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А бдурахм анов Раджаб Закарья оглы  почти 15 лет 
работает трактористом -м аш инистом  в Ш екинском  лес
хозе А зербайдж анской  ССР. Его отличают высокий 
проф ессионализм, добросовестное  отнош ение к п ору
ченному делу. Все работы  (раскорчевка и расчистка 
вы рубок, подготовка  почвы под посадку орехоплодны х 
культур, уход за ними и т. д.) он выполняет своеврем ен
но и с хорош им  качеством.

П о-уд арном у трудится Раджаб Закарья оглы в де
сятой пятилетке. Он победитель в социалистическом 
соревновании. Задание ю билейного  1978 г. перевы пол
нено им на 36% . Принятые повыш енные социалистиче
ские обязательства на 1979 г. успеш но выполнены.

За высокие производственны е показатели А б д ур а х 
манов Раджаб Закарья оглы награж ден орд е но м  Тру
довой славы III степени и м едалью  «За доблестны й труд  
в ознаменование 100-летия со дня рож д ения Владимира 
Ильича Ленина».
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ЛЕС И ЖИЗНЬ

В. Н. ВИНОГРАДОВ, академик ВАСХНИЛ

Третья четверть XX  столетия харак
теризуется не только взрывом научных открытий и д о 
стижений техники, но и взрывом прогнозов дальнейше
го развития их [1, 6, 12]. Ученые считают, например, 
что если будет продолжаться увеличение массы угле
кислоты в атмосфере, то климат мож ет измениться и со 
временем приблизиться к климату плиоцена. Естествен
ным путем природа к этом у климату шла тысячелетия, 
нынешняя же цивилизация мож ет подойти к нему 
чрезвычайно стремительно — на протяжении нескольких 
десятилетий и с непредвиденными пока для нее послед
ствиями [2]. В ближайшие десятилетия ожидается 
бурное развитие биологических наук, подобно тому, 
которое недавно пережила атомная физика. Предвидят
ся также такие научно-технические открытия: в
2000 г.— искусственного разума, в 2010 г.— управление 
погодой, в 2070 г. — климатом, в 2090 г.—  создание 
мирового мозга и достижения бессмертия [6]. Н о пока 
нет прогнозов развития биоты. А ведь именно она оп
ределяет биогеохимический круговорот веществ и энер
гии, газовый состав атмосферы, самою жизнь, а фито- 
Снота вообщ е — первоисточник жизни на Земле.

Если жизнь — особая форма движения материи с 
присущим обменом веществ, саморазвитием, системным 
самоуправлением, то лес — наиболее яркое проявление 
се. Лесные биогеоценозы в условиях всеохватывающей 
научно-технической революции (Н Т Р ), пожалуй, одни 
из немногих сохранившихся на суше природных ячеек 
средоточия жизни, средоточия генофонда всех царств 
живой природы — растений, животных, микроорганиз
мов и грибов. Проблемы сохранения этого регулирую
щего аппарата эволюции [13] в условиях НТР стано
вятся чрезвычайно актуальными.

Подчеркнем, что НТР, вот уже более четверти века 
победоносно ш ествующая по всем континентам Земли, 
значительно обогатила человека новыми знаниями, да
ла ему возможность глубж е проникнуть в тайны при
роды, раскрыть и познать ее законы, овладеть новыми 
видами энергии и управлять многими природными про
цессами, подняться в результате этого на новую сту 
пень свободы по отношению к природе. Современная 
цивилизация — следствие ш ирокого использования чело
веком познанных законов развития природы и общ ест
ва 1ГГР способствует совершенствованию способов и 
методов, техники и технологии заготовки природного 
сырья, глубины переработки природных тел и при со 
ответствующих социально-экономических условиях соз
дает все необходимое для рационального использова
ния природных ресурсов и улучшения окружающей 
природной среды.

Действительно, проблемы истощения природных ре
сурсов и загрязнения окружающей среды социально не 
безлики. Только в СССР и странах социализма нали

чие общественной собственности на землю, ее недра, 
леса, воды составляет экономическую основу планового 
использования природных ресурсов и организации ох 
раны окружающей среды.

Страсть потребительства в мире бизнеса порождает 
тенденции увеличения объемов добычи природных ре
сурсов при явном отставании уровня их переработки и 
глубины утилизации. Усиление вовлечения в хозяйст
венный оборот ресурсов живой и неживой природы в 
колоссальных масштабах, изменение не только степени, 
но и характера воздействия на окружающую природ
ную среду значительно влияют на все составляющие 
живой оболочки Земли. Всего лишь около 0,0002% со 
ставляет масса человечества от общей массы живого 
вещества планеты, а уже выступает как геологическая 
сила, способная радикально перестроить биофесру с 
установившимися в ней обменными процессами. Чело
век, этот венец эволюции, вмешивается в самую 
жизнь на всех уровнях ее организации. И сейчас он 
как никогда раньше стоит перед остро обнаженной 
проблемой определения своего отношения к природе 
буквально на каждом клочке Земли, перед необходимо
стью безотлагательной выработки норм поведения в 
ней на региональном, национальном и международном 
уровнях.

Наряду с истощением некоторых невозобновимых 
природных ресурсов, изменениями газового состава ат
мосферы и загрязнением водных систем существенные 
сдвиги происходят в живой природе. Причем из всех 
ее компонентов, подвергшихся в последние десятилетия 
интенсивному воздействию, стихийной и неосмотритель
ной реконструкции и срабатывающей как бумеранг, 
больше страдает растительный покров и прежде всего 
лес. Трансформация лесных угодий в мире принимает 
угрожающий характер. Лесная площадь сокращается 
почти во всех капиталистических странах, а в развива
ющихся, по заявлению генерального директора ФАО
Э. Соаума на VIII Мировом лесном конгрессе (Д ж а
карта, октябрь 1978 г.), она ежегодно уменьшается на 
16 млн. га. Подумать только, тропические леса, самые 
продуктивные леса мира, низводятся с лика Земли со 
скоростью  30,4 га в минуту! С истреблением лесов, 
регулирующих водный режим, эксперты Ю НЭП связы
вают то, что на обширных территориях многих стран 
Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки 
все с большей разрушительной силой стали свирепст
вовать наводнения, сели, водная эрозия, пыльные бу
ри, засухи, нарастать процессы опустынивания. Напом
ним, что процессами опустынивания в разной степени 
охвачено 2/3 всех стран мира; 30 млн./км2 (19% всей 
суш и) находится под угрозой превращения в пустыню. 
Литературные данные свидетельствуют о том, что из 
45 выявленных причин опустынивания 87% приходится
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на нерациональное использование человеком воды, 
земли, растительности и ж ивотного мира и только 
1 3 % — на естественные природные процессы. Тут есть 
над чем подумать людям.

Леса — самая продуктивная растительная формация 
планеты, энергетическая база биосферы. Им в крупно
масштабном управлении природными процессами при
надлежит видное место. Вот почему они очень часто 
оказываются в центре внимания ученых, четко пред
ставляющих себе, что истребление лесов может негатив
но отразиться на состоянии всех геосфер Земли, о со 
бенно на» биосфере и, в частности, флоре и фауне.

Действительно,’ неудержимая рубка леса, промышлен
ное, дорож ное и городское строительство, осушение 
болот, чрезмерная распашка земель, затопление обш ир
ных пространств водохранилищами, интенсивная разра
ботка полезных ископаемых, химизация сельского хо 
зяйства, нередко истребление промысловых животных 
неизбежно ведут к существенному обеднению генофон
да. За хищническое обращение с растениями и ж ивот
ными человек уже поплатился полным исчезновением 
значительного количества видов, так и не познав до 
конца подчас их бпоэкологического и хозяйственно
экономического значения. Процесс низведения видов 
растений и животных не приостановлен. Как утверж да
ет «Всемирная стратегия охраны природы», принятая 
XIV Генеральной ассамблеей М еж дународного союза 
охраны природы и природных ресурсов (г. Ашхабад, 
октябрь 1978 г.), еще более 1000 видов животных и 
25 ООО видов растений находятся сейчас под угрозой 
вымирания. Это воспринимается научной общ ествен
ностью с тревогой.

Н еобходимо особо  подчеркнуть, что судьба многих 
растений и животных связана с судьбой леса. Интен
сивные рубки на значительной территории, уничтоже
ние леса неизбежно ведут к глубочайшим изменениям 
материально-энергетических ресурсов среды, общ ему 
обеднению природной флоры и фаунистических комп
лексов, разрушению естественных мест обитания жи
вотных и подрыву кормовых ресурсов. П оэтом у сохра
нение видового многообразия природной флоры и фау
нистических комплексов, оригинальных и особенно 
уникальных биогеоценозов — поистине «биологического 
капитала» человечества, становится в разряд самых 
первоочередных забот ученых, проектировщиков и хо 
зяйственников.

Леса нашей страны занимают более Vs покрытой ле
сом площади мира и направляют многие природные 
процессы, происходящие не только на территории на
шей страны, но и всего северного полушария. Это в 
высшей степени повышает значимость и ценность наших 
лесов, ответственность советских людей, прежде всего 
ученых-лесоводов, за их состояние и использование.

Лесохозяйственная и лесомелиоративная наука за 
годы Советской власти получила значительное разви
тие, особенно в направлении теоретических, фундамен
тальных исследований, обеспечивающих этой отрасли 
знания устойчивую перспективу. Она расширила наши 
знания об  экологической, хозяйственной и социальной 
роли леса в современных условиях, стала научной ос

новой ведения этой отрасли экономики, раскрыла зако
номерности строения лесов, природные и хозяйственные 
особенности их во всех регионах страны. Ею разработа
ны принципы н методы классификации различных кате
горий насаждении, управления лесными сообществами 
в соответствии с познанными законами развития при
роды, внедряются научно обоснованные системы меро
приятий по более совершенному учету, планомерному 
и неистощительному использованию лесных ресурсов, 
их восстановлению, повышению продуктивности лесов, 
особенно водоохранной и почвозащитной их роли.

Ш ирокие комплексные исследования, проведенные в 
последние десятилетия учеными-лесоводами, биологами, 
экологами, лесо- и гидромелиораторами, экономистами, 
механизаторами позволили перейти к научно обоснован
ному непрерывному лесопользованию, успешно решать 
лесохозяйственные, лесокультурные, лесо- и гидроме
лиоративные проблемы. На основании исследований в 
масш табе страны разработана система мероприятий по
вышения продуктивности лесов, включающая рацио
нальное использование лесов и борьбу с потерями в 
лесном хозяйстве, воздействие на природные условия 
произрастания леса, ускорение восстановления и фор
мирования леса, обновление и улучшение состава лесов 
введением быстрорастущ их и высокопродуктивных по
род. Важным этапом в повышении продуктивности 
лесов в ближайшей перспективе будет переход на ве
дение лесного хозяйства по эталонам. Приближение 
насаждений, включенных в хозяйственную деятельность, 
к таким, которые в максимальной мере отвечают усло
виям местопроизрастания, образованы хозяйственно 
ценными породами, дают в наиболее короткий срок 
лесную продукцию нужного качества и наиболее пол
но выполняют защитные, водоохранные и рекреацион
ные функции [10] — путь наиболее полного использо
вания материально-энергетических ресурсов среды и 
благоприятной обстановки, созданной социалистическим 
способом  производства.

Лесопромышленному и лесохозяйственному комплек
су  страны предстоит внедрить систему мер по преду
преждению смены хвойных пород лиственными, пло- 
щать молодняков которых пока имеет тенденцию рос
та. Обусловлено это многими причинами: дефицитом 
рабочей силы и совершенных средств механизации, 
стремлением лесозаготовителей к удешевлению стоимо
сти заготовляемого леса подчас без относительного уче
та происходящей смены пород и значительных денеж
ных, материальных и трудовых затрат на последующее 
полноценное восстановление вырубок. М еж ду тем лесо
хозяйственной наукой разработаны и рекомендованы 
способы рубок, предупреждающие крайне нежелатель
ную смену пород.

Известно, что лиственные насаждения по продуктив
ности биомассы, экологическому и энергетическому по
тенциалу значительно уступают хвойным. Да и самосев 
хвойных, полученный подчас от брошенных лесозаго
товителями фаутных деревьев, нередко имеет сомни
тельную генотипическую основу. К нелегкому труду 
двух-трех поколений лесохозяйствеш ш ков добавляются 
сложные по исполнению работы по выправлению этих
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насаждений с первых же лет их жизни. П оэтому, что
бы не допустить смены пород и снижения продуктивно
сти лесов в многолесных районах европейской части 
страны, необходимо найти организационные формы, 
пути и способы  правильного сочетания лесозаготовок и 
полноценного лесовосстановления, максимально эффек
тивного использования всей получаемой при рубках 
древесной массы. Важнейшим при этом является путь 
всемерной экологизации лесного хозяйства и лесозаго
товок, соизмерения хозяйственной деятельности с воз
можностями леса, его восстановительными потен
циями.

Следует заметить, что рост площади молодняков ли
ственных пород и дефицит рабочей силы вынудили ра
ботников лесного хозяйства при уходе за лесом при
менять химические средства. Это вызвало негативную 
реакцию в периодической печати, статьи в которой, 
конечно, не были лишены и эмоций. Наука тем и от
личается от литературы, что мыслит и оперирует со 
вершенно точными категориями. И дело вовсе не в 
эмоциях, не в преодолении «психологических» опасений 
за окруж ающ ую среду, а в фактах, в результатах глу
боких исследований, которые должны отмести все сом 
нения.

Леса, по-видимому, пока единственные острова чис
тых экосистем, по счастливой случайности, не подверг
шиеся серьезному загрязнению химическими препарата
ми. В них еще не подорвана естественная саморегуля
ция всего слож ного комплекса живых организмов, о с 
новы развития — обмена веществ и энергии. Н адо про
явить максимум осмотрительности, чтобы за «уровень» 
хозяйствования опять не был в ответе лес. Яд, попав
ший на растение, на землю, есть яд. Сейчас установ
лено, например [14], что естественные способности поч
вы к самоочищению от чуждых ей веществ несколько 
переоценены. Д аж е на сельскохозяйственных землях 
при широкой химизации земледелия слабо исследова
ны применительно к климатическим условиям и разным 
типам почв их поглотительная, аккумулирующая и ди
скриминационная способности при попадании в них ток 
сичных элементов и соединений, круговорот последних 
и вынос как с фитомассой, так и за пределы корне
обитаемого слоя.

Химия, конечно, должна внедряться в лесохозояйст- 
венное производство, но с большим знанием дела и 
непременным сохранением всеми причастными к ней 
одного из основных нравственных качеств —  чувства 
ответственности.

В современном лесоводстве очень остро стоят науч
ные проблемы более полного и рационального исполь
зования лесных ресурсов. Комплексный подход к раз
работке направлений и определения масш табов пользо
вания лесом позволит рационально эксплуатировать и 
восстанавливать огромные ресурсы древесного и расти
тельного сырья и своевременно избегать непоправимых 
последствий. Леса, как и другие природные ресурсы, 
составляют естественные производительные силы общ е
ства, уровень комплексного и рационального использо
вания которых определяет экономический потенциал 
страны.

Сейчас на каждую тонну вывезенной из леса дре
весины приходится около тонны неиспользуемой фито
массы, остающ ейся на вырубках [8]. А сколько дру
гой органической массы? Комплексное использование 
лесосырьевых ресурсов является важнейшим резервом 
повышения экономической эффективности лесохозяй
ственного производства, одной из важнейших народно
хозяйственных проблем. В последние годы много в 
этом плане делается, особенно на Украине, в Прибал
тийских республиках, в некоторых областях, краях и 
автономных республиках Российской Федерации, но 
еще значительно больше предстоит сделать.

Л ес — растительная формация с огромным энергети
ческим потенциалом, накапливаемым в виде древеси
ны. Определено, что еж егодно на каждом гектаре леса 
в виде прироста древесины, а также в ветвях и листь
ях фиксируется около 0,6 т углерода, что в пересчете 
на всю покрытую лесом площадь страны составляет 
колоссальную цифру — около 530 млн. т углерода [7]. 
Естественно, что эта масса ценнейшего сырья может 
служить одним из важнейших источников получения 
многих кормовых и пищевых продуктов. Медленно, но 
неуклонно увеличивается глубина переработки древе
сины. Видимо, наступит время, когда древесное сырье 
станет одним из наиболее дефицитных биологических 
ресурсов [3].

Лес не только источник древесины, этого живого, 
вечно обновляющ егося чуда природы. Несмотря на ис
ключительно быстрый рост стоимости древесины и ее 
производных, вопреки прогнозам в начале НТР о со 
кращении потребления древесины в связи с появлением 
заменителей сильно возрастает спрос на древесину и 
значительно больше растет ценность прижизненных 
свойств леса.

Советской и зарубежной лесохозяйственной и лесо
мелиоративной наукой осуществлен синтез современ
ных представлений о средообразуюш их и средопреобра
зующих функциях леса. Они объединены в следующие 
группы: абиотические (климатоулучшающие, водоохран
ные и почвозащитные), биотические (сохраняющие су
ществующий видовой баланс, генофонд растений, жи
вотных и микроорганизмов), экистические (ренатурали- 
зирующие искусственную среду, повышающие оздорови
тельные, эстетические и другие свойства этой среды, а 
также биологическую устойчивость урбанизированных 
и рурализированных систем), социальные (повышающие 
интеллектуальную деятельность, способствующие воз
врату утраченного эмоционального равновесия, отдыху 
и укреплению здоровья, восстановлению сил и трудо
вой активности, имеющие также культурно-воспитатель
ное и другое значение). Природоохранная роль леса 
возрастает и в связи с тем, что человек в наше время, 
испытывающий очень серьезные нагрузки стремитель
ной и тотальной индустриализации, ищет и находит 
удовлетворение в эмоционально-эстетическом общении 
с природой и прежде всего с  лесом. И в перспективе, 
в мире завтрашнего дня отношение человека к лесу, 
защитным лесным насаждениям с их многими, подчас 
незаменимыми функциями, и будет служить наиболее 
ярким признаком^ прогресса.; П родолж ающ ееся расши
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рение сфер применения древесины, особенно в связи
с начавшимся в ряде развитых стран энергетическим 
кризисом, все больше обостряет противоречия между 
ресурсным и средообразукицим значением лесов. Изы
скание более оригинальных путей преодоления этих 
противоречий —  одна из насущных задач лесной науки.

Главный дирижер жизни —  эволюция —  повелел так, 
что и лес, и поле, и их обитатели в пределах лесостепи 
с испокон веков сущ ествуют рядом. И человек всегда 
стремился не только сохранить лес в этой зоне, но и 
воспроизвести в своих культурных сельскохозяйствен
ных ландшафтах безлесной равнинной степи черты 
лесостепи (с агрономически целесообразным размеще
нием лесных насаждений) как наиболее оптимальные 
для жизни и производства.

В нашей стране проведена крупная исследователь
ская работа, создавш ая научные предпосылки для ши- 
рого размаха работ по защитному лесоразведению. 
Сейчас создано и успешно работает около 1,5 млн. га 
полезащитных лесных полос и более 2,7 млн. га защит
ных лесных насаждений на песках, оврагах, балках и 
других неудобных землях. Проведены большие о б 
стоятельные исследования по определению оптимального 
состава, ширины и конструкции полезащитных лесных 
полос дифференцированно для каж дого земледельче
ского района страны, изучению форм и размера кле
ток, влиянию полос на изменение экологической обста 
новки на межполосных полях, агрономической и эко
номической эффективности их.

Остановимся на некоторых проблемах и вопросах, ко
торые подчас возникают в связи с защитным лесораз
ведением.

Прежде всего, иной ученый считает, что с  примене
нием противоэрозионной агротехники, разработанной и 
широко внедренной Всесоюзным научно-исследователь- 
ским институтом зернового хозяйства, надобность в 
полезащитных лесных полосах отпадает. В связи с этим 
заметим, что еще в 1969 г. на сессии ВАСХН И Л  в Р о с
тове-на-Дону было подчеркнуто, что засуха и эрозия 
почв — явления комплексные и наиболее эффективными 
мерами борьбы с ними, как показывают опыт и прак
тика, могут стать только комплексные. Агротехника и 
полосы —  элементы одного комплекса и каж дом у из 
них отведена определенная роль. П оэтом у они не за
меняют друг друга, а только удачно дополняют. К ро
ме того, противопоставление их —  впадение в противо
речие с марксистским учением о  сложной взаимосвязи 
и взаимозависимости всех факторов интенсификации.

Иногда ссылаются на долгое ожидание эффекта от 
полезащитных лесных полос и предлагают в борьбе с 
эрозией почв и засухой применять «бы стродействую 
щие» агротехнические мероприятия. Прежде всего это 
наивное заблуждение: результативность полезащитных 
лесных полос начинает проявляться уж е на третьем-чет- 
вертом годах их жизни. А  потом справедливо это было 
в том случае, если бы нам хлеб нужен был только се
годня. Мы не временщики на земле, а долгожители и 
для сохранения ее многое должны делать впрок. С уро
вая действительность в годы засух и черных бурь 
всегда возращ ают внимание специалистов и ученых к

результатам работ м н оги х , научно-исследовательских 
учреждений и учебных заведений по эффективному 
влиянию полезащитных лесных полос на микроклимат 
и урожай сельскохозяйственных культур. Нужно под
черкнуть, что не был исключением в этом отношении 
и сложный по погодным условиям 1979 г. Ведь высо
кая степень распаханности и увеличенные размеры по
лей в аграрно-промышленных комплексах далеко не 
являются союзниками агротехнических мероприятий в 
борьбе с  засухой и эрозией почв.

Конечно, лес в степи —  интрозональная раститель
ная формация и подчас сущ ествовать как саморегули
рующаяся экологическая система не может. Тем более, 
что лесомелиораторы в некоторой степени поступились 
устойчивостью степных лесонасаждений в угоду их 
конструкции и возможностям широкого использования 
механизмов. Ученым-лесомелиораторам, лесобиологам 
предстоит приложить много усилий к разработке эко- 
лого-ценотической структуры степных лесных насажде
ний, обеспечивающей им устойчивость и продолжитель
ность средопреобразующ его влияния. При конструиро
вании их надо исходить из того, что полоса —  не про
сто  механическая зашита, а живой организм со всеми 
присущими ему свойствами. Для увеличения жизненно
го потенциала лесных полос в тяжелых лесораститель
ных условиях в них следовало бы вводить чистыми ря
дами низкие кустарники, которые при придании нуж
ной конструкции насаждению можно на определенной 
высоте механизированно стричь.

По мнению ряда ученых, в некоторых районах, осо 
бенно восточных, следовало бы расширить работы по 
внедрению полос с  редким, садовым, размещением дре
весных пород, допускающих длительную перекрестную 
(по диагонали) механизированную обработку почвы. 
Нам думается, что ВНИАЛМ И и другие научные уч
реждения должны провести исследования по подбору 
древесных пород, обладающих, как и подвои в садах, 
высокой регенеративной способностью корней после их 
обрезки при уходах за почвой. У лесных древесных 
пород в отличие от отобранных подвоев плодовых ге
нетически прочно закреплены рост и развитие в сом 
кнутом стоянии с прикрытием мощной подстилкой 
механически неранимых поверхностных корней. Иссле
дования, проведенные УСХА в южных областях Ук
раины, свидетельствуют о том, что систематическая о б 
резка поверхностных корней древесных пород при у х о 
дах за почвой приводит к определенному ослаблению 
полосных насаждений.

Н еобходим о заметить также, что в Инструктивных 
указаниях по проектированию и выращиванию защит
ных лесных насаждений на землях сельскохозяйствен
ных предприятий (М., «К олос», 1973) приведен обширный 
список главных и сопутствую щ их древесных пород, ре
комендованных научными учреждениями для полеза
щитных лесных полос разных агролесомелиоративных 
районов. На практике ж е нередко бывает так: из мно
гих рекомендованных пород вводятся в полосы не наи
более лесоводственно и хозяйственно ценные и соответ
ствующ ие почвенно-гидрологическим условиям, а толь
ко легко выращиваемые в питомнике. Поэтому все
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меньше появляется лесных полос с участием таких цен
ных пород, как дуб, лиственница и др. Как известно, 
в правильном подборе главной породы — залог жизне
способности, долговечности и высокой мелиоративной 
эффективности, стройности и красоты защ итного на
саждения.

В рамках модели социально-экологического оптимума 
учеными определяются и научно обосновы ваю тся для 
ряда физико-географических зон оптимальные общ ая и 
защитная лесистость, необходимый фонд земель под 
лесные полосы и др. В основных земледельческих рай
онах страны выполняются исследования по оптималь
ному сочетанию полезащитных лесных полос с другими 
категориями лесных насаждений, сельскохозяйственны
ми и водными угодьями, т. е. по таким лесоаграрным 
ландшафтам, которые обеспечат гарантию сельскохо
зяйственному производству от случайностей погоды и 
более полно будут отвечать потребностям современной 
жизни во всем ее разнообразии.

Отмстим также, что в ряде крупных аграрных райо
нах страны с высокой степенью распаханности в зна
чительной степени нарушено экологическое и биологиче
ское равновесие агробиоценозов. А  ведь такое равно
весие, как показывает мировой опыт, крайне необходи
мо, чтобы снизить использование химических средств 
в борьбе с вредителями и патогенами, потери от кото
рых в упрощенных агросистемах весьма ощутимы.

Лесные полосы на распаханных землях служ ат не 
только механической защитой на пути ветра и эле
ментом долговременной организации территории. Они 
являются важнейшим фактором эколого-биоценотнче- 
ского преобразования территории, средством биологиче
ского благоустройства сельскохозяйственных угодий. 
В лесоаграрных ландшафтах лесные полосы увеличи
вают их экологическое разнообразие, делая богаче фло
ру и фауну, улучшая развитие всех жизненных про
цессов, способствую т расширению энергетических свя
зей между биотопами (лесными, полевыми др.). 
Появление же хищной фауны придает сообщ ествам 
черты стабильности. Ученые считают [4, 5, 9 ], что 
концентрация в лесных полосах насекомоядных птиц, 
насекомых-энтомофагов, истребляющих вредителей,—  
факторы естественной защиты растений, значение ко
торых трудно переоценить. Сейчас ученые-лесопатологи 
ведут исследования в этом плане. П редстоит усиление 
их с целью определения роли лесных полос как одного 
из механизмов содействия регулированию численности 
вредных организмов в совмещенных лесоагробиоцено- 
зах, опираясь на современные представления о биогео- 
ценотических связях.

В районах степи и лесостепи с высоким эрозионно
денудационным потенциалом внедряется разработанный 
научными учреждениями и широко испытанный практи
кой комплекс организационно-хозяйственных, гидро-, 
лесо- и лугомелиоративных мероприятий по борьбе с 
водной эрозией почв. Во многих районах он показал 
высокую эффективность. Эрозия является естественным 
геологическим процессом, который в той или иной сте
пени протекает во всех ландшафтах. Но интенсивность 
его усиливается неосмотрительной хозяйственной дея

тельностью человека. Так было и в районе Канева, на 
Украине. И вот за 20 лет Каневская лесомелиоративная 
станция совместно с учеными и проектантами создала 
удивительный, научно обоснованный и достаточно про
веренный временем противоэрозионный комплекс, яв
ляющийся, с точки зрения различных отраслей знания, 
эталоном. Здесь посажено 13 тыс. га защитных лес
ных насаждений и построено 74 водосбросных бетонных 
сооружения, которые помогли остановить рост 4100 
оврагов и защитить свыше 14 тыс. га пашни, где кол
хозы собирают высокие урожаи хлебов. Таким обра
зом, брошенная и приносящая округе только вред зем
ля превращена в ценнейший природный и хозяйствен
ный объект, равный которому мировая практика борь
бы с эрозией почв не знает.

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на 
выполнение планов агротехнических, гидро-, лесо-, луго
мелиоративных мероприятий, эрозионные процессы под
час усиливаются и растут. Обусловлено это  прежде 
всего приниженной ответственностью землепользовате
лей за состояние земли, слабой организационной струк
турой, особенно на уровне района и хозяйств, на уров
не непосредственных исполнителен, распыленностью ра
бот и отсутствием комплексности. Нам представляется, 
что сегодня критериями уровня хозяйствования руко
водителей сельскохозяйственных предприятий должны 
быть не только объемы производства продукции сель
ского хозяйства, но и не менее важные — предупреж
дения оскудения используемой земли.

Иногда говорят о том, что закладку защитных на
саждений надо осуществлять не на пашне, а непосред
ственно в оврагах, что не следует создавать приовраж
ные насаждения (называемые «галстуками» и «ошейни
ками») на удалении от бровок на 20 м и более. Прежде 
всего создание лесных насаждений не на водосборах, а 
только в оврагах означает переход от борьбы с причиной 
к менее эффективной борьбе со следствиями. Площадь 
меж ду насаждением и бровкой оврага нужна для при
нятия берегом угла естественного осыпания и перерас
тания оврага в свою  менее опасную стадию —  балку, 
для возвращения таким образом этих земель в сель
скохозяйственные угодья. Там, где позволяют геологи
ческие условия и технические возможности, этот про
цесс ускоряют сполаживанием. Такой экономически 
осмысленный опыт накоплен научными учреждениями 
и хозяйствами Поволжья и Молдавии.

Эрозия почв причиняет ущерб не только сельскому, 
но и водному хозяйству: заиливаются и теряют свое 
значение капилляры жизни — малые реки, страдают и 
крупные гидросистемы. Естественно, , что в условиях 
высоких биоклпматических потенциалов и недостаточ
ного естественного увлажнения, где водные ресурсы 
выступают как один из основных средообразующ их 
факторов и важнейших элементов производительных 
сил, негативное распределение стока будет сдерживать 
развитие сельского и лесного хозяйства. Настало вре
мя создания полного противоэрозионного комплекса 
не только в границах водосбора, но и в пределах целых 
бассейнов крупных речных систем

Глубокие разработки научных проблем и широкое
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внедрение научных достижений в производство позво
лили в аридных областях посадить на значительной 
площади и планомерно эксплуатировать пастбищ еза
щитные лесные полосы, на малопродуктивных песчаных 
землях юга и ю го-востока европейской части страны 
создать 300 тыс. га лесных насаждений, десятки тысяч 
гектаров садов и виноградннков, выращивать многолет
ние травы, бахчевые и другие культуры.

Лесные насаждения па песках выступают не только 
в качестве надежной защиты их от развеивания, но 
и нового продуцента — и это там, где, как правило, 
никакие сельскохозяйственные культуры не растут. Сей
час уровень развития агролесомелиоративной науки 
позволяет даж е в предельно суровых условиях поддер
живать лесные насаждения в оптимальном режиме во 
всех фазах их развития. Заложив чистую сосновую  куль
туру на извечно безлесных бугристых песках южной 
степи, агролесомелиораторы современными методами 
добились высокой ее приживаемости н сохранности. 
Так, на Нижнеднепровских песках в короткий срок созда
ли теперь уж е 85 тыс. га массивных лесных насажде
ний. Для формирования леса в этих условиях со  все
ми присущими ему чертами, во всем разнообразии сла
гаемых и взаимосвязей эти лесные культуры искусст
венно «оживляют», приводят в соответствие видовой 
состав и численность микроорганизмов и всей фауны с 
экологической емкостью, активизируют биологические 
процессы, начиная от почвы, подстилки и кончая самим 
древостоем. В последние годы в подходящ их для этого 
местах (блнзководных понижениях) лесоводы стали 
создавать биотехнические комплексы, составной частью 
которых являются пожарно-биологические водоемы -во
допои, лесоохотничьи ремизы из различных плодовых и 
ягодных деревьев и кустарников, травянистых кормо
вых растений, искусственные гнездовья, кормушки 
и т. д. [11]. Таким образом, формируют новый для 
этих условий и устойчивый к возмущениям окруж аю 
щей среды лесной биогеоценоз. Разработанные науч
ными учреждениями методы мелиорации и достижения

передовых предприятий создаю т реальные и необходи
мые условия для дальнейшей интенсификации произ
водства на песках и песчаных землях юга и юго-вос
тока европейской части страны.

Наукой разработаны и внедрены теоретически обосно
ванные активные меры борьбы с эрозионно-селевыми 
потоками, в частности принципы и способы создания 
лесомелиоративных насаждений, рекомендации по озе
ленению сельских населенных мест, созданию и экс
плуатации защитных лесных насаждений вдоль шос
сейных и железных дорог н др. В ряде районов созда
ются высокоэффективные системы всех категорий за
щитных лесных насаждений, обеспечивающие оптималь
ные условия для жизни и труда советских людей.

В планомерном и направленном повышении продук
тивности лесов, комплексном и рациональном исполь
зовании лесных ресурсов, создании высокоэффективных 
и устойчивых лесомелиоративных насаждений состоит 
могучая преобразующ ая деятельность советского чело
века, всех лесоводов нашей страны.
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П о з о р а в л я е м !

Указами Президиума Верховного Совета РСФ СР за 
заслуги в области лесного хозяйства почетное звание 
заслуженного лесовода РСФ СР поисвоено Петру Ев- 
лампьевичу Голенко — директору Еткульского механи
зированного лесхоза Челябинской обл., Валентине Ива
новне Д олматовой — главному лесничему Увельского 
механизированного лесхоза Челябинской обл., Констан
тину Васильевичу Родину — директору Л ьговского опы т
но-показательного механизированного лесхоза Курской 
обл., Марии Васильевне Рыбиной — главному лесничему 
Плавского лесхоза Тульской обл.. Анне Андреевне Сер
геевой—  помощнику лесничего Н оворж евского лесхоза 
Псковской обл., Александру Дмитриевичу Таланову —- 
директору Рыльского механизированного лесхоза К ур
ской обл., Александру Сергеевичу Авершину —  директо
ру Алатырского лесокомбината Чувашской АССР, Ни
колаю Петровичу Куданову —  главному лесничему Ш у- 
мерлинского лесокомбината Чувашской АССР, Андрею 
Васильевичу Фадееву —  заместителю министра, глав
ному лесничему Министерства лесного хозяйства Ч у
вашской АССР.

Указом Президиума Верховного Совета РСФ СР за 
заслуги в подготовке квалифицированных кадров для 
народного хозяйства, значительный вклад в развитие 
науки Почетной Грамотой Президиума Верховного С о
вета РСФ СР награжден Архангельский лесотехнический 
институт им. В. В. Куйбышева.

* *  *

Указом Президиума Верховного Совета Казахской 
ССР за заслуги в развитии лесного хозяйства почетное 
звание заслуженного лесовода Казахской ССР присвое
но Владиславу Петровичу Мацу — начальнику управле
ния лесного хозяйства и охраны лесом Исполкома Кус- 
танайского областного совета народных депутатов.

* * *
Указом Президиума Верховного Совета Латвийской 

ССР за плодотворную научную деятельность и в связи 
с 50-летием со  дня рождения Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Латвийской ССР награж
ден Гунар Александрович Игаунис —  заведующий лабо
раторией лесоопытной станции «Калснава» научно-про
изводственного объединения «Сплава», д-р с.-х. наук, 
заслуженный лесовод Латвийской ССР.
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В комплексе мер по улучшению планирования и усилению воздействия хо
зяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы, 
предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О б  улучше
нии планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы » важное место отводится совершен
ствованию системы цен и тарифов. Активная роль цен в управлении обеспечивается 
приближением их уровня к общ ественно необходимым затратам, созданием экономи
ческих условий для объективной оценки хозяйственных результатов, высокой заин
тересованностью предприятий в ускорении научно-технического прогресса, рациональ
ном использовании природных и производственных ресурсов. Разработка новой си
стемы такс и цен в лесном хозяйстве, отвечающей современным требованиям эконо
мического развития, составляет важнейшую задачу отраслевых научно-исследователь- 
ских и проектных институтов, всех органов лесного хозяйства.

У Д К  630*73

УЛУЧШАТЬ СИСТЕМУ ТАКС И ЦЕН В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гослесхоз СССР)

Д ействующ ая в лесном хозяйстве 
система цен предполагает оптимальное сочетание цент
рализованно утверждаемых Государственным комитетом 
СССР по ценам такс на древесину основных лесных по
род, отпускаемую на корню, и цен на продукцию, имею
щ ую важное народнохозяйственное значение с предо
ставлением прав республиканским, областным (краевым) 
органам ценообразования утверж дать цены на древеси
ну и продукцию, имеющих в основном республиканское 
или местное потребление. На отдельные виды продук
ции отраслевого потребления (лесохозяйственные маши
ны, оборудование, их капитальный ремонт, орудия и 
инструменты, полуфабрикаты, изготовленные из дре
весины), а также не предназначенную к серий
ному производству и изготовляемую в порядке ра
зовых заказов (полуфабрикаты, детали, модели) цены 
утверж даю тся Гослесхозом СССР или предприятиями 
(организациями) лесного хозяйства. Гослесхозом СССР 
по согласованию с Госпланом СССР также утверж даю т
ся единые сопоставимые цены на работы в лесном хо 
зяйстве, которые применяются для определения дина
мики лесохозяйственного производства, отнесения лес
хозов к группам по оплате труда и расчета технико
экономических показателей.

Продукция, реализуемая по централизованно утверж 
денным ценам, составляет более 70%  всего объема ее 
производства в отрасли, что создает благоприятные у с 
ловия для научно обоснованной разработки важнейших 
стоимостных Показателей плана и обеспечивает лучшие 
экономические условия для стабильности цен. В то  же 
время децентрализация в утверждении цен на отдель
ные виды лесной продукции и особенно товаров народ
ного потребления требует усиления методического ру
ководства по вопросам ценообразования со  стороны

соответствующ их вышестоящих органов, организации 
четкого контроля за правильностью установления и при
менения цен.

Уровень действующих такс на древесину и цен на ле
сопродукцию в основном сложился на базе затрат на 
лесное хозяйство и затрат на производство и реализа
цию промышленной продукции 1967 г., когда в стране 
осуществлялась крупная реформа цен. В последующие 
годы уточнялись таксы и цены по отдельным группам 
и категориям лесов (I группа лесов и водоохранные ле
с а —  1973 г .), древесным породам и видам лесопродук
ции в связи с введением новых стандартов (1974 г.), 
осущ ествлялось текущее регулирование некоторых цен. 
В целом же уровень такс и цен, введенных в 1967 г., 
оставался неизменным.

За истекший период произошли значительные измене
ния в уровне и структуре расходов, территориальном 
размещении лесохозяйственного и промышленного про
изводства, экономических условиях воспроизводства 
в лесном хозяйстве. В 1975 г. на балансе предприятий 
и организаций основные фонды стали учитывать по вос
становительной стоимости, определенной на основе про
веденной ранее переоценки фондов. В целом по системе 
Гослесхоза СССР установление единой оценки основных 
ф ондов независимо от сроков их приобретения привело 
к увеличению их восстановительной стоимости по срав
нению с первоначальной более чем на 20% , что сущ ест
венно повлияло на такие экономические показатели, как 
рентабельность, фондоотдача, фондоемкость и др. Од
новременно с этим в условиях ускоренного развития 
технического прогресса были введены новые, более вы
сокие нормы амортизации. О собенно возросла доля 
амортизационных отчислений, направляемая на полное 
восстановление основных фондов, при сокращении их
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доли на капитальный ремонт. Такое изменение норм 
амортизации соответствовало новым условиям расши
ренного воспроизводства основных фондов. За указан
ный период в соответствии с принятыми X X V  съездом 
КПСС решениями проводились значительные мероприя
тия по совершенствованию норм выработки тарифов, 
упорядочению заработной платы работников и другим 
социальным вопросам, которые оказали определенное 
влияние на структуру затрат. Проведено также совер
шенствование цен на автобензин и некоторые другие 
нефтепродукты.

В территориальном р а з м е щ е н и и  лесного хозяйства 
и лесозаготовок четко прослеживаются новые тенден
ции, определенные генеральной линией соверш енствова
ния структуры народного хозяйства на дальнейшую 
перспективу —  комплексным освоением природных ре
сурсов восточных районов страны. Осуществление этой 
программы будет способствовать улучшению топливно- 
энергетического баланса страны, созданию в Сибири 
общесоюзных баз по комплексной переработке нефти, 
древесины и других природных богатств. Интенсивное 
вовлечение в эксплуатацию лесных массивов районов, 
удаленных от промышленных центров, с крайне недо
статочной обеспеченностью трудовыми ресурсами и не
благоприятными условиями для проживания людей 
требует нового подхода к экономической оценке и уров
ню цен осваиваемых лесных богатств в увязке с дру
гими природными ресурсами. При этом важно учиты
вать, что эффективность проведения лесовосстановитель
ных, лесозаготовительных, лесохозяйственных и других 
работ в этих районах в значительной степени связана 
с разработкой и внедрением в производство специаль
ной техники, приспособленной к работе в Сибири.

Все большее внимание в последние годы уделяется 
охране природы и окружающей среды. Объединения, 
предприятия и организации несут полную ответствен
ность за охрану природы, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, а также свое
временное выполнение соответствую щ их мероприятий, 
на проведение которы х выделяются необходимые де
нежные средства и материально-технические ресурсы. 
Мероприятия по охране природы и окруж ающ ей среды 
стали самостоятельным разделом Государственного пла
на экономического и социального развития каж дого 
предприятия. Однако в действующ их ценах не пол
ностью учтены затраты на геолого-разведочные и др у 
гие работы, а также расходы на лесовосстановление. 
П оэтому более полная оценка природных ресурсов 
и учет еж егодно возрастающих затрат на проведение 
природоохранных мероприятий становится одной из за
дач совершенствования ценообразования. Составной ее 
частью является оценка лесных ресурсов.

Постановление Верховного Совета СССР «О  мерах 
по дальнейшему улучшению охраны лесов и рациональ
ному использованию лесных ресурсов> поставило перед 
лесным хозяйством большие задачи по дальнейшему 
развитию лесовосстановления, рубок ухода за лесом, 
лесоустройству, осушению лесных площадей, усилению 
охраны лесов, расширению научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ по актуальным проб

лемам ведения лесного хозяйства, укреплению матери
ально-технической базы предприятий и организаций, 
обусловливаемые растущим народнохозяйственным, эко
номическим и социальным значением лесов в условиях 
развитого социалистического общества. Расширение мас
ш табов производства и последовательное осуществление 
планов развития лесного хозяйства сопровождаются оп
ределенным ростом затрат на воспроизводство и охрану 
лесов. Полный учет их является объективной основой 
построения новых цен на лесохозяйственные работы 
и такс на древесину.

В число факторов, оказывающих значительное влия
ние на величину расходов, входит территориальное пе
ремещение лесозаготовок, а следовательно, лесовосста
новительных и других работ в глубь лесных массивов, 
объективно вытекающее из специфики организации про
изводственного процесса. Это приводит к постоянному 
увеличению расстояния вывозки древесины, перевозок 
посадочного, материала, техники и рабочей силы, кото
рое еж егодно возрастает на 1,5— 2 км. Соответственно 
возрастаю т и связанные с этим расходы, а также затра
ты на поддержание производственных мощностей и 
строительство лесохозяйственных и лесовозных дорог, 
которые в соответствии с действующим порядком осу
щ ествляются за счет операционных средств (лесохозяй
ственные дороги) и отчислений от себестоимости (лесо
возные дороги ).

На уровне и структуре затрат в лесохозяйственном 
и промышленном производстве в известной степени ска
зались проводимые в последние годы мероприятия по 
созданию производственных, научно-производственных 
и промышленных объединений, укрупнению цехов, лес
ничеств, производственных участков, мастерских, кон
центрация и специализация производства. Крупные из
менения и новые цели хозяйственного развития потре
бовали разработки новой системы такс и цен для ус
пешного применения их в плановом управлении и реа
лизации основных задач одиннадцатого пятилетнего 
плана. Новые таксы и цены будут введены с 1 января 
1982 г. Основными задачами проводимой в отрасли ра
боты по их пересмотру являются: 

приближение уровня такс на древесину, цен на лесо
продукцию, лесохозяйственные машины, оборудование, 
товары народного потребления и другую  продукцию, 
производимую предприятиями лесного хозяйства, к о б 
щественно-необходимым затратам труда с обеспечением 
в них полного покрытия расходов на ведение лесного 
хозяйства и затрат на производство и реализацию про
мышленной продукции;

рациональное размещение лесозаготовок с  учетом на
личия спелых лесосырьевых ресурсов, вовлечение в хо
зяйственное использование древесины мягколиственных 
пород в европейско-уральской части страны, более пол
ное и рациональное использование лесозаготовителями 
лесосечного фонда, уменьшение потерь древесины при 
заготовке, транспортировке и переработке, сокращение 
молевого сплава древесины, причиняющего немалый 
ущерб рыбным запасам;

увеличение производства лесной промышленной про
дукции и товаров народного потребления, особенно
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пользующихся повышенным спросом, повышение уровня 
использования лесов для заготовки технического и ле
карственного сырья, пищевых продуктов леса;

стимулирование комплексного использования древеси
ны, отходов лесозаготовок и деревообработки для про
изводства промышленной продукции, сокращение нера
циональных перевозок древесины на дальние расстояния, 
дальнейшее развитие лесопильно-деревообрабатывающ е
го производства в многолесных районах;

более полный учет в ценах потребительских свойств 
продукции, улучшение соотношения оптовых и рознич
ных цен на различные виды лесопродукции и изделий 
деревообработки, исходя из их потребительских свойств 
и взаимозаменяемости, сокращение количества убы точ
ных видов производств и продукции.

В соответствии с графиком разработки новых прей
скурантов на 1979— 1981 гг. предполагается в первую 
очередь подготовить новые оптовые цены на древесное 
и другое сырье, что позволит учесть новый уровень цен 
в затратах на конечную продукцию. Исходным показа
телем для расчета оптовых цен на лесопродукцию сл у
жит уровень попонной платы.

Разработка прейскуранта такс на древесину осн ов
ных лесных пород, отпускаемую на корню, в основном 
завершена. Новые таксы составлены исходя из плано
вого уровня расходов на ведение лесного хозяйства, 
сложившегося по учету 1980 г., и увеличены по сравне
нию с действующими в 2 раза, что позволило осущ е
ствить более глубокую дифференциацию их по отдель
ным древесным породам, поясам и разрядам такс, ви
дам франко. Значительно увеличены таксы на древе
сину кедра, сосны и дуба, дополнительно введен в прей
скурант пятый разряд такс, что дает возможность учи
тывать произошедшие изменения в расстояниях вы воз
ки древесины. Уточнены соотношения такс по разрядам. 
В целях экономического стимулирования предотвращ е
ния засорения рек и создания лучших условий для уве
личения рыбных запасов отменена в новых таксах 
скидка (в размере 30% ) на древесину, вывозимую для 
молевого сплава. Улучшено также соотношение такс по 
отдельным районам страны, уточнено поясное деление 
прейскуранта в соответствии с изменениями в размеще
нии лесозаготовок и административном делении лесов.

Па основе такс на древесину основных пород, о т 
пускаемую на корню, министерства лесного хозяйства 
союзных республик и государственные комитеты сою з
ных республик по лесному хозяйству в соответствии 
с методическими указаниями, согласованными с госу 
дарственными комитетами союзных республик по ценам, 
разрабатывают таксы на древесину тех пород, которые 
произрастают только на территории данной союзной 
республики. Прейскуранты такс утверж даются респуб
ликанскими органами ценообразования. Принципиаль
ные положения пересмотра их должны определяться 
общими направлениями совершенствования такс на дре
весину основных лесных пород, особенностями произ
растающих в республике древесных пород, экономиче
скими условиями их воспроизводства и лесозаготовок. 
При этом необходимо учитывать также намеченный 
уровень повышения оптовых цен на лесопродукцию.

Завершена в основном разработка новых общ есоюз
ных цен на работы в лесном хозяйстве, которые вво
дятся в ближайшее время взамен действующих цен 
1965 г. Важной частью работы по введению новых цен 
является подготовка методических указаний по исполь
зованию на предприятиях и в организациях лесного хо
зяйства, а также проведение предварительных расчетов 
общ его объема лесохозяйственных работ в этих ценах 
на каждом предприятии для уточнения применяемых 
показателей при отнесении предприятий к группам по 
оплате труда. При разработке цен учтена не только 
новая база расходов на лесохозяйственные работы, но 
и несколько улучшена методика их построения, более 
тщательно обоснован перечень включаемых в расчеты 
затрат, расширен состав лесохозяйственных работ, на 
которые установлены цены. Все это будет способство
вать лучшей увязке новых цен с общ ественно-необходи
мыми затратами на лесное хозяйство, складывающими
ся в одиннадцатой пятилетке, и обеспечат более совер
шенную базу для планирования лесохозяйственного 
производства.

Предстоит провести работу по разработке и введению 
новых оптовых цен на лесопродукцию, изделия дерево
обработки, лесохимическую и другую  продукцию. Наря
ду с общими задачами, обусловливающими пересмотр 
цен, возникает необходимость в их качественном совер
шенствовании. Предусматривается, в частности, в пре
делах намечаемого общ его повышения оптовых цен на 
лесопродукцию улучшить соотношения на хвойную 
и лиственную древесину в ценах предприятий с учетом 
затрат на их заготовку. Одновременно намечаются ме
ры по совершенствованию цен между различными сор
тиментами и сортами заготовляемой древесины, между 
крупной и тонкомерной древесиной при обеспечении 
необходимых условий для стимулирования выработки 
высококачественных сортиментов. В целях создания д о 
полнительных экономических стимулов потребления 
древесины мягколиственных пород и особенно березовой 
древесины, тонкомерной хвойной в ценах промышлен
ности предполагается усилить дифференциацию в ценах 
на соответствующ ие сортименты.

Главными направлениями совершенствования цен на 
пиломатериалы и продукцию деревообработки являются 
учет намечаемых изменений в ценах на древесину как 
основного сырья и других удорожающих и удешевляю
щих факторов, совершенствование методических основ 
построения цен и ценностных соотношений на различ
ные виды пиломатериалов и изделий деревообработки 
с целью создания экономических предпосылок для б о 
лее комплексного использования древесного сырья в на
родном хозяйстве, концентрации лесопильного произ
водства и качественного улучшения выпускаемой про
дукции. Предусматривается совершенствование соотно
шений цен по степени обработки, толщине, породе 
и длине исходя из затрат на производство и потреби
тельской стоимости. Важным методологическим вопро
сом является оценка кусковых отходов лесопиления 
и деревообработки. Оптовые цены на них должны заин
тересовать предприятия в полном использовании отхо
дов для производства технологической щепы или реа
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лизации их другим предприятиям для дальнейшей пе- 
реработки.

Совершенствование оптовых цен на товары народного 
потребления предусматривает стимулирование их выпус
ка и обновление ассортимента, особенно товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 
за счет более полного учета в оптовы х ценах качества 
и потребительных свойств этих товаров, а также о б о с 
нованных затрат на их производство. Пересмотр прей
скурантов осущ ествляется соответствующ ими органами 
ценообразования согласно разработанным в установлен
ном порядке методическим указаниям. Предприятия 
и организации лесного хозяйства должны принять учас
тие в подготовке расчетных материалов, обосновании 
уровня рентабельности отдельных видов выпускаемых 
товаров, представить в органы ценообразования плано
вые калькуляции, сметы, расшифровки материальных 
и трудовых затрат и соответствую щ ую  нормативно-тех
ническую документацию. При введении новых оптовых 
цен па товары народного потребления необходимо обес
печить стабильность розничных цен на соответствующ ие 
товары. В случае, если оптовые цены на товары народ
ного потребления превысят розничные (за вычетом оп 
товой и торгово-сбы товой скидок), разница в ценах 
возмещается оптово-сбытовы м организациям, объедине
ниям и предприятиям из государственного бюдж ета 
в установленном порядке.

Пересмотр оптовых цен на лесохозяйственные маши
ны, оборудование механизмов .и капитальный ремонт 
техники, производимый отраслевыми заводами л есохо
зяйственного машиностроения, имеет целью учесть из
менения цен в топливно-сырьевых отраслях промышлен
ности, усилить роль цен в повышении качества и освое
нии производства новой, экономически более эффектив
ной продукции, улучшить соотношения цен на отдель
ные виды машин и оборудования, привести оптовые цены 
п соответствие с новой, более совершенной нормативно- 
технической документацией, утвержденной в последние 
годы и пересматриваемой в настоящее время. При этом 
необходимо обеспечить снижение уровня цен на едини
цу полезного эффекта — мощ ность машин, грузоподъем
ность, долговечность и т. д. Для стимулирования про
изводства прогрессивных видов машин и оборудования 
целесообразно предусматривать более высокую рента
бельность в ценах на экономичные виды этой продук
ции. Следует обеспечить в новых ценах заинтересован
ность отраслевых заводов в выпуске качественной тех
ники.

Разработка новых цен на лесохозяйственные машины 
и оборудование осущ ествляется Союзгипролесхозом на 
основе калькуляций, нормативов и других материалов, 
представляемых отраслевыми заводами «Л есхозмаш ». 
Важным условием этой работы является своевременный 
пересмотр стандартов и технических условий на продук
цию с тем, чтобы не допустить включения в новый 
прейскурант машин и другой продукции, изготовляемой 
по устаревшей нормативно-техинческой документации. 
Устаревшие стандарты и технические условия должны 
быть пересмотрены в течение 1979— 1980 гг., а новая 
нормативно-техническая документация введена в дей

ствие не позднее 1 января 1982 г., т. е. одновременно 
с новыми оптовыми ценами.

Каждый пересмотр оптовых цен — ответственное ме
роприятие в ценообразовании, имеющее -большое госу
дарственное значение. Он охватывает почти все отрас
ли производства и многие виды выпускаемой в стране 
продукции. В этот период создаются благоприятные 
условия не только для совершенствования всей системы 
цен в методологическом отношении, но и для улучше
ния работы по применению цен в отраслях народного 
хозяйства. Э то вызывает насущную необходимость 
в четкой и согласованной работе всех взаимосвязанных 
отраслей, осущ ествляющ их разработку новых цен, и за
ключается не только в последовательной подготовке 
отдельных прейскурантов с учетом их важности, но и 
в своевременном и правильном учете изменений в себе
стоимости, вызванных введением новых цеп на исходное 
сырье, топливо и другую  продукцию.

Предприятия и организации лесного хозяйства, науч
но-исследовательские и проектные организации — разра
ботчики новых цен должны обеспечить: учет в новых 
ценах установленных заданий по снижению себестоимо
сти работ и продукции на основе широкого использова
ния достижений науки и техники, совершенствования 
производства и управления, роста производительности 
труда, строжайшей экономии топливно-энергетических 
и других материальных ресурсов, лучшего использова
ния основных фондов и оборотных средств; тщатель
ную проверку калькуляцией себестоимости работ и про
дукции, не допуская включения в нее непроизводитель
ных расходов и потерь, завышения норм расхода топ
ливно-энергетических и других ресурсов, а также тру
довых затрат, более полное отражение в себестоимости 
затрат на лесовосстановление и расходов на социальное 
страхование рабочих и служащих; усиление роли лимит
ных цен в повышении ответственности заказчиков, раз
работчиков и изготовителей за экономическую обосн о
ванность затрат на новую продукцию, а также осущ е
ствление контроля за разработкой и постановкой на 
производство высокоэффективных машин и оборудова
ния; повышение стимулирующей роли надбавок к оп
товым ценам на новую высокоэффективную продукцию 
производственно-технического назначения, а также рас
ширение практики применения скидок с цен на изделия 
второй категории качества; усиление роли цен в сниже
нии материалоемкости, использовании дешевых видов 
сырья и материалов, а также в снижении трудоемкости 
изделий; представление органам других отраслей, раз
рабатывающим новые оптовые цены на соответствую 
щ ую продукцию, проектов цен со  всеми обоснованиями 
и расчетами в сроки, обеспечивающие своевременную 
разработку новых прейскурантов; осуществление необ
ходимых расчетов изменения стоимости поставляемой 
в 1982 г. продукции, на которую  вводятся новые опто
вые цены, и распределение сумм изменения стоимости 
этой продукции по отдельным потребителям; повыше
ние требовательности к экономической обоснованности 
проектов цен, представляемых на утверждение с тем, 
чтобы исключить возмож ность их завышения, усиление 
ответственности за обоснованность экономической эф-
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фективностк новой продукции при ее проектировании, 
а также соответствие фактической эффективности про
ектной.

Базой для создания нового уровня цен должна быть 
плановая себестоимость продукции на 1980 г. Н орма
тивная рентабельность, принимаемая при определении 
новых цен, устанавливается на уровне 12— 15% к про
изводственным фондам и мож ет быть дифференцирова
на по отдельным производствам и видам продукции по 
согласованию с органами ценообразования. При этом 
не должна допускаться как чрезмерно высокая, так 
и необоснованно низкая рентабельность. В целях обес
печения необходимой стабильности оптовых цен и устой
чивости системы стоимостных показателей для плани
рования их пересмотр должен осущ ествляться не чаще 
одного раза в 5 лет.

Предстоящий пересмотр цен и связанные с этим ме
роприятия по совершенствованию калькуляций, смет 
и нормативно-технической документации требую т орга
низованной целенаправленной работы планово-экономи
ческих, технических и других служ б и подразделений 
отрасли. Н еобходимо определить согласованные с соот 
ветствующими органами сроки, составить графики вы
полнения отдельных видов работ, установить ответ
ственных исполнителей, привлечь для разработки и экс
пертизы новых прейскурантов наиболее квалифициро
ванных специалистов. Отраслевые службы снабжения 
должны уточнить и обосновать потребность в новых 
стандартах, своевременно представить в соответствую 
щие органы заявки на них, обеспечить надлежащую их 
рассылку по предприятиям и организациям.

Учитывая важ ность проводимой работы разрешено 
в отдельных случаях привлекать для разработки проек
тов новых оптовых цен, экспертизы и консультаций, 
а также пересчета планов всех показателей специалис
тов из других организаций (на срок до трех месяцев) 
и пенсионеров (на срок до одного года) с сохранением

К 30-ЛЕТИЮ СЭВ

за ними соответственно средней заработной платы по 
месту постоянной работы и пенсии на этот период. 
Оплата расходов  по командированию таких специалис
тов производится предприятиями и организациями, 
в распоряжение которых они направляются. Предприя
тиям, объединениям и организациям, участвующим 
в разработке новых оптовых цен, разрешено также про
изводить связанные с этда  затраты в суммах, согласо
ванных в установленном порядке, за счет сверхплано
вой прибыли, подлежащей внесению в бюджет, а также 
направляемой на образование резерва для оказания 
финансовой помощи или имеющейся экономии в расхо
дах. При недостаточности или отсутствии таких источ
ников последние в установленном порядке должны вы
деляться за счет сою зного или республиканского бю д
жетов. В целях обеспечения своевременной подготовки 
новых прейскурантов, а также проведения необходимых 
расчетов по изменению плановых показателей в связи 
с введением новых оптовых цен в отдельных случаях 
мож ет применяться аккордная оплата труда работни
ков, выполняющих такие задания. Правильное примене
ние установленного порядка оплаты и финансирования 
расходов по разработке новых оптовых цен обеспечит 
вместе с- надлежащей организацией этой работы каче
ственное и своевременное ее завершение.

Перед органами лесного хозяйства стоит сложная 
и ответственная задача по дальнейшему улучшению сис
темы цен на лесохозяйственные работы, такс на древе
сину и оптовых цен на лесную продукцию, усилению их 
экономической роли в рациональном использовании лес
ных ресурсов, ускорении научно-технического прогресса, 
дальнейшей интенсификации производства. Практиче
ское решение ее будет способствовать усилению роли 
экономических рычагов в повышении эффективности 
■управления воспроизводством и использованием лесных 
ресурсов с  учетом возрастающ его народнохозяйственно
го, экономического и социального значения лесов.

У Д К  630*972.12

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ СЗВ
А. Ф. ЦЕХМИСТРЕНКО, В. А. ФЕОФИЛОВ (ВНИИЛМ)

В странах — членах СЭВ леса, как 
и вся земля, полностью или в подавляющей части яв
ляются государственной собственностью  (табл. 1), что 
позволяет вести лесное хозяйство на подлинно научной, 
прогрессивной основе, учитывающей такие особенности 
этой отрасли, как многостороннее значение лесов, много
образие и разнохарактерность продукции предприятий, 
длительность периода лесовыращивания, зональную 
разнокачественность лесных ресурсов и т. д.

Лесные ресурсы. Как видно из табл. 1, наибольшая 
лесистость (30— 35 % ) в НРБ, СССР и ЧССР, наимень
ш ая —  в М НР (около 10% ) и на К убе (1 4 % ). Леса 
на территории стран располагаются неравномерно. Так, 
в СССР лесистость в степных и лесостепных районах 
составляет всего 2— 3 % , а в таежной зоне 60— 70% ; 
в НРБ она колеблется от 6%  в Плевенском округе 
до 60% в Смолянском; в ГД Р — от  14% (округ Лейп

циг) до 50«/о (округ Зуль); в М НР — при средней ле
систости 9,7%  почти х/з территории имеет ее менее 1%.

Важнейшим нормативным показателем пользования 
древесиной в социалистических странах является расчет
ная лесосека, определяемая на основе принципов непре
рывности и неистощительности использования ' лесных 
ресурсов. В Республике Куба в настоящее время осу 
ществляется лесоустройство, по завершении которого 
будет установлена расчетная лесосека.

В СССР расчетная лесосека по европейско-уральской 
территории определена в 253 млн. м3, в том числе по 
хвойному хозяйству 139 млн. м3. Н есмотря на то, что 
в этом  районе находится лишь около 18% всех запасов 
спелой древесины страны, объем лесозаготовок здесь 
составляет около 65%  от общ есоюзных. При этом на
блюдается переруб расчетной лесосеки по хвойному хо
зяйству,
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Т а б л и ц а  1

Лесные ресурсы стран-членов СЭВ

Страна

П окры тая лесом  пло
щ адь, т ы с . га

Л
ес

и
ст

ос
ть

, 
%

Расчетная лесосека, 
млн. м 3
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вс
ег

о

в 
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рс

тв
ен


ны

е 
ле

са
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ег
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в 
то
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чи

сл
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по 
хв
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у 

хо
зя
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ву

НРБ 1977 3 284 3 284 29,6 1975 5,1 1 2
ВНР 1977 1 575 9(;8 16,9 1975 7 ,5 0 ,4
ГДР 1977 2 690 1 709 24,9 1975 8,6 6 ,4
Куба1 1977 1 595 1 595 14,4 — — —
МНР 1977 15 219 15 219 9,7 1975 9 ,2 8 ,5
ПНР 1977 8 577 6 988 27 ,4 1974 23,8 19,4
СРР 1977 6 149 6 148 25,8 1971 16,4 4 ,3
СССР 1973 771 964 748 808 34,5 1977 639 ,3 404,5
2* ССР 1978 4 515 4 327 35,3 1975 14,7 10,8

1 Без лесозащ и тн ы х полос

В странах социалистического содруж ества значитель
ную часть древесины заготавливают при рубках проме
жуточного пользования, доля которой в общ ем отпуске 
леса в последние годы в СССР составляет около 10%, 
в НРБ, С РР и ЧССР — 20— 30% , в ВНР, ГД Р и 
ПНР — 35— 45% . В СССР в районах интенсивного ве
дения лесного хозяйства этот показатель значительно 
выше, чем в целом по стране, и достигает в Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР, М олдавской 
ССР, Эстонской ССР, Центрально-Черноземном районе 
РСФСР — 40— 60% , а в многолесных районах 
РСФ СР —  лишь около 2— 4% .

Л есозаготовки и переработка древесины. Обеспечение 
древесиной бурно развивающегося народного хозяйства 
стран —  членов СЭВ идет не столько в направлении рас
ширения объем ов лесозаготовок, сколько по линии наи
более полного использования лесосечного фонда, повы
шения выхода деловой древесины при раскряжевке 
хлыстов на сортименты с улучшением ее товарной 
структуры и качества, всемерной экономии лесных ма
териалов, более рационального их использования, во
влечения б переработку в качестве технологического

сырья лиственной и дровяной древесины, а также раз
личных древесных отходов.

В последние годы в социалистических странах особен
но высокими темпами растет производство и потребле
ние древесных плит, продукции целлюлозно-бумажной 
промышленности и мебели. Часть своей потребности 
в лесоматериалах и продукции целлюлозно-бумажной 
промышленности некоторые страны — члены СЭВ по
крывают за счет поставок из других стран, в основном 
из СССР, по долгосрочным торговым соглашениям, что 
позволяет им упорядочить лесопользование и осущ е
ствлять такую систему лесохозяйственных мероприятий, 
которая позволит в будущем увеличить объемы лесо
заготовок.

Проявлением высшей формы социалистической интег
рации является, например, строительство совместными 
усилиями НРБ, ВНР, ГД Р, ПНР, СРР и СССР целлю
лозного завода в районе Усть-Илима, а также участие 
НРБ в освоении лесов Коми АССР и расширении Ар
хангельского ЦКБ. После ввода Усть-Илимского целлю
лозного завода в эксплуатацию страны, участвующие 
в его строительстве, в течение согласованного срока 
будут получать часть производимой на нем целлюлозы 
соответственно их вкладу. Все это позволит наиболее 
полно удовлетворять возрастающие потребности стран — 
членов СЭВ в продукции лесной и деревоперерабаты
вающей промышленности.

Анализ показателей, приведенных в табл. 2, свиде
тельствует о  достаточно высоком уровне развития лес
ных отраслей в странах —  членах СЭВ. По объемам 
производства и потребления важнейших видов лесопро
мышленной продукции они занимают ведущее положе
ние в мире. Советский Союз по объемам лесозаготовок 
и производству пиломатериалов находится на первом 
месте в мире, мебели и древесноволокнистым плитам — 
на втором, древесностружечным плитам — на третьем, 
фанере, волокнистым полуфабрикатам, бумаге и карто
ну —  на четвертом. Однако по производству и потреб
лению этих материалов, особенно продукции целлюлоз
но-бумажной промышленности, в расчете на одного че-

П I о  р з р с д с т б о  с с f c b i ! ь х  в и д ов  л е со п г см ь  ш лей ной п г о д у к ц к и  (1977 г . )

Т а б л и ц а  2

НРБ ВНР ГДР Куба М Н Р ПНР СРР СССР ЧССР

4,4 5 ,6 8 ,6 2,6* 0,8** 19,1 18,5 (1976 г.) 377 17,2

1590 683 2058 58,6 473** 7 538 4 040 109 459 4 399

64,0 4 ,0 90,2 Нет
данных

Н ет
данных

132 284 2 178 121

24 143 66,3*** 39 957 Т о ж е Т о же 120 532 74 547 
(1975 г.)

458 655 48 421

299 181 720 » » 735 756 (1975 г.) 4 590 386

318 9181 4029 48,4**** 74,4 33 450 11 286***** 4 640 8 133

158 41,9 445 37,5 - 588 595 5 472 £76

278,3 356,8 763 62,9 _ 1081 594 5 459 857
66,7 66,9 402 39,1 — 280 159 3 605 285

П оказатели

Вывозка деловой древесины  и 
дров, млн. м 3
П иломатериалы (б ез  ш пал), т ы с . 
м3
Клееная фанера, ты с . м 3

древесн оволокн исты е,

древесн оструж ечн ы е,

Плиты 
ты с. м®
Плиты 
ты с. м 3
М ебель, мЛн. национальной ва
люты
Ц еллюлоза, ты с . т  (абсол ю тн о  
су х о го  вещ ества)
Бумага всех  видов, ты с. т 
Картон всех  видов, ты с . т

* Без п ересчета  в плотны е к у би ч ески е м етр ы .
** Т олько п о  планируемым предприятиям.

*** Тысяч к у би ч ески х  м етр ов . -
**** П рои зводство  специализированными предприятиями.

***** Т олько деревянная м ебел ь .
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ловека СССР и ряд социалистических стран все еще 
отстаю т от высокоразвитых капиталистических. Напри
мер, по данным за 1977 г., производство бумаги и кар
тона на одного человека в НРБ составило 48 кг, в том 
числе бумаги 31,6 кг, ВН Р —  соответственно 58 и 33,5, 
ГД Р —  78,9 и 45,5, Республике Куба —  20 и 6,6, ПНР —
44 и 31,2, С РР —  32 и 27,4, СССР —  35 и 21,1, Ч С С Р —  
76 и 57 кг, что значительно ниже, чем в странах —  о с 
новных производителях этой продукции (СШ А, Канада, 
Финляндия, Ш веция). В то же время необходимо отм е
тить, что отставание социалистических стран по этом у 
показателю с каждым годом сокращ ается, что свиде
тельствует о дальнейшем совершенствовании структуры 
конечного потребления продукции лесной и перерабаты
вающей промышленности.

Лесное хозяйство. Цели и задачи лесного хозяйства 
стран —  членов СЭВ определяются возрастающими по
требностями народного хозяйства в разнообразной 
и непрерывно расширяющейся по своей номенклатуре 
продукции леса и эффективном выполнении им защит
ных и других многогранных полезных функций. П реду
сматривается сбалансирование потребления и воспроиз
водства лесных ресурсов, которые рассматриваются 
не только по основному продукту —  древесине, но и с 
учетом недревесной продукции, защитных, водорегули
рующих, рекреационных, санитарно-гигиенических и др у 
гих полезных функций леса.

Система ведения лесного хозяйства с учетом природ
но-экономических условий и принципа зональности 
включает весь комплекс мероприятий, которые направ
лены на повышение эффективности и качества продук
ции и работ в лесохозяйственном производстве на о с 
нове ускорения научно-технического прогресса отрасли 
в системе народного хозяйства стран —  членов СЭВ 
в целом. Н еобходимое условие научно-технического 
прогресса в лесном хозяйстве социалистических стран — 
интенсификация всех производственных процессов, на
правленных на повышение продуктивности лесов, с о 
хранение и усиление их полезных прижизненных функ
ций, положительного влияния на окруж аю щ ую  среду. 
Для реализации данной проблемы осущ ествляются сле
дующ ие мероприятия.

Р у б к и  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я .  В настоя
щее время преобладают сплошнолесосечные рубки, по
средством которых заготовляется д о  98%  древесины 
(С С С Р ). Усилия лесохозяйственной науки и практики 
стран социалистического содруж ества направлены на 
внедрение в каждой из них системы главных рубок 
(сплошных, постепенных и выборочных), наиболее соот 
ветствующих биологии и структуре древостоев, обес
печивающих успешное естественное и искусственное вос
становление главной породы, содействующ их возможно 
большему сохранению окружающей среды, позволяющих 
осуществлять мероприятия по повышению продуктивно
сти насаждений и механизации лесозаготовок.

В ряде стран (М НР, ПНР, СССР) в настоящее время 
основным способом главных рубок с  учетом породного 
состава и структуры древостоев, лесорастительных у с
ловий, применяемых способов лесовосстановления яв
ляется сплошнолесосечный, который сохранится и в бли

жайшем будущем. Дальнейшее распространение получат 
эти рубки с сохранением подроста. В НРБ, С РР объемы 
сплошных рубок намечается сократить д о  минимума. 
Общая тенденция при проведении главных рубок во 
всех странах — сокращение возобновительного периода.

Л е с о в о с с т а н о в л е н и е .  Основная задача лесно
го хозяйства стран — членов СЭВ — создание базы для 
перехода на выращивание древостоев из элитного поса
дочного материала, применение которого позволяет по
высить продуктивность создаваемых насаждений в сред
нем на 10— 15%. В связи с этим создаются лесосемен
ные плантации и постоянные лесосеменные участки, 
а в ряде стран (ГД Р , С С С Р )— специальные научно- 
производственные семеноводческие объединения на базе 
крупных семенных плантаций и питомников.

Совершенствуется организация выращивания посадоч
ного материала, направленная на улучшение его каче
ства, увеличение выхода с единицы площади питомника, 
сокращение производственного цикла, повышение уров
ня механизации работ, снижение себестоимости посадоч
ного материала. Внедряются методы выращивания се
янцев и саженцев в условиях контролируемой среды 
с использованием органических и минеральных удобре
ний, посадочного материала хвойных и лиственных по
род  с закрытой и открытой корневой системой, в том 
числе укрупненного.

Ежегодно в странах социалистического содружества 
в больших объемах проводятся лесовосстановительные 
мероприятия, в том числе посев и посадка леса. Приве
денные в табл. 3 данные показывают, что в НРБ 
в последнее время ежегодно государственные посев 
и посадка леса производятся на площади около
60 тыс. га, В Н Р — 30, Г Д Р — 19, на Кубе — 24, П Н Р — 
73, С РР — 70—87, С С С Р —  1240— 1250, ЧССР — 40—
45 тыс. га. Ведутся большие работы по содействию 
естественному возобновлению, в том числе сохранению 
подроста, реконструкции малоценных насаждений и ре
культивации бросовы х земель.

За 33 года народной власти в НРБ лесные культуры 
заложены на площади свыше 1800 тыс. га (в бурж уаз
ной Болгарии лишь 1800— 2000 га в год ), создано свы
ше 20 тыс. га ореховых и 30 тыс. га тополевых план
таций, восстановлено естественным путем свыше 
200 тыс. га лесов.

В ВНР за 30 лет облесено более 1 млн. га. Работы 
по подготовке почвы механизированы на 70°/о, посадке 
леса —  на 35% и уходу за культурами — на 50%. 
В ГД Р и ПНР разработаны карты лесорастительных

Т а б л и ц а  3

Государственны е посев и п о са д к а  л еса , ты с. га

Страна
О бъемы  работ по годам

1960 1965 1970 1975 1977

Н РБ 106 59,1 62 ,6 62,2 58,3
ВНР 45,6 25,8 23,1 2 7 ,2 30,2
Г Д Р 53,5 44,0 24,9 17,2 18,5
К уба 15,3 18,7 6,5* 20,3 23,8
П Н Р 131 101 87,8 78,6 72,8
СРР 78,6 66,0 52,7 86,6 69,7
СССР 824 12*23 1290 1275 1247
цССР 99,3 66,0 47,8 39,9 45,3

* Без лесозащитных полос
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условий, что значительно облегчает выбор главной поро
ды. В ГДР в составе лесных культур на долю сосны 
приходится 48% всей площади, ели — 19, лиственни
цы — 3, прочих хвойных — 9, бука —  11 и дуба —  3% . 
Ш ироко применяются минеральные удобрения. В СРР 
по пятилетнему плану (1976— 1980 гг.) предусматри
вается облесить 325 тыс. га земель. Доля хвойных по
род достигает 70%. Реконструкцию низкопродуктивных 
насаждений предусматривается осущ ествлять ежегодно 
на площади около 22 тыс. га. В СССР лесовосстано
вительные работы в десятой пятилетке на землях гос- 
лесфонда намечается провести на площади 10,5 млн. га, 
в том числе 5,2 млн. га посевом и посадкой. П редпо
лагается увеличить объем работ по лесовосстановлению 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Значительная часть 
лесных культур будет создана на увлажненных почвах. 
В ЧССР предусматривается значительную часть лесных 
культур создать из саженцев с закрытой корневой сис
темой. При выращивании насаждений широко приме
няются минеральные удобрения.

В настоящее время страны —  члены СЭВ переходят 
на промышленный метод ведения лесного хозяйства, 
который предусматривает: производство семян на по
стоянных лесосеменных участках и лесосеменпых план
тациях; обработку шишек и семян на механизирован
ных стационарных и передвижных шишкосушилках с ав
томатизированным контролем режима сушки; выращи
вание лесопосадочного материала в лесных питомниках 
на базе комплексной механизации всех производствен
ных процессов с использованием тепличных хозяйств 
и производством брикетированного посадочного мате
риала; комплексную механизацию и автоматизацию ле
совосстановительных процессов, обеспечивающих выра
щивание лесных культур с высокой лесоводственной 
и экономической эффективностью (использование укруп
ненного посадочного материала); создание целевых х о 
зяйств по ускоренному выращиванию древесины хвой
ных и лиственных пород, например, для целлюлозно- 
бумажной промышленности.

Р у б к и  у х о д а  з а  л с с о м. Лесоводственные у х о 
ды даж е в лесных культурах необходимы для обеспе
чения восстановления главных пород. Кроме того, р уб
ки ухода даю т значительное количество древесины, 
а главное улучшают качественный состав лесов. В НРБ 
рубки ухода ежегодно проводят на площади около 
125 тыс. га. В последние годы высокими темпами рас
тут объемы рубок ухода в молодняках. Во всех насаж 
дениях при прочистках поддерживается полнота 0,7— 
0,8, при прореживаниях — не менее 0,7. В ВН Р в мед
ленно растущих лиственных насаждениях, занимающих 
80% всей лесной площади, проводят три вида рубок 
ухода: до 20-летнего возраста — прочистки (ежегодно 
на 40 тыс. га ), в возрасте 20— 40 лет —  выборочные 
прореживания (20 тыс. га ), свыше 40 —  проходные ру б 
ки (25 тыс. га). В ГД Р применяется такой метод рубок 
ухода в культурах, при котором удаляется каждый 
третий, пятый или шестой ряд. Ежегодно заготовляется 
до 1 млн. м3 тонкомерной древесины. В М Н Р рубки 
ухода ведутся на площади 500—600 га в год. Н аме
чается объем их увеличить в 2— 2,5 раза. В ПНР ру б 

ки ухода (ранние прочистки в стадии лесных культур, 
поздние —  молодняков, проходные рубки — в период со 
зревания насаждения) осущ ествляются ежегодно на 
площади около 600 тыс. га, в том числе в молодняках 
250 тыс. га. В С РР лесоводственный уход заключается 
в следующем: уход за самосевом в подросте (до смыка
ния крон); осветления в молодняках до естественной 
очистки сучьев; прочистки в жердняке до среднего диа
метра 10 см и прореживания в жердняке со средним 
диаметром 11— 20 см. П роводятся также специальные 
работы: искусственная очистка сучьев в жердняке 
(средневозрастном высокоствольнике) и санитарные руб
ки (в насаждениях всех возрастов).

В СССР под рубки ухода ежегодно отводят около
2.5 млн. га, в том числе в молодняках — свыше
1.6 млн. га, при этом получают более 20 млн. м3 лик
видной древесины. Примерно столько же древесины 
заготовляется и при выборочно-санитарных рубках, ко
торые проводятся на площади около 1,6 млн. га. Раз
работан линейно-селекционный метод, позволяющий ме
ханизировать технологический процесс на рубках ухода 
в молодняках. Большой экономический эффект может 
дать химический уход за молодняками. В ЧССР интен
сивными рубками ухода (особенно в стадии жердняка), 
которые проводятся на площади свыше 100 тыс. га, 
а прореживания —  около 250— 300 тыс. га,, формируют 
состав и улучшают полезные функции леса.

Общей тенденцией в развитии рубок ухода в странах 
социалистического содруж ества является увеличение 
объемов рубок ухода в молодняках, которые намечает
ся, как правило, проводить реж е,'н о большей интенсив
ности при сохранении оптимальной полноты насажде
ний. В связи с этим на первый план выдвигается задача 
разработки и внедрения в практику экономически эф
фективных способов переработки и использования тон
комерной древесины.

О х р а н а  л е с о в  о т  п о ж а р о в .  В большинстве 
социалистических стран из-за наличия больших площа
дей хвойных насаждений, в том числе молодняков, раз
вития туризма и вообщ е посещаемости лесов людьми 
увеличивается опасность возникновения и распростра
нения лесных пожаров. В связи с этим возрастают 
объемы работ по предупреждению возникновения пожа
ров: соответствую щ ая пропаганда среди населения, 
благоустройство лесов, внедрение системы противопо
ж арного наблюдения, совершенствование способов оп
ределения степени пожарной опасности и т. д. Повыше
ние пожароустойчивости лесов достигается путем прове
дения санитарных рубок и очистки леса от захламлен
ности, создания на территории лесфонда системы проти
вопожарных барьеров и разрывов, устройства сети ми
нерализованных полос, регулирования состава насаж
дений и т. д.

Работа научно-исследовательских и конструкторских 
учреждений направлена на разработку принципиально 
новых методов борьбы с лесными пожарами с исполь-' 
зованием химии, радиоэлектроники, инфракрасной, кос
мической и вычислительной техники. К важнейшим на
правлениям исследований относятся изыскание более 
эффективных огнегасящих химических веществ, разра
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ботка и внедрение специальных лесопожарных машин 
и оборудования, в том числе многоцелевых летательных 
аппаратов. Предусматривается также дальнейшее осна
щение лесного хозяйства системой машин для тушения 
лесных пож аров водой, грунтом и химикатами.

З а щ и т а  л е с а  о т  в р е д и т е л е й  и б о л е з н е й .  
Организация эффективной защиты лесов от вредных 
насекомых и болезней осущ ествляется на основе науч
ных прогнозов их появления и распространения. М ассо
вое размножение вредных насекомых и распростране
ние болезней леса в последние годы все чаще обусл ов
ливается возрастающим влиянием антропогенных фак
торов. К ним следует отнести прежде всего интенсивное 
освоение и эксплуатацию древостоев и нарушение уста 
новленных правил ведения лесного хозяйства.

Меры борьбы  с вредителями и болезнями лесов раз
рабатываются в основном по пути совершенствования 
химических методов и изыскания биологических и ин
тегрированных способов защиты леса, включающих 
комплекс лесохозяйственных, агротехнических, биологи
ческих и химических, профилактических и истребитель
ных мероприятий, учитывающих специфику лесорасти
тельных и почвенно-климатических условий. Важной 
задачей является разработка профилактических методов 
борьбы с заболеваниями лесных древесных пород, в том 
числе генетико-селекционных методов, усоверш енствова
ние системы надзора, учета и прогноза м ассового раз
множения вредителей и распространения болезней 
в лесу. Будут усилены работы по изысканию и м ассо
вому изготовлению химических инсектицидов и биопре
паратов, безопасных для человека и полезной фауны.

Х и м и з а ц и я .  Важным направлением технического 
прогресса в лесохозяйственном производстве является 
расширение и совершенствование способов применения 
удобрений, гербицидов, арборицидов, химических 
средств защиты леса от вредных насекомых и болезней, 
стимуляторов роста, огнегасящих веществ и т. д. Не
пременным условием этого  является всестороннее 
и тщательное изучение возможных последствий от  вне
сения в лесную среду несвойственных ей химических 
агентов.

В большинстве стран — членов СЭВ удобрения 
в том или ином объеме используются на постоянных 
лесосеменных участках и плантациях, лесных питомни
ках. Нормы их применения зависят от данных агрохи
мического анализа почв и древесной породы. Так, 
в ЧССР на семенных плантациях еж егодно в среднем 
вносят азота 80 кг/га д. в., фосфора —  100 кг и магния
25 кг, а в питомниках 100 кг азота, 150 кг фосфора 
и 75 кг калия. В Г Д Р  на семенных плантациях исполь
зуют азот (80 кг/га ), фосфор (35 кг/га) и калий 
(65 кг/га). На Кубе за 1965— 1970 гг. минеральные 
удобрения применялись на 2000 га постоянных семен
ных участков, 1971— 1975 гг. —  на 815 га (только участ
ки хвойных пород).

При закладке питомников минеральные удобрения ис
пользуют во всех странах в той или иной смеси, в за
висимости от  почвы, способа выращивания и породы. 
В ГД Р удобрения в лесных насаждениях и культурах 
применяют ежегодно на площади более 50 тыс. га, при

этом  на 1 га азота вносят в среднем 120 кг. Д опол
нительный прирост от удобрений насаждений в 1976 г. 
составил примерно 2,1 м3/га. В ПНР удобрения приме
няют в культурах сосны (30%  удобряемых площадей), 
в сосновы х молодняках (около 2 0 % ), в остальных сос
новых насаждениях (5 0 % ), в низкопроизводительных 
и деградированных условиях местопроизрастания, при 
этом вносят азота 80 кг/га д. в., фосфора — 60, калия — 
80, магния —  20, извести—  1500 кг/га. За счет удобре
ний достигается увеличение прироста в среднем на 
0,5 м3/га. В С РР в пойменных тополевых культурах за 
десятилетие вносится: азота 300— 500 кг/га, фосфора 
300— 500 и калия д о  80— 100 кг/га в зависимости от 
плодородия почв. В СССР ежегодно удобряется до 
60— 70 тыс. га древостоев. Д оза применения удобрений 
зависит от лесорастительных условий и древесной по
роды.

Важным направлением в использовании химических 
средств в лесном хозяйстве является применение их для 
ухода за лесом —  борьбы с сорняками и регулирования 
состава древостоев. Наиболее эффективный способ 
устранения нежелательной древесной и кустарниковой 
растительности —  опрыскивание или аэрозольная обра
ботка смешанных хвойно-лиственных молодняков арбо- 
рицидами избирательного действия. Экономичным и эф
фективным является химический метод борьбы с сорня
ками в питомниках и лесных культурах.

Т е х н и ч е с к а я  о с н а щ е н н о с т ь .  Основой энер
гетики в лесном хозяйстве являются тракторы общего 
назначения и сельскохозяйственные, трелевочные и спе
циальные лесохозяйственные. Во многих условиях сель
скохозяйственные тракторы и общ его назначения 
не полностью удовлетворяют требованиям лесохозяй
ственного производства. Н едостаточно высокопроизво
дительной техники для работы на рубках ухода за ле
сом, на площадях низкой несущей способности, овраж- 
но-балочных и горных склонах и в других условиях. 
Н еобходим о дальнейшее обновление автомобильного 
парка и парка специальных лесохозяйственных машин.

В настоящее время наиболее высокий уровень меха
низации достигнут на работах по подготовке почвы под 
лесные культуры —  от 40% (Н РБ, ВН Р) до 80— 90% 
(ГД Р , С С С Р ), на проходных рубках и при прорежи
вании—  д о  80— 100%. Еще недостаточно механизирова
ны сбор  семян и плодов, рубки ухода в молодняках 
и уход за лесными культурами.

В лесном хозяйстве стран —  членов СЭВ, как и в дру
гих отраслях народного хозяйства, механизация работ 
осущ ествляется поэтапно: механизация отдельных тру
доемких производственных операций; комплексная ме
ханизация производственных процессов; автоматизация 
отдельных наиболее важных и трудоемких видов работ; 
комплексная автоматизация производственных процес
сов  с  помощ ью автоматизированных систем машин. 
Первый этап находится в стадии развития и решается 
второй этап.

Важ ное значение в лесном хозяйстве имеет улучше
ние использования машинно-тракторного парка. Для это
го прежде всего необходимо повысить надежность ра
боты  машин и механизмов за счет производства таких,
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которые работаю т без ремонта в течение рабочего се
зона, создания узлов из антифрикционных материалов, 
не требующих смазки, или с одноразовой смазкой и т. п.

Внедряемые в лесное хозяйство машины и механизмы 
должны отвечать требованиям сохранения окружающей 
среды.

Охрана природы и рациональное использование лес
ных ресурсов. Развитие лесного хозяйства во всех стра
нах —  членах СЭВ идет в направлении расширения его 
функций с наиболее эффективным использованием 
не только древесины и недревесной продукции, но и 
всех полезных свойств леса, как одного из важнейших 
компонентов биосферы. Уж е сейчас в ряде стран 
в функции лесного хозяйства входит охрана природы, 
включая служ бу защиты почвы, обогащение фауны 
и флоры, реконструкцию ландшафтов, организацию ту 
ризма и т. д.

Огромным достижением социалистического лесного 
хозяйства является дифференцированное использование 
лесных ресурсов в зависимости от различий в природ
ных и экономических условиях с учетом значения ле
сов в народном хозяйстве. Фактически все леса выпол
няют защитную роль, но имеются такие условия, где 
эта роль становится ведущей, в силу чего возникает 
необходимость дифференциации лесов по их назначе
нию в целях организации рационального ведения лес
ного хозяйства и лесозаготовок. Так, в основном приро
доохранные функции в НРБ выполняют леса специаль
ного назначения. П оэтому постоянно осущ ествляются 
мероприятия по совершенствованию ведения лесного 
хозяйства в защитных, водоохранных, рекреационных 
и других лесах. В ВН Р функции охраны окружающей 
среды выполняют так называемые леса охраны ланд
шафта и природы, а охрана природы в стране являет

- ' Советская наука понесла тяжелую 
утрату. 22 сентября 1979 г. после продолжительной б о 
лезни на 79 м году жизни скончался крупный советский 
ученый, член президиума Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР, главный редактор журнала «Л есове
дение» академик Анатолий Борисович Ж уков.

А. Б. Ж уков родился 6 августа 1901 г. в г. Харько
ве. П осле окончания в 1923 г. Харьковского института 
сельского хозяйства и лесоводства он работал лесни
чим, научным сотрудником, заместителем директора ря
да научно-исследовательских институтов лесного хозяй
ства, заведующим отделом Института леса АН СССР. 
В 1958 г. он возглавил Институт леса и древесины 
им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения АН СССР, 
директором которого он оставался на протяжении почти 
двадцати лет.

С именем академика А. Б. Ж укова связаны крупные 
достижения в развитии советской лесобиологической 
науки. Им были выполнены важные исследования по 
повышению продуктивности лесов, изучению роста 
и развития лесных культур. Результаты его научных 
работ положены в основу порайонной специализации 
лесного хозяйства СССР и широко используются в на
роднохозяйственной практике. А. Б. Ж уковым предло
жены системы ведения лесного хозяйства, предусматри-

ся задачей Государственного управления по охране 
природы, тесно сотрудничающего с лесными органами. 
В ГД Р большое внимание уделяется созданию насажде
ний в целях оздоровления местности, улучшения усло
вий для отдыха людей, сохранения и приумножения 
лесной фауны (в том числе охотничьей), усилению во
доохранной и защитной роли лесов. В МНР охрана 
природы и использование леса регламентируются Л ес
ным законом республики, принятым в 1974 г. В СРР 
охрана окружающей среды регулируется принятым 
в 1973 г. законом о защите окружающей среды. Боль
шое внимание повышению вклада лесного хозяйства 
в непрерывное улучшение окружающей среды придает
ся в Национальной программе по сохранению и разви
тию лесного фонда на период 1976— 2020 г. В СССР 
бережное отношение к природе, охрана ее богатств, 
рациональное их использование и воспроизводство при
обрело характер конституционного требования. Неуклон
ное выполнение принятых Верховным Советом СССР 
(1977 г.) Основ лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик будет способствовать комплексно
му использованию лесов, их планомерному воспроизвод
ству и эффективной охране. В ЧССР созданы нацио
нальные парки, охраняемые природные области и т. п.

В странах —  членах СЭВ большое внимание уделяет
ся увеличению поголовья дичи, развитию спортивной 
охоты и рыболовного спорта, туризма и отдыха, совер
шенствованию методов ведения лесного хозяйства в ле
сах специального назначения. Все мероприятия по бе
режному отношению к природе, восстановлению, сохра
нению и приумножению природных богатств проводят
ся в интересах настоящих и будущих поколений людей. 
В этом состоит одно из важнейших достижений и ко
ренное отличие социалистической системы хозяйствова
ния в лесах от капиталистической.

влющие комплексное освоение лесных богатств, восста
новление лесов, сохранение их почвозащитных и водо
охранных функций.

А Б. Ж уков сочетал в себе талант ученого и крупно
го организатора науки. Он руководил Научным советом 
АП СССР по проблемам леса, координирующим иссле
дования в области лесоведения в масштабах страны. 
На посту председателя Объединенного ученого совета 
по биологическим наукам Сибирского отделения АН 
СССР А. Б. Ж уков провел большую работу, направлен
ную на подготовку научных кадров и развитие биологи
ческих исследовательских учреждений Сибири и Даль
него Востока.

А Б. Ж уков принимал активное участие в обществен
ной жизни страны. Он избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 8-го и 9-го созывов, был заместителем 
председателя Постоянной комиссии Совета Союза по 
охране природы. Научная и общественная деятельность
А. Б. Ж укова отмечена двумя орденами Ленина, орде
ном Октябрьской Революции, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалями.

Советская наука навсегда сохранит светлую память 
об  Анатолии Борисовиче Ж укове, крупном ученом, за
мечательном человеке и верном сыне нашей Родины.

ПАМЯТИ А. Б. ЖУКОВА

17

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 630*337.4

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ МАШИН В СЕВЕРОТАЕЖНЫХ СОСНЯКАХ
В. И. ОБЫДЕННИКОВ (ВНИИЛМ)

В течение 2 лет (1977— 1978 гг.) про
водились исследования состояния естественного возоб
новления и последствий использования новых машин 
(Л П-19, ЛТ-157, ЛТ-154) при сплошнолесосечных р уб
ках в северотасжных сосняках Тюменской обл. (С овет
ский и Комсомольский лесокомбинаты). Они осущ е
ствлялись на основе - совместной методики ВНИИЛМ а 
и ЦНИИМ Э, методических указаний ряда ученых 
[1, 4, 5 ], куда внесены дополнения и уточнения в свя 

зи с местными условиями и накопленными ранее све
дениями о влиянии новых машин на лесорастительные 
условия и возобновление леса [2, 3].

Сосновые леса указанного региона, отнесенные к се 
веротаежной зоне Западной Сибири [6], начали вовле
каться в рубку 10— 12 лет назад. Сплошнолесосечные 
рубки велись и ведутся в настоящее время в основном 
в сосняках брусничниково-багульниковом, брусничнико- 
вом, багульниково-брусничниковом, лишайниково-брус- 
ничниковом и лишайниковом. Почвы в сосняке багуль
никово-брусничниковом подзолистые супесчаные и суг
линистые свежне и влажные; брусничниково-багульнико
вом — подзолистые супесчаные свежие, местами сугли
нистые свежие; брусничниковом —  оподзоленные и под
золистые песчаные или супесчаные свежие или сухие; 
лишайниковом и лишайниково-брусничниковом —  оп од 
золенные песчаные и супесчаные сухие и свежие.

После рубки древостоев в сосняках лишайниковом, 
лишайниково-брусничниковом и багулыш ково-бруснич- 
никовом образуются, как правило, типы вырубок без 
смены живого напочвенного покрова, на месте древо
стоев более производительных типов леса (сосняки 
брусничниковый и брусничниково-багульниковый) в 
зависимости от доли минерализуемой площади —  бр ус
ничниковый, брусничниково-вейниковый или вейниковый 
типы вырубок. Восстановление хвойных пород (в осн ов
ном сосны) на вырубках прошлых лет проходит вполне 
успешно (5— 40 тыс. шт./га) как за счет сохраненного 
в процессе рубки подроста, так и последующ его возоб 
новления. По степени роста подроста сосны в высоту 
типы вырубок располагаются в следующем порядке: 
лишайниковый, лишайниково-брусничниковый, бруснич
никовый, брусничниково-багульниковый, брусничниково- 
вейниковый н вейниковый.

На сплошнолесосечных рубках в исследуемых масси
вах новые машины начали применяться с 1976 г. На 
валке леса используется валочно-пакетирующая маши
на ЛП-19, на трелевке —  бесчокерные тракторы ЛТ-157 
и ЛТ-154. Обрезка сучьев на погрузочных площадках 
осущ ествляется бензиномоторной пилой «Тайга».

Наибольшее распространение получила технологиче
ская схема освоения лесосек, предусматривающая уст
ройство двух погрузочных площадок [3]. Машина 
ЛП -19 в процессе работы делает челночные движения 
от одной из них к другой, укладывая срезанные деревья 
на волок сзади себя. Тракторы ЛТ-157 и ЛТ-154 тре
люют пачки- деревьев на обе погрузочные площадки 
только по волокам. Расстояние трелевки в среднем рав
но 250— 300 м. В Советском лесокомбинате при исполь
зовании указанной технологии производительность в 
среднем составила для ЛП-19 в 1976 г. 131,2 м3 за сме
ну, в 1977 г.— 148,7 м3, для ЛТ-157 —  соответственно 
121,8 и 131,3 м3. При этом подрост хвойных пород со 
хранен в 1976 г. на площади 1286 га, в 1977 г.— на 
1630 га.

Влияние на подрост при сплошнолесосечных рубках 
новых машин исследовано на 14 участках общей пло
щадью около 240 га (табл. 1). Рубка леса на уч. 2 про
ведена зимой 1976 г., 9 и 10 —  летом 1976 г., 1, 3 и 4 — 
осенью 1977 г. и на остальных — в 1978 г. Разработка 
лесосек на уч. 1 и 7 осуществлялась машинами ЛП-19 
и ЛТ-154, на других (в том числе на части уч. 1) — 
ЛП-19 и ЛТ-157. На большинстве обследованных пло
щадей сохранено 60— 70% подроста хвойных пород, 
в том числе 50— 65% неповрежденного (без учета по
грузочных площ адок). Ширина ленты, захватываемой во 
время работы машиной ЛП-19, чаще всего составляла
14— 16 м, волока (после трелевки леса машинами 
ЛТ-157 и ЛТ-154) — 4— 4,3 м. В межволочном простран
стве сохранность подроста сосны, как правило, была 
90— 96% (из них 80— 90% неповрежденного). В наи
меньшей степени оказался поврежденным мелкий под
рост (до 0,5 м) и средний (0,5— 1,5 м ). Высокая сохран
ность его (при условии удовлетворительной проходимо
сти трелевочных машин) наблюдалась при рубке дре
востоев с невысокой полнотой и с куртинным располо
жением подроста.

На большинстве участков, где применялись ЛП-19 
и ЛТ-157 (Л Т-154), на волоки приходилось 25— 30% 
площади лесосек (без учета погрузочных площ адок). 
Там же, где работы  осуществлялись по технологии уз
ких лент с  применением на валке леса бензиномоторной 
пилы «Урал» и на трелевке трактора Т-100, площадь 
волоков в среднем составляла 20— 25% . На некоторых 
участках (5 и 7) волоки занимали значительную пло
щадь, что вызвано рядом причин. Так, на уч. 5 в сос
няке брусничниково-багульниковом технологической 
картой разработки лесосек предусматривалось сохране
ние подроста при устройстве двух погрузочных пло-
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Т а б л и ц а  I

Сохранность подроста хвойны х пород при сплошнолесосечных рубках с использованием новых машин

Х арактеристика хвой н ого  
п одр оста

К ол и ч ество  х в о й 
ного п одр оста , 

т ы с .  ш т ./га Ширина
g  х
3  з

С охранность п одроста , % 1т
°  ^  СП 04

Учас Тип леса (сосн овой  
ф ормации); п лощ адь, 

га

в с е г о ленты , м О Я всего  на л е со  сих  t- о
ток

(квар
тал)

средняя 
вы сота , м

после
рубки

в том  чис
ле ш ири

С О о  Р 
л й о

в сего  м еж ду 
волоками

секе (без  п ог
рузочны х

С <Я

состав средний рубки в том на вол ок а , g o 4 в том  числе площ адок)
возраст,

лет
числе не
п ов р еж 
денного

м
О П о  а» е; 
С « с

неповреж ден
ного

в том числе 
неповреж ден

ного
О х
С  £

Советский тесоком бинат

1(61) Б русн и ч н и ково-ба - 10С, ед. Е, К 1,1 4,80
3,27 14,8

21,6
87,0 68,2

15гульн иковы й ; 10,7 23 2,93 3 ,2 78,0 61,2

2(201) Л и ш а й н и к ово-брус- 10С 0 ,2
22,66

17,01 16,0
23,1

97,6 75,1
15ничниковы й; 4,9 5 15,85 3,7 90,8 69,9

3(55) Б а гул ьн и к ово-бр ус- 
ничниковый; 3 ,3

10С +  К , ед. 0 ,9
22,45

14,13 16,8
26,8

85,9 62,9
19Е, Ли 21 12,80 4 ,5 77,9 57,0

4(55) Б а гу л ь н и к ов о -бр у с- 9С1К, ед . Е, 0 ,9
19,28

12,47 16,8
26,7

88,1 64,6
21ничниковы й; 6,4 Лц 21 11,50 4 ,5 81 ,3 59,6

5 (4 ) Б русн и ч н и ково-багул ь- ЮС, ед. Лц, Е 0 ,9 27,63
7,53 13,0

53,0
51,3 27,2

12никовы й; 36 14 5,05 7 ,0 34,3 18,2

6(95) Б русн и чн и ково-багул ь- 10С, ед . Лц 1.0
11,55

7 ,74 17,4
24,7

88,9 67,0 20н ик овы й; 18 17 6,80 4 ,3 78,2 58,9

7(95) Б русн и чн и ково-багул ь- 
никовы й; 59,5

10С, ед. Ли 0 ,5 20,68
12,10 17,1

38,5
95,1 58,5

11
12 11,16 6 ,6 87,7 53,9

8(95) Брусничниковы й; 28 10С, ед. Лц
0,5 28,26

19,11 19,2
27,6

93,5 67,5
17

13 17,57 5 ,3 85,9 62,1

9 ( 273) Л и ш а й н и к ово-брус- 10С 0,1 14,80
10,08 14,0

30,0
97,3 68,1

19ничниковы й; 26 4 9 ,38 4,2 90,4 63,3

10 (273) Б русничниково-багуль- 10С +  Лц 0,3
22,40

14,88 13,8
31 ,2

97,8 66,4
21никовый; 9,9 11 13,44 4 ,3 91 ,0 60,0

И (271) Л и ш а й н и к ово-бр ус- 10С 0,4 42,19
30,92 15,9

26,4
99,6 73,3

18ничниковый; 9,2 10 28,35 4,2 91,3 67,2

К ом сом ольский  лесокомбинат

12(111) Б а гул ьн и к ово-бр ус- 9С1 Лц 0.4
37,74

25,00 13,2
31,9

96,1 62,2
30

ничниковы й; 5,8 10 21,75 4,1 83,6 57,6

13(111) Л иш айниковый; 17,2 10С
0,1 39,84

29,14 15,9
25,2

97,7 73,1
28

7 26,66 4,0 89,4 66,9

14(112) Б русн ичн иково-багуль 10С, ед . Лц 1,1 16,67
12,05 16,2

26,5
98,2 * 7 2 ,2 20

н иковы й; 3,5 15 10,49 4,3 85,6 62,9

щадок и укладке деревьев машиной ЛП-19 сзади на 
волок. Одну площадку предполагалось разместить ря
дом с заболоченным участком. В связи с длительными 
дож дями в начале лета (июнь 1978 г.), когда почва 
только что оттаяла, проходимость трелевочной машины 
(ЛТ-157) с грузом по волоку оказалась неудовлетвори
тельной, особенно вблизи этой погрузочной площадки. 
П оэтом у разработку лесосеки провели по иной техно
логической схеме —  с устройством одной погрузочной 
площадки. При трелевке леса часты были съезды 
ЛТ-157 с волока из-за плохой проходимости. В связи 
с этим здесь сохранилось менее 30% подроста, в том 
числе около 20% неповрежденного. Однако на песчаных 
почвах (уч. 11, 13) в сосняках лишайниковом и лншай- 
никово-брусничниковом в начале лета и осенью в пери
од  длительных дож дей хорошая проходимость треле
вочного трактора по волокам позволила провести раз
работку лесосек с соблюдением лесоводствениых требо
ваний (валка леса ЛП-19 осуществлена на волок сза
ди машины, трелевка ЛТ-157 — только по волоку) и д о 
стигнуть высокого процента сохранности подроста,

Во всех типах леса, где лесосеки осваивались зимой, 
сохранилось 60— 70% подроста. При большой мощности 
снежного покрова на волоках осталась часть мелкого 
подроста. На уч. 2, например, на волоках сохранилось 
9% подроста сосны (по отношению ко всему количеству 
на лесосеке).

П од погрузочные площадки обычно бывает занято
15— 20% площади лесосек. При вахтовом методе орга
низации работы, когда происходит накопление древеси
ны в запас (уч. 12, 13), относительные размеры погру
зочных площ адок увеличиваются. Разработка лесосек 
с сохранением подроста и устройством при этом одной 
погрузочной площадки и объездного волока произво
дится в том случае, когда рельеф местности, сезон ле
созаготовок или погодные условия не позволяют вести 
трелевку леса по иной технологии. Так, уч. 14 (кв. 112 
Комсомольского лесокомбината) граничил с двух сто
рон с «марыо», т. е. с территорией, где поверхность 
почвы заболочена и где отсутствовала древесная расти
тельность. В связи с этим здесь применена технологи
ческая схема разработки лесосек, согласно которой
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Таблица 2

Возобновление леса после рубок различной давности с использованием новых машин 
(в  числителе —  все го , в знаменателе — повреж денного)

N° участк а  (квартала), 
тип леса

В озобновле
ние С остав

К ол и ч ество  хвой н ого  п одр оста  (ты с . ш т ./г а )  вы сотой , м
О тпад в п ред
варительной 

генерациид о  0 ,5
0 ,51— 

— 1,5 и того до 0 ,5
0,51— 

— 1,5 и того %

н еп оср едствен н о 
п осле рубки

с  д а в н ость ю  рубки
коли

ч еств о %

13 (111), сосняк лиш айниковый П редвари ЮС 29,14 29,14 27,90* 27,90 100 1,24 4 ,3
тельное 2,48 2,48 1,86 1,»б 6,7 0,62 25,0

12 (111), сосняк бр усн и чн и к ово-ба" То ж е 9С1Лц 23,25 1,75 25,00 19,50* 1,75 21,25 100 3,75 15,0
гульниковы й 2,75 0,50 3,25 - 0,50 0,50 2,4 2,75 84,7

9 (273), сосняк л и ш ай н и к ово-бр ус- П редвари ЮС 10,08 10,08 9,68** 9,68 35,8 0,40 4 ,0
ничниковый тельн ое 0,70 0,70 0,42 0,42 1,5 0,28 4 0 ,0

П о сл е д у ю  ЮС 17,36 17,36 64,2
щ ее — — —

10 (273), сосняк бр усн и чн и к ово-ба - П редвари Ю С +Л ц 14,88 14,88 13,46** 13,46 68,3 1,42 9 ,6
гульниковый тельн ое 1,44 1,44 0,74 0,74 3 ,8 0,70 48,7

П осл ед у ю  ЮС 6,24 6 ,24 31,7
щ ее — — —

* Д авность  рубки  — 3 м есяц а . 
** Д авность р уб к и  — 2 года.

созданы одна погрузочная площадка и объездной в о 
лок. Машина ЛП-19, делая холостые заезды во время 
работы при движении к погрузочной площадке, укла
дывала срезанные деревья на волок. Относительные 
размеры погрузочной площадки значительны (20 % ) из- 
за сравнительно небольшой площади лесосеки (3,5 га). 
Производительность машины ЛП -19 при работе по тех
нологической схеме с устройством одной погрузочной 
площадки и объездного волока и сохранении подроста 
снижается на 15% по сравнению с технологией, преду
сматривающей две площадки.

Результаты исследования почвенного покрова показа
ли, что в сосняке брусничниково-багульниковом при о д 
ной и той же технологии работ комплект машин ЛП-19 
и ЛТ-157 в меньшей степени уплотняет верхний слой 
почвы (на глубине до 10— 20 см ), чем ЛП -19 и ЛТ-154. 
С увеличением влажности почв воздействие машин 
на физические свойства их усиливается: при разработке 
лесосек с сохранением подроста поверхность минерали
зуется на 25— 30% , по технологии без сохранения под
роста — на 80% и более.

Состояние и ход возобновления леса после разработ
ки лесосек машинами ЛП -19 и ЛТ-157 изучались по ме
ре увеличения давности рубок, т. е. через 1,5 месяца 
после рубок (уч. 8 ), через 3 месяца (уч. 12 и 13) и че
рез 2 года (уч. 9 и 10, табл. 2 ). Одновременно иссле
довалась динамика ж ивого напочвенного покрова.

На уч. 8 (в сосняке брусничниково-багульниковом) 
рубка леса проведена в мае 1978 г. Через 1,5 месяца 
после нее количество подроста на единице площади 
не изменилось и составляло 19,11 тыс. шт./га, в том 
числе поврежденного 1,54 тыс. шт. Однако прирост п о
врежденного подроста сосны в вы соту за это время 
резко снизился (табл. 3 ). Различие в приросте повреж 
денного и неповрежденного подроста достоверно 
( t  табличное< . t  расчетного).

На уч. 12 и 13 рубка леса осуществлена в середине 
июня 1978 г. Через 3 месяца в возобновлении здесь 
произошли изменения. В сосняке лишайниковом отпало 
4,3% (1,24 тыс. шт./га) подроста сосны предваритель
ного возобновления, в том числе ■/« часть поврежден
ного (0,62 тыс. ш т./га), в сосняке брусничниково-багуль
н иковом — соответственно 15% (3,75 тыс. шт./га) и 85% 
(2,75 тыс. ш т./га).

На уч. 9 и 10 рубка проводилась летом 1976 г. За 
2 года после нее в сосняке лишайниково-брусничнико- 
вом покров лишайника (в основном из оленьего мха) 
почти не изменился и покрывает поверхность почвы на 
60% . Брусника принимает такое ж е участие в живом 
напочвенном покрове, как и после рубки, ее проектив
ное покрытие составляет 20% . На вырубках 2-летней 
давности редко куртинами встречается багульник б о 
лотный. Изменения в напочвенном покрове вырубки 
в основном произошли за счет заселения вейником лес
ным обочин волоков и реже —  середины их. Н о в целом 
проективное покрытие его составляет не более 2% пло
щади вырубки. На волоках травянистая растительность 
почти отсутствует. Вырубка формируется по лишайни- 
ково-брусннчниковому типу. За 2 года в этом потен
циальном типе отпало 4% сохраненного подроста сос
ны, большая часть которого относится к поврежденно
му. За то ж е время появилось 17,36 тыс. шт./га сеян
цев сосны, что составило 64%  всего подроста. На во 
локе обычно встречается один 2-летний сеянец сосны 
на 1 м2.

В сосняке брусничниково-багульниковом в напочвен
ном покрове произошли незначительные изменения. 
Брусника (проективное покрытие 60% площади вырубок) 
и багульник (30% ) являются основными индикаторами 
лесорастительных условий. Осоки занимают 10— 12% 
территории вырубки, зеленые мхи —  70— 80% . Около

2®
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Т а б л и ц а  3

Прирост подроста сосны, п о в р е ж д е н н о го  ( п о  ср а в н е н и ю  с  н е п ов р еж д ен н ы м ) в п р о ц е с с е  р а з р а б о т к и  л е с о се к и  
15 мая 1978 г .  ( у ч .  8, к в , 95 С о в е т с к о г о  л е со к о м б и н а т а )

Средняя 
вы сота , см

Средний п рирост
В озраст, л ет С остояние п одроста в в ы с оту  за

1,5 м есяца, см

Д остовер н ость  разницы м еж д у  средними 
приростами ( t)

t  табличное (при д ове
рительном уровне 0,95) t вычисленное

34

87

153

18

I

Н еповреж денны й 
О бди р ствола 
Н еповреж денны й 
Н аклон и обдир ствола
Н еповреж денны й 
О бдир ствола  
Н еповреж денны й 
Н аклон и обдир ствол а

Н еповреж денны й 
О бдир ствола 
Н еповреж денны й 
Н аклон и обди р ствол а

П р и м е ч а н и е .  У чет п роведен  29 июня 1978 г.

2 ,2 5 ± 0 ,14 
0 ,8 1 + 0 ,1 3 2,1 7,57
2 ,2 5 ± 0 ,1 4
1 ,8 3 ± 0 ,0 9 2,1 2,47
3 ,7 2 ± 0 ,2 1
2 ,1 4 + 0 ,3 4 2,1 4,05
3,72 +  0,21 
1,77 +  0.13 2,1 7,89
6 ,1 0 + 0 ,3 4
4 ,9 0 + 0 ,3 4 2,1 2,48
б .Ю + 0 ,3 4
4 ,1 0 + 0 ,3 2 2,1 4,31

пней и на микроповышениях встречается олений мох. 
Здесь происходит формирование брусничниково-багуль- 
никового типа. Н овые машины в первые 2 года оказы
вают почти такое же влияние на формирование типов 
вырубок, что и трелевочная техника с чокериым о бор у 
дованием, однако способствую т некоторому увеличению 
доли минерализованной поверхности почвы. На уч. 10 
через 2 года после рубки древостоя отпало около 10% 
сохраненного подроста, в том числе половина повреж
денного. За этот период появилось 6,24 тыс. шт./га се
янцев сосны, что составило почти 1/3 всего подроста.

Итак, в северотаежных сосняках Тюменской обл. вос
становление хвойных пород на вырубках почти всех ти
пов проходит успешно как за счет сохраненного во вре
мя заготовок леса подроста, так и за счет подроста 
последующей генерации. На большей части лесосек при 
использовании новых машин (ЛП-19, ЛТ-157, ЛТ-154) 
сохраняется достаточное для восстановления леса на 
вырубках количество хвойного возобновления. В основ
ном применяется технологическая схема разработки ле
сосек, предусматривающая устройство двух погрузоч
ных площадок. В зимних условиях подрост сохраняет
ся при лесозаготовках во всех типах леса; в сосняках 
лишайниково-брусничниковом и лишайниковом—  в тече
ние всего года. В брусничниковом, брусничниково-ба- 
гульниковом и багульниково-брусничниковом типах под
рост не сохраняется при разработке лесосек во время 
распутицы в конце весны —  начале лета' и во время дли
тельных осенних дождей. На этот период следует пла
нировать работу новых машин в сосняках лишайнико
вом и лишайниково-брусничниковом. Технологические 
схемы освоения лесосек, предусматривающие сохране
ние подроста (с устройством двух или одной погрузоч
ных площадок) необходимо применять в зависимости 
от конкретных условий; рельефа местности, влажности 
почвы, сезона лесозаготовок, погодных условий. В ахто
вый метод организации разработки лесосек способствует

неоправданному увеличению размеров погрузочных пло
щадок. В этом случае необходимо накапливать -а.,ас 
древесины в местах, где отсутствует подрост хв :ih  ,ix 
пород. В целях сокращения размеров погрузочпы:: п. о- 
щадок операцию по обрезке сучьс-з целесообразно е- 
нести на нижний склад.

Новая лесозаготовительная техника наибольшее 1 i i- 
Hiie на изменение состояния и физических сг.о.хп- .а 
оказывает при чрезмерном увлажнении ее. Трелс-Б ,•. 
машина ЛТ-157 (на колесном ходу) при хорош. ;' >•
ходимости грунтов в меньшей степени уплотняет 
чем трактор ЛТ-154 (на гусеничном ходу). На г., j -  

ках разной давности отпад мелкого сохраненного д- 
роста сосны значительнее в сосняке брусни шикозо ; а- 
гульниковом, чем в сосняках лишайниковом п лишай; и- 
ково-.брусничниковом. Однако участие подроста сос..ы 
последующего возобновления больше па выр\6ках по
тенциально лишайниково-брусничннкового типа, чем 
брусничниково-багулышкового. В первые 2 года ноз.ле 
машины при сплошных рубках оказывают на формиро
вание типов вырубок почти такое же влияние, как 
и трелевочные тракторы с чокериым оборудованием. Но 
мере увеличения давности рубок необходимо расширять 
изучение природы вырубок и возобновления леса. Ис
следования должны проводиться на типологической ос
нове в различных географических районах и прежде 
всего там, где широко внедряется указанная техника.
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УДК «30*337.4

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАЛОЧНО-ПАКЕ ТИРУЮЩИХ МАШИН

Н. В. РОМАШОВ, В. А. ПОЛЯКОВ (УкрНИИЛХА)

При всех способах рубок, проводи
мых с расчетом на естественное возобновление, техно
логия лесосечных работ оценивается с точки зрения ле- 
соводственных требований и условий сохранения лесной 
среды и почвы [1— 4]. П оэтому при изучении способов 
и технологии рубок и анализе работы  новых лесозаго
товительных машин обращ алось внимание на следую 
щие лесоводственные показатели: динамику количества 
и сохранности подроста от начала рубки д о  периода 
смыкания молодняков, поврежденность древостоя и под
роста при валке и трелевке леса, поврежденность по
верхности почвы и состояние экологической обстановки 
на вырубке.

Д о недавнего времени в равнинных лесах Украины 
при сплошных и постепенных рубках применялись в о с 
новном следующие механизмы и технологии: валка д е
ревьев бензиномоторной пилой с гидроклином или без 
него; очистка деревьев от сучьев у пня бензиномоторной 
пилой и топором; трелевка хлыстов трелевочными или 
колесными тракторами, оборудованными чокерами; тре
левка сортиментов на верхний склад тракторами общ е
го назначения или лошадьми; погрузка древесины на 
верхнем складе трелевочными тракторами, самопогруз
чиками, челюстными погрузчиками, автокранами и др.

Комплексная механизация лесосечных работ направ
лена на внедрение валочно-пакетирующих, валочно-тре- 
левочных, бесчокерных трелевочных и сучкорезных ма
шин. Л есоводственно-экономическая оценка работы их 
в лесной зоне республики проводилась в 1977— 1978 гг. 
Исследованы особенности технологии и лесоводствен- 
ная эффективность сплошных рубок при использовании 
системы машин, включающей валочно-пакетирующую 
ЛП-2, трелевочную ТБ-1, сучкорезную Л 0 -7 2  и челюст
ной погрузчик ПЛ-1Л. Па равномерно-постепенных руб
ках поименялась тоадшшонная технология на базе бен

зиномоторных пил и трелевочных тракторов. Опытные 
работы выполнены в Ш ацком (лесосека 1), Овручском 
(лесосеки 2 и 3 ), Тетеревском (4 и 5), Чугуево-Бабчан- 
ском (6 ), Новоград-Волынском (7) и Лебединском (8) 
лесхоззагах. Лесоводственные и технологические пока
затели опытных лесосек приведены в табл. 1, данные
о сохранности подроста на вырубках при новой техно
логии —  в табл. 2.

Результаты исследований сплошных лесосек показы
вают, что независимо от применяемых машин большое 
.значение для сохранения подроста имеет прежде всего 
сезон лесозаготовок. При разработке участка в зимний 
период сохраняется большое количество благонадежно
го подроста сосны, который мож ет быть полностью ис
пользован для лесовосстановления вырубки. На лесосе
ках, освоенных в бесснежный период с помощью маши
ны ЛП-2, оставш егося подроста главных пород 
недостаточно, чтобы обеспечить естественное возобнов
ление площадей.

На участках постепенных рубок завершен последний 
очистной прием по технологии, применяемой в лесхоз- 
заге. На лесосеке 6 (Кочетокское лесничество, Чугуево- 
Бабчанский лесхоззаг) первый прием рубки проведен 
в 1966 г., второй — в 1972 г. К настоящему времени, не
смотря на 10-летний подготовительный период, на лесо
секе имелось незначительное количество подроста дуба 
(0,3 тыс. ш т./га). Основу возобновления составляли 
ясень (16,9 тыс. ш т./га) и клен полевой (4,5 тыс. ш т./га). 
Другие породы (клен остролистный, липа, берест, гру
ш а), не считая кустарников, имелись хотя и в неболь
шом, но достаточном количестве для формирования 
смешанного по составу и слож ного по форме насажде
ния. После окончательного третьего приема рубки на 
вырубке сохранился почти весь самосев дуба, а ясень 
и другие породы высотой до 1 м сохранились на 50—

T c f s t i ( 1
Л есоводственные и технологические показатели опы тно-производственны х лесосек

№ л есосек и

1 ? 3 4 5 6 7 8

П лощ адь, га 8 ,5 4 ,7 3,1
320Вырубаемый запас, м3/га 157 270

С остав 10С 9С1Б 10С
Тип л есорасти тел ьн ы х у с  А 2—4 в 3— 4 в 3—4ловий
Бонитет III I II
Полнота 0 ,5 0 ,7 0 ,8
Средний диаметр, см 32 30 26
К оличество стволов, 326 351 593
ш т ./г а
Сезон рубки Л ето, зима Зима, весна Л ето , осен ь

3 ,9  3 ,8  2 .9  1 ,0  15,0
440 290 215 291 20

10С, е д . Б 10С+Б 10Д, ед . Я 8С1Д1Б 10С
В* В} D - В3 Bt

I I II II II
0 ,7  0 ,5  0 .5  0 ,5  0 ,8
36 36 37 37 28

338 223 154 217 24

Л ето  Л ето Зима, весна Зима, весна Весна, лето

П р и м е ч а н и е .  На л есосек ах  1—5 на валке применялись вал очн о-п акетирую щ и е машины ЛП -2, трелевке — бесч ок ер н ы е трак
торы  ТБ-1, обрезке су ч ь е в  — сучк ор езн ы е машины ЛО-72, п огр у зк е  — челю стны е п огрузчи к и  ПЛ-1А; на л есосек а х  6—8 — соответствен н о  
бензином оторны е пилы ; тракторы  Т Д Т -40  и М ТЗ-80; бензопилы , топоры ; автокраны .

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т а б л и ц а  2

Сохранность подроста на опытпо-проиаводственпых сплошных лесосеках

Л есх озза г  и № лесосек и

П оказатели
Ш ацкий О вручск и й ТетеревсКий

1 2 3 4 5

К оличество бл агон ад еж н ого  п о д р о ст а , т ы с . ш т ./г а : 
до рубки 43,4 17,4 24,4 19,0 34,5
после рубки 12,7 2,7 2 ,0 2,7 7,0

С охр ан н ость, % 29,3 15,5 8 ,2 14,2 20 3
в том  числе ио породам , ты с. ш т ./г а : 
дуб 0,7 _ 0,3
сосна 2,3 0 ,6 1,7 0,7 4,3

2,7бе ре за 7,7 1,4 — 1,7
осина 0,4 0,7 — 0,3 —
други е 1 ,6 — — — —

60% . В сего благонадежного самосева древесных пород 
после рубки насчитывалось 8,5 тыс. шт./га. Через 
! — 2 года на этой вырубке следует провести сильное 
осветление дуба  и ясеня от заглушающих их сопут
ствующ их пород и кустарников.

На лесосеке 7 (Городницкое лесничество, Н овоград- 
Волынский лесхоззаг) летом 1977 г. также проведен 
окончательный третий прием равномерно-постепенной 
рубки. Сохранность благонадежного подроста древесных 
пород после него составляла 46,2% (10,1 тыс. ш т./га). 
Сосны насчитывалось 1,5 тыс. шт./га, дуба —  2,5, бере
зы — 2,8 тыс. шт./га. П одрост размещен по площади 
вырубки неравномерно, поэтому в тот же год на прога
линах созданы площадками частичные групповые куль
туры сосны.

Таким образом, как на производственных, так и на 
опытных лесосеках в процессе валки и трелевки леса 
погибает много подроста, что вызывает необходимость 
закультивирования свежих вырубок. Основные причины 
низкой сохранности подроста — проведение рубки в бес
снежный период и нарушения технологии рубок с сохра
нением подроста.

Наибольшая сохранность подроста сосны отмечена 
на опытном стационаре в Боровеньковском лесничестве 
Лебединского лесхоззага (лесосека 8 ). Здесь уже прове
дены три приема группово-выборочной рубки (в 1965, 
1972 и 1978 гг.), при которых количество оставшегося 
подроста колебалось в пределах 80— 90% . В процессе 
этих рубок валка деревьев осущ ествлялась в сторону 
от котловины и совершенно исключался съезд трелевоч
ных машин с волока. П оэтому отпад самосева на кот
ловинах может происходить лишь в результате измене
ния экологических условий и действия биотических 
факторов.

При лесосечных работах во время первых приемов 
постепенной рубки происходит механическое поврежде
ние подроста и оставшейся части древостоя. П оэтому 
при учете подроста после рубки его подразделяют по 
качеству на три категории: благонадежный, сомнитель
ный и неблагонадежный. Оставшийся на вырубке небла
гонадежный подрост хвойных пород обычно отмирает 
полностью, сомнительный частично оправляется, а бла
гонадежный почти весь выживает в первые годы после 
рубки и составляет основу будущ его м олодого поколе
ния. Сомнительный и частично неблагонадежный под

рост лиственных пород, особенно дуба, ясеня и клена, 
оправляется в большинстве случаев, а при своевремен
ной посадке его на пень может дать хорошее поросле
вое поколение.

Размер и характер повреждении подроста на опытных 
объектах сплошных рубок, проведенных с использова
нием новых средств механизации, отражены в табл. 3. 
Как видно, наиболее распространенными являются обло
мы стволиков, вершинок и ветвей (70— 85% общ его 
количества повреждений). При этом как с точки зрения 
сохранности, так и поврежденности наибольший ущерб 
подросту наносился на лесосеках Овручского и Тетерев- 
ского лесхоззагов в период обильных дождей.

При валке и трелевке деревьев на вырубке заметные 
повреждения наносятся также поверхности почвы и ж и
вому напочвенному покрову. Снос подстилки и верхнего 
плодородного слоя, образование рытвин, желобов и на
носов, а также уплотнение поверхности почвы машина
ми и хлыстами вызывает ухудшение водно-физических 
свойств почвы и в целом лесорастительных условий для 
последующ его лесовозобповлеиня. В отдельных случаях, 
особенно на склонах пли сухих песках, такие повреж
дения могут вызвать эрозионные процессы — смыв, раз
мыв и выдувание плодородного слоя почвы. Во влаж
ных местообитаниях эти нарушения вызывают заболачи
вание всей вырубки или ее части.

При обследовании опытных вырубок летнего и зимне
го периодов заготовки леса были установлены следую-

Т а б .гиц а  3

Характеристика повреж денного подроста (сомнительный  
и неблагонадежный) на опытных вы рубках, %  по отношению  

к общ ему количеству поврежденных экземпляров

Л есх озза г  и № лесосск и

К атегория п овреж дений Ш ацкий О вручский Тетерев-
ский

1 2 3 4 5

Сломана:
вся надземная часть 30,7 49,2 40,7 43,1 37,4
больш ая ч асть  ветвей  и 29,9 31,1 32,5 30,8 28,6
верш инка
тол ьк о  верш инка 17,1 15,2 12,7 13,3 16,1

П од р ост  приземлен 3 ,6 — 1,2 — 2,3
О ш м ы г:

стволика 3 ,8 2,7 6 ,3 5 ,9 4,4
стволика и ветвей 10,? 1,6 5,5 4,7 б ,3
ветвей 4,7 0,2 1,1 2,2 4,9
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щие категории повреждений: подстилка нарушена; под
стилка снесена полностью до обнажения верхнего го
ризонта почвы; поверхностный слой почвы и подстилка 
перемешаны. Рытвины, канавки и желобы образовались 
только непосредственно на волоках. Анализ данных по
казывает, что на волоках и погрузочных площадках 
вся поверхность почвы повреждена в большей или мень
шей степени. На межволочных пространствах наиболее 
высокая сохранность поверхности почвы была на тех 
лесосеках, на которых соблюдались простейшие меры 
по сохранению подроста: лесосечные работы проведены 
в зимний период, движение машин осущ ествлялось 
только по волокам, трелевка хлыстов —  за вершину.

На лесосеках Ш ацкого лесхоззага, разработанных зи
мой, на всей площади вырубки осталось без повреж де
ний 60— 75% поверхности почвы, а при летней рубке — 
только 50% . На вырубках Овручского и Тетеревского 
лесхоззагов, где рубка велась в летний дождливый се
зон, доля неповрежденной поверхности колебалась 
в пределах 36— 46% .

На площадях постепенных рубок, где проведен окон 
чательный прием, размер поврежденной поверхности 
почвы также зависит от  технологии и сезона лесозаго
товок. Так, на лесосеке в Городницком лесничестве Но- 
воград-Волы нского лесхоззага, которая разрабатывалась 
летом в период сильных дож дей, только 15,7% площа
ди вырубки не имело никаких нарушений. А  в Кочеток- 
ском лесничестве Чугуево-Бабчанского лесхоззага при

освоении лесосек в зимне-весенний период (по снегу 
и в сухую  погоду) процент неповрежденной поверхно
сти вырубки достигал 55,7. Вместе с тем здесь так же, 
как и на всех других лесосеках, часть вырубки, заня
тая волоками, дорогами и погрузочной площадкой, име
ет сплошные и сильные нарушения поверхностного слоя 
почвы. Эти участки вырубок следует целиком закульти
вировать.

Итак, исследование результатов работы комплекса 
новых лесозаготовительных машин в лесхоззагах Ук
раинского Полесья (Л П -2, ТБ-1, ЛО-72, П Л -1А) пока
зало, что их применение вызывает значительные нару
шения лесной среды и подроста. Только строгое выпол
нение технологических требований, установленных поло
жениями по сохранению подроста [5], может обеспе
чить наилучшие условия естественного возобновления 
вырубок и способствовать сокращению площади, нуж 
дающейся в искусственном лесовосстановлении.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Ж у к о в  А . Б. Д у б р а в ы  У С С Р  и сп о со б ы  их в о сста н о в л е 
н и я .— В кн .: Д у б р а в ы  С С С Р , т . 1, Г о сл есбу м и зд а т , М ., 1949.

2. П астерн ак  П. С ., Р ом а ш ов  Н. В. В озобн овл ен и е  равни н
н ы х л есов  У к раи н ской  С С Р . — В кн.: В озобн овл ен и е  л еса . М ., 
К ол ос , 1975.

3. Ф едец  И. Ф. О  л еса х  П о л е сск о го  го су д а р ст в ен н ого  за п о 
ведн ика и х о д е  е стест в ен н ого  возобн овл ен и я  в них. — В сб .: 
Л е со в о д ст в о  и а гр ол есом ел и ор а ц и я . Киев, У рож ай , 1976.

4. Ры син Н. П. В лияние л есн ой  расти тел ьн ости  на е ст е ст 
вен н ое  в о зобн ов л ен и е  д р ев есн ы х  п ор од  п од  п ол огом  л еса . — 
В кн .: Е стеств ен н ое  в о зобн ов л ен и е  д р евесн ы х  п о р о д  и коли
чествен н ы й  анализ е го  р ост а . М ., Н аука , 1970.

5. И н струк ц и я  п о сох р а н ен и ю  п одр оста  и м ол одн я ка  х озя й 
ств ен н о  цен н ы х п ор од  при р а з р а б о тк е  л е со се к  в  л еса х  С С С Р . 
М .. 1969.

УД К  630*241:65.011.54

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ТРАКТОРНОГО КУСТОРЕЗА  
В ХВОЙНО-ЛИСТВЕННЫХ МОЛОДНЯКАХ

Л. И. МАЙОРОВ (Татарская ЛОС)

В настоящее время насчитывается 
большое количество площадей, занятых смешанными 
молодняками естественного происхождения. Интенсив
ное развитие и рост лиственных пород требую т актив
ного вмешательства человека в процесс возобновления 
с целью сохранения или улучшения породного состава 
насаждений.

М оторанцевые инструменты, несмотря на ряд преи
муществ, не решают проблемы осветления из-за дефи
цита рабочей силы, больших объемов работ, недоста
точно развитой дорож ной сети и нехватки транспорт
ных средств.

В целях создания агрегатной машины с активными 
рабочими органами для осуществления первого приема 
рубок ухода (осветлений и прочисток) Татарская ЛОС 
под методическим руководством  лаборатории рубок 
и ухода за лесом ВН И И Л М а осущ ествляет изучение 
факторов среды, в которой предстоит работать буд у 
щей машине. К их числу относятся препятствия, встре
чающиеся на бывшей вырубке (пни, вывал, валеж, не- 
вывезенная древесина —  хлысты, сортименты), размер
ные и весовые характеристики лиственных пород, под
лежащих срезке, плотность древесных и кустарниковых

лиственных пород и хвойных на единицу площади, ха
рактер их размещения по территории и ряд таксаци
онных показателей.

Полевые работы проведены в Сюмсинском лесхозе 
Удмуртской АССР в елово-лиственных молодняках, 
сформировавшихся из частично сохранившегося под
роста после рубок  методом узких лент и последующе
го возобновления. В озраст молодняков 15— 16 лет. 
Пробные площади заложены в трехкратной повторно
сти в двух типах леса: ельниках липняковом и чернич- 
никовом. Обусловливалось это тем, что елово-пихтовое 
возобновление в указанных условиях произрастания 
крайне нуждается в осветлении и прочистке.

Установлено, что минимально допустимая безопасная 
высота среза сопутствующ ей растительности равна 
0,5 м от поверхности почвы. Это обосновано высотой 
пней, изученных в зависимости от сезона рубки. Так, 
средняя высота пней в процессе зимней рубки была 
45 ,6+ 0 ,9  см при точности опыта (р ), равной 2% и по
казателе изменчивости ( у ) — 32% . летней —  2 5 ,6 + 0 ,6 см 
п р и р  =  2,8%  и и =  36% . Крайние же показатели вы
соты пней в первом случае— 110— 10 см, во втор ом —• 
80— 10 см.

24

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С т а т и с т и  lecKHe п о к а з а т е л и
Наименование

п арам етров и единица
измерения М ± т V , % Р М ± т V , % Р М ± т V , % Р М ± т V , % Р

береза
Длина дерева, м 4 ,7 3 ± 0 ,0 9 29,0 1,9 5,01 ± 0 ,1 7
Длина бессу ч к ов ой  части 1 ,1 7 ± 0 ,0 4 53,9 3,4 1 ,0 6 ± 0 ,0 6
ствола, м 
Д иаметр кроны , м 1 ,0 2 ± 0 ,0 4 67,7 3.9

2 .9
1 ,2 2 ± 0 ,0 7

М асса дерева , к г 9 ,1 5 ± 0 ,2 7 49,4 6 ,1 2 ± 0 ,2 1
Д иам етр  ср еза , см 3 ,9 4 ± 0 ,1 0 44,4 2,6 3 ,9 6 ± 0 ,1 3

П роведено картирование и измерение препятствий на 
пробных площадях. В частности, измеряли длину хлыс
тов и валежа, ширину корневой системы (вместе с мас
сой почвы) упавших деревьев, диаметр (вы соту) над
земной части ствола или корневой системы. В резуль
тате установлены крайние значения размеров препят
ствий в зависимости от типа леса. Так, в ельнике чер- 
ничниковом их длина 60— 800 см и более, ширина — 
80— 110 см и высота 14— 110 см; в ельнике липняко- 
вом — соответственно 50— 900 и более, 30— 100 и 23— 
380 см. Как видно, условия перемещения рабочего ор 
гана в обоих типах леса на высоте 0,5 м небезопасны.

Картирование пробных площадей дало дополнитель
ный материал, согласуемый с результатами предыду
щих исследований о том, что последующему возобнов
лению хвойных пород присуща групповая форма, за
частую неправильной извилистой конфигурации в пла
не. В этих группах лиственные породы присутствуют 
единично или в незначительном количестве, а между 
группами господствуют, иногда с единичным присут
ствием хвойных. По ряду данных групповое возобнов
ление наиболее устойчиво против неблагоприятных фак
торов среды на вырубке в первые годы. Хвойные по
роды в группах большей частью угнетены. Это под
тверждается тем, что у них отмечено наименьшее раз
личие таксационных показателей. Так, в исследуемом 
ельнике черничниковом ель и пихта высотой д о  0,5 м 
составили 41,1% , до 1 м — 64,9 и до 2 м —  97,89% , 
в ельнике липняковом —  соответственно до 0,5 м — 
45,9% , Д о  1 м —  81,2 и д о  2 м — 94,4%- Соотношение 
хвойных на пробных площадях характеризуется следую 
щими данными: ель —  76,3% , пихта — 20,2 и сосна — 
3 ,5% , причем их средняя высота равна 1 ,12±0,05  м при 
и = 1 0 5 %  и р =  4,5% .

Средние размеры групп в первом типе леса —  13,5— 
80 м2, во втором —  2,9— 20,2. Интервалы меж ду ними 
в обоих случаях близки и равны 2,5— 3 м. На 1 м2 био
группы в ельнике черничниковом приходится 2,1 шт. 
хвойного подроста и 1,5 шт. лиственного, а в ельнике 
липняковом —  4,3 шт. хвойного и 1,6 шт. лиственного.

При изучении параметров деревьев лиственных пород 
на пробных площадях проводили затеску и нумерацию 
всех стволов диаметром 2 см и более на высоте среза 
(0,5 м от почвы). Затески делали выше и ниже будущ е
го среза. Деревья после спиливания выносили к весо
вой площадке, где их измеряли и взвешивали. Тонко
мер с диаметром менее 2 см пересчитывали и уклады-

1 Д ер я би н  Д . И. Т ехн ол оги я  м еха н и зи р ова н н ого  п р ои зв од 
ства л есосеч н ы х  р а б о т  с  сохр а н ен и ем  п о д р ост а . М ., Ц П  Н ТО  
л есн ой  п р ом ы ш лен н ости  и л есн ого  х озя й ст в а , 1963.

осина липа рябина
31,3
50,9

3 ,4 3,61 ± 0 ,6 8 32,7 2 ,2 3,55 ± 0 ,0 3 23,1 2 3
5,7 0 ,6 8 ± 0 ,0 3 64,7 4,4 0 ,8 4 ± 0 ,0 о 61,4 6 0

46,7 5,7 1,4 5 ± 0 ,0 6 <Я,4 4,1 0,71 ± 0 ,0 4 57,8 5 ,6
30,1 3 ,4 0 ,9 ± 0 ,0 4 66,6 4,4

3,6
1 ,4 7 ± 0 ,12 78,2 7 ,8

27,5 3 ,3 4,71 ± 0 ,1 5 £0,2 3 ,3 ± 0 ,0 9 29,7 2,7

вали в пучки по породам, затем взвешивали пучки, 
а параметры устанавливали по среднему дереву. П ос
ле этого все деревья переносили на пробные площади 
и разбрасывали возле пней, причем тонкомер распре
деляли по всей площади равномерно.

Дисперсионный анализ полученных материалов выя
вил отсутствие существенного различия в параметрах 
у деревьев одной породы, взятых в различных типах 
леса. На основании этого результаты исследований при
ведены только в зависимости от изучаемой породы, без 
учета их распределения по типам леса (см. таблицу).

Опыты показали, что массы средних деревьев различ
ных лиственных пород с диаметром па высоте среза 
2 см и более неодинаковы. Так, масса березы — 9,15 кг, 
осины — 6,12, липы —  4,12, рябины — 1,47 и прочих 
(крушина, бересклет, ива и ольха) с диаметром на той 
же высоте до 2 см — 0,09 кг. Отсюда совокупная масса 
срезанных деревьев на 1 м2 в ельнике черничниковом 
составила 11,09 кг, липняковом — лишь 3,78 кг. В этом 
же типе леса оказался значительно выше и коэффици
ент, учитывающий изменение удельного сопротивления 
резанию.

Проверка состояния срезанной массы и ее влияния 
на хвойное возобновление, находящееся под этой мас
сой, была проведена на следующий год. Она показала, 
что стволы березы в сильной степени подвергались раз
рушению. Несколько медленнее разрушалась липа, 
и самой стойкой оказалась осина. Ветви, как правило, 
были в стадии полного разложения. В подавляющем 
большинстве стволы находятся в контакте с почвой, 
только единичные деревья лежат на пнях. В ельнике 
черничниковом, характеризующемся значительным ув
лажнением почвы, процесс распада будет идти быстрее, 
чем в ельнике липняковом.

Что касается случаев деформации стволиков и крон 
главной породы в результате воздействия массы сре
занных лиственных деревьев, то в ельнике черничнико
вом они составляют 4,5, в липняковом — 2,5% . В даль
нейшем предусмотрено наблюдение за угнетенными де
ревцами. Возможно, что в результате действия осадков 
нагрузка с них будет снята и некоторые из них выпра
вятся. Тем более, что все они имеют высоту до 1 м.

Таким образом, изученные факторы среды в смешан
ных молодняках, сформировавшихся через 15— 16 лет 
после рубки, дают довольно точную характеристику 
условий, в которых предстоит работать агрегату, пред
назначенному для проведения осветлений. Цифровые 
материалы будут использованы при обосновании спосо
ба лесоводственного механизированного ухода и пара
метров рабочего органа агрегата.
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УД К 630*228.7

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТОЯННЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ УЧАСТКОВ СОСНЫ
Т. П. НЕКРАСОВА [Лаборатория плодоношения лесных 
пород Института леса и древесины СО АН СССР]

Основной формой сортового семено
водства лесных пород являются прививочные клоновые 
лесосеменные плантации. Создание нх требует большой 
предварительной работы по отбору лучших маточных 
деревьев, их проверке, вегетативному размножению. 
В связи с этим одновременно с закладкой клоповых 
плантаций предусмотрена организация постоянных лесо
семенных участков (П Л СУ ) путем отбора лучших есте
ственных молодняков или культур. Это значительно 
расширяет возможности создания базы лесного семе
новодства. ПЛСУ чаще не могут иметь той высокой се
лекционной ценности, как клоновые плантации, поэтому 
их роль второстепенна и будет убывать по мере разви
тия сортового семеноводства. В настоящее время ПЛСУ 
имеют значение прежде всего в хозяйствах невысокой 
степени интенсивности, где мероприятия по созданию 
семенной базы на сслекционно-генстической основе о су 
ществляются медленно.

Согласно принятым правилам [3], основным приемом 
формирования ПЛСУ служит разреживание, причем 
первый его прием проводится в возможно более ран
нем возрасте, чтобы обеспечить хорошее развитие крон. 
Последующими рубками поддерживают ПЛСУ в опти
мальном для плодоношения состоянии. Таким образом, 
рубки можно использовать как селекционный способ по
вышения эффективности ПЛСУ.

На территории Бердского опытно-показательного ме
ханизированного спецсемлесхоза (Новосибирская обл .), 
где проводились работы, заложено более 270 га куль
тур сосны различных возрастов и разных по схеме за 
кладки. Часто культуры сильно загущены, переросли 
и для формирования П ЛСУ уже непригодны, но встре
чаются отдельные участки с редкой посадкой сосны 
в возрасте 15 лет и старше и небольшие площади куль
тур с междурядьями 6 м в возрасте около 20 лет. Тс 
и другие представляют интерес, так как деревья уже 
плодоносят и в культурах с широкими междурядьями 
кроны хорош о развиты, хотя и односторонни. В более 
редких культурах в возрасте 15 лет были заложены 
две пробные площади по 0,25 га и проведено разрежи
вание с учетом полового состава древостоя. На этих 
площадках имелось в среднем 168 деревьев, но в пло
доношении участвовали только 57, или 34% . Диаметр 
крон 3 X 3 ,5  м. Ж ивая крона начинается с 0,5 м над по
верхностью почвы. Средний диаметр 6,7 см, высота — 
5,1 м, число шишек 75,1 шт., мужских побегов —

140,2 шт. Расстояние между деревьями в рядах 3 м 
(смыкание здесь имеется, но много прогалин). Травя
ной покрои густой злаково-разнотравный.

Данные табл. 1 показывают, как постепенно усили
вается плодоношение но мере роста деревьев. В сред
нем на одно плодоносящее дерево в урожайном 1978 г. 
приходилось 75 шишек, или свыше 17 тыс./га (более 
1 кг семян). Такой урожай уже имеет хозяйственное 
значение, тем более, что сбор шишек с невысоких мо
лодых деревьев не составляет особы х трудностей.

Этот пример подчеркивает необходимость своевре
менного первого изреживания культур с целью созда
ния растущим молодым деревьям наилучших условий 
светового режима и большей площади питания, как 
предпосылок раннего плодоношения, что нередко забы
вается.

Второе разреживание, по нашему мнению, должно 
быть использовано для отбора деревьев по плодоноше
нию. В первые годы плодоношения такой отбор невоз
можен, поскольку деревья вначале проходят стадию 
женского цветения, когда число шишек уж е довольно 
большое, а мужских побегов нет или они единичны. 
М олодые деревца с шишками представляют собой 
не женский половой тип, а определенную стадию онто
генеза. Как показали наши данные, половая дифферен
циация проявляется не просто по достижении опреде
ленного возраста, но обязательно при достаточном раз
витии дерева. Показателем последнего может быть 
диаметр ствола. В изученных нами культурах сосны 
в возрасте 15 лет многие деревья начали плодоносить, 
но тс из них, диаметр которых не превышал 6,0 см, на
ходились именно на первом этапе плодоношения. П оэто
му второе изреживапие долж но выполняться, когда 
согласно классификации [2] деревья могут быть отне
сены к одному из семи половых типов. Попытаемся ис
следовать в этом плане наш молодой древостой.

Т а б л и ц а  1

Характеристика плодоношения сосны в культурах в возрасте  
15 лет

Д иам етр , см
Средняя вы

сота , м
Число ши

ш ек, ш т.
Ч исло м у ж 

ски х  по бегов, 
шт-

Не более 5 ,0 4 ,0 24,3 12,2
5 , 1 - 7 ,0 4,4 41,3 25,0
7 ,1 —9,0 5 ,8 91,5 123,6
9 ,1 -1 1 ,0 6,6 143,7 446,4
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Т а б л и ц а  2

Распределение плодоносящ их деревьев по половым типам

П оловы е г руппы 
(по С. А . М ам аеву)

о
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вь

ев
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ш
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о

ф £ ю
^ 5 II

А. Ж енские 5 14,3 6 ,8 65,6 1,6
Б. М уж ск и е 3 8 ,7 6 ,0 33,0 634
В. С преобладанием  ж ен

ски х ш иш ек
4 11,5 7 ,8 116,2 35

Г . С преобладанием  м у ж 
ск и х  п обегов

6 17,3 8 ,5 109,6 495,8

Д . С небольш им числом 
ж ен ск и х  и м уж ск и х  
ш иш ек

6 17,3 7 ,3 61,6 71,8

Е . С больш им  числом  
ж ен ск и х  и м уж ск и х  
ш ишек

3 8,7 8,1 161,6 200

Д ер евья  в возрастн ой  
стади и  ж е н ск о го  цве
тения

8 22,2 4,1 27,5 0

Приведенные в табл. 2 соотношения групп несколько 
отличаются от таковых у взрослых деревьев [2] вслед
ствие влияний возрастной женской стадии, но половая 
дифференциация уж е отчетливо проявляется. Большин
ство плодоносящих деревьев было смешаннополого типа 
с уклоном то в сторону муж ского, то  в сторону 
женского, наметились и различия по обилию плодоно
шения — группы Д  и Е.

В табл. 3 показаны примеры конкретных деревьев 
разных половых типов. Наибольшую ценность для отбо 
ра по половому типу представляют деревья с высоким 
потенциалом генеративной активности, включая и де
ревья муж ского полового типа, так как они будут 
источниками пыльцы в ранний период развития ПЛСУ, 
когда ее обычно недостает.

Наименьшую ценность имеют наряду с отставшими 
в росте деревья группы Д (с небольшим числом жен
ских и мужских шишек) и группы Ж  (нецветущие). 
Их-то и следует удалять при втором разреживании 
в первую очередь.

Пыльцевая продукция молодых деревьев сосны ха
рактеризовалась следующими данными. Средний выход 
пыльцы с одного муж ского побега в 1978 г. составил 
0,04 га, что в 3,5 раза меньше, чем у взрослых деревь
ев, где один муж ской побег давал в среднем 0,1 г 
пыльцы. И сходя из такой продуктивности, молодое де
ревце сосны в возрасте 15 лет при среднем количестве 
123 мужских побега производит около 5 г пыльцы, 
а деревце муж ского типа тех же параметров с 700 по
бегами — 28 г. Значение деревьев муж ского типа для 
обеспечения П ЛСУ пыльцой очевидно. Семенная продук
тивность деревьев ж енского типа также намного выше 
продуктивности среднего смеша-ннополого дерева. Если 
последнее имеет 75 шишек и дает 6 г семян, то уро
жай дерева женского типа составляет соответственно 
190 шт. и 15 г.

Все сказанное позволяет сделать вывод о  целесооб
разности проводить разреживание культур и естествен
ных молодняков с учетом полового состава древостоя.

Остановимся еще на одной возможности повысить 
эффективность ПЛСУ. Исследования показали, что по
тенциальные природные возможности плодоношения

реализуются далеко не полно благодаря недоопылениго. 
У сосны неопыленные семяпочки прекращают развитие, 
под чешуйками развиваются одни летучки. Д аже 
у взрослых деревьев в лесу, где опыление обычно обес
печено, опыленность семяпочек составляет в среднем 
около 75% [4]. Наши данные близки к этим. Напри
мер, в семенной 1978 г. у взрослых деревьев опылен
ность была 80% . В трех лесничествах Бердского лесхо
за в культурах сосны на лучших участках, где пыльца 
прилетает с  единичных взрослых деревьев, оставшихся 
среди культур, или из ближайшего леса, опыленность 
в 1975 г. составляла 48— 67, в 1976 г.— 39— 44, в 
1977 г.—  32— 35 и в 1978 г.-— 52— 80% . На участках, 
где опыление происходит только за счет пыльцы с мо
лодых деревьев, в 1976 г. она была равна 20— 38, 
а в местах, подверженных задымлению и попаданию 
цементной пыли — 4— 7, в 1977 г.— 14— 19%. Приведен
ные цифры показывают, что в отдельные годы местами 
сбор шишек совершенно нецелесообразен.

Создание благоприятных условий опыления деревьев 
на ПЛСУ составляет серьезный ресурс повышения их 
семенной продуктивности. Отчасти этом у будет служить 
оставление на участке хорош о цветущих мужских 
и смешаннополых деревьев, как было указано выше, 
но этого недостаточно. Известно [1 ], что успех опыле
ния зависит от плотности пыльцевого облака, которая 
не мож ет быть обеспечена пыльцевой продукцией од 
ного молодого насаждения. В данном случае полезен 
принос пыльцы извне.

В практике по этом у вопросу существует некоторая 
неясность, поскольку требование к изоляции насажде
ний от чужой пыльцы переносится с клоновых план
таций на ПЛСУ, для которых изоляция не нужна. Это 
предусмотрено и «Основными положениями по лесному 
семеноводству» [3 ], где говорится о желательности 
примыкания к ПЛСУ высокопродуктивных и высокока
чественных плодоносящих насаждений со стороны гос
подствующ их ветров при условии удаления минусовых 
деревьев. Хорош ее обеспечение пыльцой не только уве
личит выход семян, но и улучшит их качество, так как 
обильное опыление активизирует миграцию генов, по
вышает эффективность избирательности оплодотворе
ния, одновременно снижая долю нежелательного само
опыления. В се это  имеет немаловажное значение для 
потомства.

В принципе на ПЛСУ могло бы быть применено мас
совое доопыление. Э тот прием используется за рубе
жом [5].

Т а б л и ц а  3

Примеры деревьев разных половых типов

дерева П оловой тип Число шишек, 
ш т.

Ч исло му 
п обегов ,

11 А 134 0
13 А 103 1
26 Б 2 84
9 Б 0 38

19 Б 67 701
33 В 115 52
14 Г 71 158
3 Д 26 45

21 Е 150 346
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Повышение семенной продуктивности ПЛСУ возм ож 
но различными путями, среди них определенного вни
мания заслуж ивают изрежнвание с учетом полового 
типа и забота о  создании оптимального пыльцевого 
режима.
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УД К  630*232.311

КАЧЕСТВО СЕМЯН ПРИВИТЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
А. И. САВЧЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный лесовод БССР

Исследованиями многих авторов [1,
3— 5] установлено, что шишки сосны обыкновенной по 
форме, размерам, окраске, форме апофизов покровных 
чешуй весьма разнообразны. М еж ду этими признаками, 
как указывается в ряде работ [6, 3, 7 ], существует оп
ределенная связь с качественными показателями семян, 
а, возможно, и генетическими особенностями построения 
древесины и продуктивностью роста деревьев. Н ахож 
дение такого рода связей даст возможность получить 
и заготавливать высококачественный посевной материал.

В настоящее время в отрасли готовится база для пе
рехода на сортовое семеноводство на селекционно-ге
нетической основе. В этих целях в районах интенсив
ного ведения лесного хозяйства создаются лесосемен
ные плантации способом прививки черенков от элитных 
и плюсовых деревьев. Поэтому вопрос о качестве се
мян от привитых и непривитых деревьев имеет боль
шой практический интерес.

На лесосеменной плантации сосны (кв. 413) Ленин
ского опытного лесхоза БелНИИЛХа (Гомельская обл.)
16— 17 марта 1977 г. заготовили шишки с привитых 
и непривитых деревьев в возрасте 11 — 16 лет. Сеянцы 
тех и других при создании плантации высаживали о д 
новременно и на третий — пятый годы после посадки 
прививали по 550— 600 шт./га лучших экземпляров 
с расчетом, что отставшие в росте будут вырублены. 
Одновременно в порядке ухода за привоем вырубали 
непривитые деревца. К возрасту 16 лет всего насчиты
валось 650 шг./га, из них привитых — 459 шт. Условия 
местопроизрастания В2, бонитет II, уровень грунтовых 
вод 2,5— 3 м. ;

Шишки заготавливали отдельно с каждого дерева 
вручную с помощью лестниц. Для этой цели использо
вано 25, привитых деревьев, с которых собрано 
2758 шишек (24 кг), и 27 непрнвитых с заготовкой 
4629 шт. (34 кг). Шишки сортировали по апофизу: 
крючковатые, бугристые, слабо бугристые и гладкие. 
От каж дого учетного дерева брали 20 шишек, каждую 
из них взвешивали и замерзли (табл. 1).

Как видно из табл. 1, по длине они почти не отли
чались, по толщине же и весу шишки с привитых де
ревьев имели преимущество.

Обращ ает на себя внимание большее количество ши
шек на одно непривнтое дерево (разница составила
61 шишку, или 5 5 % ), несмотря на одновременную по
садку, аналогичные условия освещения . и почвенного 
плодородия (деревья чередуются в одном и том  же по
садочном ряду). Объясняется это главным образом тем, 
чго в возрасте 16 лет непривитые деревья превышают 
привитые по высоте на 11%,  диаметру —  на 21 и раз
витию кроны —  на 13%. Задержка в росте во втором 
случае вызвана прививкой, как оперативным вмешатель
ством в живой организм дерева. Со временем таксаци
онные показатели (высота, диаметр, проекция крон) 
постепенно выравниваются. Таким образом, в 16-летнем 
возрасте непривитые деревья более интенсивно плодоно
сят, но уступают привитым по весу, размерам семян 
и другим качествам.

Для изучения качественных показателей было заго
товлено 930 г семян. Полученные данные приведены 
в табл. 2, из которой видно, что масса 1 тыс. семян от 
привитых деревьев на 3 ,2% . доброкачественность —

П оказатели шишек сосны обыкновеннрЯ
Т а б л и ц а  1

Д еревья
У чтено

О бщ ее
К ол и ч ество  шишек 

на дереве , ш т.
Размеры  ш иш ек, см М асса одной 

ш ишки, г

деревьев,
ш т. собранны х 

ш иш ек, ш т.
к г

среднее м аксимальное длина толщ ина в сы ром  
состоянии

в воздуш 
но сухом

Привитые 25 2758 2,4 110 338 4 ,5 2 ,2 8 ,6 7,0
5 ,5 2 ,6 11,5 9,2

Н епривитые 27 4629 3 ,4 171 530
4 ,5 2,1 7 ,4 5 ,8
5 ,3 2,3 10,3 8 ,4

П р и м е м а н ие . В числите ie  — средн и е показатели , в знаменателе — максимальны е.
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Таблица  2
Качественные показатели семян

М асса 
заготовленны х 

семян, г

Д оброка
ч ест в е н н о сть ,

%

Семядоли Г ипокотили

Д еревья М асса 1000 
семян, г

Л абораторная 
в с х о ж е с т ь , %

кол и ч ество , ш т. длина, см длина, см цвет

Привитые 348 6 ,5  89,1 88 ,8  5 ,8  1,83 1,04 Красный
Непривитые 582 6 ,3  . 80 ,4  80,4  5 ,6  1,78 1,01 То ж е

на 10,8, лабораторная всхож есть — на 10,4, количество 
семядолей на 3,6, их длина — на 2,8 и длина гипоко- 
тилей —  на 2,9%  больше, чем у непривитых.

Качество семян изучалось не только в лаборатор
ных условиях, но и в питомнике. Для этого их высева
ли в грунт и наблюдали за всхожестью, изучали в те
чение первого года сохранность и рост сеянцев (табл. 3 ).

Как видно из данных табл. 3, грунтовая всхожесть 
в среднем на 4% выше у семян от привитых деревьев. 
Следует также отметить, что последние даю т семена, 
которые обеспечивают сохранность на 2 ,8 % ,  развитие 
надземной части на 17,9% больше, чем от семян непри
витых деревьев. Слабое развитие сеянцев вызвано не
благоприятными погодными условиями. Несмотря на 
это, можно сделать вывод о лучших посевных и селек
ционных качествах семян привитых деревьев, на кото
рых в качестве привоя использованы хозяйственно 
ценные клоны.

Изучение зависимости качества семян и успешности 
роста сеянцев от формы апофиза покровных чешуй 
(табл. 4) показало, что в шишках, имеющих крючкова
тый апофиз покровных чешуй, семена характеризуются 
наиболее высокими качественными показателями: масса 
1000 семян на 36%  превышает соответствующ ий пока

затель сосны (5,6 г ), принятой для лесной зоны; семена 
шишек с гладким апофизом весят на 49% меньше, чем 
с крючковатым.

Однолетние сеянцы, выращенные из семян с крючко
ватым апофизом, по росту и развитию также оказа
лись значительно крупнее: по массе в воздушно сухом 
состоянии по сравнению с гладким апофизом — на 94% , 
слабо бугристым — на 27% . Эти различия имеют 
большое практическое значение. Особенно обращ ает на 
себя внимание количество сеянцев на 1 м при одном 
и том же количестве высеянных семян (250 ш т./м ). Из 
семян от шишек с крючковатым апофизом к осени со 
хранилось 128, а с гладким —  15 шт./м. Расхождения, 
как видим, очень большие. Л абораторная и грунтовая

всхож есть также различалась значительно (см. табл. 4).
Следует отметить, что в литературе есть данные 

[7— 9] о том, что шишки с крючковатой и бугристой 
формами апофиза даю т больший выход семян, чем 
с гладкой. Проведенные нами исследования полностью 
подтверж дают это положение.

Как показывают наши наблюдения, форма покров
ной чешуи является формовой особенностью дерева, ко
торая мало зависит от условий внешней среды, а пере
дается по наследству. Противоположной точки зрения 
придерживаются некоторые лесоводы [2].

Известно, что на качество семян оказывает большое 
влияние формовое различие деревьев. Установлено, что 
во всех типах леса [10] крючковатошишечная форма 
отличается повышенным выходом семян (до 3%) ,  
большей их крупностью (до 8 г), большим весом над
земной части и корневого пучка. Гладкошишечные фор
мы, наоборот, имеют минимальный выход семян (0,9 — 
2 ,4% ) и меньший вес 1000 шт. (3,9— 6 г). Семена буг
ристошишечных особей занимают промежуточное поло
жение. Наши исследования на прививочной плантации 
сосны полностью подтверждают эти данные.

Крупность шишек, как обобщающий показатель, 
включающий в себя условия местопроизрастания насаж
дений, ф ормовое различие деревьев и их положение 
в древостое оказывает значительное влияние па качест
венную характеристику семян [10]. Это дает основание 
считать, что селекционный отбор качественного посев
ного материала в хозяйственных партиях, заготовлен
ных в нормальных насаждениях, или временных семен
ных участках (В Л С У ), в о з м о ж р н  на основе сортировки 
шишек по крупности. Колпбровочные решета должны 
иметь отверстия не более 2 см2, величину их надо 
уточнять для каж дого географического района. Остав
шиеся на сите средние и крупные фракции обеспечива
ют получение высококачественного семенного материала.

Часто на плюсовых деревьях высокой продуктивно
сти растут очень мелкие шишки. В этом случае они сор

Т а б л и ц а  3

Сохранность и рост однолетних сеянцев сосны обыкновенной от семян привитых и непривитых деревьев
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36,3
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45,7
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Зависимость от формы апофиза покровных чешуй шишек качества семян и роста однолетних сеянцев сосны обыкновенной

Т а б л и ц а  4

К оличество  
всходов на 

1 м, ш г .

С охран
ное»» сеян 

ц ев на 
1 м, ш т.

U
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и

нио
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Крючковатая 
Бугристая 
Слабо бу гр и 

стая 
Гладкая

141 170 128 165 7 ,6 95,3 55,6 6,1 1,98 1,00 Красный 1,94 5,04 15,10 45,0 17,0
121 112 85 101 6 ,4 82,1 46,5 5,7 1,79 0,93 То же 1,88 4,58 15,12 35,5 13,3
75 94 45 56 6,2 73,0 29,4 5,7 1,80 1,14 - • 1,77 3,60 12,77 35,2 12,5

51 76 15 20 5,1 56,3 20,4 5 ,2 1,57 0,89 ,  , 1,42 3,10 12,51 23,0 9 ,0

тировке не подлежат, поскольку дают и без того цен
ное потомство.

Из изложенного следует, что привитые деревья черен
ками из высокопродуктивных клонов даю т более каче
ственное потомство, чем непривитые;

при создании лесосеменных плантаций для прививки 
следует заготавливать черенки от обильно плодонося
щих форм и имеющих крючковатые и бугристые покров
ные чешуи на шишках;

для создания культур следует пользоваться крупны
ми шишками с крючковатым и бугристым апофизом;

необходимо установить стандартные размеры шишек 
для географических районов страны.
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АНАЛИЗ УРОЖАЯ СЕМЯН СОСНЫ И ЕЛИ
М. А. ЩЕРБАКОВА, Е. М. МАРЬИН (Институт леса Ка- / 
рельского филиала АН СССР)

Ш ирокое использование лесных ре
сурсов Севера европейской части СССР ведет к бы ст
рому истощению запасов древесины хвойных пород в 
этом регионе. Для сохранения лесов, их скорейшего вос
становления и повышения продуктивности необходима ин
тенсификация лесокультурных работ. Прежде всего тре
буется значительное количество высококачественных се
мян хвойных пород. Так, для Карелии, Коми 
АССР и Архангельской обл. ежегодная потребность и 
семенах сосны и ели составляет около 80 т.

Институтом леса Карельского филиала АН СССР в 
южной, средней и северной частях Карелии, Коми АССР 
и Архангельской обл. проводились исследования по оп
ределению границ устойчивого вызревания семян, выяв
лению зависимости их качества от погодных условий о т 
дельных лет, установлению оптимальных сроков сбора, 
хранения и переработки шишек сосны и ели. Качество 
семян по срокам сбора партий шишек (весом 100—• 
150 кг) изучали в середине сентября, середине октября 
и конце ок тя бр я — начале ноября в спелых среднепол- 
нотных древостоях. После сбора всю партию шишек тщ а

тельно перемешивали и разделяли на три части. Пер
вую перерабатывали непосредственно после сбора, а вто
рую и третью —  соответственно после 3— 4 и 5— 6 не
дель хранения в неотапливаемых помещениях. Перед 
переработкой из каждой партии брали образцы по 100 
шишек для определения их влажности. После переработ
ки отбирали образцы семян весом 50 г для определения 
энергии прорастания, всхожести и веса 1000 шт.

На качество и урожайность семян большое влияние 
оказывают генотипический состав древостоя и особен
ности климата, связанные с географической широтой.

При исследованиях влияния климатических условий 
на вызревание семян одни авторы используют изотер
мы за июнь — август, другие — за июнь — сентябрь. Гра
ницей же устойчивого вызревания семян хвойных одни 
считают изотерму за июнь — сентябрь 11,8, другие— 12, 
третьи — 11,5° С.

И сходя из анализа литературных данных и наших 
исследований, мы считаем, что целесообразно учиты
вать среднюю температуру за июнь —  сентябрь, так как 
созревание семян в северных районах иногда продол-
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Т а б л и ц а  I

Абсолютная всхожесть семян ели и сосны в Карельской АССР

Ел ь , 1973 г. Сосна, 1974 г.

М е сто  сбора сос . 1СО J3 СОСи
, я

ш иш ек «о О
о

и O'
и

° S X х и °  = X X
н н н X 2 н н fr X 3s

еСО и. и et CD О

Сортавальский
л есхоз

М едвеж ьегор ск и й
л есхоз

Чупинский
л есхоз

П ервый 12/1 X 91,0 Первый з о /IX 89,5
(12/ IX) 2 6 /IX 94,0 (1 7 /1X) 15/Х 76,8

15/Х 88,5 15/Х1 97,6
15/Х 93,3 Второй 15/Х 91,0

Второй 31/Х 90,8 (11/Х ) 15/XI 98,0
(15/X ) 15/Х1 95,3 5 /Х 99,8

П ервый 14 /IX 98,0 П ервый 1/Х 94,6
(1 4 /X I) 3 /Х 71,0 (17 /1X) 28 /X 90,4

2 3 /X 84,0 14/XI 97,3
Второй 2 3 /X 95,0 Второй 2 5 /Х 86,7
(2 3 /X) 17/XI 95,7 (12/Х)

П ервы й 2 7 /IX 93,3 Первый 1/Х 81,2
(2 7 /1 X» 12 /X 92,5 (25/1X1 25/X 83,3

8 /X I 81,6 14/XI 98,4
Второй 2 6 /XI 92,3 ЬтО| О.! 1/XI 98,8
(2 6 /X I) (27 /X ) 14/XI 99,5

жается и в сентябре. А зона устойчивого вызревания се
мян сосны и ели в районах Европейского Севера долж 
на располагаться южнее многолетней изотермы 11,5° С 
за июнь —  сентябрь. При этом необходимо учитывать 
возможные колебания температуры в отдельные годы.

Обширность территории каждого из географических 
регионов наших исследований обусловила значительные 
различия в сроках созревания и качества семян сосны 
и ели. Результаты лабораторного анализа показывают, 
что абсолютная всхожесть семян ели при первом сб о 
ре (12— 27 сентября) в лесхозах Карельской АССР со 
ставила 91— 98% (табл. 1), энергия прорастания — 
80— 87%. С оответствующ ие показатели качества семян, 
полученных из шишек, хранившихся на стеллажах в 
проветриваемом помещении в течение месяца, равнялись 
82— 88 и 39— 50%. При втором сборе, проведенном че
рез месяц после первого (14— 2G октября), всхожесть 
составила 93— 95% и практически не изменилась после 
хранения шишек. Пустых семян в Чупинском лесхозе 
в среднем насчитывалось 35% общ его количества, в 
М едвежьегорском —  25, Сортавальском — 17%.

Семена сосны первого сбора (17— 25 сентября) также 
отличались высокой всхожестью  (81,2— 94,6% ), хотя 
энергия прорастания их была ниже, чем в последующие 
сборы. В середине —  конце октября семена этой поро
ды во всех районах Карелии имели высокую всхожесть 
(86,7— 99,5% ) и энергию прорастания (72,6— 96,6% ). 
При этом всхожесть семян из южных и северных райо
нов республики (Сортавала и Чупа) была почти одина
ковой, что объясняется прежде всего благоприятными 
погодными условиями 1974 г., когда изотерма устойчи
вого вызревания сем ян — 11,5° С (за июнь —  сентябрь) 
проходила по территории Кольского п-ва.

В Архангельской обл. в 1973 г. семена ели, получен
ные из шишек как первого, так и второго сборов, об 
ладали высокой всхожестью и энергией прорастания. 
Причем каких-либо различий в качестве семян из ю ж 

ных и более северных районов (Вельск и Карпогоры) 
не наблюдалось. Семена сосны из шишек первого сбо 
ра (вторая половина сентября) в южной части области 
имели всхож есть 97,3% , северной — только 45,3%. Че
рез месяц после первого сбора соответствующий показа
тель в указанных районах был равен 98,7 и 97,3% 
(табл. 2 ). Энергия прорастания во ' всех случаях была 
относительно высокой (70— 9 0 % ).

В Коми АССР семена ели в 1973 г. отличались вы
соким качеством при сравнительно обильном урожае, 
поэтому как при первом, так и прй втором сроках сбо 
ра абсолютная их всхожесть в целом оказалась при
мерно одинаковой (97— 9 9 % ). Семена сосны в 1974 г. 
уж е во второй декаде сентября достигли I класса ка
чества, и абсолютная всхожесть их при всех сроках сбо
ра превышала 95%- Энергия прорастания составила 
81,5— 99% (табл. 3), что свидетельствует о чрезвычайно 
хорошем вызревании семян сосны в благоприятном по 
погодным-условиям 1974 г.

Анализируя полученные за 1973— 1974 гг. данные, 
можно сделать вывод о том, что в годы с благоприят
ными погодными условиями всхожесть и энергия про
растания семян сосны и ели оказываются достаточно 
высокими как в южных, так п в более северных райо
нах. Однако и в такие годы средний вес шишек и 1000

Т а б л и ц а  2

Абсолютная вхож есть семян ели и сосны 
в Архангельской обл.

Ель, 1973 г. Сосна, 1974 г.

М е с т о  сбора 
ш иш ек о* соСи«Со S

о  o'- О
X X
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1ясиоо X

л(- -о о  o' о

fr ь  Н X 2 ь н н X 7-
et о ш о <4 о зз и

Вельский
л есхоз

Первый 
(2 0 /1X )

Пт о  ой
(23 /Х )

2 0 /IX 
10/X 
2 3 /X 
23/Х 
15/XI

98,0
70.4
92.3
91.5
93.4

Первый 
(2 5 /IX.

В торой
(Ю /Х )

4/Х  
18/X

18/Х 
11 / XI

97,3
94.7

86,2
98.7

П лесецкий
л есхоз

П ервый 
(2 3 /IX)

И тогой 
(29/Х )

2 3 / IX 
12/Х 
29/X 
29 /Х  
2 0 /XI

98.7 
89,0
90.2
93.7
87.3

Перпый 
(3 0 /IX)

Второ"!
(7 /Х )

4 /Х  
22/X 
15/XI 
21 X 
14 XI

7" ,0
£6,9
98,6
60,5
£8,3

Карпогорский
л есхоз

Первый 
(27/1X )

Второй
(10 /X I)

2 7 /IX 
12/Х

10/XI 
3 /X I I

98,0
89,5

88.4
96.4

Перпый 
(1 7 /IX )

В торо 1 
(14 /Х )

4 /Х  
18/Х . 
11 /XI 
3 0 ’ X 
5/X I

45,3
98.2 
98,9
97.3 
99,8

семян закономерно уменьшается при продвижении с iorj 
на север (табл. 4).

При ранних сроках сбора в сентябре, когда всхожесть 
семян сосны и ели была уже достаточно большой, влаж
ность шишек достигала в среднем 70— 80%, что почти 
в 2— 2,5 раза выше, чем в конце зимнего периода. В ок
тябре она снижалась до 50— 60% . Как известно, в ес
тественных условиях вылет семян происходит только при 
влажности шишек ели около 20% . При этом характер
но, что наиболее низкая влажность шишек ели (35% ) 
наблюдалась на севере Карелии, Архангельской обл. и 
Коми АССР. Это объясняется преобладанием в более 
северных районах ели сибирской, вылет семян у кото-
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Т а б л и ц а  3

Абсолютная всхожесть семян ели и сосны в Коми АССР

М е сто  сбора 
ш иш ек

Ель, 1973 г.

Н Н
«5 О  

хо

Сосна, 1974 г.

Сыкдывдинский
л есхоз

У хтинский
л есх оз

П ечорский
л есх оз

П ервый
(11/Х )

В торой
(16 /X I)

11/Х
2 5 /X 

9 /X I 
10/XI 
4 /X II  

3.1/74

99,6 П ервый 2 2 /IX 96,5
94,0 (20/1 Xi 11/Х 99,8
90,6
93,4 Втого"! 10/X 98,0
81,8 (8 /Х )  - 21/Х 99,2
91,8 Третий 31/Х 99,2

(30/Х)

П ервы й 11/Х 
(11 /Х ) 25/Х

В то! ой 
(1 6 /X I)

9 /Х  I 
16/Х1

90,4
89.6 
64,2
85.6

4 /Х И  84,6
П ервый 22/1X 97,7
<20/IX ) 11/Х 98,8
Второл 10/Х 97,8

(8 /Х . 21/Х 98,4
T ретий 3 0 /X 98,8
(30 /X )

кую всхожесть. Так, семена сосны первого сбора в Пле
сецком лесхозе при хранении в течение 1— 1,5 месяцев 
увеличили этот показатель, с 75 до 98,6%, втор ого— ,? 
60,5 до 98,3%, а в Карпогорском —  с 45,3 до 98,9%. Во 
всех случаях хранение шишек сосны сопровождалось 
повышением качества семян до I класса.

Таким образом, семена ели в Карелии, Архангельской 
обл. и Коми АССР созревают во второй половине сен
тября и сбор их можно начинать с 20— 25 сентября. Се
мена сосны созревают несколько позднее — в начале — 
середине октября, поэтому заготавливать их надо с 
10— 15 октября. Но следует иметь в виду, что влаж
ность шишек в этот период почти в 2 раза больше, 
чем во время раскрывания их в естественных условиях, 
поэтому принимать их надо не по весу, а по объему.

Т а б л и ц а  4

Средние весовые показатели шишек и семян ели и сосны, г, 
в лесхозах Карельской АССР и Архангельской обл.

П р и м е ч а н и е .  В У хтинском  л есх озе  сосна , а в П ечорск ом  ель 
в о  время исследований не плодоносили

рой начинается значительно раньше, чем у европеи- 
ской.

В литературе отмечалось, что семена сосны в отдель
ные годы на Севере могут иметь низкую всхожесть, ли
бо вообщ е оказываются недоразвитыми. В то же время 
при хранении шишек сосны, собранных в осенний пери
од  или в середине зимы, всхожесть семян может по
вышаться (происходит их дозревание). Наблюдения, 
проведенные ранее в южной Карелии, показали, что в 
первые месяцы хранения шишек семена сосны повыша
ют свою  всхожесть с 57,8 до 95%.

Результаты наших исследований свидетельствуют о 
том, что семена ели уже при первых сборах (вторая 
половина сентября) в Карельской АССР, Архангельской 
обл. и Коми АССР в 1973 г. имели абсолютную всхо
жесть 93— 98%- После хранения шишек в течение ме
сяца почти у всех партий она снижалась в среднем на 
10— 12%, а в некоторых случаях — даже на 28% . В по
следующем через 1,5— 2 месяца качество семян улуч
шилось, но, как правило, не достигало первоначального 
значения. Лишь в отдельных партиях всхожесть семян 
при хранении шишек ели несколько возрастала (см. 
табл. 1— 3).

Хранение шишек сосны первых сроков сбора в тече
ние 1 — 1,5 месяцев в неотапливаемых помещениях зна
чительно повысило всхожесть семян, причем наиболее 
интенсивно дозревали партии, имевшие при сборе низ-
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Сосна

Вес абсолю тно су х ой 4,03 4,20 3,58 4,99 4,37 3,17
ш ишки
Вес 1 т ы с . семян 4,28 4,40 3 ,40 6,(М 4,85 4,75

Ель

Вес абсолю тно су х ой 8,70 7,78 6,27 9,12 7,84 6,96
ш ишки
ес  1 ты с. семян 4.18 4,14 3,72 5 ,1 2 4,26 4,95

Хранение шишек ели в течение 1— 1,5 месяцев в не
отапливаемых помещениях приводит к снижению каче
ства семян, а у сосны — к повышению их качества. Сле
довательно, шишки ели необходимо обрабатывать сразу 
же после сбора, а сосны —  выдержать на складе в те
чение 1 — 1,5 месяца, расположив слоями толщиной 15— 
20 см. При хранении шишки сосны несколько снижают 
свою  влажность, но значительно меньше, чем в естест
венных условиях на деревьях. При переработке их надо 
иметь в виду, что при ранних сроках сбора время суш 
ки возрастает, поэтому продолжительность предвари
тельной подсушки необходимо увеличивать.

Учитывая, что в северных районах европейской части 
СССР наблюдается весьма часто неполное вызревание 
семян сосны и ели, следует снизить требования к посев
ным качествам семян из этих районов и разрешить лес
хозам применять для собственных нужд местные семе
на со всхож естью  50% , увеличив при этом норму высе
ва, что давно имеет место в ряде зарубежных стран.

У Д К  630*232.323 --------------------------------------------------------------------------

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЫСЕВА 
СЕМЯН СОСНЫ В ПИТОМНИКАХ

Ю. И. ПОЛУПАРНЕВ, Т. С. СМОГУНОВА,
Б. И. ФАБРИЧНЫЙ 1ВЛТИ) --------------------------------

Выход высококачественного посадоч
ного материала в значительной степени зависит от пра
вильного размещения на площади посевных строчек, их 
ширины, а также густоты стояния сеянцев, при котором 
растению обеспечивается максимальное количество све
та, питания, влаги и тепла.

Имеются сведения о том, что при получении сеянцев
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Схема посева семян сосны 150см

сосны обыкновенной лучшие результаты дает уплотнен
ный посев, благодаря котором у наступает быстрое 
смыкание попарно сближенных строчек [2]. Однако это 
исключает уходы за почвой, что ухудш ает условия вы
ращивания растений. Ш ирокобороздный посев, осущ е
ствляемый в настоящее время с помощью катушечных 
аппаратов, также не дает желаемых результатов: семе
на распределяются произвольно как по длине, так и по 
ширине строчки, что приводит к неравномерному стоя
нию сеянцев. Слабое же рассредоточение семян снижает 
площадь питания растений и способствует неправиль
ному развитию их корневой системы: у сеянцев, распо
ложенных по периферии широких строчек, корни разви
ваются однобоко, в стороны от посевной строчки, а у 
сеянцев средней части строчки слабо ветвятся и менее 
развиты [11-

Опытами некоторых исследователей [3] установлено, 
что корни сеянцев сосны стремятся к равномерному 
распределению вокруг стержневого корня при условии 
изреженного стояния растений. По мере увеличения гус
тоты площадь питания сокращается, формируется кор
невая система, сильно сжатая в направлении строчки. 
Неравномерное распределение семян создает неблаго
приятные условия для появления всходов, они получа
ются неровные, с плешинами, особенно на суглинистых 
тяжелых почвах.

Таким образом, современные способы не обеспечива
ют равномерного высева семян в строчки, что снижает 
выход посадочного материала. Возникает необходи
мость в разработке технологии поштучного высева се
мян, что позволит получить одинаковые условия пита
ния и развития каж дого растения.

В 1976— 1977 гг. Воронежский лесотехнический инсти
тут разработал конструкцию такой сеялки для хвойных 
пород. Проведены 5-строчные 10-рядные опытные посевы 
в соответствии с едиными технологическими схемами 
выращивания посадочного материала [4]. Э то дало воз
можность увеличить площадь питания каж дого сеянца 
на 30— 35% за счет интервала меж ду смежными ряда
ми (см. рисунок).

Опыты с сосной обыкновенной в 1977 г. были зало
жены в питомниках Воронеж ского учебно-опытного

М — ^ — - - -
I 50т 20 20 N ■ 4

f t
50см

лесхоза и Криушинского лесокомбината Рязанской обл. 
Глубина посева составляла 0,5; 1,0; 1,5 см, норма вы
се в а —  220, 251, 282 шт./м, расчетная густота стоя
ния сеянцев—  120, 135. 150 шт./м строчки. Повтор
ность 3-кратная. Всхож есть семян учитывали в июне, 
сохранность сеянцев —  в сентябре. В условиях Воронеж
ской обл. контролем были производственные 4-строчные 
посевы с шириной строчек 2 см и с размещением через 
25 см, в Рязанской обл. —  3-строчные со  схемой 10-30-10- 
30-10-60 и шириной строчки 10 см.

В схож есть семян сильно колебалась и зависела от 
почвенных и погодных условий. В питомнике Воронеж
ского лесхоза этот показатель оказался более высоким, 
чем в питомнике Криушинского лесокомбината (табл. 1). 
Для суглинистой, тяжелой по механическому составу 
почвы (Воронежская обл.) оптимальной для заделки 
семян оказалась глубина 1 см, а для бедной супесчаной 
легкой по механическому составу почвы (Рязанская 
обл.) —  1,5 см.

В процессе развития посевов происходит диффереи 
циация и х ’ роста. Повторный учет, проведенный 26 сен 
тября, показал, что количество сеянцев сокращалось 
несмотря на появление всходов до середины августа 
В питомнике Воронеж ского учебно-опытного лесхоза со 
хранность посевов сильно колебалась (от 52 до 85%) 
несколько большей она была при глубине заделки 1 см 
Снижение нормы высева семян до 220 шт./м уве 
личило сохранность сеянцев на 25— 35% . На контроле 
ж е отпад из-за неравномерного распределения растений 
составил более 50% .

В питомнике Криушинского лесокомбината сохран
ность посевов и рост сеянцев по высоте по всем вариан
там ниже, чем в условиях Воронежской обл., что можно 
объяснить неблагоприятными метеорологическими усло
виями. Прослеживается та же закономерность: при оп
тимальной глубине посева (1,5 см) отмечается макси
мальная сохранность сеянцев, а снижение расчетной гус
тоты их стояния повышает сохранность.

Т а б л и ц а  /

Х а р а к т е р и с т и к а  п о се в о в  с о с н ы  обы к н ов ен н ой  1977 г.

Глубина 
заделки 

семян, см

Норма
вы сева ,
ш т./м

строчки

В оронеж ская обл. Рязанская обл.

в сх о 
ж е с т ь ,  %

средняя вы
сота сеянца, 

см
сохран

н ость . %
средняя вы 

сота  сеянца, 
см

f с х о 
ж ест ь . %

средняя вы
сота  сеянца, 

см

сохран
н ость . %

средняя вы
сота сеянца 

см

1,5 282 84 4,9 69 8 ,3 99 2,9 68,0 2,9
1,5 251 72 4,4 64 6,6 96 3,0 74,0 3,0
1,5 220 93 4,5 85 6,6 95 2 ,8 76,0 2,8
1,0 282 87 5,1 72 6,1 72 2,9 45,0 2,9
1,0 251 81 4,7 73 6,0 79 2,8 53,0 2,8
1,0 220 93 4,7 86 6,7 73 2,7 62,0 2,7
0,5 282 67 4,7 52 6,8 72 2,8 43,0 2,8
0,5 251 91 5,1

4,7-
71 6,7 89 2,9 69,0 2,9

0,5 220 94 82 6,7 75 2,7 61,0 2,7
Контроль 
(1,0 см )

300 83,0 4,2 40,0 6,5 42,0 2 ,9 30,0 4,0

2 Л есное х озя й ст в о , № И 33
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На контрольных посевах при неравномерном разме
щении дифференциация роста растений выражена силь
нее. Сохранность посевов здесь составила 30% , а гус
тота сеянцев —  86 шт., что значительно ниже расчетной.

В результате анализа биометрических показателей ус
тановлено, что различие в высоте сеянцев сосны в пи
томнике Учебно-опытного лесхоза по вариантам не су 
щественно (6— 6,8 см ). Глубина заделки и норма высе
ва семян не оказывают значительного влияния на рост 
сеянцев по высоте и диаметру.

Наши наблюдения показали, что в контрольных посе
вах сеянцы при глубине заделки семян 1 см обладали

Т а б л и ц а  2

П оказатели роста сеянцев по вариантам опы та

Вариант опыта

М асса

о
си
оо на

дз
ем

но
й 

^
 

ча
ст

и 
5 » ж цев, г

Xо,о

С
оо

тн
ош

ен
и

е 
ко

рн
ей

 
и 

на
дз

ем
но

й 
ча

ст
и

Учебно-опы тиы Г л есх оз

О пытные посевы 24,0 20 4 ,0 1:5
Контроль 21,4 15,6 5,8 1:3

К риуш инский лесоком би нат

О пытные посевы 11,0 9 2 1:4
Контроль 23,0 19 4 1:4

хорош о развитой мочковатой корневой системой, одна
ко основная часть всасывающих корней находится в 
более высоком слое почвы. В опытных посевах у сеян
цев выражен стержневой корень, достигающий 22 см, со 
слабо выраженной мочковатостью (следует учитывать,

У Д К  630*232.32

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ
| Н. П. БОРИСЕНКО |. Е. В. БУРОВСКАЯ, 

кандидат сельскохозяйственных наук

В настоящее время целесообразность 
создания культур крупномерным посадочным материа
лом не вызывает сомнений, особенно на вырубках вы
сокопроизводительных древостоев, где он успеш но пре
одолевает конкуренцию мощного травяного покрова и 
поросли мягколиственных пород.

Опытным путем доказано, что приживаемость куль
тур зависит от степени развития корневых систем са
женцев. Необходимо, чтобы при длине корней 20— 25 см 
не нарушалось оптимальное соотнош ение надземной и 
подземной частей. Для этого растение долж но иметь х о 
рош о сформированную корневую систему.

В Емельяновском лесхозе Красноярского края 2-лет- 
ние сеянцы сосны не достигают стандартных размеров, 
поэтому срок их выращивания приходится увеличивать 
до 3— 4 лет. Результатом поиска экономически выгод
ного способа выращивания крупнономерных сеянцев 
с хорош о развитой корневой системой явился метод 
подрезки корней растущих сеянцев за 1— 2 года до 
выкопки.

В течение 3 лет в этом направлении проводились не

что сеянцы с разветвленной корневой системой пере
садку переносят успешнее, чем с подрезанными при вы- 
копке оголенными стержневыми корнями). В контроль
ных посевах при неравномерном распределении всходов 
в строчках сеянцам свойственна сильная искривленность 
корневых систем, которая отсутствует у сеянцев при 
поштучном посеве. Искривленность является сущ ест
венным недостатком, поскольку затрудняет посадку рас
тений и снижает качество их заделки.

При поштучном высеве семян соотношение корней и 
надземной части было равно 1 :5  (см. табл. 2 ). Однако 
сущ ествует множество приемов формирования хорошо 
развитой корневой системы: поверхностное удобрение, 
подрезка стержневого корня и др. Такие сеянцы уже в 
середине лета заметно выделяются ростом, хорошим 
развитием корневой шейки и к моменту выкопки имеют 
развитую корневую систему, богатую  мочками в верх
ней части корней.

Таким образом, поштучный высев семян сосны обык
новенной обеспечивает более равномерное распределе
ние семян в строчке, увеличивает всхожесть и сохран
ность посадочного материала к концу вегетационного 
периода по сравнению с контрольными посевами. Глу
бина заделки семян при проведении таких посевов дол
жна определяться почвенно-климатическими условиями.
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СИСТЕМ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ

следования с сеянцами сосны обыкновенной 3-летнего 
возраста. П одрезку корней (на глубине 12 см) осущ еств
ляли весной за год до выкопки растений. Контролем 
служили сеянцы того ж е возраста с неподрезанной кор
невой системой. При исследованиях корневую систему 
расчленяли на центральный, боковые и мочковатые кор
ни, причем к числу мочковатых относили и имеющие 
диаметр менее 1 мм.

Подрезка корневых систем тормозит развитие над
земной части. У сеянцев с  подрезанной корневой систе
мой длина и вес стебля существенно отстаю т от тако
вых на контроле (см. таблицу). О собенно велико раз
личие в массе хвои. У подрезанных растений масса 
корней варьирует в пределах 100— 900 мг, у  неподрезан- 
ных —  от 100 д о  1900, однако количество растений 
с корневой системой, имеющей массу более 900 мг, 
в этом варианте незначительно и не превышает 4% .

Корневая система контрольных сеянцев превосходит 
корневую систему сеянцев с  подрезанными корнями 
преж де всего по массе центрального корня. Различие 
это  сущ ественно ( 0 3 ) ,  в то ж е время разница в массе
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боковых и мочковатых корней в обоих вариантах нахо
дится в пределах точности.

М еж ду массой мочковатых корней и всей корневой 
системы наблюдается прямая очень тесная зависимость, 
которая приближается к функциональной в варианте 
с подрезанной корневой системой. Коэффициент корре
ляции г  здесь равен 0,86+0,07, на контроле 0,58 ±0,09. 
Графически связь м еж ду массой мочковатых корней и 
всей корневой системы выражается гиперболой.

У опытных растений масса мочковатых корней боль
ше, чем на контроле, но толщина центрального корня 
почти одинакова в обоих вариантах. Это свидетельствует
о том, что подрезка не влечет за собой  изменения диа
метра центрального корня, в то  ж е время она влияет 
на увеличение массы  мочковатых корней: соответ
ствующий максимальный показатель у  исследуемых 
сеянцев составил 350, на контроле —  230 мг, средний 
ж е показатель был почти одинаковым. Однако масса 
мочковатых корней, выраженная в процентах к массе 
всей корневой системы, имеет сущ ественные различия. 
Число опытных сеянцев, у  которы х масса мочковатых 
корней не превышает 25% массы  корневой системы, 
составляет 18% общ его количества испытанных расте
ний, а на контроле —  52 %. Одновременно возрастает 
и число растений с большим количеством мочковатых 
корней. При подрезке у  72% деревцев корневая систе
ма имела 26— 55% мочковатых корней и у  10% — более 
55%; на контроле насчитывалось 44% экземпляров, моч
коватые корни которы х составляли 26— 55%, и только 
у  4% растений —  более 55% массы всей корневой 
системы. Таким образом, встречаемость растений с х о 
рош о развитыми мочковатыми корнями значительно вы
ше у  опытных сеянцев.

Указанная тенденция прослеживается еще более чет
ко, если сравнить отнош ение массы мочковатых корней 
к длине центрального корня. В варианте с подрезкой 
этот показатель был равен 0,91, на контроле —

Показатели 3-летних сеянцев сосны

Сеянцы

Показатели с  подрезанны 
ми корнями

с неподрезан- 
ными корнями 

(контроль)

Длина стебля, мм 1 2 4 ,2 *4 ,9 1 7 2 ,4 *6 ,6
М асса, м г: 

стебля 516,1 ±3 8 ,1 9 8 4 ,5 *7 9 ,8
хвои 3 9 9 ,2 ± 7 8 ,4 1887,0+159,0
ц ен тр ал ьн ого  корня 1 6 2 ,5 *  14,2 2 65 ,0*24 ,3
бок овы х  корней 4 3 ,0 * 6 .3 3 0 ,2 + 2 ,5
м очк оваты х корней 1 2 1 ,5 *9 ,7 1 1 2 ,7 *8 ,8

О тнош ение массы м очковаты х 4 0 ,8 ± 1 ,9 3 1 ,6 * 2 ,0
корней к м ассе корневой си сте 
мы , %
О тнош ение м ассы  центрального 1 ,1 2 * 0 ,1 0 1 ,46*0 ,13
корня к е го  длине, м г/м м  
О тнош ение м ассы  мочковаты х 0 ,9 1 *0 ,1 1 0 ,5 6 * 0 ,0 5
корней к длине центрального 
корня, м г/м м
О тнош ение массы  м очковаты х 0 ,2 2 *0 ,0 0 2 0 ,0 7 *0 ,0 1
корней к м ассе хвои 
О тнош ение м ассы  корней си ст е - 0 ,2 4 ± 0 ,0 1 0 ,17*0 ,01
мы к м ассе надземной части

0,56 мг/мм (в последнем случае только у 12— 15% всех 
растений этот показатель превышает 1 мг/мм, у  осталь
ных ж е он колеблется от 0,25 до 1,00 мг/мм).

Общепризнанный показатель качества посадочного 
материала —  соотнош ение массы корневых систем и 
надземной части. Нами для выявления качества поса
дочного материала, кроме того, определялось соотно
шение массы мочковатых корней и хвои. Оба показа
теля у растений с подрезанными корнями намного 
выше, чем на контроле. В первом случае они равны 
0,24+0,01 и 0,22±0,002, во втором —  0,17+0,01 и 
0,07+0,01.

Таким образом, соотнош ение корневой системы и 
надземной части сеянцев, и особенно мочковатых кор
ней и хвои, наглядно подтверждает положительное 
влияние подрезки корней на развитие мочковатой кор
невой системы и улучшение посадочных качеств 
сеянцев.

УД К  631.811.98

УСКОРЕНИЕ РОСТА СЕЯНЦЕВ ДУБА
А. А. КУЛЫГИН, Н. А. ЮКИН (Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт)

Одной из биологических особенностей 
дуба черешчатого является медленный рост его в пер
вые годы жизни. После посева эта порода 2— 3 года 
«сидит», и, чтобы вырастить полноценные дубравы, 
требуется продолжительный и тщательный уход  за 
почвой в течение 5— 7 лет. Ускорение роста дуба в м о
лодом возрасте представляет большой практический 
интерес.

В Д онском учебно-опытном лесхозе Ростовской обл. 
проводятся опыты по ускорению  роста дуба в первый 
год посева путем использования некоторых новых фи
зиологически активных соединений. В опытах применяли 
парасульфамидобензоламиносульфат натрия (САН), изо- 
никотиноил (З-метокси-4-оксибензаль), названный нами 
изониазон, шлам производства технической тиомочеви-

ны (ШПТТ), а также минеральные удобрения хлорид 
и нитрат калия.

Препарат САН легко растворим в воде, устойчив 
в сухом  состоянии и в виде водных растворов, легко 
доступен растениям, проявляет бактерицидное воздей
ствие на патогенную микрофлору, имеет хорош ую  
резорбцию, свободно проникает через оболочки толсто
стенных семян, инактивирует природные ингибиторы 
и способствует активному усвоению минеральных солей 
из окруж ающ ей среды.

Изониазон в процессе жизнедеятельности растений 
образует ряд активных химических структур, тормозя
щих действие природных ингибиторов и стимулирую
щих рост растительных организмов. Препарат не фито
токсичен, безвреден для человека и животных, не угне-
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тает почвенную микрофлору, хорош о всасывается кор
невой системой и легко проникает в различные органы 
растений. Содержащаяся в ШПТТ тиомочевина и ча
стично изотиомочевина активно поступаю т в растение, 
включаются в общий обмен, расщепляются и переходят 
в метионин —  аминокислоту, являющуюся важнейшим 
компонентом азотного обмена. Наличие в ней адсорби
рованных соединений кальция и микроэлементов спо
собствует лучшему усвоению минеральной пищи.

Сырьевая база для производства перечисленных пре
паратов достаточно широкая, а промышленное произ
водство не представляет трудностей.

Т а б л и ц а  1

Влияние стимуляторов и минеральных удобрений на рост  
сеянцев дуба череш чатого

Т а б л и ц а  2

С тимулятор,
вещ ество

g s  -н
2 £|Ч

II 1■2 К I Ч
! э

13,8 0 4,1 83,3 28,4
0,1 12,4 — 1 .4 ± 1 ,4 3,4 71,1 18,8
0,1 15,1 +  1 ,3 1,5 4 ,0 89,3 38,6
0,2 16,9 +  3 ,1 ± 1 ,6 4 ,3 95 ,9 52,1
0 ,3 18,0 +  4 ,2  ± 1 4 ,2 99,1 68,3
0 ,2 15,5 +  1 ,7 ± 1 ,5 4,4 95,7 42,1
0 ,3 16,1 + 2 ,3 ± 1 ,4 3 ,9 96,2 50,8
0 ,2 14,6 + 0 ,8 ± 1 ,5 3 ,9 89,1 36,4
0 ,3 12,4 — 1 ,4 ± 1 ,5 3,8 74,6 18,4

Вода (кон троль) 
Хлорид калия 
Н итрат калия 
САН

Изониазон

Ш П ТТ

М етодика опыта была следующей. Из одной партии 
отбирали 10 образцов ж елудей дуба —  по 300 шт. в каж 
дом. Перед посевом  желуди замачивали в течение 45 ч: 
в воде (контроль), 0,2 и 0,3% -ных растворах САН, изо- 
ниазоне и ШПТТ и 0,1% -ных растворах хлорида и нит
рата калия. После этого их высеяли 5 апреля 1973 г. 
на питомнике Донлесхоза. Почва участка обыкновен
ный чернозем. В течение лета за посевом  проводили 
прополку сорняков и рыхление междурядий. Весной
1974 г. сеянцы выкопали и обмерили (табл. 1).

Анализ полученных данных показывает, что обработ
ка желудей в 0 ,3% -ном растворе ШПТТ и 0 ,1% -ном 
растворе хлорида калия не дала положительных резуль
татов. Высота и диаметр сеянцев оказались близкими 
к контрольным или ниже их. Замачивание желудей 
в растворах изониазона увеличило вы соту сеянцев на 
10— 15% по сравнению с контролем, а в растворах 
САН — на 20— 33%. Следует отметить, что при обра
ботке желудей 0,2%-ным раствором изониазона диа
метр корневой шейки растений оказался выше конт

Варианты
опыта

К онц ентра
ция, % ,  п ро

д ол ж и тел ь 
н ость  зама

чивания

Вы
со

та
 

ра


ст
ен

ий
, 

см
, 

X -  1* S 'со «и со 
в |  ^  

11
£  Х ^  1 нР-. о  о Д

иа
м

ет
р 

у 
ко

рн
ев

ой
 

ш
ей

ки
, 

м
м

К
ол

ич
ес

тв
о 

ст
ан

да
рт

н
ы

х 
се

ян
це

в,
 

%

К онтроль 8,7 0 3,3 27.0
38.0
63.0

САН 0 ,3 (3 5  ч) 
1,4 (12 ч)

9 .4
10.4

+  0 ,7 + 0 ,9 3  
+  1 ,7 ± 1 ,0

3,6
3 ,8

рольных. П оложительное влияние на увеличение диа
метра сеянцев оказал стимулятор САН.

Во всех вариантах опыта, кроме использования хло
рида калия и 0,3% -ного раствора ШПТТ, отмечено уве
личение общ его выхода стандартных сеянцев и сеянцев 
первого сорта в сравнении с контролем.

В опытах 1976 г. испытывали стимулятор САН. М е
тодика в основном была такой ж е, как и в 1973 г. 
В каждом варианте высевали по 300 желудей, взятых 
из одной и той ж е партии. Контролем служили желуди 
из траншеи без обработки. Продолжительность замачи
вания семян —  12 и 35 ч, концентрация раствора —  
0,3— 0,4%-ная (3 и 4 г на 1 л раствора).

П осев ж елудей проведен 21 апреля на питомнике 
Донлесхоза. Погодные условия этого года оказались 
очень неблагоприятными, в результате многие сеянцы 
дуба не достигли стандартных размеров. Тем не менее 
замачивание ж елудей в растворах САН способствовало 
увеличению размеров растений и заметному увеличе
нию выхода стандартных сеянцев (табл. 2).

Анализ полученных данных показывает, что приме
няемый стимулятор даж е в неблагоприятный погодный 
год способствовал ускоренному росту  и развитию рас
тений дуба в обоих вариантах. Выход стандартных сеян
цев увеличился на 11— 38% .

На основании проведенных исследований мож но ре
комендовать перед посевом  желудей в питомниках и 
на лесокультурную площадь, производить замачивание 
их в растворах САН  —  0 ,3% -ной концентрации в тече
ние 45 ч, в растворе САН  —  0,4% -ной концентрации 
12 ч и в растворе изониазона 0 ,3% -ной концентрации 
в течение 45 ч. Расход препаратов на 1000 л воды 
1— 4 кг.

Чистая прибыль в расчете на 1 га посевов вследствие 
увеличения выхода стандартных сеянцев и улучшения 
их качества составляет в зависимости от погодных усло
вий от 156 д о  603 руб.

УД К  630*232.11:630*174.755

РОСТ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Б. Н. КУРАКИН (ВНИИЛМ)

Одним из важнейших средств реш е
ния задачи повышения продуктивности лесов является 
выявление и использование при лесоразведении клима- 
■гапов, отличающихся наилучшим ростом . Нами изучен 
рост однолетних и 2-летних сеянцев ели разного гео
графического происхождения, заложенных посевом  се

мян весной 1974 и 1975 гг. в питомниках Загорского 
опытно-показательного лесхоза и Правдинского лесхоза- 
техникума. Н орму высева устанавливали по каждому 
географическому образцу отдельно в  зависимости от 
всхож ести, чистоты и массы 1000 семян. Предваритель
но семена протравливали ТМТД, посевы  заделывали
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смесью земли и торфа и мульчировали опилками. При 
появлении всходов гряды укрывали щитами.

Наблюдения за посевами не выявили какой-либо за
висимости сроков появления единичных и массовы х 
всходов от географического происхождения семян. И с
ключение составили семена крайнего ю ж ного проис
хождения (Пригородный и Илийский лесхозы  Алма- 
Атинской обл. и Адигенский лесхоз Грузинской ССР), 
у  которы х появление всходов продолжалось 31— 36 дней, 
а грунтовая всхож есть  была низкой.

Наиболее выраженными свойствами экотипов оказа
лись продолжительность роста, размеры сеянцев, сро
ки закладки верхуш ечных почек и осенняя окраска 
хвои. Заложение верхуш ечной почки наблюдалось 
у  однолетних сеянцев северного происхождения в кон
це августа, ю ж ного и западного —  в конце сентября. 
У западных (Витебская, Могилевская, Минская, Брест
ская обл.) и северо-западных (Эстонская, Литовская, 
Латвийская сою зны е республики) почки сформировались 
к середине октября, а у  юго-западных (Ивано-Франков- 
ская, Львовская, Ревенская обл.) этот процесс не за
кончился даж е до Ёыпадения снега, при этом  в начале 
ноября хвоя у  60% сеянцев была светло-зеленой.

Северные климатипы раньше оканчивали рост и 
в середине сентября имели хор ош о выраженную свет
ло-коричневую или коричневую верхуш ечную почку и 
темно-зеленую хвою . Сеянцы западных районов зоны 
смешанных лесов и лесостепной зоны, как правило, 
давали второй прирост (3— 5 мм).

В питомнике Правдинского лесхоза минимальная вы
сота (9,1 мм) отмечена у  сеянцев из М ончегорского лес
хоза М урманской обл. и К орткеросского лесхоза Коми 
АССР (9,7 мм), максимальная (29,3 мм) —  у  сеянцев из 
Л ьвовской обл. Хорош им ростом  отличались сеянцы, 
выращенные из семян северо-западной части зоны сме
шанных лесов (Псковская обл., Эстонская, Литовская, 
Латвийская сою зны е республики), они превышали конт
роль соответственно на 2,7, 1,3 и 6,2% (табл. 1).

К закономерности роста климатипов м ож но отнести 
уменьшение средней их высоты с продвижением с юга 
на север и с  запада на восток. Быстрорастущими про
явили себя сеянцы, выращенные из семян ю ж ного и 
западного происхождения, медленнорастущими —  север
ного и восточного.

Влияние различных ф акторов на признаки сеянцев, 
выращенных в питомнике Правдинского лесхоза, харак
теризую т данные, приведенные в табл. 2, из которой  
видно, что высота однолетних сеянцев теснее всего свя
зана с бонитетом материнского насаждения, числом 
семядолей и проростков и географическим м естом  за
готовки семян (широтой и долготой). Длина хвои  кор
релирует с весом  1000 семян, числом семядолей и гео
графической широтой, однако влияние этих ф акторов 
на длину хвои, как правило, меньше, чем на вы соту 
сеянцев. Учитывая это, а такж е то, что длина хвои  кор
релирует с  высотой, для характеристики сеянцев раз
ного географического происхождения достаточно учи
тывать только их высоту. Н асколько эти признаки при
годны для ранней диагностики наследственных свойств 
сеянцев, покаж ут дальнейшие исследования.

О  генетической обусловленности роста сеянцев суди
ли по сопряженности средней высоты сеянцев одних 
и тех ж е географических происхождений в различных 
пунктах выращивания. С этой целью вы соту однолет
них сеянцев разного географического происхождения, 
выращенных в Правдинском лесхозе М осковской  обл., 
сравнивали с высотой сеянцев тех ж е происхождений 
в Загорском опытно-показательном лесхозе, а также 
в А рском  лесхозе Татарской АССР (данные Татарской 
ЛОС), в Ревдинском Свердловской обл. и Добрянском 
Пермской обл. (данные Свердловской ЛОС). При этом 
были рассчитаны линейные коэффициенты корреляции, 
а также показатели генетической обусловленности, ко-

Т а б л и ц а  t
Рост однолетних (ч и сл и тел ь) и 2 -л етн и х  (знаменатель) 

сеянцев ели различного гео граф и ческ ого  происхождения

1
а

*
Респ ублика, край, 

обл асть , л есх оз , 
л еспром хоз

З агор ск  и й 
л есхоз

П равдинский
лесхоз
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1 М урм анская обл ., 9 ,4 49,0 9,1 40,4
М ончегорский л есхоз 33,7 36,1 35,6 34,6

1 А Карельская АССР, 15,2 79,2 18,0 80,0

2

М едвеж ьегор ск и й  м ехл ес
х о з
К арельская АССР,

36,5
13,1

39.1

68.2
53,8

16,6

52,3

73,8
С егеж ски й  м ехл есхоз 55,6 59,5 56,3 54,7

3 Карельская АССР, 
П ряж инский м ехл есхоз

14,8 77,0 19,2 85,3
52,7 56,4 65,6 63,7

4 К арельская АССР, 
П уд ож ск и й  м ехл есхоз

15,6 81,3 15,9 70,7
42,6 45,6 93,0 90,4

5 Ленинградская обл ., 
Лисинский л есхоз

23,3 121,3 21,2 94,2
73,3 78,7 100,2 97,4

7 П сковская обл ., 
В еликолукский лесоком
бинат
Э стонская ССР, 
Вильяндиский л еспром хоз

18,0 93,8 23,1 102,7

8

102,3

20,1
109,5

104,7
134,4

22,8
130,6

101,3
86,1 92,2 109,0 105,9

9 Л итовская ССР, 
Таурагский леспром хоз

29,3 152,6 23,9 106,2
106,6 114,1 108,2 105,2

10 Л атвийская ССР, 
Д аугавпилсский л еспром 
хоз
Витебская обл ., 
Беш енковичский л есхоз

17,7 92,2 22,5 100,0

И

93,7

18,6

100,3

96,9
106,4

21,5
103,4

95,6
83,5 89,4 88,0 85,5

12 М огилевская обл ., 
Ч ериковский л есх оз

14,0 72,9 18,4 81,8
95,6 102,3 94,5 91,8

13 Гом ельская обл., 
Гом ельский  л есхоз

23,4 141,8 23,3 103,6
78,1 83,6 86,0 83,6

14 Минская обл ., 
Ч ервенский л есхоз

27,9 145,3 21,5 95,6
176,0 188,4 104,5 101,6

15 Брестская обл ., 
И вацевичский л есх оз

27,7 144,3 22,5 100,0
78,5 84,0 100,0 97,2

16 Ровенская обл ., 
Рафаловский л есхоззаг

23,2 120,8 23,5 104,4
84,3 90,3 97,0 94,3

17 „Закарпатлес*, 
Раховский л есп ром хоз

17,8 92,7 20,0 88,9
84,4 90,4 90,9 88,3

18 „П рикарпатлес*, 
И вано-Ф ранковский л ес
п р о м х о з  
Л ьвовская обл ., 
Турковски й  лесхоззаг

27,5 143,2 23,0 103,6

18 А
92,5 99,0 93,8

29,3
91.2

130.2
147,5 143,3

19 Архангельская обл ., 19,0 99,0 15,8 70,2
П ЛсС С Ц К П П  L lItu ,M C A .Ib l.A U J  ^ 50,7 82,3 80,0

20 А рхангельская обл., 
П инеж ский л есхоз

16,2 84,4 18,1 80,4
41,8 44,8 85,2 82,8

21 Архангельская обл ., 
К онош ский м ехл есхоз

21,1 109,8 20,6 91,6
66,6 71,3 82,3 80,0

22 Архангельская обл., 
К отласский м ехл есхоз

14,7 76,6 20,1 89,3
48,4 51,8 78,4 76,0

23 Архангельская обл ., 
Х олм огорский м ехл есхоз

17,0 88,5 19,5 86,7
32,1 34,2 70,3 68,3

24 Вологодская обл., 
Ч ереповецкий л есхоз

14,4 75,0 18,8 82,2
56 ,9 60,9 71,5 69,5

25 Коми АССР,
К орткеросский  м ехл есхоз

12,2 63,5 9,7 43,1
51,1 54,7 53,4 51,9

26 Коми АССР,
С осногорский м ехл есхоз

11,8 61,5 12,0 53,3
34,9 65,8 37,8 36,7

27 К остром ская обл ., 
Галичский м ехл есхоз

16,3 84,9 19,3 85,8
64,7 69,3 63,0 61,2
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28 Кировская обл., 21,2 110,4 20,0 88,9

29

С л ободск ой  м ехл есхоз 

М осковская обл .,

5 7 .3

22.4
61,3

127,0
63.9

21.9

62,1

97,3

29А

С олнечногорски й  лесоком 
бинат
М оск овск ая  обл .,

82,2

19,2

88,0

100,0
90,3

22,5

87,8

100,0

30

З агорский  лесхоз ikoht-  
роль)
Калининская обл.,

93,4

16,9

100,0

88,0

102, § 

21,9

100,0 
97 ,3

31

Н елидовский леспром хоз 

Горьковская обл.,

100,0

14,7
107,1

76,6

122,3

21,5

118,9

95,6

32

Ш арангский м ехл есхоз 

К алуж ская обл .,

69,9

23,3

74,8

121,3

73.0

21.0

70,9

93,3

32А

К алуж ский лесокомбинат 

Н овгородская обл .,

73,0

23,2

78,2

120,3

82 ,0

18,2
79,7

80,9

34

П оддарский м ехл есхоз 

Татарская АССР,

79,0

13,3
84,6
69,3

88,3

19,7

80,9

87,6

35

Сабинский л есп ром хоз

У дм уртская АССР, 
И ж евский лесомомбинат

Башкирская АССР, 
К расноклю чевской л есхоз

Пермская обл ., 
К раснови ш ерский м ехл ес
х о з
П ерм ская обл .,
Д обрянский м ехл есхоз

Свердловская обл ., 
Карпинский м ехл есхоз

С вердловская обл .,

71,7

22,5
76,1

117,2

68,6

16,0

66,7

71,0

36
52,5  . 

13,1

56.2

58.2

72,4 

18,9

70,3

84,0

38
61,3

11,7
65,6

60,9

80,2

16,9

77,9

71,1

39
48,1
11,9

51,5

62,0
52,6

17,9

51,1

79,6

40
32,1
13,9

34.4

72.4

67,8

17,1

65,8

76,0

42
49,4

13,9

52,9

72,4
100,6

16,2

97,8 

72, U

41 Свердловская обл ., 
Н -Т агильски й м ехл есхоз

Тю менская обл ., 
Пионерский м ехл есхоз

В осточн о -  Казахстанская 
обл .,
Л ениногорский л есх оз  
Алма-Атинская обл ., 
П ригородны й л есхоз

Алма-Атинская обл.

48,5

17,7
51,8

92,2

44.9

16.9
43.6
74.7

44
63,2

14,1

67,7

73,4
69,5

17,4
63,6

77,3

54
47,9

11,8

51.3

61.4
50.6

13.7

49,2

56
41,8 48,0 37,9

16,5 73,3

57
_ __

48,4

18,2

47,0

80,9

59 Грузинская ССР, 
Тбилисский л есхоз

— —

47,7

21,1

46,4

93,7} 1 Ч/О I I

52,3  50,8

торые обычно используются при оценке наследственно
сти количественных признаков (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, м еж ду вы сотой сеян
цев одинакового географического происхождения в раз
личных географических пунктах наблюдается достаточ
но тесная корреляция, причем чем дальше располож е
ны пункты выращивания сеянцев, тем ниже уровень 
этой корреляции (т. е. влияние экологических факторов 
на рост сеянцев возрастает). Это означает, что средняя 
высота однолетних сеянцев ели находится под генети
ческим контролем и м ож ет использоваться для оценки 
наследственных свойств климатипов.

Лучшим ростом в вы соту отличались 2-летние сеян
цы, выращенные из семян западного происхождения 
(табл. 2). Например, средняя высота сеянцев из запад
ной части подзоны ю ж ной тайги (Лисинский лесхоз 
Ленинградской обл. и Великолукский лесхоз Псковской

обл.) равнялась 117,3 мм (121% к контролю), а сеянцев 
местных климатипов —  96,6 мм. Худший рост отмечен 
у  сеянцев северных и восточных районов (Мончегор
ский лесхоз М урманской обл., Сосногорский лесхоз 
Коми АССР, Тавдинский лесхоз Свердловской обл.), 
а также крайних ю ж ны х районов (Пригородный и 
Илийский лесхозы  Алма-Атинской обл. и Тбилисский 
лесхоз Грузинской ССР).

Анализ результатов фенологических наблюдений
1975 г. в Правдинском питомнике показал, что набу
хание верхуш ечных почек началось в конце апреля — 
начале мая и продолжалось у  всех сеянцев в течение 
нескольких дней. Однако скорость прохождения весен
них фенофаз была выше у  растений из северных райо
нов (М ончегорский лесхоз М урманской обл., М едвежье
горский Карельской АССР, Холмогорский Архангель
ской обл., Корткеросский и Сосногорский Коми АССР).

Окончание роста у  2-летних климатипов определялось 
визуально по верхуш ечной почке. Сеянцы северных и 
восточных районов формируют ее раньше, при этом 
продолжительность их роста составляет 45— 55 дней, 
а у  юго-западных и западных —  бдлее 100 дней (по
следние-растут до глубокой осени).

Корреляционный анализ показал тесную  связь высо
ты 2-летних сеянцев ели с длиной хвои (/' =  0,84), кото
рая коррелирует с  географической широтой (г =  — 0,39) 
и еще в большей степени с долготой (г = — 0,64). Ана
логична связь высоты сеянцев с  географической долго
той и географической ш иротой района заготовки семян 
(г =  — 0,57 и г = — 0,30) и бонитетом материнского на
саждения (г =  — 0,57). Высота 2-летних сеянцев коррели
рует с весом 1000 семян так же, как и высота однолет
них сеянцев (в обоих случаях г =  — 0,43). Следовательно, 
вес 1000 семян мож ет быть применен как диагностиче
ский признак роста сеянцев ели. С весом семян кор
релирует и длина хвои (г =  0,53). М енее тесная связь 
высоты 2-летних сеянцев с  числом семядолей у  про
ростков (г =  0,44). Хотя корреляция роста сеянцев с чис
лом семядолей на второй год жизни сеянцев уменьши
лась, все ж е этот признак, по-видимому, надо использо
вать для диагностики роста. Рост 2-летних сеянцев ели 
с энергией прорастания и всхож естью  семян не кор
релирует.

Таким образом, м ож но сделать следующие выводы:
в географических посевах в Подмосковье лучшим 

ростом  отличаются сеянцы ели западных районов ле
состепной зоны, зоны смешанных лесов, подзоны южной 
тайги, а также центрального района зоны смешанных 
лесов (местные). Значительно хуж е местных растут 
сеянцы северных, восточных, а также южных клима
типов;

рост сеянцев ели находится в тесной зависимости от 
бонитета материнского насаждения и географических 
координат места заготовки семян;

масса 1000 семян, число семядолей у проростков и 
длина хвои являются ранними диагностическими при
знаками бы строго роста сеянцев;

Т а б л и ц а  3

Г е н о э к о л о г и ч е с к а я  оц е н к а  в ы с о т ы  о д н о л е тн и х  сея н ц ев  
в р а з н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  р а й он а х

Показатели генетической 
обусловленности

Пункты выращ ивания
по П лохин- 

ском у по Снедокору

М осковская об л ., З агорский  
л есхоз

0,96 0,51 0,36

Татарская АССР, Арский лес
хоз

0,77 0,62 0,59

Свердловская обл ., Ревдин- 
ский л есх оз

0,74 0,62 0,55

П ермская обл ., Д обрянский 
л есхоз

0,54 0,36 0,14
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Т а б л и ц а  2

К оэф ф ициенты  линейной корреляции м еж ду признаками сеянцев ( у ) ,  качеством  семян и признаками
материнских насаж дений (х )

№
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0 ,47 0,43 0,59 0,09 0,13 0,69 0,02 0,53 0,57
1. Вы сота сеянца, мм 0784 0,43 0,44 0,10 0,12 0,57 0,30 0,57

0,47 0,46 0,51 0,31 0,29
2. Длина хвои, мм

М 4 0,53 0,40 0Т39 0,64

П р и м е ч а н и е .  В числителе — однолетние сеянцы , в знаменателе — 2-летние.

энергия прорастания и всхож есть семян мало влияют 
на рост сеянцев елй;

анализ данных о  росте сеянцев тех ж е происхож де
ний в нескольких географических районах свидетель

ствуют о том, что показатели средней высоты сеянцев 
м ож но использовать для оценки наследственных свойств 
климатипов.

____________________________________________________  ЗА РУБЕЖОМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ1
Огромные качественные и количе- 

ственые изменения, происш едш ие во всех отраслях нау
ки и техники, промышленности и экономики в равной 
степени затронули лесную промышленность и лесное 
хозяйство. С одной стороны, эти изменения характери
зуются значительной степенью механизации, сокращ е
нием трудоемкого ручного труда, применением передо
вой технологии, с другой,—  ряд экономических и со 
циальных перемен вызывает новые проблемы.

Повышение жизненного уровня сельского населения 
(в частности, централизованные поставки топлива, га
зификация и др.) приводит к тому, что люди уж е не 
проявляют интереса к мелким древесным отходам, к о
торые еще несколько десятилетий назад ш ироко ис
пользовались для отопления. П оэтом у в наши дни эти 
отходы  (ветки, сучья, щепа) сосредоточиваются непо
средственно на местах расчистки, валки леса или вбли
зи деревоперерабатывающ их предприятий.

Уборка и использование отходов —  вопрос, домини
рующий сейчас над многими другими. Здесь рассмат
риваются два фактора. Во-первых, эти отходы  —  отнюдь 
не бросовы е продукты, а во  многих случаях очень цен
ное сырье, а во-вторых, известный дефицит рабочей 
силы и относительно высокая стоим ость погрузочно
транспортных операций затрудняют эффективное ис
пользование их. Итак, речь пойдет о  конкретном ис
пользовании отходов —  достигнутом и прогнозируемом.

В районах, где почвы бедны питательными вещ е
ствами, целесообразно часть древесны х отходов остав
лять в лесах для естественного разложения. Больше 
всего таких питательных вещ еств содерж ится в хвое, 
листьях и тонких ветках, значительно меньше —  в дре
весной коре и древесине стволов.

В прошлые времена специалисты лесного хозяйства 
всегда рекомендовали использовать остатки от расчист
ки лесных площадей и других работ для улучшения ка
чества почв, равномерно распределяя их по всей тер
ритории леса. Это создавало благоприятные условия 
для защиты почв от высыхания и промерзания. После

1 Ж урн. «Восмир», № 2, 1977 г. (Ч С С Р).

полного распада ветвей и листьев образовывался тол
стый слой перегноя, повышающий содержание в почве 
минеральных веществ. Однако в наше время из-за не
хватки рабочих в лесной промышленности практически 
невозможно проведение работ по равномерному покры
тию всех площадей ветками и опавшей листвой. Отходы 
или оставляют на м есте обработки, или собирают в кучи 
и сжигают, что увеличивает пожароопасность. К тому 
ж е нагромождение их способствует размножению раз
личных вредителей и болезнетворных микроорганизмов, 
а это  в свою  очередь препятствует естественному и ис
кусственному возобновлению леса. Следовательно, надо 
стремиться к вывозу отходов и частичному рассредо
точению их по территории леса (выборочным поряд
ком).

В настоящее время один из простых сп особов  приме
нения отходов —  это изготовление компостов для выра
щивания рассады в лесничествах и питомниках, а так
ж е для удобрения разных сельскохозяйственных куль
тур.

Но каковы перспективы более эффективного исполь
зования древесных отходов? Ветки толщиной 3 см и 
более мож но использовать в промышленности для пере
работки на целлюлозу, более тонкие —  для химической 
переработки (например, для производства эфирных ма
сел, некоторых лекарств, химикатов и т. д.). Так как 
препятствием при использовании отходов указанным 
способом  в больших масштабах являются значительные 
расходы  на транспортировку их на промышленные 
предприятия, именно поэтом у наиболее целесообразным 
является создание передвижных дистиллиционных уста
новок, способны х перерабатывать отходы непосред
ственно на месте. Растительная мука, получаемая из 
древесных отходов и добавляемая к традиционным кор
мам, позволит экономить другие виды фуража.

Таковы основные вопросы, которы е должны быть ре
шены для более эффективного использования древес
ных отходов.

В. РОЩАХОВСКИЙ
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ЛССОКТЮ ЙСТЮ  И TAKOU1IM

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМЯЛЕНСНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕРЕЗНЯЯАХ
УДК 630*643

Г. М. ДАВИДОЗ [Ленинградская лесотехническаа 
академия)

Перед лесоводами страны поставлена 
задача: рационально использовать каждый гектар лесной 
площади, больше получать товарной древесины с тем, 
чтобы поднялась рентабельность ведения лесного хозяй
ства. Для успешного решения ее необходимо организо
вать лесные хозяйства комплексного типа, что дает воз
можность изучать особенности роста насаждений от
дельных древесных пород, выявить вероятность исполь
зования побочных продуктов и в целом поднимет об 
щую продуктивность лесов.

С точки зрения разумного использования особого  вни
мания заслуживают березняки. Превратив их в цен
ный объект прижизненной эксплуатации, можно полу
чать высококачественную древесину.

С целью разработки основ ведения комплексного хо 
зяйства в березняках Ленинградской обл. были прове
дены исследования, в процессе которых изучались ход 
роста, таксационное строение, сортиментная структура 
и общ ая продуктивность березняковых угодий.

Для этого были выбраны смешанные по составу бе
резняки, занимающие около 30% покрытой лесом пло
щади и имеющие значительный удельный вес в лесном 
хозяйстве области наряду с древостоями сосны и ели. 
Было заложено 48 пробных площадей: 29 в березняках- 
кисличниках и 19— в черничниках.

Для определения запаса и анализа хода роста по вы
соте и диаметру было срублено 211 модельных и учет
ных деревьев. Собранный материал обработали с по
мощью ЭВМ , построили эскизы таблиц хода роста, что 
позволило выявить динамику товарности и структуру 
березовых древостоев, особенности их роста и возрас
ты количественной и технической спелости (табл. 1).

Сортиментацию насаждений проводили по данным пе
речета деревьев на пробных площадях с использованием 
сортиментно-сортных таблиц, применяемых в северо-за
падном лесоэкономическом районе. На основании вы
хода сортиментов по категориям крупности и сортам, с 
помощью специальной таблицы, составленной ЛенНИ- 
И Л Хом по данным фактической раскряжевки, в преде
лах указанных категорий определяли деловое участие 
того или иного сортимента в общем запасе древостоя.

Поскольку в березняках-кисличниках и черничниках 
намечалась организация специального хозяйства по вы-

Т а б л и ц а  2

Д инамика среднего прироста по сортиментам в березняках  
I и II классов бонитета

Средний nfH[OCT по сорти м ен там , м3
X

ПИЛОВОЧ-О и пиловоч ф анерны й н и к + ф а - крупная-^ вся дело-
~ез 2 о н  
® я « сэ х  ч

ник кряж нерны й
кр яж древесина древесина

50 1,2 0,5 1,7 3,8
60 1,4 0 ,6 2 ,0 2,7 3,7
70 1,5 0,7 2 ,2 2,9 3,7
80 1,6 0,9 2,5 3,0 3,6

ращиванию пиловочника и фанерного кряжа, необходи
мо было для названных сортиментов установить возраст 
технической спелости и на этом основании —  возраст 
рубки. Был определен средний прирост пиловочника, 
фанерного кряжа и установлены категории крупности 
(крупная и средняя) всей деловой древесины (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что для всей деловой древесины 
50— 60-летний возраст является выс
шей точкой среднего прироста, хотя 
отдельные виды сортиментов даж е к 
80 годам не достигают предела, так 
как между 70 и 80 годами этот пока
затель увеличивается незначительно. 
Такая тенденция сохраняется, по-зи- 
димому, и в более старшем возрасте. 
На этом основании м ож но считать, 
что техническая спелость исследуемых 
древостоев наступает в V III классе 
возраста. Кроме того, в более ста
ром возрасте у  изученных насажде
ний наблюдается нарастание бессуч- 
ковой древесины, приводящее к повы
шению сортности. Из табл. 3 видно,

Т а б л и ц а  1

Х од роста и динамика товарности березняков

В
оз

ра
ст

,
ле

т

С
ре

дн
яя

 
вы

со
та

, 
м

С
ре

дн
ий

 
ди

ам
ет

р,
 

см

За
па

с,
 

м
'

Вы ход сор ти м ен тов , м3 Д рова , м3

О
тх

од
ы

, 
М

'1

пи
ло

во
ч

ни
к

ф
ан

ер
ны

й
кр

яж

ба
ла

нс
ы

пр
оч

ие
со

рт
и


м

ен
ты

те
хн

ол
о

ги
че

ск
ие

то
пл

ив


ны
е

Б ерезняк-кисличник (I бон и тет, со ста в  6Б20с2Е)

50 23,3 18,7 304 69 29 64 49 48 19 26
60 25,0 21,8 339 91 42 57 45 57 18 29
70 26,3 24,2 367 107 56 44 51 54 25 30
80 27,4 26,8 392 122 70 40 46 61 22 31

Березняк-черничник (II  бон и тет , со ста в  8Б10с1Е)

50 19,6 17,2 250 49 24 63 35 42 15 22
60 22,0 19,9 306 75 37 56 41 54 16 27
70 24,5 22,0 358 103 57 52 45 53 20 28
80 26,7 23,4 406 129 79 50 41 50 26 31
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Динамика основных сортиментов березы  и их прирост по сортам I и II класса  
бонитета Ленинградской области

Т а б л и ц а  3

i  ** г- Л! О Ч 5' 
я  *  
и •  к

П иловочник п о  с о р т а м , м Фанерный , кр яж  п о  со р т а м , м 3

,2 «  == £0 X X 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й

Б е р е  з  н я к -к  и с  л и ч н и К и б о н и т е т )

50 37 14 9 9 17 6 6
0 ,7 /— 0 , 3 / - 0 ,2 /— 0 ,2 /— 0 , 3 / — 0 , 1 / - 0 ,1 /—

60
45 23 11 12 25 10 7

0 ,8 /0 ,8 0 ,4 /0 ,9 0 ,2 /0 ,2 0 ,2 /0 ,3 0 ,4 /0 ,8 0 ,2 /0 ,4 0 ,1 /0 ,1

70 63 25 10* 9 36 14 6
0 ,9 /1 ,8 0 ,4 /0 ,2 0 ,1 /0 ,1 0 ,1 /—0,3 0 ,5 /1 ,1 0 ,2 /0 ,4 0 ,1 /— 0,1

80 68 31 14 9 48 16 6
0 ,8 /0 ,5 0 ,4 /0 ,6 0 ,2 /0 ,4 0 ,1 /— 0 ,6 /1 ,2 0 ,2 /0 ,2 0 , 1 / -

Б е р е з н я к -ч  е р н и ч н и к  (II б о н и т е т )

50
27 8 6 8 13 6 5

0 ,5 /— 0 , 2 / - 0 , 1 / - 0 ,2 /— 0 , 3 / — 0 ,1 /— 0 , 1 / -

60
41 14 11 9 22 8 7

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

70 61 18 13 И 35 12 10
0 ,9 /2 ,0 0 ,3 /0 ,4 0 ,2 /0 ,2 0 ,2 /0 ,2 0 ,5 /1 ,3 0 ,2 /0 ,4 0 ,1 /0 ,3

82 24 16 7 52 19 8
1 »0 / 2 , 1 0 ,3 /0 ,6 0 ,2 /0 ,3 0 ,1 /—0,4  0 ,6 /1 ,7 0,2/0,7 0,1/—0,2

П р и м е ч а н и е .  В числителе — возраст  насаж дения, в знаменателе — д р о б ь »  
даны средний и текущ и й  п ри росты .

что кульминация среднего прироста у пиловочника пер- 
вого сорта в I классе бонитета наступает в 70 лет, а 
для фанерного кряжа и пиловочника II класса бонитета 
она не наступает даж е в 80 лет.

О тсутствие экспериментального материала для более 
старых древостоев не позволяет сделать прогнозы о 
дальнейшем повышении сортности березовой древесины, 
но от организованного выращивания фанерного сырья в 
лесах второй группы, особенно в черничниках, хозяйст
во только выиграет, если будет заготовлять березу в 
более позднем возрасте.

Чтобы подойти к определению возраста рубки, необ
ходимо располагать еще сведениями о распределении 
площадей, занятых насаждениями данной породы по 
группам возраста. В данном случае оно является благо
приятным, о  чем мож но судить по тем сведениям, ко
торые были предоставлены Ленинградским областным 
управлением лесного хозяйства: молодняки —  29% , сред
невозрастные—  42, приспевающ ие— 15, спелые и пере
стойные —  14%.

И сходя из этих данных нетрудно установить, что 
средний возраст березняков области равен примерно 
35 годам, т. е. в 2 раза меньше воз
раста старого насаждения (71— 80 
лет). Это дает возмож ность принять 
возраст рубки по технической спело
сти [2].

Установив возраст рубки, следует 
охарактеризовать и сортиментную 
структуру березняков в спелом воз
расте. Располагая данными, приве
денными в табл. 1 и принимая о б 
щий запас в 70-летнем возрасте бе 

резового древостоя за 100%, находим: 
деловая древесина составляет 71%, 
дрова —  21, отходы — 8% . Значит ис
следуемые древостой относятся к 
I классу товарности. Затем, принимая 
запас деловой древесины за 100%, 
мож но установить долевое участие 
(в % ) как ведущих сортиментов 
(пиловочника, фанерного кряжа), так 

и сопутствующ их (балансов и др.). 
Полученные результаты (табл. 4) 
были сопоставлены с данными товар
ной таблицы для березы, составлен
ной проф. Н. П. Анучиным [1].

Как видно из табл. 4, данные о 
распределении деловой древесины по 
крупности почти полностью совпали. 
Однако в выходе сортиментов есть 
существенное расхождение. А это мо
жет быть объяснено смешанным со 
ставом березняков и введением новых 
ГОСТ в 1971 г.

Чтобы рентабельно вести комплекс
ное хозяйство в березняках, необхо
димо сочетать главное пользование с 
побочным. Березняки ценны не только 
высококачественной древесиной. Из 

побочных продуктов их первым является березовый 
сок, который широко применяется в пищевой и кос
метической промышленности [3]. Несмотря на то, что 
промышленной подсочкой березы в Ленинградской 
обл. начали заниматься лишь с 1970 г., полученные 
результаты свидетельствуют о  высокой ее доходности.

На тех пробных прощадях березняков, которые были 
заложены с целью изучения особенностей их роста, мы 
провели опытную подсочку деревьев, оказалось, что в 
спелом древостое среднесуточный выход березового со
ка с одного дерева составляет около 5 л. Это подтвер
ждается данными наших ученых, а также исследовате
лей ЧССР и НРБ.

Чтобы ориентировочно определить количество березо
вого сока, которое можно получить с 1 га спелого бе
резового древостоя, мы произвели подсчет. Оказалось, 
что при продолжительности подсочки 15— 20 дней за 
сезон можно получить не менее 75— 100 л сока с од 
ного дерева. По данным составленных нами таблиц, 
в древостое 70-летнего возраста при полноте 1,0 имеет
ся около 700 деревьев. Н о так как средняя полнота бе
резняков в Ленинградской обл. составляет 0,7, произ-

Таблица 4

Товарная структура березсвы х древостоев I класса товарности  
(возраст 70 л ет , средний диаметр 2S см)

И сточник

Распределение деловой 
древесины  п о  крупности , %

Выход сортим ентов от  запаса деловой 
древесины , %

приведенных
данных

крупная средняя мелкая
п ило

вочник
ф анер

ный
кряж

мелкото
варная

древесина

прочая
делозая

древесина

По автору  17 62 21 41 22 9 18
П о Анучину 18 62 20 22 68 10 —
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водим соответствующ ее редуцирование на полноту. За
тем, принимая во внимание их состав (7Б20с1Е) и учи
тывая, что по разным причинам не все деревья березы 
будут подсочены (примерно 2 0 % ), получим около 
200— 250 деревьев на 1 га, годных для подсочки. Даль
нейший подсчет показывает, что даже при минималь
ных исходных данных с площади 1 га за сезон можно 
получить около 15 т березового сока.

М еж ду тем по данным Ленинградского областного уп
равления лесного хозяйства, план заготовки березового 
сока по области составляет в среднем около 200 т в 
год и заготавливают его пока только в четырех лес
хозах. Это означает, что добыча березового сока в о б 
ласти осуществляется лишь на площади 14— 15 га. Как 
мы видим, в области есть все возможности увеличить 
добычу ценнейшего продукта и тем самым повысить 
рентабельность ведения хозяйства.

В приводимой ниже табл. 5 помещены данные о  рен
табельности эксплуатации 1 га спелого березового дре
востоя при комплексном ведении хозяйства.

Расчет себестоимости заготовки березовой древесины 
производился по данным справочника [4 ]. Стоимость 
лесопродукции была определена по прейскуранту 07— 03 
[5 ]. Сведения о  себестоимости и реализации березового 

сока взяты в Ленинградском областном управлении лес
ного хозяйства.

Как видно из табл. 5, доход  от реализации древесины 
спелых березовых древостоев в переводе на 1 га и под
сочки березы на той же площади примерно равны, что

УД К 630*684

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
А. Н. БОБКО (Украинская лесоустроительная экспе
диция!

В Основных направлениях развития 
народного хозяйства на 1976— 1980 годы предусмотре
но «продолж ить работу по концентрации и специали
зации производства», а также «обеспечить на действу
ющих предприятиях весь прирост продукции или ра
бот, как правило, при той ж е или меньшей численно
сти работников». Последнее возмож но лишь при непре
менном повышении производительности труда. В лесо
устройстве —  это одна из самых сложных и трудных 
задач, решение которой долж но постоянно находиться 
в центре внимания на всех уровнях управления и про
изводства.

Одними из путей повышения производительности 
труда являются развитие действенного социалистичес
кого соревнования, совершенствование организационно
управленческой структуры производства, внедрение ме
ханизации обработки проектных материалов и состав
ления учета лесного фонда.

Говоря о производительности труда, прежде всего 
необходимо отметить, что наиболее приемлемым его 
показателем является выработка на один обезличен
ный человеко-день в условно-натуральных показателях 
[1 ]. К этом у выводу пришел и А. Ф. Елизаров, утвер
ждая, что таблицы трудоемкости станут наглядным 
выражением накопленного опыта и окаж ут большую 
помощь при планировании затрат на лесоустройство 
этих же или подобных объектов [2, 4 ]. Правда, опера-

Таблица S
Эф ф ективность эксплуатации 1 га спелых березовых 

насаж дений I— II классов бонитета

С еб естои м ость Реализация П рибы ль

О бъем ед .
руб .

общ .
РУб.

ед .
руб.

общ .
руб.

ед .
руб.

общ .
руб .

Р
ен

та
бе

н
ос

ть
,

5и м 3* 7,34

Б е р е з о в а я  д р е в е с и н а  

1840 10,15 2540 2,81 700 38

15 г 150 2250

Березовый сок 

210 3150 60 900 40

* Средний запас на 1 га 70 -л етн его  бер езового  д р евостоя  I— II 
бони тета при полноте 0,7.

указывает на высокую рентабельность эксплуатации 
березняков.

Говоря об основах организации комплексного хозяй
ства в березняках, мы не затронули другие виды по
бочных пользований (сбор грибов, ягод и лекарствен
ных растений), так как они слабо развиты в лесхозах, 
хотя, как показывает опыт Украины [3], эти мероприя
тия также являются доходными.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Анучин Н. П. Т ова рн ая  т а бл и ц а  для д р е в о ст о е в  бер езы . 

Л есн а я  в сп ом ога тел ьн а я  к н и ж к а . М ., Г осл е сб у м и з д а т , 1956.
2. Анучин Н. П. О пти м ал ьн ы е в о з р а сты  р уб к и  дл я  л есов  ев 

р оп ей ск ой  ч а сти  С С С Р . М ., Г о сл е сб у м и з д а т , 1960.
3. Телишевский Д . А. С ок р ов и щ а  л еса . М ., В ы сш ая ш кола, 

1974.
4. Технико-экономические п ок азател и  дл я  п роектировани я л е 

соза г о то в и те л ь н ы х  п редпри ятий . М ., Г и п р ол естр ан с, 1970.
5. Прейскурант 07— 03. О п товы е цены на л есоп р од ук ц и ю . 

М ., 1973.

ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ

тивно и умело используя этот показатель, можно и 
следует заставить «работать» его в период непосредст
венного проведения работ, в том числе при выполне
нии производственных операций в полевых условиях и 
при камеральной обработке материалов. Принимая во 
внимание органическое единство экономической, соци
альной и воспитательной функций социалистического 
соревнования, в экспедиции была изменена его форма. 
Вместо традиционных показателей (выполнение норм 
выработки и качество работ), по согласованию с мест
ным комитетом профсоюза, введены показатели, харак
теризующие не просто выполнение норм выработки, а 
эффективность использования рабочего времени и ка
чества труда (табл. 1). Так, эффективность использо
вания в лесоустроительной партии рабочего времени 
характеризуется выработкой таксации леса (все работы 
в комплексе с предоставлением полностью оформленных 
таксационных описаний) в гектарах на один обезли
ченный чел.-день и определяется как частное от деле
ния всей площади таксации леса по объекту на сумму 
трудозатрат в рабочих днях таксаторов, техников и на
чальников лесоустроительных партий:

^общ

п = ~т7+т7+т7’
где П  —  производительность труда, га;
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Фрагмент ведомости подведения итого в социалистического соревнования меж ду лесоустроительными партиями
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На 1 августа  1977 г.

6 21.00 44,0 132,0 7 — 17,6 178 46 22 3 12 80 Высокая
18,0 579 31 78 2 31 Низкая

11 24.00 51,0 153,0 7 _ 16,0 237 34 9 2 54 64 Т о же
12,5 475 26 53 12 63

13 30.00 43,0 129,0 7 1 17,2 179 56 21* 14 6 33 Высокая
20,2 491 41 91 50 5 Средняя

целом по 626,0 1878,0 106 3 251,0 2 738 46 293 200 397 1366 Высокая
кспедиции 1 262,8 7 308 36 63 41 31 Низкая

На 1 октября 1977 г.

6 21.00 44,0 132,0 7 _ 35,2 187 47 28 13 34 149 Высокая
32,8 959 34 100 100 87 Низкая

И 24.00 51,0 153,0 7 — 36,8 242 43 17 16 84 380 Средняя
33,3 996 33 100 100 99 Низкая

13 30.00 43,0 129,0 7 3 34,4 201 36 22 28 55 33 Средняя
1 34,8 99-3 35 96 100 45 Низкая

целом по 626,0 1878,0 106 502,0 2 453 46 342 324 829 3941 Высокая
кспедиции 473,7 12 336 39 73 67 64 Средняя

За полевой период (на 15 коября 1978 г.)

6 21.00 44,0 132,0 7 1 43,2 1 147 38 28 13 39 173 Средняя

И 24.00 51,0 153,0 7 1 51,4 1308 39 17 16 85 516 Т о  же

13 30.00 43,0 129,0 7 4 42,5 1 380 31 23 28 122 645 * Низкая

целом по 626,0 1878,0 106 25 625,8 15 348 41 464 484 1289 7386
экспедиции 27

* Не учтены  участки , к отор ы е отводи ли сь  под рубки главного пользования по специальной м етодике. 
** В числителе — показатели за отчетны й п ери од , в знаменателе — нарастаю щ им  итогом .

— общ ая площадь таксации леса в ком
плексе за отчетный период, га;

7н. Т и> Т-, —  число дней, затраченных на таксацию 
соответственно начальником партии, так
саторами, техниками.

В этом случае ежемесячно получаются сравнимые 
результаты соревнования между лесоустроительными 
партиями. Причем, как это видно из данных табл. 1, 
показатели учитываются как за текущий месяц, так 
и с начала периода, что позволяет в оперативном по
рядке изменить некоторые элементы организации тру
да и управления для выравнивания и улучшения эф 
фективности использования рабочего времени.

Указанный метод подведения итогов социалистичес
кого соревнования способствует формированию нового 
отношения к труду и развитию творческой инициативы 
работников в процессе производства. Результаты его 
становятся гласными по истечению каж дого месяца 
непосредственно в самих коллективах.

Качество труда определяется по комплексу работ 
исследовательского характера, в том числе закладки 
проб таксационных и на рубки ухода, проведения из
мерительной или выборочно-перечислительной таксации. 
Вместе с тем подобная организация социалистического 
соревнования позволяет более полно оценивать работу

первичных производственных коллективов и направ
лять их на достижение более высоких показателей. На
пример, в целом по экспедиции за полевой период в
1977 г. проектировалось достичь средней выработки 
40 га на один отработанный чел.-день. Фактически она 
составила 41 га с колебанием от 31 до 54 га. Распо
лагая подобными сведениями, администрация и сами 
начальники лесоустроительных партий могут вносить 
коррективы в производственный процесс в целях улуч
шения показателей соревнования и повышения эффек
тивности производства.

О собое место в борьбе за повышение производитель
ности труда занимает совершенствование организаци
онно-управленческой структуры производства, его кон
центрации. В ряде лесоустроительных предприятий в
1975 г. по инициативе В /О  «Л еспроект» были укруп
нены экспедиции. Так, после объединения Украинской 
и 4-й Киевской экспедиций численность работников бы
ла удвоена. Объем работ превысил 1 млн. руб. Значи
тельно расширилась их география и число устраивае
мых объектов с составлением проектов организации и 
развития лесного хозяйства. Опыт работы лесоустрои
тельной экспедиции после укрупнения представляет 
теоретический и практический интерес.

Новая организационно-структурная схема управле
ния экспедиции приведена на рис. 1. В отличие от
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Главный Заместитель по _
инженер производству

Cm инженер 
no технорт 

рованию

Главный 
бухгалтер 

_ - - " ч ------
Профильные 
специалисты  
1 * 2 * 3 * Ч-

Завевующий
геокамерой

Cm техник 
по экспедици
онной работе

Старший тех
ник по инфор

мации

Начальники лесоустроительных партий [U
1 \ 2 \ i  \ Ч- \5  \ 6 \ 7 \ В \ 9 \10i 11 i / 2 1 / J \Щ \1 5 1 /6 t17 \18 ,13,2В

традиционного (начальниками лесоустроительных пар
тий) большое место отводится программно-целевому 
управлению процессами производства по ключевым 
стадиям, которое лежит в основе циклично-поточного 
метода [3]. Он находит все более широкое применение 
во многих отраслях народного хозяйства [7 ], так как 
позволяет более рационально использовать рабочее

Т а б л и ц а  2

Сроки прохождения материалов по клю чевы м стадиям  
производства (в  числителе— проведение двух  

лесоустроительных совещ аний, в знаменателе— составление  
объяснительных записок к проектам)

П оказатели работ по м есяц ам  кам еральн ого 
периода, %  площ ади

экспедиции

ян
ва

рь

ф
ев


ра

ль

м
ар

т

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

1974 г.

Украинская 22 100
— Т т г W £3 83 100

4-я Киевская 100 _ _ - —
63 100

1975 Г.

Украинская 15 44 59 100 _ — — —

— 15 15 30 "59" 59* ~ W 100
4-я Киевская 23 23 100 — — _

- - - 22 82 100

1976 г.

Украинская _ 7 55 100 _ _ — _

и 4-я Киевская 7 19 28 51“ "78~ Too"

1977 г.

Т о же 10 30 60 100 — — — —

— 10 20 30 50 80 100

Рис. 1. Организационно-структурная схема управле
ния Украинской экспедиции

гих объектов. Благодаря этому автор проекта имеет 
возмож ность сосредоточить главное внимание на функ
циональном руководстве и контроле.

М етод управления процессами производства в лесо
устроительной экспедиции все более глубоко внедря
ется в производство. О б этом можно судить по дан
ным передачи карточек таксации на ВЦ и планшетов 
в фото-литографский цех для изготовления планов ле
сонасаждений (рис. 2 ). Для примера взяты относи
тельно однотипные по ведению лесного хозяйства пред
приятия Курганской обл.: Куртамышский леспромхоз 
(площадь 54,6 тыс. га, расчетная лесосека 51,4 тыс. м3) 
и Советский лесхоз (площадь 89,1 тыс. га, расчетная 
лесосека 124,3 тыс. м3). На первом предприятии в свя
зи с недооценкой метода управления со стороны на
чальника партии передача планшетов в фото-литогра
фию значительно отклонялась от целевого задания экс
педиции, что привело к удлинению периода обработки 
массового материала (на рис. 2, 3 показан пунктир
ными линиями) до 4,5 месяцев вместо планируемых 
2,5. Во втором, хотя и имели место некоторые откло
нения от целевого графика, период обработки мате
риала занял около трех месяцев.

Эффективность программно-целевого управления в 
условиях работы укрупненной экспедиции проявляется 
в обеспечении общ его ритма производства. Лучше 
всего это можно проследить по проведению вторых 
лесоустроительных совещаний и времени окончания 
подготовки объяснительных записок к проектам орга
низации и развития лесного хозяйства (табл. 2 ). В о

время специалистов и руководителей производствен
ных коллективов (в нашем случае —  начальников ле
соустроительных партий). В период массовой обр а бот
ки материалов (получение и передача их в ВЦ, цех 
фото-литографии) начальник партии выступает в роли 
непосредственного организатора работ, а затем он пе
реключается на составление объяснительной записки 
к проекту. В этот период за ним остается лишь работа 
е кадрами, а оперативная обеспечивается за счет дру-

Рис. 2. Сроки прохождения материалов по ключевым 
стадиям производства:

а  —  Куртамышский леспромхоз; б  —  Советский лесхоз

Выполнение плана (%
Условнь/е обозначения-.

График передачи лесничеств на ВЦ 
График передачи планшетов В литографию 
Фактически передано на ВЦ 
Фактически передано В литограф ию
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Рис. 3. График завершения составления объяснитель
ных записок к проектам:

1 — 4-я Киевская экспедиция; 2 —  Украинская экспе
диция

лее наглядно графическое изображение этих показа
телей (рис. 3 ). Организация производства изменилась 
в лучшую сторону, что подтверждается более ритмич
ным проведением вторых лесоустроительных совещ а
ний, а главное своевременным завершением составле
ния объяснительных записок к проектам организации 
и развития лесного хозяйства.

Следует отметить, что в настоящее время мы д оби 
лись такого положения, когда подготовка объяснитель
ных записок к проектам заканчивается по всем объек
там в мае месяце. Это позволяет начальникам лесо
устроительных партий выезжать в новые объекты вме
сте с основным составом  работников, что способствует 
улучшению качества лесоустроительных работ и про
ектирования.

Большое внимание уделяется повышению техничес
кого уровня производства в лесоустройстве. О б этом 
свидетельствует значительный рост капиталовложений 
в лесоустройство [5], составивших в девятой пятилет
ке 3360 тыс. руб. в год (в восьм ой — 1471 тыс. руб.). 
В настоящее время для информации подготовки такса
ционных материалов, составления учета лесного фон
да и проектных ведомостей используются ЭВМ  треть
его поколения. Н еобходимо улучшить обслуживание 
этих машин, работу контролирующих и управляющих 
систем с тем, чтобы новые программы были более де
шевыми и надежными, а выдаваемые ВЦ  документы 
были готовы  к немедленной сдаче заказчику. Н емало
важное значение имеет четкое представление о том, 
какими преимуществами будет обладать «электронное 
таксационное описание» перед обычным и что дадут 
лесному хозяйству в смысле повышения эффективности 
лесохозяйственного производства многовариантные сп о
собы  расчета проектируемых объемов различных лесо
хозяйственных, лесозаготовительных и лесовосстанови
тельных мероприятий. Решение новых задач с исполь
зованием математических методов и ЭВМ  в значитель
ной мере повысит привлекательность и творческий ха
рактер инженерного труда, что является залогом со 
здания стабильных коллективов [6].

В связи с ломкой общей технологии лесоустроитель
ных работ в результате ш ирокого внедрения ЭВМ  на 
повестку дня выступает проблема совершенствования 
организации инженерного труда. В прошлом инженер 
весь камеральный период обрабатывал материал, со 
бранный им в полевой период. Он имел четкое пред
ставление о том, какие элементы работ и когда будет 
выполнять в течение длительного периода времени. В 
условиях ш ирокого применения ЭВМ  и поточной орга
низации производства с узкой специализацией инже
нерных работ, как правило, материалы, собранные в 
полевой период, обрабаты ваю тся другими специали
стами и притом в объектах лесоустройства, естествен
но-исторические и экономические условия которых им 
незнакомы. В этих условиях начинают появляться от-

песяць'

дельные черты отчуждения труда, уменьшается его 
творческий характер.

П оэтом у при широком использовании ЭВМ необхо
димо существенно изменить технологию камеральных 
работ, пересмотреть нормативы трудовых затрат. Боль
шое внимание следует уделить тщательному описанию 
технологии по всем производственным операциям с 
составлением организационно-технологических карт 
труда инженеров. В этом случае они будут иметь чет
кое задание на длительный период времени, что в свою  
очередь создаст предпосылки для проявления их твор
ческих способностей. Как показывают расчеты, необ
ходимо, чтобы выдача задания, контроль его исполне
ния и приемка работ начальником лесоустроительной 
партии занимали не более 2% затраченного инженер
но-техническим работником времени, или не более 20% 
баланса своего рабочего времени.

Таким образом, опыт Украинской экспедиции после 
ее укрупнения показал, что путем совершенствования 
организационной структуры управления, развития дей
ственных форм социалистического соревнования, со 
вершенствования технологии и внедрения достижений 
научно-технического прогресса мож но повысить эф 
фективность лесоустроительных работ и лесохозяйст
венного производства в целом.
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УД К  630*524.61

ЗАДАЧИ ПО СЕЛЕКЦИОННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Г. ГРИБАЧЕВ (Минлесхоз РСФСР); В. К. МАЛКИН 
(ВНИИЛМ)

Леса М осковской обл. выполняют не 
только защитные функции, имеют большое рекреацион
ное, санитарно-гигиеническое значение, но и продолжа
ют оставаться сырьевой базой для лесохозяйственных и

промышленных предприятий, а также кормовой базой 
для диких животных и сельского хозяйства.

Все площади гослесфонда М осковской обл. были не
однократно устроены. Для каждого лесохозяйственного
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предприятия разработаны карты «лесов будущ его» за 
2000 годом. В связи с окончанием ревизионного перио
да В /О  «Л еспроект» приступило в лесхозах к проведе
нию новых работ по лесоустройству по специально раз
работанной методике, которая предусматривает органи
зацию показательной постоянной лесосеменной базы на 
селекционной основе. М осковским управлением лесного 
хозяйства уж е сделаны первые шаги в решении этого 
вопроса. Так, Куровской мехсемлесхоз, Виноградовский 
мехлесхоз и лесохозяйственное производственное объ 
единение «И стралесхоз» успешно ведут работы по се
лекционному семеноводству сосны и ели обыкновенной. 
Лесосеменные плантации созданы в опытно-производст
венном лесохозяйственном объединении «Русский лес». 
В государственный реестр включено 130 плюсовых де
ревьев сосны, ели и лиственницы. Однако всего этого 
недостаточно для организации в области лесного сор то
вого семеноводства. К настоящему времени в гослесфон- 
де не выделено ни одного гектара семенных заказни
ков и плюсовых насаждений, хотя в П одмосковье уни
кальных лесов немало.

В первую очередь лесоустроителям и специалистам 
лесхозов предстоит организовать отбор кандидатов в 
плюсовые насаждения и деревья, осущ ествить селек
ционную инвентаризацию насаждений. В ходе натурной 
таксации в соответствии с Основными положениями по 
лесному семеноводству в СССР необходимо все насаж 
дения разделить по селекционным категориям на плю
совые, нормальные и минусовые в спелых и приспеваю
щих насаждениях, а при отсутствии —  в средневозраст
ных древостоях. Селекционной инвентаризации должны 
быть подвергнуты насаждения естественного происхож 
дения, а искусственные — только в случае их особой  
ценности и при наличии данных о происхождении се 
мян, из которых они выращены.

Критерии подбора насаждений, подлежащих селек
ционной инвентаризации, следующие: класс бонитета не 
ниже II для сосны и лиственницы и III —  для ели; пло
щадь выдела не менее 3 га; возраст 70— 120 лет; коли
чество деревьев главной породы —  не менее 6 единиц 
состава; допустимая полнота —  не ниже 0,6; класс то 
варности древесины — первый. Кандидаты в плюсовые 
насаждения должны быть наиболее высокопродуктив
ными среди данной группы типов леса и лесораститель
ного района. И сходя из этих придержек, при наличии 
аэрофотоснимков подходящие участки оконтуривают. 
Затем намечают мероприятия по их селекционной ин
вентаризации, т. е. определяют очередность й порядок 
работ, число селекционируемых признаков. При этом 
наряду с действующей Инструкцией по устройству го
сударственного лесного фонда рекомендуется исполь
зовать Указания по разработке проектов организации 
производственно-показательных лесосеменных хозяйств 
(1974 г.). Все насаждения, отмеченные в ходе таксации 
как кандидаты в плюсовые, заносят в специальную ве
домость селекционной инвентаризации по данному лесо
хозяйственному предприятию.

Проведению работ по селекционной инвентаризации 
предшествует коллективная тренировка инженерно- 
технических работников. Для этой цели достаточно за

ложить четыре тренировочные пробные площади в на
саждениях различных селекционных категорий. В про
цессе тренировки отрабатывают методы глазомерной 
селекционной (выделов) и подеревной инвентаризации 
по совокупности хозяйственных признаков: быстроте
роста, полнодревесности, качеству ствола, строению 
кроны, устойчивости к болезням и вредителям, плодоно
шению и т. п.

Исследования ВНИ И ЛМ а показывают, что дальней
шие работы по селекционной инвентаризации насажде
ний целесообразно проводить в три этапа. На первом 
осущ ествляется рекогносцировочное обследование древо
стоев —  кандидатов в плюсовые по диагональным хо
дам. При этом оценивается тип условий местопроиз
растания, почвенно-грунтовые условия, рельеф местно
сти, общ ее состояние древостоя (рост деревьев главной 
породы, интенсивность плодоношения, степень повреж- 
денности болезнями и вредителями, последствия антро
погенных факторов и других условий окружающей 
среды ).

На втором этапе селекционной работы производится 
отбор и выделение кандидатов в плюсовые деревья в 
насаждениях с преобладанием прямоствольных деревь
ев, е хорошим ростом, качеством ствола и строением 
кроны, без признаков поврежденности. На выделе их 
долж но быть не менее 30% общ его числа данной поро
ды. На основе данных предварительной оценки насаж
дений проводится выбраковка по каким-либо причинам 
не пригодных для целей селекции и семеноводства дре
востоев. В остальных проводят сплошную подеревную 
оценку в соответствии с требованиями Основных поло
жений по лесному семеноводству в СССР.

В каждом из отобранных кандидатов в плюсовые на
саждения закладывают пробные площади с количест
вом деревьев главной породы не менее 150— 200 шт., 
а затем проводят подеревную селекционную инвентари
зацию древостоев на пробных площадях. Проверяют са
нитарное состояние каждого дерева, определяют диа
метр (в см) и высоту ствола (в м ), протяженность кро
ны по высоте ствола, ширину кроны, протяженность бес- 
сучковой зоны и зоны с сухими сучьями (в м и в % 
от высоты ствола), степень развития скелетных' ветвей 
(в баллах по 4-балльной шкале: тонкие, средней величи
ны, толстые и очень Толстые), прирост последнего го
да (в баллах по 4-балльной шкале —  очень хороший 
прирост, хороший, средний и слабый), зарастания мерт
вых сучьев (в баллах по 4-балльной шкале —  очень хо 
рошее, хорошее, среднее и плохое), плодоношения (по 
шкале Каппера). Полученные данные по всем деревьям 
на каждой пробной площади обрабатывают методами 
вариационной статистики. Устанавливают придержки 
для отбора кандидатов в плюсовые деревья (средние по
казатели должны быть не ниже средних значений се
лекционируемых признаков, увеличенных на сумму двой
ного среднеквадратического отклонения). Решающее зна
чение на данном этапе селекционной инвентаризации 
имеют придержки по высоте и диаметру, которые долж 
ны быть не ниже минимальных, установленных Основ
ными положениями по лесному семеноводству в СССР.

В сильноразновозрастном насаждении (при наличии
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деревьев двух основных возрастных групп) подеревная 
селекционная инвентаризация проводится отдельно по 
совокупности деревьев каждой возрастной группы с вы
числением показателей для отбора кандидатов в плю
совые деревья.

На третьем завершающем этапе селекционной инвен
таризации таксаторы, имея в своем распоряжении таб
лицы с придержками по отбору кандидатов в плюсовые 
деревья, осущ ествляют по ходовым линиям обход на
саждений, осмотр и глазомерную оценку деревьев в 
данном выделе. Отобранные кандидаты в плюсовые 
деревья отмечают на высоте 1,5 м белой масляной крас
кой и ставят номер предприятия. На каждое дерево — 
кандидата в плюсовые заполняют карточку предвари
тельного отбора по форме, приведенной в Указаниях
о порядке отбора и учета плюсовых деревьев и насаж
дений, постоянных лесосеменных участков и плантаций 
в лесном хозяйстве. Если в насаждении, подвергнутом 
сплошной селекционной инвентаризации, количество кан
дидатов в плюсовые деревья составляет 30% и более 
общего их числа, то его в целом относят в кандидаты 
в плюсовые и исключают из расчетной лесосеки. В дру
гих случаях насаждение относят к нормально-лучшим 
и в нем планируют закладку временного лесосеменно
го участка с обязательным исключением из рубки глав
ного пользования участков, где располагаются дере
вья —  кандидаты в плюсовые. Вокруг каж дого плю со
вого дерева следует оставлять семенную куртину пло
щадью 0,25 га с целью сохранения естественной обста 
новки и предохранения от вывалов. Все выделенные по 
предприятию насаждения и деревья — кандидаты в плю
совые предьявляются областным аттестационным комис
сиям до окончания срока сдачи полевых работ.

При лесоустройстве предстоит провести селекционную 
инвентаризацию имеющихся объектов постоянной лесо
семенной базы плюсовых деревьев лесосеменных план
таций, постоянных и временных лесосеменных участков. 
Постоянные лесосеменные плантации и участки оцени
вают с точки зрения своевременного соблюдения при их 
формировании селекционных и агротехнических меро
приятий. Предложения об исключении плюсовых дере
вьев из государственного реестра делают в случае ги
бели их от стихийных бедствий, заболеваний и других 
объективных причин, а о  списании лесосеменных план
таций — когда плантации заложены черенками неиз
вестного происхождения, не имеются характеристики 
маточных (плюсовых) деревьев или деревья не аттес
тованы, нет схем размещения клонов на участках и нет 
возможности восстановить потерянные материалы о 
происхождении и размещении клонов, а также в слу
чаях сильного отпада привоев (до 80% ) в результате 
несовместимости прививок или болезней и вредителей.

Списанию подлежат в первую очередь постоянные ле
сосеменные участки, не отвечающие требованиям ГОСТ 
«Участки лесосеменные постоянные», сильно поврежден
ные вредителями и болезнями, с плохим ростом семен
ных деревьев, развитием кроны и слабым плодоноше
нием, а также такие, где было допущено сильное смы
кание крон и где кроны у деревьев начинаются выше 
1 м. На временных лесосеменных участках фиксируется

их состояние, своевременность уборки минусовых де
ревьев, делается прогноз наступления урожайных лет 
и устанавливается время рубки.

Предложения о списании объектов постоянной лесо
семенной базы оформляют в соответствии с Указания
ми о порядке отбора и учета плюсовых деревьев и на
саждений, постоянных лесосеменных участков и план
таций в лесном хозяйстве.

При устройстве постоянной лесосеменной базы необ
ходимо проектировать раздельный сбор шишек и се
мян в зависимости от их лесоводственной ценности, а 
также последующее раздельное использование семян в 
питомнике и сеянцев при закладке лесных культур.

В соответствии с Основными положениями по лесно
му семеноводству в СССР по лесоводственной ценности 
семена делят на три основные категории: сортовые, 
улучшенные и нормальные. С целью выявления наслед
ственной ценности семян, получаемых с лесосеменной 
базы, в проектах лесоустройства должны быть преду
смотрены мероприятия по апробации составных частей 
лесосеменных хозяйств. Апробацию плюсовых деревьев 
и насаждений, постоянных лесосеменных плантаций и 
участков следует осуществлять двумя путями: проверка 
лесосеменных объектов по наследственным свойствам 
семян массовых сборов (смешанные семенные потомст
ва от свободного опыления); оценка плюсового дерева, 
его клонов на плантациях или семенных деревьев на ле
сосеменном участке по качеству семенного потомства от 
свободного пли контролируемых скрещиваний. Испыта
тельные культуры закладывают в два этапа семенами, 
полученными в семенные годы в возрасте 20— 30 и 
40— 50 лет. Во всех случаях необходимо планировать 
раздельный посев семян в питомнике с последующей 
закладкой испытательных потомственных культур.

В связи с вышесказанным на новый ревизионный пе
риод должны быть запланированы работы по апроба
ции объектов лесосеменной базы, а также указаны под
ходящие площади под испытательные культуры (по 
годам закладки).

В соответствии с ранее изложенным проектируется 
четыре вида испытательных лесных культур: плюсовые 
деревья; лесосеменные плантации семенного и вегета
тивного происхождения; постоянные лесосеменные участ
ки; плюсовые насаждения (семенные заказники). Осно
вы технологии закладки и формирования испытатель
ных культур изложены в Основных положениях мето
дики закладки испытательных культур плюсовых де
ревьев главных лесообразующ их пород (1979 г.).

Все работы по устройству и апробации постоянной 
лесосеменной базы (П Л С Б ) следует планировать и про
водить отдельно от работ по освоению лесокультурного 
фонда. Отдельно должны быть даны в проектах лесо
устройства и рекомендации по организации лесосемен
ной базы предприятий лесного хозяйства.

Работы по созданию постоянной лесосеменной базы 
на селекционной основе требуют больших трудовых за
трат по сравнению с работами по лесовосстановлению. 
Так, в Подмосковье затраты на формирование 1 га лес
ных культур до стадии смыкания составляют 100—
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120 руб., выращивание 1 га постоянного лесосеменного 
участка с формированием и уходами до фазы плодо
ношения 300— 400 руб., а создание и формирование до 
фазы регулярного плодоношения 1 га лесосеменных 
плантации согласно расчетно-технологическим картам 
Союзгинролесхоза 2— 2,5 тыс. руб.

В связи с изложенным лесоустроителям следует о б 
считать для предприятий затраты по созданию посто
янной лесосеменной базы на ревизионный период от
дельно от лесокультурных работ. В дальнейшем, види
мо, целесообразно внести изменения и в учет государст
венного лесного фонда, причем исключить из состава 
покрытых лесом площадей лесосеменные плантации и 
постоянные лесосеменные участки и отнести их к кате
гории площадей особого назначения.

В заключение следует отметить еще одну не менее 
важную задачу, стоящ ую перед лесоустроителями, — 
это оценка опыта по интродукции в лесах Подмосковья. 
Здесь в первую очередь необходимо оценить рост и со
стояние лесных культур лиственницы, их продуктив
ность и хозяйственную ценность отдельных ее видов. 
Важным является также оценка роста и состояния гео
графических культур лиственницы, сосны и ели, разра
ботка мероприятий по сохранению этих уникальных 
посадок.

Выполнение указанных задач поможет закончить се
лекционную оценку высокопроизводительных приспева
ющих и спелых насаждений основных лесообразующих 
пород с выделением плюсовых деревьев и плюсовых на
саждений в освоенных районах к 1980 г.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ ____________________________________________

КОМАНДИР САНИТАРНОГО ВЗВОДА
(очерк)

Николай Кон
стантинович Кирюхин после окон
чания в 1939 г. лесного техникума 
и работы лесничим в Боткинском 
лесхозе Удмуртской АССР был 
призван в армию и направлен в 
Ленинградское военно-медпшш- 
ское училище им. Н. А. Щ орса. 
В июне 1941 г. он был назначен 
в Литву командиром санитарного 
взвода 242-ой стрелковой дивизии 
и на третий день службы уже 
принимал первых раненых, испы
тав всю горечь отступления.

В одном из тяжелых боев под 
М осквой Н. К. Кирюхин получил 
приказ — переправить раненых че
рез р. Сычевку. Он посмотрел на 
усеянный воронками лед. В них 
бурлила свинцовая вода. Нико
лай понимал, что лошади с саня
ми по такому льду не пройдут, и 
принял единственно правильное 
решение —  пробиться через мост.

В этот день наши части отби 
вали одну атаку за другой. Бой
цам приходилось залегать в сне
гу, окапываться. Раненых стано
вилось все больше. Старший лей
тенант Кирюхин помогал санита
рам выносить их с поля боя. Не
прерывно трещали автоматные 
очереди, оглушительно рвались 
мины, свистели пули, но Николай 
не замечал этого. Передав оче
редного раненого, он вновь возвра
щался в гущу боя. За героизм, 
проявленный в этом бою, он был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Сотни раненых спас за годы 
войны Николай Константинович, 
вернул их к жизпп. Человек мир

ной профессии, влюбленный в 
природу, посвятивший свою  жизнь 
лесу, он ни на минуту не сомне
вался, что вернется в родные 
края. Но сейчас он полз под сви
стящий поток вражеских пуль и 
с автоматом в руках отбивал 
яростные атаки противника, вы
носил раненых из огня и снова 
возвращался в бой. Было Н ико
лаю тогда всего 22 года. Средне
го роста, плечистый, сильный.! 
Среди солдат отличался выдерж
кой, смелостью и выносливостью.

...Никогда не изгладится из его 
памяти бой под П рохоровкой. 
В ожесточенных танковых сраж е
ниях был тяжело ранен коман
дир роты. Он лежал на открытом 
месте, которое хорош о простре
ливалось противником. К нему по
ползла санинструктор Д уся Ма- 
рашилина. Немецкий снайпер за
метил девушку... Теперь Кирюхин 
должен вынести с поля двух ра
неных. Рискуя жизнью, он д о с 
тиг края рж аного поля. Д о ране
ных совсем близко, но как прой
ти эти несколько метров? Малей
шее движение —  и снайпер стре
ляет без промаха. Николай начал 
осторож но рыть для себя узкий 
проход. Копать было неудобно, 
трудно и очень жарко. И вот спа
сено два человека!

В каждом бою  — новые ране
ные, страдания и неожиданности. 
При освобож дении Украины от 
немецких захватчиков его сани
тарный взвод расположился вда
ли от обороны стрелкового бата
льона. Николай перевязывал ра
неных.

Вдруг ему доложили, что к их 
лагерю приближается цепь про
тивника. На какой-то миг его о х 
ватило щемящее чувство тревоги. 
Перед Николаем всплыл страш 
ный момент 1941 г., когда немец
кий мотоциклист добивал из ав
томата тяжелораненных беспо
мощных людей.

— Всем, кто может держать 
оружие, лопаты, — скомандовал 
он, — немедленно выйти на со 
оружение снежного бруствера. 
Послав связного на командный 
пункт батальона, Кирюхин лег за 
пулемет. Немцы были встречены 
ураганным огнем. Руководя боем, 
военфельдшер не отходил от пу
лемета до тех пор, пока не подо
шло подкрепление. За этот под
виг он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Сейчас Николай Константино
вич выступает перед учащимися с 
беседами на военно-патриотиче
ские темы, ведет кружок «Сани
тарная дружина». Райком общ е
ства Красного Креста за хор о
шую санитарно-оздоровительную 
работу неоднократно награждал 
грамотами первичную организа
цию Хреновского лесхоза-техни- 
кума, возглавляемую коммунистом 
Кирюхиным. Николай Константи
нович по-прежнему влюблен в 
Хреновской бор. Л ю бовь к лесу 
он сумел передать сыну — Сер
гею, который ныне работает глав
ным лесничим Черлаковского лес
хоза Омской обл.

А. И. ИСАЕВ
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БОРЬБА О ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЛЕСА
Н. П. ПАВЛИНОВ (Минлесхоз РСФСР); Ю. И. ГНИНЕНКО 
[Челябинская станция по борьбе с вредителями и бо
лезнями леса); Н. Ф. ГОТЛИБ (Пермский филиал ЦНОТ 
и УП Минлесхоза РСФСР)

Челябинская станция по борьбе 
с вредителями и болезнями леса, основанная в 1966 г., 
находится г. Чебаркуле. Она имеет энтомологическую и 
фитопатологическую лаборатории, музей лесозашиты и 
оснащена всем необходимым лабораторным оборудова
нием.

Челябинская обл. расположена на стыке двух геогра
фических зон: Уральской горной системы и Западно- 
Сибирской низменности. В пределах области выделены 
три лесорастительные зоны: горно-лесная, лесостепная 
(в свою  очередь подразделяющаяся на юж ную  и север
ную подзоны) и степная.

В горно-лесной зоне преобладают горно-таежные леса 
с участием сосны, ели, пихты, лиственницы и мягко
лиственных пород. В степной и лесостепной зонах 
основным ландшафтообразуюшим элементом являются 
березовые и березово-осиновы е колки и островные сос
новые боры.

В естественных и искусственных насаждениях степ
ной и лесостепной зон регулярно происходят вспышки 
массового размножения более 45 видов хвое- и листо
грызущих насекомых. Значительную угрозу соснякам 
представляют сосновая пяденица, шелкопряд-монашенка, 
звездчатый пилильщик-ткач, березнякам —  непарный 
шелкопряд, двуцветная хохлатка, хохлатка-верблюдка, 
лунка серебристая, березовая пяденица, зеленая челноч- 
ница; в полезащитных лесных полосах березу повреж да
ют большой березовый и северный пилильщики, а вяз 
мелколистный — гусеницы лугового мотылька.

Определенный урон лесным культурам наносят мыше
видные грызуны, очаги которых формируются на за
хламленных порубочными остатками закультивирован
ных лесосеках в горно-лесной части области. В лесо
степной зоне водяная полевка в отдельные годы повреж 
дает неокашиваемые культуры сосны в возрасте до 
10 лет.

В лесных питомниках, особенно с искусственным оро
шением, и в теплицах распространены грибы из рода 
Fusarium, вызывающие инфекционное полегание всходов 
и загнивание в почве семян хвойных пород (фузариоз). 
В отдельные годы здесь погибает до 40— 80%  всходов.

В питомниках горно-лесной зоны и северной подзоны 
лесостепи сеянцы сосны страдаю т от обыкновенного 
шютте, а в многоснежные годы гибнут от фацидиоза, 
или снежного шютте. В других лесорастительных зонах 
области фацидиоз не отмечался.

Для своевременного и качественного прогнозирования 
изменения численности вредных лесных насекомых спе

циалисты станции совместно с межрайонными инжене- 
рами-лесопатологами осущ ествляют детальный лесопато
логический надзор. В основу его положены рекоменда
ции А. И. Ильинского [3 ], однако в последние годи 
в связи с разработкой методов надзора за северным и 
большим березовым пилильщиками все шире применя
ются современные математические методы [1, 2]. Полу
ченные при детальном лесопатологическом надзоре дан
ные (численность популяций, соотношение полов, вес 
самок, зараженность болезнями и эндопаразитами) 
используются для составления прогноза изменения чис
ленности и состояния популяций вредных насекомых на
1— 2 года вперед.

С 1974 г. на нескольких участках лиственничных лес
ных культур ведется надзор за ходом изменения чис
ленности корового хермеса и лиственничной чехлоноски. 
Он осущ ествляется по вышедшим из зимовки гусеницам 
чехликовой моли и ложным основательницам у корово
го хермеса. Для этого в насаждениях, в которых в пре
дыдущие годы наблюдалась повышенная численность 
вредителя, собираю т ветви в течение 7— 10 дней и вы
держивают в лабораторных условиях. При достижении 
длины хвои 0,5— 0,7 см проводят подсчет ложных осно
вательниц корового хермеса и гусениц чехликовой мо
ли. Л ожные основательницы сидят на коре ветвей воз
ле брахибластов. Длина тела равна 0,5— 0,7 мм. Хоботок 
самки погружен в ткани ветви, откуда постоянно посту
пает сок растения.

Гусеницы чехликовой моли или находятся еще на 
коре, или приступают к питанию. Весной они усиленно 
питаются, чтобы накопить питательные вещества для 
прохождения метаморфоза, и этим причиняют вред 
деревьям.

Заселенность насаждения вредителями (Р ) определя
ют по формуле

где а  —  число ложных основательниц или гусениц чех
ликовой моли; 

п  —  число брахибластов.
Подсчитывают число паразитированных гусениц моли 

и процент паразитирования. Полученные данные дают 
возмож ность заранее определить тенденцию изменения 
численности вредных насекомых и их паразитов и на
метить мероприятия на предстоящий вегетационный 
сезон.

Многолетние исследования П. М. Распопова позволи
ли ему предложить оригинальный метод надзора за
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ходом рассеивания сумкоспор гриба-возбудителя шютте
обыкновенного.

Интенсивность продуцирования спор понижается о б 
ратно пропорционально возрасту древостоев. П оэтому 
осуществляется кратковременный надзор с  целью про
гнозирования и определения сроков опрыскивания 
в молодняках сосны 5— 10-летнего возраста.

Для учета и улавливания спор раскладывают и со 
бирают предметные стекла на участках в сосновых мо
лодняках искусственного или естественного происхож де
ния. Предметные стекла (3— 5 шт.) кладут поверх 
опавшей хвои на подстилку в чистых по составу сос
новых молодняках (с полнотой 0,7— 0,9) под кронами 
деревьев на расстоянии 18— 20 см от стволов. Начиная 
с апреля —  мая вымытые и тщательно протертые стекла 
выкладывают в одни и те же места и заменяют через 
каждые 3— 5 дней.

Подсчитывают споры под микроскопом с увеличе
нием X  120 (оку л я р — 15, объектив —  8 ). Определяют 
число спор, видимых в поле зрения, с последующим 
пересчетом их на 1 см2. Аскоспоры имеют вид прозрач
ных палочек, длина которых 80— 115 мкм, толщина 
2— 3 мкм.

Сумкоспоры можно получить вскрытием апотециев на 
предметных стеклах. Препараты (стекла со спорами) 
в сухом состоянии просматриваются под микроскопом.

Профилактические опрыскивания 2% -ной  коллоидной 
серой или 1%-ным цинебом начинают проводить с пер
вого года установления надзора за динамикой рассеи
вания спор. В питомниках опрыскивают сеянцы только 
в период рассеивания спор. За начало м ассового рас
сеивания принимается дата, начиная с которой улавли
вается в среднем за сутки не менее 7— 9 спор на 1 см2 
предметного стекла.

Первую обработку начинают сразу после выпадения 
осадков (около 4— 10 мм) в течение двух-четырех суток. 
Если рассеивание спор не прекращается, то каж дое по
следующее опрыскивание в случае дож дливой погоды 
проводят через две недели. При отсутствии осадков и 
рассеивания спор опрыскивание откладывают.

Для своевременного обнаружения формирующихся 
очагов непарного шелкопряда в опытном порядке при
меняются ловушки с половым аттрактантом диспар- 
люром.

В лесах Зауралья, особенно в степных и лесостепных 
березняках и борах Челябинской обл., часто происходят 
вспышки массовых размножений вредных лесных насе
комых. Для предотвращения гибели лесов и значитель
ной потери прироста у ценных хвойных древостоев не
обходимо проводить химическую обработку как есте
ственных, так и искусственных лесов.

Станцией накоплен большой опыт защиты березы 
в полезащитных лесных полосах от личинок больш ого 
березового и северного пилильщиков. В 1976 г. для 
снижения численности пилильщиков проводилась хими
ческая обработка хлорофосом с помощью опрыскивате
ля ОВТ-1А, на нем устанавливают распылители диа
метром 2— 3 мм под давлением 4— 5 атм. Это обеспечи
вает расход химического раствора 200— 300 л/га при 
проходе агрегата с обеих сторон полосы со  скоростью

5 км/ч. Применяется 80%-ный технический хлорофос, 
из которого готовятся растворы 1— 2% -ной концентра
ции по препарату.

Учет технической эффективности осуществляется ме
тодом  контрольных ящичков. В связи с тем, что у  берез 
в обрабатываемых полосах проекции крон небольшие, 
используются ящички треугольной формы площадью 
0,125 м2. На каждой учетной площади под кронами бе
рез устанавливаются по два ящичка. Опыт показал, что 
в первые 2 дня погибает 95— 100% ложногусениц. Кро
ме того, во всех обработанных полосах наблюдается 
гибель другого опасного вредителя березы — минирую
щего пилильщика.

Стоимость обработки 1 га полосы —  4 р. 88 к., но ее 
можно значительно уменьшить, снизив концентрацию 
раствора д о  0,5% по препарату. Такая концентрация не 
повлияет на снижение эффективности обработки полос 
и способствует сохранению полезных насекомых и птиц.

Звездчатый пилильщик-ткач — наиболее опасный вре
дитель сосновы х молодняков в степной и лесостепной 
зонах Челябинской обл. Борьба с ним ведется с по
мощью авиации путем опрыскивания растворами хлоро
фоса или метафоса.

При многочисленности этого вредителя губительные 
повреждения соснам могут причинить первоначально те 
личинки, выход которых произошел в ранние сроки. По
этом у для надежной защиты сосновых молодняков про
водятся истребительные меры борьбы в два срока: пер
воначально — при отрождении из яиц около 50% личи
нок, затем —  при завершении отрождения.

Если после двукратной обработки обнаруживается, 
что погибшие личинки I и II возраста не полностью 
выпали из паутинных гнезд, то в этом случае учет эф 
фективности борьбы с использованием контрольных 
ящичков мож ет оказаться непригодным. Тогда учет це
лесообразно проводить методом контрольных деревьев 
через 4 дня после опрыскивания. При этом на полог 
снимается по шесть ветвей с каждого специально подо
бранного для учета деревьев (по две ветви — из ниж
ней, средней и верхней частей кроны). На них опреде
ляется число отложенных самками яиц (Я ) и остав
шихся после двух обработок  живых личинок (Л ). Умно
жив численность яиц и живых личинок на одной сред
ней ветви на общ ее число ветвей в кроне, находят о б 
щее количество яиц и живых личинок, уцелевших после 
обработки.

Эффективность борьбы химическими средствами вы
числяется по формуле

Результат смертности после двух обработок достигает 
95— 100%.

В последние годы все шире применяются микробио
логические методы борьбы. Так, в борьбе с рыжим сос
новым пилильщиком испытан вирусный препарат ядер- 
ного полиэдроза диприон-вирулин. Для установления 
норм расхода полиэдров была проведена обработка оча
гов с различной концентрацией препарата — от одно
кратной до шестикратной. Проведенные опыты показы
вают, что применение четырех-пяти- и шестикратных
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концентраций препарата ■ обеспечивает гибель ложно- 
гусениц сразу после перехода во II возраст. На участ
ках с одно-двух- и трехкратной концентрациями раство
ра гибель ложногусениц начинается со  II— III воз
растов.

Особенно медленно эпизоотопия распространяется на 
однократно обработанных участках. Однако и здесь все 
ложногусеницы погибают до ухода в подстилку. П од
счет эффективности проводился в течение месяца с по
мощью контрольных ящичков. Эффективность действия 
препарата при всех вариантах составила 100%. Таким 
образом, использование вирусного препарата с концент
рацией полиэдров 10,05 млрд. гарантирует полную гибель 
вредителя.

В опытном порядке провели обработку вирусными 
препаратами вирин-ЭНШ  очагов непарного шелкопряда. 
Суспензию готовили из расчета 4 г поверхностно-актив
ного вещества ОП-7 и 10 мл вирина на 10 л воды 
(концентрация полиэдров равнялась 1 млн. полиэдров 
на 1 мл воды ). Очаги инфекции были созданы с за
падной стороны очага непарника для того, чтобы раз
лёт зараженных гусениц шел по направлению преоб
ладающих ветров, которые способствовал»! бы вторич
ному инфецированию всего очага непарника. Вспышка 
находилась в эруптивной фазе развития (второй год ).

Выход гусениц из яиц в момент обработки оказался 
равным 10— 30% в зависимости от места расположения 
яйцекладки. Контрольные участки оставляли в южной 
и северной частях очага, в 3— 4 км от очага инфекции.

В результате учета применения препарата вирин-ЭНШ

У Д К  630*443.3

СОСНОВАЯ ГУБКА И С Е Р Я Н К А -
Г. И. КОНЕВ

Сосновые леса в Читинской обл. за
нимают 2,1 млн. га с запасом древесины около 
230 млн. м3. Предприятия лесной промышленности заго
товляют древесину в сосновы х лесах, находящихся в за
падной части области. Близость их к железной дороге 
дает основание считать, что они и впредь будут слу
жить сырьевой базой действую щ их леспромхозов. Боль
шая часть лесов относится к спелым и перестойным. 
Затруднение при эксплуатации таких насаждений — 
большая их фаутность. Наиболее распространенным 
пороком, сильно снижающим выход деловой древеси
ны, является центральная гниль, вызываемая грибом 
сосновая губка (Phellinus pini (Thore et. Fr.) Pil.).

Однако ущерб, вызываемый этой гнилью сосновым ле
сам Забайкалья, еще не установлен. Народное хозяй
ство несет убытки не только от большой фаутности 
сосновы х лесов, но и от неумения раскряжевывать де
ревья, пораженные гнилью, поэтом у появилась н еобхо
димость в проведении специального исследования по 
выявлению ее распространенности в Читинской обл. 
и рациональной разделке стволов с гнилью.

При изучении сосновой губки и серянки в сосновы е 
лесах бассейна р. Гареки (левый приток р. Хилок) был 
использован метод пробных площадей. При выборе мест 
для закладки проб к ним предъявлялись те ж е требо
вания, что и в обычной таксационной практике. В со с 
няках брусничниковых III— IV класса бонитета в воз
расте 100— 340 лет было заложено 18 пробных площа-

Рис. 1. Табачные сучья на поверхности ствола

установлено, что величина падения численности на об 
работанных участках в 1,44 раза выше по сравнению 
с контрольными. Рост численности более интенсивно 
происходил на участках, далеко расположенных от со 
зданных с помощью препарата очагов инфекции. Интен
сивная гибель гусениц от полиэдроза началась с се
редины июля, когда вся листва была полностью унич
тожена.

Высокие температуры, низкая влажность воздуха и 
голодание гусениц, достигнутое уничтожением корма, 
активизировали нативный вирус ядерного полиэдроза. 
В результате этого на всех участках, где вспышка д о
стигла эруптивной фазы, произошел переход в следую
щую фазу развития вспышки —  фазу кризиса. Вирус 
только частично способствовал снижению численности 
вредителя, и эффект от его применения снижен эпизоо
тией, вызванной нативным вирусом, т. е. препарат не 
предохранил насаждения от полного уничтожения 
листвы.

Результаты применения препарата вирин-ЭНШ тре
бую т дальнейшего изучения его действия на популяции 
непарного шелкопряда, находящиеся на различных фа
зах развития вспышки.
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дей размером 0,34— 1,45 га. На них производился пере
чет деревьев с  разделением на здоровые и заражен
ные, которы е выявлялись по наличию плодовых тел сос
новой губки, а такж е по табачным сучьям в виде плот
ных сплетений грибницы темно-бурого цвета, образую
щиеся в м есте расположения некоторых мертвых сучьев 
(рис. 1). Табачные сучья по внешнему виду очень раз
нообразны. Присутствие их устанавливается по впади
нам, вдавленностям, оттопыренной коре, пластинки ко
торой часто стоят на ребре. Кора вблизи таких сучьев 
всегда пропитана смолой, которая имеет вид ссохш ихся 
прослоек, капелек. При необходимости сомнительные 
сучья отесывались топором заподлицо с поверхностью 
ствола. Сосны, пораженные раком-серянкой, узнавались 
по наличию на стволах ран.

В качестве моделей спиливали все зараженные де
ревья. Таксировали их обычным способом. У каждого 
из них определяли количество плодовых тел, вы соту их 
прикрепления, протяженность и объем гнили. Для это-

ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСНЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
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Таблица 1
Зараж енность сосновых насаж дений грибными вредителями

Класс
возрас

та

Количе
ство  п р об

В озраст, ных площ а
лет дей

Распределение стволов сосен , <

зараж енны х

«  X о  ж
03 к  
О  CU х  о>

VI 101— 120 2 95,1 0 ,2 4,7 4 ,9
VII 1 21 -14 0 2 86,6 5 ,8 7 ,6 — — 13,4
IX 161— 180 3 92,7 2,8 4,2 0,2 0,1 7 ,3
XI 201—220 4 88,9 6,3 4,7 0,1 — 11,1

X IV 261—280 4 80,2 9 ,3 8 ,9 1,3 0,3 19,8
XV 281—300 2 70,6 13,2 13,9 2 ,3 — 29,4

XVI I 321—340 1 77,7 13,6 5 ,0 3 ,7 — 2 2 ,3

го стволы расгшливались на отрезки длиной 2 м до тех 
пор, пока не оканчивалась гниль, при этом  отмечали 
вы соту верхней и нижней границ ее распространения. 
На поперечных разрезах измеряли диаметр гнилой дре
весины.

В табл. 1 приводятся данные о  зараженности сосны 
грибами по количеству стволов, из которы х видно, что 
с повышением возраста насаждений зараженность их 
сосновой губкой увеличивается. Наибольшей величины 
она достигает в X V  классе возраста и выше. Распро
странение серянки Peridermium pini (Willd.) Lev. et 
Kleb. незначительно. Причем с возрастом насаждений 
появляется тенденция к увеличению зараженности. 
В сосняках IX класса возраста и выше было обнаруж е
но поражение одних и тех ж е деревьев двумя гриба
ми —  сосновой губкой и серянкой. Единичные деревья 
с плодовыми телами Phaeolus Schweinitzii (Fr.) Pat. 
были учтены только на четырех пробных площадях.

П о опасности заболевания серянка близка к сосновой 
губке. При осм отре насаждений на стволах заражен
ных деревьев выделяются довольно отчетливо большие 
темные раны, нередко охватывающие всю  окруж ность 
ствола в нижней части кроны. В этом случае часть ее, 
находящаяся выше раны, не получая питательных ве
щ еств и воды из корней, постепенно усыхает. Масса 
хвои в оставшейся части кроны, расположенной ниже 
места заболевания, образует недостаточное количество 
пластических вещ еств для питания, что ведет к замед
лению роста и отмиранию дерева. Во многих случаях 
эта болезнь является причиной преждевременного усы 
хания сосен.

При исследовании сосновы х насаждений было выяв
лено, что в них встречается больш ое количество сух о 
стойных деревьев, пораженных сосновой губкой и се 
рянкой (табл. 2), заражение которых произошло тогда, 
когда они были еще живые.

Как видно из данных табл. 2, процент сухостойны х 
деревьев с сосновой губкой на многих пробных площа
дях близок к количеству растущих сосен, пораженных 
ею, а сухостойны х сосен с серянкой в несколько раз 
больше, чем растущих с такими ж е повреждениями. 
Это говорит о  том, что серянка — основная причина 
появления сухостоя в сосновы х лесах бассейна р. Га- 
реки.

Серянка не снижает выхода сортиментов, поэтому 
ниже будет рассматриваться только центральная гниль, 
вызываемая сосновой губкой.

При определении зараженности насаждений сосновой 
губкой по плодовым телам часть пораженных деревьев 
не поддается учету, так как имеется еще известный 
процент их со  «скрытой» гнилью, которую  м ож но обна
руж ить только у  срубленных деревьев. Чтобы выявить 
эту  гниль, на трех пробных площадях размером 
0,5— 1 га была проведена рубка всех деревьев и учтена

пораж енность стволов путем распиливания последних 
на отрезки. Одна пробная площадь размером 0,5 га бы 
ла заложена в сосновы х насаждениях по р. Большой 
Харальгутей и две —  по р. Малый Харальгутей (1 и 
0,69 га). На этих пробных площадях было срублено 
578 сосен. Полученные данные приведены в табл. 3.

Скрытая зараженность на двух пробных площадях 
более чем в 3 раза превышает зараженность, опреде
ленную по плодовым телам, а на одной пробной —  рав
на ей. Причина больш ого расхождения в зараженности 
заключается в том, что скрытая гниль обычно бывает 
в верхней части стволов, а имеющиеся незначительной 
величины плодовые тела и табачные сучья на такой вы
соте не могут быть замечены с земли. У таких деревьев 
нижняя граница гнили почти никогда не опускается ни
ж е 6— 7 м. В этом случае табачный сучок или плодо
вое тело расположены на высоте 7,5— 8,5 м. При опре
делении скрытой зараженности удалось выявить не 
только сосны  с центральной гнилью, но и с гнилью от 
Phaeolus Schweinitzii и с напенной без плодовых тел.

Т а б л и ц а  2

Сосновая губка и серянка на сухостойных соснах

К ласс в оз 
раста

С ухостой ,
%

Распределение сухостой н ы х  деревьев, %

непора
женные

п

сосновой
губкой

ораж енные

серянкой в сего

VI 6 ,0 65,2 0,2 34,6 34,8
VII 13,2 58,8 4,4 36,8 41,2
IX 14,1 48,0 3,6 48,4 52,0
XI 12,8 70,9 5,4 23,7 29,1

X IV 12,3 65,6 7,5 26,9 34,4
XV 14,8 46,6 12,2 41,2 53,4

XVI I I 20,6 52,4 14,3 33,3 47,6

Данные о  расположении гнили в стволе и ее линей
ной протяженности показали, что наибольшая средняя 
высота нижней границы гнили в стволах по всем проб
ным площадям — 4,6 м, наименьшая —  0,1 м; наиболь
шая средняя высота верхней границы гнили — 17,7 м, 
а наименьшая —  5,3 м. Высота ее колеблется в еще 
больших пределах, чем нижней границы. Самое низ
шее расположение ее 2,5 м, а наивысшее — 22,1 м. 
Амплитуда колебания высоты верхней границы гнили 
достигает 19,6 м. С увеличением возраста сосен  сред
няя высота нижней границы гнили так же, как и верх
ней, повышается. Причем эта зависимость более опре
деленно выражена для средней высоты верхней гра
ницы гнили, чем для нижней. Средняя высота нижней 
и верхней границ скрытой гнили превышает среднюю 
вы соту явной гнили. Так, нижняя средняя граница явной 
гнили у деревьев на пробной площади № 11 — 2,3 м, 
верхняя —  14 м. Показатели для скрытой гнили будут 
6,3 и 16,5 м (рис. 2).

Число плодовых тел, приходящееся на одно пора
ж енное дерево, не зависит от возраста насаждения.

Т а б л и ц а  3

Зараж енность сосновы х насаждений явной и „скры той14 гнилью

З араж енность сосен , %

пр.
пл.

Класс
возраста сосновой

губкой
P haeolus
S ch w ei

n itz ii

PhelU nus p i n i , 
Phaeolus 

S ch w e in itz ii

напен-
ная

гниль

11
8
2

11
8
2

Установ [енная по плодовым телам

XI 3 ,4  -  -
X IV  5 ,7  . — —

XV 15,3 — —

Выявленная при сплош ной рубке всех  деревьев

XI
XIV
XV

13.3 
17,7
15.3

1,9
0 ,5

0,5
0,5

8 .3
2.4 
2 ,7
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Рис. 2. Формы очень старых плодовых тел сосновой
губки

Также нет зависимости меж ду количеством плодовых 
тел и линейной протяж енностью  гнили. Более ясная 
картина получается при рассмотрении средних высот 
прикрепления плодовых тел. В более молодых насаж
дениях высота прикрепления ниже, чем в более старых. 
Тенденция к увеличению средней высоты прикрепления 
плодовых тел в более старых насаждениях по сравне
нию с молодыми м ож ет быть объяснена тем, что зара
жение происходит через мертвые сучья, которы е у  де
ревьев старшего возраста находятся на большей вы
соте, чем у  молодых.

Выход деловых сортиментов из пораженных стволов 
в большой степени зависит от локализации гнили. Мы 
условно разделили ствол на отрезки длиной 6,5 м, со 
ответствующ ие длине сортиментов, и вычислили про
цент встречаемости гнили в них. В насаждениях до 
XI класса возраста гниль сосредоточивается в нижней 
части дерева не выше И м и  пораж ает самую лучшую 
часть ствола —  первое и второе бревна. У сосен 
XI класса возраста и выше гниль встречается в разных 
частях ствола, но преимущественно на протяжении 
второго бревна, первого и второго вместе, первого, вто
рого и третьего вместе.

Исследования позволили предложить лесохозяйствен
ные меры борьбы  с сосновой губкой и рекомендации 
производству по рациональной раскряжевке стволов, 
пораженных гнилыо.

Учитывая, что сосновая губка не пораж ает листвен
ные породы, следует выращивать смешанные сосново
лиственные насаждения. Сосна в них будет защищена 
деревьями других пород.

Сосны с плодовыми телами являются источниками 
заражения для растущих вблизи здоровых деревьев. 
П оэтому удаление из леса больных деревьев при про
ведении санитарных рубок является неотложной мерой.

С повышением возраста сосновы х насаждений зара
ж енность их сосновой губкой увеличивается. П оэтому 
необходимо назначать в рубку в первую очередь пере
стойные сосновы е леса.

Из сосен, пораженных центральной гнилью, могут 
быть получены деловые сортименты. Длина, а следова
тельно, объем  последних зависят от протяж енности и 
локализации гнили в стволе. Внешним признаком, опре
деляющим расположение гнили, является м естонахож де
ние плодовых тел и табачных сучьев.

У Д К  630*453.768.23

| Д О Л ГО Н О С И КИ -ВРЕД И ТЕЛ И  ЕЛЬНИКОВ
Н. А. АКИМЦЕВА (Закарпатская лесная опытная станция

Хвойные леса высокогорий Закарпат
ской обл. являются резервацией многих хвоегрызущих 
вредителей. О собенно страдают еловые насаждения 
в период м ассового размножения долгоносиков (Вагу- 
pithes liptoviensis W se), которые резко снижают год о 
вой прирост деревьев, тем самым угнетая развитие по
следних, и приводят к усыханию их.

М ассовое размножение долгоносика в 1974 г. наблю
далось в урочище Яблоновчик Верхне-Быстрянского лес
ничества М еж горского лесокомбината. Состав насажде
ний 10Е +  Бк, ед.Пх +  Яв, возраст 25 лет, тип леса 
буково-еловый пихтач. Участок расположен на высоте 
700— 800 м над ур. моря, экспозиция Ю -3, уклон 20— 25°.

В условиях северной части Закарпатья долгоносик 
имеет в год одну генерацию. Ж уки являются олигофа- 
гамп. Обитают большей частью в лесной подстилке,

Гниль от крайних на стволе плодовых тел распростра
няется в длину до 4 м. Количество случаев, когда гниль 
проходит на расстояние до 1 м —  невелико. Первый срез 
от крайних плодовых тел следует сделать через 2 м. 
Если на этом  срезе будет обнаружена гниль, то необ
ходим о еще раз отступить и сделать разрез на рас
стоянии 1— 2 м в зависимости от длины оставшейся 
деловой части ствола. Если при укорачивании ее еще 
на 2 м она не будет меньше одной из длин заготов
ляемых сортиментов, тогда второй разрез следует сде
лать на расстоянии 4 м от крайнего плодового тела. 
В противном случае его необходимо произвести на 
меньшем расстоянии с таким расчетом, чтобы полу
чить из оставшейся части ствола деловую древесину.

О т табачных сучьев гниль проходит по стволу на 
меньшее расстояние, чем от плодовых тел, и поэтому 
первый разрез от них необходимо сделать на расстоя
нии 1 м, если на нем будет гниль, тогда второй разрез 
должен быть на 2 или 3 м от крайнего табачного сука 
в зависимости от того, какова длина оставш егося от
резка ствола без гнили. При этом  нуж но сделать все 
необходимое, чтобы получить наибольшую массу де
ловой древесины из стволов, пораженных гнилыо.

Серянка является опасным паразитом сосны. П оэто
му зараженные им деревья следует вырубать, а сильно 
просмоленные участки стволов использовать в качестве 
сырья для химических производств.

зимуют в стадии яйца. Личинки повреждают корни, 
а жуки —  хвою. Выход молодых жуков наблюдается 
в июне. После выхода отмечается их дополнительное 
питание. Спаривание происходит в конце июля с после
дующей откладкой яиц в начале августа. Плодовитость 
долгоносиков составляет два-три яйца. Характер по
вреждения —  откусывание побегов прироста текущего 
года и выгрызание хвоинок. Долгоносики откусывают 
побеги, длина которых в среднем равна 10— 15 см. На 
100 м2 исследованного участка выявлено 400 вредите
лей. Одновременно собрано поврежденного прироста 
хвои —  2350 шт., сырой вес которой на этой площади 
равен 2710,5 г.

В высокогорьях Закарпатья, труднодоступных для 
техники, химическая борьба и обработка бактериальны
ми препаратами еловых насаждений исключены. Х оро
шие результаты дают мероприятия, предусматривающие 
снижение численности вредителя. К ним относятся сани
тарная очистка леса путем удаления пней, куч хвороста 
и порубочных остатков с последующим сжиганием.
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ТРП0Ш JICCOftOOA
У Д К  630*233

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЕРРИКОНИКОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА
Б. И. ЛОГГИНОВ (Украинская сельскрхозяйспенная 
академия)

Исторически слож илось так, что при
стихийном градостроительстве в прошлом угольные 
шахты с коническими отвалами пустой горной породы 
«обросли» рабочими поселками и городами. Создавая 
своеобразие индустриальных ландшафтов,/ терриконики 
оказывают вредное влияние на окруж аю щ ую  среду. Д а 
же слабо горящие, потухшие и вовсе не горевшие от
валы (а в Д онбассе их насчитывается до 1,5 тыс.) о т 
равляют воздух микроскопической угольной пылью, 
дымом, газами и загрязняют местность продуктами вод
ной эрозии, значительно ухудш ая условия жизни насе
ления. Вывозка террикоников из городов обходится д о 
рого —  2 руб. за 1 м3, так что стоимость удаления од 
ного отвала составляет несколько миллионов рублей. 
Кроме того, необходимы еще и земли под складирова
ние породы на новом месте.

М ассовое обезвреживание и эффективное использова
ние террикоников вполне возможно путем защитно-де
коративного их облесения с созданием наиболее мелио- 
ративно действующ его и высоколандш афтного ж ивого 
напочвенного покрова. Облесение отвалов особенно це
лесообразно и выгодно тем, что площадь зеленых на
саждений при большой высоте отвалов (д о  50— 100 м) 
почти в 2 раза превышает площадь их основания. При 
нарезке одной винтовой террасы терриконик использу
ется как лесопарк с въездом на вершину, где можно 
разбить видовую площадку, построить беседку, читаль
ный зал и т. д.

Конечно, создание защитно-декоративных насаждений 
на бесплодных каменистых грунтах —  дело очень труд
ное. К тому же в Д онбассе крутосклоны отвалов плохо 
увлажняются и, подвергаясь влиянию сухих степных 
ветров, быстро теряют влагу. Л етом склоны их сильно 
нагреваются, а зимой глубоко промерзают. Кроме того, 
поверхность террикоников подвержена процессам вет
ровой и водной эрозии. Угольная пыль и мелкоразло- 
жившаяся горная порода легко выдуваются ветром. П ро
исходят осыпи мелкозема, а также смыв и размыв лив
невыми дождями. Бывают и оползневые движения верх
него слоя грунта. В результате всего этого на террико- 
никах формируются специфически неблагоприятные для 
растительности экологические условия.

Грунты отвалов нередко имеют слишком большую 
кислотность, содерж ат много алюминия (до 300 мг на 
100 г) и примесь пирита (0,5— 1 % ). Щ ебневато-каме- 
нистые грунты даже давно потухших и сложенных из 
наиболее легко выветривающихся глинистых сланцев 
террикоников почти не затронуты почвообразователь
ным процессом. Накопление легкоусвояемых растениями

форм элементов питания происходит медленно. Горные 
породы почти не содерж ат нитратов и в них мало д о 
ступного фосфора. Наряду с этим при нередко избыточ
ном содержании обменного калия в грунте террикони
ков складывается нежелательное соотношение между 
основными элементами питания для растительности во
общ е и для древесных и кустарниковых пород — в част
ности.

Как показали 10-летние исследования с проведением 
лабораторно-вегетационных опытов и выращиванием 
опытных насаждений, влияние неблагоприятных для ле
са условий среды на шахтных отвалах может быть пре
одолено путем тщательного подбора устойчивых древес
ных и кустарниковых пород, проведения специальных 
мероприятий по улучшению условий произрастания и 
соответствующ ей агротехники выращивания насаждений.

Предпринимавшиеся с  1949 г. попытки озеленить кру
тосклоны террикоников Д онбасса садово-парковым спо
собом  (посадкой саженцев деревьев высотой до 1 м 
и более) долж ного эффекта не давали, несмотря на 
большие затраты денежных средств и ручного труда 
на подготовку посадочных ям и заполнение их достав
ляемой снизу плодородной почвой. Деревья обычно 
усыхали из-за недостаточного полива и малого объема 
почвы. Теперь облесение проводится шахтоуправления
ми производственных объединений «Донецкуголь» и 
«Р остовугол ь» на основе совершенно иной, разработан
ном нами технологии.

П од нашим руководством и при участии научных со 
трудников Украинской сельскохозяйственной академии 
полностью облесены два терриконика в г. Донецке и 
шесть в гг. Ш ахты и Новошахтинске Ростовской обл. 
Завершается облесение еще десяти. Лесные насажде
ния, выращенные из 30 древесных и кустарниковых по
род в г. Донецке на отвалах шахты «Смолянка» № 11 
(8,5 га), а также на горящем терриконике шахты 
№ 1— 2 (5 га), перенесли исключительно суровую  зи
му 1972 г. и сильные засухи 1971 и 1975 гг. К настоя
щему времени они достигли 10-летнего возраста, нахо
дятся в хорошем состоянии и надежно защищают скло
ны от ветровой и водной эрозии. Жители близлежащей 
части города уже не страдают от угольной пыли. О бра
зовавшаяся под пологом насаждений лесная подстилка 
препятствует возникновению поверхностного стока и 
смыва грунта. С появлением подстилки усилился про
цесс почвообразования и формирования на каменистом 
нагромождении своеобразного лесного биогеоценоза. 
В м ар те— апреле 1979 г. в посадках проведены рубки 
ухода (прочистки).
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Следует отметить, что облесение терриконика шахты
№ 11 (по сравнению со стоимостью  его вывозки по про
екту Укргипрограда) дало экономию 1,9 млн. руб., не
смотря на то, что работы проводились Ремонтно-строи- 
тельным управлением г. Донецка по завышенным рас
ценкам Горзеленстроя.

Сущность разработанного нами способа облесения 
обдуваемых сухими ветрами и глубоко зимой промер- 
заемых каменистых отвалов высоких террикоников 
угольных шахт Д онбасса заключается в наименьшем 
нарушении стабилизировавшейся поверхности крутоскло- 
нов с сохранением выветрившегося в той или иной сте
пени верхнего мелкоземистого слоя и использованием 
некоторых положительных его особенностей. Этот слой 
отличается повышенной по сравнению с нижерасполо
женным грунтом влагоемкостью, содерж ит некоторое 
количество питательных веществ и по механическому 
составу пригоден для заделки корней сеянцев и семян. 
Важное значение имеет отсутствие в грунте семян сор 
няков, почвенных вредителей, а также грызунов.

Таким образом, из новой технологии исключен трудо
емкий процесс выкопки ям и заполнения их плодород
ной почвой, поскольку это делает невозможным массо
вое проведение работ и сопровож дается в первый же 
год  после закладки насаждений появлением сорняков, 
заносимых с почвой. Лесные посадки на террикониках 
рекомендуется проводить с минимальным нарушением 
поверхностного мелкоземистого слоя грунта, высаживая 
однолетние мелкие приземистые сеянцы с развитой кор
невой системой. Выращивание таких сеянцев (даж е 
быстрорастущ ей белой акации —  основной породы для 
облесения терриконов) вполне возможно. Из испытан
ных нами способов (применение ретардантов *; разных 
сроков посева, норм высева и глубины заделки) наилуч
шие результаты по акации белой дает поздний (в у с 
ловиях Украины —  июль) посев семян в питомнике. 
В этом случае (при заделке семян на глубину 3 см и 
норме высева 3 г на 1 м строчки) к осени получаются 
вполне сформировавшиеся и одревесневшие сеянцы вы
сотой 5 см при толщине стволика 1,5 мм.

П одбор наиболее пригодных для отвалов древесных 
и кустарниковых пород осущ ествляется с учетом опыта 
степного лесоразведения и на основе полученных резуль
татов. Установлено [1], что для создания лесных на
саждений на террикониках можно повсеместно исполь
зовать акацию белую, ясень зеленый, клен татарский и 
ясенелистный, облепиху, лох узколистный, вяз мелко
листный, тамарикс, смородину золотистую, кизильник 
блестящий, снежноягодник белый, аморфу, шиповник. 
Х орош о защищают склоны лозы пятилисточкового де
вичьего винограда. В лучших условиях произрастания 
хорош о использовать также дуб черешчатый, грушу ди
кую, абрикос, шелковицу белую, бирючину, скумпию, 
свидину, сирень обыкновенную, бузину красную, спи
рею.

Особенно перспективно (при надлежащем техническом 
руководстве) создание насаждений на указанных пло
щадях посевом семян. Как известно, этот биологически

* Х и м и ч еск и х  п р еп а р а тов , за д е р ж и в а ю щ и х  р о ст  н ад зем н ой  
части .

наиболее совершенный и экономичный способ выращи
вания леса в степных районах и вообщ е на плодород
ных почвах не применяется из-за того, что всходы лес
ных пород заглушаются массой сорняков, борьба с ко
торыми в полевых условиях невозможна. Кроме того, 
прорастающие семена и всходы уничтожаются или по
вреждаются личинками многих видов щелкунов (про
волочники), жуков-кузек, цветоедов, чернотелок, а так
же самими жуками-чернотелками, гусеницами подгры
зающих совок и особенно муравьями. На террикониках 
посевы древесных пород от сорняков и вредителей не 
страдают.

При закладке насаждений на террикониках посевом 
можно широко использовать не только породы, имею
щие крупные семена и дающие сильные всходы (дуб, 
каштан конский, абрикос, орех грецкий), но и средне- 
и мелкосеменные быстрорастущ ие породы (гледичию и 
акацию белую ). Посев семян этих пород во многих слу
чаях по всхожести и сохранности посевов дал удовлет
ворительные результаты, особенно при посеве весной 
во влажный грунт наклюнувшимися семенами с задел
кой их на полуторную (по сравнению с питомником) 
глубину. Число видов деревьев и кустарников для по
сева на отвалах мож ет быть расширено, поскольку хо
рошие результаты получены в менее благоприятных ус
ловиях, чем на террикониках [2].

Донецкий каменноугольный бассейн расположен в 
степной зоне —  Донецкой, Ворошиловградской и Ростов
ской обл. Лесная растительность страдает здесь от за
сух, а на отвалах угольных шахт условия произраста
ния особенно неблагоприятны. При большой высоте тер
рикоников крутизна склонов достигает 32— 36° по сто 
ронам от дороги механической вывозки горной породы 
(вагонетками) и 38— 42° на противоположном склоне. 
В результате поверхностного стока дождевых и талых 
вод грунт плохо увлажняется и легко иссушается степ
ными ветрами. Зимой снежный покров со склонов сду
вается и каменистый грунт глубоко промерзает. Все пе
речисленные факторы да еще недостаток минерального 
питания в горной породе создаю т экстремальные усло
вия произрастания и для обеспечения приживаемости 
посадок, их устойчивости, хорош его роста и защиты от 
усыхания необходимо организовать полив (не допуская 
поверхностного стока) и внесение минеральных удобре
ний. Почти все терриконики Донбасса (1,2 тыс.) рас
положены в рабочих поселках и городах, и за создавае
мыми насаждениями должен проводиться такой же 
уход, как и за городскими озеленительными посадками.

Полив насаждений осущ ествляется в виде мелкого 
дождевания из шлангов с разбрызгивателями, чтобы 
избежать размыва грунта. Вода накачивается в устанав
ливаемые на вершине терриконика две-три цистерны, из 
которых затем поступает самотеком к шлангам через 
штуцеры на водопроводны х трубах, три нитки которых 
опоясывают терриконик по верхнему, среднему и ниж
нему ярусам.

К началу высадки сеянцев проводится микротерраси
рование склонов, которое способствует прекращению 
поверхностного стока. Террасы шириной 30 см прокла
дываются по горизонталям сверху вниз через каждые
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2— 2,5 м. Нарезка их пока осущ ествляется вручную, но 
уже на базе бензиномоторной пилы сконструирован са 
моходный микротеррасер.

Принятое размещение посадочных мест 0,7— 0,8Х  
X  2,0—2,5 м. Отвечающая условиям облесения терри- 
коников сравнительно небольшая густота посадки (5— 
7,1 тыс./га) сочетается с задачей скорейшего смыкания 
саженцев в рядах, образования лесной подстилки и пре
кращения ветровой и водной эрозии. Все рекомендуе
мые древесные породы следует считать главными. В во
дятся они в каждый ряд звеньями по три-пять посадоч
ных (посевных) мест, чередуясь со звеньями кустарни
ка: винограда, который высаживается окорененными 
черенками, смородины, кизильника и др. При этом клен 
татарский, облепиха, лох узколистный, тамарикс ис
пользуются как древесные породы.

В соответствии с рекомендациями [3] по результатам 
многолетних исследований в момент посадки сеянцев 
и посева семян в грунт вносятся фосфорные и калий
ные удобрения, а азотные применяются в июне в виде 
подкормки. Оптимальным для лиственных пород принято 
соотношение: N : Р20 5 : К 2О = 1 : 2 : 1  и наличие их в 
грунте —  соответственно 10, 20 и 10 мг на 100 г. Масса 
грунта, на который ведется расчет удобрений по каж 
дой посадочной (посевной) ямке, принимается равной 
50 кг. Доза вносимых удобрений по действующ ему на
чалу определяется разностью между оптимальной п о 

требностью и наличием тех или иных элементов в грун
те (по данным агрохимического анализа). На кислых 
грунтах одновременно с фосфорными и калийными 
удобрениями вносится мел в дозе, равной гидролитиче
ской кислотности, если pH солевой вытяжки более 4, 
и увеличенной в 1,5 раза при pH менее 4.

После посадки (посева) проводится дождевание по 
терраскам. При этом не допускается смыва и размыва 
грунта. В сухую  погоду полив осущ ествляется в тече
ние двух месяцев через каждые 3— 5 дней. В дальней-

У Д К  630*221.02(23)

ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ
В. Н. ВОЛКОВ (ВНИИЛМ); Н. Н. ПОПОВ {КФ ЦНИИМЭ);

П. И. ПАЩЕНКО (Апшеронский леспромхоз)------------------

Тубинский лесопункт Апшеронского 
леспромхоза (Краснодарское управление лесного хозяй
ства) при освоении лесосырьевой базы в труднодоступ
ных горных районах бассейна р. Пшехи проводит 
в основном выборочные и постепенные рубки. М ного
летняя практика проведения 2 или 3-приемных посте
пенных рубок интенсивностью не более 30% запаса 
с соблюдением всех требований, определяемых Правила
ми рубок главного пользования в горных лесах Север
ного Кавказа [1 ], показала, что эти рубки имеют сле
дующие недостатки:

в разновозрастных высокополнотных насаждениях из 
бука и пихты после проведения первого приема рубок 
полнота неравномерно снижается на 0,2— 0,3. Этого ока
зывается недостаточно для того, чтобы стимулировать 
естественное возобновление. П оэтому во многих случаях

шел посадки орош ают при наступлении засушливой по
годы по мере надобности. Примерная норма орош е
ния —  10 л/м2. Осенью планируется влагозарядочный 
полив. После распускания листьев с началом ин
тенсивного роста саженцев перед поливом как в 
первый, так и в последующие годы после закладки на
саждения подкармливаются азотом путем разбрасыва
ния аммиачной селитры в дозе 50 кг/га. Через год пос
ле закладки во второй половине вегетации проводится 
внекорневая и корневая подкормки фосфором. Для это
го используется 2%-ный раствор суперфосфата по нор
ме 12 м3/га.

Из других видов ухода за насаждением предусматри
вается уничтожение сорняков и вредителей, засыпка 
размывов в грунте, удаление усохших деревьев и раз
реживание посадок после смыкания крон в загущенных 
местах.

Облесение горящих террикоников производится без 
полива и только наиболее устойчивыми породами —  ака
цией белой, лохом, тамариксом, кленом ясенелистным, 
смородиной золотистой, аморфой, шиповником.

Как показало практическое применение в 1976—
1978 гг. описываемого способа облесения террикоников 
шахт № 142, № 3/35, № 140 и им. В. И. Ленина в г. Но- 
вошахтинске, а также шахт «Пролетарская диктатура», 
им. Артема и др. в г. Шахты Ростовской обл., фактиче
ские затраты шахтоуправлений на закладку насаждений 
на террикониках не превышали затрат предприятий лес
ного хозяйства по облесению непригодных земель степ
ной зоны.
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последующее возобновление на участках, пройденных 
первым приемом рубки, идет неудовлетворительно. Не 
отмечено также и усиления роста подроста предвари
тельного происхождения, за исключением, когда его кур
тины оказываются в «окнах»;

через 7— 10 лет после проведения первого, а затем 
через 10— 12 лет после второго приемов рубок прокла
дывают сеть новых волоков и трасс, что приводит к д о 
полнительным нарушениям почвы и напочвенного покро
ва, а также к уничтожению до 40— 50% подроста;

при первом приеме рубок повреждается около 40% 
деревьев первого и 30% второго ярусов, в результате 
чего ко второму приему рубок теряется 50— 75 м3/га 
ценной древесины;

прокладка новых волоков на участках, пройденных 
первым (или вторым) приемом рубки, способствует во
зобновлению уж е затухающих очагов эрозии.

Учитывая эти недостатки, ВНИИЛМ  на основе опыта 
проведения постепенных рубок в других районах [2], 
научно обоснованных данных о возрастной структуре 
насаждений, анализа их хода роста и естественного 
возобновления, а также всестороннего изучения приме
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няемых способов рубок разработал рекомендации по 
совершенствованию несплошных способов рубок в разно
возрастных буково-пихтовых лесах Северного Кавка
за [3 ]. В таких древостоях согласно ГОСТ 184-73 [4J 
проводят длительно-постепенные рубки в два приема 
с оставлением на доращивание деревьев, не достигших 
возраста спелости, поэтому было предложено в один 
прием вырубить перестойные и часть спелых деревьев, 
одновременно увеличив интервалы между приемами 
рубок до 40— 50 лет. Однако в рубку можно назначить 
лишь те насаждения, в которых на 1 га имеется не ме
нее 200 деревьев молодого и средневозрастного поко
лений.

Опытно-производственная проверка проведена Красно
дарским управлением лесного хозяйства. Для этого бы 
ли выбраны два участка в кв. 43 Пшехского (17, 8 га) 
и кв. 60 Тубинского лесничеств (19 га), которые по 
составу пород, полнотам и типам условий местопроиз
растания характерны для формации смешанных буково
пихтовых лесов Северного Кавказа. Разницу в показа
телях между участками обнаружили при сплошном пе
речете: участок в Тубинском лесничестве (кв. 60) не 
удовлетворял требованиям по числу оставляемых на 
доращивание тонкомерных деревьев. Несмотря на это, 
было решено провести рубку и сделать соответствую 
щие выводы о проведении рубок повышенной интенсив
ности в древостоях с недостаточным количеством де
ревьев молодых поколений.

На участке в Пшехском лесничестве (кв. 43) в со 
ставе древостоя до рубки преобладал бук (6 5 % ), на 
долю пихты приходилось 31% , сопутствующ ие породы 
(клен, ильм, л ипу)— 4% . На втором участке (кв. 60)

Рис. 2. Технологическая схема разработки лесосеки 
в кв. 60 Тубинского лесничества:

/ — трелевочный трактор; 2 —  пасечный трелевочный 
волок; 3 — приемо-погрузочная площадка; 4 — несущий 
канат; 5 —  лебедка; 6 —  КП У; 7 —  лесовозная дорога

Рис. 1. Технологическая схема разработки лесосеки 
в кв. 43 Пшехского лесничества:

1 — магистральный трелевочный волок; 2 — пасечные 
волоки; 3  — приемная площадка; 4 — несущий канат 

Л Л -29; 5 —  лебедка

пихта составляла 63% , бук — 33 и сопутствующие по
р о д ы — 4% . Полнота неравномерная (0,7— 0,9).

Почвы на данных участках серые, глинистые, средней 
устойчивости, с  глубиной залегания 40— 50 см. Крутизна 
склонов —  23— 27°, отдельные уступы достигают 35°. 
Н аблюдаются выходы горных пород на дневную поверх
ность. Возобновление в основном по балкам и пониже
ниям, по всей площади неравномерное. В кв. 60 в под
леске много рододендрона, черники кавказской и ожи- 
ны (проективное покрытие 0,6— 0,7).

Согласно разработанным ВНИИЛМ ом рекомендациям 
по совершенствованию способов рубок в пихтовых и бу
ково-пихтовых лесах Северного Кавказа [3], отбор де
ревьев в рубку проведен в спелом и перестойном поко
лениях: пихты — не тоньше 64 см, бука — 36 см.

Технологическую схему освоения лесосек построили 
с двухступенчатой трелевкой: трактор+канатная уста
новка (ТТ-4 +  Л Л -2 9 ). В кв. 43 канатная установка 
примыкала к лесосеке, поэтому по всему участку был 
проложен серпантином магистральный волок, к которо
му в свою  очередь примыкали пасечные волоки. В кв. 60 
они оказались непосредственно у трассы канатной уста
новки (рис. 1, 2 ).

Лесосечные работы начинали на нижних пасеках 
с постепенным продвижением вверх по склону. Валку 
деревьев проводили в просветы между ними, исключая 
тем самым повреждение тонкомерных деревьев, остав
ляемых на доращивание, и подроста, особенно в кур
тинах.
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Трелевку хлыстов с верхней части пасеки осущ ествля
ли за вершину, а с нижней —  за комли. Это позволило 
свести до минимума разворот хлыстов или их частей и 
сократить повреждение почвы и подроста. Следует под
черкнуть, что лесосеки разрабатывались на базе имею
щейся техники.

Пройденные рубкой лесосеки обследованы осенью 
1976 и 1978 гг. Выборка запаса (интенсивность рубки) 
составила около 70% , причем по числу деревьев от 
исходного количества на 1 га в кв. 43 выбрано 31% 
(114 из 368), а в кв. 60 —  34%  (77 из 230). В связи 
с тем, что на единице площади было намечено в рубку 
вдвое больше деревьев, чем при обычных постепенных 
рубках, создались более благоприятные и безопасные 
условия на лесосечных работах в целом.

Установлено также, что нарушений лесорастительных 
условий, несмотря на высокую интенсивность рубки, не 
произошло. В результате прокладки волоков (пасечных, 
магистральных) повреждения почвы на обоих участках 
составили не более 8% площади. После рубки повреж 
денных деревьев в кв. 43 и 60 учтено соответственно 
12 и 15 шт./га (4 ,5% ).

Слабые повреждения поверхности почвы на пасеках 
способствовали появлению сопутствую щ его возобновле
ния. Например, в кв. 43 до рубки насчитывалось всего 
1230 шт. подроста на 1 га, через год (1976 г.) после 
проведения рубки —  5324, а еще через 2 (1978 г.) — 
9052 шт. Учтена даже 2— 3-летняя сосна, хотя в со 
ставе насаждения до рубки ее не было. В настоящее 
время в кв. 43 имеется в среднем 254 дерева на 1 га 
(диаметром 8— 32 см ), а в кв. 6 0 — 153 и достаточное 
количество подроста. Эрозионные процессы отсут
ствуют.

При освоении лесосеки выработка на одного рабочего 
и отработанную машиносмену составила более 140%.

Фактическая экономия от сокращения затрат на устрой
ство дорог, волоков, перемещение техники и демонтаж 
канатных установок составила 2 р. 03 к. на каждый 
кубический метр заготовленной древесины.

Из вышеизложенного мож но сделать следующие 
выводы:

в разновозрастных насаждениях из пихты и бука, за
пас перестойных и спелых деревьев в которых состав
ляет 70— 80% общ его запаса при наличии 200 молодых 
деревьев на 1 га, мож но проводить выборочные (по
А. В. П обединскому [2] длительно-постепенные) рубки 
с удалением в первый прием 50— 60% запаса за счет 
перестойных и части спелых деревьев. Интервалы между 
рубками в этих случаях следует увеличить до 40— 50 лет;

при использовании канатных установок (Л Л -29) 
и строгом соблюдении технологии лесосечных работ на
рушений лесной среды не наблюдается, повреждения 
почвы не превышают 8% , эрозионные явления отсут
ствуют;

в случаях, когда на отдельных участках лесосеки 
в древостое не насчитывается 200 молодых деревьев, 
рубка возможна, но необходимо принять дополнитель
ные меры по обеспечению лесовозобновления, особенно 
в местах распространения рододендрона, черники кав
казской и ожины;

при освоении лесосек по предлагаемой схеме увели
чивается производительность труда и достигается зна
чительный экономический эффект.
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УД К  630*684

УМЕЛО РУКОВОДИТЬ ПЕРВИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НТО
И. КЕНСТАВИЧЮС, председатель Литовского республи
канского правления НТО; И. СТУКШИС, заместитель 
председателя

В претворение в жизнь решений и 
постановлений партии и правительства, успешное вы
полнение задач десятой пятилетки, поставленных перед 
лесохозяйственными и лесопромышленными предприя
тиями, большой вклад вносят организации научно-тех- 
нических общ еств, объединяющие больш ую часть про
грессивных сил отраслевой инженерно-технической о б 
щественности. От деятельности их во многом зависят 
научно-технический прогресс и эффективность общ ест
венного производства. П оэтому главными задачами 
республиканского правления НТО являются всемерное 
развитие творческой активности и мобилизации энер
гии ученых, инженеров, техников и рабочих — новато
ров производства, обеспечение постоянного и активного 
участия первичных организаций в социалистическом 
соревновании за осуществление планов по важнейшим 
научно-техническим проблемам, ускорение внедрения 
результатов научных исследований, создание и освое
ние высокоэффективной техники и технологии, сп особ 
ствующих повышению качества работ и выпускаемой 
продукции при одновременном снижении материальных 
и трудовых затрат и экономии ресурсов.

Успешное выполнение планов и задач в основном 
зависит от деятельности подведомственных первичных 
организаций, их актива и центральных общественных 
секций. П оэтому республиканское правление, члены 
президиума правления главное внимание уделяют 
улучшению руководства их работой, активизации ее, 
поддерж ивают с ними тесные деловые связи по всем 
научно-техническим, производственным и организаци
онным вопросам.

Практическая работа Литовского республиканского 
правления по руководству первичными организациями 
общ ества в 1978 г. была обсуждена и одобрена пре
зидиумом Центрального правления НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства, а по многим важ 
нейшим показателям получила высокую оценку.

Республиканское правление НТО леспромлесхоза 
Л итовской ССР объединяет 3368 членов НТО, рабо
тающих в 56 первичных организациях. Среднее число 
их в одной организации достигает 60, из них 35 инже
нерно-технических работников и служащих. Среднего
довое увеличение числа членов равно примерно 3% . 
Такси же процент роста намечается и в последующие
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годы десятой пятилетки, в результате чего в 1980 г. 
число действительных членов достигнет более чем 3,5 
тыс. человек.

Руководящ ая роль республиканского правления все
ми первичными организациями в основном проявляет
ся одинаково, но отмечаются и различия. По отнош е
нию к малочисленным организациям основное внима
ние уделяется организационно-методической помощи, 
увеличению числа членов, подготовке актива, а по о т 
ношению к сравнительно многочисленным (70 человек 
и более) —  специализации и дифференциации работ, 
организации и проведению научно-технических меро
приятий, внедрению в производство комплексных на
учных рекомендаций.

Постоянная помощь оказывается в организации со 
циалистического соревнования по личным творческим 
планам. Еще в 1974 г. разработаны формы личных и 
коллективных творческих планов и разосланы всем 
первичным организациям. На основе отчетов о выпол
нении творческих планов выявляются победители со 
ревнования. Установлены меры поощрения за высокие 
показатели в труде. Организован обмен передовым 
опытом. Начиная с 1976 г. правлением объявлен по
стоянный республиканский конкурс среди членов НТО 
на лучшие достижения в выполнении личных творче
ских планов. Число соревнующихся по творческим пла
нам все возрастает. Так, в 1978 г. в этом виде со 
ревнования участвовало 85% членов НТО, из них 
62% —  по личным планам.

П остоянно увеличивается экономический эффект от 
внедрения предложений и разработок. В 1978 г. он 
составил 536 тыс. руб. Инженерно-технические работ
ники —  члены НТО —  за годы десятой пятилетки по 
результатам выполнения личных творческих планов 
приняли обязательства сэкономить не менее, чем по 
1 тыс. руб. в среднем на одного человека. Эти обяза 
тельства с честью выполняются: за три прошедшие го 
да пятилетки уж е сэкономлено по 646 руб.

Формы и методы соревнования, а также условия 
конкурса постоянно соверш енствуются. Разрабаты ва
ются универсальные для всех работников формы блан
ков и методы оценки результатов соревнования.

В настоящее время в производство внедрено ряд 
творческих разработок. Это —  улучшение технологии 
некоторых процессов на лесосеках и нижних складах 
(различные виды рубок, разделка долготья, штабелев
ка, транспортировка лесоматериалов), соверш енствова
ние погрузки и разгрузки лесовозного транспорта, ме
ханизация погрузки минеральных удобрений на сам о
леты, механизация подготовки почвы под лесные куль
туры на вырубках, особенно в избыточно увлажненных 
условиях произрастания, а также совершенствование 
методов и технологии ряда работ в лесоустройстве.

Члены республиканского правления и общественных 
секций —  научные сотрудники ЛитН И И Л Ха, ответст
венные работники Минлесхозлеспрома Л итовской ССР 
и другие активисты НТО —  всегда оказывают дейст
венную помощь по быстрейшему внедрению в произ
водство достижений науки и техники, научных реко
мендаций и ценных рационализаторских предложений 
(в среднем 6— 8 в год ). Они постоянно консультируют 
членов первичных организаций по различным вопро
сам — механизации и автоматизации производственных 
процессов и технологии лесоразработок, применению 
наиболее эффективных мер борьбы с вредителями и 
болезнями леса, мелиорации насаждений, лесоустрой
ству и организации лесного хозяйства, семенному, охот
ничьему хозяйству, проблемам рекреации.

Одной из эффективных форм руководства первичны
ми организациями стали выезды членов республикан
ского правления на предприятия, встречи с активом 
НТО с целью оказания им организационной и методи
ческой помощи, контроля за выполнением научно-тех- 
нических работ, внедрением в производство ценных 
рекомендаций, проверки финансово-хозяйственной дея

тельности и др. В результате осуществления указан
ных мероприятий значительно улучшается деятель
ность первичных организаций и укрепляется финансо
вая дисциплина.

О собенно ярко руководящ ая роль республиканского 
правления проявляется в период подготовки и прове
дения ежегодных отчетно-выборных собраний. Члены 
правления, а также ведущие научные работники и ак
тивисты НТО помогают первичным организациям под
готовить и провести собрания, создать общественные 
подразделения и секции, сделать более интересной их 
работу.

В результате организационной, методической и тех
нической помощи правления первичным организациям 
и тесной связи с ними за последние годы заметно воз
росло значение общественных подразделений и секций. 
Бюро научно-технической информации уж е созданы во 
всех первичных организациях, бю ро экономического 
анализа —  более чем в 2/з, производственно-технические 
советы —  примерно в половине организаций. Число их 
членов с 680 в 1976 г. увеличилось до 999 в 1978 г. 
и в настоящее время составляет почти 30% общей чис
ленности членов общ ества. Одновременно с этим еже
годно расширяется круг решаемых ими вопросов и 
выполняемых работ. Планируется состав общественных 
подразделений и секций НТО к 1980 г. увеличить еше 
на 150— 200 человек, т. е. довести до 32— 35% .

Средний возраст рабочих отрасли в республике по
степенно увеличивается и уж е достиг 48 лет, молоде
жи (до 28 лет) среди них насчитывается только 10— 
11%. П оэтому республиканское правление всячески 
способствует внедрению прогрессивных промышленных 
методов и технологии работ, позволяющих повысить 
не только производительность труда, но и культуру 
производства, полностью исключить тяжелый ручной 
труд. В будущем предполагается увеличить число ме
роприятий, направленных на развитие научного и тех
нического творчества молодежи (конкурсы, выставки 
и т. д .), создание возмож но лучших условий труда и 
быта. Организовано шефство ветеранов над моло
деж ью и вовлечение в работу НТО учащихся отрасле
вых вузов и техникумов.

Председатели и члены общественных секций посто
янно консультируют первичные организации по раз
личным вопросам, помогают им выявить наиболее 
важные и специфичные задачи. Например, члены НТО 
головного предприятия Варенского объединения лесных 
предприятий важнейшим вопросом своей практической 
деятельности считают совершенствование методов за
щиты лесов от вредителей и пожаров, так как там 
преобладают низкобонитетные сосняки высокой гори- 
мости, в которых встречаются очаги болезней и вреди
телей леса; головного предприятия Казлу-Рудского 
объединения и Тракайского леспромхоза — улучшение 
технологии лесосечных работ и совершенствование ме
ханизмов, применяемых при рубках и на ннжних скла
дах; головного предприятия Кретингского объедине
ния —  вопросы создания и выращивания лесосеменных 
плантаций, совершенствования механизированных и 
химических способов ухода за лесными культурами и 
молодняками, а также способы задержания примор
ских дюн.

Правление ежегодно проводит по два республикан
ских конкурса. Лучшие конкурсные материалы реко
мендуются к внедрению в производство. Организовано 
повышение технических и экономических знаний чле
нов НТО.

Для взаимного обмена новейшей научной и техниче
ской информацией укрепляются и расширяются связи 
с научно-техническими общ ествами Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, а также Польши, Чехословакии и ГДР. 
Полученная от них наиболее актуальная информация 
размножается и рассылается первичным организациям 
и секциям.

На пленумах республиканского правления или засе-
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даниях президиумов ежегодно обсуждается работа научно-технического-i общества еще имеется ряд недо-
двух-трсх первичных организаций, положительный статков. Однако члены его приложат все усилия, что-
опыт которых освещ ается в печати (ежемесячное от- бы ликвидировать их, будут проявлять постоянную за-
раслевое издание «Г и р и ос»). боту о  росте рядов общ ества и дальнейшей активиза-

В работе Л итовского республиканского правления ции деятельности общественных подразделений НТО.

удк взо*т

О СОЗДАНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
А. А. Я5ЛОКОВ, главный м етролог Гослесхоза СССР;
Д. Я. ПАВЛОВСКИЙ, главный м етролог головной о р га 
низации м етрологической служ бы Гослесхоза СССР

С первых лет существования С овет
ского государства проводится последовательная поли
тика, направленная на обеспечение достоверности и 
единства измерений и совершенствование метрологиче
ской службы.

М етрологическую служ бу страны возглавляет Г осу 
дарственный комитет СССР по стандартам, который 
осуществляет комплекс мероприятий по метрологическо
му обеспечению работ, выполняемых на предприятиях 
и в организациях министерств и ведомств.

В связи с увеличением измерительных средств, по
явлением больш ого числа новых, сложных по конст
рукции и специфичных только для данной отрасли 
приборов, расширением экспортных поставок продук
ции и различного рода изделий и повышением требо
ваний к их качеству, а также в связи с присоедине
нием СССР к международной конвенции по метроло
гии принято решение о развитии ведомственных метро
логических служб, которые являются первичным зве
ном единой службы страны и осущ ествляют проведе
ние политики метрологического обеспечения во всех 
отраслях народного хозяйства.

На ведомственную служ бу возлагается проведение 
комплекса мероприятий, направленных на метрологи
ческое обеспечение предприятий и организаций отрас
ли, достижение единства и требуемой точности изме
рений, ускорение технического прогресса, повышение 
эффективности производства и улучшение качества 
выпускаемой продукции.

В связи с возросшими требованиями к качеству вы
пускаемой продукции и в целях улучшения научно- 
исследовательских, проектно-изыскательских, лесоуст
роительных работ, эксплуатации и ремонта техники на 
предприятиях и в организациях лесного хозяйства при 
Гослесхозе СССР создана централизованная метро
логическая служ ба, которая является составным зве
ном единой метрологической службы страны и должна 
обеспечить проведение политики метрологического 
обеспечения в отрасли лесное хозяйство.

Для укрепления и развития указанной службы от
расли, расширения масш табов работы и повышения ее 
роли в деятельности предприятий и организаций лес
ного хозяйства Гослесхозом СССР издан приказ «О  
введении в действие Положения о  метрологической 
служ бе Государственного комитета СССР по лесному 
хозяйству». Этим приказом и положением определены 
организационные основы создания данной служ бы  от
расли и основные задачи всех ее звеньев.

Централизованная структура метрологической служ 
бы представляет собой взаимосвязанную систему о т 
дельных ее звеньев: служ бы  главного метролога Г ос
лесхоза СССР; головной организации метрологической 
служ бы  — Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута лесоводства и механизации лесного хозяйства; 
ответственных лиц по метрологической служ бе в ми
нистерствах лесного хозяйства союзных и автономных 
республик, государственных комитетах союзных респуб

лик по лесному хозяйству и областных управлениях лес
ного хозяйства; базовых организаций метрологической 
службы, созданных из числа научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских, проектно-технологических ор
ганизаций, производственных объединений и др.; метро
логических служ б предприятий и организаций. Такая 
структура позволяет решать вопросы метрологического 
обеспечения комплексно как в масштабе отрасли, так и 
в пределах предприятия или организации, которые с 
учетом их территориального расположения и специфики 
деятельности закреплены за головной и базовыми орга
низациями метрологической службы, осуществляющими 
научно-техническое и организационно-методическое ру
ководство (см. рисунок).

Основными задачами метрологической службы Гос
лесхоза СССР в области лесохозяйственного машино
строения, ремонта оборудования и лесохозяйственной 
техники, механизации лесовосстановительных, лесохо
зяйственных, лесомелиоративных, лесозащитных работ, 
деятельности научно-исследовательских и других ор 
ганизаций отрасли являются: 

обеспечение единства и требуемой точности измере
ний, повышение уровня и развитие техники измерений, 
испытаний и контроля на предприятиях и в организа
циях отрасли;

внедрение современных методов и средств измере
ний, испытаний и контроля;

поверка и ремонт средств измерений, осущ ествле
ние ведомственного контроля за их состоянием и при
менением, за соблюдением метрологических правил, 
требований и норм;

проведение метрологической экспертизы проектов 
стандартов и технических условий, проектов важней
ших изделий, технологической и конструкторской доку
ментации;

разработка и внедрение в отрасли стандартов Г осу 
дарственной системы обеспечения единства измерений 
(ГС И ) и отраслевых стандартов по вопросам метро
логического обеспечения;

проведение научпо-исследовагельских и опытно-кон
структорских работ по созданию и совершенствованию 
рабочих и образцовых средств измерений отраслевого 
назначения.

На головную организацию метрологическй службы 
возлагаются следующие обязанности: 

координация и организационно-методическое руко
водство всеми звеньями метрологической службы от
расли;

методическое руководство, координация и контроль 
за работой базовых организаций метрологической 
служ бы  и метрологических служб предприятий и орга
низаций отрасли по обеспечению единства и требуемой 
точности измерений, повышению уровня и развитию 
техники измерений;

совершенствование работ в области метрологическо
го обеспечения деятельности предприятий и организа
ций отрасли;
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Метрологическая служба объединений, органи- 
_______ заций и предприятий

проведение анализа, оценки состояния измерений и 
уровня метрологического обеспечения отрасли;

разработка предложений по развитию метрологичес
кого обеспечения отрасли;

осуществление ведомственного контроля за метроло
гическим обеспечением, состоянием и применением 
средств измерений, проведением метрологической экс
пертизы конструкторской и технологической докумен
тации, а также за соблюдением соответствую щ их пра
вил, требований и норм.

Следующее звено метрологической служ бы  —  базо
вая организация, основными задачами которой явля
ются: координация работ по метрологическому обеспе
чению производства продукции и лесохозяйственной 
деятельности прикрепленных предприятий; оказание 
помощи им по созданию метрологических служ б; раз
работка рекомендаций по внедрению на предприятиях 
современных методов и средств измерений; разработка 
проектов отраслевых нормативных документов, регла
ментирующих нормы точности, методы выполнения 
измерений и порядок аттестации нестандартизованных 
средств измерений и испытаний; проведение научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских, связан
ных с разработкой и внедрением стандартов и дру
гой научно-технической документации по метрологиче
скому обеспечению деятельности предприятий; совер
шенствование работ в области метрологического обес
печения разработки, производства, испытаний и экс
плуатации продукции, выпускаемой на предприятиях 
Гослесхоза СССР, и другой их деятельности.

Метрологическая служ ба предприятий является о с 
новным звеном ведомственной метрологической служ 

Структурная схема метрологической службы Гослес
хоза СССР

бы. В научно-производственных объединениях, научно- 
исследовательских институтах, проектно-конструктор
ских организациях и на заводах, где объем работ по 
метрологическому обеспечению достаточно большой, 
создаю тся самостоятельные структурные производст
венные, научно-исследовательские подразделения, воз
главляемые главным метрологом. В лесхозах, леспром
хозах, лесомелиоративных станциях и других пред
приятиях и организациях лесного хозяйства назнача
ется ответственное лицо по метрологическому обеспе
чению.

На метрологическую служ бу предприятия возлага
ется:

обеспечение единства и требуемой точности измере
ний, повышение уровня и совершенствование техники 
измерений, испытаний и контроля на предприятии;

проведение работ по подготовке и совершенствованию 
метрологического обеспечения во всех областях дея
тельности предприятия;

проведение мероприятий по внедрению государствен
ных и отраслевых стандартов и других нормативных 
документов, регламентирующих нормы точности изме
рений, метрологические характеристики средств изме
рений;

составление годовых календарных графиков повер
ки средств измерений и их согласование с территори
альными органами Госстандарта СССР, организация 
государственной поверки и ремонта средств измерений;

строгий контроль за сроками государственной повер
ки, не допуская применения непригодных средств из
мерений;

технический учет средств измерений, находящихся в 
эксплуатации, участие в приемке поступающих средств 
измерений и контроль за первичным вводом этих 
средств.

Головная и базовые организации с помощью мини
стерств и госкомитетов лесного хозяйства республик и 
областных управлений лесного хозяйства должны ока
зывать помощь прикрепленным предприятиям и орга
низациям в создании метрологических служ б и разра
ботке положения; провести больш ую работу по ана
лизу состояния измерений на предприятиях отрасли и 
созданию на его основе комплексной программы ме
трологического обеспечения отрасли.

П о вопросу поверки средств измерений необходимо 
учитывать следующее. Ввиду большой загрузки госу
дарственных поверочных организаций, а также в це
лях сокращения сроков нахождения средств измерений 
в поверке, более рационального использования тран
спорта и обеспечения лучшей сохраняемости приборов 
Госстандарт СССР пришел к выводу о необходимости 
проведения поверки непосредственно на местах их 
эксплуатации. В дальнейшем в органы Госстандарта 
СССР будут направляться только те средства изме
рений, которые подлежат обязательной госповерке, а 
поверка рабочих средств измерений будет проводиться 
в ведомственном порядке.

П оэтом у на ближайшее время ставится вопрос об 
организации в нашей отрасли соответствующ их служб, 
которые будут проводить ремонт и поверку не только 
специальных отраслевых приборов, например, лесотак
сационных, но и других, применяемых на предприяти
ях и в организациях отрасли.

Государственному комитету СССР по лесному хо
зяйству, министерствам лесного хозяйства союзных и 
автономных республик, государственным комитетам со 
юзных республик по лесному хозяйству, областным уп
равлениям лесного хозяйства, головной и базовым орга
низациям метрологической служ бы  предстоит большая, 
организационно-методическая работа по созданию и со 
вершенствованию деятельности метрологических служб 
отрасли.

61

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



У Д К  630*83

В. Н. КОЛДАЕВ

ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРЕВЕСИНУ ОТ РУБОН УХОДА

Объемы рубок ухода за лесом в Ка
рельской А С С Р растут быстрыми темпами. Это обуслов
лено тем, что постоянно увеличиваются площади молод
няков, средневозрастных и приспевающих насаждений, 
усиливается тенденция смены хвойных пород на лист
венные, особенно в южной части республики. В 1975 г. 
рубками ухода пройдено 60,77 тыс. га и заготовлено
306,2 тыс. м3 ликвидной древесины, санитарно-выбороч
ными —  соответственно 5,5 тыс. га и 223 тыс. м3. Удель
ный вес промежуточного пользования в общ ем объеме 
лесопользования составил 3,5% против 1% в 1965 г., 
к 1980 г. он достигнет 5,9% , а в перспективе возрастет 
до 10%. По отдельным лесоэксплуатационным районам 
этот показатель (Питкярантский, Сортавальский, Лах- 
тенпохский лесхозы) будет значительно выше.

Более половины заготавливаемой по промежуточному 
пользованию древесины в Карельской АССР (1975 г.— 
51,3% . 1976 г.— 52,2% ) поступает в государственный 
фонд в виде круглых лесоматериалов, остальная часть 
перерабатывается в цехах лесхозов республики и реа
лизуется местному населению по нарядам исполкомов 
местных советов. Исследованиями установлено, что при 
рубках ухода за лесом, санитарно-выборочных рубках 
можно получить товарную древесину различного сорти
ментного состава (табл. 1). П ромежуточное лесополь
зование в основном дает мелкие сортименты низкого 
качества (технологическое сырье —  29,5% , балансы — 
2 3 % ), а главное — высокого (пиловочник, фанерное 
сырье и строительный лес —  5 3 % ). Доля лиственной дре
весины соответственно составляет 48% и 10— 15%.

Среди потребителей древесного сырья в Карельской 
АССР на первое место выходит целлюлозно-бумажная 
промышленность. Тонкомерная и низкосортная древеси
на от промежуточного пользования все больше исполь
зуется в виде балансов, технологических дров и щепы, 
которые мож но получить от рубок ухода. Кроме того, 
в республике увеличивается выпуск древесных плит и 
потребность в сырье на их производство превысит 
300 тыс. м3. Лиственная древесина будет перерабаты
ваться на специальной технологической линии Сегежско- 
го ЦБК, а также на предприятиях по производству 
древесностружечных плит. Все это  потребует более 
полного освоения ресурсов древесного сырья от проме
ж уточного пользования и создаст дополнительные пред
посылки для развития рубок ухода в республике.

При определении эффективности реализации древеси
ны от рубок ухода рассмотрены различные варианты 
использования этого сырья: в виде хлыстов, сортимен
тов, технологической щепы и нх комбинации (табл. 2). 
Расчеты сделаны с учетом фактически сложившейся

в настоящее время себестоимости древесины, когда весь 
комплекс лесосечных работ выполняется по бюджету 
с  последующей передачей лесопродукции на хозрасчет 
для вывозки и реализации, и расчетной (нормативной) — 
при условии, что все работы по заготовке, вывозке и 
реализации древесины будут производиться по хозрас
чету. Затраты на строительство лесовозных усов и со 
держание лесовозных дорог отнесены на себестоимость
1 м3 древесины (нормативная— 13 р. 85 к., сложившая
с я —  8 р. 58 к .). Нормативная стоимость (расчетная 
себестоимость) технологической щепы, балансов и др., 
эффективность различных направлений использования, 
а также экономическая доступность древесного сырья 
определены по методике ЛТА им. С. М. Кирова. Для 
расчета нормативной стоимости щепы из низкосортной 
древесины применена формула

P  =  b n - \ - q - \ - ' k a - \ - t ,

где Р —  нормативная стоимость производства щепы, 
руб./м 3;

о — исходная стоимость низкосортной древесины 
и отходов, руб./м 3; 

я —  норма расхода низкосортной древесины и от
ходов на производство 1 мй щепы; 

q  —  затраты на производство щепы, руб./м3;
*■« —  нормативная прибыль в расчете на 1 м3 ще

пы, руб.;
t  —  транспортные расходы на перевозку техноло

гической щепы, руб./м 3.
Эффект от использования древесного сырья (разница 

меж ду прейскурантной и нормативной стоимостями) 
установлен по формуле

е =  а  —  Р ,  5
где е — величина народнохозяйственного эффекта.

Т а б л и ц а  I 

Сортиментный состав товарной древесины

О сновны е
сортим енты

Запас д р ев есн ого  
сы рья , ты с . м 3

в том  числе

У дельный вес ре
сур сов ,

%  от  итога

в том  числе

Деловая древесина 
В том  числе: 

пиловочник 
фанерное сы рье 
балансы 
тарный кряж  
стр ои тел ьн ы й  лес 

Т ехн ол оги ческ ое  сы рье 
Д рова 

И того  к р у гл ого  леса 
О тходы  

В сего

612,5 415,5 197,0 42,2 28,6 13,6

220,3 160,8 59,4 15,2 11,1 4,1
6 ,4 — 6 ,4 0,4 — 0,4

333,4 202,2 131,2 23,0 13,9 9,1
21,3 21,3 — 1,5 1,5 —

31,2 31,2 — 2,1 2,1 —

427,7 189,8 237,9 29,5 13,1 16,4
185,2 64,3 120,9 12,8 4,4 8,4

1225,4 669,6 555.8 84 ,5 46,1 38,4
224,6 84,4 140,2 15,5 5,9 9,6

1450,0 754,0 696,0 100 52 5,48
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П оказатели эф ф ективности использования древесины от рубок промежуточного  
пользования в расчете на 1000 м3 (в  числителе — ф актическая, в знаменателе —

расчетная)

«
н
«
3"
о

Сортименты

С тои м ость
п рои зв одства

п родукц и и ,
руб.

С тои м ость
реализуемой
п родукции,

р уб .

П рибы ль ( + ) ,  
у б ы т о к  (— ), 

р у б .

1
■&
со

»s
3

О. I | ■ й>

н
яа
S
Сига
03

S

вс
ей

 
пр

о 
ду

кп
ии

а

вс
ей

 
пр

< 
ду

кц
ии

а

вс
ей

 
пр

с 
ду

кц
ии

Н
С»
«S  * CS н 
«  id О <и
Х-8-

1 Х л ы сты  (ф р ан к о-л есо - 5— 07 5 070 3—72 3 720 - 1 —35 — 1 350 — 27
сека) 6—72 6 720 3 - 7 2 3 720 — 3 — 3 000 - 4 5

11 Деловые сортим енты  +  
дрова (ф ран к о-стан - 
ция назначения)

8— 58 8 580 1 0 -9 8 10 980 
10 980

+ 2 —40 + 2  400 
— 2 870

+ 2 8
— 20

III *** П иловочник +  ф анер
ное сы р ье  +  стр ои 
тельны й лес (ф ран к о- 
станция назначения)

8—58
13—85

8 580 
13 850

14— 42
14—42

14 420
14 420

+ 5 - 8 4
+ 0 — 57

5 840 
+570

+ 6 8  
+  4

J Y  *** Т ехнологическая щ е
па, вы работанная из 
балансов тарного кря
ж а, дров (ф р ан к о- 
станция назначения)

13— 33
17—45

24—64

13 330 
17 450

24 640

1 7 -4 7
17—47

1 7 -4 7

17 470 
17 470

17 470

+  4— 14 
+ 0 —02

—7— 17

+  4 140 
+  20

—7 170

+31
+ 0 ,1 *

— 29**

V Балансы окоренны е 13— 52
2 0 -0 4

13 520 
20 650

1 7 -3 3
17—33

17 330 
17 330

+ 3 —81
— 3— 32

+ 3  810
—3 320

+ 2 8
— 16

VI Использование дерева 
в целом —

26 884 
36 687

- 38 212 
38 739 -

+  11 388 
+ 2  052

+ 4 2
+ 6

* П оказатели рассчитаны при норме расхода 1,5 м 3 древесины  на 1 м3 щ епы .
** Т о ж е при 1,8 м 3 древесины  на 1 -м3 щ епы . У средненная стои м ость  реализуемой 

продукции определена по прейскурантам  07—03 и 07—02.
*** В вариантах III и IV  р ассм отр ен а  рен табел ьн ость  п роизводства  отдельны х сорти 

ментов. получаем ы х от рубок ухода.

тонкомерной и низкосортной древеси
ны на технологическую щепу для 
целлюлозно-бумажной промышленно
сти и поставка ее потребителю, сбор 
лесосечных отходов (веток, вершинок 
и т. д .), рассортировка их на сырье 
для щепы и на древесную зелень, 
переработка древесных отходов на 
технологическую щепу для производ
ства ДСП , Д ВП  или гидролиза на 
передвижных установках, или достав
ка их на нижний склад для перера
ботки; поставка древесной зелени на 
АВМ  для переработки на хвойно-ви
таминную муку.

Одним из наиболее важных факто
ров, определяющих целесообразность 
заготовки низкосортной древесины, 
является ее экономическая доступ
ность. Этот показатель устанавли
вается через механизм соизмерения 
двух стоимостных величин: предель
ной цены сырья и нормативной стои
мости его заготовки и доставки. Пре
дельную цену сырья при различных 
вариантах нормативной рентабельно
сти предприятия находят по формуле

а =  [z , ( l  —  ю о  +  г )  —  ’

цена сырья,

Из данных табл. 2 видно, что при современной систе
ме организации работ и сложившейся себестоимости 
наиболее рентабельна (28% ) вывозка древесины и реа
лизация ее в виде деловых сортиментов и дров. Однако 
при переводе предприятий на полный хозрасчет (расчет
ная себестоимость) такое направление использования 
лесопродукции от рубок промежуточного пользования 
станет убыточным даж е при условии реализации наибо
лее ценных сортиментов (пиловочника, фанерного кря
жа, строительного леса) в круглом виде, а всей низко
сортной древесины —  в виде технологической щепы.

При сущ ествующ ей форме организации работ (+ 4 2 % )  
и в условиях полного хозрасчета ( + 6 % )  наиболее эф 
фективным представляется вариант (см. табл. 2) ис
пользования дерева в целом, включая крону. В этом 
случае стоимость продукции резко увеличивается за счет 
переработки ликвидной древесины, сучьев, вершин, тон
комера и древесной зелени.

В связи с дальнейшим развитием лесоперерабатываю
щей промышленности в республике, предусматриваю
щим использование низкокачественной древесины, отх о 
дов, древесины мягколиственных пород и роста дефи
цита в балансе производства и распределения древес
ного сырья, целесообразно следующее направление ис
пользования древесины от рубок ухода: заготовка и вы
возка в хлыстах или частично в сортиментах на ниж
ний склад; рациональная разделка и сортировка, ш та
белевка на нижнем складе; отгрузка наиболее дорогих 
сортиментов потребителю в круглом виде; переработка

где а — предельная 
руб./м 3;

L  —  оптовая цена конечных продуктов, руб.; 
г  —  рентабельность производства по отношению 

к себестоимости, % ;
Q —  затраты на производство конечных продуктов 

(без стоимости сы рья), руб.; 
т  —  норма расхода сырья (полуфабриката) на еди

ницу конечного продукта, м3.
Т а б л и ц а  3

П оказатели нормативной стоимости технологической щепы, 
усредненной прейскурантной и предельной цены на это сырье

Н ормативная

Н аименование
продукц и и £

о  I о

х  $ о  g  ?Ф О) 40 С-Ю o'- u S d

а  >, ф н Я X
СС Л га >» 
х  а: Я о О JS

Предельная 
цена на сырье 

п р ед п р и я ти я - 
потребителя

и *<иЯ Оч

К он д о п о ж ск и й  ЦБК и С егеж ский ЦБК

Т ехн ол оги ческ ая  шепа 0 23—83 17—47 18,3* 23—84*
для ц ел л ю л озн о-бум а ж н ой 29,3* 23—59*п ром ы ш ленности

5 24— 98 17—47 15,0 2 4 -5 8
29,0 23—94

10 26— 14 1 7 -4 7 10,0 25— 86
25,0 2 4 -6 4

Завод д р ев есн остр у ж еч н ы х плит
Т ехнологическая щ епа для 0 23— 83 8—85 25,0 24— 10
ДСП и ДВП 5 24—98 8— 85 20,0 28—40

10 2 6 -1 4 8 - 8 5 15,0 3 2 -6 0

* Расчет сделан при ф ак ти ческой  рентабельности  предприятий. 
П р и м е ч а н и е .  В числи теле — п оказатели по К он доп ож ском у 

ЦБК, в знаменателе — С е геж ск ом у  ЦБК
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Как показали расчеты (табл. 3 ), предельная цена на 
технологическую щепу на К ондопожском Ц БК при фак
тической рентабельности составляет 23 р. 84 к., что по
крывает нормативную стоимость сырья, выработанного 
из низкокачественной древесины от рубок ухода. При 
рентабельности 15% предприятие может принять щепу 
по 24 р. 58 к. за 1 м3, что обеспечит рентабельность 
производства этого полуфабриката в размере 3— 4% . 
На Сегежском ЦБК имеется больше резервов для за
купки технологической щепы по ценам, превышающим 
прейскурантные. Так, при предельной цене сырья
24 р. 64 к. за 1 м3 рентабельность производства остает
ся довольно высокая — 25% . При рентабельности 20% 
комбинат мож ет покупать технологическую щепу по
25 р. 80 к.

Еще большими возможностями повышения предель
ной цены на сырье располагают предприятия, выраба
тывающие ДСП . При рентабельности производства 20% 
даж е небольшой завод (с  годовым объемом 50 тыс. м3 
плит) мож ет поднять предельную цену на щепу до 
28 р. 40 к. за 1 м3, что обеспечило бы рентабельность 
производства щепы из древесины от рубок ухода в раз
мере 12— 15%.

Таким образом, использование технологической щепы, 
выработанной из низкокачественной древесины от рубок

ухода, даст эффект как для предприятия-потребителя, 
так и для предприятия-производителя.

Межведомственные интересы можно отрегулировать 
или путем повышения прейскурантной цены на техноло
гическую щепу, а также на древесное сырье от рубок 
ухода, или заключения прямых договоров между по
ставщиками и потребителями, в которых должны быть 
определены условия поставки сырья с указанием ее пре
дельной цены.

В этой связи возникает вопрос, не выгоднее ли заво
зить древесное сырье в Карельскую АССР из отдален
ных районов страны. Исследование ВНИПИЭИлеспром. 
а также наши расчеты показали, что даже при отнесе
нии на себестоимость 1 м3 древесины от рубок промежу
точного пользования, кроме затрат на строительство 
усов и содержание лесовозных дорог, еще и части за
трат на создание дорож ной сети, стоимость ее составит 
16 р. 35 к., а завезенной, например, из Тюменской обл.,— 
34 р. 10 к. _

Таким образом, все приведенные выше примеры и рас
четы свидетельствуют о перспективности развития рубок 
ухода и санитарно-выборочных рубок в Карельской 
АССР и при положительном решении вопросов взаим
ных расчетов потребителя с поставщиком и их экономи
ческой целесообразности.

УД К 630*232.311.3

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЛЕСОСЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА
В. В. ШИШОВ, главный лесничий Горьковского управле
ния лесного хозяйства

Семеновский спецсемлесхоз располо
жен в зоне таежных и подзоне хвойно-широколиствен
ных лесов. Наиболее распространенные типы почв — 
песчаные и супесчаные. Леса в основном (37 ,8% ) пред
ставлены сосновыми насаждениями 1,9 класса бонитега 
с преобладанием молодняков (49 ,3 % ), созданных в по
следние годы.

Наличие высокобоннтетных насаждений сосны вполне 
благоприятствует созданию на территории лесхоза круп
ной лесосеменной базы. В прошлые годы сбор семян 
в основном проводился при рубке лесосек главного поль
зования и местным населением. Постоянная лесосемен
ная база формировалась стихийно на разрозненных мел
ких площадях, разбросанных по всей территории лес
хоза, что затрудняло сбор  семян и проведение уходов 
в постоянных лесосеменных участках. Семена перераба
тывали в кустарных шишкосушилках, что отрицательно 
сказывалось на качестве семенного материала.

В 1968 г. Союзгппролесхоз разработал проект орга
низации производственно-показательного лесосеменного 
хозяйства на сосну и провел селекционную инвентари- 
зацшо лесного фонда Семеновского лесхоза, наметив и 
технологию формирования постоянной лесосеменной 
базы.

В 1969 г. под постоянные лесосеменные участки были 
отведены естественные насаждения и культуры сосны 
не ниже II класса бонитета 5— 10-летнего возраста 
с оптимальными условиями местопроизрастания. Однако

предложенный Союзгипролесхозом срок повторяемости 
уходов (5 лет) в условиях Семеновского спецсемлесхо- 
за дал нежелательные результаты. За этот период, как 
правило, происходит отмирание нижних мутовок. Опыт 
показал, что оптимальный срок второго изреживания 
должен быть не более 2— 3 лет. Более интенсивное из- 
реживание на бедных песчаных почвах приводит к за- 
хрущевлению площадей, общему ослаблению деревьев 
и в конечном результате такое насаждение становится 
непригодным под лесосеменной участок. Исследования
ми, проведенными в лесхозе, установлено, что ослаблен
ные изреживанием насаждения на 80% заражаются 
подкорным клопом и сосновым вертуном. П оэтому на 
более бедных песчаных почвах интенсивность изрежи
вания необходимо уменьшить, а количество приемов 
ухода увеличить. К настоящему времени на семенных 
участках площадью 120 га проведено два изреживания. 
Насаждения находятся в хорошем состоянии, большин
ство из них плодоносит.

Кроме того, в Семеновском лесничестве создано 15 га 
постоянных лесосеменных участков по садовому типу. 
С этой целью были подобраны культуры сосны, где 
проводился 4-кратный уход (изреживание) в следующей 
последовательности: в первый прием (1971 г.) вырубал
ся полностью один промежуточный ряд деревьев, при 
втором (1973 г.) велся уход в рядах культур, в третий 
(1975 г.) вырубался еше один промежуточный ряд: после 
четвертого ухода в ряду (1977 г.) размещение деревьев
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стало соответствовать садовом у типу, т. е. 6 X 6  м. 
Стоимость одноразового ухода составила 49 руб./га.

При формировании таких участков в почву вносили 
комплекс минеральных удобрений, а после третьего 
приема изреживания в междурядья высевали люпин 
многолетний. Перед посевом проводили дискование поч
вы и вспашку. Участок начал плодоносить в 1976 г. 
в возрасте 13 лет. Одновременно вели работы по опыт
ным прививкам (на площади 0,5 га) черенками с плю
совы х и нормально лучших деревьев. На привитых 
в 1971 г. экземплярах плодоношение началось в 1975 г., 
т. е. в 12 лет.

К настоящему времени в Семеновском спецсемлесхозе 
постоянные лесосеменные участки заложены на площади 
194,5 га и обеспечивают плановый сбор семян с хор о
шими наследственными качествами. В 1974 г. организо
вана лесная семеноводческая производственная станция, 
которая осущ ествляет техническое и методическое ру
ководство по созданию постоянной лесосеменной базы 
на селекционной основе и оказывает практическую по
мощь лесхозам области в развитии лесного семеновод
ства и широком внедрении методов селекции в практику 
лесного хозяйства. Выделена площадь (450 га) для 
закладки постоянной лесосеменной плантации на селек
ционной основе. Технологическая схема ее создания 
включает два этапа: подготовительные работы и выра
щивание посадочного материала. В первый этап разру
бают и раскорчевывают площадь. Выкорчеванные пни 
и кустарники собирают в валы. Одновременно вдоль 
вала выкапывают траншею с таким расчетом, чтобы 
в нее могла войти масса вала с запасом на глубину 
0,5 м. Затем осущ ествляют планировку площади, остав
ляя над траншеей возвышение 0,5 м с учетом последую
щей усадки грунта. На расчищенное таким образом 
поле перед сплошной вспашкой вносят торф из расчета 
10 т/га и проводят дискование почвы. После этого поле 
в течение года отводят под черный пар. Ежегодно, на
чиная с 1974 г., осущ ествляют расчистку отведенной 
площади (по 15 га). Подвойный материал выращивают 
в теплице площадью 500 м2 с полиэтиленовым покры
тием. Полив механизирован по системе «Туман», воду 
подают мотопомпой МП-800.

Технология выращивания посадочного материала на
чинается с приготовления субстрата. Для этой цели ис
пользуют верховой торф, перемешанный с грунтом в со 
отношении 3 :  1, к которому добавляют смесь минераль
ных удобрений из расчета: торфа и азотны х—-130 г/м3 
д. в., фосфорных — 640, калийных — 640 г/м3 д. в.

Семена сосны высевают в апреле (конвертом) в поли
этиленовые цилиндры без дна, которые выставляют на 
специально сделанные гряды с фильтрующей подстилкой 
из песка. Почву поливают, пропалывают и рыхляг
2 раза в месяц на протяжении всего вегетационного 
периода, вносят также минеральные удобрения.

В настоящее время привитым посадочным материа
лом создано 5 га плантаций по садовом у типу с раз
мещением 6 X 6  м. Затраты на создание 1 га такой план
тации составили 100 руб.

С 1975 г. проводится селекционная инвентаризация ■ 
насаждений области. К настоящему времени отобрано

свыше 100 плюсовых деревьев и 56,2 га нормально-лучших 
насаждений, за которыми осущ ествляют фенологические 
наблюдения и уход. Прививочный материал, взятый 
с этих насаждений, позволил создать в 1977 г. планта
цию на площади 3 га с  участием трех клонов.

Кроме постоянных лесосеменных участков, в лесхозе 
заложено 113 га временных, где проведено изрежива- 
ние до полноты 0,5 и выборка всех минусовых деревьев 
сосны и второстепенных пород. В перспективе будет 
создана постоянная лесосеменная плантация на селек
ционной основе привитым посадочным материалом, ко
торая заменит сущ ествующ ие постоянные лесосеменные 
участки и обеспечит лесхозы Заволжья высокосортными 
семенами с хорошими наследственными качествами.

С бор семян проводится на лесосеках главного поль
зования с постоянных и временных лесосеменных участ
ков в нормальных и нормально-лучших насаждениях 
постоянными и временными рабочими и школьными лес
ничествами под руководством лесников и техников-лесо- 
водов. Контроль за качеством собранного семенного 
сырья осущ ествляется лесничим и инженером лесных 
культур. За выполнением производственного плана лес
хоза по заготовке семян следят лесничий вместе с ин
женерно-техническими работниками. При рубке леса на 
каж дую  лесосеку устанавливается план обязательной 
заготовки семян, и в лесорубочный билет вписывают 
наряд-задание на заготовку семенного сырья.

В подготовительный период перед сбором  шишек ра
ботники лесхоза проводят большую разъяснительную 
работу среди местного населения по радио и через пе
чать. Они сообщ аю т о  сроках заготовки и расценках. 
М еста заготовки шишек согласовывают с лесничествами.

В целях дальнейшего развития творческой инициати
вы работников в выполнении планов по заготовке семян 
и социалистических обязательств ежегодно разрабаты
ваются условия соревнования меж ду лесничествами. 
Для победителей устанавливаются три классных места 
и три денежных премии. Создана система морального и 
материального поощрения за достигнутые успехи. Так, 
лесничества, не занявшие в соревновании классных мест, 
представляют для премирования лесников, техников и 
рабочих, перевыполнивших установленные планы по за
готовке и переработке шишек.

По итогам 1978 г. на первое место вышло Линдов- 
ское лесничество, коллектив которого в течение послед
них 5 лет идет в авангарде социалистического сорев
нования (лесничий Ю. К  Осокин). При годовом плане 
140 кг лесничеством заготовлено 145 кг хвойных семян. 
В этом  же лесничестве построена механизированная 
шишкосушилка криушинского типа, где перерабатыва
ются шишки спецсемлесхоза и других прилегающих лес
хозов. Ежегодно в ней вырабатывается около 1200 кг 
семян. В 1978 г. было получено 1352 кг при годовом 
плане 1000 кг. Все семена первого и второго класса 
качества.

В результате трудового соперничества в коллективе 
лесничества выросли мастера своего дела — передовики 
лесохозяйственного производства. Это лесники А. Г. Уда- 
лов, С. Г. Л ебедев, П. А. Большаков, которые перевы
полняют установленные планы. Так, в 1978 г. А. Г. Уда-
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лов заготовил 1352 кг шишек при плане 1000 кг, 
в 1977 г.—  1423 кг (при плане 1000 кг). Такие же по
казатели у П. А. Большакова. Он заготовил в 1978 г. 
1200 кг шишек при установленном плане 1000 кг.

Выполняя решения XXV  съезда КПСС по дальнейше
му повышению эффективности лесохозяйственного про

изводства, качества работ и выпускаемой продукции, 
работники спецсемлесхоза уделяют большое внимание 
качеству переработке семян. В настоящее время выра
батываются семена только первого и второго класса 
качества, причем 80%  —  первого класса.

УД К  630*232.311.3

КЛОНОВЫЕ ЛЕСОСЕМЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ
А. И. ЧЕРНОГОР, лесничий Красиловского лесничества 
Староконстантиновского лесхоззага Хмельницкого управ
ления лесного хозяйства и лесозаготовок

Подолия издавна славится своими 
дубравами, которы е, произрастая в благоприятных поч
венно-климатических условиях, на протяжении тысяче
летий не только давали ценнейшую древесину, но и 
надежно защищали сельскохозяйственные угодья от 
эрозии почв.

Важнейшим условием повышения продуктивности и 
улучшения качественного состава искусственно созда
ваемых лесов является применение сортовы х семян 
с улучшенными наследственными свойствами.

Одно из перспективных направлений в перестройке 
лесосеменного хозяйства страны —  создание лесосемен
ных плантаций прививкой черенков с плю совы х д е 
ревьев, где в короткие сроки м ож но получить больш ое 
количество семян с ценными наследственными каче
ствами. Кроме того, сбор их со  сравнительно невысо
ких привитых деревьев значительно снижает стоимость 
заготовки. Все это позволяет рассматривать прививоч
ные лесосеменные плантации как основную  форму 
организации сортового семеноводства.

Опыт внедрения сортового семеноводства показал, 
что клоновые лесосеменные плантации оправдывают 
себя лишь в том  случае, если применяется передовая 
агротехника, а все работы выполняются своевременно, 
высококачественно, с  максимальной механизацией.

В Хмельницкой обл. лесосеменное хозяйство создаю т 
в  кварталах 35, 36, 40, 43 Красиловского лесничества 
Староконстантиновского лесхоззага на площади 99,5 га. 
В состав его входят маточная (архивная) и клоновая ле
сосеменные плантации дуба различных феноформ, 
плантация лиственницы, сосны, семенохранилище.

Маточная плантация производительностью не менее 
10 тыс. черенков в год была заложена весной 1975 г. 
на площади 6 га (кв. 39) на бывших 7-летних дубовы х 
культурах прививкой черенков, взятых из 50 плюсовых 
деревьев Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской и 
Черкасской обл., согласно методике, разработанной Вин
ницкой ЛОС. Прививку осуществляли на высоте
1,2— 1,4 м. Это не утомляло рабочего-прививалыцика, 
производительность его была высокой. Бригада из че
тырех человек (подготовщик штамбов, прививальщик, 
обвязчик, рабочий, помещающий привой в полиэтилено
вый мешочек) делала 250— 280 прививок в день.

Следует отметить, что при всех прочих равных усл о
виях даже в пределах одной феноформы приживае
мость привоев неодинакога (см. таблицу). Эту особен 
ность использовали при создании клоновой семенной 
плантации. В смешении участвовали лишь клоны, имею

щие самую вы сокую  приживаемость по архивной план
тации.

В 1975 г. на архивной плантации сделано 2 тыс. при-

П риж иваем ость прививок по феноформам на архивной  
плантации (состояние на 2 0 .X . 1976 г .)

П роисхож дение
привоя

№
клона

К оличество

сделанных в 
1975— 1976 гг .

прививок

сохран и в
ш ихся

П риживае
м ость  при

вивок, %

Фенотип поздний

Винницкая обл . 4 140 39 28,0
5 91 93 100,0
в 169 89 52,6
7 87 82 90,2

12 59 14 27,1
14 31 14 45,1
15 84 61 72.6
18 28 11 39,2
20 76 49 64,4
21 30 26 86,6
30 42 18 43,0
31 23 11 47,8
33 101 71 70,9
34 23 СО 87.0
38 47 7 14,9
£0 24 19 79,1

Хмельницкая обл. 2 79 25 31,6
Ю 25 19 76,0
13 39 22 59,0
45 27 17 63 ,0

3 106 74 69,8
28 64 :7 42,2
40 59 34 58,1
46 53 39 73,6
48 19 28 100,0

И того 1516 911 59,7

Фенотип ранний

Винницкая обл. 1 81 69 85,2
8 46 0 0
9 48 0 0

16 36 13 36,1
17 41 17 41,4
19 23 0 0
23 12 i 42 33,6
29 4 11 100,0
32 33 24 73,0
41 26 16 61,5
42 33 24 73,0
47 80 46 57,5

Хмельницкая обл. 26 21 14 66,1
35 64 27 42,2

Ч еркасская обл. 11 50 20 40,0
43 40 18 45,0

И того 751 341 45,4

Фенотип п ром еж уточн ы й

22 42 16 38.1
27 38 Ю 26,2
37 53 12 22,6

Фенотип средний
44 85 40 47,1
49 23 9 40,0

Тернопольская обл. ?6 97 47 <18,4
39 24 14 41,2

И того 372 148 40,0
Всего 2731 1419 53,0
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Однолетние прививки на архивной плантации

вивок, приживаемость которы х составила 50%. В 1976 г. 
на том ж е участке было привито еще 1000 черенков 
с приживаемостью 85%. По состоянию на 20 октября
1976 г. надежных прививок на архивной плантации бы 
ло более 1,5 тыс.

Двухлетний опыт работы по закладке архивной план
тации показал, что приживаемость прививок, а в даль
нейшем и выживаемость их зависят от качества самого 
подвоя и черенка, сроков заготовки черенков, их транс
портировки и особенно хранения, а такж е от подбора 
соответствую щ их фенотипов, технологии прививки и 
в дальнейшем ухода за прививками. При соблюдении 
всех требований к вышеуказанным процессам отпад их 
будет незначительным и в основном за счет механи
ческих повреждений или биологической несовместимо
сти привоя и подвоя.

Одновременно с маточной была заложена подвойная 
плантация на площади 8,5 (кв. 35) и 24,5 га (кв. 36).

Клоновые лесосеменные плантации (по 10 га) созда
вали на свежих грабовых лесосеках, намечаемых еж е
годно в рубку. Во время рубки вокруг будущ их план
таций оставляли 30-метровые защитные полосы —  био
логический фильтр.

От сплошной раскорчевки пней и последующ ей 
сплошной обработки почвы — довольно трудоемких, д о
рогостоящ их (600— 800 руб./га) работ, требующ их боль
ших затрат времени, пришлось отказаться. Серые и 
особенно светло-серые почвы, наиболее типичные для 
грабовых дубрав Подолии, характеризуются слабым 
гумусовым горизонтом и относительным недостатком 
питательных веществ. После сплошной раскорчевки 
площади и нарушения генетических горизонтов дуб

Однолетние прививки на клоновой плантации

растет значительно хуж е по сравнению с культурами, 
которы е созданы на нераскорчеванных участках. Здесь 
во время рубок в зимнее время подрезают пни за
подлицо с землей. В этом случае вырубка не зарастает 
сорняками, что способствует хорош ей очистке лесосеки 
от порубочны х остатков. Весной на таких площадях 
осущ ествляют сплошное дискование почвы в двух на
правлениях, посев покровной культуры (овса или ячме
ня) с  подсевом клевера, боронование в два следа, мар
кировку площади с забивкой кольев в местах посадки 
привойных дубков. После этого высаживают привойные 
дубки. Образующийся травяной покров (из клевера) 
заглушает сорняки и всходы дуба, полностью закры
вает пни и в течение 2— 3 лет исключает необходи
м ость ухода за почвой, обогащает ее питательными ве
ществами. Чтобы исключить появление порослевого или 
семенного возобновления, траву регулярно выкашивают. 
В посадочных лунках уходы  за дубками проводят вруч
ную.

Через 3— 4 года, когда исчезает травяной покров, меж 
дурядья обрабатывают тяжелыми дисковыми боронами 
(БДТ-2,5А, БДН-1,3) или культиваторами КАБ-1,7 на 
малых скоростях в течение всего вегетационного пе
риода или ж е высевают многолетние травы. При
ствольные крути дубков обрабатывают .вручную. Такая 
агротехника положительно влияет на рост подвойных 
дубков, и уж е на третий год мож но приступить к при
вивке клонов на плантации. При этом  очень важно пра
вильно определить фенотипы подвоя и привоя (кло
на), количество их в смешении, составить схему сме
шения с учетом их лучшего перекрестного опыления, 
рельефа местности и экспозиции склонов.

Практика показала, что особенно большой вред в пер-
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вый год роста привоев ка клоновой плантации наносят 
зайцы, козы, лоси, которы е поедают почти все моло
дые побеги. Для защиты их из толи или рубероида де
лают специальные цилиндры высотой 50— 70 см и диа
метром 12— 14 см. С  наступлением листопада их наде
вают на колышки, к которы м прикреплен привой. 
С ростом  в вы соту привоя цилиндр тож е поднимается, 
укрепляется петлей на его кроне. Снимают защитные 
цилиндры после снеготаяния и появления зеленого по
крова. При тщательном хранении их м ож но использо
вать длительное время.

Проводятся опыты по прививке клонов в специально

заложенных для этой цели школках с последующей 
пересадкой привоев на клоновую плантацию. Это со
кращает время выращивания клоновых плантаций.

В перспективе предусматриваются сбор желудей от 
свободного опыления и контролируемых скрещиваний 
(клоновые плантации), создание испытательных куль
тур для проверки плюсовых деревьев по семенному 
потом ству и выделение среди них в последующем 
элитных деревьев, которы е дадут элитные семена. Пе
ревод лесного хозяйства на элитное семеноводство зна
чительно улучшит породный состав лесных насаждений, 
повысит их защитные свойства и продуктивность.

УД К  630*232.312.6

ЗАГОТОВКА ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД
А. Т. КАШИРСКИЙ, главный лесничий Селивановского 
леспромхоза Владимирского управления лесного 
хозяйства и лесозаготовок

Селивановский леспромхоз по своим 
лесорастительным условиям относится к зоне смешан
ных лесов подзоны хвойных. Общая площадь —
71.2 тыс. га, покрытая лесом —  64,7 тыс. га. Хвойные 
занимают 45 тыс. га (69,6%), из них сосновы е —
43.3 тыс. га. Средний бон и тет— 1,4, полнота —  0,71, 
возраст —  39 лет. Годичный прирост древесины —
4.3 м3/га.

Рубки главного пользования проводятся еж егодно на 
площади 500 га. Возобновление вырубок ценными 
(хвойными) породами осущ ествляется естественным 
путем лишь на 25% , значительная часть этих площа
дей подлежит закультивированию. П оэтом у больш ое 
внимание уделяется сбору  семян хвойных пород. 
Ежегодно хозяйство заготавливает 500— 600 кг семян, 
что дает возмож ность удовлетворять потребности в по
садочном материале не только леспромхоза, но и со 
седних областей. В течение ряда лет коллектив зани
мает по заготовке семян классное м есто в соревнова
нии предприятий областного управления лесного х о 
зяйства.

Успеш ному выполнению плана способствует хорош о 
организованная работа по учету урож ая и сбору  ши
шек. Для этого в лесничествах назначают ответствен
ных лиц, которы х утверж даю т приказом по предприя
тию.

Наблюдения проводятся на постоянных пробных пло
щадях (0,25— 0,5 га), закладываемых в плодоносящих 
насаждениях сосны  нормальной селекционной катего
рии и охватывающих основные места массовы х заго
товок. По каждой фазе глазомерно определяют балл 
урожайности (по шестибалльной шкале Каппера). Раз
меры ожидаемого урож ая уточняют путем рубок  мо
дельных деревьев. Одновременно устанавливают воз
можный сбор лесосеменного сырья на каждой лесосеке 
нормальной селекционной категории, поступающ ей 
в рубку в осенне-зимний период (ноябрь —  март). Эти 
данные используются при установлении задания лесо
заготовителям по сбор у  лесосеменного сырья с каждой 
вырубаемой лесосеки. Затем определяют возможный 
сбор семян но каж дому лесничеству, в целом по лес

промхозу, а также места массовых заготовок. Кроме 
того, д о  1 ноября завершают ремонт приемных пунктов, 
амбаров для хранения лесосеменного сырья, шишко- 
сушилки, оборудования, машин, складов семян.

М ного внимания уделяется организации социалистиче
ского соревнования в лесничествах, технических участ
ках, школьных лесничествах, а такж е среди работни
ков лесной охраны, рабочих, занятых в зимний период 
на заготовке семян, рабочих шишкосушилки.

В последней декаде октября проводится оперативное 
совещание с лесничими, начальниками лесоучастков, 
на котором  сообщ ают балл урожая шишек, стоимость 
заготовки (закупки) 1 кг шишек (по породам), задания- 
графики лесничествам (на основании имеющихся ма
териалов обследования и балла урожайности), лесо
пунктам (по материалам обследования лесосек) из рас
чета обеспечения выполнения годового плана и зада
ния по выработке семян хвойных пород в первом полу
годии, условия социалистического соревнования между 
предприятиями, лесничествами, техническими участка
ми, рабочими лесной охраны, школьными лесничества
ми, меры материального поощрения за лучшие показа
тели выполнения заданий по заготовке семян. Для 
победителей социалистического соревнования устанав
ливаются премии.

В лесничествах планы-задания доводят до каждого 
технического участка, обхода, рабочего. В лесопунктах 
наряд-задание получают комплексные бригады. При 
выписке лесорубочны х билетов по хвойному хозяйству 
каж дому лесозаготовителю даю т задание на заготовку 
лесосеменного сырья в разрезе лесосек. Всем лесоза
готовителям, использующ им лесосечный фонд по хвой
ному хозяйству в гослесфонде, устанавливают задание 
по сбору  шишек хвойных пород на разрабатываемых 
ими лесосеках.

К сбору  шишек привлекают общ ества охраны при
роды, школьные лесничества, школьников и население. 
М ассово-разъяснительную работу проводят в течение 
всего сезона сбора семян, но особенно в начале его. 
Ф ормы ее разнообразные: объявления в районной га
зете и по радио с указанием места приемки шишек от
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населения и закупочной цены; развешивание красочных 
аншлагов в местах массовы х посещений населения и 
клубах; публикация статей в местной печати о  важ но
сти заготовки семян хвойных пород и правилах сбора 
лесосеменного сырья.

На базе леспромхоза функционируют три школьных 
лесничества —  Селивановское, К остенецкое и Качалов- 
ское. Л есосеменное сырье учащиеся заготавливают 
в основном на лесосеменных участках под руковод
ством учителя и техника-лесовода.

В течение всего сезона заготовки лесосеменного сырья 
публикуют и рассылают по всем лесничествам, лесо
участкам (а внутри их —  по техническим, мастерским 
участкам, бригадам) ежедекадные информации о ходе 
выполнения заданий, выпускают бюллетень, освещ аю 
щий ход  заготовки семян. Ежемесячно проводятся со
вещания.

П о окончании заготовки (первая декада апреля) под
водят итоги: в лесничествах определяют лучших работ
ников, лучшие обходы, участки, а в леспромхозах — 
лучшие коллективы, передовиков производства.

Наилучших результатов по заготовке шишек в сезон 
1977/78 г. добились коллективы лесничеств Красногор- 
батского (заготовлено шишек 23,6 т, или 236% к пла
ну), К ачаловского— соответственно 17,5 т, или 195%, 
Чаадаевского— 14,6 т, или 142%.

Лучшими организаторами по сбору  шишек были лес
ники Е. И. Ульянов, И. Н. Семин и Н. Е. Курицын 
(Красногорбатское лесничество), собравшие по 7533, 
3314 и 2586 кг шишек. А. Ф. Титов (Качаловское лес
ничество) —  1874 кг, И. С. Захаров и Н. И. Беляков 
(М алышевское лесничество) —  по 2324 и 2010 кг,
А . Е. Петров и В. Ф. Киреев (Селивановское лесниче
ство) —  по 1904 и 1635 кг.

Среди школьных лесничеств победителем стало 
школьное лесничество Волосатовской средней школы 
(руководитель школьного лесничества Р. И. Метелки- 
на), заготовившее 1,4 т шишек.

УДК 630*232.326

ПОСАДКА
П. Г. ДЕМЧЕНКО, главный лесничий Ярмолинецкого 
лесхоззага Хмельницкого управления лесного хозяйства

Л есоводы Ярмолинецкого лесхоззага 
освоили технологию создания зеленых насаждений из 
крупномерного посадочного материала. Таким способом  
заложен Комсомольский парк (32 га), выращены леса 
на овражно-балочных землях в населенных пунктах 
Стуфченцы, Давидковцы, Олешин, Ружичная, Ружичан- 
ка, расположенных вблизи г. Хмельницкого. В честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина создан парк 
площадью 36 га вокруг г. Городок. В состав насажде
ний входят ель серебристая, туя западная, липа мел
колистная, дуб красный, рябина обыкновенная, калина, 
черемуха.

Крупномерные деревья (высотой до 6— 7 м) выкапы
вают экскаватором ЭО-2621А. Вокруг ствола на рас
стоянии 1,8 м делают канаву глубиной 1 м, ком земли 
закрепляют щитами конусовидной формы и затем под-

В 1978 г. было заготовлено 890 кг семян еосны 
(231,6% плана), из них 90% I— II классов, 10% —
III класса. П ереработку семян производили на рекон
струированной по калининскому методу шишкосушилке 
К расногорбатского лесничества (бывш. Капперовская). 
На шишкосушилке отлично трудится звено из двух че
ловек —  оператора И. А . О бухова и рабочего П. П. Про
нина. Они являются ударниками коммунистического 
труда. По итогам работы 1977 г. им присвоено звание 
«Лучшая по профессии бригада по переработке лесосе
менного сырья М инлесхоза РСФСР».

В целях повышения качества лесных семян и их за
готовки с улучшенными наследственными свойствами 
леспромхоз провел селекционную инвентаризацию спё- 
лых и приспевающих насаждений хвойных пород на 
площади 21,2 тыс. га. В результате этой работы выяв
лены минусовые насаждения, в которых сбор шишек 
запрещен на площади 1,2 тыс. га, остальные отнесены 
к нормально-лучшим и нормально-средним, отобрано и 
аттестовано Областной постоянно-действующей комис
сией ш есть плюсовых деревьев сосны, семена и черен
ки которы х используются для закладки лесосеменной 
плантации.

П о состоянию на 1 января 1979 г., в леспромхозе 
имеется 53 га постоянных лесосеменных участков и 
плантаций, зачисленных в лесосеменную базу, некото
рые из них вступили в пору плодоношения. Временных 
лесосеменных участков в леспромхозе 300 га, где еж е
годно проводятся работы по улучшению состояния их, 
стимулированию плодоношения: оптимальное изрежи- 
вание с уборкой  минусовых и других деревьев, ме
шающих развитию крон лучших деревьев; внесение ми
неральных удобрений; посев многолетнего люпина и др. 
Осущ ествляется строгий контроль за правильной пас
портизацией шишек и семян, раздельным сбором, пере
работкой и использованием семян известного проис
хождения. Все это  наряду с другими мероприятиями 
позволяет повысить продуктивность лесов.

ДЕРЕВЬЕВ

резают проволокой диаметром 3— 4 мм на тяге того 
ж е экскаватора. Под щиты с двух сторон уклады
вают тросы, за которы е с помощью автокрана АК-47 
дерево устанавливают в вертикальное положение на 
автомашину ГАЗ-53. Сверху на щиты возле ствола де
рева набивают две рейки. В таком положении его м ож 
но перевозить на лю бое расстояние. На месте посадки 
деревья снимают с автомашины автокраном и устанав
ливают в приготовленные ямы. Затем щиты демонти
рую т и вытягивают автокраном из ямы. Землю вокруг 
ствола разравнивают экскаватором. В течение мая по
садки 3 раза обильно поливают.

Тую  западную, липу мелколистную, дуб красный, 
калину, самшит выкапывают экскаватором и с его по
мощ ью грузят деревья на транспорт без упаковки 
в щиты. Ком земли долж ен быть влажным. Посадоч
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ные ямы копают также экскаватором. Посаженные де
ревья сразу засыпают землей. Все деревья приживают
ся хорош о, прирост составляет 10— 15 см в год.

В школьном отделении питомника лесхоззага для 
выкопки саженцев вы сотой д о  1— 1,2 м и диаметром 
у  корневой шейки 1,5— 2 см применяются выкопочный 
плуг ВПН-2 и трактор Т-74, а вы сотой до 5 м и диа
метром 3— 4 см —  экскаватор ЭО-2621А.

Технология выкопки крупномерного посадочного ма
териала в питомнике следующая. Рабочий нагибает ство-

УДК 630*453.764.1 -------------------------------------------------------------------------------------------

КУЛЬТУРЫ  НА ЗАХРУЩЕВЛЕННЫХ ПОЧВАХ
В. И. ГИЛЯРОВСКИХ, главный лесничий Кособродского 
леспромхоза Курганского управления лесного хозяйства

В Каргопольском лесничестве К осо
бродского леспромхоза были заложены в порядке опы
та лесные культуры на площади 18 и 14 га, где засе
ленность майским хрущ ом была до 22 личинок на 1 м2. 
Участки представляли собой  старую  откры тую  залежь 
с дерново-подзолистыми супесчаными свежими почва
ми. С северной стороны прилегали лиственные березо
вые колки, а с  ю ж ной (в 100 м) —  хвойные сосновые 
насаждения. Осенью 1951 г. плугом ПКЛ-70 были на
резаны борозды  глубиной 30— 40 см через 2 м. П осад
ка осуществлялась под меч Колесова весной 1952 г. 
сеянцами сосны 2-летнего возраста с примесью лист
венных древесных и кустарниковых пород 2— 3-летнего 
возраста ясеня и акации ж елтой по схеме: С-К-С-К;

В ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

НОВАТОРЫ —
Л. РУДСКИЙ

Большой вклад в повышение уровня 
механизации и автоматизации трудоемких процессов, 
улучшение условий труда и техники безопасности на 
каждом рабочем месте вносят члены научно-техническо- 
го общ ества Бийского опытного лесоперевалочного ком
бината. Совет первичной организации НТО выполняет 
функции производственно-технического совета предприя
тия, все предложения новаторов обсуж даю тся на тех- 
совете.

Новаторской и рационализаторской работой руководят 
секции совета НТО (на предприятии их семь). Это сек
ции по качеству выпускаемой продукции, по рационали
заторству и изобретательству, по оформлению материа
лов, представляемых на конкурсы, и наглядной агитации 
и др. Кроме того, есть бю ро экономического анализа 
и общ ественно-конструкторское. Во главе секций и 
бюро стоят ведущие специалисты комбината. Планы 
работы их утверж даются на завкоме профсоюза.

Члены НТО принимают активное участие в смотре- 
конкурсе по внедрению научной организации труда 
в производство, проводимом Минлесхозом РСФ СР, во 
всесоюзном конкурсе «Ручной труд — на плечи машин», 
в краевых смотрах за экономию и бережливость и т. д. 
Только в 1978 г. экономический эффект от внедрения 
новой техники и передовой технологии составил

лики деревьев к себе, чтобы они не были повреждены 
ковшом экскаватора. Тракторист, поставив трактор по 
ряду саженцев, ковш ом экскаватора выкапывает дерев
це с  комом земли и грузит его на автомобиль. Произ
водительность экскаватора за смену (7-часовой рабо
чий день) —  1250 деревьев дуба красного высотой 5 м 
и диаметром у  корневой шейки 4— 5 см. Выкопанные 
таким способом  саженцы сохраняют жизнеспособность 
до распускания листьев. Экономическая эффективность 
за одну смену составляет 336 руб.

К-С-К-С; С-К-С-К; К-С-К-С; С-К-С-К; К-С-К-С (С —  сосна 
главная порода; К —  ясень, акация, сопутствующая).

Корневую систему сеянцев обрабатывали в навозной 
ж иж е с примесью дустов. На 1 га высаживали 10 тыс. 
сеянцев всех пород с размещением 2X 0 ,5  м.

Уж е на второй год после посадки кроны лиственных 
пород сомкнулись, что способствовало сохранению кор
невой системы сосны  от поедания личинками майского 
хруща.

Уход (прополка, рыхление) за лесными культурами 
проводился вручную: в первый год —  трехкратный, на 
второй —  двукратный. На третий-четвертый годы глав
ная порода вышла в первый ярус, и опасность затене
ния лиственными породами исчезла. Сопутствующ ие по
роды постепенно были заглушены.

По материалам лесоустройства 1975— 1976 гг., данные 
участки имеют следующ ую  таксационную характери
стику: состав —  10С,ед.Б, бонитет —  II, тип условий ме
стопроизрастания —  Во, тип леса —  суборь, III класс воз
раста, средняя в ы сота —  11 м, средний диам етр—  12 см, 
полнота —  0,9, запас —  170 м3/га. Намечено прорежива
ние первой очереди с выборкой 15 м3/га.

Данные участки находятся в хорош ем санитарном 
состоянии.

ПРОИЗВОДСТВУ

80 тыс. руб. Каждый год проводятся конкурсы по ме
ханизации ручных и тяжелых работ в деревообрабаты 
вающих цехах, на нижних складах, на производствен
ных участках. Победители поощряются денежными пре
миями из средств НТО, награждаются Почетными гра
мотами.

За три года десятой пятилетки на предприятии была 
осуществлена механизация нижнескладских работ. Вме
сто устаревших лебедок, которые обслуживали 56 че
ловек, были установлены башенные краны с виброгрей- 
ферными погрузчиками ВГМ-5, что позволило в 2,5 ра
за повысить производительность труда, значительно 
улучшить условия работы и технику безопасности, со 
кратить число работающ их почти в 6 раз. В ходе экс
плуатации виброгрейферов было обнаружено, что под
веска кабеля часто рвется. Механики В. Ш уваев, Э. К у
леш и другие внесли рационализаторское предложение, 
позволившее устранить этот недостаток. Новаторы ком
бината помогли в установке кранов с виброгрейферами 
труженикам Тальменского ДОКа и Тогульского леспром
хоза.

Злободневным вопросом продолжает оставаться упа
ковка и отправка продукции предприятиям-потребите
лям, а также выгрузка ее на местах. На этих опера
циях использовался тяжелый ручной труд. Новаторы

70
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



комбината вместе с главным инженером А. Н. Прямо
судовым и главным конструктором В. М. Турищевым 
создали четыре вида контейнеров: для перевозки сухой 
тары, отходов производства, окон и дверей. Сделаны 
контейнеры для межцеховых перевозок. В настоящее 
время 70%  продукции отправляется контейнерами, из
готовленными руками умельцев. Намного сократились 
простой вагонов, облегчен труд грузчиков. Однако на 
комбинате считают, что вопрос изготовления контейне
ров до конца еще не решен. Н еобходимо создать цент
рализованное бю ро по разработке и внедрению унифи
цированных и используемых для различных видов про
дукции контейнеров.

М ного внимания советы НТО и ВОИ Р уделяют проб
леме автоматизации управления котлами теплоэлектро
централи комбината. По инициативе старшего слесаря 
контрольно-измерительных приборов, ветерана войны и 
труда коммуниста С. Г. Марчина была несколько изме
нена конструкция котла, в результате чего значительно 
облегчилось обслуживание его и увеличился срок экс
плуатации. Наставник молодежи С. Г. Марчин вместе 
со  своими помощниками работает сейчас над пробле
мами автоматизации водоснабжения предприятия.

Совет НТО поддерживает тесную связь с научно-ис
следовательскими институтами страны. Совместно с 
СибНИ И Л П  была разработана новая технология напай
ки и наплавки твердыми сплавами деревообрабаты ваю 
щего инструмента, что дало возмож ность увели
чить стойкость режущей части зубьев, повысить работо
способность и долговечность инструмента, улучшить ка
чество распиловки древесины, ликвидировать внутри- 
сменные замены пил, повысить производительность тру
да на 6% . Увеличение стойкости пил снижает трудо
затраты на их подготовку к работе на 40% , а расход 
пил —  на 35% .

Для пайки дисковых пил используется электроконтакт- 
ная установка, особенность конструкции которой являет
ся то, что в ней применен метод непосредственного на-

НОВЫЕ
В издательстве «Лесная промышлен

ность» вышла книга Г. В. Стадницкого, Г. И. Юрченко,
А. Н. Сметанина, В. П. Гребенщиковой и М. В. Прибы- 
ловой «Вредители шишек и семян хвойных пород».

Известно, что вредители генеративных органов хвой
ных пород наносят огромный ущ ерб лесному хозяйству. 
Они являются сущ ественным препятствием естественно
му лесовозобновлению, резко снижают производитель
ность заготовок семян. В отечественной научно-произ- 
водственной литературе данной группе насекомых уде
ляется постоянное внимание. Однако эти работы имеют, 
как правило, региональный характер. Новая книга дает 
сведения по биологии вредителей шишек и семян в це
лом для страны.

Вводная глава книги посвящена общ ей характеристи
ке биологических особенностей насекомых —  обитателей 
шишек. Авторы, основываясь на новых, разрабатывае
мых ими теоретических положениях, описывают дина
мику численности конобионтов. Установлена, в частно
сти, ее большая зависимость от неравномерности пло-

грева за счет прохождения электрического тока через 
спай и специальный таблетирующий припой, дающий 
возмож ность снизить величину тока пайки. Установка 
обеспечивает пайку пил диаметром 200— 800 мм. Она 
прошла испытания на дисковых пилах, применяемых 
в изготовлении оконных и дверных блоков. Для заточ
ки твердосплавного инструмента смонтированы два 
станка модели ЗБ-642.

Институт СибНИ И Л П  оказал техническую помощь 
при организации участка подготовки рамных пил к на
плаву стеллитом. Испытания показали, что наплавные 
рамные пилы успешно работают без переточек в тече
ние смены при хорошем качестве распиловки.

Алтайские новаторы освоили производство цементно
фибровых плит из малоценных лиственных пород, при
чем вместо дорогостоящ его и дефицитного цемента мар
ки портланд используется белитошламовый цемент.

В тесном содруж естве работают члены НТО и ВОИР. 
Председатель ВОИР, старший инженер по технике без
опасности И. М. Антонова возглавляет в совете НТО 
секцию по рационализации и изобретательству. П рово
дятся совместные смотры и конкурсы. Так, недавно 
был проведен конкурс среди женщин-рационализаторов. 
Призовые места заняли крановщица Г. Чистякова, эко
номист Л. Кузеванова, инженер 3. Бондарева.

В каждом цехе есть организаторы рационализатор
ской работы. Они помогают в оформлении поданных 
рацпредложений, внедрении их в производство.

Для развития творческой инициативы масс совет НТО 
в помощь новаторам разработал тематический план, 
в который включены вопросы механизации ручного тру
да, внедрения и совершенствования новой технологии, 
экономии тепловых и энергетических ресурсов, охраны 
труда и техники безопасности. Все члены НТО работа
ют по личным творческим планам. Задача каждого но
ватора —  добиться повышения производительности труда 
и улучшения качества выпускаемой продукции.

------ КРИТИКА •  БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

КНИГИ
доношения деревьев в отдельные годы. Обращается 
внимание на тот факт, что о плотности популяций ко
нобионтов нельзя судить по степени заселенности ими 
шишек, поскольку при слабом плодоношении последняя 
резко возрастает, а при обильном, напротив, падает. 
В то ж е время абсолютная численность вредителей мо
ж ет иметь прямо противоположные изменения.

А вторы  отмечают, что в целом объем популяций 
у обитателей шишек и семян меняется год от года не
значительно—  максимально в 6— 10 раз. Это свидетель
ствует об  отсутствии вспышек массовых размножений 
у данной группы вредителей.

Во второй главе дан систематический обзор насеко
мых, повреждающ их шишки и семена хвойных пород 
в СССР. Для каж дого вида указываются ареал, трофи
ческие связи, фенология, характер повреждений. При
водятся краткие морфологические описания, рисунки 
насекомых и образцов повреждений. В сочетании 
с определительными таблицами, помещенными в конце

(Продолжение см. на стр. 79)
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НОВОЕ В КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В постановлении Ц К  КПСС и Совета Министров СССР «О б улучшении пла

нирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффек
тивности производства и качества работы » предусматривается ряд мер по ускорению 
ввода в действие производственных мощностей и объектов и повышению эффективно
сти капитальных вложений. Изучение и правильное применение нового порядка пла
нирования, финансовых расчетов и оценки деятельности строительных организаций 
становится важной задачей органов лесного хозяйства. Консультацию по отдельным 
вопросам перестройки работы в капитальном строительстве даю т начальник управле
ния капитальных вложений и материально-технического снабжения А. Н. Никонов 
и зам. начальника планово-экономического управления Гослесхоза СССР В. Б. Толо- 
конников.

Вопрос. Какие плановые показатели 
будут утверждаться объединениям и предприятиям 
в пятилетних и годовых планах по капитальному строи
тельству, материально-техническому снабжению?

Ответ. В постановлении Ц К  КПСС и Совета Минист
ров СССР «О б улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на повышение эф 
фективности производства и качества работы » намечено 
усилить роль пятилетнего плана в деятельности пред
приятий и организаций, повысить их материальную и 
моральную ответственность за конечные результаты х о 
зяйственной деятельности, обеспечить более эффектив
ное направление и использование капитальных вло
жений. П оэтому в пятилетних планах по капитальному 
строительству будут утверждаться показатели ввода 
в действие основных фондов, производственных мощ но
стей и объектов с выделением прироста мощностей за 
счет технического перевооружения и реконструкции дей
ствующ их предприятий как наиболее эффективного на
правления использования капитальных вложений. Д р у 
гим утверждаемым показателем будет лимит капиталь
ных государственных вложений и строительно-монтаж
ных работ, в том числе затраты на техническое пере
вооружение и реконструкцию действующ их предприя
тий. Указанные лимиты в последующем переутвержде- 
нию не подлежат. При отнесении капитальных вложений 
к новому строительству, техническому перевооружению, 
реконструкции и расширению действующ их предприятий 
следует руководствоваться утвержденными Гослесхозом  
СССР Методическими указаниями к составлению тех- 
промфинплана предприятий и организаций лесного хо 
зяйства. В пятилетием плане предприятий утверж даю т
ся также нормативы образования фонда развития про
изводства, которые устанавливаются в процентах от 
суммы прибыли. По материально-техническому обеспе
чению в пятилетием плане утверж дается объем поставок 
основных видов материально-технических ресурсов, не
обходимых для выполнения плана, и задание по средне
му снижению норм расхода наиболее важных видов ма
териальных ресурсов. П оэтому уж е сейчас следует про
водить работу по совершенствованию нормативной базы 
на каждом предприятии и в организациях.

В годовых планах предприятия утверж даются пока
затели, конкретизирующие или уточняющие задания, 
установленные на соответствующ ий год  пятилетки. 
В связи с этим в годовом плане по капитальному строи
тельству вводится показатель ввода в действие основ
ных фондов, производственных мощностей и объектов 
с  выделением прироста мощностей за счет технического 
перевооружения и реконструкции. Утвержденные в пяти
летием плане по капитальному строительству лимиты

капитальных вложений и нормативы образования фонда 
развития производства в годовых планах пересмотру не 
подлежат и остаю тся стабильными. По материально- 
техническому обеспечению в годовом  плане устанавли
ваются те же показатели, что и в пятилетнем плане, но 
по более развернутой номенклатуре, которая определяет
ся производственной программой предприятия. Осталь
ные показатели плана капитального строительства и 
материально-технического обеспечения разрабатываются 
я принимаются самими предприятиями и утверждению 
со  стороны вышестоящих организаций лесного хозяйства 
не подлежат.

Строительно-монтажным организациям в пятилетних 
и годовых планах утверж даются: показатели ввода
в действие производственных мощностей и объектов 
с выделением объемов прироста мощностей за счет 
технического перевооружения и реконструкции, объема 
товарной строительной продукции, роста производитель
ности труда, лимита численности рабочих и служащих, 
общ его фонда заработной платы, прибыли или снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ; задания 
по внедрению новой техники и объем поставок мате
риалов, машин, механизмов и других материально-тех
нических ресурсов. Объем товарной продукции строи
тельства определяется как стоимость строительно-мон
тажных работ по сданным заказчику предприятиям, оче
редям, пусковым комплексам, объектам, подготовленным 
к выпуску продукции или оказанию услуг.

Вопрос. Что является исходной основой планирования 
и как обеспечивается стабильность планов капитального 
строительства?
■ Ответ. В целях обеспечения непрерывности действия 

планов капитального строительства и повышения ответ
ственности строительных организаций за обеспечение 
своевременного ввода производственных мощностей 
в одиннадцатой пятилетке намечается внести ряд изме
нений в порядок разработки и обоснования планов. 
В составе пятилетних планов должны теперь разраба
тываться и утверж даться перечни вновь начинаемых 
строительством предприятий и сооружений, а также 
действующ их предприятий, намечаемых к реконструк
ции и расширению. При этом в плане устанавливаются 
основные технико-экономические показателе этих пред
приятий и сооружений. Утвержденные перечни строек, 
намеченные в пятилетием плане лимиты капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ, проекты, 
сметы и нормы продолжительности строительства явля
ются основой для разработки титульных списков строек 
на весь период строительства с разбивкой по годам. 
В отличие от действовавш его порядка утвержденные 
титульные списки становятся плановым документом на
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весь период строительства и- являются-- обязательным 
для заказчиков, подрядчиков, плановых, финансовых, 
банковских и снабженческих органов, а также постав
щиков оборудования и конструкций. Титульные списки 
могут быть изменены только в случае пересмотра проек
тов вследствие применения более совершенного обор у 
дования и прогрессивной технологии. При этом уточне
ние сметной стоимости и объема капитальных вложений 
допускается только в пределах лимитов капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ, установлен
ных на соответствующ ий год пятилетки. Допущенное 
фактическое отставание по выполненным объемам работ 
от объема капитальных вложений, предусмотренных на 
соответствующ ий год пятилетки в титульном списке, 
долж но быть восполнено в следующем году за счет 
недоиспользованных в предыдущем материально-техни
ческих ресурсов или имеющихся резервов. Начиная 
с 1981 г., в планы капитального строительства должны 
включаться только те стройки, по которым на 1 июля 
предпланируемого года имеются утвержденная в уста
новленном порядке проектно-сметная документация и 
рабочие чертежи на годовой объем работ.

Вопрос. Как в новых условиях осущ ествляется оценка 
хозяйственной деятельности строительных организаций?

Ответ. Для повышения заинтересованности строитель
но-монтажных организаций в сокращении сроков строи
тельства и повышении эффективности строительного 
производства предусматривается перейти на оценку их 
хозяйственной деятельности по результатам выполне
ния заданий по вводу в действие производственных 
мощностей и объектов, товарной продукции, росту про
изводительности труда и прибыли. В течение 1979—
1980 гг. должны быть осуществлены мероприятия по 
подготовке сметно-нормативной базы для постепенного 
перехода в одиннадцатой пятилетке к расчету показа
теля производительности труда в строительстве по чи
стой продукции или другому показателю, более полно 
отраж ающ ему изменения в затратах труда. Если в от 
дельные периоды года или пятилетки предусмотрены 
незначительные задания по вводу в действие производ
ственных мощностей и объектов, товарной строительной 
продукции и прибыли, то оценка деятельности строи
тельно-монтажных организаций мож ет производиться по 
результатам выполнения утвержденных подрядчиком 
и заказчиком графиков производства строительно-мон
тажных работ, а также по показателям снижения се
бестоимости строительно-монтажных работ и роста про
изводительности труда. В этих случаях в финансовых 
планах строительно-монтажных предприятий предусмат
ривается покрытие плановых затрат и авансовое расхо
дование фондов материального поощрения в части, не 
покрываемой балансовой прибылью, за счет экономии 
от снижения себестоимости строительно-монтажных ра
бот и плановых накоплений в незавершенном производ
стве.

Вопрос. Какие изменения вносятся в финансирование 
капитальных вложений и расчеты между заказчиком 
и подрядчиком?

Ответ. Финансирование государственных капитальных 
вложений по стройкам производственного назначения 
в новой пятилетке будет осуществляться непрерывно на 
основе титульных списков на весь период строительства 
в пределах сумм, предусмотренных в утвержденной см е
те, исходя из необходимости обеспечения ритмичной ра
боты строительных организаций и создания технологи
ческого задела, определяемого плановым сроком ввода 
в действие производственных мощностей и объектов 
с соблюдением продолжительности строительства, кото
рая устанавливается нормами. В случае перевыполнения 
плана капитального строительства в текущем году фи
нансирование строек осущ ествляется за счет кредита, 
выдаваемого в соответствии с планом кредитования. 
В 1981 г. долж но быть завершено внедрение расчетов

между заказчиком и подрядчиком за полностью закон
ченные строительством и сданные в эксплуатацию пред1
приятия, пусковые комплексы, очереди и объекты, по®} 
готовленные к выпуску продукции и оказанию услуг, №  
сметной стоимости товарной строительной продукций 
В связи с этим будет прекращена выдача заказчиками 
авансов подрядным организациям на затраты по неза
вершенному производству строительно-монтажных работ. 
Д о планового срока сдачи законченных строительством 
предприятий, пусковых комплексов, очередей и объек
тов они будут покрываться за счет кредитов банков 
с использованием для этих целей также тех средств, 
которые вы свобож даю тся у заказчиков в связи с пере
ходом  на расчеты без промежуточных платежей. Если 
плановый срок сдачи строительных объектов истек, 
а строительство не закончено, кредитование строитель
ных организаций продолжается со  взиманием за поль
зование ссудой повышенных процентов. Норматив для 
покрытия затрат по незавершенному производству 
строительно-монтажных работ в период между сроками 
регулирования кредита устанавливается в размере 
до 10% годового объема работ, выполняемых строи
тельно-монтажными организациями собственными сила
ми. Э тот норматив обеспечивается за счет собственных 
целевых средств, имеющихся у строительно-монтажных 
организаций, в недостающей части норматив формирует
ся за счет кредита банка в пределах тех средств, ко
торые вы свобож даю тся у заказчика в результате пере
хода на расчеты без промежуточных платежей. В даль
нейшем намечается постепенный переход в отдельных 
отраслях к строительству объектов за счет кредитов, 
предоставляемых строительно-монтажным организациям 
в размере полной стоимости строительства, определен
ной сметой и принятой генеральным подрядчиком со 
сдачей готовы х предприятий (сооружений) заказчику.

Вопрос. Какие мероприятия предусматриваются поста
новлением для улучшения материально-технического 
обеспечения строительства?

Ответ. В целях обеспечения должной сбалансирован
ности планов производства и капитального строитель
ства, а также улучшения материально-технического 
оснащения предприятий и строительных организаций на
мечается разрабатывать в пятилетних планах балансы 
материальных и трудовы х ресурсов, производственных 
мощностей, основных фондов и финансовые. Планирует
ся создать по установленным нормативам материальные 
и финансовые резервы для нужд производства и капи
тального строительства, а в необходимых случаях — 
резервы производственных мощностей. Разрешено, на
пример, министерствам и ведомствам при доведении 
плановых заданий на пятилетку д о  подведомственных 
предприятий и организаций оставлять резерв капиталь
ных вложений, строительно-монтажных и подрядных 
работ в размере до 5%  их общ его лимита с соответ
ствующими материальными и финансовыми ресурсами. 
В этих же целях будет завершен в 1981 г. перевод 
строек, включенных в государственный план капиталь
ного строительства, на комплексное снабжение материа
лами через территориальные органы материально-техни
ческого снабжения по заказам строительно-монтажных 
организаций на основе потребности, определяемой про
ектами и сметами на строительство. В планах преду
сматривается выделение материальных ресурсов по нор
мам, утвержденным для соответствующ их отраслей, 
и необходимых строительных механизмов и транспорт
ных средств для строек, строительство которых осу
ществляется хозяйственным способом , а также матери
альных ресурсов и оборудования на реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий. 
В системе экономических мер по совершенствованию ма
териально-технического снабжения строительного дела, 
повышению эффективности капитальных вложений пре
дусматриваются и повышение ответственности смежных 
со  строительством отраслей народного хозяйства, а таи-
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же внедрение более прогрессивных форм организации 
труда и более совершенных экономичных форм управ
ления. Следует отметить, что все намечаемые постанов
лением мероприятия открывают новые возможности пе
ред всеми тружениками строительно-промышленного 
комплекса для повышения качества своей работы, уско
ренного роста производительности труда, внедрения д о 
стижений науки и техники в строительство, повышения 
его эффективности.

Вопрос. Какие перемены намечаются в экономическом 
стимулировании капитального строительства?

Ответ. В экономическом стимулировании капитально
го строительства, как и в его планировании, усиливает
ся роль показателя ввода в действие основных фондов 
и производственных мощностей, т. е. конечных результа
тов деятельности строительных организаций. В соответ
ствии с этим повышается размер премий до 3% сметной 
стоимости выполненных строительно-монтажных работ 
по введенным в действие мощностям и объектам за 
своевременный ввод в действие производственных мощ 
ностей и объектов. При сокращении строительными орга
низациями сроков ввода в действие производственных 
мощностей против утвержденных норм они получают от 
заказчика дополнительные средства для увеличения 
фондов экономического стимулирования. Размер их со 
ставляет 50% предусмотренной проектом прибыли за 
период, на который сокращен срок строительства, но 
не более 0,5% сметной стоимости строительно-монтаж 
ных работ за каждый месяц сокращения срока строи
тельства.

В целях создания более благоприятных условий для 
увеличения объема работ по техническому перевоору
жению и реконструкции действующ их предприятий рас
ширяются права руководителей объединений и пред
приятий по утверждению титульных списков, примене
нию поправочных коэффициентов к действующим смет
ным нормам на строительно-монтажные работы и нор
мам накладных расходов. Строительно-монтажные орга
низации, объем работ которых по техническому пере
вооружению и реконструкции действующих предприя
тий составляет более 50% общ его объема работ, отно
сятся по оплате труда руководящ их работников на 
группу выше, а строительно-монтажным организациям 
первой группы предоставлено право повышать долж 
ностные оклады работников на 10— 15%. Предусматри
вается также осущ ествлять премирование работников 
строительно-монтажных . и проектных организаций, 
а также производственных объединений (предприятий) — 
заказчиков за своевременное и качественное выполне
ние работ по техническому перевооружению действую 
щих предприятий в таком же порядке и размерах, ка
кие установлены для премирования работников за про
ведение работ по реконструкции предприятий. Средства, 
необходимые для премирования работников за техниче
ское перевооружение и реконструкцию, предусматрива
ются в сметах на указанные работы и не должны ис
пользоваться на другие цели.

Существенно изменится система образования фондов 
экономического стимулирования в капитальном строи
тельстве. В одиннадцатой пятилетке она будет в значи
тельной степени определяться заданиями пятилетнего 
плана, утвержденными строительно-монтажным органи
зациям, качественным и своеЕремгнным выполнением 
установленных заданий по вводу в действие основных 
фондов и производственных мощ ностей в соответствии 
с лимитом государственных капитальных вложений.

Новые принципы начисления фондов экономического 
стимулирования направлены на хозяйское и рачительное 
использование выделяемых строительным организациям 
лимитов капитальных государственных вложений, мате
риальных и трудовых ресурсов, качественное и своевре
менное выполнение заданий, обеспечение ритмичной ра
боты строительных организаций как в течение пятилет
ки, та* и каждого года. Расш иряются права организа

ций в целенаправленном и эффективном использовании
фондов экономического стимулирования. Таким образом, 
план, экономические рычаги и стимулы, всемерное раз
витие творческой инициативы работников, социалистиче
ское соревнование производственных коллективов будут 
составлять единую, органически увязанную систему 
управления и хозяйствования в капитальном строитель
стве.

Мероприятия по ускорению ввода в действие произ
водственных мощностей и повышению эффективности 
капитальных вложений, предусматриваемые в П останов
лении, создаю т условия для планирования действующ е
го производства и нового строительства как единого 
целого. В этих целях капитальные вложения в пятилет
них планах будут выделяться под запланированный 
прирост продукции и услуг. Такой подход обеспечивает 
преимущественное увеличение выпуска продукции на 
действующих предприятиях путем наиболее полного и 
интенсивного использования их производственных мощ
ностей и основных фондов и направлены на то, чтобы 
быстрее ликвидировать имеющиеся недостатки в строи
тельной промышленности, довести сроки и объемы не
завершенного строительства до установленных норма
тивов, привести в действие значительные резервы повы
шения эффективности капитальных вложений.

Вопрос. Каким образом будет осуществляться увязка 
планирования, финансирования и проектирования с пре
дусматриваемой перестройкой в капитальном строи
тельстве?

Ответ. В Постановлении предусматривается ряд ме
роприятий по совершенствованию планирования проект
но-изыскательных работ, ускорению процесса проектиро
вания и введению новых форм финансовых расчетов. 
В этих целях будут разрабатываться и утверждаться 
пятилетние планы проектно-изыскательских работ, раз
вития сети и материально-технической базы проектных 
и изыскательских организаций с распределением пяти
летних заданий по годам и увязкой с планами капиталь
ного строительства. Тем самым создаю тся условия для 
обеспечения планов капитального строительства необхо
димой проектно-сметной документацией в соответствии 
с намечаемыми сроками строительства. При этом раз
работка проектов и смет на предприятия, продолжи- 
тельность строительства которых свыше двух лет, осу 
ществляется не в целом, а на первую очередь в соот
ветствии со схемой генерального плана предприятии. 
Одновременно со  строительством первой очереди осу- 
ществляется проектирование последующих с тем, чтобы 
вовремя была подготовлена требуемая проектно-сметная 
документация. Сметная стоимость отдельных очередей 
утверж дается в пределах общей стоимости строитель
ства, определенной в технико-экономических обоснова
ниях. В целях обеспечения более широкого обсуждения 
проектов и повышения их качества типовое и индивиду
альное проектирование строительства предприятий во 
всех отраслях народного хозяйства, а также объектоз 
и комплексов жилищно-гражданского назначения будет 
осущ ествляться, как правило, на конкурсной основе 
с  широким привлечением к участию в конкурсах высоко
квалифицированных специалистов.

Вносятся также изменения в систему финансовых рас
четов. В дальнейшем расчеты между заказчиком и про
ектно-изыскательскими организациями будут произво
диться так же, как и в капитальном строительстве, за 
полностью законченные и принятые заказчиком проекты 
на строительство предприятий, пусковых комплексов, 
очередей и объектов. Затраты проектных организации 
до планового срока сдачи проектов покрываются за 
счет собственных оборотны х средств, а также банков
ского кредита с  использованием для этой цели средств, 
вы свобож даю щ ихся у заказчиков в связи с переходом 
на расчеты без промежуточных платежей. В случае 
истечения планового срока сдачи проектов кредитование 
продолжается со взиманием повышенных процентов за 
пользование ссудами.
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ХРОНИКА

В Г0СЛЕСХ03Е СССР
Коллегия Госкомитета СССР по лес

ному хозяйству рассмотрела поставленные в письмах 
трудящихся вопросы об имеющихся недостатках в ра
боте  предприятий, учреждений и организаций лесного 
хозяйства и повышении уровня организаторской работы 
на подведомственных предприятиях и организациях, 
а также об усилении требовательности к руководящим 
работникам и отмечает, что вносимые в письмах трудя
щихся замечания и предложения по деятельности пред
приятий и организаций отрасли рассматриваются, как 
правило, глубоко и тщательно, используются при реш е
нии практических вопросов ведения лесного хозяйства, 
осуществлении мероприятий по улучшению охраны и 
восстановлении лесов, организации использования лес
ных ресурсов и укреплению государственной, произ
водственной и трудовой дисциплины.

В 1978 г. в Гослесхоз СССР поступило 145 писем тру
дящихся, а за первую половину 1979 г.—  92, В которых 
сообщ ается о  недостатках в ведении лесного хозяйства, 
лесовосстановления и охране лесов, использовании лес
ных ресурсов, содерж атся предложения по улучшению 
ведения лесного хозяйства и совершенствованию рабо
ты, укреплению государственной, производственной и 
трудовой дисциплины.

Все письма трудящихся рассмотрены и по ним при
няты необходимые меры.

Вместе с тем в работе органов лесного хозяйства, 
предприятий, учреждений и организаций отмечены 
серьезные недостатки, которы е являются причиной 
обращения трудящихся с письмами и устными заявле
ниями в государственные, партийные и хозяйственные 
органы и в печать.

Министерствам лесного хозяйства союзны х республик, 
государственным комитетам союзных республик по 
лесному хозяйству, учреждениям и организациям лес
ного хозяйства сою зного подчинения предложено:

принять необходимые меры по дальнейшему улучше
нию работы с письмами трудящихся, реализации 
в практической деятельности вносимых в них предло
жений по устранению недостатков в работе лесохозяй
ственных органов, предприятий, учреждений и органи
заций;

повысить требовательность к руководящим работни
кам за соблюдение государственной, производственной 
и трудовой дисциплины в коллективах, береж ное и 
экономное расходование материально-технических ре
сурсов и наиболее полное использование внутренних

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что в 1973— 1978 гг. предприятиями лесного хозяйства 
осуществлена заготовка семян, подготовлена почва, 
выращен посадочный материал и заложены географи
ческие культуры на площади 1363,6 га.

Успешно справились с заданием по закладке геогра
фических культур сосны министерства лесного хозяй
ства Белорусской ССР, Эстонской ССР, Гослесхоз А зер
байджанской ССР, а такж е большинство управлений 
лесного хозяйства РСФСР. Значительно перевыполнено 
задание по закладке географических культур пихты 
в Казахской ССР. Выполнили установленные задания по 
закладке географических культур ели Архангельское, 
Вологодское, Ленинградское и Татарское управления 
лесного хозяйства Минлесхоза РСФСР, по закладке

резервов, ритмичную работу предприятий, сокращение 
потерь рабочего времени, искоренение фактов бесхозяй
ственности и расточительства;

систематически и глубоко анализировать вносимые 
в письмах трудящ ихся предложения и использовать 
их при решении практических вопросов ведения лес
ного хозяйства, лесовосстановления и защитного лесо
разведения, лесоосушения, охраны и защиты лесов, 
организации лесопользования и промышленной дея
тельности;

обеспечить безусловное соблюдение требований Основ 
лесного законодательства Союза ССР и союзных рес
публик, правил рубок  леса и отпуска древесины в це
лях организации непрерывного, неистощительного и ра
ционального пользования лесом для планомерного удов
летворения потребностей народного хозяйства и насе
ления в древесине и другой лесной продукции;

усилить контроль за качественный отвод лесосечного 
фонда и освидетельствование мест рубок, своевременное 
выявление допущ енных лесопользователями нарушений 
действующ их правил, за принятие своевременных и 
действенных мер к устранению выявленных недо
статков;

обеспечить качественное проведение лесохозяйствен
ных, лесокультурных, лесомелиоративных и лесозащит
ных работ, повышение приживаемости и сохранности 
лесных культур;

улучшить работу государственной лесной охраны по 
предупреждению незаконных порубок леса, нарушений 
правил пожарной безопасности в лесах и других лесо- 
нарушений;

внедрять в производство новую  технику и техноло
гию, повысить качество и сократить сроки разработки 
и организации производства новых машин, механизмов 
и орудий для комплексной механизации лесохозяй
ственного производства;

привлекать к строгой ответственности должностных 
лиц, нарушающих требования законодательства о  труде, 
Основ лесного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, а такж е не принимающих должных мер по 
реализации предложений трудящихся, направленных на 
улучшение деятельности подведомственных предприя
тий, учреждений и организаций;

систематически рассматривать на заседаниях колле
гий состояние работы с письмами трудящихся и реа
лизации поставленных в них предложений.

культур дуба —  Черняховский лесхоз Калининградского 
управления М инлесхоза РСФСР, Винницкий лесхоззаг 
М инлесхоза Украинской ССР, Осиповичский лесхоз 
М инлесхоза Белорусской ССР.

Большинство предприятий лесного хозяйства обеспе
чили вы сокую  приживаемость и сохранность создан
ных культур.

Лесохозяйственными органами союзных республик 
проведен учет ранее созданных культур на площади
580,3 га.

На основании изучения этих культур научно-исследо
вательскими учреждениями разработан проект лесосе
менного районирования основных лесообразующ их 
пород.

М инистерствам лесного хозяйства союзных республик,
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государственным комитетам союзны х республик по лес
ному хозяйству поручено:

продолжить работы по созданию географических 
культур;

установить строгий контроль за своевременным про
ведением агротехнических и лесоводственных уходов 
и охраной культур от потрав и повреждений, опреде
лив по каждому объекту специалистов, ответственных 
за состояние и сохранность этих культур;

установить аа участках культур аншлаги с указанием 
учреждений, создавших эти культуры и осуществляв
ших методическое руководство;

проверить состояние и ^принять необходимые меры по 
улучшению роста и сохранности созданных контроль
ных культур в пунктах заготовки семян;

шире осущ ествлять меры морального и материально
го поощрения для предприятий и специалистов, обес
печивающих вы сокую  сохранность созданных географи
ческих культур.

АРХАНГЕЛЬСКОМУ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИ ТУТУ— 50 ЛЕТ
И с п о л н и л о с ь  5 0  

лет со дня основания Архангель
ского ордена Т рудового Красно
го Знамени лесотехнического ин
ститута им. В. В. Куйбышева, о д 
ного из крупнейших вузов страны.

В начале текущего столетия 
проф. М. М. Орлов и Г. Ф. М ор о
зов настойчиво высказывали 
мысль о важности организации 
высшей лесной школы в г. А р
хангельске. Н о до революции 
этот вопрос не был решен.

В декабре 1920 г. на V III В се
российском съезде Советов
В. И. Ленин подчеркнул огром 
ное значение освоения лесов С е
вера. Расширение лесоразработок, 
особенно в связи с техническим 
перевооружением их, вызывало 
необходимость подготовки инже
неров, способных грамотно орга
низовать как использование, так и 
воспроизводство лесных ресурсов.

В 1929 г. был организован А р
хангельский лесотехнический ин
ститут. Сначала открыт один фа
культет с  двумя отделениями: 
лесоэксплуатационным и транс
портно-заготовительным. Число 
студентов, зачисленных на первый 
курс, составило 80 человек.

Первым директором института 
был Василий Александрович Г о 
рохов, коммунист, энергичный и 
талантливый организатор. Сущ е
ственную помощь в организации 
учебного процесса и методической 
работы оказали ведущие профес- 
соры Ленинградской лесотехниче
ской академии М. Е. Ткаченко, 
Н. П. Кобранов, Н. Н. Непенин, 
Н. И. Никитин и др.

В кратчайший срок, всего лишь 
за 5 лет, коллектив института при 
активном участии студентов по
строил учебный корпус, учебно
производственные мастерские, сту 
денческие и преподавательские 
городки. Лаборатории оснащались 
необходимыми приборами и о б о 
рудованием. Число студентов в 
1934 г. достигло 1059 человек, а 
количество выпускникоз к тому 
времени превысило 500. П роф ес
сорско-преподавательским персо
налом были развернуты научные 
исследования. Лесной вуз приоб
рел ш ирокую’ известность не толь

ко в нашей стране, но и за ру 
бежом.

С 1931 по 1941 г. при институ
те функционировала Всесоюзная 
промышленная академия, осущ е
ствлявшая подготовку руководя
щих работников лесной, деревооб
рабатывающей и бумажной про
мышленности.

В 1935 г. институту присвоено 
имя В. В. Куйбышева, видного де
ятеля коммунистической партии и 
С оветского государства, оказав
шего больш ую помощь в органи
зации института.

К 1941 г. институт выпустил б о 
лее 1500 инженеров по лесным 
специальностям. В результате 
вражеской бомбардировки в 1942 г. 
был разрушен главный учебный 
корпус. Но коллектив не прекра
щал работы: продолжались учеб
ные занятия, научные исследова
ния, собственными силами восста
навливали здание. С первых дней 
после окончания войны институт 
стал быстро набирать силы, энер
гично развертывать учебный про
цесс, активизировать научные ис
следования.

За достигнутые успехи в деле 
подготовки лесных инженерных 
кадров, в связи с 20-летием со 
дня организации в 1949 г. вуз 
был награжден орденом Т рудо
вого Красного Знамени. Ордена
ми и медалями отмечен труд мно
гих преподавателей, рабочих и 
служащих. Группа работников ин
ститута в составе механика Н. Ф. 
Харламова, доц. К. И. Ворони- 
цына и П. И. Пациоры, создавших 
совершенную конструкцию элек
тропилы, в 1949 г. была удостоена 
звания Л ауреатов Государствен
ной премии.

В настоящее время Архангель
ский ордена Т рудового Красного 
Знамени лесотехнический инсти
тут им. В. В. Куйбышева —  много
профильный вуз. На его десяти 
факультетах (лесохозяйственном, 
лесоинженерном, лесомеханиче
ском, химико-технологическом, ме
ханической технологии древесины, 
строительном, теплоэнергетиче
ском, вечернем, заочном и общ е
техническом) осущ ествляется под
готовка инженеров по 14 специ

альностям. Число студентов пре
вышает 7,5 тыс. человек. С 1970 г. 
в институте функционирует под
готовительное отделение, на ко
торое ежегодно принимается 175 
человек. Институт располагает 
двумя крупными учебно-лабора
торными корпусами, учебно-про
изводственными мастерскими, 
учебно-опытным лесхозом, 41 ла
бораторией, благоустроенным о б 
щежитием. Имеется свой вычис
лительный центр на базе ЭВМ 
«М инск-22». Библиотечный фонд 
насчитывает свыше 600 тыс. то 
мов литературы по различным о б 
ластям знаний.

На 42 кафедрах работают 500 
преподавателей и научных сотруд
ников, среди которых свыше 200 
профессоров, докторов, доцентов 
и кандидатов наук. За полувеко
вой период Архангельский лесо
технический институт подготовил 
почти 21 тыс. инженеров. В 1958 г. 
при институте организована П роб
лемная научная лаборатория. 
Объем научно-исследовательских 
работ превышает 1 млн. руб.

В большом вузовском коллек
тиве видное место занимает фа
культет лесного хозяйства, откры
тый в 1934 г. Он располагает д о 
статочной учебно-лабораторной 
базой, имеет дендрологический 
сад, заложенный в 1934 г. доц. 
И. М. Стратановичем, который на
считывает более 3 тыс. экземпля
ров различных видов и форм дре
весных и кустарниковых пород. 
Научные исследования по лесным 
пожарам, естественному и искус
ственному восстановлению дре
весных пород, интродукции дре
весной и кустарниковой расти
тельности, строению древостоев и 
совершенствованию методов лес
ной таксации, выполненные со 
трудниками факультета, широко 
известны в нашей стране.

Вступая во вторую  половину 
столетия, коллектив института ра
ботает над дальнейшим совершен
ствованием учебного процесса, 
принимает участие в развитии лес
ной науки и промышленности на
шей страны.

П. Н. ЛЬВОВ, профессор;
П. М. МАЛАХОВЕЦ, доцент
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ХИМИЯ— ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В г. Смоленске 

состоялось Всесоюзное совещание 
по проблеме «Применение герби
цидов и арборицидов в лесном 
хозяйстве». В его работе приняли 
участие работники Гослесхоза 
СССР, Госплана СССР, минис
терств лесного хозяйства союзных 
республик и государственных ко
митетов союзных республик по 
лесному хозяйству, представители 
областных управлений лесного 
хозяйства, Министерства здраво
охранения СССР, ученые и спе
циалисты производства.

С докладом «Применение герби
цидов и арборицидов в лесном 
хозяйстве» выступил первый за 
меститель председателя Гослес
хоза СССР Jl. Е. Михаилов. Он 
отметил, что в развитии лесного 
хозяйства исключительно важное 
значение имеет повышение про
дуктивности лесов, их рациональ
ное использование и своевремен
ное воспроизводство на базе по
вышения уровня его технического 
оснащения и химизации.

Важным направлением химиза
ции лесного хозяйства является 
использование гербицидов и ар
борицидов в питомниках, при про
изводстве лесных культур и у х о 
де за составом  смешанных молод
няков. Опыт передовых питомни
ков системы Гослесхоза СССР по
казывает, что применение герби
цидов при выращивании посадоч
ного материала сокращ ает затра
ты труда по уходу за посевами 
и посадками в 2— 8 раз. Химиче
ский метод уничтожения сорняков 
в питомниках и в первые 2—
3 года на лесокультурных площа
дях дает возмож ность полностью 
механизировать уход.

К настоящему времени накоп
лены обширные материалы, к ото
рые показывают, что применение 
гербицидов— эффективное и на
деж ное средство улучшения по
родного состава лесов. После о б 
работки возрастает площадь пи
тания и освещенность хвойных по
род. На второй-третий год после 
опрыскивания их прирост увели
чивается в 3— 4 раза.

Изменение породного состава 
молодняков в пользу хвойных и 
резкое усиление их роста после 
химической обработки  позволяют 
сократить масштабы смены пород. 
В Смоленской обл., где широко 
проводится химический уход за ле
сом, за последние 10 лет доля 
хвойных молодняков увеличилась 
с 47 до 62% .

Химический уход дает значи
тельный экономический эффект.

Вместе с тем активное воздей
ствие химических средств на лес
ные биогеоценозы и различная 
степень изучения этого вопроса в

разных регионах страны ставят 
перед наукой и практикой ряд ор 
ганизационно-технических проб
лем.

Опыт показал, что эффектив
ность применения химических 
средств реализуется в полной ме
ре только при строгом и разум
ном соблюдении технологического 
режима и обеспечении техники 
безопасности.

Научные учреждения и пред
приятия отрасли должны напра
вить свои усилия на соверш енст
вование техники и технологии при
менения гербицидов и арборици
дов, повышение качества работ, 
разработку системы мер, обеспе
чивающих строгое соблюдение дей
ствующ их наставлений, санитарно- 
гигиенических регламентов, прика
зов и указаний Гослесхоза СССР. 
Н еобходим о всемерно содейство
вать распространению передового 
производственного опыта проведе
ния химического ухода за лесом.

Участники совещания обсудили 
актуальные проблемы, связанные 
с использованием химических 
средств и минеральных удобрений 
в лесном хозяйстве, обменялись 
опытом применения гербицидов и 
арборицидов при уходе за соста 
вом смешанных молодняков, лес
ными культурами и в питомниках. 
Было заслушано 11 докладов и со 
общений.

Начальник отдела лесного х о 
зяйства Госплана СССР С. Г. Си
ницын в своем выступлении под
черкнул, что применение химиче
ских средств является интенсив
ным фактором повышения произ
водительности труда в лесном хо 
зяйстве, что особенно важно в у с
ловиях дефицита трудовых ресур
сов в многолесных районах стра
ны.

В докладе «Экологические ас
пекты и перспективы химического 
ухода за составом  древостоев» 
зам. директора ЛенНИ ИЛХа 
И. В. Шутов отметил, что в наши 
дни химический уход за составом 
древостоев уже стал производст
венной реальностью и следующей 
крупной задачей по рассматривае
мой проблеме на перспективу яв
ляется применение средств химии 
для повышения продуктивности 
лесов и, в конечном счете, для 
сокращения сроков лесовыращи- 
вания.

О большой работе, которую  про
водят лесоводы Российской Фе
дерации по внедрению химическо
го ухода за лесом в практику лес
ного хозяйства, рассказал зам. ми
нистра лесного хозяйства РСФ СР 
Б. А. Флеров. Он подчеркнул 
больш ую эффективность проведе
ния химического ухода за молод- 
няками при применении арборн-

цидов, а также гербицидов в пи
томниках и при уходе за лесны
ми культурами, остановился на 
ряде нерешенных вопросов, кото
рые сдерживают развитие химиза
ции лесного хозяйства.

Опытом работы по внедрению 
химических средств в лесохозяй
ственное производство поделился 
главный лесничий Смоленского уп
равления лесного хозяйства 
Б. Е. Малеев. Главным, по его 
мнению, что позволило лесоводам 
области успешно и в широких 
производственных масштабах при
менять химические средства в пи
томниках, на лесокультурных пло
щадях и при уходе за составом 
смешанных молодняков, является 
овладение знаниями и навыками 
по применению средств химии все
ми инженерно-техническими ра
ботниками предприятий, а также 
большая организаторская работа, 
проделанная управлением и поч
венно-химической лабораторией.

В результате многолетних про
изводственных опытов разработа
на и внедрена в производство 
усовершенствованная технология 
лесовосстановления с применением 
средств химии, позволившая пол
ностью исключить ручной труд. 
При этом на каждом гектаре лес
ных культур экономится до 15 руб. 
денежных средств и 10— 15 чел,- 
дней.

С докладом «Гигиенические ас
пекты применения пестицидов в 
лесном хозяйстве» выступил руко
водитель лаборатории ВНИИГИН- 
ТОКСа В. А. Закордонец. Он от
метил важность санитарно-гигие
нических мероприятий, направлен
ных на снижение возможных не
благоприятных воздействий пести
цидов ла окруж аю щ ую  среду и 
подчеркнул необходимость уделять 
больше внимания на предприятиях 
лесного хозяйства подготовке ра
бочих и специалистов по вопро
сам безопасного применения хими
ческих средств.

Опытом проектирования химиче
ского ухода за смешанными мо- 
лодняками в европейской части 
таежной зоны поделился Ф. Е. 
Криштопенко («С ою згипролесхоз»).
О б особенностях применения хи
мических средств и минеральных 
удобрений в лесном хозяйстве по 
регионам страны рассказали: канд. 
с.-х. наук А. К. Эглите (НПО 
«Силава» Латвийская С С Р ), ст. 
научн. сотр. НПО «М олдлес» 
Ф. Н. Чешко, главный лесничий 
Пермского управления лесного хо 
зяйства А. И. Смольников, ст. 
научн. сотрудник Тбилисского ин
ститута леса, канд. биол. наук 
Г. Ю. Кухианидзе.

Участники совещания осмотрели 
участки лесных культур и молод-
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няков в Ярцевском опытно-пока
зательном лесхозе и Велижском 
леспромхозе, на которых проведен 
химический уход, познакомились с 
комплексом машин и механизмов 
по применению химических средств 
и минеральных удобрений.

Совещание приняло рекоменда
ции, в которых отмечается, что 
одной из важнейших задач работ
ников лесного хозяйства является 
всемерное развитие химизации ле
сохозяйственного производства, по
вышение качестаа и эффективно
сти работ по использованию гер
бицидов, арборицидов и минераль
ных удобрений в лесном хозяй
стве.

Лесохозяйственным органам и 
предприятиям рекомендуется:

распространить опыт смоленских 
лесоводов по применению хими
ческих средств и минеральных 
удобрений при лесовосстановле
нии;

шире использовать гербициды и
минеральные удобрения при вы
ращивании посадочного материала 
в питомниках;

принять меры по внедрению 
прогрессивных технологий подго
товки почв под лесные культуры 
с одновременным внесением герби
цидов и минеральных удобрений;

повысить эффективность ухода 
за лесными культурами путем 
применения гербицидов и арбори
цидов с учетом лесорастительных 
условий и ассортимента выращи
ваемых культур;

обеспечить проведение работ по 
химическому уходу за составом 
смешанных молодняков в строгом 
соответствии с действующими на
ставлениями и указаниями;

укрепить материально-техниче
скую базу лесных почвенно-хими
ческих производственных лабора
торий;

пропагандировать с помощью

средств массовой информации (пе
чать, радио, телевидение, кино) 
эффективность и необходимость 
применения средств химии в лес
ном хозяйстве.

Кроме того, подчеркнута необ
ходимость продолжить поиск б о 
лее эффективных и безопасных 
для человека и окружающей сре
ды гербицидов и арборицидов, 
усилить работу по дальнейшему 
совершенствованию машин и ап
паратов для применения средств 
химии, увеличить объемы проект
ных работ по химическому уходу 
за лесом, постоянно проводить 
работу по развитию нормативной 
базы, совершенствованию норма
тивных и регламентирующих д о 
кументов по применению химиче
ских средств в лесном хозяйстве.

И. И. МАРАДУДИН (Гослесхоз 
СССР]

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР ГИДРОЛЕСОМЕЛИОРАТОРОВ
Лесоосушительная мелиорация —  вы

сокоэффективное средство повышения продуктивности 
лесов и улучшения их качества. Достигнутые объемы 
и темпы гидролесомелиоративного строительства дали 
возмож ность поднять лесоосуш ение на качественно но
вый этап в решении задач по увеличению производи
тельности заболоченных земель гослесфонда. Сущ ность 
нового этапа заключается в комплексном проведении 
гидролесомелиоративных работ, когда регулирование 
водного режима является его первоначальной стадией. 
Сопутствующ ие осуш ению гидротехнические, дорож ные, 
лесохозяйственные работы должны осущ ествляться во 
взаимной увязке, чтобы, не нанося ущ ерба природе, 
добиться максимального экономического и хозяйствен
ного эффекта от вложенных в мелиорацию средств.

Этим проблемам и был посвящен Всесоюзный семикар 
по лесохозяйственному освоению  осуш енных земель, 
проходивший в Криушинском и Солотчинском лесоком
бинатах Рязанской обл. и организованный управлением 
воспроизводства лесных ресурсов  и защитного лесораз
ведения Гослесхоза СССР, республиканским объедине
нием «Рослесмелиорация» при М инистерстве лесного 
хозяйства РСФСР, главным управлением лесовосстанов
ления М инлесхоза РСФСР, Рязанским управлением лес
ного хозяйства.

В семинаре приняли участие представители управле
ний (отделов) министерств лесного хозяйства союзных 
республик, осущ ествляющ их руководство лесоосуш и
тельными работами: начальники (главные лесничие)
областных управлений лесного хозяйства, руководители 
лесхозов и машинно-мелиоративных станций; работни
ки республиканского объединения «Рослесмелиорация», 
Союзгипролесхоза, научных учреждений и высших учеб
ных заведений.

С докладом «Л есохозяйственное освоение осуш енных 
земель» выступил заместитель председателя Гослесхоза 
СССР К. Ф. Кулаков.

Он подчеркнул, что увеличение продуктивности лесов 
и улучшение качества древесины после проведения 
мелиоративных мероприятий проявляется в увеличении 
текущ его прироста древостоев и накапливании к м о
менту рубки дополнительного запаса древесины. В ре
зультате осушения продуктивность насаждений повы
шается на два-три класса бонитета. При потенциальном 
плодородии болотных почв мелиорация имеет эффектив

ную отдачу, что дает возможность увеличить объем 
лесопользования, размер лесосырьевой базы и более 
рационально использовать лесные богатства. Кроме то 
го, гидролесомелиорация положительно влияет и на 
лесохозяйственное производство в целом. В процессе 
осушения происходит дорож ное освоение территории. 
За счет регулирования стока воды и строительства 
искусственных водохранилищ хозяйственного значения 
улучш аются водный режим и санитарно-гигиенические 
условия местности, усиливаются бальнеологические и 
эстетические функции леса, что особенно важно при 
создании на месте бывших болот зеленых зон, лесо
парков и других мест отдыха. Наличие осушительных 
каналов, дорог и водоемов способствует лучшей про
тивопожарной организации объектов. Таким образом, 
гидролесомелиорация создает условия для организации 
многоцелевых высоксинтенсивных хозяйств.

Для получения максимального эффекта от вложенных 
труда и средств после проведения работ по регулирова
нию водного режима необходимо обеспечивать форми
рование таких насаждений по составу, полноте и воз
расту, которы е в наибольшей степени реагировали бы 
на изменение среды. Так что вслед за осушением сле
дует формировать молодые и средневозрастные древо
стой путем вырубки спелых и перестойных деревьев, 
проводить рубки ухода, реконструкцию малоценных на
саждений, содействие естественному возобновлению, 
строить дороги, создавать лесные культуры на прога
линах и безлесных площадях, применять минеральные 
удобрения на алиготрофных болотах с бедными тор
фами, улучшать луга и пастбища для повышения их 
кормовых достоинств, создавать условия для содер
жания и развития охотничьей фауны в оптимальных 
размерах, создавать пруды и выращивать в них рыб
ную продукцию. Иными словами, необходимо в полной 
мере и своевременно осуществлять лесохозяйственное 
освоение осуш енных земель.

Высокая эффективность гидролесомелиорации опре
деляется не только осушением и своевременным освое
нием осуш енных земель, но и правильной технической 
эксплуатацией лесоосушительных систем. Несоблюдение 
правил ее приводит к выходу из строя на значительной 
территории мелиоративно-дорожной сети и гидротехни
ческих сооружений, к вторичному заболачиванию ранее 
осуш енных лесных площадей.
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Далее были заслушаны доклады директора Лаборато
рии лесоведения АН СССР С. Э. Вамперского («А кту
альные задачи лесной мелиорации»), главного инженера 
республиканского объединения «Рослесмелиорация» 
при М инлесхозе РСФСР С. И. Матвеева («Организация 
лесоосушительных работ в Российской Федерации»), 
заведующ его отделом лесоосушительной мелиорации 
ЛенНИИЛХа В. К. Константинова («Ремонт и эксплуа
тация лесоосушительных систем —  основа лесохозяй
ственного освоения осуш енных земель»), начальника 
управления лесного хозяйства М инистерства лесного х о 
зяйства и охраны природы Эстонской ССР Л. А . Полли 
(«Л есохозяйственное освоение осуш енных площадей 
в Эстонской ССР»), зам. главного инженера института 
«Союзгипролесхоз» П. С. Шевченко («Проектирование 
лесохозяйственных мероприятий на осуш енных землях»), 
начальника Рязанского управления лесного хозяйства 
А . Я. Вдовенкова («О состоянии и перспективах разви
тия лесного хозяйства на осуш енных землях М ещ ер
ской низменности») и многие другие.

Выступившие в прениях рассказали о работах по ле- 
соосуш ению  в различных районах страны, поделились 
опы том  эффективного освоения осуш енных площадей.

Не случайно было выбрано место проведения семина
ра — Рязанская обл. Работники лесного хозяйства этой 
области выполнили большую работу по мелиорации 
лесных угодий и освоению осушенных земель. О суш е
ние здесь закончено в 1978 г. Введены в эксплуатацию 
■Яесоосушительные системы на площади 90,1 тыс. га. 
За период с 1957 по 1978 г. осуш ено 93,1 тыс. га за
болоченных лесных площадей. Из них 20,4 тыс. га п е 
редано под сельскохозяйственное освоение колхозам и 
совхозам. На мелиорированных землях созданы лесные 
культуры (3454 га), проведены улучшение сенокосных 
угодий (2029 га), реконструкция малоценных и низко- 
полнотных насаждений (409 га), рубки ухода за лесом 
(8370 га). В результате осушения рост и развитие лес
ных насаждений значительно улучшились (прирост в вы
соту  в сосновы х молодняках увеличился в 5— б раз), 
положительные изменения произошли в условиях про
израстания, повысилась урожайность трав.

Участникам семинара были продемонстрированы в ра
боте машины и механизмы, используемые в процессе 
осуш ения заболоченных земель, лесохозяйственного 
освоения мелиорированных площадей, при ремонте 
осуш ительной сети. Собравшиеся осмотрели различные 
объекты, где после осушения проведены те или иные 
лесохозяйственные мероприятия, и воочию убедились 
в их огромном положительном эффекте. В кв. 72 Пере- 
делецкого лесничества Солотчинского лесокомбината 
(площадь 45 га) осуш ение проведено в 1964 г. В 1966, 
1972 и 1976 гг. здесь выполнены реконструктивные руб
ки ухода, в результате вместо березового насаждения
IV бонитета с составом  8Б2С (1961 г.) создано сосновое 
(8С2Б) III бонитета. В кв. 40 Криушинского лесничества 
Криушинского опытно-показательного лесокомбината 
весной 1969 г. на 4,4 га осуш енной площади посажены 
лесные культуры сосны  методом реконструкции мало
ценного березового насаждения. В 1974 и 1976 гг. про

ведены осветления. Сейчас здесь произрастают прекрас
ные сосновы е насаждения.

М ного объектов было продемонстрировано участни
кам семинара, и все они свидетельствовали о том, что 
технически грамотно проведенное осушение и своевре
менное освоение мелиорированных площадей дает 
огромный народнохозяйственный эффект.

На основе заслушанных докладов, выступлений, об
мена мнениями в процессе работы семинара были вы
работаны рекомендации. Для повышения производитель
ности осуш енных земель и создания на них высоко
продуктивных насаждений участники семинара рекомен
дую т:

считать одной из главных задач лесоводов и мелио
раторов безусловное выполнение государственных пла
нов по вводу в хозяйственный оборот осушенных лес
ных земель путем проведения посева и посадки леса, 
реконструкции малоценных насаждений, рубок ухода 
за лесом, улучшения сенокосных и пастбищных уго
дий;

одобрить опыт совместной работы Криушинского и 
Солотчинского лесокомбинатов Рязанского управления 
лесного хозяйства и Криушинской ЛММС по лесохо
зяйственному освоению  осушенных земель; изучить и 
использовать опыт работы этих предприятий;

повысить уровень механизации и качество лесокуль
турных работ, не допуская отклонений от рекомендуе
мой агротехники и технологии производства посева и 
посадки леса;

шире применять минеральные удобрения в лесу и 
при создании лесных культур;

максимально использовать в процессе воспроизводства 
лесных ресурсов на осуш енных площадях закономер
ности естественного возобновления леса, проводя необ
ходимые мероприятия по содействию естественному 
возобновлению, уходу  за молодняками и реконструкции 
малоценных насаждений;

добиться более полного охвата насаждений на осу 
шенных землях рубками ухода при одновременном по
вышении качества и эффективности этих работ;

для продления сроков действия мелиоративных кана
лов обратить серьезное внимание на содержание их 
в нормальном состоянии, обеспечить надзор и уход за 
ними, не допуская преждевременного выхода из строя;

обратить особое  внимание на строительство л есоосу
шительных систем в комплексе со  строительством гид
ротехнических сооружений и лесохозяйственных дорог;

считать целесообразным в лесохозяйственных вузах 
ввести полный курс гидролесомелиорации для подго
товки специалистов указанного профиля в отрасли.

Участники семинара призывают всех лесоводов и ме
лиораторов страны приложить максимум усилий к по
вышению продуктивности лесов, вовлечению в хозяй
ственный оборот осуш енных земель, улучшению ис
пользования каж дого мелиорированного гектара лесной 
площади с тем, чтобы  вложенные средства в возможно 
короткие сроки окупились в виде дополнительной про
дукции и усиления полезных свойств леса.

Ю. БАЛУЕВА

(Начало см. на стр. 71)

книги, эти материалы позволяют достаточно правильно
определять вид вредителей.

Большое прикладное значение имеют две последние 
главы, которые содерж ат рекомендации по надзору за 
насекомыми-конобионтами и защите шишек и семян от 
повреждений. Наряду ' традиционными методами хими
ческой защиты растений показаны всевозмож ные пути 
использования естественных врагов насекомых-обитате- 
лей шишек и семян. Весьма перспективен метод внутри- 
ствольного введения системных инсектицидов, сбеспечи- 
сающий защиту деревьев не только от вредителей се

мян, но и от других дендрофагов и в то  ж е время прак
тически не оказывающий влияния на скруж аю щ ую  
среду. В книге приводятся чертежи простейшей аппа
ратуры, необходимой для использования этого метода.

В целом книга дает современное представление о вре
дителях шишек и семян хвойных пород. Она вызвала 
большой интерес у  работников лесного хозяйства, спе
циалистов по энтомологии и экологии, преподавателей 
и студентов лесохозяйственных и биологических факуль
тетов вузов страны.

А. С. РОЖКОВ, доктор биологических наук, 
А. С. ПЛЕШАНОВ, Б. Н. ВсРЖУЦКИЙ, 

кандидаты биологических наук
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫКОПКИ 

САЖЕНЦЕВ ПРВМ — 15000

П риспособление ПРВМ-15000 монтируется на раму плуга-рыхли
теля виноградникового  ПРВМ-3 и работает с тракторам и, применяе
мыми в виноградарстве. Предназначено для вы копки саженцев из 
виноградной ш колки (питомника). По сравнению  с приспособлением 
ПРВН-15 к плугу ры хлителю  ПРВН-2,5 имеет следую щ ие технико-эко
номические преимущ ества: повыш ает производительность труда трак
ториста на 12% , снижает усилия при вытаскивании саженцев в 2 раза, 
уменьш ает тяговое сопротивление до 25% - Ш ирина  захвата скобы 
60 см, глубина обработки до 55 см.

А грегатируется с тракторам и Т-54В, ДТ-75, Т-74, Т-4А. О бслуж и
вает агрегат один тракторист и сборщ ики саженцев (от од но го  до 
десяти человек в зависимости от организации труда).

П роизводительность агрегата за 1 ч чистой работы  0,48— 0,95 га.

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ 
ГОССЕЛЬХОЗТЕХНИКИ СССР

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ГРАЖДАНЕ!
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ 
ХОДИТЬ
па ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ПЫТЯМ!

Министерство путей сообщения СССР

Цена 40 коп. 7 0 4 8 5 Лесное хозяйство, 1979 г., № 11, 1— 80.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




