 16,8 200 12,0 — — _
240 14,0 — — — — _ —
270 10,0 — — — — _ _

10 _ 92,0 _ 90,0 _ 78,0 _ _
30 47,5 30 62,7 45 31,9 — —
60 32,3 60 49,9 75 21,9 _ —
90 24,3 90 32,1 105 17,1 — —

120 18,0 120 24,9 135 12,0 — —
150 16,1 150 17,3 165 10,0 — —
180 14,0 170 11,0 — — — —
200 10, 0 — — — — — —

Давно уж е установлено, что са
мым простым и надежным спосо
бом заготовки грибов впрок яв
ляется сушка. Сушеные грибы за
нимают мало места, не требуют 
специальных условий при хране
нии и транспортировке. Для их 
затаривания нужно в 6— 10 раз 
меньше тары. К тому ж е в про
цессе сушки в грибах образуются 
ароматические и вкусовые веще
ства, значительно повышающие 
их пищевые качества. Однако 
этот весьма перспективный метод 
консервирования грибов лимити
руется исключительно малой про
изводительностью существующих 
для этой цели сушильных устано
вок, механизмов и приспособле
ний. Поэтому, как правило, заго
товительные пункты системы лес
ного хозяйства и потребкоопера
ции сами сушку грибов не про
изводят, а принимают от населе
ния уж е готовую продукцию.

Учитывая, что в урожайные 
годы на заготовительные пункты 
может поступить ежедневно 
столько грибов, что невозможно 
будет их своевременно отварить и 
затарить в бочки, возникла острая 
необходимость оборудовать эти 
пункты сушильными установка
ми, имеющими высокую произво
дительность. В связи с этим была 
предпринята попытка разработать 
технологию сушки грибов с ис
пользованием принудительной по
дачи теплого воздуха и при этом 
обеспечить выход продукции в со
ответствии с существующими тре
бованиями.

Для этой цели была изготовлена 
лабораторная экспериментальная 
установка, осуществляющая про
дувание и сушку слоя грибов тол
щиной 20 см. Объем сушильной 
камеры позволял загружать 2 кг

сырых грибов. Поток теплого 
воздуха подавался снизу, и весь 
слой сырья постоянно находился 
в восходящем потоке. Скорость 
потока воздуха и его температу
ра регулировались в широком диа
пазоне.

Для разработки технологии суш
ки были взяты белый гриб, подбе
резовик и др. Перед сушкой от 
каждого образца для биохимиче
ского анализа отбирали по 6— 10 
шляпок средней величины, кото
рые разрезали на две части: одна 
половина предназначалась для ана
лиза в свежем виде, другая — в 
сушеном. Эксперимент проводили 
при различных температурах и 
скорости движения воздуха.

Для характеристики биохимиче
ских показателей свежих и суше
ных грибов определяли влажность 
их и небелковый азот с использо
ванием общепринятых методов, а 
содержание сумм аминокислот и 
воднорастворимых углеводов ус

танавливали по методике Инсти

тута биохимии им. А. Н. Баха АН 
СССР.

Как видно из табл. 1, скорость 
продуваемого воздуха и повыше
ние температуры ускоряют про
цесс сушки. Однако при темпера
туре 90° С скорость сушки замед
ляется. Если в первые 60 мин 
влажность уменьшается более ин
тенсивно (с 93 до 29%), то в ос
тальные 90 мин она снижается 
лишь на 3%, тогда как за это ж е 
время (150 мин) при температуре 
70° С падает с 92 до 18,5% при 
одинаковой скорости потока —
5 м/сек. Это объясняется тем, что 
при высокой температуре на гри
бах быстро образуется сильно вы
сохшая оболочка, препятствующая 
дальнейшему удалению влаги. 
При продувании воздуха со ско
ростью 10 м/с режим сушки был 
ограничен 80° С. В результате бы
ло установлено, что при этой тем
пературе сушеная продукция до
стигает кондиции на 35 мин рань
ше, чем при температуре 60° С.

Изменение содержания небел
кового азота и аминокислот в 
грибах (табл. 2) позволяет уточ
нить температурный режим суш
ки. Так, при температуре 60° С 
происходит уменьшение общего 
количества азота с одновремен
ным увеличением суммы амино
кислот на 26,9%, что значительно 
повышает усвояемость грибов, 
способствует улучшению их вку
са и создает специфический аро
мат сушеных грибов. Температу
ра 80° С вызывает уменьшение 
суммы аминокислот.

Во всех вариантах сушки в гри
бах уменьшается количество 
крахмала, несколько возрастает 
содержание фруктозы и глюкозы. 
Однако по этим факторам нельзя 
установить оптимальный режим, 
поэтому ведущими в определении 
параметров технологии сушки сле
дует считать влажность и сумму 
аминокислот.

Учитывая изложенное, мы пред
ложили сушку белых грибов и

Таблица 2
Изменения а зо т и с т ы х  вещ еств в грибах в зависимости  

от температуры сушки

Вид грибов

Содержание 
небелкового 

азота . %  к су 
хому Bi щ еству

Изменение, 
% , по от
ношению 
к свежим

Содержание 
суммы амино
кислот, мг/г

Измене
ние. %, 

по отно
шению 

к свежим

Белые:
свежие 1,82

5,60
— 68,3 —

высуш енные при 60° С +207,6 97,7 +26,9
Белые:

свежие 1,27 — 400,0 —
высуш енные при 80<>С 0,84 —66,1 93,6 -7 6 ,6

Подберезовики:
свежие 1,26 — 48,47 —
высушенные при 60° С 0,65 —48,5 86,66 +78,7

Подберезовики:
свежие 1,67 — 52,Я —
высушенные при 70° С 0,8 —52,1 54,78 +  3,7

Опята:
■т •. с®ежис- .. . -к - Не определяли 6,75 —

высуш енные при 70еС Не определяли 61,6 +912,5
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Таблица 3
В л аж н о сть  и в ы х о д  с уш ен ы х  грибов

Вес свежих 
грибов 

до суш ки, кг

И сходная 
влаж ность 

грибов(отно
сительная), %

Температура 
суш ки, ° С

Время 
суш ки , ч

Конечная 
влаж ность 

грибов (отно
сительная), 

%

Выход суш е
ных грибов, 

%

120 66 7 6,25
214 95,0 80 9 17,8 3,25
118 94,6 73 8 12,35 8,40
203 — 78 8 6,0 8,10
118 94,0 78 12 14,0 8,90
63 91,2 78 4 9,0 9,35
80 94,9 80 5 14,0 8,70

117 89,4 75 5 10,0 7,60
300 87,2 73 9 4,6 6,20
160 95,9 72 8 11,4 8,40
280 93,4 72 9 7,26 6,90
190 89,9 72 10 8,65 6,80

подберезовиков в потоке воздуха 
проводить при температуре 60— 
70° С. Наиболее оптимальная ско
рость воздушного потока — 10 м/с.

По результатам лабораторных 
исследований была изготовлена 
опытная промышленная установка 
на базе шишкосушилки Ш-1,5, 
разработанной ВНИИЛМом, с за
грузочной емкостью 300 кг. Испы
тание ее проведено в августе — 
сентябре 1975 г. во Владимирской 
обл. В результате его установле
но, что полученная продукция по 
своему товарному виду превыша

ем сущестгующис требования. Таг 
называемые «черные» грибы не 
чернеют, сохраняют свой естест
венный цвет. Это можно объяс
нить тем, что влажный воздух в 
установке не задерживается, вы
брасывается в атмосферу и по
этому грибы не запариваются. 
Более того, указанный метод суш
ки в постепенно нагреваемом воз
душном потоке позволяет избе
ж ать стадии предварительного 
подвяливания грибов, процесс 
сушки протекает непрерывно.

При испытаниях установки бы

ло высушено 12 партий грибов 
(табл. 3). Минимальная темпера
тура в камере соответствовала 
температуре окружающего воз
духа, максимальная в двух парти
ях не превышала 80° С, а в основ
ном выдерживалась в пределах 
66— 73° С. Среднее время, необхо
димое для высушивания 1 кг сы
рых грибов, оказалось равным
4,7 мин с колебаниями от 1,9 до
6 мин в зависимости от влажно
сти грибов и количества их в за
грузочной емкости. Стоимость
1 кг грибов, высушенных в воз
душном потоке, снижается на 
65 коп.

По результатам испытаний, про
водимых работниками Андреев
ского леспромхоза Владимирской 
обл. совместно с учеными 
ВНИИЛМа, было установлено, 
что на сушеную продукцию, по
лученную с применением новой 
технологии, может быть установ
лена сортность. Грибы, высушен
ные по этой технологии, имеют 
товарный вид. Качество их пре
восходит действующие требова
ния. Выход сушеной продукции 
при загрузке сырья влажностью 
93—95% составляет в среднем 
6% при влажности готовой прот 
дукции 8% ,

УДК 630*28

Ф. М. ЗИМИН

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ УРО Ж А Й Н О СТИ  ГРИБОВ

Грибы имеют большое 
значение в жизни леса и человека. 
С одной стороны, они причиняют 
вред насаждениям, разрушая дре
весину живых деревьев, с дру
гой — приносят пользу: превра
щают органические вещества в пи
тательную среду. Без них не про
исходило бы так интенсивно гние
ние отпада. Некоторые виды гри
бов (симбионты), растущие в со
жительстве с деревьями, ускоряют 
их рост. Следовательно, грибы вы
полняют определенную роль в со
хранении природного равновесия 
на земле.

Среди большого числа видов 
грибов в лесу произрастают выс
шие — шляпочные, которые упо
требляются в пищу. Они содер
жат множество питательных ве
ществ: аминокислот, белков, саха
роз и минеральных солей. Все ви
ды пищевых грибов отличаются 
друг от друга как по вкусовым 
качествам, так и по химическому 
составу.

В последние годы грибы все ча
ще стали применяться в медицине 
как сырье для получения анти
биотиков и других препаратов, а 
такж е для получения грибного 
фермента, используемого в народ
ном хозяйстве. В настоящее время

64

уж е в 258 видах шляпочных гри
бов обнаружены целительные ан
тибиотики.

Спрос на грибы возрастает, с 
каждым годом они приобретают 
все большую популярность. Одна
ко одновременно с увеличением 
потребности в грибах урож ай
ность их в центральных областях 
нашей страны резко снижается. 
Основными причинами, вызываю
щими падение урожайности гри
бов, являются неблагоприятная 
погсда (весенние заморозки, низкая 
ночная температура воздуха ле
том — до + 5 °  С, излишняя увлаж
ненность почвы и др.), а такж е 
массовые сборы, в результате че
го они не успевают созревать для 
естественного рассеивания спор 
(грибы почти полностью собира
ют в начальной стадии роста). 
Кроме того, в большинстве слу
чаев сбор грибов осуществляется 
неправильно, разрушенные гриб
ницы долго восстанавливаются, от
чего запасы лесных даров резко 
сокращаются.

Как ж е увеличить урожайность 
грибов? Ученые-микологи могут 
в лабораторных условиях изме
нять наследственность и продук
тивность низших, выращивать ми
целий высших шляпочных- грибов.

Например, получен гибрид грибка 
пеницилла, который стал давать 
пенициллина на единицу питатель
ной среды в 500 раз больше. Лю
ди научились выращивать шам
пиньоны — грибы-сапрофиты, кото
рые питаются органическими ве
ществами, содержащимися в на
возе, гниющих листьях и т. п. Но 
большую часть пищевых грибов- 
симбионтов (белые, березовики, 
осиновики, масляники, рыжики и 
многие другие) искусственно не 
выращивают, так как они не мо
гут ж ить и развиваться без сопут
ствующих деревьев. Их грибницы 
своими тонкими нитями вступают 
во взаимную связь с тончайшими 
корнями деревьев, отдавая им во
ду и минеральные вещества и по
лучая от них углеводы.

Следует проводить разъясни
тельную работу среди населения, 
работников лесхозов, школьников, 
уделяя большое внимание куль
туре сбора грибов.

Все найденные старые и черви
вые грибы необходимо срезать и 
мелкими кусочками разбрасывать 
по лесу или закапывать в почву 
возле соответствующих деревьев 
(белый березовый и березовик — 
под березой, осиновик — под оси
ной, рыжик — под елью и т. д.).
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Такое мероприятие проводили в 
лесах Обоянского и Льговского 
лесхозов Курской обл., в резуль
тате чего урожайность осинови
ков увеличилась в 12 раз. Кроме 
того, целесообразно накалывать 
старые грибы на сучья деревьев. 
Это повышает площадь рассеива
ния грибных спор и приводит к 
увеличению даров леса.

В лесхозах, где осуществляются 
посадки леса и лесных полос, са
женцы следует зараж ать спорами 
микоризных грибов. Для этого со
бирают старые и червивые грибы, 
растворяют их в воде и содержи
мое выливают на корни растений. 
При благоприятных условиях спо
ры прорастают и на второй-тре- 
тий год появляются грибы. Каж
дому виду саженцев соответству-

Светло и радостно в этом 
прекрасном березняке. Неболь
шие группы белоствольных берез 
словно кружатся в веселом хоро
воде. Приятно пройти по мягкому 
ковру разнотравья. Ш елестят ли
стья, залитые горячими лучами 
солнца, и тихо шепчут о чем-то 
своем, сокровенном. Набежавший 
вдруг ветер освежит лицо про
хладой, поиграет, прошумит вет
вями и умчится в свой дальний 
путь. Не смолкают щебетание и 
звонкие голоса птичек.

Из травы выглядывают корич
невые и буроватые шляпки белых 
грибов. Встречаются и подберезо
вики, да какие свежие, крепкие! 
Сбор будет хорош, а приятных 
впечатлений еще больше.

Но интереснее всего то, что эти 
березняки раскинулись на самом 
крайнем юге сухой степи Украи
ны. Только на территории Черно
морского заповедника АН УССР, 
расположенного в пределах 
Херсонской и частично Николаев
ской областей, сохранились не
большие участки леса в виде кур-

ют определенные виды грибных 
спор. Так, при посеве листенницы 
растворяют масляники (маслята) 
лиственничные, березы — березо
вики и т. д. Если посадки леса 
проводят поздней осенью или ран
ней весной, когда свежих созрев
ших грибов нет, можно использо
вать собранные летом и завялен
ные. В питомниках указанная ра
бота выполняется с меньшей за
тратой сил и средств. Спорами пи
щевых грибов заражаю тся семе
на или всходы лесных культур. 
В этом варианте молодые деревца 
к началу посадки уж е будут 
иметь на корнях микоризу грибов, 
способствующую росту деревьев 
в новых условиях и появлению 
грибов на 2—3 года раньше, чем 
при заражении саженцев. При 
рассеве семян с самолета их так-

БЕРЕЗНЯК В СУХОЙ СТЕПИ
тинок площадью до 200 га. Основ
ные лесообразующие породы 
здесь — дуб и береза, меньше рас
пространены ольха, осина и ака
ция белая, единично растут ай- 
лант, груша и осокорь. В дубовых 
колках к дубу черешчатому при
мешиваются иногда осина, береза 
с подлеском из бузины черной, 
крушины слабительной, боярыш
ника, изредка терна. В травяном 
покрове чаще всего встречаются 
вейник, свинорой, полынь. В бе
резовых колках сопутствующими 
породами являются ива розмари
нолистная, дрок с покровом из 
вейника, осоки и др.

Бузина черная иногда образует 
самостоятельные колки с примесью 
терна и крушины.

Эти участки сохранились от не
когда произраставших здесь лесов. 
Исторические данные говорят о 
том, что в V в. до н. э. на лево
береж ье современной Херсонской 
обл. от Ягорлыцкого залива на 
восток простиралось полесье, 
которое еще на картах Геродота 
называлось «Гилеей». Лесные мас-

ж е целесообразно заражать гриб
ными спорами.

Иногда при посадке саженцев 
сосны или ели используют почву, 
насыщенную спорами грибов. Ее 
подсыпают к корням саженцев, 
затем ямку засыпают лесным пе
регноем, прикрывают мхом и по
ливают водой. Вместе со спорами 
попадают комки почвы с мицели
ем, который прорастает и ускоря
ет появление грибов раньше, чем 
при посеве спор.

В указанных мероприятиях мо
гут участвовать школьники, дети, 
отдыхающие в пионерских лаге
рях. Это для них будет интересно 
и поучительно.

Все перечисленные мероприятия 
помогут поднять урожайность 
грибов.

сивы существовали до ХШ в., по
сле чего их усиленно стали выру
бать. В результате образовались 
подвижные пески, которые, за
хватывая огромные участки, на
носили большой ущерб.

Естественные колки в данной 
природно-климатической зоне 
представляют немалый лесовод- 
ственный интерес, являясь объек
тами заповедного характера.

За последнее время благодаря 
внедрению прогрессивных мето
дов украинских лесоводов по 
комплексному освоению Нижне- 
Днепровских песков созданы зна
чительные площади сосновых 
культур и вблизи заповедных 
участков.

Искусственные сосняки и лес
ные колки на этой территории 
красочно вписываются в сухую 
южную степь, становясь непре
одолимым препятствием на пути 
песчаных бурь и суховеев. Со
трудники заповедника бережно 
охраняют уникальные участки 
леса.

П. ЖОХОВ

ДЕНДРОПАРК ХРЕНОВСКОГО Л ЕСХОЗА-ТЕХНИ КУМ А
Более 30 лет назад пре

подаватель техникума проф.
А. И. Ванин заложил дендрарий 
с целью расширить знания уча
щихся о древесных растениях 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Северной Америки. На участке 
площадью 3 га было подготовле
но 180 площадок, на каждой из 
которой посеяны семена одного 
вида древесных и кустарниковых 
пород. Сейчас дендропарк — самое 
красивое место на южной опушке 
Хреновского бора.

В таблице приведены показате
ли роста отдельных видов хвой
ных ю род, тип условий произрас
тания Вг.

Из таблицы видно, что в худ
шем состоянии находятся сосна 
веймутова и крымская, они зате
няются кленом американским. 
Кедры сибирский и корейский, туя 
западная, лиственницы сибирская 
и даурская растут свободно на 
одних и тех ж е почвах. Очень тре
бовательными к условиям место
произрастания оказались кедр ко
рейский и сибирский. Отличаются 
эти породы плохим ростом. Кедр 
корейский на 0,6 м выше кедра 
сибирского. За 28 лет ель обык
новенная выросла только на 5 м, 
а сосна обыкновенная — на 16 м, 
диаметр ствола 1?,2 см. ПК/

Из лиственных пород сравни
тельно хорошо растут вишня пен
сильванская (Д =  11 см; Н =  16 м), 
клен серебристый, или сахаристый, 
( Д =  16 см, Н =  15 м), а  также 
шелковица белая (10 см, 10 м),
орех маньчжурский (10 см, 14 м), 
орехи серый и черный, абрикос 
маньчжурский, ясень пушистый, 
или пенсильванский, ясень зеле
ный. Среди них можно встретить 
дуб красный, бандук канадский, 
граб обыкновенный, яблоню ягод
ную, из кустарников — тамарикс, 
скумпию, вишню Бессея, дерезу, 
аморфу кустарниковую, маклюру 
оранжевую, айву японскую. Веч
нозеленая магония перистая рассе-
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Ель обыкновенная 28 4 ,1 4,9 50 О тсутствует
Лиственница даурская 28 5,9 7,5 50 То же
Лиственница сибирская 28 14 9 55 Слабое
Туя западная 28 3 2 10 Хорошее
Сосна Банкса 28 10 8,2 30 То же
Сосна веймутовая 18 4 4 25 О тсутствует
Сосна крымская 18 4 4,5 30 То же
Пихта дугласова 28 4.2 3,8 25 ш
Кедр сибирский 16 1,8 1,8 3 9
Кедр корейский 16 2,5 2,4 5 , щ
Сосна обыкновенная 28 17,2 16 50 Слабое

лилась по всему дендропарку. 
Айлант китайский, орех грецкий 
ежегодно погибают от низких 
зимних температур, а весной но
вые их побеги отрастают до
1,5 м. В июне внимание всех 
привлекают катальпы: прекрасная, 
обыкновенная, яйцевидная. Они 
очень красиво цветут. Высота их 
иногда достигает 10 м, а диа
метр — 8 см. Плохо растет каш
тан конский.

В настоящее время дендропарк 
расширяется, вводят новые поро
ды.

А. И. ИСАЕВ.

ХРОНИКА •  ХРОНИКА____________________________________

В Г0СЛЕСХ03Е СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что в результате социалистического соревнования за 
выполнение и перевыполнение плана текущего года 
предприятия и организации лесного хозяйства обеспе
чили дальнейшее развитие лесохозяйственного и про
мышленного производства.

В первом полугодии 1979 г. посажено и посеяно леса 
на площади 834,2 тыс. га (102,9%), создано противо- 
эрозионных лесных насаждений на оврагах, балках, 
песках и других неудобных землях 245,8 тыс. га 
(106,3%), полезащитных лесных полос на землях кол
хозов и совхозов 55,6 тыс. га. Введены в эксплуатацию 
лесоосушительные системы на 34,8 тыс. га (103%). Уход 
в молодняках проведен на площади 642,9 тыс. га 
(102,1%)- В порядке рубок ухода за лесом заготовлено
22,3 млн. м3 (103,6%). Осуществляются мероприятия по 
противопожарной профилактике в лесах, повышению 
пожароустойчивости насаждения, расширению и укреп
лению наземной и авиационной охраны лесов.

Объем производства товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода возрос по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года на 
8%. Перевыполнен план производства пиломатериалов, 
яхцичных комплектов, в том числе для плодов и 
овощей.

Общий объем капитальных вложений за первое полу
годие составил 118,09 млн. руб. (105%), по объектам 
производственного назначения— 105,08 (106%), непроиз
водственного назначения— 13,01 млн. руб. (100,4%). 
Введено в действие основных фондов на сумму 
79,97 млн. руб. (122%). Выполнены и перевыполнены 
задания по внедрению новой техники и технологии по 
механизированной посадке леса саженцами хвойных по
род, автоматизации раскряж евки и сортировки древе
сины, применению бактериальных и вирусных препа
ратов против хвое- и листогрызущих насекомых, созда
нию лесных культур на площадях с избыточным увлаж 
нением почв и очистке стволов деревьев от сучьев.

Вместе с тем в работе отдельных предприятий и 
организаций лесного хозяйства имели место серьезные 
недостатки.

Коллегия обязала министров лесного хозяйства союз
ных республик, председателей государственных комите
тов союзных республик по лесному хозяйству, руково
дителей учреждений и организаций лесного хозяйства 
союзного подчинения тщательно рассмотреть итоги хо
зяйственной деятельности подведомственных объедине
ний, предприятий, строек и организаций за первое по
лугодие 1979 г., разработать и осуществить мероприя
тия по быстрейшему устранению недостатков в работе 
по выполнению установленных заданий, встречных пла
той и социалистических обязательств На 1979 г., при 
этом обратить особое внимание:

на восполнение во втором полугодии 1979 г. образовав
шегося за первое полугодие недовыполнения планов по 
лесному хозяйству, выпуск и реализацию промышлен
ной продукции, капитальное строительство, внедрение 
новой техники и технологии;

обеспечение ввода в действие предусмотренных пла
ном производственных мощностей и основных фондов, 
улучшение использования действующих мощностей, 
более полную загрузку машин, механизмов, оборудова
ния и ликвидацию их Простоев, а такж е на повышение 
технического уровня и качества лесохозяйственных ра
бот и лесной продукции и рациональное использование 
материальных ресурсов;

своевременную подготовку к осенним лесокультурным 
работам и закладке защитных лесных насаждений, про
ведение агротехнических и лесоводственных уходов за 
лесными культурами, подготовку почвы под культуры 
будущего года, выращивание посадочного материала, 
своевременный сбор лесных семян, выполнение заданий 
по вводу в эксплуатацию лесоосушительных систем и 
освоение осушенных земель, проведение в лесах про
филактических мероприятий по охране и защите лесов, 
дорожному строительству;

разработку и проведение дополнительных мероприя
тий по оказанию помощи сельскому хозяйству, обеспе
чив первоочередное выполнение заданий по поставкам 
колхозам и совхозам лесоматериалов, витаминной муки 
и кормовых дрож ж ей. Оказать помощь в проведении 
уборки урож ая сельскохозяйственных культур, ово
щей, пищевых продуктов леса, лекарственного и техни
ческого сырья;

изыскание резервов для увеличения производства то
варов народного потребления и изделий производствен
ного назначения, обновление ассортимента и улучше
ния их качества;

улучшение использования подведомственными пред
приятиями грузовых вагонов, сокращение простоев их 
под погрузкой и выгрузкой;

в целях улучшения финансово-хозяйственной деятель
ности подведомственных предприятий и организаций 
усилить режим экономии и бережливости в расходова
нии топлива, электрической и тепловой энергии, сырья 
и материалов, финансовых ресурсов, а такж е фонда 
заработной платы;

подготовить предприятия и организации лесного хо
зяйства к работе в осенне-зимний период 1979/80 г.;

быстрее внедрять в производство достижения науки 
и техники, прогрессивные технологические процессы, 
механизацию и автоматизацию производства;

повысить уровень руководства, укрепить плановую и 
трудовую дисциплины на каждом участке хозяйствен
ной работы.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРКОВ
В. С. КУЗНЕЦОВ

Основными парковыми объектами в 
г. Варне (Болгария) являются Приморский парк, «Евкси- 
ноград», «Дружба», «Золотые пески», «Владислав Вар- 
ненчик» и лесопарки «Варна-Боровец» и «Шкорпилов- 
цы». Они созданы по традиционным принципам садово- 
паркового искусства (озеленение жилых дворов тради
ционного типа, общественных центров старогородских 
жилых структур) по заранее разработанным планам 
с включением в озеленение памятников, отражающих 
историю страны и героику народа, с использованием 
местных ценных декоративных пород интродуцирован- 
ных видов растений из Средиземноморья.

В традиционное садово-парковое искусство включены 
европейские приемы композиционной организации, учи
тывающие наиболее интенсивное использование закры
тых пространств.

Прогулочные маршруты проходят под сводами де
ревьев и по открытым пространствам, что создает мак
симальные удобства для отдыха людей в летнее время. 
Примером такого построения может служить парк 
«Евксиноград», основанный в 1888 г. в смешанном стиле 
(регулярный — «французский парк» в юго-западной ча
сти и ландшафтный — «английский парк» в северо- 
восточной). В юго-западной части расположен дворец. 
Перед его восточным фасадом, обращенным в сторону 
моря, на двух террасах раскинулся богато оформленный 
геометрический партер из самшита, тиса и цветочных 
форм. На первой террасе имеется бассейн с лилиями, 
на второй (нижней) — боскетный партер, разделенный 
центральной аллеей, которая связана двумя боковыми 
лестницами с первой террасой и ведет к морю.

Северо-восточная часть представляет собой живопис
но оформленные парковые пространства, преимуще
ственно в виде хвойных группировок, удачно сочетае
мых с лиственными породами. В центре парка — краси
вая поляна, обсаженная кедрами и пихтами.

Юго-западный сектор отличает лесопарковый харак
тер с пересеченной местностью. Объемно-простран
ственное оформление парка достигнуто умелым сочета
нием разных 'видов декоративных растений, из которых 
особенно красивы хвойные. Парковая растительность 
представлена дикорастущими и интродуцированными 
породами, в том числе кедром, кипарисом, секвойей, 
пихтами испанской и греческой, дубом и др. Здесь про
израстает до 200 видов экзотических древесных и кус-

Группа старых средиземноморских nfufi и кедр атлас- 
ский (парк «Евксиноград») ИГ!»1г .1 ’

тарниковых пород, которые способствуют созданию раз
нообразных колоритных пейзажей. Очень живописны 
участки из роз, канн и кустарников, посаженные от 
деревьев на расстоянии '/2 диаметра кроны взрослого 
дерева, благодаря чему достигается восприятие целост
ности пространства.

Аналогичен по композиции и Приморский парк, 
созданный в 1862 г. в смешанном стиле,— регулярном 
и пейзажном. В регулярном сохранены главные аллеи 
с площадями из цветов и открытыми пространствами. 
В 1902 г. аллея засаж ена берестами. Парк представ
лен кленом остролистным, каштаном конским, явором, 
платаном, тополем белым, липой, берестом, елью сереб
ристой, пихтой испанской, а из кустарников — магно
лией, альбицией и др. Для озеленения были взяты 
породы, произрастающие на Ю жном берегу Крыма 
и хорошо растущие в условиях Причерноморья Болга
рии. При создании основной структуры посадок выса
живались не только 2—3-летние, но и многолетние де
ревья. Объемно-пространственную структуру насажде
ний сбалансировали таким образом, чтобы один вид 
насаждения не подавлял другой. В парке достигнута 
колоритная эффективность путем сочетаний различных 
видов растительности по их биолого-декоративным свой
ствам.

Интересен массив при входе в парк из «золотого 
дождя» и будлеи, сливающихся с кронами каштанов по 
бульвару «Червоноармейски». Колоритность достигается 
по сезонам: весной — расцветающим рожковым деревом 
и «золотым дождем», а позже (с июля по октябрь) —■ 
будлеей. Осенью каштаны становятся коричневыми, 
а рожковое дерево — фиолетово-желтым; более светлую 
окраску приобретает «золотой дождь». Участок допол-
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Группа можжевельника казацкого (парк «Евксиноград»)

няет сосна алепская со светло-зеленой кроной. Особен
но эффектна она зимой, когда «золотой дождь» и буд- 
лея оттеняют ее темно-коричневыми ветвями, а рож ко
вое дерево — черными. Примерами контрастной группи
ровки растительности являются насаждения по бульва
ру «Червоноармейски» в г. Варна. А ллея состоит из по
садок каштана конского на фоне платана восточного. 
Деревья отличаются формой, плотностью кроны и цве
том листвы. Например, у платана листва желтовато-зе
леная, у  каштана — темно-зеленая с серо-голубоватым 
оттенком.

Лесопарк «Шкорпиловцы» характеризуется контраст
ными по цвету участками растительности. Группа из 
ясеня, акации, липы имеет ярусное построение с раз
личными физиономическими признаками: светло-желто- 
вато-зеленая аж урная с хорошо проглядываемым ство
лом акации, темно-зеленый ясень, липа с четким рисун
ком листвы. Неодинакова такж е и форма крон деревь
ев: овальная — у ясеня, аж урная — у акации.

Этот лесопарк является примером гармоничной груп
пировки, где дуб обыкновенный и клен полевой в воз
расте 15—20 лет произрастают вместе, составляя одно 
целое. Платан (20—25 лет) объединен с кленом амери
канским.

Парк «Золотые пески», созданный в 1931— 1932 гг., 
состоит из естественных насаждений дуба, граба, липы, 
береста, ясеня и др. Эти виды образуют малые и боль
шие куртины различной формы и строения. Насаждения 
отличаются высокими декоративными качествами, мно
гие из которых достигают огромных размеров и очень 
долговечны. Кустарники и вьющиеся растения такие, 
как клематис, плющ, девичий виноград и другие созда-

УДК 630*(597+598)

ЛЕСА ЛАОСА
Г. Н. РОМАНОВ

Леса Лаоса (14 млн. га) и Вьетнама 
(10 млн. га) — лесистостью соответственно 60 и 29% — 
сильно изрежены участками, занятыми под сельскохо
зяйственные угодья. Лесная площадь, имеющая промыш
ленное значение в обеих странах, составляет лишь
7 млн. га, т. е. Уз всех лесов.

1 Ж ури. «Las polski» , 1977. №  18.

ют впечатление тропического леса. На видовых точках 
вдоль дорог, возле гостиниц, панеионатов, кемпингов 
широко используют кипарис, тую, пихту греческую, 
кедры атласский и гималайский, сосну крымскую и др. 
В территорию парка включены водные бассейны пло
щадью от 0,02 до 0,5 га. Устроено 20 небольших мест 
отдыха, оформленных декоративными растениями и бе
седками.

В построении применяли два типа конструкции, обес
печивающие композиционное решение парков и учиты
вающие вопросы восприятия окружающих пространств 
и сооружений: плотные (затеняющие) и разреженные.

Примером плотной конструкции являются кедры пар- 
jca «Евксиноград». Насаждения развитые, сомкнутость 
полога 0,3, количество экземпляров в группе — 7, рас
стояние между деревьями — 7—8 м. Примером изре- 
женных групп из различных пород может служить 
парк «Верхняя трака».

Яркую картину традиционных принципов озеленения 
мест отдыха являет собой парк «Владислав Варненчик», 
где плотные группы с сомкнутостью полога 0,8— 1,0 
окружены с трех-четырех сторон открытым простран
ством, украшенным клумбами из роз. Довольно часто 
встречаются куртины с подбором растений близких 
биологических групп. В настоящее время все породы 
высаживают через 3—6 м вне зависимости от их вели
чины, ширины кроны, характера ее конструкции и об- 
листвения. Исследования позволяют обосновать возмож
ность физиономического совмещения различных пород 
в группы и в то ж е время подразделить разность их 
биологических свойств (долговечность, форма и кон
струкция кроны, декоративные свойства) на временные 
и постоянные. Таким образом, многие группировки на 
первых этапах формирования могут включать в себя 
значительное количество пород для временного исполь
зования.

В болгарском традиционном садово-парковом искус
стве используется ряд специфических типовых приемов 
пространственной организации, которые позволяют 
в условиях преобладания древесной растительности над 
открытыми партерными пространствами создавать бла
гоприятные микроклиматические и экологические усло
вия. Подобные композиционные особенности парков 
и лесопарков Болгарии могут быть широко использова
ны при строительстве новых парков.

И ВЬЕТНАМ А1

Заготовка древесины осуществляется в незначитель
ных объемах (2,5—3 млн. м3) и концентрируется глав
ным образом в более доступных лесах. Основными при
чинами такого объема являются недостаточно развитая 
деревообрабатывающая промышленность, отсутствие в 
необходимом количестве транспортных путей в лесах, 
малая плотность населения в горных районах и высо
кая В  f w ^ .A r r m .T Y
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Летом в лесах постоянно дуют влажные ветры. Сред
негодовое количество осадков достигает 1000 мм (к се
веру от Вьетнама) и 3000 мм в Аннамских горах, а так
ж е на Центральном Плато. Температура в указанных 
районах не бывает ниж е 0°С. Разница летних и зим
них температур на юге — 25—35° С, на севере — 
8—35° С. Обе страны отличает горный рельеф. Равнины 
встречаются лишь в дельтах pp. Красной и Меконга, по 
морскому побережью и в долине р. Меконг в Лаосе. 
Во Вьетнаме эти территории используются под сель
ское хозяйство более интенсивно, чем в Лаосе.

Различные климатические условия способствовали об
разованию в этих странах четырех основных типов ле
са. Север территории с субтропическим климатом и 
количеством осадков до 1800—2000 мм в год занимают 
тропические леса. В горных районах центральной части 
территории (1500 мм осадков в год) четко определены 
сухой и влажный периоды. Здесь произрастают сме
шанные леса с преобладанием пород семейства Diptero- 
саграсеае. Предгорные и равнинные районы централь
ной части Вьетнама, а также южный Лаос занимают 
вечнозеленые тропические леса. Наиболее типичны 
здесь лесные сообщества на заболоченных участках 
Вьетнама (провинции Минх Хай и Киен Гианг) и на 
о-ве Дао Пху Гуок. Мангровые леса, протянувшиеся 
вдоль всего побережья Вьетнама, особенно буйно рас
тут в южной его части. Обширные площади естествен
ных лесных массивов, главным образом в северных 
районах, сильно истощены. Здесь были выжжены боль
шие территории под сельскохозяйственное пользование.

Для быстрейшего возобновления лесных запасов 
вьетнамские лесоводы закладывают плантации лесных 
культур, где выращивают сосну и эвкалипт.

В центральном Вьетнаме и Лаосе средний запас лесо
насаждений составляет 150, а максимальны й— 350 м3/га. 
Здесь преобладают дуб и каштан индийский. Стволы 
этих деревьев прямые, хорошо очищенные от сучьев 
до высоты 35 м. Древесина твердая и прочная. В таком 
лесу лианы, типичные представители изреженных лесов,

не растут. Подлесок ж е отличается густыми побегами 
мимозы и пальмой ротанг.

Леса юга Вьетнама, в том числе и мангровые, не 
имеют большого промышленного значения и еще долгие 
годы, вероятно, не будут осваиваться.

В Центральном и Ю жном Вьетнаме приступили к  за
кладке плантаций и в первую очередь на неудобных 
для сельскохозяйственного пользования землях. Основ
ными породами являются сосна и тик. Некоторое зна
чение для целлюлозно-бумажной промышленности имеет 
такж е каучуковое дерево с плантаций нелесных пред
приятий.

Л еса Лаоса и Вьетнама богаты древесными породами 
с плотной и прочной древесиной. Например, вес черно
го кохинхинского дерева и бирманского черного в воз
душно сухом состоянии составляет 1200 кг/м3, поли- 
сандра — 1000, крабака — 600, янга — 850, меравана — 
900, упомянутые выше породы дубов — 740 кг/м3. Са
мой легкой древесиной является емен (450 кг/м3)и бом- 
бакс (330 кг/м3). В указанных лесах можно выделить 
группу пород, относящуюся к так называемому «же
лезному дереву» и кунингу китайскому с легкой дре
весиной (около 300 кг/м3), которая считается древесиной 
высшего класса.

Среди несколько тысяч пород, встречающихся в ле
сах Вьетнама и Лаоса (многие из них еще не известны 
науке), около 100 имеют промышленное значение, одна
ко только древесина нескольких из них перерабаты
вается в относительно больших объемах.

Для рационального ведения лесного хозяйства необ
ходима технология переработки всех растущих в этих 
странах древесных пород, ибо в противном случае вме
сте с интенсификацией заготовки древесины будет уве
личиваться количество поврежденных насаждений.

В настоящее время заготовка древесины в обеих 
странах пока не механизирована. Древесина заготав
ливается вручную, вывозка ж е осуществляется автомо
билями и при помощи волов и слонов.

УДК 630*1567»

Е. С. ИВАНОВ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИРАКА

Общая территория республики — 
44 500 тыс. га, из них покрыто песками 52%, исполь
зуется под пастбища 27, пригодны для сельскохозяй
ственного пользования 17 и только 4% (1801 тыс. га) 
занято лесами, которые расположены в основном 
в горной части. Дубовые насаждения составляют 
1470 тыс. га, сосновые — 50, пойменные — 20,1, орошае
мые лесные культуры — 3,3 и 257,5 тыс. га — редины, 
прогалины и кустарники.

Почти вся лесная площадь принадлежит государству 
(98%), остальная (2%) находится в частном владении.

Состав лесов страны весьма неоднороден, 14,3% об
щей лесной площади находится выше распространения 
древесной растительности. Высокополнотные насажде
ния, которые вследствие труднодоступности или своего 
защитного значения используются слабо, занимают толь
ко 5,9% лесов. Интенсивно используются 46% лесной 
площади, имеющих высокую полноту, а такж е 32,6% 
насаждений низкой полноты. Относительно густые нор
мально эксплуатируемые пойменные леса составляют
1,2% общей лесной площади.

Естественные насаждения северной части страны от
носительно бедны по породному составу в силу небла
гоприятных климатических условий и неплодородной 
почвы. Здесь произрастает преимущественно дуб круп
ночешуйчатый, красящий и ливанский. Иногда встре
чаются разновидности фисташки и клена. Естественные 
сосновые насаждения состоят лишь из сосны калабрий
ской. В пойменных лесах главным образом произрас

тают тополь разнолистный, ива иглолисгная и различ
ные виды гребенщика.

Иракские лесоводы возлагают большие надежды на 
создаваемые в плодородной Месопотамской долине 
лесные культуры, площади которых значительно рас
ширены за последние годы. Эти насаждения должны 
в значительной мере удовлетворять потребности стра
ны в древесине. Среди них — многие виды тополей, 
кипарисов и эвкалиптов. На особый учет взяты фини
ковые пальмы (35 млн.). До 80% урожая фиников экс
портируется в зарубежные страны, в том числе и 
в Советский Союз.

Систематический учет запаса и прироста древесины 
стал проводиться лишь в последние годы. Необходимо 
отметить, что из-за большой массы сучьев, кривизны 
ствола, короткоствольности местных древесных пород, 
особенно дуба, принятые методы таксации не приме
нимы к условиям Ирака. Поэтому данные о приросте 
и запасе древесины получают в основном на пробных

Насаждения
Среднегодовой прирост, 

м3/га

Дубовые 
Сосновые 
Пойменные леса 
Лесные культуры

40
41 
51

200

0,4
1,0
3,0

16,0
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площадях: завешивают заготовленную древесину (от
дельно крупную стволовую и сучья) и по плотности 
определяют общую массу (см. таблицу).

При среднем запасе 40 м3/га общин запас древесины 
на эксплуатационной площади (900 тыс. га) составляет 
36,6 млн. м3.

В 70-х годах ежегодно заготовляется 250 тыс. м3 
древесины, из них идет на дрова около 70%, для по
лучения древесного угля используется 20%, в качестве 
деловой древесины — строительный лес и заготовки для 
кустарной переработки— 10%. Транспортировка заготов
ленной древесины в основном механизирована.

При побочном пользовании особое место занимает 
заготовка дубильных экстрактов из наростов дуба кра
сящего, коры и листьев сумаха дубильного, а такж е 
получение камеди астрагала, сбор грецких и фисташ
ковых орехов и др.

Большое внимание в стране уделяется воспроизвод
ству лесных ресурсов. Лесоразведение в течение ряда 
лет осуществляется в строгом соответствии с планом, 
во все возрастающем масштабе. Так, в районе Аль 
Квурна создан большой питомник для выращивания 
сеянцев и саженцев древесных пород, который должен 
обеспечить посадочным материалом значительные пло
щади.

В стране разрабатываются проекты облесения райо
нов, подверженных эрозии почв, и районов, интенсивно 
посещаемых туристами, а такж е пригородных зон и 
улиц городов. Эти проекты, являясь составной частью 
плана землепользования, призваны способствовать обес
печению постоянно растущей потребности в древесине 
и прежде всего в развивающейся целлюлозно-бумажной 
промышленности.

В Ы СТАВК А „ЭЛЬМИЯ“
В Швеции ежегодно (в конце мая — 

начале июня) проходит выставка «Эльмия». В 1977 и 
1979 гг. на ней демонстрировались достижения в об
ласти лесного хозяйства и использования древесины. 
Опыт проведения выставок, а такж е опрос представи
телей фирм-экспонентов и посетителей позволил найти 
оптимальный период ее работы; шесть дней для сель
скохозяйственной и восемь — для лесохозяйственной 
тематики. Обязательным является показ достижений 
и в области охраны окружающей среды.

Общая площадь выставки — около 50 га, на открытые 
площадки приходится 22 га. Для показа машин и ме
ханизмов отведено 16, а под зеленые насаждения, стоян
ки автотранспорта и вспомогательные службы — 11 га. 
В настоящее время разработан проект ее дальнейшего 
расширения и намечено строительство новых павильо
нов, среди которых будут и утепленные, рассчитанные 
на работу в зимнёе время.

На выставке проводятся научно-технические конфе
ренции и симпозиумы, где специалисты обсуждают та
кие актуальные вопросы, как технический прогресс 
в отраслях лесного производства, конъюнктура рынка 
лесных товаров и др.

Организован вневыставочный показ лесохозяйствен
ной и лесозаготовительной техники в условиях, прибли
женных к производственным. С этой целью дирекция 
выставки арендует лесные насаждения и площади све
жей вырубки вблизи г. Йончопинга. Общее число экс
понатов, начиная от портативных бензиномоторных пил 
и пожарных помп до энергонасыщенных тракторов и 
процессоров с программно-электронным управлением,

Машина GSA-670

70

достигает 120— 150 наименований. Например, посадоч
ная машина дискретного действия OSA-650, разработан
ная фирмой «Mu-Du-Mekan-АВ» в комплексе с мощной 
транспортной системой OSA-260 производит посадку 
сеянцев с закрытой и открытой корневыми системами. 
Она состоит из автоматического гидрофицированного 
площадкообразующего устройства, при помощи которо
го осуществляется цикличная подготовка почвы в виде 
площадок. Специальное шагающее приспособление 
с почвозаглубительной головкой и механизмом заделки 
саженца обеспечивает синхронную его подачу в центр

Лесопосадочная машина DSA-650

подготовленной площадки. Левый и правый высаживаю
щие органы работают независимо друт от друга. Эта
ж ерки с посадочным материалом размещены внутри 
кабины оператора. Он берет саженцы и укладывает их 
в два транспортера-накопителя, не заботясь о подаче 
их в пневмотранспортер и не синхронизируя свою ра
боту с работой подающего механизма. Такая схема по
дачи посадочного материала не утомляет оператора и 
позволяет ему легко контролировать наличие саженцев 
(10— 12 шт.) в транспортерах-накопителях.

Машина производит посадку по нераскорчеванным вы
рубкам в равнинных условиях и на склонах крутизной 
до 15° с неограниченным числом пней. Максимальная 
скорость агрегата — 6 км/ч. В случае встречи высажи
вающего аппарата с пнем или камнем специальное 
ограничивающее устройство прекращ ает подачу сажен
цев по пневмотранспортеру. Для уплотнения почвы во
круг саженца голоекэ высаживающего аппарата снаб
жена гидроуплотнителем. Сажалка выполнена в виде
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Роторная площадкообразующая машина «LENO»

одного блок-устройства и монтируется на транспортную 
систему с помощью имеющегося на ней манипулятора. 
Время монтажа — 1—2 ч.

Определенный интерес представляют роторные пло
щадкообразующие прицепные или навесные почвообра
батывающие машины типа «LENO», широко применяю
щиеся в ряде Скандинавских стран при подготовке поч
вы для посадки саженцев на нераскорчеванных и не
расчищенных вырубках. Машина агрегатируется с трак
торами и состоит из подвижной рабочей части, вы
полненной в виде жесткой поперечной рамы, переме
щающейся вдоль движения машины с помощью гидро
цилиндра. На внешних частях рамы установлены по два 
роторных четырехлопаточных рабочих органа с встро
енными храповыми механизмами.

Следует отметить, что данная машина может рабо
тать с компактными высевающими приспособлениями, 
устанавливаемыми на кронштейны роторных четырех
лопаточных рабочих органов, которые приводятся в дей
ствие от его оси. В транспортное положение машина 
выводится с помощью троса барабана трелевочной ле
бедки — подсоединяется с помощью полуавтоматиче
ского шарового захвата. Время, необходимое на подсо
единение, составляет 4—5 мин.

Прицепные модификации машины имеют активные 
приводы на четырехлопаточные рабочие органы от ее 
опорных колес или специального гидромоторного при
вода. Представлена модификация гусеничного микро
трактора. Она создана на базе обычного одноосного 
пешеходного трактора с мощностью двигателя 8— 12 кВт 
фирмой JF  Maskin ЛВ. Простота конструкции, легкость

управления, высокая проходимость, особенно под по
логом леса, позволили широко использовать его на тре
левке при выборочных рубках, рубках ухода, возделы
вании посадочного материала и мелких транспортных 
работах.

Основа этого агрегата — одноосный пешеходный трак
тор, к которому с помощью сварной рамы присоеди
няется ось с двумя колесами автомобильного типа. Для 
повышения проходимости на переднее (ведущее) и зад
нее (ведомое) колеса надевается легкая цепная гусени
ца. Над задней частью двигателя монтируется одно
местная кабина. Под сиденьем тракториста установле
на трелевочная лебедка, вращающаяся от ВОМ тракто
ра. За кабиной имеется кронштейн с блоком трелевоч
ного троса длиной 50 м.

Тяговое усилие, развиваемое лебедкой, достигает 
500 кг. Управление трактором осуществляется путем 
торможения одного (правого или левого) из ведущих 
колес. Высота трактора — 1900 мм, ширина — 900 мм, 
длина — 2200 мм. Несмотря на незначительный его вес, 
на нем установлена комфортабельная кабина с мягким 
удобным сиденьем. Прочность и жесткость ее обеспе
чивают полную безопасность работающему.

Радиоуправляемую многоцелевую лебедку используют 
при выборочных рубках и рубках ухода. Корпус лебед
ки выполнен в виде сферической полой сварной кон
струкции. Внутри корпуса смонтированы двигатель 
внутреннего сгорания мощностью 6—8 кВт, гидравли
ческий насос, гидромотор с малогабаритной лебедкой,

Гусеничный мпкротрактор

коротковолновый приемник и система дистанционного 
управления двигателем и лебедкой. Тяговое усилие, 
развиваемое лебедкой,— 500 кг, длина троса — 100 м. 
Лебедка может работать в режиме самоподтягивания, 
при этом она плавно перемещается по пням, камням, 
порубочным остаткам, в некоторых случаях как бы 
«обтекая» их. Скорость трелевки и перемещения регу
лируются бесступенчато за счет дросселирования при
водного гидромотора. Корпус лебедки сверху закры
вается крышкой, поэтому все ее механизмы полностью 
защищены от возможных повреждений. Управляет ею 
один оператор с помощью портативного радиопередат
чика, прикрепленного к его поясу, он ж е выполняет 
функции чокеровщика, а в некоторых случаях — и валь
щика.

Ш ироко известна переносная лебедка RADIO-T1R, 
установленная в челночный корпус и приспособленная 
для самоподтаскивания. В представленном варианте она 
повышает производительность труда по сравнению 
с ее переносным прототипом на 20—25%.

Обтекатель, который крепится на трелевочном трос- 
се перед пачкой или деревом, облегчает перемещение 
по пересеченным участкам и пням.Установка для извлечения пней
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На выставке была показана установка OSA-635 для 
извлечения пней. Ш ведские специалисты давно пыта
ются повысить продуктивность лесов за счет рацио
нального использования древесины пней. Они создали 
оптимальные параметры расклинивающе-захватываю- 
щих рабочих органов, воздействующих на основную 
часть пня с одновременным вибрационным воздей
ствием на извлекаемый объект.

Таким образом, уменьшаются усилия, затрачиваемые 
на раскалывание и срез, а такж е на отряхивание почвы 
и камней. По мнению шведских специалистов, есть 
огромный неиспользованный резерв для получения вы
сококачественной щепы, составляющий до 10% всего 
объема перерабатываемой древесины. Рабочая головка 
установки крепится к любой стреле мощного манипуля
тора, погрузчика, а в данном случае — к модели OSA-260 
с помощью пружинных подвесок, которые снижают 
вибрационное воздействие на несущую стрелу и обес
печивают требуемые амплитуды колебания головки. 
В средней части головки установлен мощный гидро
цилиндр, связанный с открывающимся трехлепестковым 
колуном. По периметру головки смонтированы три под
резающих ножа, приводимые в действие гидроцилинд
рами.

Процесс работы заключается в следующем: оператор 
установки подводит с помощью стрелы рабочую голов
ку к выбранному пню, ориентирует ее ось с осью пня, 
разводит подрезающие ножи в стороны и опускает го
ловку на пень. Дальше процесс протекает в автомати-

домкрат находился в положении, близком к горизон
тальному, и был убран внутрь корпуса устройства. 
После этого корчевальный клык вводят под пень, вклю
чают домкрат и извлекают его. Если нужно рассечь 
пень или отсечь лапы, применяют раскалывающий нож.

Кинематика устройства принципиально нова и в от
личие от общеизвестных схем корчевательных машин 
полностью освобождает трактор от нагрузок, так как 
его вес не используется в качестве противовеса силам, 
извлекающим пень.

Транспортная система для погрузки и транспортиро
вания пней включает бункерный самоопрокидывающий- 
ся кузов емкостью 40 м3. За кабиной оператора уста
новлена стрела с грейферным захватом. Оператор, ма
нипулируя ею, подбирает пни и укладывает их в по
лость кузова. После его заполнения древесина транс
портируется к месту переработки. Кузов опрокиды
вается, и его содержимое поступает в приемник измель
чающей установки.

Транспортная система для погрузки и вывозки вы
корчеванных пней фирмы Jonsered состоит из транс
портера с емкостью опрокидывающегося кузова 90 м3 
и специального погрузчика с грейферным захватом.

Для расширения сектора видимости и удобства по
грузки пней кабина оператора находится на конце стре
лы автономного подъемника, причем ее положение мож
но менять в секторе 340° и по высоте от поверхности 
почвы до 7 м над ее уровнем.

Кузовы обеих транспортных систем оборудованы виб
раторами и обеспечивают не только уплотнение груза, 
но и окончательное отделение почвы и камней, которые

Устройство для погрузки и транспортировки пней

Корчевальное устройство фирмы «GRANAB»

ческом режиме. Включается вибратор, подрезающие 
ножи входят в почву, подрезая при этом переферий- 
ную часть пня, одновременно в него внедряется трех
лепестковый колун. После достижения требуемой глу
бины подрезающие ножи смыкаются, замыкая тем са
мым расчлененный на три части пень. Затем головка 
извлекается при продолжающейся вибрации, которая 
способствует осыпанию почвы и камней, переносится 
в намеченное место и раскрывается, освобождая дре
весную массу.

Необходимое время на извлечение одного пня — не 
более 1 мин. С одной позиции трактора можно из
влечь 10— 12 пней.

Корчевательное устройство фирмы GRANAB предна
значено для извлечения пней любого размера, в слу
чае необходимости может расчленять их или подре
зать лапы. Устройство навешивается на стрелу любого 
гидрофицированного манипулятора и состоит из корче
вального клыка, раскалывающего ножа и домкрата. Все 
рабочие органы имеют автономные гидроцилиндры.

Извлечение пня начинается с подвода к  нему устрой
ства посредством манипулятора, при этом надо, чтобы

Процессор, оснащенный электронно-вычислительным
устройством
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в процессе вибрации сбрасываются через решетчатое 
дно кузова на почву.

Интересна многооперационная самоходная машина — 
процессор OSA-705, предназначенный для первичной об
работки древесины при сплошных рубках. Он обраба
тывает деревья ручной и механизированной валки, ко
торые сложены в пакеты у трелевочных волоков или 
свалены параллельно у пня. Кроме того, процессор мож 
но использовать как мобильную установку на верхнем 
складе, куда деревья подтрелеваны лебедками или с по
мощью клещевых захватов. Процессор OSA-705, обслу
живаемый одним оператором, монтируется на соответ
ствующей машине, на которой рекомендуется иметь 
преобразователь момента передаваемого усилия и ко
робку передач с дистанционным управлением. Двига
тель базовой машины обеспечивает ее перемещение и 
привод крана, а  двигатель узла обработки деревьев при
водит в действие все механизмы этого узла.

Узел обрезки сучьев и раскряжевки состоит из по
дающего механизма, механизма для обрубки вершин, 
сучкорезного механизма, подающих вальцов, измери
тельного устройства, пилы и карманов-накопителей. Этот 
узел может изменять свое положение в зависимости от 
угла подачи дерева. Карманы-накопители опускаются на 
высоту, необходимую для последующей транспортиров
ки древесины, либо сортименты сбрасываются на землю. 
Работу механизмов обеспечивает двигатель мощностью 
96 кВт с максимальным числом оборотов — 2400 в 1 мин. 
Передача крутящего момента ко всем исполнительным 
механизмам бесступенчатая, гидравлическая.

Сучкорезный механизм обрабатывает деревья диамет
ром 50—560 мм. Максимальный диаметр комля — 
750 мм. Раскряжевочный механизм состоит из дисковой 
пилы диаметром 1200 мм с максимальной скоростью 
подачи 0,5 м/с.

Фирма « L O K M O »  (Финляндия) демонстрировала но
вейший процессор, оснащенный электронно-вычисли
тельным устройством, которое управляет работой ма
шины, определяет оптимальные размер и объем сорти
мента, сортирует его, контролирует все технологические 
операции, выполняемые машиной.

Более 10 новых типов лесохозяйственных машин 
представила фирма «Volvo», а новые погрузочно-разгру
зочные механизмы — фирма «Jonsered».

Ш ироко была показана технология и технические 
средства различного назначения, позволяющие эффек
тивно использовать в лесу сельскохозяйственные трак
торы.

Посетители выставки ознакомились с машинами для 
проведения выборочных рубок и рубок ухода. В их 
числе малогабаритные тракторы, манипуляторы, различ
ные типы лебедок. Демонстрировались процессоры 
с большим вылетом стрел, на конце которых смонти
рованы режущ ие головки и захваты для подтаскива
ния к  коридору срезанных деревьев.

Значительное количество стендов и экспонатов было 
посвящено охране окружающей среды и технике без
опасности работ в лесу.

А. И. ТИЩЕНКО (Гослесхоз CCCPJ

ОБЗОР ЗАРУБЕЖ НЫ Х СТАНДАРТОВ НА СВЕЖ ИЕ ДИКОРАСТУЩ ИЕ ГРИБЫ
В ряде социалистических стран 

(НРБ, ПНР, ГДР, ЧССР) действуют государственные 
стандарты на свежие дикорастущие грибы. Например, 
в народной республике Болгарии таких стандартов 
девять:

Кроме того, в стандартах указаны ядовитые двойники 
этих грибов.

Здоровые дикорастущие грибы, не поврежденные на
секомыми и не подмороженные, собирают рано утром 
сразу ж е после высыхания росы или влаги после дождя.

Не допускаются механические повреждения, повреж 
дения болезнями и вредителями, примеси других видов 
грибов, а такж е посторонние запахи.

У всех видов грибов диаметр шляпки должен быть 
примерно 8 см. Правда, у белого допускается более
8 см, если он отвечает другим требованиям стандарта. 
Длина ножки у всех грибов принята до 1,5 см, у бело
го возможна до 3 см.

В стандартах предъявлены требования к внешнему 
виду грибов (форме и цвету шляпки), внутреннему 
строению (окраске спороносных трубочек, окраске и 
строению мякоти), запаху и вкусу. Даны правила 
упаковки, маркировки, приемки, транс
портирования, хранения и методы опре
деления качества грибов.

В Польской народной республике на 
свежие дикорастущие грибы действуют
11 стандартов. (Уточнение синонимов 
дано по Б. П. Василькову «Съедобные
и ядовитые грибы». М.-Л., Изд. АН __
СССР, 1948). ' PNR 78504-63

К качественным требованиям грибов предъявлены 
следующие показатели: форма, окраска и размеры
шляпки и ножки гриба; вкус и запах грибов; наличие 
поврежденных грибов.

Во всех стандартах указаны существующие пра
вила упаковки, хранения и транспор
тировки. Кроме того, есть ссылки на 
названия и определения, отбор проб, 
методы испытаний и на тару (кор
зины). По качеству березовики, шам
пиньоны и опенки разделяют на два 
товарных сорта, а белый гриб,, масля
та и рыжики — на три.

Существуют еще три польских стандарта:

PNA 75030-70 .Грибы свежие и грибные продукты. Названия 
и определения*;

PNA 7508-68 То же .Отбор проб*;
PNA 7509-68 ■ .  .Методы испытаний*.

P N A  75030-70 распространяется на 70 названий и 
определений свежих грибов и грибных продуктов, при
меняемых при заготовках, переработке и торговле. Име
ются рисунки, поясняющие термины.

P N A  78508-68 устанавливает правила подготовки к от
бору проб свежих грибов и различных продуктов, пра
вила отбора проб и их подготовка к испытаниям, предо
хранение, маркировка и упаковка проб, а такж е состав
ление протокола отбора проб.

.Грибы свеж ие. Масляник* (S u iliu s lu teus L. ex F r . S. F. Gray):
To же Козляки* (S u iliu s  bovinus L. ex F r. Kuntze);

Березовик* (Lacclnlum  scabrum );
.  .  Шампиньон* (A garlcus blsporus);
. .  Гриб польский (Xerocomiis badius):
.  • Моховик желтый (S u iliu s  variegatus);
,  .  Белый гриб* (Boletus edulus Bull, ex Fr.);
.  .  Рыжик (L aotarlus de llc lo sus  (L.) Fr.);

.  Лисичка* (C antharelius c ilc r lu s  Fr.);
■ .  ■ Опенок осенний* (A rm illaria  mellea);

- ,  .  Зеленка* (T rlcho lom a euqestre).Ir' OO i V i ■ ;:
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ЬДС 5699-65 
БЛС 5691-65 
БДС 5692-65 
БДС 5693-65 
БДС 5704-65 
БДС 5703-65 
БДС 5706-65 
БДС 5707-65 
БДС 5708-65

Грибы свежие дикорастущие. Белый гриб* (Boletus edulIs);
Масляник* (B oletus luteus):
Сморчок* (M archela escu len ta);
Рядовка серая* (Trlcholom a portcutosum ); 
Рыжик* (L asta rlu s  dellc losus);
Булка* (Amanita caesarea);
Лопастик съедобный* (H elve lla  esculenta); 
Опенок* (A rm illa ria  m ellea);
Лисичка настоящая* (C anthrellus c ib a riu s ) .

PNR 75075-63 
PNR 75076-63 
PNR 75077-64 
PNR 55078-64 
PNR 75079-71 
PNR 75080-72 
PNR 78500-61 
PNR 78501-63 
PNR 78502-62
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В Р N А 7С5С9-60 четыре раздела. Для свежих грибов 
в этом стандарте установлено следующее: вид, форма 
шляпки и ножки, цвет верхней и нижней поверхностей 
шляпки, запах, ъкус, обработка и крепость; величина 
(диаметр шляпки и длина ножки); наличие плесневелых 
грибов с признаками гнили и других поврежденных ви
дов; органические примеси растительного и животного 
происхождения, а такж е минеральные примеси. (Стан
дарт ссылается на книгу X. Орлись «Атлас съедобных 
и несъедобных грибов», 7 изд., Варшава, 1966).

В Венгерской Народной Республике действуют 10 стан
дартов на отдельные виды дикорастущих грибов:
MN OSZ 6348-51 .Грибы свежие. Белый гри б ' (Boletus edulis);

.Опенок луговой" (M azasmius ore;.des F r>;
.Ш ампиньон обыкновенный, полевой и лесной (A garlcus cam pes:re 

L. F r,, A. arvensls  S ch lff . ex F r., A. S llv a licu s  S ch lff . ex seer); 
■Лисичка настоящая* (C anthareilus c ib a riu s  Fr.);
.П естр ей ' (M acroleplota jro c e ra  Sing.):
-Опенок настоящ ий' (A rm ilb 'r ie lla  m ellea Karee);
.Рядовка майская" (Cabccybe g lo rg ll CIus. ex Fr. K uhn);
.Рядовка сосновая* (T rlcholom a terreum  Fr.):
.М асляник зернисты й ' (S lu llu s grandu latus (L. ex. Er.):
.Вешенка осенняя' (О. Kuntze) (P leu ro tu s  o s treatu s  (Lacg. ex Fr.) 
(Kammer)

По MNOSZ 6358-51 белые грибы по качеству подраз
делены на три сорта: внешний вид (развитие шляпки), 
цвет и развитие зрелости споропосного слоя; структура 
и размер гриба; наличие пороков. В первом сорте до
пускается до 2% грибов второго сорта, во втором —■ 
до 2% грибов третьего сорта, а в третьем — до 2% гри
бов, не соответствующих стандарту.

Во всех остальных стандартах грибы разделены на 
два сорта: по внешнему виду (состоянию гриба, форме 
и размеру шляпки и ножки), допустимым отклонениям 
и порокам. Бракуются грибы при наличии ядовитых 
или плесневелых.

MSZ 11036-66
М c/}Z 13601-69

MSZ 13602-69
MSZ 13603-69
MSZ 13604-69
MSZ 13605-69
MSZ 13606-69
MSZ 13607-70
MSZ 13608-70

В польских и венгерских 'стандартах  даны правд vi 
упаковки, маркировки, транспортирования, хранения и 
приемки.

В стандарте ГДР TGZ 11805-64 «Грибы свежие, 
съедобные» установлены требования к качеству 50 ви
дов грибов, которые разделены на трубчатые, пластин
чатые, идущие для дальнейшей переработки и свежегэ 
потребления.

Стандартом определены требования к упаковке гри
бов для внутренней торговли и на экспорт, а также 
указаны методы их испытания.

В Чехословацком стандарте C.SN 480629-54 «Грибы» 
установлены требования к каче
ству 66 видов грибов. Например, 
размер шляпок у белых грибов и ли
сичек принят 3—5 см, у остальных — 
3—7 см. Разработаны правила прием
ки, упаковки, транспортирования н
хранения.

В настоящее время требования к
свежим грибам предъявлены в стан
дартах МРТУ 18/62-65 «Консервы.
Грибы натуральные»; МРТУ 18/63-65 

«Грибы маринованные, отварные и соленые», а также 
в Инструкции по определению доброкачественности
съедобных грибов, утвержденной в 1976 г. Роспотреб-
союзом и согласованной с Минторгом РСФСР, Минздра
вом РСФСР и Минлесхозом РСФСР. В 1978 г. утвержден 
ОСТ на сушеные грибы, разработанный Центросоюзом.

При пересмотре вышеуказанных документов должны 
быть учтены показатели зарубежных стандартов на 
аналогичные грибы.

ю. И. смы чников

СЛ УЖ БА ИНФОРМАЦИИ В ЛЕСОПАРКАХ1
Задача охраны окруж а

ющей среды и природных 
богатств должна решаться во все 
возрастающих масштабах путем 
создания национальных парков, 
лесопарковых зон, открытых за
поведных территорий, свободных 
для посещения отдыхающих. Воп
росы, связанные с созданием та
ких территорий и лесопарков, 
многочисленны и разнообразны, 
мы коснемся лишь одного — об 
информационном обеспечении по
сетителей этих зон и парков.

В настоящее время контакт с 
посетителями с помощью средств 
информации носит пока весьма 
ограниченный характер и чаще 
всего выражается в обращениях 
самого общего смысла типа: «Бе
регите лес!»

Организация лесопарков в об
щем плане предусматривает чет
кое определение границ террито
рии, прокладку маршрутных трасс 
и пешеходных троп, организацию 
смотровых площадок и мест озна
комления с достопримечательно
стями, зпределение зон отдыха, 
мест разбивки биваков и разведе
ния костров (если это допустимо 
на данной территории), регистра
цию объектов, подлежащих осо-

1 Ж урн. «Горско стопанстве», 1977,
№ 3.

бой охране (редкие деревья и 
растения, водоемы, водопады, 
скальные образования и т. п.). Все 
информационное обеспечение сле
дует базировать на этих данных. 
Информация (ее содержание и 
объем), естественно, зависит от 
специфики определенных парков и 
территорий. Однако к обязатель
ной информации относятся: ин
формационный стенд при входе 
(входах) в лесопарк, указатель
ные стрелки на маршрутных 
трассах территории, указатели 
границ зон отдыха.

На стендах у входа в лесопарк 
должна быть схема территории с 
указанием всех проложенных мар
шрутов движения и наиболее ин
тересных объектов. Особо отме
чаются места отдыха и пункты с 
питьевой водой. На этом стенде 
помещают основные правила пове
дения отдыхающих на территории 
лесопарка. Правила должны быть 
лаконичны и не повторять пропис
ных истин и вместо категоричных 
указаний и ссылок на штрафы 
разъяснить, чем вызвано то или 
иное ограничение. Вот как, напри
мер, их рекомендует оформить 
болгарский специалист И. Маж- 
дракова, предложившая тексты 
такого содержания: «Любуйтесь,
фотографируйте эти редкие цветы, 
но не рвите их, а сохраните для

семян!» «Наблюдайте за животны
ми, но не пугайте и не дразните 
их!» «Здесь зона отдыха: выклю
чите свои транзисторы, отложите 
гитары — слушайте музыку при
роды!»

У входа в зону отдыха хорошо 
оборудовать информационный 
стенд с указаниями места для па
латки, костра и т. п. Места для 
разжигания костров желательно 
оградить каменной кладкой, обо
рудовать металлическими рогат
ками. Следует оговорить в пра
вилах недопустимость разведения 
огня в других местах и указать 
места д \я  мусора, отбросов и ис
пользованных упаковок.

Особыми указателями на тер
ритории лесопарка должны быть 
отмечены опасные зоны—оползни, 
обвалы, узкие горные тропы 
и т. п.

Смотровые площадки рекомен
дуется оборудовать в наиболее 
удобных для обозрения участках— 
на вершинах крутых возвышенно
стей, специальных вышках и т. д. 
Площадку надо ограничить пара
петом из камня, досок, жердей. 
На схеме следует указать все до
стопримечательности и наиболее 
броские ориентиры—холмы, груп
пы деревьев, излучины рек и др.

В. РОЩАКОВСКИЙ
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х р о м к а

В Г0СЛЕСХ03Е ССОР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что министерствами лесного хозяйства союзных респуб
лик и государственными комитетами союзных респуб
лик по лесному хозяйству проделана определенная ра
бота по улучшению подготовки рабочих кадров в лес
ном хозяйстве.

Завершена первая очередь реконструкции Апшерон- 
ского профтехучилища в Краснодарском крае, осуществ
ляется строительство Павловского профтехучилища 
в Башкирской АССР, Борисовского в Минской и Ма- 
невичского в Волынской обл. Укрепляется учебно-мате
риальная база лесотехнических школ в Российской Фе
дерации, проведена их специализация.

В ряде республик расширяется сеть учебно-курсовых 
комбинатов, учебных пунктов, школ передового опыта 
по подготовке и повышению квалификации рабочих. 
Так, на предприятиях лесного хозяйства РСФСР дей
ствует 18 школ передового опыта, во многих областях 
Украинской ССР и Белорусской ССР при лесохозяй
ственных предприятиях созданы учебно-курсовые ком
бинаты и пункты.

Ведется работа по профессиональной ориентации уча
щихся общеобразовательных школ, повышена роль про
изводственных коллективов в обучении и воспитании 
молодых рабочих.

Однако в деле подготовки квалифицированных рабо
чих лесного хозяйства имеются серьезные недостатки.

В целях обеспечения подведомственных предприятий 
квалифицированными кадрами рабочих коллегия Гослес
хоза СССР обязала:

Министерство лесного хозяйства РСФСР — обеспечить 
в текущей пятилетке ввод в действие комплекса Пав
ловского профтехучилища в Башкирской АССР и за
вершение реконструкции Александровской и Тейков- 
ской лесотехнических школ, включить в план на один
надцатую пятилетку строительство новых комплексов 
профтехучилищ в Архангельской, Брянской и Иванов
ской обл., Алтайском крае и Бурятской АССР, а также 
Красноярской и Марийской лесотехнических школ и 
второй очереди Апшеронского профтехучилища;

Министерство лесного хозяйства Украинской ССР — 
ввести в действие в 1980 г. первую очередь Маневич- 
ского профтехучилища;

Министерство лесного хозяйства Белорусской ССР — 
завершить строительство Борисовского профтехучилища,

Министерство лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Латвийской ССР — включить в план на один
надцатую пятилетку строительство лабораторного кор
пуса и общежития на 400 мест в Ранкском профтехучи
лище, а такж е испытательного полигона в Огрском 
профтехучилище.

Министерствам лесного хозяйства союзных респуб
лик, государственным комитетам союзных республик по 
лесному хозяйству предложено до конца текущей пяти
летки разработать мероприятия, предусматривающие 
расширение и укрепление учебно-материальной базы 
по подготовке и повышению квалификации рабочих 
кадров на одиннадцатую пятилетку, выполнение пла
нов комплектования учебных заведений, осуществляю
щих подготовку квалифицированных рабочих лесного 
хозяйства, создание молодым рабочим необходимых 
условий для высокопроизводительного труда, дальней

шего роста их профессионального мастерства, закреп
ления рабочих кадров на предприятиях лесного хозяй
ства.

Рассмотрев отчет об отпуске леса и мерах ухода за 
ним, подсочке и побочным пользованиям, коллегия 
Гослесхоза СССР отмечает, что в 1978 г. предприятиями 
и организациями лесного хозяйства проведена опреде
ленная работа по дальнейшему улучшению организа
ции использования лесных ресурсов, обеспечению лесо
сечным фондом лесозаготовительных предприятий ми
нистерств и ведомств.

Общий отпуск древесины в лесах государственного 
значения по всем видам пользования составил
394,1 млн. м3 и снизился против 1977 г. на 10,2 млн. м3. 
По главному пользованию и лесовосстановительным 
рубкам он достиг 335,8 млн. м3, в том числе по хвой
ному хозяйству — 251,2 млн. м3. В порядке рубок ухо
да и санитарных рубок заготовлено 41,7 млн. м3 лик
видной древесины, прочем рубкам — 16,6 млн. м3.

Сокращены перерубы расчетных лесосек в хвойных 
лесах и объемы условно-сплошных рубок. Перерубы рас
четных лесосек в хвойных лесах Европейско-Уральской 
части РСФСР уменьшены по сравнению с 1977 г. на
4,8 млн. м3. Объем условно-сплошных рубок сократил
ся на 24%, а площадь прогрессивных выборочных и по
степенных рубок увеличилась на 22%.

Усилен государственный контроль за рациональным 
использованием и сохранением лесов, особенно в райо
не строительства БАМа, бассейне оз. Байкала, Нечерно
земной зоне. Органами лесного хозяйства осуществлено
349,5 тыс. проверок соблюдения лесозаготовителями 
правил рубок и отпуска древесины и приняты меры 
к устранению имеющихся недостатков.

Вместе с тем в использовании лесных ресурсов еще 
имеются нерешенные проблемы и недостатки.

Коллегия обязала министерства лесного хозяйства 
союзных республик и государственные комитеты союз
ных республик по лесному хозяйству:

повысить требовательность к лесозаготовителям за 
рациональное использование лесосечного фонда, при
влекать к строгой ответственности должностных лиц за 
нарушение правил использования лесных ресурсов;

рассмотреть итоги отпуска леса за 1978 г. и принять 
необходимые меры по устранению имеющихся недостат
ков;

улучшить качество подготовки лесосечного фонда и 
своевременно передавать его лесозаготовительным пред
приятиям. Принять дополнительные меры по более ши
рокому внедрению в производство постепенных и вы
борочных способов рубки леса;

повысить ответственность руководителей лесохозяй
ственных предприятий за полное и рациональное ис
пользование лесосечного фонда, выделяемого им для 
собственных лесозаготовок;

усилить контроль за качеством проведения рубок 
ухода за лесом, обратив особое внимание на отбор де
ревьев, подлежащих рубке;

принять своевременные меры по устранению выявлен
ных недостатков при разработке лесосек;

министерству лесного хозяйства РСФСР предложено 
усилить работу по использованию ресурсов лиственной 
древесины, а такж е увеличению использования ее 
в районах восточнее Урала.
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Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что на предприятиях лесного хозяйства Карельской 
АССР лесоосушительные работы ежегодно проводятся 
в объеме свыше 50 тыс. га. Всего в республике эти 
работы осуществлены на площади 451,5 тыс. га, введено 
в эксплуатацию лесоосушительных систем 357,3 тыс. га, 
заложены лесные культуры на осушенных землях на
23,1 тыс. га. Созданные культуры отличаются хорошим 
ростом и состоянием. Часть не покрытых лесом пло
щадей после осушения возобновилась естественным пу
тем хозяйственно ценными породами.

За три года текущей пятилетки сократился разрыв 
между осушенными и вводимыми в эксплуатацию пло
щадями, увеличилась комплексность и улучшилось ка
чество строительства лесоосушительных систем.

Вместе с тем в организации и проведении лесоосуше- 
ния и освоения осушенных земель в Карельской АССР 
имеются существенные недостатки, снижающие каче
ство и эффективность лесоосушительных работ.

Министерству лесного хозяйства Карельской АССР 
и тресту «Кареллесмелиорациястрой» предложено: 

устранить отмеченные недостатки по строительству 
лесоосушительных систем, их эксплуатации и освоению 
осушенных земель; 

обеспечить выполнение народнохозяйственного плана

1979 г. по вводу в эксплуатацию лесоосушительных си
стем и плана лесоосушения;

в течение 2—3 лет создать необходимую ремонтно- 
производственную базу во вновь организованных лес
ных машинно-мелиоративных станциях;

принять меры к  концентрации работ, сокращению 
сроков строительства лесоосушительных систем и свое
временному вводу в эксплуатацию законченных строи
тельством объектов.

организовать к 1981 г. специальную службу по экс
плуатации и ремонту лесоосушительной сети;

обеспечить горячим питанием рабочих-механизаторов 
в полевых условиях работы.

Министерству лесного хозяйства Карельской АССР 
поручено:

обратить особое внимание на выбор объектов осу
шения. В первую очередь назначить под осушение по
крытые лесом площади I и II групп эффективности, 
не допуская необоснованного осушения открытых вер
ховых болот;

своевременно и качественно готовить трассы под ле
соосушительные каналы;

установить повседневный контроль за качеством 
строительства лесоосушительных систем и выполнением 
полного комплекса работ, предусмотренных техно-рабо
чими проектами.

М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ФОРУМ ЛЕСОВОДОВ
М еждународный союз научно-иссле

довательских организаций (ИЮФРО) совместно с Госу
дарственным комитетом СССР по лесному хозяйству на 
базе Всесоюзного научно-исследовательского института 
лесоводства и механизации лесного хозяйства и научно- 
производственного объединения «Силава» впервые в 
СССР провели Международный симпозиум по актуаль
ной проблеме — «Техника и технология лесовосстанов
ления».

Основанный в 1892 г. ИЮФРО объединяет 500 науч
ных организаций из 89 стран мира. Цель его работы — 
координация исследований и международного сотрудни
чества в области лесного хозяйства.

Главные направления исследований этой организации 
в области лесного хозяйства следующие: лесоведение, 
лесоводство, лесовосстановление, генетика и селекция, 
охрана окружающей среды, лесозаготовки, защита и 
охрана лесов, экономика, планирование, эргономика, 
лесоуправление, учет лесов, использование лесных про
дуктов.

От лесного хозяйства СССР членами ИЮФРО явля
ются Всесоюзный научно-исследовательский институт

лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) 
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству 
и Институт леса и древесины СО АН СССР.

В 1976 г. на Всемирном конгрессе ИЮФРО в г. Осло 
(Норвегия) было принято решение о проведении сим
позиума в гг. Москве и Риге с 3 по 8 сентября с. г. 
В его работе приняли участие ученые ГДР, ВНР, НРБ, 
ПНР, ЧССР, СССР, США, Канады, Франции, ФРГ, Шве
ции, Финляндии, Норвегии, Дании, Голландии.

В Москве были рассмотрены исследовательские ме
тоды, применяемые в лесовосстановлении и уходе за 
насаждениями, и заслушано около 25 научных докла
дов. Во ВНИИЛМе участникам симпозиума продемон
стрирована лесохозяйственная техника, используемая 
в СССР.

В Риге обсуждались вопросы классификации местно
сти для лесохозяйственных работ, показаны машины и 
механизмы, применяемые в питомниках, а такж е обо
рудование для производства посадочного материала.

Симпозиум способствует дальнейшему укреплению 
сотрудничества ученых стран мира в области восста
новления лесов.

ВАСХНИЛ— 50 ЛЕТ
После окончания гражданской войны, 

в период построения новой мирной жизни, советским 
людям предстояло решать крупные теоретические и 
важные практические задачи развития сельского хозяй
ства страны. В июне 1929 г. была организована Всесоюз
ная академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле
нина. Здесь стали работать такие крупные ученые раз
личных отраслей биологической и сельскохозяйственной 
науки, как Д. Н. Прянишников, А. Ф. Иоффе, Н. М. Ту- 
лайков, Н. К. Кольцов, А. Н. Костяков, К. И. Скрябин, 
Р. Р. Шредер. Первым президентом ВАСХНИЛ был вы
дающийся ученый-биолог Н. И. Вавилов.

С первых лет деятельности академия принимала

активное участие в преобразовании сельскохозяйствен
ного производства, становлении его на социалистические 
рельсы, укреплении коллективных начал, ведения сель
ского хозяйства на научной основе. Большой вклад 
в науку внесли широко известные в нашей стране и 
за рубежом академики И. В. Мичурин, Д. Н. Пряниш- 
никнов, Н. М. Тулайков, В. Р. Вильямс, Н. В. Цицин,
В. П. Горячкин, М. Ф. Иванов, П. М. Жуковский, 
К. И. Скрябин, В. С. Немчинов, П. Н. Константинов, 
И. И. Артоболевский, П. П. Лукьяненко, В. С. Пусто- 
войт и многие другие.

В 1949 г. за выдающиеся заслуги в области развития 
биологической и сельскохозяйственной науки, внедрения
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ее достижений в производство и в связи с 20-летием 
академия была награждена орденом Ленина.

Сейчас ВАСХНИЛ — крупнейшее научное учреждение 
страны, имеющее восемь региональных отделений — 
Всероссийское, Сибирское, Нечерноземной зоны. Запад
ное, Ю жное, Восточное, Среднеазиатское и Закавказ
ское, в которые входят научно-исследовательские инсти
туты разного профиля, опытные станции, опорные пунк
ты и стационары. Более 400 опытных хозяйств распо
лагают 2774 тыс. га земельной площади. Здесь размно
жают новые сорта сельскохозяйственных культур, по
роды и породные группы скота и птицы, проходят пер
вую проверку технологические схемы, испытывают ма
шины и механизмы.

В составе академии насчитывается 114 академиков и 
117 членов-корреспондентов, многие из которых явля
ются почетными членами зарубежных академий, науч
ных обществ, институтов, университетов. Среди них — 
академики П. П. Вавилов, И. С. Шатилов, А. А. Сози- 
нов, И. С. Мелехов. ВАСХНИЛ осуществляет научно- 
методическое руководство деятельностью всех сельско
хозяйственных институтов и опытных станций незави
симо от их ведомственной подчиненности, издает науч
ные труды и методическую литературу, выпускает еж е
месячные ж урналы — «Вестник сельскохозяйственной 
науки», «Доклады ВАСХНИЛ», «Сельскохозяйственная 
биология», «Механизация и электрификация социалисти
ческого сельского хозяйства», «Сельское хозяйство за 
рубежом». Региональные отделения и их научные уч
реждения издают тематические сборники научных тру
дов, а  ведущие и головные институты, кроме того,— 
научно-технические бюллетени с краткой информацией 
о текущей научно-исследовательской работе.

Сельскохозяйственная наука стала мощной произво
дительной силой нашего социалистического общества. 
Новые высокоурожайные сорта пшеницы, подсолнечни
ка, сахарной свеклы, кукурузы и других культур позво
лили значительно повысить продуктивность растение
водства, укрепить кормовую базу животноводства. Та
кие сорта пшеницы, как Безостая-1 и Мироновская-808, 
дают по 40—50 ц и более высококачественного зерна 
с 1 га. Масличность новых сортов подсолнечника дове
дена до 51—52%.

Крупные теоретические разработки ведутся в области 
экономики и механизации сельского хозяйства, земле
делия и мелиорации почв, защиты их от эрозии, при
менения удобрений и других способов повышения пло
дородия и сопровождаются практическими рекоменда
циями для сельскохозяйственного производства.

Большие исследования развернуты по животноводству. 
Выведены новые породы крупного рогатого скота — 
алатаузская, лебединская, курганская, бурая кавказская, 
высокопродукпгвные породы свиней, тонкорунных овец, 
новые кроссы кур. Ш ироко используются промышлен
ное скрещивание и получение гетерозисных животных 
высокой продуктивности. Разрабатываются комплексные 
программы по селекции, кормлению и содержанию ж и
вотных, увеличению производства молока и мяса, по
скольку нынешний уровень его развития, как отмеча
лось на июльском (1978) Пленуме ЦК КПСС, не отве
чает быстро растущим потребностям населения.

Значительное место в работах ВАСХНИЛ занимают 
исследования по лесоводству и защитному лесоразве
дению. Определенное внимание этому уделяли еще ака
демики Б. А. Келлер, А. И. Мальцев, В. Р. Вильямс. 
В первом составе академии находился и активно ра
ботал видный лесовод, агролесомелиоратор, климатолог, 
почвовед, геоботаник, физико-географ и гидролог ака
демик Г. Н. Высоцкий.

В 1956 г. было организовано Отделение лесоводства 
и агролесомелиорации, осуществляющее координацию 
исследований в этих отраслях знания. Первыми членами 
Отделения стали академики И. С. Мелехов и А. И. Ябло- 
ков, члены-корреспонденты А. В. Альбенский, Н. П. Ану
чин, А. Д. Букштынов, С. С. Пятницкий, а  так ж е по-
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четный академик ВАСХНИЛ, известный ученын-агро- 
лесомелиоратор Н. И. Сус. В 1958 г. членом-корреспон- 
дентом ВАСХНИЛ был избран проф. В. Г. Нестеров. 
С первых ж е шагов Отделение лесоводства и агролесо
мелиорации совместно с другими научными учреждения
ми и опираясь на свои институты — ВНИИЛМ (сходив
ший тогда в систему академии) и ВНИАЛМИ приступи
ло к разработке неотложных вопросов лесоводства и 
защитного лесоразведения. Даны научно обоснованные 
рекомендации по системам лесопользования в лесах 
СССР, лесоустройству и таксации насаждений, селек
ции и семеноводству лесных пород, прогнозам горимо- 
сти лесов и борьбе с пожарами и др. Широкие иссле
дования были развернуты по агролесомелиорации и 
защите почв от эрозии. Последней проблемой в эти го
ды, как и раньше, в сущности, занимались преимуще
ственно агролесомелиораторы. Лишь позднее к ней по- 
настоящему подключились другие специалисты. Полу
чили большое развитие исследования по облесению 
песков, оврагов, балок и других неудобных земель, на
чались исследования по зоолесомелиорации. Осуществ
лялись исследовательские и конструкторские работы по 
механизации лесохозяйственных и лесомелиоративных 
работ, внедрялись новые технологии.

Состав Отделения со временем пополнялся новыми 
действительными членами и членами-корреспондентами. 
В 1966 г. академиком был избран Н. П. Анучин, в 1970 г. 
членом-корреспондентом и в 1973 г. академиком —
В. Н. Виноградов, членами-корреспондентами — Г. П. Озо- 
лин (1972 г.), Н. И. Казимиров (1975 г.), М. И. Долгиле- 
вич (1978 г.), Е. С. Павловский (1978 г.). Руководит от
делением академик ВАСХНИЛ В. Н. Виноградов.

Отделением лесоводства и агролесомелиорации ведет
ся большая научно-организационная и методическая ра
бота. Под его руководством выполнены фундаменталь
ные и прикладные исследования по важнейшим проб
лемам лесоведения, лесоводства и защитного лесораз
ведения в различных регионах страны. В результате 
этого в производство веедрены комплексные мероприя
тия по повышению продуктивности лесов, научно обос
нованные системы рубок главного пользования, опти
мальные возрасты рубок, приемы лесовосстановления 
по типам вырубок, эффективные способы борьбы с лес
ными пожарами на базе современных методов лесной 
пирологии, система ведения лесного хозяйства на осно
ве непрерывности и неистощительности лесопользова
ния, основы промышленной таксации леса, интегральный 
метод определения возраста рубки леса и т. д.

Внедряются новые технологии создания защитных ле
сонасаждений в богарных и орошаемых условиях, прин
ципы размещения лесных полос на землях сельскохо
зяйственных предприятий, методы закрепления к  комп
лексного освоения песков, облесения овражно-балочных 
земель, повышения устойчивости и эффективности за
щитных лесонасаждений, борьбы с вредителями и бо
л е з н я м  деревьев и кустарников, выращивания высоко
качественного посадочного материала для лесомелиора
ции, методы селекции древесных пород, агролесомелио
ративное устройство защитных насаждений и лесохо
зяйственные мероприятия в них, приемы механизации 
и использования химических препаратов. Разработаны 
такж е научно-методические рек.океядацки по ряду во
просов агролесс мелиоративного производства, в том чис
ле методы определения экономической эффективности 
защитного лесоразведения, научной организации агро
лесомелиоративных работ в колхозах и совхозах.

Членами Отделения опубликовано более 1400 печат
ных работ, в том числе 60 крупных монографий, не 
только обобщающих достижения современной науки, но 
и определяющих новые направления в лесоведении, 
лесоводстве и защитном лесоразведении. Часть этих 
работ переведена на иностранные языки и известна во 
многих странах мира. Для практического использования 
в лесном хозяйстве и защитном лесоразведении -пере
дано свыше 130 конкретных предложений и рекс.мен-
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дацай, послуживших наряду с другими мероприятиями 
ОСН ОВОЙ  Д М  повы ш ения эф ф ек ти в н ости  ЭТИК отраслей
производства. Кроме того, большая работа ведется по 
подготовке научных кадров и повышению их квали
фикации.

Отделение лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ тесно связано с научными учреждениями 
Академии наук СССР, работает в постоянном контакте 
с Гослесхозом СССР и Минсельхозом СССР, министер
ствами и госкомитетами союзных республик по лесно
му хозяйству. Вместе с этими учреждениями проводят
ся научно-технические конференции и совещания по 
таким важнейшим вопросам общей деятельности, как 
повышение продуктивности и улучшение воспроизвод
ства дубрав, организация специализированных орехо
плодных хозяйств и др. Члены Отделения входят в со
став научно-технических советов ряда министерств и 
ведомств, ученых советов головных институтов. В свою 
очередь ведущие работники этих учреждений являются 
членами бюро Отделения, участвуют в работе его сек
ций и комиссий.

При Отделении созданы три постоянно действующих 
секции и несколько творческих комиссий. Секцией за
щитного лесоразведения руководит академик ВАСХНИЛ
В. Н. Вяяоградов. В ее состав входят комиссии по по
лезащитному лесоразведению (руководитель д-р с.-х. 
наук П. Д. Никитин), облесению « освоению песков 
(руководитель д-р биол. наук К. Ф. Кулик), по селекции, 
интродукции к  семеноводству (руководитель чл.-корр. 
ВАСХНИЛ Г. П. Озолин), ш» агролесомелиоративному 
устройству и ведш ею  хозяйства в запит ы х  лесонасаж 
дениях (руководитель чл.-корр. ВАСХНИЛ Е. С. Павлов
ский). Только за последний год секцией и комиссиями 
рассмотрены такие в зж н к е  вопросы, как новые на
правления g создании машин для агролесомелиорации, 
гидрологическая роль систем полсгдащЕтычх лесных по
лос и методы учет* шх агрономическое эффективности, 
опыт агролесомелиоративного устройств»: защитных на
саждений в ряде областей РСФСР. Помимо этого, пере
даны на рассмотрение НТС МСХ СССР и Геслесхоза 
СССР рекомендации по комплексному освоению песков 
и песчаных земель, подготовлены к выпуску методи
ческие указания по рубкам ухода з  полезащитных лес
ных полосах, закладке лесосгчм^ных плантаций древес
ных пород для лесоразведения в сухой  степи и полу
пустыне, по выращиванию сеянце?, березы и др.

Секцию лесоводства и лесоведения Отделения воз
главляет академик ВАСХНИЛ И. С. Мелехов. В ней 
работаю? две творческие комиссия — по лесоводству 
(руководитель акад. И. С. Мелехов) и использованию 
леса как фактора окружающей среды (руководитель 
д-р с.-::. наук В. Т. Николаенко). В 1977— 1679 i t .  на сек
ции обсуждены проблемы сохранения лесов в условиях 
промышленного загрязнения воздуха, улучшения лесо
семенного дела в стране, расчистки лесных зарослей 
под сельскохозяйственные угодья, лесовосстановления

на территории европейской части РСФСР, последствий 
переброски стока северных рек и др.

Секцией экономики и организации лесного хозяйства 
и защитного лесоразведения, колхозных и совхозных 
лесов Отделения руководит академик ВАСХНИЛ 
Н. П. Анучин. В ее составе три комиссии: по вопросам 
экономики и управления лесным хозяйством (руково
дитель д-р эконом, наук Н. А. Моисеев), по организа
ции лесного хозяйства и устройству насаждений (руко
водитель канд. с.-х. наук С. Г. Синицын) и по рацио
нальному использованию пищевых и лекарственных ре
сурсов леса (руководитель чл.-корр. ВАСХНИЛ
А. Д. Букштынов). Секцией рассмотрены методы опре
деления товарной структуры леса, экономические пока
затели народнохозяйственной эффективности полеза
щитного лесоразведения, заслушаны результаты инвен
таризации пойменных земель в ряде областей России 
и учета колхозных и совхозных лесов, основные на
правления развития и размещения лесного хозяйства 
в зоне БАМа, методы учета, оценки и планирования 
продукции и хозрасчета в лесном хозяйстве, а такж е 
ценообразования в этой отрасли. Значительная работа 
выполнена по организации промышленных плантаций 
облепихи, рациональному использованию и воспроиз
водству плодово-ягодных и лекарственных ресурсов ле
са, разработаны предложения по использованию дре
весной коры в сельском хозяйстве и др.

Юбилей ВАСХНИЛ отмечает вся страна. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1979 г. 
за заслуги в развитии сельскохозяйственной науки и 
в связи с 50-летием академия награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В региональных отделе
ниях и научно-исследовательских учреждениях прохо
дят тематические конференции, заседания ученых со
ветов, организованы выставки, посвященные этой юби
лейной дате. В ноябре 1S79 г. на ВДНХ СССР откроет
ся большая выставка «Сельскохозяйственная наука — 
производству», где будут отражены крупные дости
ж ения ВАСХНИЛ за прошедший период. Среди других 
экспозиций значительное место займет показ материа
лов по защитному лесоразведению, повышению про
дуктивности лесов, их природоохранной и средообра
зующей роли, комплексному и рациональному исполь
зованию лесных ресурсов, в котором наряду с Отделе
нием лесоводства и агролесомелиорации академии уча
ствуют научно-исследовательские учреждения по лесно
му хозяйству и защитному лесоразведению, Министер
ство лесного хозяйства РСФСР, Союзгнпролесхоз и дру
гие организации.

В ноябре 1979 г. состоится юбилейная сессия Все
союзной ордена Ленина и ордена Трудового Крас
ного Знамени Академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина, которая подведет итоги работы и на
метит основные направления развития сельскохозяй
ственной науки па будущее.

Е. С. ПАВЛОВСКИЙ, член-корреспондент ВАСХНИЛ

НОВОЕ НА ПОСТЕПЕННЫХ РУБКАХ И РУБКАХ УХОДА ЗА ЛЕСОМ
Основными направлениями развития 

народного хозяйства СССР па 1976— 1980 годы, утверж 
денными XXV съездом КПСС, предусмотрено обеспе- 
ччть повышение продуктивности лесов, получение 
большего ко»Бчест>м т е о р и е й  древесины с каждого 
гектара лесной плоададя, рациональное использование 
лесных ресурсов. Ocottee внимание уделено проблемам 
усиления охраны природы.

И сьете требований XXV съезда КПСС перед работ
н и к а *  лесного хсм й стэа  стоят важнейш ие задачи по 
дальнейшему повышению эффективности и качества 
использования и воспроизводства лесных ресурсов,

а такж е сохранения лесных богатств и природы нашей 
Родины.

Проходившее в г. Ижевске Всероссийское совещание 
«Передовая технология, новые приемы и способы орга
низации труда ка постепенных рубках и рубках ухода» 
было организовано Минлесхозом РСФСР и Удмуртским 
управлением лесного хозяйства. В его работе приняли 
участие специалисты лесного хозяйства и научные ра
ботники организаций и предприятий Гослесхоза СССР, 
Госплана СССР, Совета Министров РСФСР, Госплана 
РСФСР, Минлеспрома СССР, Минсельхоза РСФСР 
и других министерств и ведомств.
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На совещании заслушаны доклады и выступления, 
рассмотрены вопросы, связанные с технологией рубок 
леса, правильным выбором способов рубок, механиза
цией процессов рубки, экономической и хозяйственной 
эффективностью несплошных рубок, соблюдением тех
нологической дисциплины при проведении рубок в ин
тересах сбережения природоохранных свойств лесов.

Удмуртская АССР не случайно была выбрана местом 
проведения совещания. Именно в этой республике 
в 1961 г. родилось замечательное движение за сохране
ние подроста при лесозаготовках и внедрена в содру
жестве с ТатЛОС наиболее прогрессивная технология 
лесосечных работ узкими лентами. Здесь ж е разработа
на с учетом особенностей роста и развития ели под по
логом лиственных молодняков технология интенсивных, 
так называемых целевых рубок ухода.

При участии в составе насаждений до двух единиц 
хвойных пород или 5 тыс. шт. хвойного подроста лесо
воды Ижевского лесокомбината и других предприятий 
Удмуртской АССР вырубают за первый прием до 50% 
лиственных пород. После проведения (через 5—7 лет) 
второго и третьего приемов таких рубок лиственные 
насаждения переводятся в хвойные.

Прекращение нежелательной смены хвойных насаж
дений малоценными в хозяйственном отношении лист
венными породами является большим достижением ле
соводов Удмуртии. Площадь хвойных насаждений в гос- 
лесфонде республики постоянно увеличивается и со
ставляет в настоящее время 57% покрытой лесом пло
щади.

Участники совещания ознакомились с опытом работы 
лесоводов республики, осмотрели ряд объектов, связан
ных с постепенными рубками и рубками ухода. Им бы
ла продемонстрирована новая техника и механизация 
процессов рубки.

В заключение совещания были приняты рекомендации:
сосредоточить внимание коллективов предприятий в 

организаций лесного хозяйства, лесных научно-исследо
вательских и проектных институтов и конструкторских 
бюро на быстрейшем устранении недостатков в исполь
зовании лесосырьевых ресурсов, повышении эффектив
ности и лесохозяйственного производства, разработки 
и освоении новых технических средств и технологиче
ских процессов, наиболее полно отвечающих требова
ниям охраны окружающей среды, изучении и внедре
нии передового отечественного и зарубежного опыта

в целях повышения интенсивности лесного хозяйства, 
более полного и эффективного использования лесо
сырьевых ресурсов и заготовленной от рубок ухода за 
лесом древесины;

строго соблюдать технологию проведения рубок глав
ного и промежуточного пользования, обеспечить пра
вильный подбор способов рубок, не допускать приме
нения рубок, не соответствующих лесорастительным ус
ловиям и не способствующих более рациональному ис
пользованию и интенсивному воспроизводству лесных 
ресурсов;

широко внедрять в производство постепенные и вы
борочные рубки, прежде всего в лесах первой группы 
и горных лесах;

добиваться повышения качества отвода лесосек, осви
детельствования мест рубок, требовательности в вопро
сах рационального использования и сохранения лесных 
ресурсов;

не допускать увеличения ширины волоков, сплошной 
разрубки зон безопасности и повышения размеров 
и числа погрузочных площадок при проведении не
сплошных рубок леса;

принять необходимые меры к более полному охвату 
насаждений рубками ухода за лесом, особенно ценных 
молодняков, заглушаемых второстепенными породами, 
повысить качество и эффективность этих рубок;

совершенствовать организацию работ на рубках ухо
да, шире внедрять поквартальный и блочный способы 
организации труда, в целях более эффективного исполь
зования машин, механизмов, трудовых ресурсов и соз
дания лучших условий для работы в лесу;

применять при уходе за лесом удобрения и арбори- 
циды, способствующие выращиванию высокопродуктив
ных насаждений нужного породного состава;

оказывать помощь по внедрению в производство ра
ционализаторских предложений по совершенствованию 
лесохозяйственной, лесозаготовительной техники для 
использования ее при уходе за лесом, шире использо
вать на рубках ухода за лесом колесные тракторы 
с трелевочным оборудованием, позволяющие в значи
тельной степени сохранять подрост ценных пород;

содействовать широкому внедрению на рубках ухода 
за лесом бригадного подряда и аккордной оплаты труда, 
способствующих повышению производительности труда 
и ответственности за выполняемые работы.

Т. П. КОМАРОВА

(Начало на стр. 46)
Исследования показали повы- 

шеннную биологическую актив
ность витаминной муки из хвой
но-лиственной древесной зелени 
по сравнению с хвойной. При сов
местной переработке хвойной и 
лиственной древесной зелени 
уменьшаются трудовые затраты 
на заготовку древесной зелени и 
производство муки, а такж е по
вышается ее сортность. В летний 
период леспромхозы могут полу
чить дополнительную прибыль в 
размера 25—30 руб. на 1 т муки.

Значительный экономический 
эффект достигается такж е путем 
гранулирования витаминной муки. 
При этом в 1,8—2 раза снижаются 
или вообще исключаются (при 
хранении гранул в бункерах) рас
ходы на тару, на 3—5% увеличи
вается выход муки, повышается 
сохранность биологически актив
ных веществ, улучшаются условия 
труда в цехе (снижается запылен
ность), на 10— 12 руб. снижается 
себестоимость 1 т муки.

На основе «Рекомендаций по 
заготовке и использованию в жи

вотноводстве древесного корма» 
(ВАСХНИИЛ) в новом ГОСТ 
13797—78 «Мука витаминная из 
древесной зелени» существенно 
расширен природный состав дере
вьев и кустарников, используемых 
для производства муки.

Введение современных методов 
определения качественных показа
телей продукции обеспечит значи
тельный выпуск продукции повы
шенного качества.

ГОСТ 13797—78 введен в дейст
вие с 1 июля 1978 г.
В. Я. Дерума, М. О. Даугавиетнс
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УДК 630*907
К вопросу об экономике «нематериальных» благ природы ле

са. П и с ь м е н н ы й  Н. Р . — Л есное хозяйство, 1979, № 10, 
с. 8— 11.

И злож ена точка зрения автора на экономическую  оценку 
«невесомых полезностей л еса» .

Список литературы  — 9 н азв .
УДК 630*684

Планирование рационального использования рабочей силы 
с помощью математической модели. О в ч и н н и к о в  Л. В. —
Л есное хозяйство, 1979. № 10, с. 11— 13.

И злож ен  вопрос улучш ения использования рабочей силы  на 
основе правильного сочетания отраслей производства.
УДК 630*66

Роль цен в рациональном использовании лесных ресурсов. 
Г р о ш е в  В. Л . — Л есное хозяйство, 1979, № 10, с. 13— 17.

Рассм атриваю тся вопросы повыш ения стимулирую щ ей роли 
попенной платы  в улучш ении использования лесосечного фонда, 
диф ф еренциации  цен на крупную  и мелкую  древесину хвойных 
пород и повыш ения цен на древесину мягколиствеины х пород 
и дрова, введения цен на отходы  деревообрабаты ваю щ и х про
изводств.

И ллю страций — 1, таблиц  — 6, список литературы  — 6 назв.
УДК 630*181.4
Особенности отпада в разновозрастных еловых древостоях. 

Д е к а т о в  Н.  Н. ,  К е н д ы ш  А. Н . — Л есное хозяйство. 
1979. № ю, с. 21—23.

О траж ена динам ика отпада  в разн овозрастны х еловых ле
сах тайги  в связи с несплош ными рубкам и  главного пользо
вания.

Т аблиц  — 3. список л и т е р а ту р ы — 12 назв.
УДК 630*181.4
Распределение дополнительного радиального прироста на 

различной высоте ствола. Б о ч а р о в  И. В. — Лесное хо
зяйство, 1979, № 10, с. 25—26.

Рассм атри вается  вопрос о распределении дополнительного 
радиальн ого  прироста на различной  вы соте ствола в приспе
ваю щ их еловы х н асаж д ен и ях  после внесения удобрений. У ста
новлено, что удобрения не влияю т на изменение формы ство
ла к что дополнительны й прирост, определенны й на высоте 
груди, является  оценкой средней величины для  всего ствола.

Таблиц  — 4. список литературы  — 6 назв.
УДК 63Я*2?2.32
Рост лесных культур, созданных саженцами «Б рикет». 

И в а н о в  Ф.  Е. ,  Б е л о с т о ц к и й  Н.  Н. .  А н д р е е в
С. П. — Л есное хозяйство, 1979, 10, с. 27—28.

У становлены приж и ваем ость и сохранность культур, соз
данны х саж ен ц ам и  «Брикет» после доращ и вани я.

Таблиц  — 1, список литературы  — 2 назв.
УДК 630*232.32
Выращивание посадочного материала в контейнерах. А л ь -

к и н  Н. Ф. — Л есное хозяйство, № 10, с. 30—32.
Онисён характер  разви тия мочковатой части корневой си

стемы посадочного м атери ала  в конусообразны х контейнерах. 
Установлено, что при п ересадке на лесокультурную  площ адь 
таки* саж енц ы  отличаю тся лучш им ростом по сравнению  с 
вы ращ енны ми в открытом грунте.

И ллю страц и й — i.  таб л и ц  — 2, сш*сок литературы  — 6 назв.

УДК 630*181.34
Рост сеянцев ели сибирской на различных почвогрунтах в 

теплице. К р ы х а н о в  Л . И. — Лесное хозяйство, 1979, № 10, 
с. 28—29.

М ноголетними опытам и установлены  оптимальны й темпе
ратурны й реж им воздуха и почвы и состав почвогрунтов нри 
вы ращ ивании  1—2-летних сеянцев в теплице.

Таблиц  — 1, список литературы  — 3 назв.

УДК 630*114.7
Почвенные обследования при лесоустройстве. Ш у м а 

к о в  В. С., К Р е м е р А. М. — Л есное хозяйство, 1979, 
Ко 10, с. 38— 41.

Рассм отрены  основные методические и организационны е 
вопросы проведения почвенного обследования лесных земель 
и использования результатов обследования в лесоустройстве.

И ллю страций — I. список литературы  — 12 назв.

УДК 621.375
Лазерная аэросъемка профилей леса. С о л о д у х и н  В.  И. ,  

М а ж у г и н  И.  Н. ,  Ж у к о в  А. Я-, Н а р к е в и ч  В.  И. ,  
П о п о в  Л.  В.,  К У л я  с о в А.  Г., М а р а с и  н Л.  Е.,  
С о к о л о в  С. А. — Л есное хозяйство, 1979, № 10, с. 43—45.

П риводятся опыты лазерной  аэросьемки профилей леса, 
подтверж даю щ ие ранее вы сказанны е авторами полож ения о 
перспективности применения лазерной  аэросъем ки для  такса- 
сии леса и определения рельеф а земли под высокосомкнутым 
лесным пологом.

И ллю страций — 6, список литературы  — 5 назв.

УДК 630*377.1
Об устовершенствовании гидроманипулятора, монтируемого 

на лесовозный автопоезд. И е в и н ь  И К. ,  К л я в и н ь ш  
М. Г., П а с и е к с А. К. — Л есное хозяйство, 1979, № 10,
с. 48—49

Д ан о  кратное описание лесовозного автопоезда, снабж енно
го гидром анипуляторны м  погрузочно-разгрузочны м устройством 
типа «Зайчик» . П риводятся конструктивные недостатки гидро
м анипулятора и указы ваю тся пути усоверш енствования погру
зочно-разгрузочного агрегата.

И ллю страций  — 1.

УДК 630*443.3
Распространение внутренней гнили в приспевающих и спе

лых ельниках. А р л а у с к а с А. С., Т я б е р а А. П . — 
Л есное хозяйство, 1979, № 10, с. 51—54.

П риведены  результаты  исследований распространения внут
ренней гнили в еловы х древостоях. Установленные закон о
мерности вы раж ен ы  уравнениям и множественной регрессии.

Табли ц  — 4. иллю страций — 2. список литературы  — 6 назв.

УДК 630*443.323:630*176.232.3
Пораженность осинников Костромской области ложным оси

новым трутовиком. — Л есное хозяйство, 1979, Л? 10, с. 54—55.
П риведены  результаты  исследований условий пораж ения 

стволовой гнилью осинников Костромской обл. и дана оценка 
ряда ф акторов, влияю щ их на пораж енность осины грибом.

Таблиц  — 2, список литературы  — 7 назв.

ПОПРАВКА

В ж урн але  № 7 за  1979 г. в статье  «О пределение экономической эффективности лесом елио
ративны х противоэрозионны х м ероприятий» по вине авторов на стр. 12 допущ ены  неточности.

Текст, объясняю щ ий ф орм улу (1), нуж но читать следую щ им образом . Водорегулирую щ ая 
способность Л П Э М  показы вает, к ак ая  часть объем а или слоя поверхностного стока регулируется 
ими. В одозадерж нваю щ ая способность характери зуется  объем ом  или слоем зарегулированного 
ЛП ЭМ  стока, который за д ер ж и в ается  в почзе и идет на создани е дополнительной продукции. 
В одорегулирую щ ая способность ЛП ЭМ  (№ р) вы р аж ается  количеством стока, задерж ан н ого  в зо
не влияния ЛП ЭМ  за счет дополнительны х снегозапасов ( Е?3), а т ак ж е  поглощ енного непосред-
ственно почвой под лесополосами.

В условных обозначениях к ф орм уле (3) N  ■ 
вы раж ен н ая  в вы соте н асаж ден ий .

Ф ормула (8) имеет следую щ ий вид:
/?н =  0,0001 7 i  [ z 'S -

— сред няя  дальн ость  действия лесных

— a ( S  —  Г р )] .

полос.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

МАШИНА ДЛЯ ПОСАДКИ И ПОСЕВА ЛЕСА СЛ-2

Двухъярусная навесная со сменны 
ми посадочны ми и посевны ми секциями 
машина С Л-2 предназначена для посад
ки  2-летних сеянцев сосны, лиственни
цы, 2— 4-летних саженцев и сеянцев ели 
и посева семян хвойных пород  по пла
стам, подготовленны м  плугом -канаво 
копателем  ПКЛН-500 (ПЛП-135). По 
сравнению  с лесопосадочной маш иной 
С ЛП -2 и сеялкой СЛП-1,3 машина СЛ-2 
способствует повы ш ению  производи
тельности при посадке (за 1 ч чистой 
работы  она составляет 1,26 км ). 
Ш ирина м еж д ур яд и й  130— 310 см, глу
бина хода сош ников 10— 20 см.

М ашина состоит из поперечного  бруса 
с прицепны м устройством  и опорным 
колесом , левой и правой посадочных 
секций (в посадочном  варианте), левой 
и правой посевных секций (в посадочном 
варианте). А грегатируется с тракторами 
Т-1 ЗОБ (Т-100МБГС) и ЛХТ-55 (ТДТ-55).

Годовая эконом ия денежны х средств 
от применения одной машины при по
с а д ке —  791 руб., посеве —  98 руб.

Цена 4500 руб. (ориентировочно).

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ- 
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
СССР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХ
НИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
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СТРАХОВАНИЕ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

Страхование от несчастных случаев обеспечивает 
застрахованным получение материальной пом ощ и при 
наступлении в их ж изни  определенны х непредвиденны х 
событий.

Страховая сумм а по этим  до говорам  полностью  
или частично выплачивается за последствия несчастных 
случаев, происш едш их в течение срока  страхования на 
производстве или в быту.

Заключить д о гов ор  страхования от несчастных 
случаев м о гут  граждане в возрасте от 16 до 70 лет 
на ср о к от од ного  года до 5 лет включительно.

Взнос за весь ср о к страхования уплачивается пр 
заклю чении договора. Уплатить взнос м ож но  путе 
безналичного расчета через бухгалтерию  по месту р, 
боты или наличными деньгами.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Если Вас заинтересовал этот вид страхования и В 

хотите более подробно  ознаком иться с условиями стр 
хования и заклю чить договор, обратитесь, пожалуйст 
к  агенту, обслуживаю щ ем у Вас по месту Вашей раб< 
ты или жительства.

ГОССТРАХ РСФС
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