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Василий Васильевич Пугачев —  тракторист Тихвинско
го мехлесхоза Ленинградского лесохозяйственного объ
единения Им освоена технология закладки уплотненной 
школы сажалкой ЭМИ-5, позволяющая высаживать 
на 1 га 300 тыс. сеянцев, а также весь комплекс машин 
и тракторов, применяемых в питомнике. При его уча
стии выращено в открытом грунте 10,5 млн. 2-лет
них саженцев хвойных пород и 1200 тыс. крупномер
ных саженцев ели.

В. В. Пугачев постоянно перевыполняет нормы вы
работки (120% ), добиваясь хорош его качества работ. 
По итогам социалистического соревнования ему вручен 
знак победителя. Высокими трудовыми успехами встре
тил он 60-летие ВЛКСМ , а план 1978 г. завершил до
срочно.

Молодой специалист пользуется заслуженным авто
ритетом  в коллективе. В 1977 г. В. В. Пугачев принят в 
члены КП СС .
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
А. И. ЗВЕРЕВ, министр лесного хозяйства РСФСР

В комплексе мероприятий по 
претворению в жизнь решений X X V  съезда  
КПСС , июльского (1978 г.) Пленума ЦК КП СС  
по дальнейшему развитию сельскохозяйствен
ного производства особое значение имеет Не
черноземная зона РСФ СР . Это  крупнейший 
промышленный и сельскохозяйственный район 
страны, который таит в себе большие неис
пользованные резервы и возможности для 
развития высокопроизводительного животно
водства и земледелия.

Говоря о значении Нечерноземной зоны в 
экономике страны, товарищ Л. И. Брежнев от
мечал: «Нечерноземье РСФ СР  —  район колос
сальных потенциальных возможностей, кото
рые сейчас используются не в полной мере. 
Можно без преувеличения сказать, что интен
сификация сельского хозяйства позволит зна
чительно поднять производительные силы этой 
зоны, по сущ еству как бы освоить новую це
лину в европейской части Советского Союза».

В этой зоне особенно тесно переплетаются  
интересы сельского и лесного хозяйства. Из 
общей площади 282 млн. га леса занимают 
186 млн. га, или 66% территории. Это  преиму
щественно лесная зона с благоприятными ус
ловиями произрастания для древесной расти
тельности. Так, если в целом по РС Ф СР  сред 
ний прирост древесины составляет 1,2 м3/га, то 
в Брянской обл. он достигает 4, Владимир
ской—  3,7, Московской —  3,6 м3/га.

Насаждения, расположенные вокруг про
мышленных центров, по берегам  рек и озер, 
имеют важное защитное, водоохранное и о з
доровительное значение. Постоянно возра
стает их роль и как места отдыха населения. 
Это возлагает на исполнительные комитеты  
Советов народных депутатов областей, Сове
ты Министров автономных республик, лесохо
зяйственные и лесозаготовительные органы  
большую ответственность за устранение нару
шений и недостатков в пользовании лесными 
ресурсами и угодьями. Настало время управ
лять каждым гектаром леса и земли, водной

поверхности на благо и в интересах всего на
рода.

Выполняя постановление ЦК КПСС и Сове
та Министров С С С Р  «О мерах по дальнейше
му развитию сельского хозяйства Нечерно
земной зоны РСФ СР» , предприятия лесного  
хозяйства указанного региона свою деятель
ность тесно увязывают с интересами сельско
хозяйственного производства. Стали полнее 
удовлетворяться потребности сельского хо
зяйства в древесине. Осуществляются меры по 
упорядочению режима лесопользования, улуч
шению использования лесосырьевых ресурсов. 
На развитие лесного хозяйства Нечерноземья 
ежегодно расходуется более 230 млн. руб. 
операционных средств и свыше 70 млн. руб. 
капитальных вложений.

С  целью повышения продуктивности сель
скохозяйственных угодий и земель государст
венного лесного фонда работники лесного 
хозяйства Нечерноземной зоны в 1975—  
1978 г. заложили на неудобных землях колхо
зов и совхозов 39,9 тыс. га противоэрозионных 
насаждений и 7 тыс. га полезащитных лесных 
полос, а всего в десятой пятилетке будет по
сажено более 51,4 тыс. га защитных лесных 
насаждений различного назначения, что по
зволит во многих хозяйствах создать закон
ченные системы их. В настоящее время такие 
системы созданы в 100 колхозах и совхозах.

Проведена реконструкция малоценных на
саждений в гослесфонде на площади 69,8 тыс. 
га. Облесено 1830 га овражно-балочных скло
нов с применением комплексной механизации, 
в результате чего значительные площади сель
скохозяйственных угодий удалось сберечь от 
водной эрозии. Передано в эксплуатацию кол
хозам и совхозам 85,6 тыс. га защитных на
саждений, которые уже оказывают заметное 
влияние на повышение урожайности сельско
хозяйственных культур.

Полезащитные лесные полосы в Нечерно
земной зоне, как правило, создаются из быст
рорастущих пород, противоэрозионные на
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саждения—  с большой долей участия хвойных, 
дуба и других ценных и высокоустойчивых по
род.

За последние 2 года в зоне заложено 680 га 
парков, садов и скверов, озеленено 4400 на
селенных пунктов, 2900 школ и больниц, 
1400 усадеб колхозов и совхозов, 420 живот
новодческих ферм . Для этих целей предприя
тия лесного хозяйства отпустили свыше 
10 млн. саженцев. В 1975— 1978 гг. проведены  
лесовосстановительные мероприятия в гос- 
лесфонде на площади 1946 тыс. га, из них по
севом и посадкой леса —  на 1385 тыс. га.

В лесах Нечерноземья нашел широкое при
менение способ создания хвойных лесных 
культур посадкой саженцев. Это позволяет 
сократить количество высаживаемых растений 
на единицу площади, уменьшить число агро
технических уходов, что особенно важно в 
районах с дефицитом рабочей силы, повысить 
качество, лесоводственную  и экономическую  
эффективность лесокультурных работ. Куль
туры, созданные посадкой саженцев, имеют 
более высокую приживаемость и отличаются 
лучшим ростом и развитием. Предприятия 
Брянского, Ивановского, Смоленского , М ор
довского управлений лесного хозяйства за
кладывают лесные культуры только посадкой. 
В оставшиеся два года текущей пятилетки ле
совосстановительные работы планируется 
провести на площади, превышающей 
970 тыс. га.

Однако в деле лесовосстановления указан
ного региона ещ е есть недостатки и нереш ен
ные проблемы. Значительный удельный вес в 
лесокультурном фонде занимают площади с 
переувлажненными почвами. На таких площа
дях подготовку почвы под лесные культуры  
необходимо проводить плугами-канавокопате
лями, агрегатированными с тракторами Т-100. 
Дефицит таких тракторов сдерживает разви
тие лесокультурных работ с применением  
комплексной механизации. Необходимы систе
ма машин и технология создания лесных куль
тур на переувлажненных почвах, базирующ ие
ся на широком использовании тракторов 
средней мощности. В этом плане более су
щественную помощь должны оказать лесово
дам научно-исследовательские институты, 
проектные и конструкторские организации.

Из-за несвоевременного проведения агро
технических и лесоводстзенных уходов допу
щен значительный отпад культур в Кировской, 
Свердловской, Пермской, Новгородской обл. 
Снижен процент приживаемости посадок в 
Чувашской А ССР , Ивановской и Калужской обл. 
Недостаточна эффективность мер содействия 
естественному возобновлению в Удмуртском , 
Рязанском и Горьковском управлениях лесно

го хозяйства. В течение последних лет не 
справляются с выполнением установленных 
планов по закладке полезащитных лесных по
лос М осковское, Рязанское управления. Для 
устранения отмеченных недостатков необходи
мы дополнительные меры по строгому соблю
дению агротехники на всех фазах лесокуль
турного производства.

Предприятия лесного хозяйства многое сде
лали по созданию постоянной лесосеменной 
базы. На высоком техническом уровне на ге- 
нетико-селекционной основе создается лесо
семенная база в Вятско-Полянском спецсем- 
лесхозе Кировского управления лесного хо
зяйства, Тихвинском мехлесхозе Ленинград
ского лесохозяйственного производственного 
объединения, Волжском спецсемлесхозе Ива
новского управления. Строятся высокопроиз
водительные типовые хранилища и склады 
для шишек и хранения семян. Однако в Ар
хангельской, Вологодской, Костромской, Перм
ской обл., Карельской АССР  крайне медленно 
и в незначительных объемах проводится се
лекционная инвентаризация насаждений. На 
ряде предприятий отмечены случаи списания 
лесосеменных участков и плантаций из-за не
качественного проведения работ при их за
кладке и слабого научно-методического руко
водства. За последние годы не выполняют 
плановые задания по заготовке лесных семян 
Архангельское, Вологодское, Костромское, 
Смоленское и другие управления лесного хо
зяйства. В этом году в ряде районов отмечен 
хороший урожай семян ели. Задача лесово
дов —  обеспечить максимальный сбор лесосе
менного сырья и, значительно перевыполнив 
план его заготовки, создать резервный фонд. 
Необходимо резко повысить качество работ 
по лесному семенозодству, устранить распы
ление их по многочисленным объектам . На 
эффективное решение указанных вопросов 
должны быть направлены з первую очередь 
усилия специалистов недавно организованной 
в системе министерства Центральной произ
водственной лаборатории селекционного се
меноводства и химизации.

В лесных питомниках Нечерноземной зоны 
ежегодно выращиваете* свыше 2 млрд. стан
дартных сеянцев и саженцев древесных и ку
старниковых пород.

Значительных успехов в деле обеспечения 
лесокультурных работ высококачественным  
посадочным материалом добились лесоводы  
Ярославского, Псковского, Владимирского 
управлений лесного хозяйства и Ленинград
ского лесохозяйственного производственного 
объединения, многие хозяйства Московской 
обл. Использование современных средств ме
ханизации, применение удобрений и гербици
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дов, предпосевной обработки семян позволи
ли коллективам Петровского лесного питом
ника Ярославской обл. и Дмитровского базис
ного питомника Московской обл. добиться зна
чительного увеличения выхода стандартного  
посадочного материала с 1 га. Однако в неко
торых районах еще плохо организовано пи
томническое хозяйство. Имеют низкий выход 
и не обеспечивают свои потребности в поса
дочном материале Калужское управление, 
Минлесхозы Коми А ССР , Карельской А ССР .

В питомническом хозяйстве необходимо 
обеспечить повсеместное применение эф ф ек 
тивных способов предпосевной подготовки се 
мян, рациональных схем посева и закладки  
школьных отделений, широкое использование 
органических и минеральных удобрений, гер 
бицидов. Важно организовать на каждом  
предприятии постоянные комплексные меха
низированные бригады по выращиванию по
садочного материала, оснастив их необходи
мой техникой и создав благоприятные усло
вия для труда и быта. Следует больше внима
ния уделять внедрению в производство до 
стижений науки и передового отечественного  
и зарубежного опыта.

Для значительной части лесов Нечернозем 
ной зоны характерны избыточное увлажнение 
и процессы заболачивания, которые снижают 
продуктивность лесных земель и затрудняют 
интенсивное ведение хозяйства. Одной из 
центральных задач, выдвинутых июльским 
(1978 г.) Пленумом ЦК КПСС , является даль
нейшее развитие мелиорации, улучшение ис
пользования осушенных площадей. Все это 
учитывается при проектировании и выполне
нии песоосушительных мероприятий, повы
шающих продуктивность заболоченных лесов 
и положительно влияющих на гидрологический 
режим сельскохозяйственных земель. В гос- 
лесфонде указанного региона насчитывается 
еще 26,6 млн. га избыточно увлажненных лес
ных площадей, оказывающих отрицательное  
влияние на расположенные рядом сельскохо
зяйственные угодья.

В настоящее время 94% объема гидролесо
мелиоративных работ РС Ф СР  сосредоточено  
в Нечерноземной зоне. Только в 1977 г. пло
щадь осушенных лесов здесь составила 
196 тыс. га, а а 1978 г.—  около 210 тыс. га. По
высилось качество работ, возросла комплекс
ность строительства объектов лесоосушения.

Такого размаха лесоосушение достигло бла
годаря созданию в системе Министерства лес
ного хозяйства РСФ СР  специализированных 
лесных машинно-мелиоративных станций, ко
торые выполняют более 95%  объемов лесо
осушения и> .постоянно расширяют работы по 
дорожному, строительству.

Более 30 тыс. га осушенных земель госу
дарственного лесного фонда переданы сель
скому хозяйству. В ближайшие годы их пло
щадь возрастет за счет не покрытых лесом  
площадей, примыкающих к сельскохозяйст
венным угодьям, что явится значительным  
резервом  в увеличении размера пашни, раз
витии кормовой базы колхозов и совхозов.

Однако из-за того, что многие заболочен
ные леса и болота выполняют полезную гид
рологическую роль, являются местом заго
товки дикорастущей продукции, не все пере
увлажненные участки предназначаются для ле
соосушения. С целью сохранения естествен
ной природы и ценных природных комплексов, 
высокоурожайных клюквенников в Нечерно
земье будет осушено не более 40% гидроле
сомелиоративного фонда.

Вместе с тем в гидролесомелиорации еще 
имеются недостатки. Не справляются с выпол
нением плана по осушению лесных площадей 
Вологодское, Новгородское, Псковское, Кали
нинское управления лесного хозяйства. На
блюдаются случаи распыления материально- 
технических и финансовых ресурсов, что при
водит к задержке ввода в эксплуатацию лесо
осушительных систем . В Карельской А ССР , 
Ленинградской, Архангельской обл. допу
скается осушение большого количества не по
крытых лесом площадей, а работы по лесо
культурному освоению осушенных безлесных 
площадей проводятся с отставанием и в не
достаточных объемах.

Специалистам лесного хозяйства надо в 
первую очередь назначать под мелиорацию  
высокопроизводительные участки, а освоение 
осушенных не покрытых лесом площадей 
должно быть взято под особый контроль. 
В этом деле важную роль должны играть лес
ные машинно-мелиоративные станции. К оцен
ке гидромелиоративного фонда и выбору осу
шаемых объектов надо систематически при
влекать научно-исследовательские учрежде
ния. При освоении осушенных земель необхо
димо шире использовать минеральные удоб
рения, положительное влияние которых на 
рост насаждений подтверждено практикой пе
редовых хозяйств. Это один из эффективных 
способов повышения интенсификации лесного 
хозяйства.

В системе мер по дальнейшему повышению 
эффективности лесного и сельского хозяйства 
большое значение отводится дорожному стро
ительству. За 3 года в лесах Нечерноземной зо
ны построено более 5 тыс. км лесохозяйствен
ных дорог. За 1979— 1980 гг. здесь предусмат
ривается провести лесоосушение на 400 тыс. га. 
построить около 6 тыс. км лесохозяйственных
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дорог. Будут проведены большие объемы ра
бот по улучшению сенокосных и пастбищных 
угодий на землях гослесфонда и лесокультур
ному освоению ранее осушенных не покры
тых лесом площадей. Значительно увеличатся 
работы по ремонту и эксплуатации лесоосу
шительных систем .

Большое значение придается дальнейшему 
развитию заготовки и переработки пищевых 
продуктов леса. Предприятиями лесного хо
зяйства Нечерноземной зоны за последние 
3 года заготовлено 8012 т дикорастущих пло
дов и ягод, 16531 т березового сока, 589 т 
лекарственного сырья, 540 т товарного меда. 
Колхозам и совхозам передано около 110 тыс. т 
сена. Проведено улучшение сенокосных уго
дий на 18 тыс. га. Положительный опыт орга
низации заготовок и переработки дикорасту
щих грибов и ягод накоплен предприятиями  
Владимирского, Горьковского и Вологодского  
управлений лесного хозяйства.

Постоянно увеличиваются объемы заготовки 
таких ценных видов лесных ягод, как клюква 
и брусника. Наибольшее количество их соби
рают лесоводы Ленинградской, Вологодской, 
Новгородской обл. и Карельской А ССР . Здесь  
организуются сотни заготовительных пунктов, 
специальные бригады и звенья сборщиков. 
Интересен опыт деятельности заготовительной  
базы с сетью  пунктов в Псковской обл. Лесхо
зам предстоят значительные работы по повы
шению урожайности клюквенных болот с ис
пользованием рекомендаций, разработанных 
Костромской лесной опытной станцией. Пред
приятиям М инлесхоза РС Ф СР  необходимо бо
лее активно переходить от отдельных опытов 
к производственному плантационному выра
щиванию клюквы. В настоящ ее время в Ры
бинском лесхозе-техникуме Ярославской обл. 
заложено 1,5 га плантаций клюквы, а в после
дующие годы предстоит создать такие планта
ции на площади около 60 га в лесхозах Ленин
градской, Псковской, Горьковской, Брянской, 
Калининской, Костромской и других областей. 
Изучается возможность плантационного выра
щивания брусники.

Серьезного внимания заслуживает развитие 
пчеловодства. В Нечерноземной зоне пчело
водством занимается 240 предприятий лесно
го хозяйства. Крупные пасеки имеются в Ма
рийской А ССР  и Чувашской А ССР , Тульском, 
Мордовском и Рязанском управлениях лесно
го хозяйства. Перед пчеловодами лесного хо
зяйства стоят задачи по укреплению пчело
водческих хозяйств за счет улучшения воспро
изводства пчелосемей и повышения их про
дуктивности.

Лесохозяйственные предприятия Нечерно
земья располагают большими возможностями

по воспроизводству и заготовке рыбы. Нужно 
более целенаправленно заниматься указанной 
работой с тем , чтобы увеличить пищевые ре
сурсы за счет этого ценного продукта. Сле
дует шире развивать подсобные хозяйства. В 
ряде управлений в этом деле накоплен опыт, 
заслуживающий внимания, изучения и распро
странения.

На 1978— 1985 гг. намечена программа даль
нейшего развития заготовок пищевых продук
тов леса лесным хозяйством Нечерноземной  
зоны. Полнее использовать дары природы, 
чтобы обильнее и разнообразнее была про
дукция,—  должно стать постоянной заботой 
лесоводов.

Значительное развитие получила и промыш
ленная деятельность. На предприятиях лесно
го хозяйства Нечерноземья производится 
около 70%  объема заготовок песа, осуществ
ляемых Министерством лесного хозяйства 
РС Ф СР . Сельскому хозяйству здесь ежегодно 
поставляется свыше 300 тыс. м3 пиломатериа
лов, 90 тыс. м3 тарной продукции, на 1,5 млн. 
руб. столярных изделий, значительное количе
ство парниковых рам, обозных изделий, кро
вельных материалов, столбов для изгородей  
и другой продукции. Развитие производства 
товаров народного потребления и хозяйст
венного обихода из древесины, специализация 
их выпуска позволили ликвидировать по ряду 
областей зоны дефицит на топорища, черен
ки, деревянные лопаты и другие изделия. За 
десятую  пятилетку планируется произвести 
сельскому хозяйству 3,8 млн. м2 срубов до
мов, возрастет выпуск плодоовощной тары и 
других крайне необходимых для сельского 
хозяйства товаров. Однако в ряде областей 
спрос торгующих организаций на изделия из 
древесины еще удовлетворяется неполностью. 
Качество некоторых товаров вызывает спра
ведливые нарекания покупателей. Расширение 
ассортимента и повышение качества выпускае
мых изделий —  одна из главных задач лесово
дов Нечерноземья.

Увеличиваются объемы производства и по
ставки сельскому хозяйству витаминной муки 
из древесной зелени. В 1974 г. в этой зоне бы
ло выработано 13 тыс. т витаминной муки из 
древесной зелени, в 1978 г. ее произведено 
28 тыс. т, или в 2 раза больше.

Руководствуясь указаниями ЦК КПСС, поло
жениями и выводами, изложенными в выступ
лении товарища Л. И. Брежнева на июльском  
Пленуме ЦК КП СС о том, что специализация 
и концентрация производства являются одной 
из решающих основ нашего движения вперед, 
необходимо постоянно совершенствовать эту 
работу. На предприятиях Нечерноземья; где 
имеются необходимые запасы древесного
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сырья, следует обеспечить максимальную кон
центрацию и специализацию промышленного 
производства и прежде всего деревообработ
ки. Это  поможет успешно справиться с возра
стающими объемами переработки древесины, 
повысить качество выпускаемой продукции, 
полнее удовлетворить потребности торгую 
щих организаций и сельского хозяйства.

Практика свидетельствует о том, что необ
ходимы крупные цехи с полной механизацией  
всех работ в комплексе с сушильным и паро
силовым хозяйством. Такие цехи надо стро
ить, как правило, на центральных усадьбах 
предприятий или в районных центрах, где име
ются ресурсы рабочей силы. Следует созда
вать межхозяйственные промышленные комп
лексы по переработке древесины, что даст 
возможность лучше использовать оборудова
ние, повысить производительность труда ра
бочих, улучшить качество продукции, снизить 
ее себестоимость. Организация таких ком
плексов будет способствовать подготовке по
стоянных кадров высококвалифицированных 
рабочих и инженерно-технических работни
ков.

В процессе осуществления производствен
ной программы важное место занимает реш е
ние социальных вопросов. Успешное их выпол
нение позволит закрепить высококвалифици
рованные кадры на предприятиях лесного хо
зяйства. Поэтому наряду с производственным  
строительством руководителям хозяйств надо 
постоянное внимание уделять строительству 
удобного жилья, объектов культурно-бытово
го назначения. Проблему снижения текучести  
кадров можно успешно решить лишь в том  
случае, если жилищно-бытовые условия ра
ботников лесного хозяйства будут близки к 
условиям городского населения.

В осуществлении этих жизненно важных во
просов большую роль должны сыграть про
ектные организации, в частности, Союзгипро- 
лесхоз и его филиалы. Между тем в проект
ном деле еще имеются существенные недо
статки. Застройка центральных усадеб лесхо
зов и лесничеств часто ведется без генераль
ных планов, технические решения по некото
рым объектам не отличаются новизной, архи
тектурной оригинальностью, достаточным эко
номическим обоснованием. В ряде случаев 
проекты жилищно-бытовых, культурных и 
промышленных зданий по своему уровню за
метно уступают аналогичным проектам в дру
гих отраслях народного хозяйства.

Следует улучшать строительное проектиро
вание, повышать качество и эффективность  
строительно-монтажных работ. Это будет во 
многом способствовать подъему уровня веде
ния лесного хозяйства.

Поскольку на предстоящие два года пяти
летки капитальные вложения в лесное хозяй
ство возрастают незначительно, задача лесо
водов заключается в том, чтобы направить их 
на сооружение важнейших объектов, туда, где 
можно получить з короткие сроки наибольший 
экономический и лесоводственный эффект.

За последние годы укрепилась материаль
но-техническая база предприятий Нечернозем
ной зоны. В лесхозь! и леспромхозы поступило 
значительное количество автомобилей, трак
торов, лесохозяйственных машин и орудий, в 
результате чего улучшилась оснащенность 
предприятий. Все это позволяет лучше ре
шать вопросы научно-технического прогресса, 
осуществлять мероприятия по повышению 
продуктивности лесов и сельскохозяйственных 
угодий.

Однако на некоторых предприятиях имею
щиеся техника и оборудование используются 
неудовлетворительно, допускаются большие 
простои ее даже в исправном состоянии. Не 
везде своевременно и качественно ведется 
ремонт оборудования, что приводит к преж
девременному износу и списанию его. В от
дельных хозяйствах не организовано повсе
дневное, планомерное и бережное использо
вание горючего, электроэнергии, металла, 
сырья. Долг руководителей предприятий, пар
тийных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций—  в ближайшее время устранить эти 
недостатки.

Руководителям министерств лесного хозяй
ства автономных республик и управлений лес
ного хозяйства, инженерно-техническим ра
ботникам, лесничим необходимо тщательно 
проанализировать состояние лесохозяйствен
ного производства в каждом лесничестве и 
предприятии, принять меры по улучшению  
качества и повышению эффективности лесо
хозяйственного и промышленного производ
ства. Эту работу следует проводить в тесной 
увязке с развитием сельского хозяйства, обес
печением разносторонних потребностей на
селения в необходимых изделиях из древеси
ны, расширением работ по полезащитному ле
соразведению , лесоосушению, улучшению па
стбищных и сенокосных угодий, заготовке 
кормов.

Осущ ествление мероприятий по дальнейше
му развитию сельского хозяйства Нечерно
земной зоны РСФ СР —  дело большой госу
дарственной важности. Долг и обязанность 
каждого работника лесного хозяйства, каждо
го коллектива —  полнее использовать все воз
можности для того, чтобы лучше реализовать 
задачи, поставленные ноябрьским (1978 г.) 
Пленумом ЦК КПСС .
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Р Е Ш Е И Я М  X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С  -  В  Ж И З Н Ь  t

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
А. П. ВАСИЛЯУСКАС, директор Дубравского опытно
показательного лесхоза (ЛитНИИЛХ]

Д у б р а в с к и й  л е с х о з  р а с п о л о 
жен  в ц е н т р а л ь н о й  части Л и т о в с к о й  С С Р .  О б 
щ а я  п л о щ а д ь  л ес о в  15,3 тыс.  га,  в том чис ле  
13 тыс.  га —  л е с н а я ,  из ко то ро й  12 858 га п о
крыты лес ом.  В с е  л е с а  пе р в о й  г р у п п ы в х о д я т  
в з е л е н у ю  зо ну  г. К а у н а с а ,  1665 га  —  л е с а  о с о 
бого н а з н а ч е н и я  ( л е с н ы е  п а р к и ) .  В со с т а в е  
н а с а ж д е н и й  п р е о б л а д а ю т  со сн як и ,  к о т о р ы е  з а 
н и м аю т  41 ,4 %  п о к р ы т о й  л ес о м  п л о щ а д и ,  е л ь 
ники с о с т а в л я ю т  2 4 , 2 % ,  д у б н я к и — 1,6, черно-  
о л ь ш а н и к и —  11,7, б е р е з н я к и — 14,8%.

Эт от  л ес хо з  и Д у б р а в с к а я  л е с н а я  о п ы т н а я  
с т ан ц и я  я в л я ю т с я  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  б а зо й  
Л и т о в с к о г о  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  ин ст и
тута л ес н о го  х о з я й с т в а .  Н а у ч н а я  и о п ы т н о 
п р о и з в о д с т в е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  Д у б р а в с к о й  
Л О С  и Д у б р а в с к о г о  о п ы т н о - п о к а з а т е л ь н о г о  
лес хоза  п о д ч и н е н а  р е ш е н и ю  н а у ч н ы х  п р о б л е м ,  
ст оящ их  п ер е д  ин ст и ту то м .  В ц е л я х  у си л е н и я  
связи н ау к и  и п р о и з в о д с т в а  р у к о в о д с т в о  л е с 
ной оп ыт но й  с т а н ц и е й  и о п ы т н о - п о к а з а т е л ь -  
ным л е с х о з о м  о с у щ е с т в л я е т  о ди н  д и р е к т о р .

О с н о в н ы м  с ы р ь е м  д л я  и з г о т о в л е н и я  т о в а р 
ной п р о д у к ц и и  в л е с х о з е  я в л я е т с я  л и к в и д н а я  
древесина.  О б ъ е м  ее  з а г о т о в к и  с о с т а в л я е т  
20 тыс.  м 3 (13 тыс.  м 3 —  от р у б о к  у х о д а  и с а 
нита рны х р у б о к  л ес а ,  а 7 тыс.  м 3 —  от р у б о к  
главного  п о л ь з о в а н и я ) .  Вс ем и в и д а м и  р у б о к  
с 1 га п о к р ы т о й  ле с о м  п л о щ а д и  в ы р у б а е т с я  
в сре дне м 1,5 м 3 д ре ве си н ы .  С р е д н и й  т е к у щ и й  
годовой п р и р о с т  с о с т а в л я е т  1,6 м 3/га .

В с о с та в  л е с х о з а  в х о д я т  в о с ем ь  л ес ни че ств ,  
баз ис ны й  п и то м н и к ,  р е м о н т н о - м е х а н и ч е с к и й  
цех и цех по п е р е р а б о т к е  д р е в е с и н ы ,  в ы п о л 
няю щ и й  ф у н к ц и и  н и ж н е г о  с к л а д а  и ц е х а  ш и р 
потреба .

Б о г а т ы е  по п о р о д н о м у  с о с т а в у  и р а з н о о б 
р аз н ы е  по ст р о е н и ю  и в о з р а с т у  л е с а  л е с х о за ,  
п р о и з р а с т а ю щ и е  на р а з л и ч н ы х  поч ва х ,  п озв о
л яю т  п р о в о д и ть  з д ес ь  н а у ч н ы е  р а б о т ы .  Д л я  
изучения р а з л и ч н ы х  л е с о х о з я й с т в е н н ы х ,  б и о 
логических ,  л е с о з а щ и т н ы х  и л е с о э к с п л у а т а ц и 
онных в о п р ос ов  в л е с а х  з а л о ж е н о  о к о л о  
500 с т а ц и о н а р н ы х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  о б ъ е к 
тов. Все р е к о м е н д а ц и и  и п р е д л о ж е н и я  Л и т -  
Н И И Л Х а  в п ер в у ю  о ч е р е д ь  в н е д р я ю т с я  в л е с 

хозе ,  где  они п р о х о д я т  пе р в ы е  п ро и зв од ст ве н 
н ые  и сп ы та н и я .

В л е с х о з е  ве де тс я  к о м п л е к с н о е  л ес но е  хо
зя йс тв о .  Л е с а  к а ж д о г о  л е с н и ч е с т в а  р а з д е л е н ы  
н а  р а б о ч и е  бло к и  ( гр уп пы  к в а р т а л о в ) ,  ко то 
р ы е  о б ъ е д и н я ю т  о д и н а к о в ы е  н а с а ж д е н и я  по 
з а п а с у ,  в о з р а с т н о й  ст ру кт у ре ,  со с т а в у  и п е р 
с п е к т и в а м  п о л ь з о в а н и я .  К о л и ч е с т в о  раб о чи х  
б л о к о в  у с т а н а в л и в а е т с я  в з а в и с и м о с т и  от с р о 
ков  п о в т о р е н и я  р у б о к  и р е а л ь н о й  в о з м о ж н о с т и  
о х в а т а  р у б к а м и  п л о щ а д е й ,  т р е б у ю щ и х  ухода  
(о б ы ч н о  пя т ь - ш е с т ь )  Е ж е г о д н о  на  одном из 
р а б о ч и х  б л о к о в  п р о во д и тс я  весь  к о м п л е к с  н е 
о б х о д и м ы х  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й  
(р уб к и ,  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы ,  с т ро и 
те л ь с т в о  д о р о г  и д р . ) .  Л е с а  п о ст еп ен н о  у с т р а и 
в а ю т с я  по у ч а с т к о в о м у  м ето ду ,  что по зв ол яе т  
вести х о зя й с т в о  на п оч в енн о- тип ол ог иче ск ой  
основе.

П р о р е ж и в а н и я ,  пр ох о дн ы е ,  с а н и т а р н ы е  р у б 
ки и р у б к и  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  по лн ост ью 
м е х а н и з и р о в а н ы ,  а о св ет л е н и я  и п ро чис тк и  — 
на 9 0 — 9 5 % .  Н а  этих  р а б о т а х  ш и р о к о  п р и м е 
н я ю т с я  б е н з и н о м о т о р н ы е  п ил ы « Д р у ж б а » ,  
« П а р т н е р » ,  а г р е г а т ы  «Се кор» ,  «Ар ум» ,  а т а к 
ж е  и н ж е к т о р  И Д -1  и о п р ы с к и в а т е л ь  О М Р - 2 .

Д л я  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  те х н о л о г и и  л е с о з а 
г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т  п р о ве де н о  устро йст во  
л е с н ы х  мас си вов .  С о с т а в л е н  г е н е р а л ь н ы й  
п л ан ,  в ко то ро м  п р е д у с м о т р е н о  с о з д а н и е  п р о 
м е ж у т о ч н ы х  (в ер х н и х )  с к л а д о в ,  д о ро г  и вода-  
ков.  С п р о е к т и р о в а н а  сеть  п ос т о ян н ы х т р е л е 
во чн ых в ол о к о в ,  в е д у щ и х  к п р о м е ж у т о ч н ы м  
с к л а д а м  (при  с р е д н е м  р а с с т о я н и и  тр е л ев к и  
не б о л е е  0,5 к м ) .  Р а с с т о я н и е  м е ж д у  т р е л е в о ч 
ны м и в о л о к а м и  4 0 — 50 м. П р и  этом  и с п о л ь зо 
в а н ы  л е с н ы е  до р о г и  и к в а р т а л ь н ы е  просеки

Контора лесничества Шиленай

7

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



с учетом р е л ь е ф а ,  п о чв е н н о - гр у н т о в ы х  усл о в и й  
и н а п р а в л е н и я  в а л к и  и т р е л е в к и .  Все это  п о з 
во л и л о  с о к р а т и т ь  р а с с т о я н и е  т р е л е в к и  в с р е д 
нем на 15— 2 0 % .

Л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы  в ы п о л н я ю т  м а 
л ы е  к о м п л е к с н ы е  б р и г а д ы ,  о с н а щ е н н ы е  т р а к 
т о р а м и  Т-40А или М Т З - 5 2 Л ,  по е д и н ы м  т е х 
н о л о г ич ес к им  сх е м а м .  В а л к у  д е р е в ь е в  п р о в о 
д я т  б е н з и н о м о т о р н ы м и  п и л а м и  « Д р у ж б а » ,  
« У ра л » ,  « П а р т н е р » .  С р у б л е н н ы е  х л ы с т ы  д о 
с т а в л я ю т  на п о г р у з о ч н у ю  п л о щ а д к у  ( ве р хн и й  
с к л а д )  к ол е с н ы м и  т р а к т о р а м и ,  и м е ю щ и м и  т р е 
л е в о ч н ы е  п р и с п о с о б л е н и я  к о н с т р у к ц и и  Л и т -  
Н И И Л Х а .  В ы в о з к а  л е с а  с ве р х н и х  с к л а д о в  на 
м е х а н и з и р о в а н н ы й  н и ж н и й  с к л а д  п р о и з в о д и т 
ся)  в х л ы с т а х  на с а м о п о г р у з ч и к а х .  Д о с т а в л е н 
ные в цех  д е р е в о о б р а б о т к и  х л ы с т ы  р а з д е л ы 
в а ю т с я  э л е к т р о п и л а м и  на н а и б о л е е  цен н ы е  
со р т и м е н ты ,  а д е л о в а я  д р е в е с и н а  м я г к о л и с т 
вен ных  пород ,  за  и с к л ю ч е н и е м  спичеч но го  
сы рья ,  п е р е р а б а т ы в а е т с я  в цехе ш и р п о т р е б а .

Е ж е г о д н ы й  вы п у с к  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и  на 
к а ж д ы й  г е к т а р  п о к р ы т о й  л ес о м  п л о щ а д и  — 
о к о л о  40 руб.  П р и  э т о м  б о л е е  п ол о ви н ы  п р о 
д у к ц и и  л е с х о з  п о л у ч а е т  за  счет  п е р е р а б о т к и  
м е л к о т о в а р н о й  д р е в е с и н ы  и д р е в е с и н ы  м я г к о 
л и с т в е н н ы х  пород .  З а  10 л е т  р а б о т ы  л ес хо з  
без  у в е л и ч е н и я  о б щ е г о  о б ъ е м а  з а г о т о в л я е м о й  
д р е в е с и н ы  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и л  в ы п у с к  т о 
в а р н о й  п р о д у к ц и й  и о б ъ е м  п р и бы л и.

О с о б о е  в н и м а н и е  в х о з я й с т в е  у д е л я е т с я  се- 
м е н о в о д с т в у  к а к  о п р е д е л я ю щ е м у  ф а к т о р у  
у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а  лесов .  В л е с 
хо зе  у сп е ш н о д е й с т в у е т  р е с п у б л и к а н с к и й  центр  
с е л е к ц и о н н о г о  л е с о с е м е н о в о д с т в а  —  Л и т л е с -  
сем.  К р о м е  р аб от ,  с в я з а н н ы х  с з а г о т о в к о й  с е 
мя н  и в ы р а щ и в а н и е м  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а
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д л я  н у ж д  со б ст ве н н ог о  л е с х о з а ,  зд есь  п р ов о 
д я т  п е р е а т т е с т а ц и ю  пл ю со в ы х  н а с а ж д е н и й  и 
п л ю с о в ы х  д е р е в ь е в  в л е с х о з а х  и в л е с п р о м х о 
з а х  р е с п у б л и к и ,  з а г о т а в л и в а ю т  че р ен к и  дл я  
п р и ви вк и ,  п р и в и в а ю т  и Е ы р а щ и в а ю т  при вит ые  
с а ж е н ц ы  д л я  л е с н ы х  с е м е н н ы х  п л а н т а ц и й  л е 
с о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  р ес п уб л и к и ,  в ы 
р а щ и в а ю т  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы й  в н а с л е д с т в е н 
ном о т н ош е ни и  п о с а д о ч н ы й  м а т е р и а л ,  р у к о в о 
д я т  р а б о т а м и  по з а к л а д к е  и ф о р м и р о в а н и ю  
л е с о с е м е н н ы х  п л а н т а ц и й ,  в ы р а щ и в а ю т  д е к о р а 
ти в н ы й  п о с а до ч н ы й  м а т е р и а л  д л я  зе леного  
ст р о и т е л ь с т в а .

В а р б о р е т у м е  б а зи с н ог о  п и то м н и ка  п р о в о 
д я т с я  р а б о т ы  по и н т р о д у к ц и и  и а к к л и м а т и з а 
ции  д р е в е с н ы х  растений .  О б м е н  с е м е н а м и  о су 
щ е с т в л я е т с я  с 170 б о т а н и ч е с к и м и  с а д а м и  н а 
шей  с т р а н ы  и з а р у б е ж н ы х  с т р а н  ( еж ег о дн о  
с в ы ш е  600 о б р а з ц о в  се мя н  п о л у ч а ю т  из р а з 
л и ч н ы х  о б л а с т е й  Сов етс ког о  С о ю з а  и св ыш е
1 тыс.  из з а р у б е ж н ы х  с т р а н ) .

К н а с т о я щ е м у  времени  с е л е к ц и о н н ы м  ц е н т 
ром з а в е р ш е н а  п е р е а т т е с т а ц и я  р а н е е  о т о б р а н 
ных п л ю с о в ы х  де р ев ье в  в л е с н ы х  п р е д п р и я 
т и я х  р е с п у б л и к и ,  со ст ав лен  г о с у д а р с т в е н н ы й  
реестр  э тих  дер ев ьев ,  в к от о р ы й  вк л ю ч е н о  
1007 д е ре в ье в ,  в том числе сосны — 337,  ели  — 
434, л и с т в е н н и ц — 35 и л и ст ве н н ы х п о р о д — 203.

О с н о в н о й  произво дст вен но й  б а з о й  ц е н т р а  
се л е к ц и о н н о г о  се м ен ово дс тв а  с л у ж а т  к о н то р а  
с н е о б х о д и м ы м  л а б о р а т о р н ы м  о б о р у д о в а н и е м ,  
б а з и с н ы й  пи том ни к  п л о щ а д ь ю  76 га,  о б о г р е 
в а е м ы е  т е п л и ц ы  (400 м 2),  те п л и ц ы  с п о л и э т и 
л е н о в ы м  пок ры ти е м  (13 тыс.  м2),  с к л а д - х о л о 
д и л ь н и к  (90 м2 хо л оди ль ны х к а м е р ) ,  ш и ш ко -  
с у ш и л к а  (п р о и зв о д и т ел ь н о ст ь ю  15 кг се м я н  
в су т ки )  и др у г и е  хо зя йс тв е нн ые  постройки .

Н а  п осе вн ых  у ч а с т к а х  п и то м н и к а  е ж е г о д н о  
в ы р а щ и в а е т с я  о к ол о  1 млн.  с т а н д а р т н ы х  с е я н 
цев  р а з л и ч н ы х  д р е ве сн ы х  и к у с т а р н и к о в ы х  п о 
род,  в том чис ле  ок оло  0,8 тыс.  с о р т о в ы х  с е я н 
цев х во й ны х из семян ,  с о б р а н н ы х  в оп ы тн ы х  
п л а н т а ц и я х  лес х оз а  и в д р е в о с т о я х  л у ч ш и х  
п о п у л я ц и й  ели и сосны Л и т о в с к о й  С С Р  и К а 
л и н и н г р а д с к о й  обл.  Д л я  з а к л а д к и  л е с о с е м е н 
ных п л а н т а ц и й  е ж ег о д но  в ы р а щ и в а е т с я  ок оло  
20 тыс.  п р и ви ты х  с а ж е н ц е в  с з а к р ы т о й  к о р н е 
вой системой .  Ч е р е н к о в а н и е м  р а з м н о ж а е т с я  
6 0 — 70 видов  и форм  д р е в е с н ы х  ра ст ен ий ,  о б 
щ ее  ко ли ч ес тв о  их дос ти г ае т  б о л е е  100 тыс.  шт. 
В ш к о л а х  пи то м ни ка  в ы р а щ и в а е т с я  более  
200 тыс.  с а ж е н ц е в  д е к о р а т и в н ы х  дерев ьев  
и к у ст а рн и ко в ,  среди  к о т о р ы х  н а с ч и т ы ва ет с я  
б ол е е  160 видов  и форм.

•

Трелевочный волок, проложенный от погрузочной пло
щадки в глубину насаждения
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Лесохозяйственная дорога и осушительный канал

В н а с т о я щ е е  в р е м я  в о п ы т н о - п о к а з а т е л ь н о м  
л е с х о з е  и м ее т ся  35,5 га л е с о с е м е н н ы х  п л а н т а 
ций (со сны  — 16,9 га,  ели  —  12, л и с т в е н н и ц ы  — 
2, д у б а  — 0,6,  л ж е т с у г и  —  3,5 и о син ы — 
0,5 г а ) .  Б о л е е  10 га з а н и м а ю т  д р у г и е  л е с н ы е  
н а с а ж д е н и я ,  с п е ц и а л ь н о  с о з д а н н ы е  д л я  п р о 
ве д е н и я  и с с л е д о в а н и й  по с е л е к ц и и  и с е м е н о 
во д ст ву  д р е в е с н ы х  пород.  Эт о  к о л л е к ц и о н н о 
м а т о ч н ы й  у ч а с т о к  м а т е р и н с к и х  д е р е в ь е в  ели,  
и с п о л ь з у е м ы й  д л я  з а г о т о в к и  п ри во й н о г о  м а т е 
р и а л а ;  п о с а д к и  п л ю с о в ы х  и м и н у с о в ы х  д е р е в ь 
ев ели;  с о з д а н и я  г е о г р а ф и ч е с к и х  к у л ь т у р  с о с 
ны о б ы к н о в е н н о й  и др .

П о р о д н ы й  с о с т а в  л е с н ы х  к у ль ту р  х а р а к т е 
ри зу е тс я  б о л ь ш и м  р а з н о о б р а з и е м ,  п р и м е н я ю т 
ся р а з л и ч н ы е  спо со бы  п о с а д к и  их и в а р и а н т ы  
см еш е н и я .  Б о л ь ш и н с т в о  н а с а ж д е н и й  ц ен ны е  
не то л ь к о  в л ес о х о з я й с т в е н н о м ,  но и в научно-  
и сс л е д о в а т е л ь с к о м  о т но ш е ни и.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  о б л е с е н и е  не п о к р ы т ы х  
лесом п л о щ а д е й  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  л е с о се к  т е 
кущег о  г од а )  в л е с х о з е  п о л н о с т ь ю  з а к он ч ен о .  
П о э т о м у  п р о в о д и т с я  л и ш ь  р е к о н с т р у к ц и я  н а 
с а ж д е н и й ,  з а к л а д ы в а ю т с я  о п ы т н ы е  к у л ь т у р ы  
из ц е н н ы х  и н т р о д у ц и р о в а н н ы х  пород ,  ф о р м и 
ру ет ся  вт о р о й  я р у с  из ели  в н а с а ж д е н и я х  
с в е т о л ю б и в ы х  пород.  Всего  им ее т ся  117,4 га 
л ес н ы х  к ул ь ту р ,  в к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  ин- 
т р о д у ц и р о в а н н ы е  по р о д ы  (из  них  75,4 га — 
л и с т в е н н и ц ы ,  5,6 — п ихты,  4,5 —  л ж е т с у г и ,  
7,8 —  д у б а  кр ас но г о ,  1,3 —  бу к а ,  13,7 —  ели  к а 
над ско й ,  3,8 — о р ех а ,  5,3 га — р а з л и ч н ы х  в и 
д ов  с о с н ы ) .  Д л я  с о з д а н и я  в т о р ог о  я р у с а  в н а 
с а ж д е н и я х  с в е т о л ю б и в ы х  п ор о д  с ц е л ь ю  п о в ы 
ш ен и я  их п р о д у к т и в н о с т и  з а л о ж е н о  бо ле е  
100 га л е с н ы х  к у ль тур .

Н а  л е с о с е м е н н ы х  п л а н т а ц и я х  п р о в о д я т с я  
оп ыт ы по ф о р м и р о в а н и ю  крон ,  ус к о р е н и ю  ц в е 
тен ия  и п л о д о н о ш е н и я  путем хи м и че с к о го  и 
м е х а н и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  и вне се ни я  р а з 
л и ч н ы х  но р м  уд об р ен и й .

М н о г о  в н и м а н и я  у д е л я е т с я  п о в ы ш е н и ю  к у л ь 
т у р ы  п р о и з в о д с т в а ,  у л у ч ш е н и ю  к у л ь т у р н о - б ы 
то в ы х  усл ов ий  д л я  р а б о т н и к о в  л е с х о з а .  К о р д о 
ны л ес ни че ств ,  о б х од ы  и у с а д ь б ы  р аб о ч и х  
оз е л е н е н ы  д е к о р а т и в н ы м и  д е р е в ь я м и  и к у с т а р 
ни к ам и .  О к о л о  пос. Г и р и о н и с  на б е ре г у  в о д о 
х р а н и л и щ а  К а у н а с с к о й  Г Э С  с о з д а н  н а ц и о 
н а л ь н ы й  п а р к  п л о щ а д ь ю  125 га.  П р о в о д я т с я  
р а б о т ы  по о з е л е н е н и ю  до рог ,  б л а г о у с т р о й с т в у  
м ест  д л я  о т д ы х а  и др.

Л е с х о з  у к о м п л е к т о в а н  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о 
в а н н ы м и  р а б о ч и м и  и м н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м и  
к а д р а м и  ч и с л ен н о с ть ю  о к о л о  300 чел ове к .

В ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  и м ею т  75%  лесн ичи х  и 
о к о л о  5 0 %  д р у г и х  и н ж е н ер н о- те хн и че ск и х  р а 
б о т н и ко в  л е с х о з а ,  а о с т а л ь н ы е  —  сре дн е е  сп е
ци ал ьн ое .

В о б с т а н о в к е  о г ро м н о г о  политич еск ог о  и 
т р у д о в о г о  п о д ъ е м а ,  в ы з в а н н о г о  р еш е н и я м и  
н о я б р ь с к о г о  (1978  г.) П л е н у м а  Ц К  К П С С ,  р а 
бо тн ики  л е с х о з а  з а в е р ш и л и  тр ет ий  год десятой  
пят и л е тк и .  П о  и то г ам  Вс ес ою зно го  с о ц и а л и 
сти че ско го  с о р е в н о в а н и я  к о л л е к т и в о в  п р е д 
п р и ят и й  о т р а с л и  з а  п ер в ы й  и второй  к в а р т а л ы  
те к у щ е г о  г о д а  к о л л е ги е й  Го с л ес хо з а  С С С Р  
и Ц К  п р о ф с о ю з а  р а б о ч и х  л е с б у м д р е в п р о м а  
о т м е ч е н а  х о р о ш а я  р а б о т а  Д у б р а в с к о г о  о п ы т 
н о - п о к а з а т е л ь н о г о  л е с х оз а .  По  р е з у л ь т а т а м  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  среди  п р о 
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  К а у н а с с к о г о  р а й о н а  
за  вт ор ой  к в а р т а л  те к у щ е го  года к ол л е к т и в  
з а в о е в а л  п ер в о е  место  с вр уч ен и ем  К р а с н о г о  
з н а м е н и  К а у н а с с к о г о  Р К  К П С С  и С о в е т а  н а 
р о д н ы х  д е п у т а т о в  К а у н а с с к о г о  р а й о н а .

В к л ю ч и в ш и с ь  во В с ес ою зн ое  с о ц и а л и с т и ч е 
ск ое  с о р е в н о в а н и е  за д о с р о чн о е  в ы п о л н е н и е  
п л а н а  де ся то й  пят ил е тк и ,  р а б о т н и к и  л е с х о з а  
ус п е ш н о в ы п о л н и л и  и п е р е в ы п о л н и л и  все з а 
д а н и я .  С о з д а н о  но вых  лес ов  на п л о щ а д и  51 га 
( п р и ж и в а е м о с т ь  9 5 , 5 % ) ,  ру бк и  у х о да  и с а н и 
т а р н ы е  р у б к и  п р о в е д е н ы  за  10 м ес я це в  п р о 
ш е д ш е г о  года  на п л о щ а д и  1277 га (117,7% 
п л а н а ) ,  у х о д  в м о л о д н я к а х  ос у щ е с т в л е н  на 
п л о щ а д и  139 га.  П л а н  р е а л и з а ц и и  тов ар но й  
п р о д у к ц и и  за  10 м ес я це в  п р о ш е д ш е г о  года в ы 
по л не н  на 105,5% на су м м у  438 тыс.  руб. ,  
в том чис ле  293 тыс.  руб.  пол учено  от р е а л и 
з а ц и и  т о в а р о в  цеха  ш и р п о т р е б а .  О б ъ е м  п р и 
бы л и в оз р о с  на 34 ,9% по с р а в н е н и ю  с с о от ве т 
с т в у ю щ и м  п ер и о д ом  п р о ш л о г о  года  и достиг  
112 тыс.  руб.

У с п е ш н о м у  в ы п о л н е н и ю  у с т а н о в л е н н ы х  з а 
д а н и й  с п ос о бс тв уе т  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  со р е в н о 
вание .  А д м и н и с т р а ц и я ,  п а р т и й н а я  и п р о ф с о ю з 
н а я  о р г а н и з а ц и и  у д е л я ю т  э то м у  воп росу  по
с т о я н н о е  в н им ан ие .  С о ц и а л и с т и ч е с к и м  с о р е в 
н о в а н и ем  о х в а ч е н ы  все л ес н и че ств а ,  цехи,  
б р и г а д ы ,  р а б о ч и е  в е д у щ и х  профессий ,  ин
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  р а б о т н и к и ,  с л у ж а щ и е .
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Лесная беседка в лесничестве Качергинес
Фото А. И. Кажемекаса

©

В д в и ж е н и и  за  к о м м у н и с т и ч е с к и й  т р у д  в 
1977 г. п р и н и м а л и  у ч а с т и е  143 р а б о т н и к а  и
11 м а л ы х  к о м п л е к с н ы х  бр и г а д .  В н а с т о я щ е е  
в р е м я  94 р а б о т н и к а  и 7 к о м п л е к с н ы х  б р и г а д  
я в л я ю т с я  у д а р н и к а м и  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  т р у 
да .  К р о м е  того,  л е с н и к и  б о р ю т с я  з а  п р и с в о е 
ние  о б хо д у  з в а н и я  « О б х о д  от л и ч н о го  к а ч е с т 
ва» .  Эт о  з в а н и е  у ж е  п р и св ое н о  12 о б х о д а м .

В п ервом и т р е т ь е м  к в а р т а л а х  1978 г. п о б е 
д и т е л е м  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  с т а 
л о  л ес ни че ст в о  Ш и л у п и с  (ле сн и ч и й  И. К.  П а -  
л а й м а ) ,  а во в т о р о м  — Ш и л е н а й  (ле сн и ч и й  
Б.  К. Г р и б е ) .  С р е д и  л е с о з а г о т о в и т е л ь н ы х  
б р и г а д  п о ч е т н ы е  м е с т а  з а н я л и  б р и г а д ы  л е с н и 
честв  Ш и л у п и с  ( б р и г а д и р  П.  Т. К а л а ш и н с к а с )  
и Ш и л е н а й  ( б р и г а д и р  К.  А. С т а н к я в и ч ю с ) . 
П о б е д и т е л я м и  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а 
ния с т а л и  в о д и т е л и  л е с о в о з н ы х  м а ш и н  
Ю.  И.  Б у з а с  и И.  К.  Т а м о ш я в ю ч ю с ,  а с а м о с в а 
л ов  — В. А. П я т р а й т и с  и А. А. К я р ш и с .  У п о р 
ное  со п е р н и ч е с т в о  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с о р е в 
н о ва н и и  п р о т е к а е т  и м е ж д у  д р у г и м и  б р и г а д а 
ми и о т д е л ь н ы м и  р а б о т н и к а м и  в е д у щ и х  п р о 
фессий .

Всего  н с о ц и а л и с т и ч е с к о м  со р е в н о в а н и и  
у ч а с т в у е т  283 р аб оч и х ,  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х

р а б о т н и к о в  и с л у ж а щ и х ,  11 б р и г а д  и 10 л е с н и 
честв,  ц ехо в  и др у г и х  п о д р а з д е л е н и й .  К р о м е  
того,  к о л л е к т и в  л е с х о з а  мно гие  годы с о р е в 
ну ет ся  с л ес н о й  оп ыт н о й  ст ан ц и е й  « К а л с н а -  
ва»,  Н П О  « С и л а в а »  М и н л е с х о з п р о м а  Л а т в и й 
ской  С С Р .

Б о л ь ш и е  з а д а ч и  по д а л ь н е й ш е м у  у в е л и ч е 
нию о б ъ е м а  п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  и 
у л у ч ш е н и ю  к а ч е с т в а  всех  л е с о х о зя й с т в е н н ы х  
р а б о т  с т о ят  п е р е д  к о л л е к т и в о м  л е с х о з а  в чет 
в е р то м  году  де с я т о й  пятил ет ки .  П я т и л е т к а  
э ф ф е к т и в н о с т и  и кач ес т ва  т р е б у е т  нового 
т в о р ч е с к о г о  п о д х о д а  к р а з в е р т ы в а н и ю  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я ,  к ото рое  д о л ж н о  
бы ть  н а п р а в л е н о  на ус и л е н и е  р е ж и м а  э к о н о 
мии м а т е р и а л ь н ы х  и ф и н а н с о в ы х  ресурсов ,  
с ы рь я ,  т о п л и в а  и энергии .  Т р у ж е н и к и  л е с х о з а  
п р и л о ж а т  все силы,  з н а н и я ,  у м ени е  и опыт  для  
у с п е ш но го  в ы п о л н е н и я  п о с т а в л е н н ы х  за д а ч .

УДК 930*684

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЛЕСОКУЛЬТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ
Е. Ф . КОНОВАЛОВ, Г. В. БОДАВЕЦ [Ростовский опытно-
показательный лесокомбинат Ярославского управления 
лесного хозяйства!

Лесное семеноводство играет боль
шую роль в развитии лесного хозяйства. Постоянно рас
тут объемы лесовосстановительных работ, что требует 
значительных запасов семян главных лесообразующих 
пород. Поэтому в 1975 г. был принят план по созданию 
постоянной лесосеменкой базы на генетико-селекцион
ной основе. Важнейшая задача его — специализация

и концентрация лесохозяйственного производства путем 
строительства лесокультурных комплексов.

Основное назначение комплекса — создание семенной 
базы на селекционной основе, переработка и хранение 
семян, выращивание посадочного материала древесных 
и кустарниковых, плодовых и ягодных пород, перевод 
лесосеменного и питомнического хозяйства на промыш
ленную основу. В его состав входят лесосеменные план
тации на элитно-селекционной основе (167 га), постоян
ные (750 га) и временные лесосеменные участки (250 га), 
орошаемый базисный питомник (100 га).

Для получения необходимого количества семян с цен
ными наследственными свойствами в Неверковском лес
ничестве (кв. 96, 97) заложена лесосеменная плантация 
площадью 117 га, которая обеспечивает южные районы

©

Выращивание привитого посадочного материала з Пет
ровском базисном питомнике
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Постоянный лесосеменной участок сосны обыкновенной 
в Итларском лесничестве на площади 27 га

в

Ярославской обл. высокопродуктивными семенами раз
личных древесных пород (ели, сосны, лиственницы и бе
резы карельской).

Плантация занимает северо-западную часть лесоком
бината и находится на границе двух лесорастительных 
зон: южной тайги и зоны смешанных лесов. На боль
шей части ее почвы дерново-слабоподзолистые легко- 
сутлинистые.

Создание лесосеменной плантации включает в себя 
подготовительные (разрубка и раскорчевка площади, вы
корчевывание пней) и лесокультурные работы.

Весенняя прививка проводится в конце апреля — се
редине мая, а летняя — в конце июля — начале авгус
та. Черенки нарезают длиной 8— 10 см из ветвей одно
летних плюсовых деревьев. Хранят их в снегу, укрывая 
опилками. Для летних прививок черенки готовят непо
средственно перед началом работ или за 2—3 дня 
до них.

Способы прививки различные — камбий на камбий 
и сердцевиной на камбий. В качестве обвязочного ма
териала используется хлопчатобумажная штопка. Обвяз
ку снимают через 30—40 дней. Опыт показал, что боль
шой эффект дает прививка способом «вприклад камбий 
на камбий».

В 1977 г. было привито 2,5 тыс. шт. саженцев ели. 
В прошедшем году лесокомбинат подготовил для посад
ки 4,5 тыс. саженцев ели и 530 лиственницы.

Перед посадкой саженцы маркируют, ямки готовят 
заранее. Схема размещения хвойных пород 5X 8 м, что 
обеспечивает хорошее развитие крон деревьев и воз
можность механизированного ухода и сбора семян. 
М еждурядья используют для посева люпина с после
дующей запашкой в качестве сидерата (зеленого удоб
рения) и посадкой рябины черноплодной, смородины 
черной и облепихи. В каждое посадочное место вно
сят органические минеральные удобрения (по 600— 
800 г). Саженцы поливают и мульчируют (пристволь
ные круги) торфом. Чтобы обеспечить перекрестное 
опыление, на 1 га размещают 10— 15 клонов, чередуя 
через 3—4.

Основой лесокультурного комплекса являются посто
янные лесосеменные участки площадью 90,7 га, в том 
числе сосны — 27, ели — 38,5, лиственницы — 25,2 га. 
В Итларском лесничестве участки сосны (27 га) и лист
венницы (10 га) были заложены на базе лесных куль
тур в возрасте 5 лет, посаженных на площадях, вышед
ших из-под сельскохозяйственного пользования. При 
закладке культур сосны использовали отборные саж ен
цы, выращенные из калиброванных семян, собранных 
с местных высокопродуктивных насаждений, а листвен
ницы сибирской — сеянцы и саженцы, выращенные из 
семян, завезенных с Красноярского края. Посадка про
водилась лесопосадочной машиной ЛМД-1 с меж ду
рядьями 2,5 м и расстоянием в ряду 0,75 м.

В год отвода участков культуры изреживают, остав
ляя около 2,8 тыс. деревьев на 1 га, рыхлят между
рядья культиватором КЛБ-1,7 с внесением минеральных 
удобрений РУмом. Через 4 года уход повторяют, вы
рубая деревья через ряд, а также минусовые. На 1 га 
оставляют 1,2— 1,4 тыс. деревьев. Весной вносят мине
ральные удобрения из расчета азота 50—60 кг/га. фос
фора — 70 кг/га. Для сравнения и изучения влияния 
удобрений на плодоношение в ПЛСУ оставляют кон
трольный участок.

При сборе шишек и формировании крон семенных 
деревьев обрезают верхушечные побеги, что сдерживает 
их рост в высоту и снижает темпы очищения ствола 
от сучьев. Эту операцию повторяют в течение 2—3 лет.

Постоянный лесосеменной участок лиственницы си
бирской площадью 10,2 га был заложен в Петровском 
лесничестве на базе культур, созданных в 1968 г. из 
семян I класса, завезенных из Красноярского края. При 
посадке были использованы саженцы. За семенными де
ревьями проведен уход: изреживание через ряд на всей 
площади, рыхление междурядий с внесением фосфора 
и азота (по 60— 100 кг/га). Последующие уходы будут 
проводиться путем изреживания деревьев в ряду 
с оставлением лучших плюсовых деревьев на расстоя
нии друг от друга 5 м. Для сравнения также оставлен 
контроль.

В 1972 г. в Неверковском лесничестве заложен семен
ной участок площадью 11,5 га из саженцев, выращен
ных из семян местной высокопродуктивной ели. Почва 
на участке суглинистая, легкозадернелая. Уход за посад
ками проведен в год закладки плантации. Полностью 
вырублены второстепенные породы. На площади 5 га 
был проведен химический уход механизированным спо
собом. Вторично куль гуры изрежены через 5 лет, при 
этом в ряду вырублены второстепенные и минусовые 
древесные породы с целью формирования насаждения 
с количеством 800 шт./га деревьев.

Все постоянные лесосеменные участки оформлены 
в натуре, установлены аншлаги. В возрасте 9 лет де
ревья начали плодоносить. В 19/7 г. с лесосеменного 
участка Итларского лесничества собрано 1,6 тыс. кг 
шишек сосны.

Лесокультурный комплекс — это лесохозяйственное 
предприятие нового типа, дающее большой экономи
ческий эффект, школа передового опыта. С завершени
ем его строительства еще более увеличится объем ле
совосстановительных работ, что позволит успешно вы
полнить план десятой пятилетки.

1]
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■ и тшюшш Д Ю Т О 1 Ш С Ш

УДК 674.5

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ МАССОВОГО СПРОСА
И. Я. МИХАЛИН, В. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гоелесхоз 
СССР)

Д а л ь н е й ш и й  п о д ъ е м  м а т е р и 
а л ь н о г о  и к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  ж и з н и  с о в е т с к о 
го н а р о д а  н ео т д е л им  от б о л е е  пол ного  о б е с п е 
чения сп р о с а  н а с е л е н и я  на р а з н о о б р а з н ы е  т о 
в а р ы  и усл уги .  Эт о  имеет  не т о л ь к о  с о ц и а л ь 
ное,  но и о г р о м н о е  п о л и т и ч е с к о е  и э к о н о м и ч е 
ск ое  зн ач ен ие .

XXV с ъ е з д  К П С С  р е к о м е н д о в а л  п р ео д о л ет ь  
о т н о ш е н и е  к п р о и з в о д с т в у  т о в а р о в  н а р о д н о г о  
п о т р е б л е н и я  к а к  к чему-то  вт о р о ст е п ен н о м у ,  
побочн ом у,  ст ро го  в ы п о л н я т ь  у с т а н о в л е н н ы й  
п л а н  п р о и з в о д с т в а ,  об е сп е чи т ь  п л а т е ж е с п о с о б 
ный сп рос  н а с е л е н и я  к а к  по  о б щ е й  су м м е ,  т а к  
и по к а ч е с т в у  и а с с о р т и м е н т у  т о в а р о в  м а с с о 
вого  спр ос а ,  о с у щ е с т в и т ь  н е о б х о д и м ы е  э к о н о 
м и че ск и е  и о р г а н и з а ц и о н н ы е  м е р о п р и я т и я  по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п л а н и р о в а н и я ,  ц е н о о б р а 
з о в а н и я  и э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у л и р о в а н и я  их 
пр о и зв о д ст в а .

Т о л ь к о  з а  1971 — 1975 гг. в ы п у с к  т о в а р о в  н а 
р о дн ог о  п о т р е б л е н и я  и и зд ел и й  п р о и з в о д 
ственн ого  н а з н а ч е н и я  на п р е д п р и я т и я х  л ес н ог о  
х о з я й с т в а  п р е в ы с и л  2,4 м лр д .  руб.  и у в е л и ч и л 
ся по с р а в н е н и ю  с п р е д ы д у щ и м  п я т и л е т и е м  
в 1,8 р а з а .  П р о и з в о д с т в о  т о в а р о в  к ул ь ту р н о -  
бы то во г о  н а з н а ч е н и я  и х о з я й с т в е н н о г о  о б и х о 
д а  за  э то т  п ер и од  в о з р о с л о  почти в 2 р а з а .  
В ы п о л н е н  п л ан  по в ы п у с к у  в а ж н е й ш и х  и з д е 
л ий  д е р е в о о б р а б о т к и  и л ес о х и м и и ,  р а с ш и р е н  
а с с о р т и м е н т  т о в а р о в ,  п о л ь з у ю щ и х с я  сп ро со м.  
Вс е  б о л ь ш е е  п р и м е н е н и е  при п е р е р а б о т к е  д р е 
весины в ц е х а х  ш и р п о т р е б а  н а х о д и т  д р е в е с и 
на  м я г к о л и с т в е н н ы х  п о р о д  и н и з к о к а ч е с т в е н 
ная ,  а т а к ж е  о тх од ы л е с о з а г о т о в о к  и д е р е в о 
о б р а б о т к и .

В де с я т о й  п я т и л е т к е  о б ъ е м  т о в а р о в  н а р о д 
ного п о т р е б л е н и я  и и з д е л и й  п р о и з в о д с т в е н н о 
го н а з н а ч е н и я  у в е л и ч и т с я  на 34%, а т о в а р о в

к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а з н а ч е н и я  и х о з я й с т в е н 
ного о б и х о д а  —  почти в 1,5 р аз а .  А н а л и з  хода 
в ы п о л н е н и я  п л а н а  п о к а з ы в а е т ,  что у с т а н о в 
л е н н ы е  з а д а н и я  у с п е ш н о  в ы п о л н я ю т с я .  З а  три  
го да  д е с я т о й  п я т и л е т к и  св ер х  п л а н а  р е а л и з о 
ва н о  п р о м ы ш л е н н о й  пр о ду к ц ии  и т о в а р о в  н а 
р о дн о г о  п о т р е б л е н и я  на су м м у  боле е  60 млн.  
руб. ,  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а з н а ч е н и я  и х о з я й 
ст ве н н ог о  о б и х о д а — на 300 млн .  руб.  Н а  
1979 г. п р и н я т ы  п о в ы ш е н н ы е  з а д а н и я  по п р о 
и зв о д ст ву  этих  ви д о в  п р о ду к ц и и .  О б ъ е м  их 
в о з р а с т е т  по с р а в н е н и ю  с 1978 г. на  9 , 1% ,  р а с 
ш и р и т с я  а с со р т и м е н т ,  у л у ч ш и т с я  т о в а р н ы й  
вид,  п ов ы с и тс я  качество .

С рост ом  м а с ш т а б о в  п р о и з в о д с т в а  и п о в ы 
ш е н и е м  ж и з н е н н о г о  у р о вн я  н а с е л е н и я  ра с ту т  
т р е б о в а н и я  к п л а н и р о в а н и ю  п р о и з в о д с т в а  т о 
в а р о в  м а с с о в о г о  спрос а .  К а ж д о е  п р е д п р и я т и е  
л е с н о г о  х о з я й с т в а  п р и з в а н о  в ы п у с к а т ь  т а к у ю  
п р о д у к ц и ю ,  к о т о р а я  о т в е ч а л а  бы о б щ е с т в е н 
ным  п о т р е б н о с т я м .  В св язи  с этим  необ х о ди м о 
у с и л и т ь  ц е л е в у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  п л а н о в  п р о 
и з в о д с т в а ,  о с у щ е с т в и т ь  к о н ц е н т р а ц и ю  т р у д о 
в ы х  сил  и р ес у р со в  на вы пу с к е  то в ар о в ,  к о т о 
р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  у д о в л е т в о р е н и я  сп ро са  
н а с е л е н и я ,  со с р ед о то ч и ть  их п р о и зв о д ст в о  та м ,  
где  и м е ю т с я  у сл ов ия  д л я  о бе сп е че н и я  в ы с о к о 
го к а ч е с т в а  пр оду кц ии .  С л о ж н о с т ь  п о с т а в л е н 
ной з а д а ч и  состо ит  в том,  что нау ч н ос т ь  и 
о б о с н о в а н н о с т ь  п л а н и р о в а н и я  н е р а з р ы в н о  с в я 
з а н ы  с б о л е е  п о л н ы м  и вс ес то р он ни м  учетом 
сп р о с а  н а с е л е н и я  на в ы п у с к а е м ы е  т о в а р ы ,  вс е 
м е р н ы м  у л у ч ш е н и е м  их п о тр е би те л ьс ки х  
свойств .  В м е с те  с тем  д е й с т в у ю щ и е  п о к а з а т е 
ли  п л а н а  п р о и з в о д с т в а  и р е а л и з а ц и и  п р о д у к 
ции  в н а т у р а л ь н о м  и ст о и м о с тн о м  в ы р а ж е н и я х  
не п о л н о с т ь ю  о р и е н т и р у ю т  х о зя й с тв е н н ы е  о р 
г а н ы  на п р и н я т и е  п р а в и л ь н ы х  и р а ц и о н а л ь н ы х
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решений.  П о к а з а т е л ь  о б ъ е м а  п р о и з в о д с т в а  т о 
ва ро в  в о п т о в ы х  ц е н а х  не в с ег да  з а и н т е р е с о 
вы в а е т  п р е д п р и я т и я  в и з г о т о в л е н и и  п р о д у к 
ции н у ж н о г о  а с с о р т и м е н т а  и к а ч е с т в а ,  не о б е с 
п е ч и ва ет  д о л ж н о й  у в я з к и  п р о и з в о д с т в а  т о в а 
ров с п о к р ы т и е м  п о тр е бн о с те й  т о в а р о о б о р о т а  
т о р г у ю щ и х  о р г а н и з а ц и й  по ст ои мо с ти .  В с в яз и  
с эти м  в 1979 г. п р е д у с м а т р и в а е т с я  пер е хо д  
к п л а н и р о в а н и ю  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  к у л ь 
т у р н о - б ы т о в о г о  н а з н а ч е н и я  и хозяйственЕюго  
о б и х о д а  в р о з н и ч н ы х  цена х .  Это  п о з в о л и т  о с у 
щ е с т в л я т ь  б о л е е  т е с н у ю  с в я з ь  п р е д п р и я т и й - и о -  
с т а в щ и к о в  с т о р г у ю щ и м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  ф о р 
м и р о в а т ь  п л а н ы  п р е д п р и я т и й  о т р а с л и  на о с н о 
ве з а я в о к  то р г о в л и ,  р а з р а б а т ы в а т ь  б о л е е  
р а ц и о н а л ь н ы е  сх е мы  д о г о в о р н ы х  о т н о ш е н и й ,  
у с и л и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  в ы п о л н е н и е  д о 
говоров .

К а к  извест но ,  о б ъ е м  т о в а р о о б о р о т а  в г о су 
д а р с т в е н н о м  п л а н е  э к о н о м и ч е с к о г о  и с о ц и а л ь 
ного р а з в и т и я  о п р е д е л я е т с я  в р о з н и ч н ы х  ц е 
н ах  и з а д а н и я  по э т о м у  п о к а з а т е л ю  д о в о д я т с я  
т о л ь к о  д о  т о р г у ю щ и х  о р г а н и з а ц и й .  П о э т о м у  
с у м м а  з а к л ю ч е н н ы х  д о г о в о р о в  по п о с т а в к е  т о 
в а р о в  в о п т о в ы х  ц е н а х  н е р е д к о  не с о о т в е т с т в у 
ет п л а н у  т о в а р о о б о р о т а .  П р и  п л а н и р о в а н и и  
о б ъ е м а  т о в а р о в  в р о з н и ч н ы х  ц е н а х  п р е д п р и я 
ти я  о р и е н т и р у ю т с я  на в ы п о л н е н и е  уч те н н о го  
в п л а н е  з а д а н и я  по у л у ч ш е н и ю  а с с о р т и м е н т а  
и к а ч е с т в а  пр о д у к ц и и ,  п о с к о л ь к у  в р о зн и ч н ы х  
ц е н а х  д а н н ы е  п о к а з а т е л и  н а х о д я т  б ол е е  п о л 
ное в ы р а ж е н и е ,  при эт ом  п о в ы ш а е т с я  о т в е т 
ст ве нн ос ть  за п ос т а в к у  т о в а р о в  в о б ъ е м а х ,  с о 
о т в е т с т в у ю щ и х  п л а н у  р о з н и ч н о г о  т о в а р о о б о 
рота .

В а ж н е й ш а я  ц е л ь  м е р о п р и я т и й  по с о в е р ш е н 
с т в о в а н и ю  п л а н и р о в а н и я  п р о и з в о д с т в а  т о в а 
ров к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а з н а ч е н и я  и х о з я й 
ственн ого  о б и х о д а  — д о с т и ж е н и е  б о л е е  пол но й  
к о о р д и н а ц и и  м е ж д у  п р е д п р и я т и я м и - и з г о т о в и -  
т е л я м и  и т о р г о в ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  к о т о р ы е  
в с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  я в л я ю т с я  в а ж н е й ш е й  
э к о н о м и ч е с к о й  с ф е р о й  а к т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  
п о т р е б и т е л я  на к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  п р о и з 
вод ства .

В св язи  с в в ед е н и ем  с 1 я н в а р я  1979 г. но
вых т о р г о в ы х  и о п т о в о - с б ы т о в ы х  с к и д о к  на 
от д е л ь н ы е  т о в а р ы  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  н е 
о бх о д и м о  о бе сп е чи т ь  б ол е е  п р а в и л ь н о е  у с т а 
новл ен ие  и п р и м е н е н и е  цен на т о в а р ы  и в ы 
п у ск ае м у ю  пр о д у к ц и ю .  А н а л и з  и с о п о с т а в л е 
ние п р и м е н я е м ы х  на п р е д п р и я т и я х  о п то в ы х  
и р о зн и ч н ы х  цен в с к р ы л и  б о л ь ш и е  р а з л и ч и я  
м е ж д у  их ср е д н и м и  п о к а з а т е л я м и .  Б о л ь ш и е  
к о ле ба ни я  цен н е р е д к о  с в я з а н ы  с тем ,  что о т 
де льн ы е  п р е д п р и я т и я  не п р и м е н я ю т  т о р г о в ы е  
скидки,  н е п р а в и л ь н о  о п р е д е л я ю т  о п т о в ы е  и 
розничные  цены на о т д е л ь н ы е  вид ы т о в а р о в  
и изделий .  Так ,  по р е з у л ь т а т а м  р а б о т ы  п р е д 

п р и я т и й  о т р а с л и  за  1977 г. от не пр а ви л ьн о г о  
п р и м е н е н и я  цен и т а р и ф о в  б ы л о  перечислено  
в д о х о д  б ю д ж е т а  б о л е е  500 тыс.  руб.  и з л и ш н е  
п ол у че н н ой  выр у ч к и .  Это  с н и ж а е т  э ф ф е к т и в 
ность х о з я й с т в о в а н и я ,  у х у д ш а е т  ф и н а н со во е  
со с т о я н и е  п р е д п р и я т и й ,  у м е н ь ш а е т  фо нд ы э к о 
но м и ч ес к о го  с т и м у л и р о в а н и я  и р а з м е р ы  м а т е 
р и а л ь н о г о  п о о щ ре н и я .  П о э т о м у  сл е ду е т  посто
я н н о  п о в ы ш а т ь  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о й  р а б о 
ты,  у к р е п л я т ь  г о с у д а р с т в е н н у ю  дисци пл ин у ,  
п о в ы ш а т ь  к ач ес т во  в ы п у с к а е м о й  продукции .

Г л а в н а я  з а д а ч а  д е с я т о й  п я т и л е т к и  —  п о вы 
ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и к ач е с т в а  работы .  
И м е н н о  с э тих  вы с о к и х  т р е б о в а н и й  следуе т  
о ц е н и в а т ь  п р о в о д и м у ю  в о т р а с л и  р а б о т у  по 
а т т е с т а ц и и  т о в а р о в  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а з н а 
че ния  и х о з я й с т в е н н о г о  о б и х о д а  и к о м п л е к 
т у ю щ и х  из дел и й ,  что п о зв о л и т  р а з р а б о т а т ь  и 
о с у щ е с т в и т ь  м е р о п р и я т и я  по ув е л и ч ен и ю  в ы 
п у с к а  п р о д у к ц и и  вы с ш ей  кат ег ор ии  кач ест ва  
и с н я т и ю  с п р о и з в о д с т в а  н ес о ве рш ен н ых  
в те х н и ч е с к о м  и эс т ет и ч ес ко м  отношении.  
О п ы т  п о к а з а л ,  что в д а л ь н е й ш е м  а т те с та ц и я  
э ти х  т о в а р о в  и п р о м ы ш л е н н о й  проду кц ии  
д о л ж н а  п р о в о д и т ь с я  с учетом ус т а н о в л е н н ы х  
т р е б о в а н и й  и срок ов .  О д н о в р е м е н н о  н е о б хо ди 
мо  р а з р а б а т ы в а т ь  н овы е  и п е р е с м а т р и в а т ь  
у с т а р е в ш и е  с т а н д а р т ы  на т о в а р ы  масс ово го  
спро са .  Н а у ч н о  о б о с н о в а н н ы е ,  о т в е ч а ю щ и е  
с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  с т а н д а р т ы  с о з д а ю т  
р е а л ь н у ю  о сно ву  к а к  д л я  п о в ы ш е н и я  кач ест ва  
в ы п у с к а е м ы х  и з д ел ий ,  т а к  и д л я  м а т е р и а л ь 
ного п о о щ р е н и я  р а б о т н и к о в .  Так .  р а з р а б о т к а  
и в в е д е н и е  нового  с т а н д а р т а  на д р е в е с н у ю  з е 
л е н ь  с п о с о б с т в о в а л и  не т о л ь к о  п о в ы ш е н и ю  к а 
чест ва  э той  пр од у кц и и ,  но и обе спе чил и  те с 
ную  у в я з к у  в в е д е н н о й  в 1978 г. новой цены 
с т е х н и ч е с к и м и  т р е б о в а н и я м и ,  а т а к ж е  з а т р а 
т а м и  на п р о и з в о д с т в о  и р е а л и з а ц и ю  изд елий .  
Н о в ы й  с т а н д а р т  на вени ки  из сорго  и д р у г и е  
и з д е л и я  с о з д а л и  л у ч ш и е  э к о н о м и ч е с к и е  у с л о 
вия  д л я  их р е а л и з а ц и и ,  п о с к о л ьк у  п о я в и л а с ь  
в о з м о ж н о с т ь  а н а л и з и р о в а т ь  д е й с т в у ю щ и е  ц е
ны и у т о ч н я т ь  их уровень ,  у в я з ы в а я  с о б щ е 
ст в е н н о - н е о б х о д и м ы м и  з а т р а т а м и  и п о т р е б и 
т е л ь с к и м и  с в о й с т в а м и  в ы п у с к а е м о й  продукц ии .

И все ж е  д е й с т в у ю щ и е  на  м но ги е  вид ы т о 
в а ро в  с т а н д а р т ы  н е д о с т а т о ч н о  о т в е ч а ю т  в о з 
р а с т а ю щ и м  т р е б о в а н и я м  к к ач е с т в у  п р о д у к 
ции.  П о э т о м у  п р е д с т о и т  у си л и т ь  их ро л ь  в по
вы ш е н и и  к а ч е с т в а  т о в а р о в .  Ус ил ен и ю о т в е т 
ст ве н н о с ти  за  с о б л ю д е н и е  г о су д ар с тв е н н ы х  
с т а н д а р т о в  на п р е д п р и я т и я х  бу де т  сп ос о бс тв о
в а т ь  в в е д е н н ы й ' п о р я д о к ,  при к ото ро м  р а б о т 
ники  т е х н и че ск ог о  к о н т р о л я  п р е м и р у ю т с я  за  
р е з у л ь т а т ы  х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  л и ш ь  
в том  сл у ч ае ,  если  в ы п у с к а е м ы е  и з д е л и я  п о л 
н ост ью  с о о т ве т ст ву ю т  _ д е й с т в у ю щ и м , '  с т а н 
д а р т а м .  . ; . 1; ~ ' * 1; / г л ; 010 г
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В ц е л я х  упорядочения п л а н и р о в а н и я  м н о г о 
чис л ен н ой  н о м е н к л а т у р ы  т о в а р о в  н а р о д н о г о  
п о т р е б л е н и я  и и з д е л и й  п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а 
з н а ч е н и я  б ы л а  п р о в е д е н а  р а б о т а  по у т о ч н е 
нию и р а с ш и р е н и ю  н о м е н к л а т у р ы  н ек о т о р ы х  
ви д ов  п р о д у к ц и и .  Н а ч и н а я  с 1978 г. з н а ч и 
т е л ь н а я  ч а с т ь  т о в а р о в  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а 
з н а ч е н и я  и х о з я й с т в е н н о г о  о б и х о д а  п л а н и р у е т 
ся  ц е н т р а л и з о в а н н о  с в ы д е л е н и е м  н е о б х о д и 
м ы х  м а т е р и а л ь н ы х  рес ур со в ,  что п о в ы ш а е т  
о т в ет с тв е н н ос ть  о р г а н о в  л е с н о го  х о з я й с т в а  за  
в ы п у с к  р а з л и ч н ы х  в и д о в  п р о д у к ц и и  в з а в и с и 
м ост и  от  их н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  з н а ч е н и я .  
О д н о в р е м е н н о  о с у щ е с т в л я е т с я  р а з д е л ь н о е  п л а 
н и р о в а н и е  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о 
т р е б л е н и я  и и з д е л и й  п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а з н а 
чения,  в к л ю ч а я  т о в а р ы  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  
н а з н а ч е н и я ,  с в ы д е л е н и е м  и зд е л и й ,  п о л ь з у ю 
щ и х с я  п о в ы ш е н н ы м  сп р ос ом ,  а  т а к ж е  не о т н о 
с я щ и х с я  н е п о с р е д с т в е н н о  к  т о в а р а м  н а р о д н о г о  
п о т р е б л е н и я ,  в ы р а б а т ы в а е м ы х  из д р е в е с и н ы  
от р у б о к  у х о д а  и с а н и т а р н ы х  р у бо к ,  и др.  
В с в я з и  с эти м  б о л е е  ч е тк о  о п р е д е л и л и с ь  в о з 
м о ж н о с т и  у с к о р е н и я  т е м п о в  в ы п у с к а  о т д е л ь 
н ых  в и д о в  товаров с у ч е то м  и м е ю щ и х с я  п р о и з 
в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й  и с п р ос а  на с е л е н и я ,  
у то ч н ен ы  п л а н и р у е м ы е  п о к а з а т е л и  о б ъ е м а  их 
п р о и з в о д с т в а ,  в ы я в л е н ы  м е н е е  п р и г о д н ы е  д л я  
р е а л и з а ц и и  т о в а р ы  и и з д е л и я ,  п о л ь з у ю щ и е с я  
н е з н а ч и т е л ь н ы м  сп ро со м.

Р а с ч л е н е н и е  всей н о м е н к л а т у р ы  т о в а р о в  по 
у р о в н я м  п л а н и р о в а н и я  в з а в и с и м о с т и  от  н а 
р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  з н а ч е н и я  д а е т  в о з м о ж 
ность  у с т а н о в и т ь  в п л а н е  б о л е е  р а ц и о н а л ь н у ю  
с т р у к т у р у  п р о и з в о д с т в а ,  п о з в о л я е т  с о с р е д о т о 
чить  в н и м а н и е  на о п е р е ж а ю щ е м  ро ст е  в ы п у с 
ка  т е х  т о в а р о в ,  к о т о р ы е  п о л ь з у ю т с я  п о в ы ш е н 
н ым  сп ро с о м  н а с е л е н и я ,  м а к с и м а л ь н о  и с п о л ь 
з о в а т ь  в п р о и з в о д с т в е  м е с т н ы е  р ес ур сы .  Т ак ,  
в ы д е л е н и е  в н а р о д н о х о з я й с т в е н н о м  п л а н е  на 
1979 г. и в ц е н т р а л и з о в а н н ы х  р а с ч е т а х  к п л а 
ну в ы п у с к а  п л е т е н ы х  и з д е л и й  из л о з ы ,  бочек ,  
к ад о к ,  в е н и к о в  из соого ,  в е ш а л о к - п л е ч и к о в ,  
п р и щ е п о к  д л я  бе л ья ,  р у ч е к  д л я  и н с т р у м е н т а ,  
т о п о р и щ ,  д о с о к  р а з д е л о ч н ы х ,  р е ш е т о к  д л я  
ван н ,  ст о л о в о - к у х о н н ы х  н а б о р о в  и д р у г и х  и з 
де ли й ,  п о л ь з у ю щ и х с я  сп ро с ом ,  с о з д а л о  б ол е е  
л у ч ш и е  э к о н о м и ч е с к и е  у с л о в и я  д л я  м а т е р и а л ь 
но- тех ни чес ког о  с н а б ж е н и я  п р о и з в о д с т в а  и 
у с и л е н и я  его с б а л а н с и р о в а н н о с т и .

Ц е н т р а л и з о в а н н о е  п л а н и р о в а н и е  с н а б ж е н и я  
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и м и  р е с у р с а м и  ча ст и  
т о в а р о в  с т а л о  о со б ен н о  н е о б х о д и м ы м  в с в я з и  
с р е з к и м  р а с ш и р е н и е м  в ы п у с к а  и о б н о в л е н и е м  
а с с о р т и м е н т а  т о в а р о в  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  н а 
з н а ч е н и я ,  с у в е н и р о в  и и з д е л и й  с о л и м п и й с к о й  
с и м во л ик ой .

О д н о в р е м е н н о  с п р о в е д е н и е м  м е р о п р и я т и й  
по у то ч н ен и ю  и р а с ш и р е н и ю  н о м е н к л а т у р ы

выпускаемых товаров совершенствовались на
туральные показатели и их измерители. Опыт 
отдельных предприятий показал, что положи
тельное экономическое воздействие на произ
водство товаров народного потребления пла
новые показатели и их измерители оказывают 
тогда, когда они наилучшим образом соответ
ствуют конечному результату — удовлетворяют 
спрос потребителей. Поэтому необходимо не 
противопоставлять натуральные показатели 
стоимостным и стоимостные натуральным, 
а планировать их в единстве, в неразрывной 
связи. Обоснованный выбор плановых .измери
телей выпускаемых товаров по номенклатуре, 
утверждаемой непосредственно на предприя
тии, должен постоянно находиться в центре 
внимания хозяйственных руководителей и яв
ляться важной составной частью экономиче
ской работы.

Важным мероприятием, направленным на 
повышение ответственности за выполнение 
плана выпуска товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода, являет
ся контроль за выполнением задания по их по
ставкам при выдаче предприятиям фонда за 
работной платы. В соответствии с принятым 
порядком фонд заработной платы выдается 
предприятию не только в зависимости от пере
выполнения (недовыполнения) плана выпуска 
всей товарной продукции, но и с корректиров
кой за выполнение заданий по поставкам то
варов культурно-бытового назначения и хозяй
ственного обихода и комплектующих изделий, 
узлов и деталей. Так, если задание по выпус
ку товарной продукции выполнено в сопоста
вимых ценах на 105%, а по поставкам — на 
98%, то при действующем коэффициенте кор
ректировки планового фонда заработной пла
ты на фактический объем продукции в разме
ре 0,6% за каждый процент перевыполнения 
плана предприятие получит дополнительно 
к плановому фонду заработной платы про
мышленно-производственного персонала не 
3% (5X 0 ,6 ) ,  как было раньше, а только 1,8% 
(5— 2)0,6. Введенная система экономиче
ского воздействия на предприятие за выполне
ние плана производства и поставки товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода при выдаче фонда заработной 
платы повышает плановую дисциплину, уси
ливает роль планового начала в развитии про
изводства.

Непосредственным выражением конечных 
результатов работы предприятий в их нату
рально-вещественной форме является своевре
менное и качественное выполнение заданий 
и обязательств по поставке в соответствии 
с заключенными договорами. С 1978 г. оценка 
деятельности предприятий лесного хозяйства
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и с т и м у л и р о в а н и е  их к о л л е к т и в о в  о с у щ е с т 
вл я ю т с я  на о сн ов е  п о к а з а т е л я  р е а л и з у е м о й  
п р оду кц ии  с уч е то м  в ы п о л н е н и я  п л а н а  п о с т а 
вок,  что с п о с о б с тв у е т  у к р е п л е н и ю  х о з я й с т в е н 
ных св язе й  в о т р а с л и ,  у с и л и в а е т  в л и я н и е  т о р 
говли на ф о р м и р о в а н и е  п л а н о в  п р о и з в о д с т в а .  
Этот п о к а з а т е л ь  п о в ы ш а е т  о т в ет с тв е н н о ст ь  
пр е д п р и я т и й  за  в ы п о л н е н и е  п л а н о в ы х  з а д а н и й  
по всей  н о м е н к л а т у р е  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о 
тр е б л е н и я  и всей  в ы п у с к а е м о й  п ро д у к ц и и ,  
с о з д а е т  о б ъ е к т и в н ы е  у с л о в и я  д л я  б о л е е  те сно й  
у в я з к и  п л а н о в  п р о и з в о д с т в а  с м а т е р и а л ь н о -  
те х н и че ск и м  о б е сп е че н и ем ,  и с к л ю ч а е т  у с л о в и я ,  
м е ш а ю щ и е  п о в ы ш е н и ю  к а ч е с т в а  р а б о т  и п р о 
дукц и и .  Н а р я д у  с э ти м  н о в а я  с и с т е м а  о ц ен к и  
р а б о т ы  п р е д п р и я т и й  п о в ы ш а е т  о т в е т с т в е н 
ность э к о н о м и ч е с к и х ,  п л а н о в ы х  и д р у г и х  
с л у ж б  за  с в о е в р е м е н н о е  з а к л ю ч е н и е  д о г о в о 
ров,  н а л а ж и в а н и е  р а ц и о н а л ь н ы х  х о з я й с т в е н 
ных  св я з е й  и р а в н о м е р н у ю  о т г р у з к у  п р о д у к 
ции  по м е с я ц а м  и к в а р т а л а м .  Б о л ь ш о е  з н а ч е 
ние  в с в яз и  с эти м  и м е е т  п е р в и ч н ы й  учет  р е а 
л и з а ц и и  д о г о в о р о в  и п р и н я т ы х  к и сп о л н е н и ю  
н а р я д о в  по всем п о т р е б и т е л я м ,  а с с о р т и м е н т у  
в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и  и с р о к а м  п о ст ав к и ,  
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  в н у т р и з а в о д с к о й  о р г а н и з а 
ции  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б 
л ен ия .  О п ы т  п о д т в е р ж д а е т ,  что н е к о т о р ы е  
ф а к т о р ы  н е р е д к о  о к а з ы в а ю т  о т р и ц а т е л ь н о е  
в л и я н и е  на р и т м и ч н о с т ь  п р о и з в о д с т в а .  В р е 
з у л ь т а т е  на р я д е  п р е д п р и я т и й  з а д а н и я  пер в о й  
и в т о р о й  д е к а д ы  к а ж д о г о  м е с я ц а  по в ы п у с к у  
т о в а р о в  в ы п о л н я ю т с я  н еп о л н о с ть ю ,  а о с н о в н а я  
ча ст ь  их п р о и з в о д и т с я  в т р е т ь е й  д е к а д е .  Эт о  
п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  к а ч е с т в а  т о в а р о в ,  н а 
р у ш е н и ю  г р а ф и к о в  по с т а в к и ,  п р о с т о я м  о б о р у 
д о в а н и я  и н е р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  
р а б о ч е й  силы.

В д е с я т о й  п я т и л е т к е  о с у щ е с т в л я ю т с я  м е р о 
п р и я т и я  по у с и л е н и ю  о т в ет с тв е н н о ст и  п р е д 
п р и я т и й  за  д о с т и ж е н и е  к о н е ч н ы х  р е з у л ь т а т о в ,  
п о в ы ш е н и ю  м а т е р и а л ь н о й  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  
р а б о т н и к о в  в п р о и з в о д с т в е  в ы с о к о к а ч е с т в е н 
н ы х  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я .  Р а з м е р ы  
ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е н и я  з а в и с я т  от 
ст еп ен и  в ы п о л н е н и я  о б ъ е м а  р е а л и з а ц и и  и з д е 
л ий  м а с с о в о г о  сп р о с а  с уч е то м  о б я з а т е л ь с т в  
по п о с т а в к а м .  П р и  н е в ы п о л н е н и и  п л а н а  п о 
с т а в о к  ф а к т и ч е с к и е  р а з м е р ы  ф о н д а  у м е н ь 
ш а ю т с я  по н о р м а т и в а м  не н и ж е  1% з а  к а ж 
ды й  п ро ц ен т  н е в ы п о л н е н и я  п л а н а  п ост авк и .  
В с л у ч а е  п е р е в ы п о л н е н и я  п л а н а  о б щ е г о  о б ъ е 
м а  р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  и н е в ы п о л н е н и я  
п л а н а  п о ст ав к и  у в е л и ч е н и е  ф о н д а  з а  п е р е в ы 
п о л н ен и е  о б щ е г о  о б ъ е м а  р е а л и з а ц и и  не п р о 
изв од и тс я .

В то ж е  в р е м я  ф о н д  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ 
р ен и я  п р е д п р и я т и й  м о ж е т  б ы т ь  у в е л и ч ен  за  
счет от чи сле ний  от  п р и б ы л и  при  ув е л и ч ен и и

у д е л ь н о г о  веса  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о т р е б л е 
ния  вы с ш ей  к а т е г о р и и  к ач ес т ва .  Д о п о л н и т е л ь 
н ые  о т ч и с л е н и я  в этот  ф о н д  п р о и з в о д я т с я  в 
р а з м е р е  д о  2 %  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р е 
н и я  1975 г. з а  к а ж д ы й  пр оц ен т  п р е в ы ш е н и я  
у д е л ь н о г о  веса  т о в а р о в  вы с ш ей  кат ег ор ии  по 
с р а в н е н и ю  с б а з о в ы м  годом,  но не д о л ж н ы  
п р е в ы ш а т ь  2 5 %  с у м м ы  этог о  ф о н д а  на п л а н и 
р у е м ы й  год.  У в е л ич е н и е  у д е л ьн ог о  веса  
п р о д у к ц и и  вт оро й  к ат е г о р и и  к а ч е с т в а  в об щ е м  
о б ъ е м е  п р о и з в о д с т в а  по с р а в н е н и ю  с п л ан о м  
п р и в о д и т  к с н и ж е н и ю  ф о н д а .  С о з д а н и ю  з а и н 
т е р е с о в а н н о с т и  п р е д п р и я т и й  в о бн ов лен и и  и 
у л у ч ш е н и и  к а ч е с т в а  и зд ел и й  бу дет  спо собст
в о в а т ь  т а к ж е  у с т а н о в л е н и е  п о р я д к а ,  с о г л а с 
но к о т о р о м у  ф о н д  п о о щ р е н и я  б у д ет  у м е н ь 
ш а т ь с я  на 3 %  за  к а ж д ы й  п р о ц е н т  продукции ,  
в о з в р а щ е н н о й  на д о р а б о т к у  и испра влен ие .

Д л я  с т и м у л и р о в а н и я  р а с ш и р е н и я  п р о и з в о д 
ст ва  т о в а р о в  н а р о д н о г о  по тр еб л ен и я ,  узлов,  
д е т а л е й  и к о м п л е к т у ю щ и х  изд ел и й  к  ним 
п р е д у с м о т р е н ы  л ь г о т н ы е  условия- н а ч и сл е н и я  
и и с п о л ь з о в а н и я  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ 
р е н и я  при  о п е р е ж а ю щ е м  росте  средн ей  з а р а 
ботной  п л а т ы  по с р а в н е н и ю  с ростом п р о и з 
в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .  Е с л и  т а к о е  о п ер е ж е н и е  
в ы з в а н о  з н а ч и т е л ь н ы м  ростом п р о и зв о д ст ва  
т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о тр е бл е н и я ,  то и с п о л ь зо 
в а н и е  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р ен и я  о су 
щ е с т в л я е т с я  в вид е  и скл юч ен ия ,  без  учета 
в л и я н и я  ро ст а  п р о и з в о д с т в а  этих  изд ел и й  на 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  в ц ел о м  по  п р е д 
п р и я т и ю .

В с в я з и  с в в ед е н и ем  н о в ы х  п о к а з а т е л е й  
о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  и условий  
н а ч и с л е н и я  ф о н д а  м а т е р и а л ь н о г о  п о о щ р ен и я  
у с о в е р ш е н с т в о в а н а  с и с т е м а  п р е м и р о в а н и я .  
М а т е р и а л ь н о е  и м о р а л ь н о е  п о о щ р е н и е  р а б о т 
ни к о в  с в я з а н о  с в ы п о л н е н и е м  х о зя й с тв е н н ы х  
до г ово ро в .  С 1978 г. р у к о в о д я щ и е  р аб о тн и к и  
п р е д п р и я т и й  л е с н о г о  хо з я й с т в а  пр е м и р у ю т с я  
з а  в ы п о л н е н и е  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  х о з я й 
ст вен но й  д е я т е л ь н о с т и  в за в и с и м о с т и  от ст е 
пени  р е а л и з а ц и и  з а д а н и й  и о б я з а т е л ь с т в  по 
п о с т а в к а м  п р о д у к ц и и  пр о и зв о д с т в е н н о - т е х н и 
че ск ог о  н а з н а ч е н и я  и п р е д м е т о в  на р о д н о г о  
п о т р е б л е н и я  в колич ес тве ,  по с р о к а м  и н о 
м е н к л а т у р е  ( а с с о р т и м е н т у )  в соответ ст вии  с 
з а к л ю ч е н н ы м и  д о г о в о р а м и .  Н а  к а ж д о м  п р е д 
п р и я т и и  у с т а н о в л е н  п р е д е л ь н ы й  у р ове нь  не 
д о в ы п о л н е н и я  п л а н а  р е а л и з а ц и и  п р о ду к ци и  с 
уч ет ом  в ы п о л н е н и я  о б я з а т е л ь с т в  по п о с т а в 
к а м ,  при к о т о р о м  р у к о в о д я щ и е  р а б о т н и к и  
п о л н о с т ь ю  л и ш а ю т с я  премий.  Е с л и  этот  у р о 
ве н ь  о к а з ы в а е т с я  м еньше ,  чем  у с т ан ов л е нн ы й ,  
то р а з м е р  пр ем и й с н и ж а е т с я  по п р о г ре с си в
ной ш к а л е ,  д о с т и г а я  м а к с и м а л ь н о й  ве ли чин ы 
при  п р и б л и ж е н и и  к п р е д е л ь н о м у  уровню.  Д л я  
к а ж д о г о  п р е д п р и я т и я  п р о ц е н т  н е д о в ы п о л н е 
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ния п л а н а ,  при  ко то р о м  р а б о т н и к и  л и ш а ю т с я  
премий,  у с т а н о в л е н  о т д е л ь н о  к а к  по т о в а р а м  
н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  и п р о д у к ц и и  п р о и з 
во д ст ве н н о - те хн ич ес ко г о  н а з н а ч е н и я ,  т а к  и в 
целом в за в и с и м о с т и  от их с о о т н о ш ен и я .  Т ак ,  
если  пр о ц ен т  н е д о в ы п о л н е н и я  п л а н а  по т о в а 
р а м  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  р а в е н  5 % ,  п р о 
ду к ци и  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к о г о  н а з н а 
ч е н и я — 4 % ,  а о б ъ е м  р е а л и з а ц и и  всей п р о 
д у к ц и и  по п л а н у  с о с т а в л я е т  120 тыс.  руб.  (из 
них т о в а р ы  на р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  — 50 тыс.  
р уб . ) ,  то ср едн ий  д л я  п р е д п р и я т и я  процент ,  
при  ко то р о м  р у к о в о д я щ и е  р а б о т н и к и  л и ш а ю т 
ся премии,  с о с т а в и т  4 , 5 %  [ ( 4 X 7 0 + 5 X 5 0 ) : 120].  
П р и  в ы п о л н е ни и  всех з а д а н и й  и о б я з а т е л ь с т в  
по п о с т а в к а м  п р о д у к ц и и  пр ем и и  р у к о в о д я щ и м  
р а б о т н и к а м  за  о с н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы  х о з я й 
ственной  д е я т е л ь н о с т и  у в е л и ч и в а ю т с я  на 10—  
20 %  в з а в и с и м о с т и  от  в а ж н о с т и  и з н а ч е н и я  
д о п о л н и т е л ь н о  п о с т а в л е н н ы х  т о в а р о в  и и з 
делий .  К о н к р е т н ы е  р а з м е р ы  п о в ы ш е н и я  п р е 
мий в этом с л у ч а е  у с т а н а в л и в а ю т с я  в ы ш е 
с т о я щ е й  о р г а н и з а ц и е й  по с о г л а с о в а н и ю  с с о о т 
ве т с т в у ю щ и м  к о м и т е т о м  п р о ф с о ю з а .

Э ф ф е к т и в н о с т ь  мер  по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
п л а н и р о в а н и я ,  п о к а з а т е л е й  о ц ен к и  х о з я й с т 
венной  д е я т е л ь н о с т и  и э к о н о м и ч е с к о г о  с т и м у 
л и р о в а н и я  м о ж е т  бы ть  д о с т и г н у т а  т о л ь к о  в

том  сл у ч ае ,  если  в к а ж д о м  пр о и зв о д ст в ен н о м  
к о л л е к т и в е  б у д у т  с о з д а н ы  н ео б х о д и м ы е  у с 
л о в и я  д л я  их р е а л и з а ц и и  и у ск о ре нн ог о  р а з 
вити я  п р о и з в о д с т в а .  О с н о в н ы е  из них:  п о в ы 
ш е н и е  т е х н и ч е с к о г о  уровн я ,  к о м п л е к с н а я  м е 
х а н и з а ц и я  и а в т о м а т и з а ц и я  п р о и зв о д с т в а ,  со 
в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н ол о ги и  и о р г а н и з а ц и и  
р аб о т ,  у к р у п н е н и е  и с п е ц и а л и з а ц и я  цехов  и 
м а с т е р с к и х ,  п о в ы ш е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  с м е н 
ности  их р а б о т ы ,  у л у ч ш е н и е  и с п о л ь з о в а н и я  
д е й с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  мо щн о с те й  и 
с в о е в р е м е н н о е  о св ое н и е  новых,  ул у ч ш е н и е  м а 
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  о бе сп е че н и я  п р о и з 
во д с т в а  т о в а р о в  н а р о д н о г о  п о тр е бл е н и я ,  п о
в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е 
ских  р а б о т н и к о в  и р аб о чи х ,  р а з в и т и е  и у к р е п 
л е н и е  с л у ж б  п р е д п р и я т и я  и о р г а н и з а ц и й ,  не 
п о с р е д с т в е н н о  у ч а с т в у ю щ и х  в изучении  с п р о 
са,  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  и об н о в л е н и и  а с с о р т и 
м ен та  т о в а р о в  и др.

О с у щ е с т в л е н и е  к о м п л е к с а  эко н о ми ч еск и х ,  
о р г а н и з а ц и о н н ы х  и те х н и че ск и х  м е р о п р и я т и й  
по р а с ш и р е н и ю  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  м а с с о 
вого  сп р о с а  с о з д а с т  о б ъ е к т и в н ы е  п р е д п о с ы л 
ки д л я  у с п е ш н о го  в ы п о л н е н и я  и п е р е в ы п о л н е 
ния з а д а н и й  де ся то й  пят и л е тк и ,  м а к с и м а л ь н о 
го у д о в л е т в о р е н и я  потре бно ст ей  н а с е л е н и я  в 
т о в а р а х  и и з д е л и я х  выс ок ого  к ач ес т ва .

УДК 630*652

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЩИВАЕМЫХ ЛЕСОВ

О. Н. АНЦУКЕЗИЧ [ЛитНИИЛХ]

Природные ресурсы принято делить 
на два вида: воспроизводимые и невоспроизводимые. 
К первым относятся леса, дикий животный мир, рыб
ные богатства и т. п. Работы по восстановлению их тре
буют определенных затрат труда и средств и представ
ляют собой особый производственный процесс.

Как отмечал П. В. Васильев, издержки по воспроиз
водству и улучшению лесов по экономической природе 
ничем не отличаются от издерж ек производства в от

раслях материального производства и поэтому при хоз
расчетной организации они должны полностью покры
ваться за счет доходов и включаться в цены отпускае
мых продуктов с учетом требований социалистического 
накопления [5, с. 253].

Воспроизводство и улучшение лесов составляют осно
ву процесса лесовыращивания, который делится на два 
этапа: производство лесных культур и древесины на 
корню (т. е. выращивание древесины), других лесных 

продуктов (грибов, ягод и т. п.), по
лезных функций леса. Конечный ре
зультат производства лесных куль
тур — выращивание соответствую
щих установленным стандартам мо- 
лодняков определенного породного 
состава в стадии смыкания крон. 
С момента перевода в лесопокрытую 
площадь выращиваемые насаждения 
в течение всего периода оборота 
рубки функционируют в качестве 
основных фондов в производстве дре
весины, прочих продуктов и полез-

ТаПлица 1

Порода

Себестои
мость при
роста дре

весины, 
руб./га

Среднегодо
вой прирост 
древесины в 
худш их у с 

ловиях место
п роизраста

ния, м 3/га

Себестоимость 
1 м3 прирост.! 
древесины в 

худш их усло
виях место
произраста

ния, руб.

Среднеот
раслевой 

размер 
накопле

ния, 
руб ./га

Цена 1 м3 при
роста древеси
ны в худш их 
условиях ме
стопроизрас
тани я, р уб ./га , 
после округ

ления

Сосна ........................ 13,10 3,3 4,00 1,00 5,00
Е л ь ............................. 11.90 3,7 3 ,22 0,80 4,00
Д у б ........................ 14,64 1,7 8,61 2,15 10,75
Ясень ........................ 16,38 2,6 6,30 1,58 9,90
Ольха черная . . . 9,72 3,6 2,70 0,68 3,40

9,05 . 2,6 3,48 0,87 4,30
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ных свойств леса. Результаты этого процесса выража
ются общим объемом выращенных за год продуктов 
и размером годичного проявления полезных функций 
леса.

Экономическая оценка лесов, для которых решающим 
способом воспроизводства является процесс лесовыра- 
щивания, осуществляется на основе общественно необ
ходимых затрат труда. Основным показателем ее слу
жит стоимость отдельных видов продукции лесовыра- 
щивания, выраженная в цене.

Объектами оценки являются молодняки в стадии смы
кания крон, годичный прирост древесины в хозяйстве, 
годовой объем производства прочих продуктов и полез
ных функций леса, которые оцениваются по методу 
действительных издерж ек лесовыращивания [1—3]. 
Главные положения этого метода: годичной продукцией 
процесса по выращиванию древесины является годичный 
прирост древесины в масштабах хозяйственной единицы 
в виде пригодных для реализации древостоев или де
ревьев; период оборота средств в производстве древе
сины на корню (прироста древесины), а такж е прочих 
продуктов и полезных функций леса продолжается один 
год; затраты на лесовозобновление относятся к разряду 
капиталовложений, и стоимость их постепенно и еж е
годно переносится на продукцию — годичный прирост 
древесины, прочие продукты и полезные функции леса 
в виде амортизационных отчислений; остаток нереали
зуемой части годичного текущего древесного прироста 
выступает в качестве элемента незавершенного произ
водства; запасы древесины на корню — основной ф ак
тор непрерывности производственного процесса в пре
делах предприятия лесной отрасли, особый вид средств 
лесохозяйственного производства.

В соответствии с указанным методом разработана ме
тодика определения себестоимости лесовозобновления 
и прироста древесины, а такж е расчета цен на эти виды 
продукции [2, 3].

При выращивании древесины и других лесных про
дуктов, а такж е производстве полезных функций леса 
за счет дополнительной продукции, получаемой в бо
лее лучших типах условий местопроизрастания по срав
нению с худшими, образуется дифференциальный доход 
по плодородию (при этом качество условий местопроиз
растания для разных видов продукции может быть так
же различным). Выявление и надле
жащий учет его позволяет осуществ
лять руководство процессом лесовыра- 
щивания путем выравнивания естест
венных условий производства посред
ством изъятия дифференциального 
дохода в бюджет государства. В этом 
случае цены на продукцию выращи
вания леса (прироста древесины и 
другие виды продукции) должны быть 
построены на основе общественно не
обходимых затрат труда на отно
сительно худших землях 
Введение подобных цен

сопоставимость и методическое единство при опенке 
всех природных ресурсов.

В Литовской ССР разработан проект цен прироста 
древесины основных лесообразующих пород в худших 
условиях производства (табл. 1) и установлены нормы 
дифференциального дохода по плодородию по всем ос
новным породам и типам условий местопроизрастания.

Таким образом, оценка накопленных запасов осуще
ствляется по ценам прироста древесины. Лесные земли 
должны оцениваться так же, как земельные ресурсы 
страны, т. е. под экономической оценкой их понимается 
денежное выражение эффекта, приносимого данной ка
тегорией земель при том или ином способе ее хозяй
ственного использования [10].

Лесные земли используются под лесовыращивание 
в качестве основного средства производства и для раз
мещения лесных ресурсов. Отсюда народнохозяйствен
ный эффект от использования лесных земель под лесо
выращивание измеряется величиной дифференциального 
дохода по плодородию, ежегодно образующегося в про
цессе производства древесины на корню, прочих про
дуктов и полезных функций леса, а эффект от исполь
зования лесных земель под размещение лесосырьевых 
ресурсов соответственно выражается суммарной величи
ной дифференциального дохода по положению, ежегод
но образующегося в процессе эксплуатации каждого 
отдельного вида лесных ресурсов, размещенного на 
данной лесной площади.

Дифференциальный доход по положению состоит из 
местного (микро) и межзонального (макро) доходов. 
Местный дифференциальный доход по положению. на
пример по древесине, образуется при первичной транс
портировке древесины от лесосеки до пунктов местного 
потребления или до пунктов погрузки на транзитные 
виды транспорта, а межзональный — при вторичной 
транспортировке из районов ее производства в районы 
потребления. Первый в известней степени учтен в так
совых ценах древесины на корню путем дифференциа
ции их по лесотаксовым разрядам в зависимости от рас
стояния вывозки, второй определяется для данного райо
на как средневзвешенная величина затрат на ввод дре
весины из разных областей-псстаЕщиков в расчета 
на 1 м3 всей потребляемой в данном районе древесины 
[6—7]. По нашим расчетам, его величина для условий 

Литовской ССР составляет 4,60 руб./м3.

Т а б л и ц а  2

Тип усло
вий место

произра
стания

Г одичный 
объем про

дукции, 
м3/га

Дифферен
циальный до

ход по п ю - 
дородию, м3

Местный 
дифферен

циальный до
ход по поло

жению, м3

М ежзональ
ный диффе

ренциальный 
доход по по
ложению, м3

Оценка лес
ных земель, 

руб./га

А3 4,1
1,32
5,41

1,23
5Д4

4.60
18,86 29,31

В3 5,9
2,15

12,69
1.23
7,26

4,60
27,14 47,09

Сз 6,8 2,39
16,25

1.23
8,36

4,60
31,28

55,89

П р и м е ч а н и е .  В числителе — показатели в руб./м3, в знаменателе — руб./га.
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Таким образом, общий годичный эффект от использо
вания лесных земель выражается суммой дифференци
ального дохода по плодородию и положению и может 
быть представлен в виде равенства

Э О лз — * D D n  -f* Е D D Mn +  l g g H„9 
где Э Ол з — экономическая оценка лесных зе 

мель;
l D D n —  сумма величин дифференциального 

дохода по плодородию, получае
мого в процессе производства раз. 
личных видов продукции лесовы- 
ращивания на данных лесных зем" 
лях за год;

2DZ)Mn и 'Zgguп — суммы величин соответственно 
межзонального и местного диффе~ 
ренциального дохода по положе
нию по всем используемым на дан
ных лесных землях видам лесных 
ресурсов за год.

В табл. 2 приводится пример экономической оценки 
лесных земель (типов условий местопроизрастания) 
в Литовской ССР при условии ведения хозяйства только 
на древесину.

При ведении многоцелевого хозяйства экономическая 
оценка лесных земель будет выражаться соответственно 
суммой величин общего годичного дифференциального 
дохода по каждому виду продукции в отдельности.

Показатель годичной величины суммарного дифферен

циального дохода, получаемого от использования той 
или иной категории лесных земель, отражает в основ
ном относительную, сравнительную ценность этих зе
мель. Абсолютная же величина ценности лесных земель 
может быть получена по методу капитализации величин 
ежегодного суммарного дифференциального дохода, по
лучаемого с данной категории лесных земель [9, 11]. 
В частности, для нашего примера эта величина при 
нормативе капитализации, принимаемом на уровне от
числений за производственные фонды — 0,06, составит 
при типе местопроизрастания Аз — 488 руб./га, Вз — 
784, С3 — 932 руб./га.
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УДК 030*684

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАЗРАБОТКУ 

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

/ .  А. ПУРВГАЛИС, заведующий отделом Центра 
НОТ и УП [Минлесхозпрэм Латвийской ССР]

В Основных направлениях народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 годы предусмотрено 
дальнейшее совершенствование организации труда во 
всех звеньях производства и управления. Наиболее важ 
ными в решении этой задачи являются разработка 
и внедрение типовых проектов организации труда на 
участках и в цехах.

В 1970 г. Центр НОТ и УП Министерства лесного хо
зяйства и лесной промышленности Латвийской ССР на
чал разработку типовых проектов организации труда 
на отдельных рабочих местах согласно методическим 
рекомендациям НИИтруда. В настоящее время они внед
рены на лесозаготовках (охвачено 65% работ), нижних 
складах (70%), в ремонтно-хехаяических мастерских 
(100%), цехах деревообработки (35%).

Типовой проект организации труда включает раздел 
«Приемы и методы Труда». Раньше при разработке его 
главное внимание уделялось установлению порядка вы

полнения основных приемов или методов работы, при 
этом не учитывались движения рабочих (например, 
сильный наклон вперед, протягивание руки вне зоны 
оптимальной досягаемости или работа только одной ру
кой и т. д.), их соответствию требованиям научной орга
низации труда. Время выполнения приема или метода 
в целом фиксировалось с помощью метода хронометра
жа, который позволяет выявить лучшие приемы не 
только у рабочих, достигших высоких показателей, но 
и у работающих менее производительно.

Однако практика показала, что ни исследователь, ни 
сами рабочие часто не могут объяснить, почему на вы
полнение той или иной операции затрачивается мень
ше времени: за счет ли более быстрых движений или 
более умелой работы. Кроме того, лучшие приемы, вы
рабатываемые самими рабочими с использованием 
только личного опыта, иногда ке лишены недостатков. 
Так было установлено, что на раскряжевке, разметке
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хлыстов и других операциях один и тот ж е прием вы
полнялся несколькими рабочими с одинаковой затратой 
времени, но разными способами, из которых назвать 
какой-либо лучшим было трудно.

В настоящее время хронометраж, а такж е основанный 
на нем метод выявления лучших исполнителей отдель
ных приемов при всех своих достоинствах не могут 
полностью удовлетворять основным требованиям НОТ 
при разработке лучших приемов и методов труда. Вза
мен метода хронометража все более широкое приме
нение находит исследование трудовых процессов при 
помощи микроэлементных нормативов. Система микро- 
элементных нормативов открывает возможности для 
проектирования вариантов организации труда еще до 
его начала, выявления лучших приемов и методов труда 
и такж е экономической оценки и выбора оптимальной 
модели, применения математических методов и ЭВМ для 
выбора оптимальных моделей трудовых процессов, ис
пользуемых как средство обучения рабочих новым ме
тодам труда, регистрации передового опыта, его анализа 
и распространения на другие предприятия путем пере
дачи карт анализа.

Наше основное внимание было уделено современной 
системе определения метода и продолжительности ра
боты (МТМ), которая в настоящее время пользуется 
наибольшей популярностью и применяется с небольши
ми изменениями во многих странах мира, в том числе 
в ГДР, Польше, Чехословакии.

МТМ [1, 2] состоит из пяти групп различных по сте
пени укрупненности разработанных нормативов. К аж 
дая группа имеет свою область применения в зависи
мости от степени разделения труда.

Для исследования приемов и методов труда в лесном 
хозяйстве и лесной промышленности выбрали группу 
МТМ-1.

М ТМ -1— это система нормативов времени на трудо
вые движения, с помощью которой проводится анализ 
ручных и машинно-ручных элементов операции и мето
да труда и которая позволяет точно и подробно описы
вать применяемые (или проектируемые) трудовые прие
мы и сравнивать значения времени различных вариан
тов выполнения работы. Она содержит нормативы вре
мени на трудовые движения рук, ног, корпуса и глаз 
человека.

В системе МТМ-1 различают девять основных движе
ний или микроэлементов пальцами, рукой и ладонью 
(протянуть руку, взять, переместить, опустить, повер
нуть, нажать, вращать рукоятку, установить, разъеди
нить), десять — телом (двигать ступней, ногами, сделать 
шаг в сторону, повернуть корпус, ходить, нагнуться, 
низко нагнуться, опуститься на одно колено, оба ко
лена, сесть) и две функции зрения (всмотреться и пере
местить взгляд).

Изучение трудовых процессов осуществлялось в четы
ре этапа: выбор объекта изучения и проведение под
готовительных работ; киносъемка трудового процесса; 
расшифровка материалов киносъемки; анализ материа
лов киносъемки и проектирование рационального соста
ва трудового процесса. Исследование методов и прие

мов труда проводилось согласно методам, разработан
ным Научно-исследовательским институтом планирова
ния Госплана Латвийской ССР [4] и НИИтруда [3].

Съемку проводили одним киносъемочным аппаратом. 
Частота съемки — 24 кадра в 1 с. Если появлялась воз
можность зафиксировать выполняемый прием с разны
ми масштабами изображения отдельных элементов (раз
ными планами), применяли объектив с переменным фо
кусным расстоянием. В целях обеспечения необходимой 
точности снимали от трех до пяти дублей.

Расшифровку и анализ материалов киносъемки тру
дового процесса осуществляли в следующем порядке. 
Предварительно просматривали кинопленку и подбирали 
ее для дальнейшего анализа и расшифровки или мон
тажа фильма. Если некоторые элементы трудового про 
цесса были сняты неудачно, съемки проводили повтор
но. В случае невозможности сделать это отбирали ту 
часть пленки, которую можно было использовать даже 
с дефектами. Затем просматривали кадры для выявле
ния содержания изучаемого трудового приема или ме
тода и возможной степени его расчленения. На основе 
отобранного материала проводили расчленение приема 
или метода на элементы и устаиапливали моменты, 
соответствующие фиксажным точкам трудовых действий 
и движений рабочего согласно микроэлементам систе
мы МТМ-1. Одновременно изучали организацию рабо
чего места: находятся ли в пределах оптимальной рабо
чей зоны предметы и орудия труда, материалы, инст-п - 
менты, приспособления. П о с л е  этого определяли про
должительность и последовательность выполнения 
трудовых движений и действий рабочего.

При расшифровке материалов киносъемки продолжи
тельность каждого трудового движения рабочего в це
лом выражается числом кадров, что позволяет быстро 
определять средние значения длительности каждого дви
жения. Затраты времени на выполнение’ отдельных тру
довых движений, выраженных в минутах или секундах, 
степень их совмещения во времени и общая продолжи
тельность приема или метода устанавливались расчет
ным путем, исходя из числа кадров и скорости съемки.

В системе МТМ вследствие малой продолжительности 
основных трудовых движений введена специальна- еди
ница врем ени— 1 ТМУ, равная 0,033 с, .,о  соответ
ствует времени прохождения одного кадра при частоте 
съемки 24 кадра в 1 с. Н апрлж р, если выполнение 
приема занимает 120 кадров, то общая продолжитель
ность приема составляет 4,32 с.

Определение средних ssi-vramf: продолжительности 
трудовых движений и расчет показателей устойчивости 
по данным киносъемки производился в основном так 
же, как и при обработке результатов визуальных хро- 
нометражных наблюдений. Одновременно с киносъем
ками устанавливали, соответствуют ли требованиям эр
гономики и антропометрическим данным исполнителя 
высота и габариты рабочего стола, стула и прочей ос
настки, имеются ли нормальное освещение, температу
ра воздуха, микроклимат и т. д. по всем параметрам 
условий труда. -
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Трудовые движения ао (числи
тель) и после (знаменатель) усо

верш енствования Экономия
Наименование

движений
длина

движений
количе

ство дви
жений

затраты
времени

в елиницах 
ТМУ

времени 
в елини
цах ТМУ

Протянуть руку, 
см

120
100

18
18

685,8
585,0 100,8

Переместить ру
ку, см

80
80

18
18

930.6
930.6 -

Нагнуться -
6
2~

174,0
58,0 116,0

Встать из положе
ния нагнуться

-
6

~
191,4
63,8

127,6

Ходьба, м 20
"24"

-
348,0
417,6 —69,6

Повернуть корпус - 18
10

669.6
37270*

297,6

Итого 2999,4 
2427,0 
/■108,0с\ 
\87,4c J

572,4

20,6

На последнем этапе проводилась расшифровка ма
териалов киносъемки трудового процесса, их анализ 
и проектирование рационального (типового) приема 
труда.

Имея расшифрованные данные трудового процесса, 
проводили тщательный анализ каждого движения и дей
ствия рабочего, определяли их необходимость, правиль
ность выполнения, исключая любые случайные, непо
вторяющиеся приемы и действия. Далее искали возмож
ности для сокращения количества движений, величин 
их траекторий, обеспечения операций естественными 
движениями, не требующими поддержания позы и поло
жения рук, корпуса, ног работающего при помощи силы 
собственных мышц, замены приноровигельных движ е
ний более быстрыми и решительными и т. д. Одним 
словом, проводили стабилизацию трудового процесса. 
Затем осуществляли нормализацию или типизацию тру
дового процесса — проектирование его рационального 
состава и содержания (способа выполнения, корректи
ровку продолжительности отдельных приемов исходя из 
условий уравнивания значений некоторых факторов про
должительности). Основное требование к проектируемо
му составу трудового процесса — наименьшая трудоем
кость и возможность его осуществления на каждом ра
бочем месте.

После этого проводили повторную расшифровку ана
лизируемых материалов киносъемки с целью корректи
ровки продолжительности выполнения отдельных прие
мов, вошедших б состав нормализованного трудового 
процесса, которая вызывалась необходимостью унифи
к а ц и и  и уравнивания значений факторов продолжитель

ности. Например, при проектировании типовой органи
зации рабочих мест в цехе деревообработки расстояния 
перемещения заготовок уравниваются и время на пере
мещение соответственно корректируется. Нормализо
ванный состав применяемых трудовых приемов и мето
дов труда записывали в типовом проекте в разделе 
«Приемы и методы труда».

Б настоящее время Центром НОТ и УП проведен ана
лиз применяемых трудовых приемов и методов труда 
при помощи микроэлементных нормативов системы 
MTM-1 на рабочих местах разметчика хлыстов, раскря
жевщика, вавалыцика-свалыцика сортиментов, а также 
на нескольких рабочих местах в цехе деревообработки. 
Несмотря на то, что новым методом исследования охва
чено еще немного рабочих мест, имеются уже некото
рые успехи в совершенствовании применяемых трудо
вых приемов. Так, после проведения анализа и совер
шенствования трудового процесса навалыцика-свалыци- 
ка и применения усовершенствованного инструмента, 
количество выполняемых трудовых движений значи
тельно сократилось (см. таблицу).

По данным таблицы, разница во времени составляет 
20,6 с, что позволяет повысить производительность тру
да рабочего на 19%.

После исследования трудового процесса разметчика 
хлыстов с помощью микроэлементов системы MTM-1 
была выявлена возможность повысить его производи
тельность труда на 7,3%, а раскряжевщика — на 8,7 %. 
В результате исследования при помощи микроэлементов 
МТМ-1 работы гидропогрузчика «Фискарс» на погрузке 
хлыстов на лесовозные автомашины разработали такую 
последовательность, при которой оператор гидропогруз
чика может все время работать обеими руками, совме
щая несколько трудовых движений гидропогрузчика 
и таким образом полностью используя его возможности. 
Время погрузки сократилось на 22,4%-

Опыт Центра НОТ и УП Латвийской ССР в области 
использования микроэлементных нормативов показыва
ет, что применение их в лесном хозяйстве, особенно 
на уходе за лесными культурами и на разработке ран
них рубок ухода, выполняемых ручными мотоинстру
ментами (кусторезами) в цехах деревообработки, на 
нижних складах, открывает большие возможности для 
точного и подробного описания применяемых и разра
ботки наиболее эффективных вариантов трудовых про
цессов и предварительного проектирования рациональ
ных методов и приемов труда.
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Л С С О К Д О Ш С  и ж с о ю ж т ю

УДК 630*24

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УХОДА ЗА ЛЕСОМ

Д. И. ДЕРЯБИН (ВНИИЛМ)

М н о г о г р а н н о е  л ес о в о д ст в ен н о е ,  
п р и р о д о о х р а н н о е  и о б щ е х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е 
ние р у б о к  у х о д а  в в о с п и т а н и и  и в ы р а щ и в а н и и  
н а с а ж д е н и й  с н е о б х о д и м о й  с т р у к т у р о й  в н а 
шей  с т р а н е  п о д т в е р ж д е н о  п р а к т и ч е с к о й  д е я 
те л ь н о с т ь ю  п е р е д о в ы х  хоз яй с тв .  О р г а н и з а ц и я  
у х о да  на ос но ве  х о з я й с т в е н н о - б и о л о г и ч е с к о й  
к л а с с и ф и к а ц и и  [1] в п ер и о д  п р о р е ж и в а н и й  
о б е с п е ч и в а е т  за  10 л е т  п р е о б л а д а н и е  г л а в н ы х  
п ор од  в со с т а в е  н а с а ж д е н и й ,  при  у х о де  в з а 
р а с т а ю щ и х  м я г к о л и с т в е н н ы м и  п о р о д а м и  к у л ь 
т у р а х  со сн ы и д у б а  не ме н ее  чем в 1,5— 2 р а 
за п о в ы ш а е т  р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о и з в о д с т в а .

О с н о в н ы м и  о б ъ е к т а м и  н а и б о л е е  с л о ж н ы х  
руб ок  ух ода  в м о л о д н я к а х  м н о г о л е с н ы х  р а й 
онов в б л и ж а й ш е й  пе р с п е к т и в е  б уд ут  к у л ь т у 
ры, с о з д а н н ы е  п р е и м у щ е с т в е н н о  по с а д к о й  с е 
янце в  в п л у ж н ы е  б о р о з д ы  и п л а с т ы  без  о п р е 
де л ен н о г о  аг р о т е х н и ч е с к о г о  к о м п л е к с а  р а б о т  
и п о р я д к а  р а з м е щ е н и я  п о са до ч н ы х  мест (из- 
за от с ут ст ви я  н е о б х о д и м ы х  м е х а н и з м о в ) ,  
а т а к ж е  с о х р а н е н н ы й  под р о с т  и м о л о д н я к и  
хо зя й ст ве нн о  ц ен н ы х  по род  на в ы р у б к а х  
1965— 1980 гг., а за т е м  т а к и е  ж е  о б ъ е к т ы  на 
вы р у б к а х  1970— 1980 гг. К у л ь т у р ы  на т е к у 
щих л е с о с е к а х  т о л ь к о  . в зоне  и с с л е д о в а н и й  
В Н И И Л М а  в 1980 г. б у д у т  с о з д а н ы  на п л о 
щ ад и  321 тыс.  га,  а в д а л ь н е й ш е м  —  на 
383 тыс.  га У д ел ь н ы й  вес л е с о в о с с т а н о в и 
те льных р а б о т  по п р и р о д н о - э к о н о м и ч е с к и м  
р а й о н а м  р а з н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  и л е с о р а с т и 
те льн ых зон  с т р а н ы  за  счет  с о х р а н е н и я  п о д 
роста и м о л о д н я к о в  при с п л о ш н о л е с о с е ч н ы х  
рубках  в п о с л е д у ю щ и е  годы б у д ет  за в и с е т ь  
от ст р у к т у р ы  п о с т у п а ю щ е г о  в ру б к у  л е с о с е ч 
ного ф о н д а  и и н те нси вно ст и  в е д е н и я  л е с н о го  
хозяйства ,  к о л е б л я с ь  в п р е д е л а х  12— 4 2 %  
по о тн о ш е н и ю  к п л о щ а д и  с п л о ш н ы х  вы р у б о к .

С в ов ле че н и ем  в э к с п л у а т а ц и ю  до  сих пор 
с л а б о  и с п о л ь з у е м ы х  л и с т в е н н ы х  н а с а ж д е н и й  
и у си л е н и ем  п е р е р а б о т к и  л и ст ве н н о й  д р е в е 
сины у д е л ь н ы й  вес с л о ж н ы х  д л я  ру бо к  ухода  
о б ъ е к т о в  в м о л о д н я к а х  б у д ет  во зр а с т а т ь .  И н 
т е н си вн ос ть  р уб к и  по о б щ е м у  з а п а с у  в ы р у 
б а е м о й  д р е в е с и н ы  на 1 га в о т д е л ь н ы х  р а й о 
на х  по п р о г н о зу  с о х р а н и т с я  п ра к ти ч ес ки  на 
д о с т и г н у т о м  в н а с т о я щ е е  в р е м я  уровне:  при 
уходе  за  м о л о д н я к а м и  5 — 7 м 3, п р о р е ж и в а н и 
ях 16— 23, п р о х о д н ы х  р у б к а х  21— 34, с а н и т а р 
ных 9 — 13 м 3.

П р о б л е м а  у х о д а  за лес ом,  п р е ж д е  всего 
у х о да  за  м о л о д н я к а м и ,  тесно  с в я з а н а  с з а д а 
чами,  п о с т а в л е н н ы м и  О с н о в а м и  л ес ног о  з а к о 
н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и со ю з н ы х  р е с п у б 
л и к  по ве де н и ю х о з я й с т в а  в л е с а х  р а з л и ч н ы х  
групп,  и т е х ни че ск и м  п р ог р ес со м  в л е с н о м  х о 
зяйств е .  П р и н я т ы е  в п е р в ы е  в ц ел о м  д л я  с т р а 
ны О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  по п р о в е д е н и ю  ру б о к  
у х о да  в л е с а х  С С С Р  [4] и р а з р а б о т а н н ы е  в 
их р а з в и т и е  д л я  р а з н ы х  зон  н а с т а в л е н и я  по 
р у б к а м  у х о д а  за  л е с о м  не п р о т и в о р е ч а т  О с н о 
в а м  л е с н о го  з а к о н о д а т е л ь с т в а  на  д а н н о м  
э т а п е  т е х н и че ск ой  о с н а щ е н н о с т и  л ес н ого  хо
з я й с т в а .  П о э т о м у  г л а в н а я  цел , л ес о в о д о в  в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  —  д о б и т ь с я  н ео б хо ди м ог о  
к а ч е с т в а  р у б о к  у х о д а  с м а к с и м а л ь н ы м  с о б л ю 
д е н и е м  л е с о в о д с т в е н н ы х  т р е б о в а н и й  при ис 
п о л ь з о в а н и и  п о с т у п а ю щ е й  в л ес  новой т е х 
ники.

С и с те м о й  м а ш и н  на 1976— 1980 гг. д л я  к о м 
п л ек сн ой  м е х а н и з а ц и и  л ес о х о зя й с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  [5] п р е д у с м о т р е н ы  м е х а н и з м ы  
д л я  у з к о - с р е д н е - ш и р о к о п а с е ч н ы х  тех нол оги й  
л ес о с е ч н ы х  р аб от ,  н а ч а л ь н о г о  лес овод ствен-  
ного у х од а  за р я д а м и  к у л ь т у р  при о с в е т л е н и 
ях  и п р о в е д е н и я  р у б о к  в г ор ны х условиях .
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В частности,  н а м е ч е н  в ы пу с к  т р а к т о р а  Т -7 0Л ,  
р е к о м е н д о в а н ы  к п о с т а н о в к е  на п р о и з в о д с т в о  
т р а к т о р ы  T-80J1 и н а в е с к а  С У Н -3 .  И з  в к л ю 
ченных в си с те м у  д л я  р у б о к  у хо да  28 м а ш и н  
се йча с  н а х о д я т с я  в п р о и з в о д с т в е  восемь ,  две  
р е к о м е н д о в а н ы  к п о с т а н о в к е  на п р о и з в о д с т в о  
и две  п р о х о д я т  и сп ы та н и е .  П р е д у с м о т р е н о  
т а к ж е  с к о н с т р у и р о в а т ь  р я д  но вых м е х а н и з 
мов.  У к а з а н н ы е  м а ш и н ы  по м ер е  п о ст у п л ен и я  
их в п р о и з в о д с т в о  п о з в о л я т  в з н а ч и т е л ь н о й  
мере  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  о р г а н и з а ц и ю  л е с о с е ч 
ных р а б о т  с учетом к о м п л е к с н о й  м е х а н и з а 
ции к а ж д о й  р аб оч е й  о п е р а ц и и  и с о б л ю д е н и я  
н ео б х о д и м ы х  л е с о в о д с т в е н н ы х  т р е б о в а н и й  
при всех в и д а х  р у б о к  уход а ,  в к л ю ч а я  с а н и 
т а р н ы е  ру бки .  В н а и б о л ь ш е й  степени  пока не 
х в а т а е т  м е х а н и з м о в  д л я  у х од а  за  м о л о д н я к а -  
мп н н а ч а л ь н ы х  п р о р е ж и в а н и й .

В ц е л я х  о п т и м а л ь н о г о  со ч е т а н и я  п р и н ц и 
пов о т б о р а  д е р е в ь е в  в ру бку ,  п р е д у с м о т р е н 
ных о с н о в н ы м и  п о л о ж е н и я м и ,  а т а к ж е  р е с 
п у б л и к а н с к и м и  и з о н а л ь н ы м и  н а с т а в л е н и я м и ,  
с э ф ф е к т и в н о й  р а б о т о й  м е х а н и з м о в  при  л е 
сосечных о п е р а ц и я х  В Н И И Л М о м  р е к о м е н д о 
ван  д л я  ш и р о к о г о  в н е д р е н и я  в п р а к т и к у  л и 
н е й н о- се л ек ц и о н н ы й  м е т о д  о р г а н и з а ц и и  ру б о к  
у х о да  с уч е то м  с т р у к т у р ы  н а с а ж д е н и й  [2] .

О д н а к о  с у щ е с т в у е т  р я д  о б ъ е к т и в н ы х  п р и 
чин, с д е р ж и в а ю щ и х  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  р у 
бок ухо да .  К их чи с л у  от но си тся ,  во -п ерв ых,  
п р от и в ор еч и е  в т е р р и т о р и а л ь н о м  р а з м е щ е н и и  
об ъ ек то в ,  т р е б у ю щ и х  ух о да ,  и р а з м е щ е н и я  
т р у д о в ы х  ресу рсо в ,  т р а н с п о р т н о й  сети,  с р е д с т в  
п р о и з в о д с т в а  д л я  в ы п о л н е н и я  р у б о к  у х о да  и 
п е р е р а б о т к и  д р е в е с и н ы .  С л е д с т в и е м  этого я в 
л я е т с я  то,  что ру б к и  у хо да ,  о со б ен н о  в л е с о 
и з б ы т о ч н ы х  р а й о н а х ,  п р о в о д я т с я  с ре зк и м  
н а р у ш е н и е м  н а м е ч а е м ы х  л е с о у с т р о й с т в о м

•

Насаждение через 12 лет после реконструкции ольша
ника путем ввода в коридорах сосны, ели и кедра. 
В кулисах молодое поколение ольхи серой, появившееся 
через 4 года на месте вырубленного при осветлении ста
рого поколения (Загорское лесничество, Московская обл.)

Сформированные при однократном осветлении из со
храненного подроста ели молодняки через 11 лет после 
узколенточного способа разработки лесосеки (Удмурт

ская АССР)

®

ср о к о в  п о в т о р я е м о с т и  и оче редности .  И м е н н о  
п о э т о м у  в п е р в у ю  о че ре д ь  п о ст уп аю т  в ру бк у  
н а с а ж д е н и я ,  р а с п о л о ж е н н ы е  б л и ж е  к т р а н с 
п о р т н ы м  п у т я м  и с о д е р ж а щ и е  д р е ве си н у  л у ч 
ш его  к ач ес т в а .  Д о  сих пор в пр оцессе  ух ода  
з а  с м е ш а н н ы м и  м о л о д н я к а м и  при о с в е т л е н и 
ях и п р о ч и с т к а х  е ж е г о д н о  не и сп ол ь зу ет ся  б о 
л е е  6 млн.  м 3 д ре ве си н ы ,  в том числ е  в м а л о 
л е с н ы х  р а й о н а х  е в ро п ей с ко й  части С С С Р .

Д р у г о й  пр ич и н о й  я в л я е т с я  с л а б о е  и с п о л ь з о 
в а н и е  то н к о м е р н о й  д р е в е с и н ы  из - за  о тс у тс т 
ви я  ее с б ы т а  в м н о го л е сн ы х  р а й о н а х  и т р у д 
ностей с гл у б о к о й  п е р е р а б о т к о й  (при  м е д л е н 
ном р а з в и т и и  м о щ н о с те й  у л е с н ы х  п р е д п р и я 
ти и ) .  Это  п р и в о д и т  к н ед ост ато ч н ой  и н те н си в 
ности и з р е ж и в а н и я  с м е ш а н н ы х  н а с а ж д е н и й  с 
н е ж е л а т е л ь н ы м и  в с о с та ве  вт о р ос те п ен н ы м и  
п о р о д а м и ,  а т а к ж е  п л а н и р о в а н и ю  о б ъ е м о в  
р уб к и  без  уче та  м а т е р и а л о в  л ес о у с т р о й с т в а  и 
ф а к т и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  м ол о д н як о в .

З н а ч и т е л ь н о  с д е р ж и в а ю т  с о в е р ш е н с т в о в а 
ние  у х о да  за  л е с о м  о г р а н и ч е н н а я  в о з м о ж 
ность  п р и м е н е н и я  а р б о р и ц и д о в  во  многи х  р е 
ги он ах  ( д а ж е  с и с п о л ь з о в а н и е м  н а з е м н ы х  т е х 
ни че ски х  с р е дс тв )  и с л о ж н о с т ь  вне се ни я  хи 
м и к а т о в  с п о м о щ ь ю  а в и а ц и и  на н е з н а ч и т е л ь 
ных по п л о щ а д и  о б ъ е к т а х .

И м е ю щ и е  м е н ь ш е е  л е с о в о д с т в е н н о е  з н а ч е 
ние п р о р е ж и в а н и я  и п р о х о д н ы е  р у б к и  (по о х 
в а т ы в а е м о й  п л о щ а д и ,  об щ е й  в ы р у б а е м о й  м а с 
се  и в ы х о д у  л и к в и д н о й  д р е ве си н ы )  н а х о д я т с я  
п р а к т и ч е с к и  на д о с т а т о ч н о  вы с о к ом  уровне.  
П р е п я т с т в и е м  к д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  их в 
о т д е л ь н ы х  п р и р о д н о - э к о н о м и ч е с к и х  ра й о н а х ,  
где н а к о п л е н ы  з а п а с ы  л и к в и д н о й  д р е ве си н ы  
и р а с ч е т н а я  л е с о с е к а  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  
по л и с т в е н н о м у  х о з я й с т в у  нед ои сп о л ь зу ет ся ,  
с л у ж и т  с н и ж е н и е  п о тр ебн ос ти  местного  н а с е 
л ени я ,  сов хоз ов ,  к о л х о з о в  и п р о м ы ш л е н н о с т и
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Организация лесосеки при линейно-селекционном методе 
ухода (Пригородное лесничество, Егорьевский лесхоз, 

Московская обл.)

0

в топ л ив н о й  д р е в е с и н е  в с в яз и  с все б о л ь ш и м  
пер ех одо м на п о т р е б л е н и е  г а з а  и э л е к т р о 
энергии и н е д о с т а т о к  м о щ н о с те й  в лесн ом  хо
зя й ст ве  д л я  г л убо ко й  м ех ан и ч ес к о й  и х и м и 
ческой п е р е р а б о т к и  этой др ев еси н ы.

И с х о д н ы м и  п о л о ж е н и я м и ,  на осно ве  к о т о 
рых  д о л ж н а  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  т е х н о л ог и я  
л ес ос е чн ых  ра бо т ,  я в л я ю т с я  с т р у к т у р а  п о д 
л е ж а щ и х  ух оду  н а с а ж д е н и й  в перс пек тив е ,  
у сл о в и я  р а б о т ы  м е х а н и з м о в  при с л о ж и в ш е й с я  
и н а м е ч а е м о й  на б л и ж а й ш е е  д е с я т и л е т и е  т е х 
нологии л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  р а б о т  на в ы 
ру б к а х ,  с у щ е с т в у ю щ а я  и н а м е ч е н н а я  к в ы п у с 
ку т е х н и к а  с уч е то м  п о с л е д у ю щ е й  ее м о д е р н и 
за ци и .

Р у б к и  у х од а  в д а л ь н е й ш е м  б у д у т  п р о в о 
ди т ьс я  в н а с а ж д е н и я х  с р а з н о о б р а з н о й  с т р у к 
турой ,  в зо н а х  и о т д е л ь н ы х  п р е д п р и я т и я х  с 
н е о д и н а к о в ы м и  н а п р а в л е н и я м и  и и н т е н с и в н о 
стью х о з я й с т в а .  З а п р о е к т и р о в а н н ы е  к р а з р а 
бо тк е  н ов ы е  м е х а н и з м ы  в б л и ж а й ш и е  годы 
п ост уп ят  в о т р а с л ь .  В с в яз и  с э ти м  в цел ях  
б ы с т р е й ш е й  п р о и з в о д с т в е н н о й  п р о в е р к и  р е 
к о м е н д о в а н н ы х  к п о с т а н о в к е  на п р о и з в о д с т в о  
м а ш и н  и м е х а н и з м о в  д л я  всех вид ов  ру бо к  
ухода ,  в ы я в л е н и я  их э ф ф е к т и в н о с т и  при с р а в 
н и те л ьн ы х и с п ы т а н и я х ,  д а л ь н е й ш е г о  с о в е р 
ш е н с т в о в а н и я  те хн ик и  и те х н ол о ги и  л е с о с е ч 
ных р а б о т  л а б о р а т о р и е й  р у б о к  и у х од а  за 
лес ом  В Н И И Л М а  с о с т а в л е н ы  д л я  тип и ч н ых  
средних  у с л ов и й  и н а и б о л е е  част о  в с т р е ч а ю 
щ и х с я  н а с а ж д е н и й ,  где ру бки  о со бен но  н е о б 
ходимы,  р а с ч е т н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  к ар ты  
( Р Т К ) .  П р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  л ес осе ки ,  т е х 
ноло ги я  л е с о с е ч н ы х  р а б о т  и з л о ж е н ы  в о б о б 
щ а ю щ и х  п е ре до в о й  о п ыт  р е к о м е н д а ц и я х  [3],  
где д а н а  с р а в н и т е л ь н а я  о ц е н к а  п р о и з в о д и 
те льн ос ти  м а ш и н  и ст ои мо с ти  ра бо т ,  в ы п о л 
н я е м ы х  те ми  или  и н ы м и  м е х а н и з м а м и  при 
р а з л и ч н ы х  о п е р а ц и я х  те х н о л о г и ч е с к о г о  п р о 
цесса .  Р е к о м е н д а ц и и  п е р е д а н ы  всем з о н а л ь 
ным н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м  и н с т и т у т а м  о т 
р а с л и  и п р ои зв од ст ву .

Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  и с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
у х о да  за  л е с о м  с и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с тв  м е 
х а н и з а ц и и  и с о б л ю д е н и е м  . л е с о в о д с т в е н н ы х  
т р е б о в а н и й  м о ж е т  б ы т ь  о б е сп е ч е н о  при  п р о 
ведении  с л е д у ю щ и х  м е р о п р и я т и й .

В осн ов у  п л а н и р о в а н и я  е ж е г о д н ы х  о б ъ е 
мов р у б о к  у х од а  в м о л о д н я к а х  по п л о щ а д и  и 
в ы р у б а е м о й  ма сс е  (в том числе  л и к в и д н о й ) ,  
а т а к ж е  о б ъ е м а  хи м и ч ес к о го  ух од а  д о л ж е н  
бы ть  п о л о ж е н  п р е д у с м о т р е н н ы й  О с н о в н ы м и  
п о л о ж е н и я м и  по р у б к а м  у х о д а  в л е с а х  С С С Р

и р е г и о н а л ь н ы м и  н а с т а в л е н и я м и  пор яд ок  
п р е д в а р и т е л ь н о г о  ( за  1— 2 года до  рубки)  
н а б о р а  у ч а с т к о в  н еп о ср ед ст вен н о  л ес н и ч е ст 
в а м и  с учетом м а т е р и а л о в  л ес оу стр ойс тва .  
В ра й о н а х ,  где д р о в я н а я  и н и з к о т о в а р н а я  д р е 
весина не им ее т  сб ы та ,  а м о щн ос ти  д л я  м е 
хан и ч ес ко й  и хи ми чес ко й  п ер е р а б о т к и  д р е в е 
сины нед о ст ат о ч н ы,  п р о р е ж и в а н и я  и пр о х о д 
ные  рубки  в мя гко .чиствеиных н а с а ж д е н и я х  
вр е м е н н о  мо гут  бы ть  з а м е н е н ы  с а н и т а р н ы м и  
р у б к а м и ,  п р о в о д и м ы м и  в о соб ых случ аях .  
Ц е л ь  т а к и х  р у б о к  — с о х р а н и т ь  ж н з н е с п о с о б  
ность  н а с а ж д е н и й .

С ц ел ь ю  ш и ро ко й  пр ои зв од ст ве н н о й  п р о в е р 
ки в р а з н ы х  п р и р о д н о - э к о н о м и ч е с к и х  у с л о в и 
ях  и с к о р е й ш е г о  в н е д р е н и я  в пр а к т и к у  р а з р а 
б о т а н н ы х  и н с т и т у т а м и  и р а ц и о н а л и з а т о р а м и  
м е х а н и з м о в  д л я  р у б о к  у х од а  необ хо ди м о в ы 
д е л я т ь  с п е ц и а л ь н ы е  ас с и г н о в а н и я  на изгото в
л е н и е  п е р с п ек ти вн о й  техни ки .  П р о и з в о д с т в о  
т а к и х  м е х а н и з м о в ,  в п ерв ую  оч ер едь  для  у хо 
д а  за  м о л о д н я к а м и ,  д о л ж н о  бы ть  о р г а н и з о в а 
но на з а в о д а х  « Р о с л е с х о з м а ш »  н с м е ж н ы х  
п р е д п р и я т и я х  си с те м ы  Го сл есх о за  С С С Р  по 
ц е н т р а л и з о в а н н о й  з а я в к е  всех зо н а л ь н ы х  н а 
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  институтов  в з а к р е п 
л е н н ы х  за  ними о п ы т н ы х  хозяйств .

Д л я  б ол е е  э ф ф е к т и в н о г о  и сп о л ь зо в а н и я  
и м е ю щ е й с я  и п о с т у п а ю щ е й  в л ес ное  х о з я й с т 
во те хн и ки  н е о б х о д и м о  на всех п р е д п р и я т и я х  
о р г а н и з о в а т ь  об у ч ен и е  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е 
ских  р а б о т н и к о в  и р аб о ч и х  к ад ров ,  у с т а н о 
вить  к о н т р о л ь  о б щ е с т в е н н о с т и  за  внедре ни ем 
и п р а в и л ь н ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  м е х а н и з м о в  з 
пр о и зв о д ст во ,  р а з в е р н у т ь  м ас с о в у ю  р а б о т у  по 
с б о р у  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  пр е д л о ж е н и й ,  н а 
п р а в л е н н ы х  на д а л ь н е й ш е е  с о в е р ш е н с т в о в а 
ние те хн и ки  и те хн ол о ги и  у хо да  за  лес ом  с 
уче том  м н о г о о б р а з и я  с т р у к т у р ы  н а с а ж д е н и й  
и п р и р о д н ы х  услов ий  р а б о т ы  в р а з л и ч н ы х  
р е г и о н а х  ст р ан ы .

Н а  основ е  н а к о п л е н н о г о  о п ы та  пр и м ен ен и я  
х и м и и  при  л е с о в о д с т в е н н о м  ух оде  за  м о л о д 
н я к а м и ,  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и й  э ф ф е к т и в 
ности и в о з м о ж н о с т и -  и с п о л ь з о в а н и я  .новых 
п е р с п е к т и в н ы х  химических-  и мех ан и ч ес ки х
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средств необходимо разработать новые техни
ческие указания по применению гербицидов 
и арборицидов в лесном хозяйстве.
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УДК 630*24

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РУБКИ УХОДА ЗА ЛЕСОМ
С. Н. СЕННОБ (ЛенНИИЛХ)

Смысл опытов по лесному’ хозяйству 
заключается в совершенствовании производства. Чем 
основательнее опыты, тем надежнее рекомендации. Осо
бенно это касается рубок ухода — трудоемкого и дли
тельного лесохозяйственного мероприятия. Отрицатель
ные последствия неудачно проведенных рубок изменить 
труднее, чем неудачно созданных лесньй: культур.
Объем ухода за лесом с каждым годом увеличивается 
и одновременно возникает ряд экономических затруд
нений, которыми объясняются новые тенденции в прак
тике, приводящие к нарушению установленных правил. 
Дать верную оценку как новым тенденциям, так и пра
вилам можно только в результате экспериментов.

В конце 20-х г. ЛенНИИЛХом (бывш. ЦНИИЛХом) 
был заложен опыт по исследованию рубок ухода за ле
сом, который с небольшими перерывами продолжается 
и по сей день. Поскольку уход был начат с прорежи
ваний, на большинстве площадей цикл рубок завершен. 
По своему масштабу, длительности и законченности 
сиыт можно считать уникальным. Сейчас подведены 
предварительные итоги, и было бы неразумно не ис
пользовать их, тем более, что они имеют самую непо
средственную связь с практикой. Опыт был заложен 
в сосновых, еловых и лиственно-еловых насаждениях 
старше 20 лет, так как считалось, что уход надо начи
нать в период усиленной дифференциации деревьев 
и после очищения ствола от сучьей по меньшей мере 
на 2—3 м. Поэтому уход за составом смешанных мо- 
лодняков нами не рассматривается. Многие лесоводы 
[4, 6, 8] считают его лесовозобновительным мероприя
тием, продолжением ухода за культурами и самосевом, 
не связывая с промежуточным пользованием.

Т а б л и ц а  1
Распределение запаса по сортам и классам крупности  

в ельнике кисличниковсм (серия 9) и сосняке 
черничннковом (серия 23), %

Выход сортиментов по классам крупности 
и по сортам

крупные

II III

средние

III IV III

9-А 4 8 2
9-С 26 5 _

23-А — 6 3
23-Е 4 1 2 —

9 27
14 21
4 Зг'

14 37

12
1.'

И
7
5
1

11
5
8

П р и м е ч а н и е .  Индексом А обозначены контрольные плошали, 
остальными буквенными индексами — площади с различным реж и 
мом ухода

Эффект от ухода за хвойными древостоями в наи
большей степени выражается в улучшении сортности 
древесины за счет изъятия из насаждения худших эк
земпляров и равномерного размещения деревьев. Ухуд
шение качества оставленных лучших деревьев вслед
ствие разреживания древостоя проявляется значительно 
слабее. В итоге выход древесины первого сорта можно 
увеличить рубками ухода в 2—3 раза (табл. 1).

В меньшей степени эффект от ухода проявляется 
в увеличении запаса крупномерных сортиментов и со
кращении срока лесовыращивания, равном примерно 
'/ю оборота рубки. Это объясняется слабой реакцией 
на разреживание крупных деревьев.

Если в хвойных древостоях рубки ухода не приводят 
к увеличению общей производительности, то в листвен
но-еловых они повышают ее на 20% (табл. 2). Не вы
зывает сомнений такж е возможность улучшения руб
ками ухода санитарного состояния древостоев, селекци
онного улучшения популяций, усиления средообразую
щего влияния леса.

Некоторые из указанных результатов опыта и прежде 
не вызывали сомнений. Другие ж е до сих пор являют
ся предметом спора, например еы зоды  о влиянии рубок 
ухода на общую производительность древостоев или 
качество древесины. Более подробно итоги опыта 
ЛенНИИЛХа опубликованы ранее [7]. Здесь ж е речь 
пойдет главным образом об одном практически важном 
выводе, который почти не освещался в литературе, хотя 
значение его трудно переоценить.

Все благоприятные результаты рубок ухода достовер
но проявляются только при соблюдении каждого из 
следующих условий: уход должен быть неоднократным; 
рубки должны быть регулярными, т. е. их интенсив
ность необходимо согласовывать с повторяемостью; пер
вую рубку следует проводить не позднее, чем в стадии 
жердняка (в возрасте прореживаний).

Приближенное представление о значении регулярно
сти ухода дают данные табл. 3. Нужно сказать, что на 
всех пробных площадях режим ухода был нарушен 
паузой, связанной с войной, поэтому потенциальный 
эффект регулярного ухода более значителен.

Запаздывание с очередным уходом обесценивало ра
нее проведенную работу. Каждый раз приходилось 
вновь удалять главным образом сухостой, усыхающие 
и больные деревья, т. е. ограничиваться чисто санитар
ными задачами, тогда как регулярный уход давал воз
можность заниматься отбором деревьев по форме ство-
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да и кроны, добиваться большей равномерности в раз
мещении деревьев по площади. Вполне понятно, что 
на участках с регулярным уходом оказалась значитель
но лучше товарная структура запаса не только главного, 
но и промежуточного пользования.

Регулярность можно обеспечить сильными и редкими 
или слабыми и частыми рубками. Частые рубки неудоб
ны в организационном плане и невыгодны экономически. 
Кроме того, они увеличивают опасность повреждения 
древостоя современными тяжелыми машинами. Одна 
интенсивная рубка (35—45% по запасу) в жердняке при 
последующих двух-трех умеренных (20—30%) не при
вела в опытах ЛенНИИЛХа к заметному ухудшению 
показателей качества древесины (ее плотности, формы 
ствола, очищенности от сучьев). Такое ухудшение от
мечено при повторении сильной рубки в среднем воз
расте. Таким бразс'М, наиболее рациональным нужно 
считать режим ухода с интенсивным прореживанием 
и умеренными проходными рубками. Это позволит 
сократить общ ее число приемов и уменьшить затраты 
труда, обеспечит регулярность и, следовательно, целе
сообразность ухода. Такой режим соответствует темпам 
роста и динамике отпада.

Существует тенденция проводить рубки в первую 
очередь там, где их прежде не было, и охватить воз
можно большую площадь хотя бы одноразовым уходом. 
В свете всего сказанного эта тенденция представляется 
сомнительной. Лучше проводить уход на малой площа
ди, но регулярно и долю такой площади считать пока
зателем интенсивности хозяйства. Одноразовый уход 
оправдывает себя лишь в отдельных случаях: при необ
ходимости улучшения санитарного состояния повреж
денных древостоев, коренного изменения состава, уда
ления деревьев-переростков и недорубов прошлых лет.

Слишком раннее начало регулярных рубок приводит 
к неоправданному увеличению трудоемкости мероприя
тия. Отсрочка с рубкой на 10 лет уменьшает себестои
мость промежуточного пользования примерно в 2 раза. 
Однако, чем позднее проведена первая рубка, тем мень
ше потенциальный эффект от всего цикла ухода. Свое
временное начало позволяет вовремя удалить худшие
з техническом отношении деревья и создать лучшим 
экземплярам условия для нормального развития кроны. 
В дальнейшем по мере естественной дифференциации 
уменьшаются возможности отбора и улучшения условий 
роста лучших экземпляров. Если прежде не было про
реж ивания, то проходная рубка при условии осторож
ного ее проведения и правильного назначения в рубку 
деревьев является лишь средством слабого санитарного 
(косметического) ухода и способом явно нерентабель
ного промежуточного пользования. При несоблюдении 
этого условия рубка приведет к значительному умень
шению запаса будущего спелого древостоя, к поврежде
ниям и болезням деревьев.

Следовательно, необходимо установить оптимальный 
срок начала ухода, руководствуясь одновременно и ле- 
соводственными, и технолого-экономическими соображе
ниями. В таежной зоне нужно отказаться, с одной сто
роны, от рубок ухода за чистыми молодняками, с дру-

О бщ ая п р о и зводи тельн ость  ли ствен н о -ел о вы х  древостоев на 
пробны х п ло щ ад ях  за  время опы та (46 л ет), %

ТаСлица 2

№ пр. пл. Исходный запас Общая производи
те.! ьность

1-А

2-Л
г-л
6 - А
6-Д

100
106
100
103
нм
93

100
120
100
111
100
112

гой, от проходной рубки в хвойных древостоях
IV и V классов возраста, если прежде не было ухода. 
По-видимому, нет смысла также проводить здесь много
кратный дорогостоящий уход за лиственно-еловыми 
древостоями, начиная с возраста осветлений. Если нель
зя добиться преобладания ели нетрудоемким способом 
за один прием, например применяя химические мето
ды, то уход следует отложить до 30—40 лет. В указан
ном возрасте начинали уход на пробных площадях 
ЛенНИИЛХа. О целесообразности такой отсрочки писа
ли многие лесоводы 11, 2, 3, 8| хотя экономические 
предпосылки для проведения ухода прежде были более 
благоприятными. По всем показателям уход тем целе
сообразнее, чем выше бонитет древостоя. По нашим 
расчетам оказалось, например, что выполнение одной 
и той ж е программы в ельниках I бонитета дает коэф
фициент экономической эффективности в 1,5—2 раза 
больший, чем в ельниках II бонитета.

Следует уточнить понятие о древостоях, в которых 
нужна рубка. Необходимо по регионам установить тип 
леса, бонитет, возраст и состав древостоев, в которых 
уход будет целесообразным. Такое положение, когда 
практически рубку под тем или иным наименованием 
можно проводить в любом дреЕостое, если только отно
сительная табличная полнота соответствует наставле
нию, нельзя считать правильным. Это приводит к на
прасным затратам труда и средств.

Внедрение регулярных рубок, тем более с увеличе
нием интенсивности прореживания, должно сопровож
даться усилением контроля за отбором деревьев в руб
ку и повышением ответственности исполнителей за ка
чество ухода. Опыт показал, что отклонение от задан
ного процента выборки в сторону его увеличения 
(разумеется, в известных пределах) гораздо менее 
опасно, чем отклонение от правильного метода рубок. 
Особенно опасен недальновидный промышленный под
ход к промежуточному пользованию.

Нельзя не считаться с тенденцией к увеличению про
цента выборки, обусловленной необходимостью механи
зации работ и повышения производительности труда. 
Однако можно согласиться с увеличением лишь до не
которого предела, устанавливаемого экспериментально. 
Разреживание сверх такого предела приведет к умень
шению производительности древостоя и другим небла
гоприятным последствиям. Поэтому возросла необхо
димость регламентации рубок и их корректировки при 
повторных приемах.
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Таблица 3
Сравнение технической ценности и состояния деревьев  

на контроле (А ), пробных площ адях с нерегулярным (Б) 
и с регулярным у ходом  (В )

Количество деревьев, %

Категория деревьев в сосняках в ельниках

А Б В А Б В

Деревья основного полога: 
с хорошей формой 35 66 81 16 42 51
ствола и нормальной 
кроной
с плохой формой ство 45 12 6 25 32 11
ла
с плохой формой кро 5 2 11 13 12 1
ны
в том числе с протя 61 95 94 67 51 84
женностью бессучковой 
зоны более 4 м 
ботьные 30 7 33

Угнетенные деревья 13 10 2 16 7 4

Лесохозяйственная практика регламентируется прави
лами, в которые время вносит поправки. Иногда эти 
поправки запаздывают. В 30-е г. М. Е. Ткаченко сето
вал по поводу использования правил рубок ухода эпо
хи наполеоновских войн [9). Сейчас такого отставания 
нет, однако необходимость изменения правил сильно 
ощущается. Точнее, возникла потребность в местных 
наставлениях, потому что некоторые общие положения, 
например, правила отбора деревьев в рубку, нет необ
ходимости изменять. «Лесное хозяйство всецело зависит 
от местных условий, теория занимается выяснением 
этой зависимости...» [5]. Для некоторых регионов мест
ные наставления уж е составлены. Однако часто в них 
установки по интенсивности и повторяемости рубок ли
бо повторяют установки общих наставлений, либо со
держат искусственные поправки. Это свидетельствует 
об отсутствии экспериментальной базы. Местные настав
ления будут таковыми по содержанию, а не по наиме
нованию, если они будут основаны на результатах экс
периментов и производственном опыте и в них будут 
учтены региональные особенности экономики лесного 
хозяйства. Накопленный экспериментальный материал 
и производственный опыт, достижения лесной таксации 
и современные методы математического моделирова
ния — все это позволит заменить общие придержки 
действующих наставлений конкретными программами. 
Если в действующих наставлениях не учитываются

грс;:;пий уход, возможность проведения рубок в даль
нейшем, оборот рубки, цель хозяйства, то при исполь
зовании программ нужно будет находить место для 
каждого ухода в общей системе рубок. Это сделает 
уход более целесообразным. Поскольку в каждом слу
чае ход роста будет отличаться от средней модели, уход 
нужно корректировать. Предлагаются два способа: по 
оставляемым без ухода контрольным площадям, запас 
которых перед повторной рубкой сопоставляется с запа
сом разреживаемого древостоя; по минимальным пре
дельным показателям (числу стволов pi сумме площадей 
сечения), полученным экспериментально (если ограни
читься только числом стволов, то будет преувеличено 
значение мелких деревьев, если только суммой площа
дей сечения, то крупных).

Таким образом, результаты длительных опытов и тен
денции современного лесохозяйственного производства 
приводят к выводу о необходимости некоторых изме
нений в правилах рубок ухода. Эти изменения должны 
быть направлены на обоснованный подбор древостоев, 
в которых нужно проводить уход; обеспечение совре
менности и регулярности ухода; реализацию программ, 
дающих необходимый лесоводственный эффект при 
уменьшении трудоемкости работ; корректирование ре
жима ухода при повторных приемах; усиление контро
ля за качеством ухода.

В результате составления программ на эксперимен
тальной основе и последующей их корректировки в про
изводственных условиях будет достигнута постоянная 
увязка практики рубок ухода с лесным опытным делом.
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УДК 630*242 : 630*181

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ 

НА ПРИРОСТ СОСНЫ

А. А. ГААС (ВНИИМлесхоз)

Интенсивность изреживания древо
стоев влияет на повторяемость и экономические пока
затели рубок ухода за лесом. Чем выше интенсивность 
и реж е повторяемость, тем лучше экономические по
казатели. Рубки ухода очень большой интенсивности, 
при которых вырубается свыше 35% запаса, целесооб
разны в многолесных районах [1, 2, 5]. Особенно

оправдано сильное изреживание древостоев смешанного 
состава.

Положительное влияние интенсивного ухода за лесом, 
как отмечают некоторые исследователи [6], состоит 
в том, что в прореженном древостое первые весенние 
трахеиды образуются на 10— 14 дней быстрее, а дея
тельность камбия при лучшей освещенности и повышен
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Тип леса

Состав:
по запасу
по количеству деревь
ев

Средний возраст, лет 
Запас, м3/га
Сумма площ адей сечения,
м2/га
Полнота
Густота, тыс. деревьев 
на 1 га

ных температурах начинается на 10—
20 дней раньше, чем в непрорежен- 
ном.

ВНИИМлесхозом для многолесных 
районов предложены куртинные руб
ки ухода высокой интенсивности.
Впервые они были выполнены в 
1972 г. в Мининском лесхозе Крас
ноярского края [4]. Слабое проре
живание проведено методом равно
мерной выборки угнетенных тонко
мерных сосен и фаутных берез и 
осин. Вследствие этого несколько 
улучшилась таксационная характе
ристика древостоя, изменять состав 
которого не было необходимости 
(табл. 1).

Куртинное прореживание выполне
но в смешанном древостое, возникшем примерно за 25 
лет до рубки ухода на месте вырубленного сосняка 
брусничниково-разнотравного. Сопутствующими порода
ми в коренном типе леса были лиственница сибирская, 
береза бородавчатая и осина. Зарастание вырубки про
исходило за счет самосева сосны от сохраненных семен
ников и поросли березы и осины. Подроста хвойных на 
вырубке не сохранилось. Рельеф участка слабо всхолм
ленный, склон пологий юго-западной экспозиции. Почвы 
серые лесные супесчаные слабооподзоленные, по степе
ни увлажнения свежие.

Слабое равномерное прореживание проведено в дре
востое, сформировавшемся примерно за 21 год до рубки 
ухода на вырубке сосняка брусничникового. Вырублен
ный древостой имел состав, аналогичный молодому на
саждению. Рельеф участка слабо всхолмленный, микро
рельеф — ровное плато. Почвы серые лесные легкосу
песчаные слабооподзоленные, по степени увлажнения 
свежие.

Рубки ухода в зависимости от интенсивности изре- 
живания древостоев изменили режим температуры 
и влажности почвы и воздуха, увеличили площадь пи-

Х ар ак тер и сти к а  древостоев, пройденны х куртинными рубками у х о д а  сильной 
интенсивности  и равномерными слабой интенсивности (М ининский л есхоз)

Таблица J

Куртинные рубки (кв. 7) Равномерное
(кв

прореживание 
. Н)

показатели
до рубок после них

до прореж и
вания после него

Березняк широкотравно-осоч- Сосняк брусничниково-разно- 
ковый на месте вырубленного травный на месте вы рублей-
сосняка брусничниково-разно
травного

ного сосняка орусничникового

6БЗС1 Ос 9С1Б+Ос 8С2Б+Ос 9С1Б
5С4Б10с ЭСЮс +  Б 8С1Б10с 9С1Б

23 19 21 21
98 27 64 57
20,3 5,3 17,3 15,0

1,2 0,3 1,0 0,9
9,8 5,0 14,8 6,6

тания деревьев и, следовательно, интенсивность фото
синтеза и транспирации. Как показали наблюдения, 
в древостое, пройденном куртинными рубками ухода, 
абсолютные характеристики элементов микроклимата 
выше, чем в слабо прореженном и контрольном древо- 
стоях. Например, летом 1976 г. абсолютный максимум 
температуры на участке с куртинными рубками состав
лял 31,1° С, а в контрольном варианте 28° С. Абсолют
ный минимум температуры в древостое, изреженном 
куртинными рубками ухода, равнялся 8° С, а в контроль
ном древостое за это ж е время — 8,5' С. Только отно
сительная влажность воздуха ввиду его застойности бы
ла выше в контрольном и в слабо прореженном дре- 
востоях.

Анализ метеоданных показал, что куртинное проре
живание привело к существенному изменению освещен
ности, среднесуточного максимума температуры и сред
ней относительной влажности воздуха. Критерий Стыо 
дента перечисленных элементов микроклимата колебал
ся в пределах 3,4—7,9. Среднесуточные минимальные 
температура и влажность воздуха в древостое после 
куртинного изреживания и на контроле различаются 
несущественно (критерий Стьюдента ! — 0,6— 1,4).

Т а б л и ц а  2
Х арактеристика деревьев сосны череч 4 года после куртинного прореживания сильной интенсивности

» М М а |_>п ы  и  н и  и. пы  I.. V. 1 j  _» ч

за 3 года до рубки (1969— 1у71) 
за 4 года после рубки (1973—1976)

2 ,3 ± 0 ,3
4 .8 ± 0 ,5

3 ,2 ± 0 ,3
6 ,9 ± 0 ,8

4 ,2 ± 0 ,5
9 ,6 ± 2 ,0

4 .8ч-0.5 
18,5±3,6

2,1 ± 0 ,4  2 ,5 ± 0 ,2  3 ,4 ± 0 ,6  3 ,7 ± 0 ,8

П р и м е ч а н и е .  В числителе — в варианте с куртинной рубкой ухода, в знаменателе — на контроле.

Высота деревьев, м
Таксационные показатели менее 1 1 ,1 -2 2,1—3 | 3 ,1—4 j более 4,1

Диаметр, см:
у шейки корня 1,5±0 ,1 2 ,4± 0 ,1 3 ,8 ± 0 ,2 5 ,9 ± 0 ,3 7 ,4 ± 0 ,5

0 ,9±0,06 1 ,7± 0 ,1 3 ,2± 0 ,1 3 ,9± 0 ,2 5 ,7 ± 0 ,4

на высоте 1,3 м 0 ,6± 0 ,05 1,8 ± 0 ,1 3 ,6± 0,1 5 ,3± 0 ,5
0 ,2± 0 ,04 1,5 ± 0 ,1 2 ,4+0,05 3 ,9 ± 0 ,3

Прирост в высоту осевого побега, см: 
в 1971 г. 5 ,1 ± 0 ,6 6 ,3 ± 0 ,7 12, 3 ±  1,2 17,4±2,0 26,7±2,4

в 1976 г. 13 ,4±1,2
4 ,8 ± 0 ,6

18,4±2,5
7 ,0± 0 ,7

24,9±3,1
10,0±1,2

34 ,3± 2 ,5
9 ,8 ± 2 ,0

40,0±2,8
13,2±2,8

6 ,4± 0 ,8
14,3±2,4
3 ,7± 0 ,5
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Диаметр, см:
у шейки корня

на высоте 1,3 м
Прирост в высоту осевого побега, смг 

в 1969 г.

в 1976 г.
Суммарный прирост по диаметру, мм: 

за 1966—1968 гг.

за 1970—1972 гг.

за 1973—1975 гг.

Куртинные рубки привели к бла
гоприятному изменению микрокли
мата, в результате которого все ос
новные таксационные показатели 
значительно улучшились (табл. 2).
За 4 года из-за значительно возрос
шего прироста существенно увели
чились диаметры древесных стволов 
(f =  4,0— 10,9) и только у сосен вы
сотой 2,1—3 м и более 4,1 м суще
ственность различия диаметров не 
подтверждена. Прирост сосен в вы
соту возрос как по сравнению с де
ревьями таких ж е размеров до руб
ки ухода, так и по сравнению с 
контрольным древостоем (f =  3,6—
7,7). В то ж е время прирост в высо
ту и по диаметру за 1976 г. в срав
нении с 1971 г. (до прореживания) 
в контрольном древостое у деревьев 
некоторых категорий высоты суще
ственно уменьшился (для прироста 
в высоту f = l , 3 —3,6, а для приро
ста по диаметру f =  2 ,l—5,0) вслед
ствие влияния лиственных.

Слабое прореживание не привело к ощутимым поло
жительным результатам в изменении микроклимата 
и увеличении прироста деревьев. После куртинных ру
бок высокой интенсивности сосны любых размеров 
увеличили прирост, а после слабого равномерного про
реживания заметное изменение прироста в высоту 
наблюдалось только у наиболее высоких сосен (f =  
=  4,0'—5,0). Существенность различия прироста по диа
метру в слабо прореженном и контрольном древостоях 
не подтверждена (табл. 3).

В течение первых 3 лет после слабого прореживания 
прирост по диаметру у деревьев высотой более 4,1 м 
несколько возрос, а в последующие годы снизился из- 
за восстановившейся сомкнутости крон. Даж е в лучшие

Характеристика деревьев сосны через 6 лет после равномерного прореживания 
слабой степени интенсивности

Таблица 3

Высота деревьев м
Таксационные показатели менее 4 м | 4 ,1—6 м более 6,1

3 ,7 ± 0 ,2 4 ,7± 0 ,2 8 ,9 ± 0 ,3
3 ,5 ± 0 ,3 4 ,4 ± 0 ,2 7 ,4 ± 0 ,3

2 ,2 ± 0 ,3 3,1 ± 0 ,2 6 ,8± 0 ,4
2,1 ±0,1 2, 8 ± 0 ,1 5 ,4 ± 0 ,3

2 ,5 ± 0 ,7 3 ,6 ± 0 ,4 5 ,0 ± 0 ,3

5 ,6± 1 ,1 16, 2 ± 3 ,2 31,1 ± 2 ,5
5 ,3 ± 0 ,7 8,8 ± 1,2 18,7 ± 2 ,0

4 ,0 ± 0 ,2 4 ,4± 0 ,8 7 ,4± 1 ,0

3 ,3 ± 0 ,3 6 ,4 ± 0 ,8 8 ,1± 0 ,8
3 ,5 ± 0 ,4 3 ,6 ± 0 ,6 6 ,0 ± 0 ,5
2,1 ± 0 ,3 2 ,3 ± 0 ,2 5 ,3± 0 ,3
2 ,8 ± 0 ,7 1 ,6± 0 ,2 4 ,0± 0 ,4

П о и м е ч а н и е. В числителе ■ 
роле.

в варианте с прореживанием, в знаменателе — на конт-

годы прирост по диаметру до и после слабого проре
живания различался несущественно. Прирост в высоту 
за 1976 г. у сосен, превышающих 4,1 м, возрос как по 
сравнению с приростом до прореживания (1 =  5,7— 10,5), 
так и по сравнению с приростом деревьев на контроле 
(f =  4,0—5,0). У более низких экземпляров, составляю

щих в основном угнетенную часть древостоя, прирост 
по диаметру и в высоту изменился незначительно 
(f =  0,2—2,4).

Изменения физиологических процессов внешне выра
жаются морфологическими признаками. К их числу на
ряду с размерами древесного ствола могут быть отнесе
ны параметры кроны, а такж е показатели охвоенности 
вершинок, за которые принимаются закончившие рост

Т а б л и ц а  4
Х арактеристика крон и вершинок деревьев сосны на участках с рубками у х о д а  различной интенсивности

и в контрольных древостоях

1

М орфологические признаки

Куртинное прореживание сильной 
интенсивности

Равномерное прореживание слабой 
интенсивности

деревья ниже 1 м деревья выше 
4.1 м деревья ниже 4 м | деревья выше 6 м

Протяженность кроны, м
0, 6 ± 0 ,1 3 .4± 0 ,1 1,8±0,1 3 ,9 ± 0 ,2
0 ,6 ± 0 ,1 3 ,2±0,01 1,7 ± 0 ,2 3 ,5 ± 0 ,2

Поперечник кроны, м
0.4± 0 ,04 1,3±0 ,1 0 ,9±0 ,0б 1,3±0.06
0 ,3± 0 ,02 1,3± 0 ,05 0,6±0 ,05 1,0±0,07

Суммарная длина боковых побегов в вершинке, см
25 .2±2 ,9 65,5 ± 12,1 6 ,9 ± 0 ,5 82,2±7,8
4,1 ± 1 ,3 15,6 ±6 ,1 - 50,5±6,3

Масса хвои в вершинке, г
3 ,7 ± 0 ,8 11,6 ± 2 ,0 2, 6 ± 0 ,1 20,8±3,3
0 ,5±0 ,07 2 ,4 ± 0 ,5 0 ,7 ± 0 ,2 15,9±2,0

Масса 100 хвоинок в вершинке, г
0 ,7± 0 ,0б 1 ,2±0,1 2,1 ± 0 ,4 4 ,8± 0 ,5
0 ,3± 0 ,03 0 ,6±0 ,02 0 ,8± 0 ,1 3 ,5± 0 ,3

Средняя длина хвоинок в вершинке, см
4 ,0 ± 0 ,8 5 ,2 ± 0 ,3 4 ,9 ± 0 ,4 6 ,6 ± 0 ,3
3 ,0 ± 0 ,4 4 ,6 ± 0 ,3 4 ,0 ± 0 ,2 5 ,5± 0 ,4

П р и м е ч а н и е .  В числителе — а варианте с прореживанием, в знаменателе — на контроле.
С 5 с i . - и 1 .................. ;  -• - ■ > ■
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осевой и примыкающие к его основанию боковые побе
ги (мутовка) последнего года [3].

Характерно, что в обоих вариантах опыта у крупных 
деревьев каждый морфологический признак более зна
чителен, чем у мелких деревьев и на контроле (табл. 4).

Судя по охвоенности вершинок, высокоинтенсивные 
куртинные рубки более значительно повлияли на со
стояние сосен, чем слабое прореживание. После слабо
го прореживания только у крупных деревьев, многие 
из которых растут в условиях удовлетворительной осве
щенности и температуры, такие признаки, как длина 
побегов и масса хвои в вершинках, существенно увели
чились по сравнению с контрольным древостоем 
(f =  3,0—4,0), тогда как сильное куртинное прорежи
вание более существенно увеличило морфологические 
признаки (f — 3,0— 19,0), за исключением размеров крон 
и средней длины хвоинок. Размеры крон изменились 
мало, потому что прошло еще немного времени после 
прореживания.

Известно, что последействие рубок ухода тем про
должительней, чем сильнее изрежен древостой. В нашем 
опыте влияние слабого прореживания на прирост по

диаметру прекратилось через 3 года, тогда как через
4 года после куртинных рубок ухода прирост по диа
метру был еще в 2—4 раза выше, чем на контроле. 
Продолжающееся положительное влияние куртинных 
рубок на охвоенность гарантирует, что прирост еще 
длительное время будет повышенным.

После куртинного способа ухода на 1 га осталось
5 тыс. жизнеспособных сосен в возрасте 19—20 лет. 
Отмирания их не наблюдалось даже в первые годы 
после резкого осветления. Таким образом, формирование 
древостоя с преобладанием сосны обеспечено.
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ны. — Л есное хозяйство, 1976, № 6.

УДК 630*24

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА РОСТ МОЛОДНЯКОВ ОСИНЫ

А. Р. ЧИСТЯКОВ. В. Т. ГЕРАСИМОВ (Марийский поли
технический институт]

Секп

В числе лесоводственных мероприя
тий, направленных на оздоровление осинников, большое 
значение имеют рубки ухода, особенно проводимые 
в молодняках. Многие лесоводы 
|1—6] отмечают, что рубками ухо
да можно усилить рост молодняков 
и улучшить их состояние. Однако в 
отношении возраста насаждений, в 
котором следует начинать уход, и 
интенсивности изреживания мнения 
исследователей расходятся.

Для выявления лесоводственной 
эффективности рубок ухода в мо
лодняках осины нами проведены на
блюдения на постоянных пробных 
площадях, заложенных в 1963—
1964 гг. в Учебно-опытном и Приго
родном лесхозах Марийской АССР.
Тип леса — осинник липовый. Почвы 
дерново-подзолистые супесчаные и 
суглинистые на покровных суглин
ках. В составе насаждений кроме 
осины участвуют береза и липа (1 —
2 единицы). Подлесок редкий, из ря
бины. Ж ивой напочвенный покров — 
из широколиственных трав с преоб
ладанием сныти, медуницы, звезд
чатки и др. Осина возникла от кор
невых отпрысков на сплошных вы
рубках, преобладает серокорая фор
ма.

На каждой секции пробной пло
щади (по 0,1—0,25 га) в год заклад
ки опыта и по истечении И — 12 лет 
проводи,\и сплошной перечет деревь

ев по ступеням толщины через 2 см. В результате за
меров высоты стволов разных ступеней толщины уста
навливали разряды высот, а затем по таблицам С. М.

Т а б л и ц а  /

Таксационные показатели молодняков осины на пробных площ адях с осветлением

Ос ветление: 
сильное

умеренное

Контроль

Осветление:
умеренное

слабое

Контроль

П р и м е ч а н и е .

П р. п л. 1

9,0 6,5 0,7 20,2 3.1 4.0
6,8 ТбТз 0,8 81,6 5,6 8,9
11,7 7,0 0,8 21,4 2,8 4,3
8,9 ТвТТ 0,9 85,1 5,1 8,1

23,0 8,0 0,9 23,6 2.2 4,1
14,8 19,7 Т о 85,5 '4,1 7,3

П р. пл. 2

и  Л 11,9 0.8 41,3 3,7 5,6
7,4 19,3 0.8 112,5 5,7 ГоТв

16,6 13,8 0,9 48,3 3,3 5,2
12,8 21,3 0,9 122,9 4,8 9,7
19.2 1"\1 1,0 52,3 3,2 5,0
14,4 -3,7 1,0 125,5 4,7 9,5

числителе — по учету 1964 г., в знаменателе — по учету 1975 г.
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Т о б л ц ц а  2
Увеличение запаса древесины и диам етров деревьев  

после осветления

Секция
У величение запаса

Увеличение сред

м3/га %
него диаметра, см

II р. и

Осветление:

л. 1 (через 11 лет после ухода)

сильное 61,6 304,8 2,5
умеренное 57,7 269,5 2,3

Контроль 61,9 262,3 1,9

П р. п л. 2 (через 12 лет после ухода)

Осветление:
умеренное 71,2

74,6
172,4 2,0

слабое 154,4 1,5
Контроль 73,2 139,9 1,5

Моисеева (объемы маломерных стволов) определяли 
запасы древостоев. При повторном учете в 1975 г. сру
бали средние по диаметру модельные деревья, на кото
рых определяли протяженность очищенной от сучьев 
зоны, зоны с отмершими, но незаросшими сучьями и 
протяженность живой кроны. На 25 стоящих деревьях 
преобладающих ступеней толщины на высоте груди 
приростным буравом взяты образцы древесины (керны) 
и установлены диаметр ствола без коры, диаметр лож 
ного ядра и его состояние — нормальное или с явными 
признаками гнили.

Результаты осветлений учтены на двух пробных пло
щ адях размером 0,25 га, включающих по две секции 
с уходом  и одну контрольную.

Пр. пл. 1. Состав молодняков в год ухода (1964 г.) — 
80с2Лп, возраст — 7 лет, сомкнутость — 0,9. Осветление 
проведено в двух вариантах: умеренной интенсивности 
(с Быбоокой 34% по числу стволов и 15% по запасу) 
и силььой (51% по числу стволов и 30% по запасу).

Пр. пл. 2. Состав молодняков — 90с1 Б, возраст — 8 лет, 
сомкнутость— 1,0. Осветление проведено такж е в двух 
вариантах: умеренной интенсивности (с выборкой 30% 
по числу деревьев и 26% по запасу) и слабой (10% по 
числу деревьев и 5% по запасу). Повторный учет со
стояния молодняков проведен в 1975 г. Результаты его 
даны в табл. 1.

При осветлениях (в основном по низовому методу) 
удаляли деревца осины, отставшие в росте и имеющие 
м:-:ого сучков, а такж е примесь других пород. В резуль
тате изреживанпя молодняков в год ухода средние раз
меры оставленных на корню деревьев заметно увеличи
лись, За 11— 12 лет после осветления на всех секциях 
произошел отпад части деревьев в результате есте
ственного изреживания древостоя: на пр. пл. 1 на сек
циях с уходом — 23,5 и 24,4%, на контроле — 35,6%; на 
пр. пл. 2 — соответственно 22,3, 33,3 и 25%. За период 
между наблюдениями существенно увеличились в на
саждениях запасы древесины и средние размеры де
ревьев. Эти изменения в абсолютных и относительных 
величинах отражены в табл. 2. Как видно, умеренное 
и интенсивное изреживание в процессе осветлений вы
зывает более быстрое накопление запаса древесины и 
увеличение средних диаметров стволов.

Нами проведено такж е исследование влияния прочи
сток на рост молодняков осттны.

Пр. пл. 3. Состав древостоя—-90с1Б + Л п , возраст —
17 лет, полнота — 1,0, класс бонитета — 1а, тип леса — 
осинник снытевый. Прочистка проведена в двух вари
ан тах: умеренной‘интенсивности (с выборкой 21% по за
пасу) и слабой (с выборкой 13% по запасу). Изменение

таксационных показателей насаждений за период с 1964 
по 1975 г. характеризуют данные табл. 3.

В результате прочистки умеренной и слабой интен
сивности за 11 лет на всех секциях пробной площади 
произошел отпад деревьев в следующем количестве: на 
секции с рубкой умеренной интенсивности— 13%, сла
б о й — 23, на контроле — 36%. За тот же период значи
тельно возрос запас древостоев: на секции с умеренной 
прочисткой — на 82,3%, со слабой — 73,6, на контроле — 
66,3%. Заметно такж е увеличились средние диаметры 
насаждений.

Помимо повышения интенсивности роста рубки ухо
да большое влияние оказали на оздоровление молодня
ков осины. Поскольку известно, что заражение стволо
вой гнилью у осины происходит в основном от проник
новения спор грибов через отмершие незаросшие суч
ки, нами в 1973 г. проведен учет сучковатости стволов 
осины на пр. пл. 1 (с осветлением) и 3 (с прочисткой). 
Полученные данные по обмерам 40 моделей в каждой 
секции приведены в табл. 4.

На секциях с уходом живая крона деревьев занимает 
49—50%, а  на контроле — лишь 31—43% их общей вы
соты. Хотя протяженность зоны ствола, очищенной от 
сучьев, одинакова на всех секциях каждой пробной 
площади, однако среднее количество отмерших, но не 
заросших сучков на секциях с уходом заметно меньше, 
чем на контрольных. Снижение сучковатости обусловле
но частичным ошмыгиванием мертвых сучжов в про
цессе изреживания молодняков, а также более быстрым 
зарастанием пеньков после ухода.

Морфологический анализ кернов древесины, взятых 
приростным буравом у деревьев на секциях, где про
ведена прочистка, показал, что на секции с умеренной 
прочисткой насчитывается 30,8% стволов с инфекцион
ным ложным ядром (гнилью), а на контроле — 80,8%, 
т. е. в 2,5 раза больше.

Таким образом, проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы.

Молодняки осины в начальный период возникновения 
на вырубках от корневых отпрысков в условиях све
ж их дерново-подзолистых супесчаных почв могут иметь 
весьма большую густоту (25—30 тыс. шт./га и более). 
Однако уж е к 5—7-летнему возрасту происходит ин
тенсивное естественное изреживание древостоя, в ре
зультате которого на 1 га остается 12— 15 тыс. дерев- 
цев. К возрасту 20 лет густота таких молодняков сни
ж ается до 5—7 тыс. шт./га, а к 25 годам — до 
1,5—2 тыс. шт./га. В условиях наиболее плодородных

Т а б л и ц а  3
Т аксац и о н н ы е  п о к азател и  древостой  на пробной п ло ,ц ;ди  

с п рочи сткой

Секция
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Прочистка:
1,5 П .2 0,7 76,6 9,8 13.0

умеренная Т з 16,5 0,7 140,5 12,7 18.8
2.2 13,7 0.8 84,7 8,8 11,9
1,7 17,7 0,8 147,1 11,5 17,9
3.3 17,0 1,0 95,7 8.1 10,9

Контроль "2,1 20,0 1,0 159,2 11,0 ТтТз

П р и м е ч а н и е .  В числителе — и о учету г., в знаменате
ле — во учету 1973 с .
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Таблица 4
Сучковатость стволов на пробной площ ади

Секция
Средняя 

высота де
ревьев. м

Протяженность зоны, 
м Число от

мерших 
сучков на 

дереве, 
шт.очищенной 

от сучьев
с отмер

шими 
сучьями

П р. 11 л. 1
Осветлением

сильное 9,1 0,6 4,1 13
умеренное 8,7 0,7 4.0 19

Контроль 8,1 0,6 4,0 22

П р. п л. 2

Прочистка:
умеренная 19,8 2,0 8.1 55
слабая 18,1 2,1 8,0 58

Контроль 16,2 2,0 7,5 62

почв (молодняки 1а класса бонитета) естественное из- 
реживание происходит более интенсивно: в 17—20 лет 
на 1 га сохраняется лишь около 3 тыс. деревьев.

Проведение осветлений и прочисток умеренной и да
же сильной интенсивности по низовому методу в чи
стых мол о дн яках осины с оставлением на корню де
ревьев I—II классов роста стимулирует рост их, особен
но по диаметру, что способствует более быстрому по

спеванию древостоев. При этом не наблюдается замет
ного снижения текущего прироста по запасу.

В результате ухода умеренной интенсивности суще
ственно уменьшается сучковатость остающихся на кор
ню деревьев и задерживается развитие сгволовой гнили.

Для улучшения роста и оздоровления корнеотпрыско
вых молодняков осины следует в возрасте 7— 10 лет 
проводить их изреживание (осветление) с оставлением 
в насаждениях II класса бонитета 6—7 тыс. деревьев 
на 1 га, а в лучших условиях произрастания (I—1а бо
нитет) — 4—5 тыс. шт./га.

Повторный уход (прочистку) необходимо осуществи 
лять в 15— 17 лет с оставлением лучших по росту к  
очищению от сучьев стволов (3—4 тыс. шт./га в насаж
дениях II класса бонитета и 2—3 тыс. шт./га в насаж
дениях I—1а классов).
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КРИТИКА •  БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

НОВАЯ КНИГА

В издательстве «Лесная промышлен
ность» вышел в свет учебник «Лесная таксация» акад. 
ВАСХНИЛ Н. П. Анучина (4-е издание). ПерЕое ее из
дание было осуществлено в 1952 г., т. е. четверть века 
назад. В последующих изданиях автор уточняет и совер
шенствует свой труд, который собрал все новое и про
грессивное, что достигнуто в мировой лесотаксационной 
науке. По этому учебнику учились и учатся тысячи 
лесоводов. У производственников и работников науки 
он стал настольной книгой.

Среди лесохозяйственных дисциплин «Лесная такса
ция» является древнейшей и, естественно, в научном 
отношении наиболее разработанной. Развитию этой от
расли науки способствует и то, что она во всех своих 
разделах опирается на математическую базу, не прене
брегая при этом изучением биологических особенностей 
леса.

В последнем издании учебника освещен ряд новых 
вопросов. Например, таксационным измерениям и при
меняемым при этом приборам и инструментам дано мет
рологическое содержание и они изложены в плане точ
ных технических дисциплин. Всем способам таксации 
леса дается оценка в отношении правильности получае
мых результатов их применения.

Используемые в практике таблицы объемов круглых 
| лесоматериалов (ГОСТ 2708-75) и объемов хлыстов со

ставлены автором учебника. Поэтому и теоретические 
основы их построения получили в нем надлежащее 
освещение.

Учет выхода сортиментов в подавляющей части лесов 
страны производится по сортиментным и товарным таб
лицам, составленным Н. П. Анучиным. В учебнике об
стоятельно приведена методика составления этих таблиц 
и техника расчетов по ним.

Автор в итоге многолетней научной деятельности раз
работал технологию промышленной таксации леса, ко
торая описана в разделе «Сортиментация леса».

Изучая динамику роста леса, Н. П. Анучин обнару
жил интересную закономерность. Она выражается 
в том, что в сомкнутых древостоях боковая поверхность 
ствола, состоящая из живых клеток, на протяжении 
многих десятилетий (у хвойных пород в течение 100 лет), 
остается величиной постоянной. Наличие этой законо
мерности позволило ученому предложить весьма про
стой способ определения годичного прироста древостоев, 
изложенный в рецензируемом учебнике.

В четвертом издании книги впервые описан математи
ко-статистический метод инвентаризации леса, дающий 
возможность с заданной точностью учесть лесосырьевые 
ресурсы на обширных территориях страны.

Н. П. Анучин—-автор новых приборов — таксацион
ного прицела (призмы), оптического высотомера и др. 
В учебнике приведена техника работы с ними.

В книге получили соответствующее освещение мето
ды таксации леса, применяемые в Западной Европе, 
США и Японии.

А. БУКШТЫНОВ, член-корреспондент ВАСХНИЛ
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УДК 630*65

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А. 'А. НОВОСЕЛЬЦЕВА (Гослесхоз СССР)

X X V  с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а  в О с н о в н ы х  н а 
п р а в л е н и я х  р а з в и т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
С С С Р  на  1976— 1980 гг. п о с т а в и л  пер ед  р а 
б о т н и к а м и  л е с н о го  х о з я й с т в а  з а д а ч у  о б е с п е 
чить  п о в ы ш е н и е  п р о д у к т и в н о с т и  лес ов ,  п о
л у ч е н и е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  т о в а р н о й  п р о 
д у к ц и и  с к а ж д о г о  г е к т а р а  лес н ой  п л о щ а д и  и 
р а ц и о н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  л е с н ы х  рес урсов .  
У с п еш н о е  ее в ы п о л н е н и е  во мн ого м за в и с и т  
от с в о е в р е м е н н о г о  и к а ч е с т в е н н о г о  в о з о б н о в 
л е н и я  л е с а  на  в ы р у б к а х ,  о б л е с е н и я  не п о к р ы 
тых  л ес о м  п л о щ а д е й ,  р е к о н с т р у к ц и и  м а л о 
ц е н н ы х  и н и з к о п о л н о т н ы х  н а с а ж д е н и й .

О б о б щ е н н ы е  д а н н ы е  и з у ч е н и я  хо да  ес т е с т 
ве нного  в о з о б н о в л е н и я  под  п ол о г о м  м а т е р и н 
ски х  н а с а ж д е н и й  и на  в ы р у б к а х  с в и д е т е л ь с т 
в у ю т  о том,  что д л я  ус п е ш н о го  в о с с т а н о в л е 
ния л е с а  и п р е д о т в р а щ е н и я  см ен ы  ц ен н ы х 
х во йн ы х п о р о д  м я г к о л и с т в е н н ы м и  тр е б у е т с я  
с о з д а н и е  л е с н ы х  к у л ь т у р  в т а е ж н о й  зоне  е в 
ропейс кой  ча ст и  с т р а н ы  п р и м е р н о  на 3 0 — 
4 0 % ,  в С и б и р и  —  на  10— 20, в зо не  с м е ш а н 
ны х лес о в  —  на  75, в л ес о ст е п н о й  зо не  — на 
9 0%  выр уб ок .

Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  и м н о го л е тн и й  л е 
со к у л ь т у р н ы й  о п ы т  в н а ш е й  с т р а н е  у б е д и 
те л ь н о  п о к а з ы в а ю т  т а к ж е ,  что во всех  л е с о 
р а с т и т е л ь н ы х  з о н а х  и ск у сс тв е н н о  с о з д а н н ы е  
н а с а ж д е н и я  при  с о б л ю д е н и и  т р е б о в а н и й  т е х 
н ол ог и и  их с о з д а н и я  и в ы р а щ и в а н и я  на 15—  
2 0 %  и б ол е е  п р е в о с х о д я т  но п р о д у к т и в н о с т и  
д р е в о с т о й  ес те ств ен н ог о  п р о и с х о ж д е н и я .  Ш и 
ро ко  и зв е ст н ы  многи е  у н и к а л ь н ы е  и с к у с с т в е н 
н ые  н а с а ж д е н и я :  Л и н д у л о в с к а я  р о щ а  в Л е 
н и н г р а д с к о й  обл. ,  к у л ь т у р ы  Т ю р м е р а  в П о д 
моск овь е ,  Т р о с т я н е ц к и й  м а с с и в  на У к р аи н е ;  
есть  н е м а л о  в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы х  к у л ь 

тур,  с о з д а н н ы х  и в по сл ев о ен н о е  вре мя .  Н а 
п р и м ер ,  в В е л и к о с е л ь с к о м  л е с н и че ст в е  Га вр и-  
л о в - Я м с к о г о  л е с х о з а  Я р о с л а в с к о й  обл .  в к а ч е 
стве  э т а л о н о в  вы д е л е н ы  у ч а ст о к  сосны с з а 
п ас ом  400 м3/га  в в о з р а с т е  35 л е т  и уч а ст о к  
е л и  с з а п а с о м  228 м 3/га  в в о зр а ст е  19 л е т  со 
ср е д н и м  п р и р о ст о м  11,4 и 12 м3/га  в год.  П р и  
с о з д а н и и  этих к у л ь т у р  не п р и м е н я л и с ь  д о с т и 
ж е н и я  лес но й  с е л ек ц и и  и сов р ем ен н о й  а г р о 
т е хн ик и  ( у д о б р е н и я ,  г е р б и ц и д ы  и т. д . ) ,  т. е. 
в о з м о ж н о с т и  д а л ь н е й ш е г о  п о в ы ш е н и я  п р о д у к 
тив но ст и  иск у сс тв е н н о  с о з д а в а е м ы х  н а с а ж д е 
ний е щ е  д а л е к о  не исч ерп ан ы.

О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  р а з в и т и я  н а 
р о дн о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  на 1976— 1980 гг. о п 
ре д ел е н о ,  что л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  ра б о ты  
н е о б х о д и м о  о с у щ е с т в и т ь  в эти годы на п л о 
щ а д и  10— 11 млн.  га,  в том числе  п о са д к у  
и посев л е с а  — на 4,6 млн.  га. О со б ен н о с ть ю  
п р о в е д е н и я  л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т  в н а с т о я 
щ е е  в р е м я  я в л я е т с я  д а л ь н е й ш е е  п е р е м е щ е н и е  
их из м а л о л е с н ы х  р а й о н о в  ц е н т р а  и юга  е в 
р оп ей с ко й  част и  с т р а н ы  в м н о го л е сн ы е  р а й о 
ны Е в р о п е й с к о г о  Се в е р а ,  У р а л а ,  С и б и р и  и 
Д а л ь н е г о  В о с то к а .  В 1976 г. по ср а в н е н и ю  с 
1972 г. о б ъ е м  л ес н ы х  куль тур ,  с о з д а в а е м ы х  
п р е д п р и я т и я м и  л ес но го  хоз яй с тв а  на Ура ле ,  
у в е л и ч и л с я  на 25 , 6% ,  в З а п а д н о й  С и б и р и  — 
на 5, Вос точ но й  С и б и р и  — на 20 и на Д а л ь 
нем В о с то к е  — на 27%  при почти со от в е т с т в у 
ю щ е м  с о к р а щ е н и и  объемов р а б о т  в м а л о л е с 
ных  р а й о н а х  в связи с о св о ен и е м  л е с о к у л ь 
ту р н о г о  ф о н д а .  У в е л и ч и в а ю т с я  о б ъ е м ы  ра б от  
и в п о л у п у с т ы н н ы х  р а й о н а х  С р е д н е й  Азии.  Н а 
м е ч е н н ы е  п л а н ы  у с п е ш н о  в ы п о л н я ю т с я .  З а  
1976— 1978 гг. л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  ра б о ты  
в г о с у д а р с т в е н н о м  л е с н о м  ф о н д е  прове дены  
на  п л о щ а д и  6365 тыс.  га,  в том  числе  п о с а д 
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ка и посев л е с а  —  на  3087 тыс.  га,  и ли  на 
100,9 и 100,5% к п л а н а м  э тих  лет .

Д е с я т а я  п я т и л е т к а  —  п я т и л е т к а  э ф ф е к т и в 
ности и к а ч е с т в а ,  п оэ то м у  г л а в н о е  в н и м а н и е  
в л е с о к у л ь т у р н о м  п р о и з в о д с т в е  с о с р е д о т о ч е 
но в н а с т о я щ е е  в р е м я  на п о в ы ш е н и и  к а ч е с т в а  
пос а дк и  и п о се ва  л е с а .  О п р е д е л я ю щ и м и  н а 
п р а в л е н и я м и  в с о в е р ш е н с т в о в а н и и  к ач е с т в а  
л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т  в 1976— 1978 гг. б ы л о  
со з д а н и е  по ст оя н н о й  л е с о с е м е н н о й  б а з ы  на 
се л е к ц и о н н о й  ос но ве  в ц е л я х  о бе с п е ч е н и я  л е 
со к у л ь т у р н ы х  р а б о т  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы м и  
се м е на м и,  и н т е н с и ф и к а ц и я  и и н д у с т р и а л и з а 
ция пи то м н и ч е ск о г о  х о з я й с т в а ,  у л у ч ш е н и е  п о 
ро дно го  с о с т а в а  л е с н ы х  к ул ь ту р ,  п р о м ы ш л е н 
ное к у л ь т и в и р о в а н и е  ц енн ы х те хн иче ски х ,  
о ре х о п л о д н ы х ,  п л о д о в ы х  и л е к а р с т в е н н ы х  
рас те ни й ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  аг р о т е х н и к и  с о 
з д а н и я  и в ы р а щ и в а н и я  и с к у с с т в е н н ы х  н а с а ж 
дений .

П р е д п р и я т и я м и  л ес н ог о  х о з я й с т в а  многое 
с д е л а н о  но о с у щ е с т в л е н и ю  до л г о с р о ч н о й  п р о 
г р а м м ы  п е р е в о д а  л е с н о го  с е м е н о в о д с т в а  на 
се л е к ц и о н н у ю  основу .  П о  с о с т о я н и ю  на 1 я н 
в а р я  1978 г. в с т р а н е  з а л о ж е н о  9545 га л е с о 
се ме н н ы х  п л а н т а ц и й  и 161 853 га п о ст о ян н ы х 
л е с о с е м е н н ы х  уч а ст ко в ,  в ы д е л е н о  6960  га 
п л ю с о в ы х  н а с а ж д е н и й  и 14 883 п л ю с о в ы х  д е 
р ев а .  У ж е  в с ту п и л и  в п л о д о н о ш е н и е  727 га 
л е с о с е м е н н ы х  п л а н т а ц и й  и 75 491 га п о с т о я н 
ных л е с о с е м е н н ы х  у ч а с т к о в  и в ос е н н е- зи м ни й  
сезон  1977/1978 г. на них б ы л о  з а г о т о в л е н о  
481 593 кг  се м я н  с у л у ч ш е н н о й  н а с л е д с т в е н 
ностью,  в том  числе  1 1 5 1 9  кг —  се м я н  сосны.  
З н а ч и т е л ь н о  у к р е п л я е т с я  и м а т е р и а л ь н о - т е х 
н и ч е с к а я  б а з а  л е с о с е м е н н о г о  х о з я й с т в а :  о с у 
щ е с т в л я е т с я  с т р о и т е л ь с т в о  с о в р е м е н н ы х  в ы 
со к о п р о и з в о д и т е л ь н ы х  ш и ш к о с у ш и л о к  и с к л а 
дов д л я  х р а н е н и я  се м я н  и ш и ш ек .  Во  многих  
р а й о н а х  с о з д а ю т с я  к р у п н ы е  се л е к ц и о н н о - с е 
м е н ов од че ск и е  к о м п л е к с ы ,  у сп е ш н о р е ш а ю 
щие  п р о б л е м ы  о б е с п е ч е н и я  в ы с о к о к а ч е с т в е н 
ны м и с е м е н а м и  ц е л ы х  регионов.  С р е д и  них — 
Г а т ч и н с к а я  с е м е н н а я  п л а н т а ц и я  Л е н и н г р а д 
ской обл. ,  Л и т л е с с е м ,  В я т с к о - П о л я н с к и й  л е с 
хоз К и р ов ск ой  обл .  и др.

Б о л ь ш и е  р а б о т ы  п р о в о д я т с я  по и н д у с т р и а 
ли за ц и и :  п и т о м н ич е ск о г о  хо зя йс тв а .  З а  три  
года д е с я т о й : п я т и л е т к и  с о к р а т и л и с ь  к о л и ч е с т 
во и п л о щ а д ь  в р е м е н н ы х  л е с н ы х  пи то м н и ко в  
в Л и т о в с к о й ,  Б е л о р у с с к о й ,  У к р а и н с к о й ,  К а 
за хской  и Эс то н ск ой  со юз ны х р е с п у б л и к а х  и. 
в р я д е  о бл а с т е й  Р С Ф С Р ,  у в е л и ч и л и с ь  п л о щ а 
ди п о с т о я н н ы х  б а з и с н ы х  п и то м ни ков .  О с у щ е 
ст вл яет ся  с т р о и т е л ь с т в о  систем о р о ш е н и я  в 
постоянных п и т о м н и к а х  р а з л и ч н ы х  л е с о р а с т и 
тельных зон.  Н а  1 я н в а р я  1978 г. из 51,4 тыс.  
га п л о щ а д е й  п о с т о ян н ы х  л е с н ы х  п и то м н и ко в  
14,2 тыс.  га ( 2 7 ,6 % )  о бе сп еч ен ы п о ст оя н н ы м

о р о ш е н и е м ,  с в ы ш е  39 га посе вных отдел ен ий  
и м е ю т  п о л и э т и л е н о в ы е  по к р ы ти я .  Н а ч а т ы  р а 
бо т ы по п р о е к т и р о в а н и ю  и ст ро и те л ь ст ву  про
м ы ш л е н н ы х  к о м п л е к с о в  по пр ои зво дст ву  по
с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а  с н ео б н а ж е н н о й  к о р н е 
вой систе мой  т и п а  « Б р и к а »  и «Бр ике т» .  П и 
т о м н и ч е с к и й  к о м п л е к с  по п ро и зво дс тв у  с а 
ж е н ц е в  « Б р и к а »  по ст рое н  и введен  в действие  
в Л а т в и й с к о й  С С Р .

П р о в е д е н н ы е  м е р о п р и я т и я  по зв ол и л и  у л у ч 
ш и ть  к ач е с т в о  и вы хо д  по с а д о ч н о г о  м а т е р и а 
л а  с ед и н и ц ы  п л о щ а д и  п и то м н и ка .  В ы д а ю 
щ и х с я  р е з у л ь т а т о в  в в ы р а щ и в а н и и  се янц ев  и 
с а ж е н ц е в  д о б и л и с ь  р а б о т н и к и  П ет ро вс к о г о  
л е с н о го  п и т о м н и к а  Я р о с л а в с к о й  обл. ,  П р и 
г ор о дн ог о  и З е л е н о д о л ь с к о г о  Т а т а р с к о й  
А С С Р ,  п и т о м н и к а  Д о л о н с к о г о  л ес х о за  С е м и 
п а л а т и н с к о й  обл.  К а з а х с к о й  С С Р ,  р я д  л ес ных  
п и т о м н и к о в  Л и т о в с к о й ,  Л а т в и й с к о й  и Б е л о 
русской  с о ю з н ы х  р ес пу бли к .

З н а ч и т е л ь н о  вы ро с  в ы п ус к  н аи б о л ее  э ф ф е к 
ти вн ого  д л я  с о з д а н и я  л ес н ы х  куль тур  по са 
д о ч н ог о  м а т е р и а л а  —  с а ж е н ц е в .  Т о л ь к о  в 
1977 г. б ы л о  в ы р а щ е н о  288 млн.  с а ж е н ц ев ,  
или  на 31,3 млн .  бо л ьш е ,  чем в 1976 г. В те п 
л и ц а х  с п о л и э т и л е н о в ы м  п ок р ы ти е м  п ол уче 
но о к о л о  115 млн .  с т а н д а р т н ы х  сеянцев .

О с у щ е с т в л е н  р я д  м е р о п р и я т и й  но со в ер 
ш е н с т в о в а н и ю  аг р о те х н и ки  куль тур .  В 1977 г. 
б о л е е  8 0%  л е с н ы х  к ул ь ту р  в го су д ар с тв е н н ом  
л е с н о м  ф о н д е  бы л и  с о з д а н ы  н аи б о л ее  э ф ф е к 
т и в н ы м  с п о с об о м  — поса дко й .  Н а  п л о щ а д и  
411 тыс.  га п р о в е д е н о  до п о л н е н и е  и з р е ж е н н ы х  
к у л ь т у р  п р о ш л ы х  лет.

П о р о д н ы й  с о с та в  л ес н ы х  к ул ь ту р  в целом 
о т в е ч а е т  л е с о р а с т и т е л ь н ы м  у сл ов ия м  п л о щ а 
дей и т р е б о в а н и я м  п р ои зв од ст ва .  В 1977 г. 
80 ,8% п л о щ а д е й  б ы л и  з а к у л ь т и в и р о в а н ы  хв о й 
н ыми п о р о д а м и ,  1 8 , 9 % — л и ст ве н н ы м и  и 
0 , 3 % — це нн ы ми  к у с т а р н и к а м и .  Ср е ди  хв о й 
ных пор од  п р е о б л а д а л и  сосна  ( 4 9 , 1 % ) ,  ель  
( 2 7 , 5 % ) ,  кедр  ( 2 , 8 % )  и л и с т в е н н и ц а  ( 1 , 1 % ) ,  
ср еди  л и с т в е н н ы х  —  п е с к о у к р е п и т е л ь н ы е  п о
р о д ы — с а к с а у л ,  черкез ,  к а н д ы м ,  ко торые  в 
пу ст ын н ых  и п о л у п у с т ы н н ы х  р а й о н а х  С р е д 
ней Азии  и К а з а х с т а н а  з а н и м а ю т  более 
100 тыс.  га в год и я в л я ю т с я  м о щ н ы м  ср е д с т 
вом з а к р е п л е н и я  песков,  п р е о б р а з о в а н и я  м и к 
р о к л и м а т а  -и у л у ч ш е н и я  ко рм ов ой  ба зы  этих 
к ру п н ы х ж и в о т н о в о д ч е с к и х  районов .  Из ос 
т а в ш и х с я  п л о щ а д е й  3 ,4%  з а н я т о  к у л ь ту р а м и  
ду б а ,  1 , 7 % — бе ре з ы ,  1 % — и л ь м о в ы м и  п о р о 
д а м и  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  ус л ов и ях  м ес т о п р о 
и з р а с т а н и я .  З а  1976— 1978 гг. со з д а н о  около  
10 тыс.  га п л а н т а ц и о н н ы х  куль тур  ценных 
о р е х о п л о д н ы х  пород.

З н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и л с я  о б ъ е м  по садки  л е 
са с а ж е н ц а м и .  В 1977 г. с о з д а н о  45.1 тыс.  га 
к ул ь ту р ,  что на 5,5 тыс.  га бол ьш е ,  чем в
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1976 г. П л о щ а д ь  м е х а н и з и р о в а н н о й  посадки
л ес н ы х  к у л ь т у р  с а ж е н ц а м и  в о з р о с л а  с 
6,7 тыс.  га в 1976 г. д о  19,5 тыс.  га в 1978 г., 
или  в 2,9 р а з а .

Х и м и ч е с к и е  с р е д с т в а  б о р ь б ы  с с о р н я к а м и  
в п и т о м н и к а х  и к у л ь т у р а х  п р и м е н е н ы  на п л о 
щ а д и  бо ле е  95 гыс.  га.  Все  б о л е е  ш и р о к о е  
и с п о л ь з о в а н и е  при  с о з д а н и и  л е с н ы х  к у ль тур  
н а х о д и т  р а з р а б о т а н н а я  Л е н Н И И Л Х о м  т е х н о 
л о г и я  в о с с т а н о в л е н и я  л е с а  на из б ы то ч н о  у в 
л а ж н е н н ы х  п л о щ а д я х .  З а  три  года  п я т и л е т к и  
на  11,5 тыс.  га  т а к и х  п л о щ а д е й  с о з д а н ы  н а 
с а ж д е н и я  ц ен н ы х пород.  В п о р я д к е  р е к о н с т 
р у к ц и и  м а л о ц е н н ы х  и н и з к о п о л н о т н ы х  н а с а ж 
ден и й  з а л о ж е н о  182 тыс.  га л е с н ы х  к ул ьт ур .

П р и н я т ы е  м е р ы  по у л у ч ш е н и ю  т е х н ол о ги и  
л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т  и п о в ы ш е н и ю  научно-  
т е хн и че ск ог о  у р о в н я  л е с о к у л ь т у р н о г о  п р о и з 
в о д с т в а  п о л о ж и т е л ь н о  с к а з а л и с ь  на к а ч ес т ве  
и э ф ф е к т и в н о с т и  п о с а д о к  и по севов  л е с а  в 
ц ел ом .  Н е с м о т р я  на то,  что в 1977 г. м но ги е  
р а й о н ы  П о в о л ж ь я ,  Ю ж н о г о  У р а л а  и К а з а х 
с т а н а  п о д в е р г л и с ь  д е й с т в и ю  ж е с т о ч а й ш е й  з а 
сухи  (в те ч е н и е  2 л ет н и х  м е с я ц е в  по сле  п о 
с а д к и  не в ы п а л о  о с а д к о в ) ,  п р е д п р и я т и я  о т 
р а с л и  с у м е л и  в ц ел ом  об е с п е ч и т ь  п р и ж и в а е 
мост ь  о д н о л е т н и х  л е с н ы х  к у л ь т у р  в п р е д е л а х  
8 4 , 6 % ,  а 2 - лет пи х  — 8 2 ,9 % .  что на 0 ,3%  и 
0 ,1%  вы ш е,  чем в п р о ш л о м ,  бо ле е  б л а г о п р и 
ят но м  в к л и м а т и ч е с к о м  о т н ош е н и и  1976 г. С о 
х р а н н о с т ь  п л о щ а д е й  л е с н ы х  к у л ь т у р  первого  
и вт о ро го  го дов  в ы р а щ и в а н и я  о б е сп е ч е н а  на 
у р о в н е  9 7 , 2 % .  В п о к р ы т у ю  л есо м  п л о щ а д ь  
п е р е в е д е н о  773,1 тыс.  га л е с н ы х  к у л ь т у р  с т а р 
ш и х  в о з р а с т о в  (101 ,8% )• П л о щ а д ь  л е с н ы х  
к ул ь ту р ,  о т с т а в ш и х  в росте  и не п е р е в е д е н н ы х  
в п о к р ы т у ю  л е с о м  п л о щ а д ь  в у с т а н о в л е н н ы е  
сроки ,  с о к р а т и л а с ь  на 47,5 тыс.  га.

И з  г о д а  в г о д  д о б и в а ю т с я  вы с ок и х  р е з у л ь 
т а т о в  по л е с о к у л ь т у р н о м у  пр ои зв о д ст ву ,  
о б е с п е ч и в а я  п р е в ы ш е н и е  н о р м а т и в н о й  п р и ж и 
в а е м о с т и  р а с т е н и й  в к у л ь т у р а х ,  1 0 0 % -н у ю  или 
б л и з к у ю  к э т о м у  у р о в н ю  с о х р а н н о с т ь  п л о щ а 
д е й  с о з д а в а е м ы х  к у л ь т у р  и св о е в р е м е н н ы й  
п е р е в о д  их в п о к р ы т у ю  л ес о м  п л о щ а д ь ,  п р е д 
п р и я т и я  л ес н о го  х о з я й с т в а  Э с тон ско й ,  Л и т о в 
ской,  Б е л о р у с с к о й ,  Л а т в и й с к о й ,  М о л д а в с к о й ,  
У к р а и н с к о й  и Г р у з и н с к о й  со ю з н ы х  р е с п у б 
л и к ,  а т а к ж е  Л е н и н г р а д с к о й ,  В л а д и м и р с к о й ,  
Б р я н с к о й ,  Я р о с л а в с к о й ,  Н о в о с и б и р с к о й  и д р у 
гих о б л а с т е й  Р С Ф С Р .

В м е с т е  с т е м  в в о с п р о и з в о д с т в е  л ес н ы х  р е 
с ур с о в  и м е е т с я  е щ е  н е м а л о  н е д о с т а т к о в  и н е 
р е ш е н н ы х  воп росов .  Н а  н е к о т о р ы х  п р е д п р и я 
т и я х  э ф ф е к т и в н о с т ь  и к а ч е с т в о  л е с о к у л ь т у р 
н ы х  р а б о т  не о т в е ч а ю т  с о в р е м е н н ы м  в о з р о с 
ш и м  т р е б о в а н и я м .  В р е з у л ь т а т е  этог о  в о т 
дельных р а й о н а х  ( п у с т ы н н ы е  и п о л у п у с т ы н 
ные р а й о н ы  С р е д н е й  Азии  и К а з а х с т а н а ,  р а й 

оны з а с у ш л и в о г о  ю го -в о сто ка  ев ро пейской  
части  Р С Ф С Р )  э ф ф е к т и в н о с т ь  посевов и п о 
с а д о к  л е с а  з а в и с и т  в осн ов но м от с к л а д ы в а 
ю щ и х с я  в п е р и о д  с о з д а н и я  к ул ь ту р  по годных 
условий .  Т ак ,  в 1977 г. из-за н е б л а г о п р и я т н ы х  
по г о д н ы х  у с л о в и й  снизилась п р и ж и в а е м о с т ь  
л е с н ы х  к у л ь т у р  по с р а в н е н и ю  с р ан е е  до с т и г 
н у ты м  ур о вн е м  в К а з а х с к о й ,  Уз бекской ,  Т а д 
ж и к с к о й  и А з е р б а й д ж а н с к о й  сою зн ых р е с п у б 
л и к а х ,  К у й б ы ш е в с к о й ,  С а р а т о в с к о й ,  О р е н 
бу р г с ко й  и Ч е л я б и н с к о й  обл.  Р С Ф С Р .  Во 
м н оги х  с л у ч а я х  к у л ь т у р ы  с п и с ы в а ю т с я  из- за  
п о ж а р о в ,  п о в р е ж д е н и й  в р е д и т е л я м и  и б о л е з 
ням и,  а т а к ж е  вв и ду  н а р у ш е н и я  аг р о те хн и ки  
ра б о т .  К  числу  н а и б о л е е  часто  в с тр еч ае м ы х 
н а р у ш е н и й  а г р о т е х н и к и  о т н о с ят с я  низк ое  к а 
чество п о дг о то в ки  почвы,  посевов и п оса док  
л ес а ,  и с п о л ь з о в а н и е  н ео т со р ти р о в ан н о г о  п о
са д о ч н о г о  м а т е р и а л а ,  не д ос т ат оч н о е  к о л и ч е 
ство  у х о до в  за л е с н ы м и  к у л ь т у р а м и .  Н е к а ч е 
с т в е н н а я  п о дг от о в ка  почвы,  и сп о л ь зо ва н и е  не 
с т а н д а р т н о г о  п о са д о ч н о г о  м а т е р и а л а ,  з а р а с 
т а н и е  к у л ь т у р  сорной  р а с т и т е л ь н о с т ь ю  не о д 
н о к р а т н о  о т м е ч а л и с ь  в р я д е  п р ед п ри ят и й  А р 
х ан г е л ь ск о й ,  Т о м с ко й ,  Ч е л я б и н с к о й  и других  
о б л а с т е й  Р С Ф С Р ,  а т а к ж е  Узбекской ,  А з е р 
б а й д ж а н с к о й  и К а з а х с к о й  со ю зн ых  р е с п у б л и 
ках.

П о д г о т о в к а  почвы во многом о п р е д е л я е т  
к а ч е с т в о  п о с л е д у ю щ и х  р аб от .  В мн ого ле сны х 
р а й о н а х  ни зк и й  у ро ве н ь  аг р от е хн и ки  ра б от  
ча ст о  о б у с л о в л е н  плохой  подготовкой  л е с о 
к у л ь т у р н ы х  п л о щ а д е й  к за к у л ь т и в и р о в а н и ю .  
Е ж е г о д н о  5 4 0 — 560 тыс.  га л ес н ых  ку льтур  
с о з д а е т с я  на с в е ж и х  в ы р у б к а х .  Степе нь  о ч и 
стки  в ы р у б о к  от п о ру бо ч н ы х  ост атков ,  вале-  
ж а ,  ко ли ч ес тв о  о с т а в л е н н о й  на корню м а л о 
ценно й  д р е в е с и н ы  о п р е д е л я ю т  кач ество  не 
т о л ь к о  п од г от ов ки  почвы под ле с н ы е  к у л ь т у 
ры,  но и посева ,  п о с а д к и  л ес а ,  у х одо в  за  к у л ь 
т у р а м и ,  а т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  м е х а н и з а ц и и  
э тих  ра бо т .  М е ж д у  тем  в н и м а н и е  к этой в а ж 
не й ш е й  оп ер а ц и и ,  т р е б о в а т е л ь н о с т ь  л е с о х о 
з я й с т в е н н ы х  о р г а н о в  к очи ст ке  лесосек ,  п о д 
л е ж а щ и х  з а к у л ь т и в и р о в а н и ю ,  по ка  во многих  
м е с т а х  явно  н е д о ст ат оч н ы .  Е ж е г о д н о  дес я тк и  
ты ся ч  г е к т а р о в  л е с о с е к  о с т а ю т с я  н е о ч и щ е н н ы 
ми или  с н е д о р у б а м и ,  в р е з у л ь т а т е  з н а ч и 
те л ь н о  с н и ж а е т с я  к а ч е с т в о  о б л е се н и я  в ы р у 
бок,  они и н те н си вн ее  з а р а с т а ю т  по рос ль ю 
м я г к о л и с т в е н н ы х  пород,  и с к л ю ч а е т с я  или  р е з 
ко с н и ж а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  пр и м ен ен и я  
ср е дс тв  м е х а н и з а ц и и  при  со з д а н и и  и в ы р а щ и 
ва н и и  и с к ус с тв е н н ы х н а с а ж д е н и й .

В ц е н т р а л ь н ы х  и ю ж н ы х  р а й о н а х  е в ро п ей 
ской  ча сти  с т р а н ы  и С и б и р и  ве л и ки  потери  
п л о щ а д е й  л е с н ы х  к ул ь ту р  от  п о в р е ж д ен и й  
д и к и м и  ж и в о т н ы м и  и п о т р а в  скотом.  В А л 
т а й с к о м  крае, например, 10,5 тыс.  га л ес ны х
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культур  1973— 1977 гг. з а к л а д к и  ( 1 2 ,1 % )  с п и 
сано  из - за  п о в р е ж д е н и й  д и к и м и  ж и в о т н ы м и  и 
гр ы зу н а м и ,  в К у р г а н с к о й  обл .  от п о т р а в  и по
в р е ж д е н и й  ж и в о т н ы м и  с п и с ан о  1,3 тыс.  га 
ку ль ту р  этих  лет ,  в К у й б ы ш е в с к о й — 1,2 тыс.  
га. О со б ен н о  н е б л а г о п о л у ч н о е  п о л о ж е н и е  с 
со хр а н н о с т ь ю  п л о щ а д е й  л е с н ы х  к у л ь т у р  с л о 
ж и л о с ь  в Ч е л я б и н с к о й  обл . ,  где  за  1973—
1977 гг. с п и с ан о  1,0 тыс.  га л е с н ы х  к у ль ту р  
от п о ж а р о в ,  1,8 тыс.  га к у л ь т у р  —  от п о в р е ж 
дений  д и к и м и  ж и в о т н ы м и  и п о т р а в  скотом,  
1,1 тыс.  га — в р е з у л ь т а т е  н а р у ш е н и й  а г р о т е х 
ники и 0,3 тыс.  га —  от з а г л у ш е н и я  п о р о сл ь ю  
м я г к о л и с т в е н н ы х  пород .  К  с о ж а л е н и ю ,  и в 
р я д е  д р у г и х  м н о г о л е с н ы х  р а й о н о в  не вс егд а  
о б е с п е ч и в а е т с я  с в о е в р е м е н н о е  п р о в е д е н и е  
п ер в и ч н ы х  р у б о к  у х од а  к а к  в л е с н ы х  к у л ь т у 
рах,  т а к  и в е с те ст в ен н ы х  м о л о д н я к а х ,  в р е 
з у л ь т а т е  с о з д а н н ы е  и ск ус с т в е н н ы е  н а с а ж д е 
ния,  с о х р а н е н н ы й  по др ос т  и п о я в и в ш е е с я  на 
в ы р у б к а х  п о с л е д у ю щ е е  е с те ст в ен н ое  в о з о б 
но вл ен ие  ц ен н ы х  хво йн ых  и т в е р д о л и с т в е н 
ных п о р о д  п о п а д а ю т  под  по лог  мягк.олиствен-  
мых, з а г л у ш а ю т с я  или  о т с т а ю т  в росте.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  и м ее т ся  м н о го  н а у ч н ы х  
и сс л ед о ва н и й  и н а к о п л е н о  д о с т а т о ч н о  п р а к 
тического  оп ыт а ,  чт обы  п р и ст у п и ть  к п л а н и 
р о в а н и ю  и у п р а в л е н и ю  к а ч е с т в о м  л е с о к у л ь 
ту р н ы х  р а б о т  с уче том  с о в р е м е н н о г о  у р о в н я  
п р о и зв о д ст ва .  У п р а в л е н и е  к а ч е с т в о м  л е с о в о с 
с т а н о в л е н и я  д о л ж н о  с к л а д ы в а т ь с я  из с л е д у 
ющ и х  н а п р а в л е н и й  или р а з д е л о в :  у с т а н о в л е 
ния д л я  к а ж д о й  зоны,  п о р о д ы  и у сл о в и й  о п 
т и м а л ь н о й  с учетом со в р е м е н н о й  те х н и че ск ой  
о с н а щ е н н о с т и  п р е д п р и я т и й  те х н о л о г и и  л е с о 
к у л ь т у р н ы х  р а б о т  и строгой  от в ет с тв е н н о ст и  
за  ее о с у щ е с т в л е н и е ;  в н е д р е н и я  в п р а к т и к у  
л е с о к у л ь т у р н о г о  п р о и з в о д с т в а  д о с т и ж е н и й  
н ау к и  и п е р е д о в о г о  оп ы т а ;  р а з р а б о т к и  новых,  
бол ее  п е р с п е к т и в н ы х  т е хн ол о ги й  и а г р о т е х н и 
ки л е с о к у л ь т у р н ы х  р аб от ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  
уск ор ен но е  и ц е л е н а п р а в л е н н о е  в ы р а щ и в а н и е  

| и ск у сс тв ен ны х  н а с а ж д е н и й ;  н о р м а т и в н о г о  
к о н т р о л я  за  р е з у л ь т а т а м и  п р о и з в о д с т в а ;  мер 
п о о щ р е н и я  за  п о в ы ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  и к а 
чества  л е с о в о с с т а н о в л е н и я .

П р о и з в о д с т в о  у ж е  р а с п о л а г а е т  н е к о т о р ы м и  
в о з м о ж н о с т я м и  д л я  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  л е 
с о в о сс та н о в ле н и я .  П о м и м о  о сн о в н ы х  п о л о ж е 
ний по л е с о в о с с т а н о в л е н и ю  в г о с у д а р с т в е н н о м  
лесн ом ф о н д е  С С С Р  и по п е р е в о д у  л е с н ы х  
куль тур  в п о к р ы т у ю  л е с о м  п л о щ а д ь ,  в к о т о 
рых  р е г л а м е н т и р о в а н ы  о сн о в н ы е  к а ч е с т в е н 
ные т р е б о в а н и я  к л е с н ы м  к у л ь т у р а м  р а з л и ч 
ных л е с о р а с т и т е л ь н ы х  зон ,  почти  д л я  всех  
к ру п н ы х рег ио но в  р а з р а б о т а н ы  з о н а л ь н ы е  
н а с т а в л е н и я ,  п р а в и л а ,  и н с т р у к ц и и  и р е к о м е н 
дации, где р е к о м е н д у е т с я  и ли  у с т а н о в л е н а  
наиболее с о в е р ш е н н а я ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  у с 

л о в и я м  л е с о к у л ь т у р н ы х  п л о щ а д е й  т е х н о л о 
гия р аб о т ,  н е о б х о д и м ы й  пере чен ь  м а ш и н  и 
м е х а н и з м о в ,  о п т и м а л ь н ы й  п о р од н ы й  состав  
н а с а ж д е н и й .  С о б л ю д е н и е  этих  р е к ом ен д ац и й ,  
о со б ен н о  по т е хн ол о ги и  р а б о т  и п о ро дн о м у 
со ст ав у ,  д о л ж н о  ст а т ь  з а к о н о м .

А н а л и з  пр ичи н  н ев ы со к о й  эф ф е к т и в н о с т и  
л е с о к у л ь т у р н ы х  р а б о т  п о к а з ы в а е т ,  что д л я  
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  л е с н ы х  к у ль ту р  н ео б х о 
д и м о  п р е ж д е  всего  к в а л и ф и ц и р о в а н н о  п о д х о 
ди т ь  к  п о д б о р у  п л о щ а д е й  под  з а к у л ь т и в и р о -  
вание ,  в ы б о р у  н а и б о л е е  со о т ве т ст ву ю щ ей  д а н 
н ым  у с л о в и я м  и т е х н и ч е с к о м у  у р ов н ю  п р о и з 
в о д с т в а  к у л ь т и в и р у е м о й  поро ды ,  технол огии  
р а б о т  и т щ а т е л ь н о й  п р е д в а р и т е л ь н о й  п одг о
т ов ки  л е с о к у л ь т у р н ы х  п л о щ а д е й  к очис тк е  от 
п о р у б о ч н ы х  о ст ат к ов ,  в а л е ж а  и т. д. В п о 
м о щ ь  п р о и з в о д с т в е н н и к а м  по эти м  воп ро с ам  
м ог у т  бы ть  р а з р а б о т а н ы  т и п о в ы е  сх е мы  или 
Р Т К  л е с н ы х  к у льт ур .

Н е о б х о д и м о  с т р е м и т ь с я  к со з д а н и ю  ле с н ых  
к у л ь т у р  с р е г у л я р н ы м  р а з м е щ е н и е м  п о с а д о ч 
ных мест,  чт обы в д а л ь н е й ш е м  м о ж н о  бы ло  
обе сп е чи т ь  м е х а н и з и р о в а н н у ю  п о с а д к у  и уход 
за  л е с н ы м и  к у л ь т у р а м и .  М н о г и е  п е р е до в ы е  
п р е д п р и я т и я  н а к о п и л и  б о г а т ы й  о п ы т  по в ы 
п о л н е н и ю  этих  в а ж н е й ш и х  тр е б о в а н и й .  Е сл и  
п р е д п р и я т и е  не р а с п о л а г а е т  н ео б х о д и м о й  т я 
ж е л о й  те хн и ко й  ( б у л ь д о з е р а м и ,  к о р ч е в а т е л я 
ми,  к у с т о р е з а м и ) ,  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  р а з р а 
б о т а н н у ю  у к р а и н с к и м и  л е с о в о д а м и  т е х н о л о 
гию с о з д а н и я  л е с н ы х  к у л ь т у р  без  р а с к о р ч е в 
ки, но с п р е д в а р и т е л ь н о й  р ас ч и с тк о й  т е х н о л о 
гических  полос ( б у д у щ и х  р я д о в  л е с н ы х  к у л ь 
тур)  от п о р у б о ч н ы х  ост ат к о в ,  п о н и ж е н и е м  
пней на этих  п о л о с а х  и по дг от о в ко й  почвы 
м н о г о к р а т н ы м  п р о хо до м  т я ж е л ы х  д и с к о в ы х  
борон.  П р и  т а к о й  те хн о л о ги и  о с т а в ш и е с я  на 
п о л о с а х  пни не м е ш а ю т  р е г у л я р н о й  п о с а д к е  и 
бы ст ро  (на вт ор ой -тр ет ий  год)  п ер е г н и ва ю т .

Д л я  п о с а д к и  и по сева  к у л ь т у р  в ы п у с к а е т с я  
з н а ч и т е л ь н о е  к о ли ч ес тв о  р а з н о о б р а з н ы х  м а 
ш и н  и м е х а н и з м о в ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  хо р о ш е е  
к а ч е с т в о  р а б о т  при  п р а в и л ь н о й  их  э к с п л у а т а 
ции.  Д л я  у сп е ш н о й  р а б о т ы  м а ш и н  следует ,  
види мо,  п о вы с ит ь  т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у  п ри 
м е н я е м о г о  п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а .  П р и м е н е 
ние с т а н д а р т н ы х  се ян ц е в  в со от вет ст вии  с 
Г О С Т  3317-77  « С е я н ц ы  д е р е в ь е в  и к у с т а р н и 
ков» г а р а н т и р у е т  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  п о с а д 
ки и п о л уч е н и е  н о р м а т и в н о й  п р и ж и в а е м о с т и  
к у льт ур ,  п о э то м у  не о б х о д и м о  внов ь  в е р н у т ь 
ся  к с о р т и р о в к е  п ос а до ч но г о  м а т е р и а л а ,  от 
ко то ро й  мно гие  п и т о м н и к и  в по сл е дн е е  в р е м я  
о т к а з а л и с ь .

Т р е б о в а н и я  к  к ач е с т в у  с а м о й  п о са дк и  или 
п о с е в а  и з л о ж е н ы  в « К р а т к и х  у к а з а н и я х  по 
т е х н и ч е с к о м у  п р о е к т и р о в а н и ю  и п р и е м к е  р а 
бот  по л е с о в о с с т а н о в л е н и ю  и в ы р а щ и в а н и ю
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поса до ч н о го  м а т е р и а л а » ,  и з д а н н ы х  в 1976 г. 
О н и  я в л я ю т с я  е д и н ы м и  д л я  л е с н ы х  к у л ь т у р  
во всех  л е с о р а с т и т е л ь н ы х  зонах .

Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  з а р а с т а н и я  л е с н ы х  
к ул ьт ур  сорной  р а с т и т е л ь н о с т ь ю  с о г л а с н о  п р и 
н я ты м  те х н о л о г и ч е с к и м  с х е м а м  п р и м е н я ю т с я  
м е х а н и ч е с к и е  ( м е х а н и з и р о в а н н ы е  или  р у ч 
ные)  и х и м и ч е с к и е  уходы.  О д н а к о  в св язи  с 
нед ос т ат оч н ой  очис тк ой  в ы р у б о к  и н а р у ш е н и 
ем из - за  этого  п р я м о л и н е й н о с т и  р я д о в  л е с 
ных  к у ль ту р  ур о в е н ь  м е х а н и з а ц и и  р а б о т  по 
у х о ду  о с т а е т с я  ни зк им,  о со б ен н о  в м н о г о л е с 
н ых  р а й о н а х ,  а о т с у тс т ви е  р аб о ч и х  к а д р о в  не 
п о з в о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  ру ч н ы е  ухо ды .  О д н и м  
из в о з м о ж н ы х  р е ш е н и й  этой  п р о б л е м ы  в д а н 
ных у с л о в и я х  я в л я е т с я  б о л е е  ш и р о к о е  п р и 
мен ен и е  х и м и че с к и х  средс тв .  Д л я  у м е н ь ш е н и я  
п о в р е ж д е н и й  к у л ь т у р  и б о л ь ш е й  э ф ф е к т и в н о 
сти р а б о т  з а с л у ж и в а е т  ш и р о к о г о  р а с п р о с т р а 
н ения  опыт  см о л е н с к и х ,  с в е р д л о в с к и х  и а л т а й 
ски х  л е с о в о д о в  по п р е д в а р и т е л ь н о й  о б р а б о т к е  
почвы г е р б и ц и д а м и  и а р б о р и ц и д а м и .  Н о в ы м  
в этой  те х н о л о г и и  я в л я е т с я  то,  что ух о д  за 
к у л ь т у р а м и  п р о в о д и т с я  не п осл е  п оса дки ,  а 
после  п одг ото вк и  почвы.

В С м о л е н с к о й  обл .  п р и м е н я е т с я  б р и г а д н ы й  
м е т о д  п о дг о то в ки  почвы.  Д в а  т р а к т о р а  с п л у 
гам и  Г1КЛ-70 в д в у х о т в а л ь н о м  в а р и а н т е  п р о 
в о д я т  в с п а ш к у  в д в а  с л е д а  д л я  л у ч ш е г о  о б 
р а з о в а н и я  п л а с т а .  Т р ет и й  т р а к т о р  с о п р ы с к и 
в а т е л е м  О В ’Г-1 или Т О Л  о б р а б а т ы в а е т  п л а с 
ты ш и р и н о й  о к о л о  2 м с и м а з и н о м  в д о з и р о в 
ке  6 кг  д. в. на 1 га. Д н о  б о р о з д ы  не о б р а б а 
т ы в а е т с я  в ц е л я х  э к о н о м и и  х и м и к а т а .  Нели 
на л ес о с е к е  и мее тс я  п о р о с л ь  м я г к о л и с т в е н н ы х  
п о р о д  высото й  б о л е е  1 м, т р а к т о р н ы й  о п р ы с 
к и в а т е л ь  о б р а б а т ы в а е т  ее а р б о р и ц и д а м и  по 
о к о н ч а н и и  п р и м е н е н и я  г е р б и ц и д о в  на у ч а с т 
ке. Ве сной  с л е д у ю щ е г о  го да  п р о в о д и т с я  по
с а д к а .  П р и  т а к о й  т е хн о л ог и и  с о к р а щ а ю т с я  в 
2 — 3 р а з а  з а т р а т ы  ру чно го  т р у д а  на в ы р а щ и 
в а н и е  л е с н ы х  к у л ь т у р  в п е р в ы е  10 л ет  и п о 
в ы ш а е т с я  их к ач ес т во .  В Б и л и м б а е в с к о м  л е с 
хозе С в е р д л о в с к о й  обл .  д л я  этих  целей п р и 
м е н я е т с я  д а л а п о н  в д о з е  4 0 — 50 кг д. в. на 
1 га и д о п о л н и т е л ь н о  (при  н а л и ч и и  д в у д о л ь 
ны х со р н я к о в )  а м и н н а я  соль  2 ,4 -Д  по 5— 
6 кг / га .  П о с а д к у  п р о в о д я т  5 - ле тн им и с а ж е н 
ц а м и  ели.  П о л о ж и т е л ь н ы й  оп ыт  с о з д а н и я  
к у л ь т у р  л и с т в е н н и ц ы ,  сосны и ели  с п р е д в а 
р ит е л ь н о й  о б р а б о т к о й  п од г от ов л ен н о й  почвы 
а т р а з и н о м  им ее т ся  в Т я г у н с к о м  и С а л а и р с к о м  
л е с п р о м х о з а х  А л т а й с к о г о  к р ая .  К у л ь т у р ы ,  с о 
з д а н н ы е  по новой те хн о л ог и и ,  и б о л ь ш и н с т в е  
с л у ч а е в  не н у ж д а ю т с я  в а г р о т е х н и ч е с к и х  у х о 
д а х  и о т л и ч а ю т с я  х о р о ш и м  ростом.  В н е д р е 
ние этой  пр ов е ре нн ой  в р а з л и ч н ы х  зо н а х  и у с 
л о в и я х  новой  т е хн ол о ги и  м о ж е т  бы ть  о с у щ е 
с т в л е н о  без  к о ре н н ог о  п е р е о с н а щ е н и я  пред-

п р е д п р и я т и й ,  и те м  с а м ы м  м о ж н о  зн а ч и те л ь н о  
п о в ы с и т ь  с о х р а н н о с т ь  л е с н ы х  к ул ьт ур  и у л у ч 
ш и т ь  их рост.

Б е з у с л о в н о ,  при  р е ш е н и и  п р о б л е м ы  д а л ь 
н е й ш е го  п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  л ес н ых  к ул ьт ур  
н е о б х о д и м о  п р и н и м а т ь  м е р ы  к у ве ли чен ию  
у д е л ьн о г о  веса  п о с а д к и  л ес а ,  более ш и р о к о 
му п р и м е н е н и ю  п о са до ч н ог о  м а т е р и а л а ,  о бе с 
п е ч и в а ю щ е г о  л у ч ш у ю  п р и ж и в а е м о с т ь  и рост  
к у л ь т у р  ( с а ж е н ц е в  с н е о б н а ж е н н о й  корневой  
систе мой  и о б ы ч н ы х ) ,  с к о р е й ш е м у  переводу  
л ес н о го  с е м е н о в о д с т в а  на с е л ек ц и о н н ую  о с 
нову,  т а к  к а к  это  —  г л а в н ы е  ус ло ви я  п о в ы ш е 
ния п ро д у к т и в н о с т и  и устой чиво сти  б уд ущ и х 
н а с а ж д е н и й .  О с о б о е  в н и м а н и е  д о л ж н о  быть  
у д е л е н о  п р о в е д е н и ю  п е р в и ч н ы х  р у б о к  ухода  — 
о с в ет л е н и й  и прочисток .

Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  л е с о к у л ь т у р н о м у  п р о и з 
во дс тв у  д о л ж н а  о к а з а т ь  л е с н а я  н аук а .  Н е о б 
х о д и м а  а к т и в н а я  р а з р а б о т к а  новых э ф ф е к т и в 
ных те х н о л о г и й  с о з д а н и я  л ес н ых  культур,  
о со б ен н о  на т е р р и т о р и я х  с ж е с т к и м и  к л и м а 
ти ч ес к и м и  у с л о в и я м и  — в п у ст ы н н ы х и п о л у 
п у с т ы н н ы х  р а й о н а х  С ре д н е й  Азии ,  К а з а х с т а н а  
и юг о -в ос то к а  ев р оп ей с ко й  част и  Р С Ф С Р ,  в 
р а й о н е  Б А М а  и др. ,  а т а к ж е  у с к о р е н н а я  р а з 
р а б о т к а  р е к о м е н д а ц и й  по с о з д а н и ю  л ес ных  
к у л ь т у р  ц е л е во г о  н а з н а ч е н и я  ( п л а н т а ц и о н н о 
го л е с о в ы р а щ и в а н и я ) .

В с и с те м е  у п р а в л е н и я  к ач ес т во м  и э ф ф е к 
т и в н о с т ь ю  л е с о к у л ь т у р н о г о  п ро и зв о д с т в а  з о 
н а л ь н ы е  н а у ч н ы е  у ч р е ж д е н и я  д о л ж н ы  иметь  
к о н к р е т н ы е  ст рог о  о г р а н и ч е н н ы е  сроком  з а 
д а н и я  по р а з р а б о т к е  н овы х и с о в е р ш е н с т в о 
ва н и ю  с у щ е с т в у ю щ и х  те х н о л ог и й  со з д а н и я  ис 
ку сс тв е нн ы х  н а с а ж д е н и й .  Н е о б х о д и м  т а к ж е  
стро гий  к о н т р о л ь  за  о с у щ е с т в л е н и е м  этих  з а 
дан ий .

О с у щ е с т в л е н и е  н о р м а т и в н о г о  к о н тр о л я  за 
к а ч е с т в о м  л е с о к у л ь т у р н о г о  п р о и з в о д с т в а  с в я 
з а н о  в н а с т о я щ е е  в р е м я  с н е к о т о р ы м и  т р у д 
н о с т я м и  из - за  о тс у тс т в и я  многих  к а ч е с т в е н 
ных н о р м а т и в о в .  Р а з р а б о т а н ы  и дей ст ву ют  
Г О С Т  и т е х н и че ск и е  у сл о в и я  на семена ,  с е 
ян цы  д л я  л е с о к у л ь т у р н ы х  целей,  на т е х н о л о 
гию с о з д а н и я  л е с о с е м е н н ы х  участков .  Р а з р а 
б а т ы в а ю т с я  Г О С Т  на с а ж е н ц ы  д е р ев ье в  и 
к у с т а р н и к о в .  Е д и н с т в е н н ы м и  н о р м а т и в н ы м и  
п о к а з а т е л я м и  к а ч е с т в а  с а м и х  ле с ны х  куль тур  
я в л я ю т с я  п о к а з а т е л и  н о р м а т и в н о й  п р и ж и в а е 
мости  л е с н ы х  к ул ь ту р  п ер во го  и второго  го 
до в  в ы р а щ и в а н и я ,  при усл ов и и  д о с т и ж е н и я  
к о то р ы х  п р о и з в о д и т с я  п р е м и р о в а н и е  р а б о т 
ни к о в  п р е д п р и я т и й  и к о т о р ы е  р а з р а б о т а н ы  
с а м и м  п р о и зв о д с т в о м  на  о сно ве  а н а л и з а  м н о 
го л ет н и х  р е з у л ь т а т о в .  О т д е л ь н ы е  п о к а з а т е л и  
оц енк и  роста  л ес н ы х  к у л ь т у р  (высота ,  д и а 
метр ,  пр и ро ст  в вы со ту)  б ол е е  ст а р ш е г о  в о з 
р а с т а  у к а з а н ы  в « О с н о в н ы х  п о л о ж е н и я х  по
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пере вод у  л е с н ы х  к у л ь т у р  в п о к р ы т у ю  л ес о м  
п л о щ а д ь  в г о с л е с ф о н д е  С С С Р » .

Р а з р а б о т к а  Г О С Т  на л е с н ы е  к у л ь т у р ы .  
Г О С Т  и те х н и ч е ск и х  ус л о в и й  на т е х н о л о г и ю  
их с о з д а н и я  с д е р ж и в а е т с я  о т с у тс т в и ем  у к р у п 
ненной  един ой  к л а с с и ф и к а ц и и  ти пов  л е с о р а с 
т и т е л ь н ы х  ус ло ви й .  Л и ш ь  д л я  усл ов ий  Б е л о 
руссии  в н а с т о я щ е е  в р е м я  го то ви тс я  Г О С Т  по 
л е с н ы м  к у л ь т у р а м  сосны.  О д н а к о  вопро с  о 
н о р м а т и в н ы х  к а ч е с т в е н н ы х  п о к а з а т е л я х  по 
рост у  и с о с т о я н и ю  к у л ь т у р  в р а з н ы е  пе ри о д ы  
рост а  в п ер в ом  к л а с с е  в о з р а с т а  ч р е з в ы ч а й н о  
в а ж е н  д л я  у п р а в л е н и я  к а ч е с т в о м  л е с о к у л ь 
т ур но го  п р о и з в о д с т в а .  П о э т о м у  р а з р а б о т к а  
этих  н о р м а т и в о в  д л я  всех л е с о р а с т и т е л ь н ы х  
зон  д о л ж н а  ст а т ь  пе р в о о ч е р е д н о й  з а д а ч е й  н а 
уч ны х и п р о е к т н ы х  о р г а н и з а ц и й .

Н е м а л о в а ж н ы й  р а з д е л  в у п р а в л е н и и  к а ч е 
ством и э ф ф е к т и в н о с т ь ю  л е с о в о с с т а н о в л е 
н и я — м е р ы  с т и м у л и р о в а н и я  р аб о ч и х  и и н ж е 
н ер но - те х н и че ск их  р а б о т н и к о в  з а  п о в ы ш е н и е  
к а ч е с т в а  ра бо т .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  в соответ  
ствии с н овы м  т и п о в ы м  п о л о ж е н и е м  о п р е м и 
р о в а н и и  р а б о т н и к о в  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д 
п р и ят и й  и о б ъ е д и н е н и й  з а  р е з у л ь т а т ы  л е с о х о 
зя й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и я м и ,  у п 
р а в л е н и я м и ,  о б ъ е д и н е н и я м и  и р е с п у б л и к а н 
скими о р г а н а м и  л е с н о го  хо зя й с т в а  р а з р а б а 
т ы в а ю т с я  н овы е  н о р м а т и в н ы е  п ро ц ен т ы п р и 
ж и в а е м о с т и  л е с н ы х  к у л ь ту р ,  при у с л о в и и  д о 
с т и ж е н и я  к о т о р ы х  п р е м и р у ю т с я  р а б о ч и е  и 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  р а б о т н и к и .  Н о в ы е  
н о р м а т и в ы  д о л ж н ы  не т о л ь к о  о т р а з и т ь  с о в 
ре м ен н ы й  у р ов е н ь  л е с о к у л ь т у р н о г о  п р о и з в о д 

ства  в р а з л и ч н ы х  л е с о р а с т и т е л ь н ы х  зонах ,  но 
и я в и т с я  д е й с т в е н н ы м  с т и м у л о м  д а л ь н е й ш е г о  
п о в ы ш е н и я  к а ч е с т в а  л ес н ы х  к у ль тур .

В м е с т е  с те м  сле дуе т ,  видимо,  з а д у м а т ь с я  
н а д  тем,  что во всех  п о л о ж е н и я х  о п р е м и р о 
в а н и и  г л а в н ы м  п о к а з а т е л е м  я в л я е т с я  в ы п о л 
нение  п л а н а .  П о к а з а т е л и  ж е  к а ч е с т в а  л е с о 
к у л ь т у р н ы х  р а б о т  и э ф ф е к т и в н о с т и  л е с о к у л ь 
ту р н о г о  п р о и з в о д с т в а  я в л я ю т с я  то л ь ко  у ч и т ы 
в а е м ы м и  у с л о в и я м и .  А т а к о е  в а ж н о е  м е р о 
при яти е ,  к а к  п е р е в о д  л е с н ы х  к у ль ту р  в п о к р ы 
ту ю  л ес о м  п л о щ а д ь ,  о з н а ч а ю щ е е  з а в е р ш е н и е  
п ер во го  э т а п а  в ы р а щ и в а н и я  н а с а ж д е н и й ,  в о 
о б щ е  не с т и м у л и р у е т с я .  У ч и т ы в а я  особое 
з на че н ие ,  ко то ро е  п р и д а е т с я  к а ч е с т в у  и э ф 
ф е к т и в н о с т и  р а б о т  в де ся то й  п яти л ет ке ,  н е о б 
х о д и м о  д а л ь н е й ш е е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  с у щ е 
с т в у ю щ и х  мер  п о о щ р е н и я  за  д о с т и ж е н и е  в ы с 
ш и х  п о к а з а т е л е й  по э ф ф е к т и в н о с т и  и к а ч е 
ству .

Э т им  ц е л я м  с л у ж а т  р а з р а б о т а н н ы е  в 
Р С Ф С Р  и А з е р б а й д ж а н с к о й  С С Р  п о л о ж е н и я  
о л е с н ы х  к у л ь т у р а х  о тл и ч н о го  к ач е с т в а  и пи
т о м н и к а х  вы с о к о й  к у л ь т у р ы  пр ои зв о д ст ва .  
Б о л ь ш и м  р е з е р в о м  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о 
сти р а б о т  по л е с о в о с с т а н о в л е н и ю  м о ж е т  стать  
у ч а ст и е  п р е д п р и я т и й  в с о ц и а л и ст и ч ес к о м  с о 
р е в н о в а н и и  з а  д о с т и ж е н и е  этих  з ва н и й  и за 
п о л у че ни е  н а и в ы с ш и х  р е з у л ь т а т о в  по л е с о 
к у л ь т у р н о м у  пр о и зв о д ст ву .

З а д а ч а  л е с о в о д о в  —  с о з д а т ь  и в ы р а ст и ть  
л е с н ы е  к у л ь т у р ы  л у ч ш е  с у щ е с т в у ю щ и х  н а 
с а ж д е н и й  и в б ол е е  к о р о тк и е  сроки.

УДК S34.74S

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАЗВЕДЕНИЮ ОБЛЕПИХИ

А. Д. БУКШТЫНОВ, член-корреспондент ВАСХНИЛ

В решениях XXV съезда КПСС от- 
мечрно большое значение рационального использования 
природных богатств, необходимость повышения хозяй
ственной ценности и вкусовых достоинств пищевых ре
сурсов леса — важного источника растительных вита
минов, жизненно необходимых для здоровья человека, 
В десятой пятилетке принимаются серьезные меры по 
сохранению сырьевой базы для витаминной промышлен
ности, улучшению сортового состава плодово-ягодных 
насаждений, а такж е дальнейшему расширению площа
дей под ними. Достойный вклад в успешное решение 
этих народнохозяйственных задач вносят работники 
лесного хозяйства, уже накопившие некоторый опыт 
лесоразведения таких культур при выполнении проти- 
воэрозионных мероприятий, особенно при облесений 
овражно-балочных и песчаных земель, непригодных для

сельскохозяйственного использования без предваритель
ной лесомелиорации.

Среди плодово-ягодных культур, перспективные для 
широкого внедрения в лесомелиоративную практику, 
особое место занимает облепиха, плоды (ягоды) которой 
(обычно созревающие в конце августа или в сентябре) 
обладают ценными лечебными и пищевыми достоинства
ми. Витаминов и других биоактивных веществ в них 
в 6 раз больше, чем в ягодах черной смородины, 
и в 15 раз больше, чем в апельсинах. Из ягод облепихи 
изготовляют чудодейственное, но пока, к сожалению, 
остродефицитное облепиховое масло, применяемое для 
ускоренного лечения различных ожогов, лучевых, воспа
лительных и других поражений кожи, заболеваний ж е
лудка и двенадцатиперстной кишки. Облепиховое мас
ло является важнейшим концентратом ценных, биологи
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чески активных веществ — каротиноидов (провита
мин А), токоферолов (витамин Е), полиненасыщенных 
жирных кислот (витамин F), фосфолипидов (лецитин 
и др.), стеринов, играющих важную роль в предупреж
дении развития атеросклероза, ишимической болезни 
сердца, в нормализации величины кровяного давления, 
улучшении общего самочувствия. Установлено полезное 
действие переработанных ягод облепихи на улучшение 
зрения и нормализацию внутриглазного давления при 
глаукоме.

Наряду с указанными лечебными свойствами созрев
шие ягоды этого ценного растения имеют немаловажное 
пищевое значение. Население Западной и Восточной 
Сибири, где обширные заросли облепихи обычно 
встречаются в речных поймах, издавна использует яго
ды в свежем и замороженном виде для приготовления 
весьма ароматических киселей и джемов, пастилы, пре
восходных сиропов и настоек. Помимо Сибири облепиш- 
ники встречаются (правда, на меньших площадях) 
в Бурятии, Туве, Средней Азии, а такж е на Кавказе 
и в других зонах нашей страны.

Следует отметить, что в последние годы продуктив
ность насаждений облепихи значительно снизилась в ре
зультате неудовлетворительного санитарного состояния 
и отсутствия лесоводственного ухода за ними. Резуль
татами полного или частичного усыхания кустов на 
больших участках, снижения их урожайности явились 
чрезмерная пастьба скота, механические повреждения 
кроны при заготовке плодов. В связи с этим в настоя
щее время возникает проблема создания специальных 
облепиховых плантаций, экономически весьма эффектив
ных для народного хозяйства нашей страны. Целесооб
разность закладки плантаций садового типа давно дока
зана: все капитальные затраты на их выращивание 
(включая стоимость полива и ухода) вполне окупаются 
при заготовке плодов (ягод) в течение первых ж е
2—4 лет их эксплуатации. Таким образом, необходимо 
не только улучшить и поднять продуктивность суще
ствующих естественных зарослей облепихи, но также 
ускорить создание новых высокопродуктивных облепи
ховых плантаций из наиболее урожайных и масличных 
форм и сортов этого кустарника.

Многие научно-исследовательские институты плодо
творно работают над селекцией и агротехникой разве
дения новых перспективных сортов облепихи. Научно- 
исследовательским институтом садоводства Сибири 
(НИИСС), например, уж е выведены и районированы 
пять ценных сортов: «новость Алтая», «дар Катуии», 
«золотой початок», «масличная» и «витаминная» [4].
У сорта «новость Алтая» отсутствуют колючки, а ос
тальные характеризуются слабой околюченностью, бла
годаря чему значительно облегчается сбор урожая.

Кроме указанных сортов, Горьковским сельскохозяй
ственным институтом (И. П. Елисеевым) выведен сорт 
«щербинка-1», который успешно внедряется в районы 
Нечерноземной зоны РСФСР. Сорта эти характеризуют
ся следующими качественными и количественными по
казателями:

«новость Алтая» — средняя урожайность куста — 
14,3 кг, созревание плодов — конец августа, содержание 
масла в них — 5,5—8,2%, витамина С — 50 мг%, кароти
н а — 4,3 мг%. Плоды ярко-оранжевые; кислосладкие, 
без горечи, вес 100 плодов — 50 г, кусты — бесшипные, 
что очень важно при ручном сборе урожая, крона — 
раскидистая с длинными ветками; I

«дар Катуни» — средняя урож айность— 14,4 кг, соз
ревание плодов — 20—25 августа, содержание масла — 
6,89%, витамина С — 66 мг%, каротина — 3 мг%- Пло
ды светло-оранжевые, средний вес 100 плодов — 40 г. 
Кусты — почти без колючек, крона — густая, компакт
ная;

«золотой початок» — средняя урож айность— 13,5 кг, 
созревание — первая половина сентября. Содержание 
масла 6,5—7,8%, витамина С — 68 мг%, каротина — 
2,8 мг%. Плоды светло-оранжевые, умеренно кислые, 
высоких технических качеств, вес 100 плодов — 40 г. 
Крона сжатая, компактная, ветки короткие, с острыми 
колючками;

«масличная» — средняя урож айность— 11,2 кг, созре
в ан и е— конец августа. Содержание масла — 4,7—5,8%, 
витамина С — 64 мг%, каротина — 7,6 мг%. Вес 100 пло
дов — 37 г, они буро-красные, весьма пригодны для раз
ных видов переработки;

«витаминная» — средняя урож айность— 13 кг, созре
вание — конец августа — начало сентября, содержание 
масла — 5,2—7,9%, витамина С — 125 мг%, каротина — 
3,7 мг%. П лоды — оранжевые умеренно кислые. Крона 
узкая, ветки толстые, листья крупные, с нижней сторо
ны — серебристые;

«щербинка-1» — урожайность — 9,5— 16 кг, созрева
ние — конец августа — начало сентября. Плоды — круп
ные, вес 100 плодов — 66 г, содержание масла — 3,8—- 
4,4%, витамина С — 112 мг%, каротина — 2,4 мг%.

Облепиха — типичное двудомное растение, что созда
ет известные трудности в выращивании посадочного ма
териала. При ее разведении необходимо соблюдать наи
более выгодное для получения ежегодного урожая по
ловое соотношение, а также равномерность размещения 
ж енских (плодоносящих) особей и мужских экземпля
ров (опылителей) на лесокультурной площади.

Наиболее рациональной схемой размещения, гаранти
рующей сравнительно равномерное опыление всех ж ен
ских особей, является такое сочетание, в котором каж 
дый чистый ряд женских особей чередуется с комби
нированным рядом, где мужской экземпляр повторяет
ся через каждые два женских. Согласно такой схеме 
при расстояниях между саженцами в ряду 2 м и в меж
дурядьях 4 м на каждые восемь женских (плодонося
щих) кустов приходится один мужской (опылитель), что 
составляет 11 % общего количества растений на 1 га 
плантации. Экономическая эффективность такой схемы 
размещения заключается в том, что при оптимальной 
для облепихи площади питания (8 м2) на плантации 
можно долгие годы проводить механизированный уход 
за почвой. При малых же размерах облепиховых участ
ков (маточников), закладываемых в лесничествах и на 
питомниках многих лесхозов, высаживаемые саженцы
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облепихи можно размещать биогругшами в виде квад
ратов или равносторонних пяти-шестиугольников с по
садкой мужского растения в центре каждой биогруппы, 
как это успешно практикуется. Хотя в таких биогруп
пах процент участия мужских особей повышается, 
создается полная гарантия ежегодного урожая. В комп
лекс агротехники выращивания входят своевременный 
полив (в случае засушливой погоды) и поверхногткое 
рыхление почвы с последующим ее мульчированием 
(хотя бы в пределах приствольного круга каждого 
куста).

Известно, что облепиха характеризуется значительным 
светолюбием. Она не переносит соседства быстрорасту
щих древесных пород, под их сомкнутым пологом пло
хо растет и рано отмирает, а в молодом возрасте не вы
держивает конкуренции травянистого покрова. Это надо 
учитывать при закладке плантаций и других культур
ных насаждений, которые, кроме того, весьма нуж 
даются в хорошей защите от ветров (особенно — в пе
риод цветения). При более благоприятных микроклима
тических условиях опыления (под живой защитой — на 
лесных полянах) урожайность растений повышается 
в 2 раза по сравнению с открытыми местоположениями, 
подверженными ветровому потоку [6]. Следовательно, 
перед закладкой облепиховых плантаций на открытых 
местах целесообразно заранее предусматривать созда
ние системы ветрозащитных опушек (лучше 1—2-ряд
ных) из высокорослых ягодных кухтарников, например, 
из ирги или рябины черноплодной (аронии).

Исследования ряда авторов [1— 10] свидетельствуют, 
что облепиха заметно реагирует на различные почвы, 
весьма чувствительна к их физико-механическим свой
ствам и влагообеспеченности. Она предпочитает легкие 
песчаные и супесчаные почвы с хорошей воздухопро
ницаемостью, а также легкие рыхлые суглинки с доста
точным содержанием питательных веществ, имеющие 
нейтральную или слабощелочную реакцию (рН-6,5—7), 
высокую концентрацию подвижных солей фосфора 
(не менее 20 мг на 100 г почвы), что способствует высо
кой жизнедеятельности особых микроорганизмов (акти- 
номицетов) в корневых клубеньках облепихи, фиксирую
щих атмосферный азот и тем самым благоприятствую
щих успешному ее развитию и лучшему плодоношению. 
Облепиха совсем плохо растет на сильно оподзоленных 
черноземах, а такж е не переносит тяжелых глинистых 
почв, особенно на заболоченных или подтопляемых 
участках. Все это надо непременно учитывать при выбо
ре мест для закладки ее промышленных плантаций.

Следует такж е отметить сильно развитую корнеот
прысковую способность облепихи. Обильное образова
ние у нее корневых отпрысков на рыхлых овражных 
откосах уж е наблюдается на шестой-седьмой год после 
посадки, благоприятствуя быстрому закреплению поч- 
ьогрунта, предотвращая дальнейшее его разрушение 
в результате водной эрозии. Вот почему эту' породу на
до считать особо эффективным фитомелиорантом при 
освоении овражно-балочных и других бросовых земель. 
Эти данные подтверждаются опытом лесной рекульти
вации отработанных угольных разрезов Кузбасса, где

облепиха, обладая превосходной экологической пластич
ностью (приспособляемостью), имеет бесспорные преи
мущества перед другими древесными и кустарниковыми 
породами. В таких тяжелых лесорастительных условиях, 
как например, бедные грунтосмеси отвалов Байдаевско- 
го разреза, мелиоративная посадка насаждений стан
дартным посадочным материалом семенного происхож
дения (хорошо развитые однолетние сеянцы) дала от
личные результаты. Массовое разведение облепихи 
в подобных условиях может одновременно решить не
сколько важных задач: быстрее закрепить склоны отва
лов и оздоровить ландшафт, улучшить плодородие поч- 
вогрунта и обеспечить местное население ценными 
ягодами.

Технология выращивания посадочного материала об
лепихи заключается в следующем. Это растение, как 
и большинство ягодных кустарников, можно размно
жать на питомнике двумя способами: семенным и веге
тативным — зелеными и одревесневшими черенками, 
а в отдельных случаях— корневыми отпрысками. Се
менное размножение (семена можно высевать как 
осенью без стратификации, так и весной с предвари
тельной стратификацией до наклевывания при норме
3—3,5 г на 1 пог. м посевной бороздки с заделкой тор
фяной крошкой на глубину 1,5—2 см) приемлемо толь
ко при выращивании посадочного материала для нужд 
защитного лесоразведения и селекции, поскольку его 
применение не обеспечивает облепихе как двудомному 
растению сохранения признаков сорта, а мужских эк
земпляров при этом получается около 50%- Для за
кладки промышленных плантаций и полного сохранения 
сортовых достоинств этой породы надо размножать ее 
только вегетативным способом, в основном путем зеле
ного черенкования, лучше в специальных теплицах, что, 
однако, рентабельно лишь в крупных облепиховых хо
зяйствах.

Наиболее простой и дешевый способ вегетативного 
размножения облепихи, обычно применяемый при срав
нительно небольшой потребности посадочного материа
ла (например, при закладке маточников),— выращивание 
саженцев из одревесневших черенков, полученных из 
сильных, преимущественно однолетних побегов. Лучшее 
время заготовки таких черенков — ранняя весна (до на
чала сокодвижения), оптимальная длина — до 15—20 см. 
Предварительно перед посадкой их целесообразно обра
ботать стимулятором роста. Сначала их замачивают 
в теплой воде в течение 5—6 суток, а затем погружают 
в слабый (0,02%-ный) раствор гетерсауксина (1,5—2 таб
летки на 1 л воды) в течение 12 —15 ч. Хорошими сти
муляторами корнеобразования являются 0,01%-ный рас
твор индолилмасляной или 0,02%-ный раствор индолил- 
уксусной кислоты. В указанные растворы и воду погру
жают лишь основание черенка длиной 4—5 см. Выса
живают их в хорошо подготовленную почву, оставляя 
над ее поверхностью две-три почки верхней части че
ренка, затем поливают и мульчируют (лучше речным 
песком, смешанным с торфяной крошкой). В течение 
лета проводят надлежащий уход и своевременный по
лив, особенно при засушливой погоде. Укоренившиеся
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зч лето черенки в первую зиму хорошо оставлять на 
месте, прикрыв их лапником и снегом, так как хране
ние в прикопке оказывается малоэффективными. Сле
дующей весной (после перезимовки) стандартные хоро
шо развитые саженцы выкапывают, а слаборазвитые — 
оставляют на 1 год доращивания. Выкапывать укоре
ненные черенки (саженцы) следует весьма осторожно, 
не допуская повреждений хрупкой корневой системы 
и не отряхивая землю на корнях, обычно уж е с мико
ризой. Саженцы к месту посадки перевозят только 
в соответствующей упаковке (во избежание подсушива
ния корневой системы).

Наиболее благоприятное время посадки саженцев на 
постоянное место — ранняя весна в тот момент, когда 
почва достаточно прогреется (до начала расггускания 
почек). Надо помнить, что у посадочного материала 
облепихи корни слаборазветвленные и маломочковатые, 
поэтому укорачивают лишь те корни, которые повреж
дены или имеют большую длину. Если они лишены ко
ма микоризной земли, желательно обработать их специ- 
а льно приготовленным водным раствором гетероауксина 
(100 мг на одно ведро раствора) и раствором из кор
невых клубеньков или почвы, взятой из-под взрослых 
растений. При посадке корневую шейку растения сле
дует несколько заглубить с тем, чтобы получить более 
глубокозалегающуго корневую систему. Расположение 
стволика должно бьггь строго вертика льным, что имеет 
значение для дальнейшего формирования кроны.

УДК 634.743

РОСТ ОБЛЕПИХИ НА

И. М. ВАЩЕНКО, кандидат биологических наук

Еще в середине прошлого века ста
ло известно о целебных свойствах облепихи. Но лишь 
при Советской власти это растение стало объектом все
стороннего изучения.

Насаждения облепихи приурочены к воздухопрони
цаемым, преимущественно легким почвам с достаточ
ной влагообеспеченностью. Лучше всего она растет на 
песках при уровне грунтовых вод 0,5— 1 м [3]. На 
кварцевых Уильских песках Казахстана в первые
8— 10 лет эта порода не отстает от сосны и даж е ольхи. 
Некоторые исследователи [5] считают, что облепиха 
отличается хорошим развитием на любых почвах 
и в различных природных условиях, она формирует хо
рошо развитую глубокую корневую систему, благодаря 
чему ее можно с успехом применять в защитном лесо
разведении и агролесомелиорации [8, 9]. В то ж е время 
многие авторы [1—7, 10] указывают на то, что у взрос
лых растений облепихи корневая система поверх
ностная.

Нами изучены искусственные насаждения облепихи 
на близководных примитивных песчаных почвах Дона, 
находящихся далеко за пределами ее естественного

Для создания промышленных плантаций облепихи бо
лее перспективным способом посадки является тран
шейный, позволяющий механизировать основные техно
логические процессы.

Создание облепиховых насаждений мелиоративного 
(противоэрозионного) назначения и промышленных ее 
плантаций садового типа является не только экономиче
ски высокоэффективным, но и вполне доступным меро
приятием. Массовое разведение облепихи в лесхозах 
нашей страны и особенно в центральных регионах Рос
сийской Федерации должно стать предметом особого 
внимания и повседневной заботы лесоводов.
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ПЕСЧАНЫХ ЗЕМЛЯХ

ареала. Здесь, в подзоне сухой степи, растения разви
вают корневую систему поверхностного типа: отношение 
глубины проникновения корней к высоте дерева не пре
вышает 0,3—0,4, отношение диаметра проекции корне
вой системы к диаметру кроны достигает 2,5—3. После 
посадки (2,5X 1,5 м) облепихи в апреле 1959 г. на пес
ках начался формироваться гумусовый горизонт прими
тивной песчаной почвы и через 16 лет почвенный раз
рез был уж е дифференцирован на следующие генетиче
ские горизонты: Ао (0— 1 см) — почти неразложившаяся 
лесная подстилка из листьев облепихи и сорных трав; 
А (1—3 см )— гумусово-аккумулятивный горизонт вновь 
формирующейся почвы, в котором темные слои полураз- 
ложившейся листвы чередуются с тонкими прослойками 
навеянного песка, много корней сорных трав и единич
ные корни облепихи; ВС (3—8 см) — желтый с серова
тым оттенком слегка окрашенный перегноем песок, 
много мочковатых корней облепихи и сорных траз; 
С (8— 130 см и глубж е)— палевый песок с сизоватым 
оттенком и ржавыми пятнами. Со 130-сантиметрового 
слоя светлый водоносный песок-плывун. Весной уровень 
грунтовых вод иногда поднимается до 40—60 см,
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а е микропонижении — почта до поверхности почеы . 
Таким образом, почти вся корневая система облепихи 
ранней весной находится в затоплении. Гумуса в гори
зонте А примитивной почвы 0,1%, подвижных форм 
азота, фосфора и калия — следы,1 pH солевой вытяжки — 
6,1, сумма поглощенных оснований ничтожна (0,3 мг-экв. 
на 100 г почвы). Удельная масса твердой фазы близка 
к удельной массе кварца (2,65), объемная масса (плот
ность)— 1,6 г/см3, общая порозность — 40%- Твердость 
по всему профилю почвы незначительна (1—4 кг/см3), 
так как влажность близка к НВ (4—4,5%). Другие фи
зические свойства этой почвы аналогичны физическим 
свойствам кварцевых песков. Тем не менее, рост и со
стояние облепихи хорошие (см. таблицу).

К 3-летнему возрасту кусты имеют высоту до 1,5 м, 
а к 6-летнему — до 3 м. Затем рост их замедляется, 
я к 12 годам высота не превышает 4—4,5 м. Лишь от
дельные экземпляры вырастают до 5 м. В 16 лет муж 
ские экземпляры достигают 5,5—6 м. Средний прирост 
у 3—6-летних растений был 40—45 см (отдельных побе
гов до 80—90 см), у 10— 12-летних деревьев — 20—
25 см, 16-летних — 7— 13 см. По-видимому, на прирост 
1970 г. отрицательно сказалась суровая зима 1969/70 г., 
в 1970 г. плодоношения почти не было.

В 1971 — 1974 гг. средний прирост составил 7— 16 см 
(побегов продолжения до 30—40 см). К 1975 г. кусты 
1959 г. погибли, кроме нескольких преимущественно 
мужских экземпляров. Вероятно, наибольшая продуктив
ность на гидроморфных песчаных почвах без специаль
ной обрезки кроны наблюдается в возрасте до 10—- 
12 лет.

Диаметр кроны у 2-летних растений составил 0,4— 
0,5 м, 6-летних — 2,6—2,8 м, 12— 16-летних — 3—4 м. 
Лишь отдельные экземпляры в 16-летнем возрасте фор
мируют широкую крону диаметром 5 м. Это объясняет
ся густой посадкой, что влияет, по-видимому, на плодо
ношение, а такж е препятствует проведению агротех
нических уходов, Следует такж е учитывать, что начи
ная со второго года рост корней опережает рост вет
вей в несколько раз и на примитивной влажной почве 
корни соседних растений сомкнутся еще раньше, чем 
их кроны. Диаметр корневой системы с возрастом из
меняется так: у  2-летних кустов он равен 0,2—0,4 м, 
6-летних — 6—7 м, у  12-летних — 8—9 м, 16-летних — 
10— 12 м.

Ш ирокораскидистая густая сеть интенсивно раз
растающихся в стороны корней позволяет компенсиро
вать недостаток питательных веществ на песках. За 
счет хорошо развитых горизонтальных корней диамет
ром 3—4 см облепиха уж е в 6-летнем возрасте, прочно 
удерживается в почве. Вертикальные корни у нее раз
виты слабо (до глубины 50 см) и сильнее растут в пер
вые годы жизни до момента достижения грунтовых вод. 
На узлах ветвления горизонтальных корней возникают 
микоризные образования (клубеньки). Стержневой ко
рень, резко утончаясь, на глубине 80 см образует 
небольшую «бороду» всасывающих корешков. Боковые 
корни, идущие вглубь (типа якорных), у  облепихи встре
чаются редко. Их функцию выполняют горизонтальные 
корни, от которых отходят тонкие сосущие корешки. 
Максимум корней облепихи в возрасте 6 лет бывает 
в слое 2 0 -  40 см, т. е. там, где температура, влажность 
и аэрация оптимальны. В поверхностных 5-—10-санти- 
метровых слоях песка, которые прогреваются до 35° С 
и подвергаются чрезмерному иссушению, корней у мо
лодых растений почти нет. В последующем, когда раз
росшиеся кроны притеняют почву, активные корешки 
обильно насыщают даже верхний 10-сантиметровый 
слой. К 6-летнему возрасту (начало полного плодоноше
ния) облепиха развивает густую сеть горизонтальных 
корней: один куст охватывает корнями 28—38 м2, 
а к возрасту 16 лет формирует мощную многоярусную 
широкораскидистую сеть шнуровидных скелетных гори
зонтальных корней, основная масса которых сосредото
чена в слое от 12 до 75 см.

На ярусное расположение корней на примитивной 
гидроморфной песчаной почве оказывает влияние мно
голетнее колебание уровня грунтовых вод. Ярусы гори
зонтальных корней закладываются на границе капил
лярной каймы, верхний уровень которой то поднимает
ся к поверхности (1963 г.), то опускается на 120-санги- 
метровую глубину (1972 г.). Центральный стержневой 
корень у 16-летней облепихи хорошо выражен до глу
бины 75 см. Углубляясь в песок, он утончается (от 13 см 
на уровне корневой шейки до 11 см на глубине 60 см), 
заканчиваясь полукруглой пяткой, от которой отходят 
отдельные вертикальные корешки толщиной 1—1,2 см, 
на них совсем нет тонких всасывающих корешков. На 
близководных примитивных песчаных почвах посажен
ные деревца почти не имеют ясно выраженных верти-

Биочетрические показатели средних модельных деревьев облепихи

Возраст,
лет

О круж ность
Высота дерева, Диаметр кро штамоа, см,

см ны, см на высоте 
30 см

Прирост побегов, см, по годам

1971-1974 1970 1969 1963 1067

1 55—85 42—73
3 135—153 144—176
6 250—ЗПо 265—277

12 372—412 278—301
12* 501 301—312

1.3-16 420—532 350—500
16* 603 360—400

3,5—4,5 — 34—46
5,1—6,8 — 23—35

17—19 — 21—27
24—26 — 5—12

33 — 7—13
35—41 7—16 —

43 19—37 —

43-7 3  4 2 - 57 —
32—10 37— 61 3 6 --'Ч
20-26  14—55 33-36
24—32 18-31 34—42

* Самос крупное дерево.
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кальных корней, они формируют многочисленные преи
мущественно скелетные горизонтальные корни. Следо
вательно, с возрастом прирост корней в глубину ослаб
ляется. Отношение глубины проникновения корней 
к  высоте кроны (коэффициент глубины) в 3-летнем воз
расте составляет 1,0, в 6-летнем — 0,5—0,4, в 12-лет
н ем — 0,4—0,3 и в 16-летнем — 0,3—0,25.

Следующей особенностью 16-летней облепихи яв
ляется отсутствие клубеньков на корнях и корнепорос
левых побегов (корневых отпрысков), значение которых 
на бедных песчаны.г почвах чрезвычайно велико: в них 
происходит фиксация атмосферного азота.

Совсем иного типа корневую систему формирует 
облепиха на лугово-болотных и лугово-степных песча
ных почвах. На сильно эродированных до горизонта С 
лутово- болотных почвах, где верхний слой покрыт на
носным песком 20—30-сантиметровой толщины, обога
щенным органическим веществом, и где грунтовые во
ды в ранневесенний период выходят на дневную по
верхность и только к середине апреля понижаются до 
20—40 см, корневая система облепихи поверхностна, 
даж е отдельные вертикальные тяжи корней здесь от
сутствуют. Несмотря на это, рост породы в таких место
обитаниях хороший и она образует здесь обильную 
поросль, в результате от нескольких маточных экземп
ляров появляется куртинно-колковое насаждение. Такие 
самовозобновляющиеся колки имеют исключительно 
большое значение, они защищают «бросовые земли» от 
эрозионных процессов и одновременно дают целебные 
плоды. Корневые отпрыски в первый год жизни вы
растают на 60—80 см. В 1973 г. куртинно-колковые на
саждения на лутово-болотных и лугово-степных супес
чаных почвах при уровне грунтовых вод в апреле 
180 см образовали порослевые побеги, средний прирост 
которых составил 60— 100 см (отдельных до 140 см) 
с окружностью штамба 3—4 см.

Общей закономерностью для всех клонов облепихи 
корнеотпрыскового происхождения, как и для маточных 
кустов, является усиленный рост надземной части 
в первые годы и постепенное его снижение к 8— 10 го
дам. На болотных почвах она образует поверхностную 
горизонтальную, а в лугово-степных местообитаниях, 
разделенных невысоким (до 2 м) обрывистым склоном, 
более глубокую корневую систему с несколькими вер
тикальными тяжами (см. рисунок).

Корневая система облепихи на склоне обрывистого бугра

•

Изучение роста облепихи на невысоком склоне обры
вистого бугра показало, что хорошо развитые горизон
тальные корни толщиной 2—3 см у основания сосредо
точиваются на границе эолового песчаного наноса 
и в неполном (сдутом) гумусовом горизонте. В этих ус
ловиях ее корневая система как бы нивелирует микро
рельеф бугра, поднимаясь даж е на его вершину. При 
переходе от вершины бугра к подножью, т. е. от легко
супесчаной степной почвы к лугово-болотной корневая 
система залегает более поверхностно. Это позволяет 
растению максимально использовать элементы питания 
в верхних, более плодородных горизонтах почвы и вла
ги из глубоких ее слоев. Следует, однако, отметить, что 
в других экологических условиях облепиха образует 
только поверхностные горизонтальные корни.

В литературе иногда указывается, что облепиха яв
ляется породой, хорошо растущей в любых условиях 
произрастания. Наши исследования показывают, что тре
бовательность к почвенно-грунтовым условиям у обле
пихи выше, чем у ольхи, березы и сосны. Облепиховые 
насаждения плохо растут на бедных безгумусных пес
ках и совсем не растут на маловлагоемких мономине- 
ральных с низким содержанием глинистых и коллоид
ных частиц (физической глины менее 2%) эоловых 
кварцевых песках. Гидроморфная структура корневой 
системы облепихи не позволяет использовать эту поро
ду для закрепления вершин и склонов сыпучих бугров 
степной зоны и полупустыни (например, Голубинских 
песков). Непригодна она и для закрепления барханных 
песков в пустынях Средней Азии, где грунтовые воды 
залегают обычно глубоко и сильно минерализованы.

В условиях степной зоны и полупустыни облепиху 
следует культивировать на богатых глинистыми и кол
лоидными частицами (физической глины более 4—5%) 
полиминеральных гумусированных близководных с про
точными пресными грунтовыми водами на глубине
0,5— 1,0 м наносных песках, а такж е на погребенных 
песком лугово-болотных супесчаных почвах, в межбуг- 
ровых котловинах выдувания и ложбинах стока, вбли
зи рек, озер и других затапливаемых полыми водами 
хорошо дренированных землях. Оптимальное размеще
ние деревьев в этих условиях 4X 3 и 4X 2 м.
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УДК 630*181.7,

О СЕЗОННОМ РОСТЕ

В. М. РАЕВСКИХ (Магаданская ЛОС ДальНИИШа)

Известно, что почвенно-климатиче
ские условия определяют не только состав, строение и 
продуктивность лесов, но энергию и продолжитель
ность роста деревьев. Характеру сезонного роста от
дельных древесных пород, произрастающих в европей
ской части РСФСР и Сибири, посвящены работы мно
гих исследователей, сведений же по этому вопросу 
применительно к условиям М агаданской обл. еще недо
статочно.

В качестве объектов наблюдения были выбраны 2— 
3-метровые деревья лиственницы даурской, ели сибир
ской, сосны обыкновенной и кусты кедрового стлани
ка, произрастающие на легкосуглинистых аллювиальных 
почвах надпойменной террасы (дендрарий М агаданской 
Л ОС). Культуры сосны созданы посевом семян в пло
щадки размером 1,5 X  1.5 м, культуры ели — посадкой 
дичков, заготовленных в долинных насаждениях бассей
на р. Яма, впадающей в Охотское море. Лиственница 
и кедровый стланик естественного происхождения.

В течение вегетационного периода 1975 г. у трех- 
шести экземпляров каждой породы через каждые пять 
суток измеряли длину верхушечного и двух-трех бо
ковых побегов, а такж е диаметр ствола на У2 его вы
соты. В это же время через каждые пять дней опреде
ляли среднесуточную температуру воздуха, поверхно
сти почв и почв на глубине 5—20 см, влажность возду
ха, количество выпадающих осадков, облачность.

Многие авторы, анализируя рост сосны, ели, осины 
и лиственницы, указывают на отсутствие тесной связи 
между приростом древесных пород, температурным ре
жимом и осадками. Однако по некоторым данным [4], 
в период быстрого роста лиственнице свойственна по
вышенная требовательность к большому количеству 
тепла и сухости воздуха. Установлено такж е [1], что 
влияние температуры на сезонный прирост относитель
но отчетливо проявляется в начале роста, при переходе 
замедленного роста в интенсивный и в период куль
минации прироста по высоте. По мнению П. И. Меле- 
шина [2], начальный рост ели определяется запасом 
пластических веществ, накопленных растениями в пред
шествующий вегетационный период, а в последующее 
время сезона рост во многом зависит от элементов 
микроклимата.

Как видно из рис. 1 и 2, в сезонном росте хвойных 
пород в условиях М агаданской обл. можно выделить 
три фазы: фазу медленного роста, когда среднесуточ
ная температура воздуха верхнего слоя почвы не пре
вышает +  10° С; интенсивного роста, совпадающую с 
переходом среднесуточной температуры воздуха, и верх
него слоя почвы через +  10°; спада и прекращения 
роста, когда происходит относительное снижение тем
пературы воздуха и почвы и обильное выпадение 
осадков.

У всех исследованных пород первая фаза начинается 
с середины первой и продолжается до конца второй 
декады июня. Общая продолжительность ее 10— 15 су
ток. В этот период выпадает значительное количество 
дождевых осадков, положительное влияние которых на 
росте древесных пород сказывается, очевидно, лишь 
после их прекращения. Вторая фаза у лиственницы,

Ф

Рис. !. Динамика сезонного роста пород:
1 — л и с т в е н н и ц а ; 2 — к е д р о з ы й  с т л а н и к ; 3 — со сн а ; i  — ел ь

ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

сосны и ели отмечается с конца второй декады июня 
до конца второй декады июля (продолжительность 
до 35 суток), у кедрового стланика она гораздо коро
че: с третьей декады июня до первой декады июля.

Кульминация прироста по высоте у ели, сосны и 
кедрового стланика наступает в первые пять дней, у 
лиственницы — во второй декаде июля. Почти весь пе
риод интенсивного роста сопровождается отсутствием 
осадков.

Заключительная фаза роста лиственницы, сосны и 
ели приходится на последнюю декаду июля и первую 
декаду августа. Интенсивность роста кедрового стла
ника резко снижается уже к концу первой декады 
июля. Продолжительность третьей фазы роста лист
венницы, сосны и ели составляет 10— 15 суток, кедро
вого стланика — в 2 раза больше. Хотя в течение это
го времени выпадают обильные осадки и не наблюда
ется резкого снижения температуры воздуха и почв, 
темп роста хвойных пород заметно падает, а к концу 
первой декады августа он совершенно прекращается.

В сезонном росте боковых побегов проявляется та 
же закономерность, что и в росте главных. Однако от
дельные растения одной и той же породы обладают 
различной интенсивностью и продолжительностью рос
та. Выявлено также, что даж е на одном и том же рас
тении продолжительность роста боковых побегов может 
быть меньше или больше продолжительности роста 
главного побега. Из элементов микроклимата наиболее 
тесная связь прослеживается между энергией роста по
род и тепловым режимом воздуха и почв.

Продолжительность роста лиственницы даурской в 
течение вегетационного периода составляет в среднем 
два месяца. Интересно, что и в Московской обл. у этой 
породы вегетационный период равен 56—69 суткам 
[3]. Однако в Магаданской обл. продолжительность ак
тивного роста лиственницы, сосны и ели не превышает 
50, а кедрового стланика — 40% всего вегетационного 
периода.

Полученные данные могут служить предпосылкой 
теоретического обоснования сроков создания лесных 
культур и проведения уходов в молодняках искусствен
ного и естественного происхождения. Так, с началом 
роста вегетативных побегов следует заканчивать весен
нюю посадку древесных пород, а в период окончания 
роста побегов — начинать осенние лесокультурные ра
боты.

<3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Л о т а

На юге Магаданской обл., где проводились наши ис
следования, весной работы можно проводить сразу по-

Рис. 2. Се-рнная динамика температуры (1 — воздуха; 
2 — поверхности почвы; 3 — почвы на глубине 20 см) 

и осадков (4)

о

еле стаяния снега и до середины первой декады июня 
(средняя продолжительность этого периода составляет 
20 суток), осенью — с середины последней декады ав- 

, густа и до конца сентября.
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БЫСТРОРАСТУЩИЕ И ЗИМОСТОЙКИЕ ГИБРИДЫ ОРЕХОВ
А. Ф. ЗАРУБИН

Орех грецкий (Junglans regia L I  — 
теплолюбивая порода. В Центральной зоне РСФСР она 
систематически подмерзает, что требует эксперименталь
ных работ по ее интродукции в эти районы.

На усадьбе Теллермановского опытного лесничества 
(Воронежская обл.) произрастает четыре экземпляра 
межвидовых гибридных орехов. Д ва из них получены 
в результате искусственного опыления ореха серого из 
Северной Америки (Junglans cinerea L.) пыльцой ореха 
грецкого, а другие два — от опыления японского ореха 
Зибольда (Junglans Sieboldii Maxim) такж е пыльцой 
ореха грецкого.

Гибриды оказались довольно быстрорастущими. Так, 
у первого в 18 лет высота составляла 6,5 м, диаметр на 
высоте груди — 18,6 м, кроны 5,5 м. С 9-летнего воз
раста наблюдалось ежегодное массовое цветение пестич
ных (они появились на седьмом году) и тычиночных 
соцветий. Однако впоследствии все соцветия осыпались, 
не образовав ни одной завязи. В 1967 г. от повторного 
искусственного опыления ореха грецкого сорта «Идеал» 
получено 12 плодов, из которых выращено четыре сеян
ца. Все они зацвели уже на третий год. В 4-летнем воз
расте высота одного такого сеянца составила 160 см, 
диаметр у основания ствола — 2,5 см (соответствующие 
показатели контрольного сеянца ореха грецкого — 85 см 
и 1,8 см). Хорошим ростом отличался такж е гибрид 
А» 14, полученный от скрещивания ореха Зибольда 
с орехом грецким из Южной Киргизии (в 14 лет высо
та 4,7 м, диаметр 15,5 см, контроль — 4,7 м и 7,7 см).

В июле 1966 г. гибриды ореха были окулированы на 
однолетнюю поросль систематически обмерзающих рас
тений ореха грецкого с 8— 10-летней корневой системой. 
Окулянты сохранили зимостойкость. В 4-летнем возрас
те высота отдельных экземпляров достигла 2,5 м, но 
цветения не было. В связи с этим использовали метод 
внутривидовой гибридизации, скрещиванию подверглись 
две формы ореха грецкого: о д н а — из Воронежа, дру
г а я — нз Узбекистана (сорт «Идеал»), В результате вы
ращено гибридное дерево (Г-1), которое за вегетацион
ный период цветет трижды (плодов на нем пока нет). 
На 2-летнем гибриде (Г-1) наряду со сложными соцве
тиями образовались два тычиночных цветка (сережки) 
ореха грецкого из Воронежа, который весной 1967 г. 
цвел очень обильно. Пыльцой этих сережек 15— 17 мая 
было опылено 78 пестичных. В результате получено
26 гибридных плодов, аз них выращено 18 сеянцев. Од

нолетние растения довольно успешно перенесли суровую 
зиму 1968/69 г. (почва промерзала до 2 м, а температу
ра на ее поверхности 9— 11 февраля опускалась 
до —28—33° С), лишь у половины отмечено подмерза
ние верхушечных почек, остальные девять совершенно 
не пострадали, средняя высота их в однолетнем воз
расте составила 15 см (10—22 см). На третий год у че
тырех из 18 сеянцев образовались пестичные соцветия, 
которые были искусственно опылены 21 мая сохранив
шейся пыльцой ореха грецкого из Воронежа. Очевидно, 
из-за недостаточного опыления, к тому же несвежей 
пыльцой, завязался только один плод, созревший в кон
це сентября. В 4-летнем возрасте цвело восемь дерев- 
цев, с которых сняли 11 плодов. Орехи тонкокорые, 
округлой формы, с гладкой соломистого цвета скорлу
пой, толщиной 1 — 1.2 мм, вес их в воздушно-сухом со
стоянии 6—8 г. Вследствие сухого жаркого лета ядро 
орехов оказалось щупловатым, выход составил 42—50%. 
Средняя высота 3-летних сеянцев 78 см (48— 105 см), 
диаметр у основания 1,6 см (1,2—2,2 см). Слабый рост 
гибридных сеянцев объясняется несвойственными для 
них климатическими условиями.

В 1970 и 1971 гг. орех грецкий из Воронежа также 
цвел интенсивно. В 1971 г. была оставлена часть тычи
ночных соцветий для свободного переопыления с про
израстающим рядом (в 5 м) скороплодным орехом. 
В результате на орехе местного происхождения к октяб
рю созрело 218 плодов. Вес 10 орехов без околоплодни
ка был равен 8,3 г, а в воздушно-сухом состоянии 60 г, 
ядро составляло 57% общего их веса, скорлупа (толщи
на ее 0,8—1 мм) гладкая, соломенного цвета. Ядро из
влекается легко. Средние размеры орехов: длина 3,2 см, 
ширина (по р еб р ам )— 2,5 см, толщ ина— 2,7 см. Ско
роплодный орех при свободном опылении принес 
41 плод от первого и шесть от вторичного цветения.

Следует отметить, что на маточной плантации Тел
лермановского опытного лесничества испытано свыше 
200 растений ореха грецкого из Болгарин, районов Ук
раины и Средней Азии. Они могут быть использованы 
для гибридизации. В суровые бесснежные или мало
снежные зимы, когда почва промерзала на глубину до
2 м и надземная часть у большинства молодых растений 
погибла почти до основания, все орехи давали обиль
ную поросль. Последняя может быть с успехом исполь
зована в качестве подвоя для зимостойких форм и раз
личных гибридов.
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УДК 634.51

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩ ИВАНИЯ ОРЕХА ГРЕЦКОГО 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

И. С. ВАСИЛЬЕВ

Орех грецкий для Северной Осетии 
является экзотом. Несмотря на это, отдельные деревья 
этой породы, произрастая в населенных пунктах, име
ют вполне удовлетворительное состояние и почти еж е
годно плодоносят.

Богатые и глубокие почвы, большое количество выпа
дающих осадков (800— 1000 мм в год) создают благо
приятные условия для роста саженцев в питомниках, 
в некоторые годы их прирост может достигать 80— 
120 см. В то же время недостаток солнечных дней при 
обилии влаги, ранние осенние заморозки и другие отри
цательные факторы препятствуют полному одревеснению 
побегов. На бедных известью почвах этот процесс еше 
более замедляется, в результате в древесине на зиму 
остается слишком много воды, однолетние побеги не 
полностью вызревают, что снижает их устойчивость про
тив низких зимних температур, которые ночью достига
ют —25—27° С, а днем + 1 —3° С. Это служит основной 
причиной гибели растений в возрасте до 12— 15 лет.

Лесхозы Северной Осетии начали культивировать орех 
грецкий в конце 50-х г. С 1959 по 1969 г. было создано 
около 8000 га плантаций. Часть их погибла, многие на
саждения находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Основными причинами этого явились подбор площадей 
иод посадки без V4eia почвенно-грунтовых условий, 
рельефа и экспозиции склонов, широкое использование 
семян, завезенных из других районов Северного К авка
за, климатические условия которых не соответствуют 
местным.

В Ирафском лесхозе нами были обследованы планта
ции ореха в различных условиях произрастания, пред
ставляющие типичные насаждения для предгорной зоны 
Северной Осетии.

В лешинниках через 6—7 м прорубали коридоры ши
риной 2—3 м. Посадку проводили 2-летними саженцами 
под лопату в площадки размером 50X50 см. Размещ е
ние растений в рядах через 6—7 м (200 ш т./га). Высота 
7U0 м над ур. миря. Культуры периодически осветляли, 
предохраняя от заглушения лещиной. На сухих и све
жих почвах у ореха грецкого, находящегося в лещино
вой «шубе», отмечено хорошее состояние, светло-серая 
гладкая поверхность ствола, признаков повреждения 
морозами нет. Посадки же этого типа на влажных 
и мокрых почвах полностью погибли. В коридорах ши
риной 4—5 м со сплошной раскорчевкой и лодготовкой 
почвы высаживали два ряда растения, размещая их 
в рядах через 4 м. Высота 700 м над ур. моря. Орех 
хорошо сохранился на очень сухих и сухих почвах 
в более узких коридорах. Это связано с тем, что рас
корчевка и сплошная вырубка лещинника вызывает по
вышение влажности почвы и ее заболачивание, поэтому 
на свежих и сырых почвах раскорчевка приводит к пол
ной гибели ореха, особенно на ровных местах. Следует 
отметить, что даж е вырубка лещины и другого кустар
ника площадками для создания сенокосов приводят 
к повышенному увлажнению и подмерзанию стволов, 
покрытию их лишайниками, появлению морозобоин. Т а
ким образом, в лесной зоне раскорчевку и сплошную 
вырубку кустарников можно проводить только на очень 
сухих почвах, которые после указанных работ перейдут 
в категорию сухих или свежих.

В лесхозе имеются насаждения ореха на открытых 
площадях. Высота их 650 м над ур. моря. Они зало

жены на сплошь обработанной почве 2-летними сажен
цами при размещении 7X 7 м. Семена завезены из Чече- 
но-Ингушской АССР. Рельеф ровный, почвы сухие. Тер
ритория подвержена ■ действию горно-долинных ветров.

Ввиду сильного повреждения морозами 1—2-летних 
побегов в культурах ежегодно обрезали значительную 
часть кроны и поросли. Наблюдается массовое повреж
дение стволов раковыми образованиями. Сохранился 
орех на незначительной площади. Причиной гибели яви
лись горно-долинные ветры, дующие в утренние часы 
и ночью с гор в долину (на север), в дневное время — 
с севера на юг, а также большие колебания суточной 
температуры в зимнее время (днем + 2 — 1°С, ночью 
—25—27“ С). Вторая причина снижения устойчивости — 
неправильно установленные сроки обрезки, которые про
водили в конце июня — начале июля, в период вторич
ного сокодвижения. Рассчет был сделан на то, что 
места среза зарастут быстро, при этом не принимались 
во внимание другие факторы.

Вместе с тем саженцы ореха грецкого, как и других 
деревьев, надземную часть развивают строго пропорцио
нально корневой системе, вследствие чего любое, даже 
малейшее усыхание или повреждение кроны вызывает 
возбуждение спящих почек, расположенных в нижней 
части ствола, и появление поросли. Причем количество 
последней соответствует числу деградированных побе
гов и ветвей кроны. Таким образом, с одной стороны, 
наблюдается удовлетворительное зарастание каллюса 
в кроне и нижней части ствола, а с другой — за счет 
удаленной поросли происходит интенсивный прирост 
побегов, которые до конца вегетации не успевают одре
веснеть и снова побиваются морозами. Следовательно, 
летняя обрезка ореха не способствует улучшению его 
состояния.

На основе проведенных обследований плантаций ореха 
грецкого в Ирафском лесхозе и многолетних наблюде
ний можно высказать следующие практические рекомен
дации. Посадочный материал ореха грецкого в предгор
ной зоне Северной Осетии целесообразно выращивать 
только из семян местного происхождения. В малоценных 
грабовых насаждениях посадку этой породы , надо про
водить в вырубаемых через 6—7 м коридорах шириной 
3—4 м, создавая «шубу» из кустарников. Для посадки 
пригоден только привитой посадочный материал 
2—3-летнего возраста. Почвы должны быть сухими или 
свежими. На бедных известью почвах необходимо вне
сение этого вещества в приствольные круги.

Для разведения ореха грецкого наиболее пригодны 
площади северной, северо-западной, западной и северо- 
восточной экспозиций, закрытые от действия горно-до
линных ветров, дующих с Главного Кавказского хреб
та и в обратном направлении. На ровных, открытых 
участках, где посадки ореха подвержены влиянию горно
долинных ветров, желательно создавать ветрозащитные 
опушки из быстрорастущих, высокорослых древесных 
и кустарниковых пород — клена-явора, акации бе
лой и др.

Обрезку поврежденных сухих ветвей и сучьев, осуще
ствляемую во второй половине июня и начале июля, 
необходимо сочетать с удалением поросли, образовав
шейся в нижней части ствола. Эту операцию проводят 
на следующий год в марте — апреле, чтобы обеспечить 
нормальный рост и развитие побегов в кроне в период 
второго сокодвижения.
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У Д К  630*24.002.5

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ 

НА РУБКАХ УХОДА
С. Ф. ОРЛОВ, И. В. ЛЯМИН, Э. М. ГУСЕЙНОВ (ЛТА 
им. С. М. Кирова!;
И. К. ИЕВИНЬ [НПО «Силава»)

Л е с н о е  х о з я й с т в о  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  и с п ы т ы в а е т  н е д о с т а т о к  в с п е ц и а л ь н ы х  
э н е р г е т и ч е с к и х  ср е д с тв а х ,  с по с о бн ы х м е х а н и 
з и р о в а т ь  весь к о м п л е к с  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  и о д н о в р е м е н н о  с о х р а н я т ь  л е с 
ную среду .

Н а  т р е л е в к е  д е р е в ь е в  от р у б о к  у х од а  ш и 
р ок о  п р и м е н я ю т с я  т я ж е л ы й  гу се н и чн ый  т р а к 
тор Т Д Т - 5 5  и м а л о п р и г о д н ы е  д л я  этих  целей  
колесные сельскохозяйственные тракторы. 
В л е с у  эти  т р а к т о р ы  н е д о с т а т о ч н о  п р о х о д и м ы  
и м а н е в р е н н ы .  С у щ е с т в е н н ы м  н е д о с т а т к о м  
я в л я е т с я  т а к ж е  отс ут ст ви е  у них  п л а т ф о р м ы  
д л я  р а з м е щ е н и я  л е с н о го  те х н о л о ги ч ес к о г о  
о б о р у д о в а н и я .

О п ы т  и с п о л ь з о в а н и я  в ле с у  с е л ь с к о х о з я й 
ст вен ны х т р а к т о р о в ,  о б о р у д о в а н н ы х  лесной  
т е х н о л ог и ч ес ко й  ос н аст ко й ,  о к а з а л с я  м а л о э ф 
ф ек ти в ен ,  т а к  к а к  их к о м п о н о в к а  не с о о т в е т 
ст вует  т р е б о в а н и я м ,  п р е д ъ я в л я е м ы м  к с п е 
ц и а л ь н ы м  л е с о х о з я й с т в е н н ы м  а г р е г а т а м .

П р о в е д е н н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е н а  
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  с о з д а н и я  с п е ц и а л ь н ы х  а к т и в 
н ых п о л у п р и ц е п о в  д л я  л ес н о го  х о з я й с т в а  д л я  
а г р е г а т и р о в а н и я  с с е р и й н ы м и  с е л ь с к о х о з я й 
ст в е н н ы м и  т р а к т о р а м и  к л а с с о в  т яг и  6 -14кН.  
А к т и в н ы е  п о л у п р и ц е п ы  д о л ж н ы  бы ть  м а к с и 
м а л ь н о  у н и ф и ц и р о в а н ы  с эт и м и  б а з о в ы м и  
т р а к т о р а м и .

П р и  эт о м  м о ж н о  будет ,  не м е н я я  к о м п о 
но вк у  б а з о в о й  м а ш и н ы ,  п р и д а т ь  ей н овы е  к а 
чест ва  д л я  бо ле е  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  т р а к т о р а  в т я ж е л ы х  
л е с о х о з я й с т в е н н ы х  у сл о в и я х .

С х е м а  а г р е г а т и р о в а н и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
ного т р а к т о р а  (с него сн я т  п е р е д н и й  мост)  
а к т и з н ы м  п о л у п р и ц е п о м  и у с т а н о в к а  на а г р е 
г а т  р а з л и ч н о г о  л ес н ого  те х н о л о ги ч ес к о г о  о б о 
р у д о в а н и я  п о к а з а н а  на рис.  1.

4G

О б о с н о в а н н ы й  вы б о р  о б щ е й  к ом пон овк и  
при  а г р е г а т и р о в а н и и  к о л е с н ы х  т р а к т о р о в  
а к т и в н ы м и  п о л у п р и ц е п а м и  о бе с п е ч и в а е т  п р а 
в и л ь н у ю  з а г р у з к у  э л е м е н т о в  ходовой  части 
всего  а г р е г а т а .  Эт о  д о с т и г а е т с я  а н а л и з о м  
в з а и м о д е й с т в и я  ко л е сн о г о  т р а к т о р а  и п о л у 
п р и ц е п а  с г ру н то м  при  р а з л и ч н ы х  н а г р у з к а х  
и у с л о в и я х  д в и ж е н и я  а г р е г а т а .

Т е о р е т и ч е с к и  н е о б о с н о в а н н а я  к о м п о н о в к а  
о бы чн о  п р и в о д и т  к п е р е г р у з к е  о т д е л ь н ы х  э л е 
ме н то в  ходо во й  ча ст и  а г р е г а т а ,  что сп о с о б 
ст вуе т  их б ы с т р о м у  изн ос у  и вы х о д у  из строя.  
В р е з у л ь т а т е  с н и ж а е т с я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
а г р е г а т а  и п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  в о з н и к н о 
ве н и я  а в а р и й .

И з в е с т н ы й  из те о р и и  п р о е к т и р о в а н и я  л е с о 
з а г о т о в и т е л ь н ы х  м а ш и н  о б о б щ е н н ы й  мет од  
р е ш е н и я  з а д а ч  по о б щ е й  д и н а м и к е  осн ов ан  
на  с л е д у ю щ и х  п о л о ж е н и я х :

л ю б а я  к о л е с н а я  л е с н а я  м а ш и н а  п е р е м е 
щ а е т с я  на к ол е са х ,  ж е с т к о  с о е д и н е н н ы х ' с  к о р 
пусом  че рез  р е с с о р ы  и ли  д о п о л н и т е л ь н у ю  р ы 
ч а ж н у ю  с и с те м у  ( б а л а н с и р ы ) ;

на о б щ е й  сх е ме  м а ш и н ы ,  р а с с м а т р и в а е м о й  
не к а к  ед и н о е  целое ,  в ы д е л я ю т  кор пу с  и т о ч 
ки его с о е д и н е н и я  с хо дов ой  ча стью,  на  схеме  
ко ле сн ой  м а ш и н ы  —  оси колес ;

на сх е му  м а ш и н ы  н а н о с я т  си лы  и м о м е н 
ты,  д е й с т в у ю щ и е  на  корпус ;

д л я  к о р п у с а  м а ш и н ы  с о с т а в л я ю т  у р а в н е н и я  
к и н е т о с т а т и к и .

Р е ш а я  у р а в н е н и я  м ом ен тов ,  со с т а в л е н н ы х  
о т н о с и т е л ь н о  одно й  из к р а й н и х  то ч ек  со е ди 
н ен и я  к о р п у с а  а г р е г а т а  с хо дов ой  частью,  
о п р е д е л я ю т  силы,  д е й с т в у ю щ и е  на корпус  
т р а к т о р а  и п о л у п р и ц е п а  в т о ч к а х  о по ры с х о 
до во й  ча ст ью.  Эти  силы чи сл енн о  р а в н ы  н а 
г р у з к а м  н а  у з л ы  ходовой  части.  О б щ е е  д е й 
стви е  а г р е г а т а  на  гр ун т  в ы я в л я ю т  с учетом
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Рис. 1. Схема агрегатирования с сельскохозяйственными 
тракторами активных одноосных и двухосных 

полуприцепов:
а — т р о с о в а я  л е б е д к а  и  щ и т ; б  — г и д р о м а н и п у л я т о р  и 
п л а т ф о р м а ; в  — г и д р о м а н и п у л я т о р  и к о н и к ; г — п р о ц е с с о р - 

т р е л е в щ и к

7 Ш

д о б а в о ч н ы х  н а г р у з о к  от э л е м е н т о в  ходовой  
ча сти  ( к о л е с ) .

О п т и м а л ь н а я  к о м п о н о в к а  а г р е г а т а  о б е с п е 
чи в а е т  р а с п р е д е л е н и е  его о бщ е й  м а сс ы  в с т а 
ти ч ес к о м  с о с то ян и и  без  г р у з а  по о ся м  ко лес  
в с оо т н о ш ен и и  не мен ее  2 ,5 :  1, т. е. о к ол о  70% 
м а с с ы  п р и х о д и т с я  на к о л е с а  т р а к т о р а ,  
а 3 0 % — н а  к о л е с а  п о л у п р и ц е п а .

П р и  д в и ж е н и и  а г р е г а т а  с п а к е т о м  д е р е в ь е в  
р а з в е с о в к а  его о б щ е й  м а с с ы  по о ся м  колес  
т р а к т о р а  и п о л у п р и ц е п а  д о л ж н а  н а х о д и т ь с я  
в со о т н о ш е н и и  1 : 1.

О п и р а я с ь  на  т е о р е т и ч е с к и е  о сно вы  к о м п о 
но вк и  л е с о х о з я й с т в е н н ы х  а г р е га то в ,  б ы л и  
р а з р а б о т а н ы  и и з г о т о в л е н ы  в м е т а л л е  о б р а з 
цы а к т и в н ы х  п о л у п р и ц е п о в  к с е л ь с к о х о з я й 
ст в е н н ы м  т р а к т о р а м  к л а с с о в  т яг и  6 - 14 кН  Л и 
пецкого ,  В л а д и м и р с к о г о  и М и н с к о г о  т р а к т о р 
ных з а в о д о в  и к  с а м о х о д н ы м  ш а с с и  Х а р ь к о в 
ского з а в о д а  т р а к т о р н ы х  с а м о х о д н ы х  шас си ,  
м а к с и м а л ь н о  у н и ф и ц и р о в а н н ы х  с се р и й н ы м и  
д е т а л я м и  этих  т р а к т о р о в  и ш асс и .  Р а б о т а  по 
с о з д а н и ю  а к т и в н ы х  п о л у п р и ц е п о в  п р о д о л 
ж а е т с я .

Н а  п р и м е р е  ак т и в н о г о  п о л у п р и ц е п а  к  к о л е с 
ном у  т р а к т о р у  Т - 4 0 А М  к л а с с а  тя ги  9 к Н  Л и 
п ец ко го  з а в о д а  р а с с м о т р и м  его н а з н ач ен и е ,  
п р и м е н е н и е  и о с н о в н ы е  к о н с т р у к т и в н ы е  о с о 
бенности .  А к т и в н ы й  п о л у п р и ц е п  п р е д н а з н а ч е н  
д л я  п о в ы ш е н и я  т я г о в о - с ц е п н ы х  кач еств ,  п р о 
хо ди м ос ти ,  м а н е в р е н н о с т и  и э ф ф е к т и в н о с т и  
и с п о л ь з о в а н и я  к о л е с н о г о  т р а к т о р а  Т -40 А М 
в т я ж е л ы х  у с л о в и я х  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о 
и зв о д с т в а .  А к т и в н ы й  п о л у п р и ц е п  в аг р е г а т е  
с т р а к т о р о м  я в л я е т с я  э н е р г е т и ч е с к и м  с р е д 
ством м е х а н и з а ц и и  т р е л е в к и  д р е в е с и н ы  при 
п р о р е ж и в а н и и ,  п р о хо дн ы х ,  с а н и т а р н ы х ,  по ст е 
п енн ы х и в ы б о р о ч н ы х  р у б к а х ,  а т а к ж е  д л я  
л е с о х о з я й с т в е н н ы х  р а б о т  по в о с с т а н о в л е н и ю  
л е с а  и б о р ь б ы  с л е с н ы м и  п о ж а р а м и .

А г р е г а т  м о ж е т  с л у ж и т ь  б а 
зой  д л я  в ы п о л н е н и я  т р а н с п о р т -  ______________
ны х р а б о т  с у с т а н о в к о й  на  не-  ~~'
го р а з л и ч н о г о  т е х н о л о г и ч е с к о 
го о б о р у д о в а н и я  и и с п о л ь з о 
в а т ь с я  в ле с н о й  и л ес о ст е п н ой  
з о н а х  С С С Р  на  в л а ж н ы х  п 
вр е м е н н о  п е р е у в л а ж н е н н ы х  
почвах .

А к т и в н ы й  п о л у п р и ц е п  со с то 
ит из в е д у щ е г о  мост а ,  к от о р ы й  
с о б и р а е т с я  из д е т а л е й  сня тог о

с т р а к т о р а  Т-4 0А М п ер едн ег о  ве ду щ е го  моста ,  
к о н еч ны х п е р е д а ч  и б о л ь ш и х  в е д у щ и х  колес 
ба з о в о г о  т р а к т о р а .  В е д у щ и й  мост 5 активного  
п о л у п р и ц е п а  (рис.  2) соедин ен  с тр а к т о р о м  
Т -40 А М р а м о й  с в ар н ой  к он стр ук ц и и ,  з а г о т о в 
ле н н ой  из ш в е л л е р о в  и уг ол ьни ко в ,  к о т о р а я  
состоит из передн ей  1 и за д н е й  2 п о л у р ам ,  с в я 
з а н н ы х  ц е н т р а л ь н ы м  у н и в е р с а л ь н ы м  ш а р н и 
ром 3, о б е с п е ч и в а ю щ и м  их п о вор от  в г о р и зо н 
т а л ь н о й  и п оп ере чно й  п л ос ко ст ях .  Эт им д о с т и 
г ае тс я  п о ст о ян ны й  к о н т а к т  всех колес  а г р е г а 
та  с почвой при  п р е о д о л е н и и  пр еп я тс т ви й  в ы 
сотой до  0,6 м.

А кт и в н ы й  п о л у п р и ц еп  а в т о м а т и ч е с к и  п о д 
к л ю ч а е т с я  в р а б о т у  при  пр о б у к с о в к е  колес  
т р а к т о р а  Т-40 АМ .  Эт о  об е с п е ч и в а е т  си н х р он и 
з и р у ю щ и й  р е д у к т о р  4, м о н т и р у е м ы й  на п е р е д 
ней п о л у р а м е ,  п ри во д  к ото ро го  о с у щ е с т в л я е т 
ся от з а д н е г о  в а л а  о тб о р а  м ощ н ос ти  тр а кт о -  
pa Т -4 0 А М  по ср е дс тв ом  к а р д а н н о г о  в а л а  7.

С и н х р о н и з и р у ю щ и й  ре д у к то р  с п е р е д а т о ч 
ным чис лом !с. Р. =  0,650 о б е сп е ч и в ае т  превы-  
ш ен и е  (на 6 , 2 % )  о б щ е г о  п е р е да то ч н ог о  чи сл а  
к к о л е с а м  а к т и в н о г о  п о л у п р и ц е п а  по с р а в н е 
нию с с о о т в е т с т в у ю щ и м  п о к а з а т е л е м  к к о л е 
сам  т р а к т о р а  Т-40АД1. П о м е щ е н н ы й  в свар но й  
кор пу с  ре д у к то р  с о б р а н  из шесте рен ,  ва лов ,  
п о д ш и п н и к о в  и у п л о т н и т е л ь н ы х  эл ем ен т о в ,  
в зя ты х  от сери йн ог о  л ес но го  т р а к т о р а  ТД Т -5 5 .  
От р е д у к т о р а  к в е д у щ е м у  м ост у  5  п о л у п р и ц е 
па к р у т я щ и й  м о м е н т  п е р е д а е т с я  сер и й н ым и  
т р а к т о р н ы м и  к а р д а н н ы м и  в а л а м и .

В е д у щ и й  мост  ак ти в н о го  п о л у п р и ц еп а  со
стоит  из гл ав н о й  пер е да чи ,  в к л ю ч а ю щ е й  п а р у
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Рис. 2. Схема активного полуприце
па к трактору Т-40АЛ1 с чокерным 

технологическим оборудованием:
1 — передняя полурам а; 2 — задн яя  по- 
лурам а; 3 — центральный универсальный 
ш арнир; 4 — синхронизирующ ий редуктор;
5 — ведущ ий мост активного полуприцепа;
6 — угловой редуктор бокового ВОМ а; 7— 

карданны й вал; 8 — лебедка; 9 — щит

с п и р а л ь н ы х  к он иче ск их  ш е с т е р е н  и д и ф ф е р е н 
ц и а л а ,  п р е д с т а в л я ю щ е г о  собой  с д во е н н ую  
обг о н н у ю м у ф т у  д в о й н о г о  д е й с т в и я  х р а п о в о г о  
типа .  Д и ф ф е р е н ц и а л  со ед ин ен  с к о н еч н ы м и  
п е р е д а ч а м и  к о ле с  при  п о м о щ и  пол уосей .  Все 
это  д е т а л и  и с п о л ь з у ю т с я  от сня тог о  п е р е д н е 
го м ос та  т р а к т о р а  Т-4 0А М.  К о р п у с ы  к он еч ны х 
п е р е д а ч  и ко р п у с  г л а в н о й  п е р е д а ч и  в е д у щ е г о  
м ост а  со е д и н е н ы  м е ж д у  собой п о ср е дс тв ом  
т о р м о з н ы х  ( п р а в о г о  и л е в о го )  р у к а в о в  т р а к 
т о р а  Т-40 AM.

У п р а в л я т ь  п ов ор о т о м  п о л у п р и ц е п а  м о ж н о  
р е в е р с и в н ы м  г и д р о р а с п р е д е л и т е л е м ,  у с т а н о в 
л е н н ы м  п од  к а п о т о м  и с в я з а н н ы м  т р у б о п р о 
в о д а м и  с с и л о в ы м  ц и л и н д р о м  по во ро т а .  Р ы ч а г  
у п р а в л е н и я  вы в е д е н  в каб ину .  В т ор о й  с п о 
соб —  г и д р о о б ъ е м н о е  ру л е в о е  у п р а в л е н и е  с ис 
п о л ь з о в а н и е м  се ри йн ог о  г и д р о у с и л и т е л я .  
Д в о й н о е  у п р а в л е н и е  г а р а н т и р у е т  н а д е ж н у ю  
э к с п л у а т а ц и ю  а г р е г а т а  к а к  в у с л о в и я х  л е с о 
секи,  т а к  и на т р а н с п о р т н ы х  р а б о т а х .  П о в е р 
н у ты е  вп е р ед  ко н еч ны е  п е р е д а ч и  к ол е с  б а з о 
вого т р а к т о р а  у м е н ь ш а ю т  к о н со л ь  м о тор но й  
части  т р а к т о р а  и у в е л и ч и в а ю т  кли р е нс .

Н а  всех  о п ы т н ы х  а к т и в н ы х  п о л у п р и ц е п а х  
у с т а н о в л е н о  чо к е р н ое  т е х н о л о г и ч е с к о е  о б о р у 
д о в а н и е —  с е р и й н а я  л е б е д к а  8 от а в т о м о б и л я  
З И Л - 1 5 7  с т я г о в ы м  у с и л и е м  до  3 9 20 0Н  
(4000 кгс)  и с в а р н о й  щ и т  9. П р и в о д  л е б е д к и  
о с у щ е с т в л я е т с я  через  у г л о во й  р е д у к т о р  6 от 
боко вог о  в а л а  о т б о р а  м о щ н о с т и  и к а р д а н н ы й  
в а л  т р а к т о р а  Т Д Т -5 5 .

Н а  од н о м  ак т и в н о м  п о л у п р и ц е п е  а г р е г а т а  
с м о н т и р о в а н о  б е с ч о к е р н о е  те х н о л о ги ч е с к о е  
об о р у д о в а н и е ,  в к л ю ч а ю щ е е  г и д р о м а н и п у л я 
тор к о н с т р у к ц и и  Л Т А  с к л е щ е в ы м  з а х в а т о м ,  
к он и к  и си ло во е  о г р а ж д е н и е  к а б и н ы  т р а к т о 
ра.  М а н и п у л я т о р  п р и в о д и т с я  в д е й с т в и е  от

о

Рис. 3. Трактор Т-40АМ с активным полуприцепом, 
оборудованный щитом и лебедкой, на трелевке деревьев 

от рубок ухода

сп е ц и а л ь н о й  нас осной  станции ,  сос тоящей  из 
дв у х  на с ос ов  и р а з д а т о ч н о й  кор обк и .

А к т и в н ы й  п о л у п р и ц е п  в а г р е г а т е  с т р а к т о 
ро м Т -4 0 А М  п р о ш е л  вс ес то р о н н ю ю  п р о и з в о д 
ст ве н н у ю  п р о в е р к у  на р а з л и ч н ы х  ви д ах  р а б о т  
в т я ж е л ы х  по ч в е н н о г р у н т о в ы х  ус ло ви ях .  У с т а 
н овлено ,  что а г р е г а т  у ве ре н н о  п р е о д о л е в а е т  
у ч а с т к и  пути  со сл а б о й  не с у щ ей  спо собностью 
в осе н н е- ве се н н ю ю  р а с п ут и ц у ,  а в зи мн ее  в р е 
м я — снег  г л уби но й  до  0,8 м. З а  счет у н и в е р 
са л ь н о г о  ш а р н и р а  а г р е г а т  о б л а д а е т  х о р о 
шей  м а н е в р е н н о с т ь ю  при  д в и ж е н и и  м е ж д у  
д е р е в ь я м и  под  п о ло го м  л ес а ,  что со х р а н я е т  
их от п о в р е ж д е н и й ,  а вы со ки й  к ли р е н с  и ш и 
ны ни зк ого  д а в л е н и я  п р е д о х р а н я ю т  от п о в р е ж 
д е н и я  м а л о л е т н и й  п о др ос т  и ко р н ев ы е  сис те 
мы.  В а н а л о г и ч н ы х  у с л о в и я х  серийн ый т р а к 
тор Т -4 0 А М  без  п о л у п р и ц е п а  п р а к т и ч е с к и  р а 
б о т а т ь  не мог.

К а к  п о к а з а л а  п р а к т и к а ,  а к т и в н ы й  п о л у п р и 
цеп н а д е ж е н  в э к с п л у а т а ц и и  на л е с о х о з я й 
ст ве н н ы х  р а б о т а х  и п о в ы ш а е т  п р о и з в о д и т е л ь 
ность  т р а к т о р а  в ср е д н е м  на 3 0 — 4 0 % .

К р а т к а я  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  а г р е 
гата .  Д л и н а  (при  п о д н я т о м  по гр у зо чн ом  щ и 
т е ) —  5780 мм,  ш и р и н а  по к о л е с а м  3 0 0 — 965 
(12 ,4 /11— 38) при к о ле е  1514— 1800 мм, висо-

48

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



та по к а б и н е  (с к о л е с а м и )  —  2480  мм,  б а з а  — 
2450 мм,  к о л е я  ( р е г у л и р у е м а я ) — 1218— 
1926 мм.  М и н и м а л ь н ы й  д о р о ж н ы й  п р осв ет  
при  д а в л е н и и  в ш и н а х  0,12 М П а  (1,2 к г с / с м 2); 
под  т р а к т о р о м  — 570 мм,  п од  п о л у п р и ц е п о м  — 
750 мм.  М а с с а  а г р е г а т а  без  те х н о л о г и ч е с к о г о  
о б о р у д о в а н и я  —  3315 кг.  Н а г р у з к а  по д  к о л е с а 
ми т р а к т о р а  Т-4 0 А М  —  2 42 00Н  (2470 кгс ) ,  
ак т и в н о г о  п о л у п р и ц е п а  —  8 2 6 0 Н  (845 кгс ) .
М а с с а  а г р е г а т а  со щ и то м  и л е б е д к о й  —  3878  кг, 
с г и д р о м а н и п у л я т о р о м  —  4100  кг.  Т я г о в о е  у с и 
л и е  л е б е д к и  на н и ж н и х  в и т к а х  —  37 000 Н .  
М а к с и м а л ь н ы й  в ы л е т  м а н и п у л я т о р а  —  4000  мм 
Н а г р у з к а  на м а к с и м а л ь н о м  в ы л е т е  м а н и п у л я 
т о р а —  30 00 Н .  С к о р о с т и  д в и ж е н и я  а г р е г а т а  —  
6,13— 26,68 км/ч.  С о о т в е т с т в у ю щ и е  т я г о в ы е  
у с и л и я  —  13200— 68 00 Н .  Р а д и у с  по в о р о т а  а г р е 
г а т а  по вн е ш н е м у  с л е ду  к оле с  при к оле е  
1514 мм ( м и н и м а л ь н ы й )  —  3800  мм.  М о щ н о с т ь  
д в и г а т е л я  — 36,8 квт  (50 л .  с . ) .  К о л и ч е с т в о  
в е д у щ и х  к оле с  —  4. Р а з м е р ы  шин 3 0 0— 965 
(12 ,4 /11— 38) и 3 6 0 — 762 (14 ,9 /13— 3 0 ) .  Д а в л е 
ние возд ух а  в ш и н а х  —  0 , 125— 0,150 М П а  
(1,25— 1,50 к г с /с м 2) .  Угол  п о в о р о т а  п о л у р а м  
в г о р и з о н т а л ь н о й  пл ос к о ст и  по ходу  д в и ж е н и я  
а г р е г а т а  в п р а в о  и вл ев о  —  0 ,646  р ад .  (37° );  
в поперечной  п л оск ост и  в п р а в о  и в л е в о  —  
0,263 рад .  (15°) .

В л е с х о з а х  Л е н и н г р а д с к о й  обл .  и Л а т в и й 
ской С С Р  у ж е  р а б о т а ю т  20 т а к и х  агре гат ов .  
О д и н  из них  н а  т р е л е в к е  д е р е в ь е в  от ру бо к  
у х о д а  п о к а з а н  на рис.  3.

М н о г о л е т н и е  и с п ы т а н и я  а к т и в н ы х  п о л у п р и 
ц епо в  в а г р е г а т е  с т р а к т о р а м и  Т-40АМ с чо- 
к е р н ы м  те х н о л о г и ч е с к и м  о б о р у д о в а н и е м  на 
т р е л е в к е  л е с а  о т  р у б о к  у х о да  (пр ох о дн ые  
р у б к и )  в р я д е  л е с х о з о в  и л е с п р о м х о з о в  Л е н и н 
г р а д с к о й  обл .  и Л а т в и й с к о й  С С Р  в ы я в и л и  в ы 
сок ие  т я г о в о - с ц е п н ы е  св о й ст в а  аг р ега тов ,  их 
х о р о ш у ю  п р о х о д и м о с т ь  по гл у б о к о м у  с н е ж н о 
му  п о к р о в у  на п ер ес ече нн ой  местности  и в ы 
со к ую  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  на т р е л е в к е  лес а .

П о к а з а т е л и  э к с п л у а т а ц и и  а к т и в н ы х  п о л у 
п р и це по в  с ф а к т о р а м и  Т -4 0 А М  пр иведены  
в т а б л и ц е .

П о  р е з у л ь т а т а м  п ро и зв о д ст ве н н о й  прове рки  
оп ы тн ы х  з а в о д с к и х  по л у п р и ц е п о в  их кон
с т р у к ц и я  п о ст о я н н о  м о д е р н и з и р у е т с я .  Э к о н о 
мический  э ф ф е к т  от в н е д р е н и я  а к т и в н ы х  по
л у п р и ц е п о в  в а г р е г а т е  с т р а к т о р а м и  Т-40АМ 
на т р е л е в к е  д е р е в ь е в  от р у б о к  у хо да  с о с т а в 
л я е т  1000 руб .  на одну  м а ш и н у  в год.

Э к с п л у а т а ц и я  а г р е г а т о в  в л е с а х  первой  и 
второй  групп  на р у б к а х  ух ода  п од т в е р д и л а  
н ео б х о д и м о с т ь  их ш и р о к о г о  п р и м ен ен и я  в л е с 
ном хо зяй ст ве .

УДК 630*414.2

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

БОЛЕЗНЕЙ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
А М. БОРТНИК (ЛенНИИЛХ)

За последние десятилетия в СССР 
и за рубежом широкое распространение получили ме
тоды интенсивного ведения лесного хозяйства. Среди 
мероприятий, обеспечивающих резкое увеличение про
изводительности труда, особое место отводится хими
ческому уходу и защите леса от вредителей и болезней. 
Однако внесение пестицидов при помощи авиации соз
дает повышенную опасность заражения лесных биоце
нозов токсическими веществами. Поэтому особое зна
чение приобретают наземные машины и механизмы, 
предусматривающие локальное применение химических 
средств при достаточно высокой производительности 
труда.

В настоящее время в мировой практике развития ле
сохимического машиностроения наметились два основ
ных направления. Одно из них — универсализация, вто
р о е — специализация вплоть до создания машин, выпол
няющих одну операцию или единственный ее вариант.

•
Рис. 1. Агрегат АЛХ-2 по принципу инъектора вносит 
карбатион в почву и одновременно производит вспашку

Для СССР в связи с исключительным разноооразием 
лесорастительных и климатических условий на огром
ном географическом пространстве и множества приме
няемых химических лесохозяйственных мероприятий, 
безусловно, более предпочтительны и экономически оп
равданы машины и аппараты универсального типа, т. к.
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узкая специализация может привести к значительному 
многообразию машинного парка и большим затратам 
на приобретение технических средств.

В отличие от ранее применявшихся опрыскивателей 
и аэрозольных генераторов агрегат АЛХ-2 представля
ет собой набор самостоятельных узлов, позволяющих 
при необходимости за 2—3 ч собрать механизм для вне
сения пестицидов в почву с одновременной вспашкой 
(рис. 1), или опрыскиватель для обработки 1-2-3-4 ряд
ков (одновременно) крупнокапельными струями при ми
нимальном скосе струи ветром (рис. 2), или же аэро
монитор— мелкокапельный вентиляторный опрыскива
тель (рис. 3).

Лесохозяйственное предприятие может приобрести 
весь комплект, либо часть его и, таким образом, при 
минимальных капиталовложениях обеспечить механиза
цию технологических процессов, выполняемых в данном 
хозяйстве. Лесохозяйственное производственное объеди
нение, областное управление в свою очередь может при
обрести дополнительно необходимые узлы для обеспече
ния всех работ в масштабе объединения.

Варианты комплектования лесного химического агре
гата АЛХ-2 и режимы его использования приведены в 
таблице.

Любой из этих вариантов допускает работу с тракто
рами класса 1,4 т (МТЗ-50, МТЗ-52Л, МТЗ-80, Т-80Л 
и др.), а для агрегатирования с тракторами класса 3 т 
(ЛХТ-55 и др.) используется переходное устройство.

Полностью укомплектованный агрегат позволяет ме
ханизировать следующие основные мероприятия, свя
занные с химическим уходом за лесом и его зашитой 
от вредителей и болезней.

1. Применение гербицидов для уничтожения травя
нистой растительности при следующих видах работ: 
а) химическая подготовка почвы под культуры перед 
посадкой сеянцев на нераскорчеванных и раскорчеван
ных вырубках путем опрыскивания полосами с регули
руемой шириной захвата; б) обработка одного или

Рис. 2. Агрегат АЛХ-2 используется в качестве 
автомонитора на опрыскивании в питомнике

•

двух рядов культур одновременно путем опрыскивания 
их гербицидами.

2. Применение арборицидов для борьбы с порослью 
древесно-кустарниковых пород на следующих видах 
работ; а) опрыскивание поросли высотой до 3 м на не
раскорчеванных вырубках полосами шириной от 2 до 
4 м в порядке подготовки площади к созданию кори
дорных культур; б) обработка культур сосны, ели, кет- 
ра, заросших порослью мягколиственных пород высотой 
до 3 м, масляными и водными растворами арборици
дов избирательного действия сплошными полосами с 
шириной захвата (по направлению струи) 50 и более м.

3. Внесение пестицидов в почву с одновременной 
вспашкой на питомниках и других объектах.

4. Внесение инсектицидов в крону деревьев высотой 
до 25 м в культурах на постоянных и временных се
менных участках и в очагах распространения хвое-листо- 
грызуших, сосуших и других насекомых-вредителей.

5. Обработка фунгицидами сеянцев и саженцев хвой
ных и лиственных пород в лесных питомниках и в куль
турах с целью их профилактической защиты от болез
ней.

Режим использования
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Аэромеханическое мелкокапельное опрыски + +
вание
Гидравлическое крупнокапельное опрыскива + — + —
ние
Внесение в почву препаратов, инъекция + + — —

Основные технические данные АЛХ-2. Габариты в ре
жиме аэромонитора: длина — 1430 мм, ширина— 1050 мм, 
высота — 1600 мм. В режиме инъектора — соответствен
но 2100, 1240 и 1600 мм. В режиме автомонитора — 
1240, 1410 и 2100 мм. Масса аэромонитора (незаправ
ленного)— 310 кг, заправленного — 672 кг. Масса ннь-

Рис. 3. Агрегат АЛХ-2, собранный в варианте 
аэромонитор, осуществляет мелкокапельную обработку 

насаждений
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екТ0ра __соответственно 450 и 812 кг. Масса автомони- ный просвет — 680 мм. Коэффициент готовности — 0.97,
ТОра __282 и 644 кг. Общая емкость резервуара — 368 л, П роизводительность— 15,8 га. Обслуживающий персо
рабочая емкость-—362 л. Потребляемая мощность — не нал — один тракторист-оператор,
более 43 л. с. Производительность вентиляторной уста- Агрегат АЛХ-2 управляется дистанционно из каби-
новки__ 10 800 м3/'ч. Ширина обработки (аэромехани- ны тракториста-оператора. Предотвратить подачу ра-
ч ес к ая )_не менее 50 м, гидравлическая — 5 м. Высота бочей жидкости при переездах и разворотах, а также
обработки__25 м. Глубина внесения в почву — 0,2 м. при пониженной частоте вращения вентилятора позво-
Время заправки резервуара — не более 3,5 мин. Дорож - ляет блокирующий автомат.

УДК 630*5 : 53.08

ПОРТАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБМЕРА РАСТЕНИЙ

А. И. ШМЕЛЕВ, А. В. КОВАЛЬЧУК (Пушкинская МИС); 
Г. П. ИЛЬИН (МЛТИ)

Работники лесного, сельского хозяй
ства и озеленители городов испытывают большую по
требность в компактном приборе, позволяющем быстро 
и с достаточной точностью измерять толщину (диаметр) 
корневой шейки, длину надземной и корневой части 
сеянцев лесных культур, сеянцев и саженцев древесных 
и кустарниковых пород, а такж е травянистых растений. 
Существующие инструменты и шаблоны не удовлетво
ряют указанным требованиям.

Рис. 1. Схема устройства для обмера растений:
1, 10 — и з м е р и т е л ь н ы е  л и н е й к и ; 2 , 9  — и з м е р и т е л ь н ы е  гу б 
ки ; 3 — в и н т; 4 — р а м к а ;  5 — ш т а н г а ; 6 — ви н т; 7 — ш а й б а ; 

8 — п л а н к а ;  11 — ш а р н и р

е

Предлагаемое устройство предназначено для измере
ния линейных частей растений — диаметра корневой 
шейки, длины надземной и корневой части. В настоящее 
время для определения этих параметров используют 
металлическую линейку (диапазон измерений 1—500 мм) 
и штангенциркуль (0,1 — 150 мм). Необходимость от
дельного обмера каждого параметра растения при этом 
требует значительного времени и не обеспечивает вы
сокую точность расчета.

Применение портативного устройства позволяет за 
один прием измерить несколько частей растения. При
бор (рис. 1) имеет измерительную масштабную ли
нейку. В центре линейки, состоящей из двух частей

1 и 10, перпендикулярно закреплена измерительная 
штанга 5 с делениями от 1 до 150 мм (точность 0,1 мм). 
Ш танга снабжена измерительными губками 2 и 9, уста
новленными под углом 90° к ее плоскости. Измеритель
ная губка 9, составляющая единое целое с рамкой 4, 
свободно перемещается по штанге.

На рамке, скрепленной со штангой винтом 3, нахо
дится планка 8, на скосах которой нанесены деления, 
составляющие нониус. Обе части измерительной линей
ки шарниром 11 через ось соединены со штангой. Для

Рис. 2. Процесс замера растения

е

их жесткого крепления при измерении параметров рас
тений служит Bitiif 6. Между штангой и линейкой 
имеется шайба 7.

Измеряемое растение укладывают на жестко скреп
ленную со штангой металлическую измерительную ли
нейку таким образом, чтобы корневая шейка растения 
находилась под измерительными губками прибора 
(рис. 2). После того, как губки заж мут корневую шей
ку, можно будет согласно делениям на линейках 
и штанге одновременно определить все три параметра 
растения. Благодаря шарнирному соединению прибор 
по окончании работы легко сложить в удобную для 
переноски форму.

Рекомендуемое устройство можно использовать при 
испытаниях специальных машин, а также агротехниче
ских исследованиях в лесном, сельском хозяйстве и зе
леном строительстве.
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УДК 630*232.211

САМОСВАЛЬНАЯ ЛЫЖА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ
А. В. ВАВИЛОВ, И. Г. ЛЬВУТИН, кандидаты сельскохо
зяйственных наук (ЦНИИМЭСХ)

На невозобновившихся вырубках под
готовку почвы под лесные культуры часто начинают со 
сплошного или полосного корчевания, удаления пней 
и камней. Подобные работы необходимы и при созда
нии лесопитомников, строительстве лесных дорог. Для 
транспортировки выкорчеванных пней, камней и кустар
ника используются колесные прицепы, пэны, самодель
ные сани.

В ЦНИИМЭСХ разработана и внедрена лыжа-само
свал ЛС-4А (см. рисунок). Агрегатируется она с трак

тором класса ДТ-75Б и состоит из грузовой платформы, 
нижней и верхней тяги, вставки, прицепа, регулировоч
ного звена, двуплечего рычага, подставки, серьги и бал
ки. Передняя часть грузовой платформы сварной кон
струкции имеет большой радиус закругления, благодаря 
чему значительно меньше происходит сгруживание поч
вы перед лыжей.

Краткая техническая характеристика лыжи ЛС-4А: 
рабочая скорость — 4,5—5,5 км/ч; полезная площадь — 
4,8 м2; грузоподъемность — 4 т; габаритные размеры:

длина (с трактором) — 4070 мм; ширина — 1295 мм; вы
с о т а — 650 мм; масса — 1000 кг; обслуживающий персо
н а л — один тракторист.

Приступая к разгрузке платформы тракторист вклю
чает гидрораспределитель на «подъем» и, когда про
дольные тяги навески приблизительно достигнут гори
зонтального уровня, переводит гидросистему в запертое 
состояние. При этом трактор движется назад, пока при
цеп не займет вертикального положения. Затем тракто
рист осуществляет подъем гидросистемы, и продольные 
тяги продолжают опрокидывание грузовой платформы. 
Для ее полной разгрузки трактор должен подаваться 
назад, но не более чем на 110° (не более 20° от верти-

№

Схема самосвальной лыжи:
1 — г р у з о в а я  п л а т ф о р м а ; 2 — н и ж н я я  2 и в е р х н я я  7 тяги ; 
3 — в с т а в к а ; 4 — п р и ц еп ; 5 — р е г у л и р о в о ч н о е  зв ен о ; 6 — д в у 

п л е ч и й  р ы ч аг ; S — п о д с т а в к а ; 9 — с ер ь га ; 10 — б а л к а

кали). После этого агрегат начинает медленно двигаться 
вперед до полного опускания платформы и в дальней
шем на транспортной скорости следует к месту по
грузки.

Таким образом, лыжа-самосвал ЛС-4А может успеш
но заменить существующие в лесном хозяйстве транс
портные механизмы, обеспечив значительный экономиче
ский эффект.

КОРОТКО О РАЗНОМ______________________________________________________________ _

КАЛЬЦЕФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ
Кальцефильные растения (от лат. 

Calx — известь и греч. phileo — лю блю )— кальцефилы, 
кальцефиты, известколюбы приурочены к богатым из
вестью (углекислым кальцием) почвам (обнажения из
вестняков, мергелей, выходы мела и другие карбонат
ные породы, дерново-карбонатные черноземные и т. д.). 
Иногда растут на п о ч е э х ,  почти лишенных извести, 
в этом случае они используют ионы кальция в погло
щающем виде.

Эти растения распространены в южной и юго-восточ
ной областях европейской части СССР, преимуществен
но в степной и лесостепной зонах, на почвах щелочной 
и нейтральной реакции, а такж е на известковых обна
жениях. Особенно часто встречаются на Украине, 
в Крыму и на Кавказе.

К кальцефильным растениям, произрастающим на бо
гатых известем почвах, относятся сосна крымская, ме
ловая, черная, или австралийская, дуб пушистый, пих
та европейская, берест, лиственница европейская, ясень 
обыкновенный, айлант. К этому типу растений относят
ся такж е акация белая, тис ягодный, маслина европей
ская. Из кустарников — бирючина, скумпия, крушина, 
барбарис, кизил, терн, гордовина, можжевельник казац
кий. На известковых почвах поселяются жимолость си
няя и обыкновенная, волчеягодник Софьи, смородина 
альпийская, может расти береза бородавчатая и липа 
мелколистная.

Некоторые кальцефильные растения, как например, 
ясень обыкновенный, бересклет европейский, бузина 
черная, свидина кровавокрасная, растут на известковых

почвах не из-за повышенной требовательности к каль
цию, а вследствие наличия в этих почвах в больших 
количествах элементов зольного питания.

В горах и на равнинах часто встречаются выходы на 
поверхность известняков, особенно по берегам рек. На 
этих склонах произрастают келерия короткая, астрагал 
шиловидный, виды чебреца, дубровник бело-войлочный, 
наголоватка, дрок, хвойник двухколосковый и др.

Все растения на выходах мела являются кельцефила- 
ми. Из травянистых растений на меловых обнажениях 
встречаются иссоп меловой, оносма простейшая, льнян
ка меловая, качим высочайший, смолевка меловая и 
приземистая, перечник Мейера, бедренец меловой, кру- 
тай, овсяница меловая и др.

Различают обязательно известковые (облигатно-извест
ковые) растения, обитающие только на почвах с при
сутствием извести (астра степная) и факультативно
известковые, которые обычно встречаются на известко
вых субстратах, но могут расти и на лишенных изве
сти почвах, если они близки к известковым разностям. 
Так, лиственница сибирская — кальцефильное растение, 
но на северо-востоке европейской части СССР встре
чается как на известняках, так и на песчаных и глу
боких супесчаных почвах. Бук восточный и дуб скаль
ный относятся к кальцефильным растениям, однако, 
растут на глинистых сланцах с малым количеством 
извести, но достаточно плодородных.

Среди кальцефильных растений выделяют олиготро-

'Продолж ение см. на стр. 66)
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УДК 674.8+630*83

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ, 

ТОНКОМЕРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗЕЛЕНИ

М. Н. КОСЯКОВ, В. Д . ПРОКОПЧУК {Карпатский филиал 
УкрНИИЛХА]

В зо не  ин те н си вн о г о  ве дения  
л ес н о го  х о зя й с тв а  т о н к о м е р н а я  д р е в е с и н а  от 
ру б о к  у х од а  за  ле с ом  с т а н о в и т с я  о дн и м  из 
г л а в н ы х  р е з е р в о в  п р о и з в о д с т в а  т е х н о л о г и 
ческой щ е п ы  —  п о л у ф а б р и к а т а  д л я  и з г о т о в л е 
ния д р е в е с н о с т р у ж е ч н ы х  и д р е в е с н о в о л о к н и 
стых  плиг .  В н е к о т о р ы х  л е с о к о м б и н а т а х  и 
л е с х о з з а г а х  Л ь в о в с к о й ,  В о л ы н с к о й ,  Р ов ен -  
ской,  И в а н о - Ф р а н к о в с к о й ,  З а к а р п а т с к о й  и 
дру ги х  о б л а с т е й  у ж е  се й ча с  на т е х н о л о г и ч е 
ск ую  щ еп у  п е р е р а б а т ы в а е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  
к о ли ч ес тв о  д р е в е с и н ы  от р у б о к  у х о да  за  л е 
сом и л е с о с е ч н ы е  от хо д ы от р у б о к  г л а в н о г о  
п о л ь з о в а н и я .  О д н а к о  о б щ а я  б и о м а с с а  д р е в о 
стоев  и сп о л ь зу ет ся  е щ е  в н ед о ст ат о ч н о й  с т е 
пени.  Д л я  бо ле е  ус п е ш н о го  р е ш е н и я  у к а з а н 
ной з а д а ч и  н е о б х о д и м о  д а л ь н е й ш е е  с о в е р ш е н 
ст в о в а н и е  т е х н ол ог и ч ес ко г о  п р оц ес са  на б а 
зе к о м п л е к с н о й  м е х а н и з а ц и и ,  р а з р а б о т к а  м е 
то ди ки  уче та  л е с о с е ч н ы х  о тх о д о в  от ру бо к  
г л ав н о г о  и п р о м е ж у т о ч н о г о  п о л ь з о в а н и я .

К  л е с о с е ч н ы м  о т х о д а м  в у с л о в и я х  У к р а и н ы  
относ итс я  вся н е л и к в и д н а я  д р е в е с и н а  с з е л е 
нью,  п о л у ч а е м а я  в п р о ц ес се  о с в ет л е н и й  и п р о 
чисток ,  сучья  и в е р ш и н к и  с з е л е н ь ю  от в ы р у 
б а е м ы х  д е р е в ь е в  при п р о р е ж и в а н и и ,  проход-

Рис. 1. Технологическая схема заготовки, сбора, частич
ной переработки и транспортировки древесной массы 
от рубок ухода в молодняках искусственного проис

хождения:

1 — тракторный волок; 2 — трактор с клещевым захва
том; 3 — пильный агрегат на базе трактора ДТ-54В;
4 — автодорога; 5 — привод рубильной машины (трак
тор класса тяги 1,4-2т); 6 — передвижная рубильная 
машина (тип DVPA-100); 7 — прицеп для технологиче
ской щепы; 8 — привод отделителя зелени (трактор клас
са тяги 1,4-2т); 9 — отделитель зелени (тип О ЗП-1,0);

10 — прицеп (контейнер) для зелени

ных р у б к а х  и р у б к а х  г л а в н о г о  по л ьз ов ани я .  
П р и  этом о б щ а я  м а с с а  ле с о се чн ых  отходов  
д е л и т с я  на дв е  ка те г ор ии :  т е х н и ч е с к а я  зе лен ь  
(в етви  т о л щ и н о й  до  0,8 мм с хвоей и л и с т ь я 
ми)  и д р е в е с н о е  т е х н ол о ги ч ес ко е  сы р ье  (су 
чья,  ветви  т о л щ е  0,8 мм,  хворост,  хмы з ,  т о н к о 
м е р н ы е  с т в о л и к и  и д р у г и е  д р е в е с н ы е  ча ст и ) .
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Д л я  о п р е д е л е н и я  р ес у р со в  л е с о се чн ы х от 
ходов  от р у б о к  г л а в н о г о  и п р о м е ж у т о ч н о г о  
п о л ь з о в а н и я  в р а в н и н н ы х  л е с а х  р ес п у б л и к и  
б ы л а  з а л о ж е н а  141 п р о б н а я  п л о щ а д ь .  Н а  них 
ве со вы м  спо со бо м  т а к с и р о в а л и  от х о д ы  с к л а с 
с и ф и к а ц и е й  их по г р у п п а м  т о л щ и н ы ,  д л и н ы  
и д р е в е с н ы м  п о р о д а м .  В р е з у л ь т а т е  о б р а б о т 
ки п р о бн ы х п л о щ а д е й  с о с т а в л е н ы  т а б л и ц ы  
д л я  о п р е д е л е н и я  н а л и ч и я  л е с о с е ч н ы х  от ход ов  
(по л е с х о з з а г а м ) , а д л я  о б л а с т е й  —  у р а в н е н и я  
регрессии,  п о с к о л ь к у  при о б р а б о т к е  м а т е р и а 
л о в  у с т а н о в л е н а  т е с н а я  к о р р е л я ц и о н н а я  з а 
ви си мо ст ь  м е ж д у  м асс ой  л е с о с е ч н ы х  от х о д о в  
и в ы р у б а е м о й  д р е в е с и н о й  (о тп у ск о м  л е с а ) .

О б щ а я  с р е д н е г о д о в а я  м а с с а  п о т е н ц и а л ь н ы х  
р е с у рс ов  л е с о с е ч н ы х  о тх о д о в  по У к р а и н е  ( р а в 
н и н н ая  час ть )  т а к о в а :  д р е в е с н о е  т е х н о л о г и ч е 
ское  с ы р ь е — 1,5 млн .  м 3, т е х н и ч е с к а я  з е 
л е н ь —  0,8 млн .  т. И з  этог о  к о л и ч е с т в а  3/4 д а 
ют  р у бк и  у х од а  з а  л ес ом ,  'Д —  р у б к и  г л а в н о 
го п о л ь з о в а н и я .  П р и  э то м  т е х н и че ск ой  зе ле н и  
при р у б к а х  у х од а  п о л у ч а е т с я  б о л ь ш а я  д о л я  
( 8 1 , 9 % ) .

К о н ц е н т р а ц и я  т е х н и че ск о й  з е л е н и  на 1 га 
при о с в е т л е н и я х  —  1,51 т, п р о ч и с т к а х  —  3,22,  
п р о р е ж и в а н и я х  —  0,7,  п р о х о д н ы х  р у б к а х  —  
1,07, с п л о ш н ы х  р у б к а х  г л а в н о г о  п о л ь з о в а 
ния — 7,2 т; др е в е с н о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  с ы 
р ь я — с о о т ве т ст ве н н о  5,28,  2,96, 1,24, 2,29 и 
19,1 м 3.

И с х о д я  из н а л и ч и я  лес ос е чн ых  отход ов  от 
ру б о к  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  и древе сно й  м а с 
сы от  р у б о к  у х ода  р а з р а б о т а н ы  в о з м о ж н ы е  
в а р и а н т ы  те х н о л ог и и  за го т ов ки ,  сбора ,  ч а с 
тичной  п е р е р а б о т к и  и т р а н с п о р т и р о в к и  у к а 
за н н о г о  с ы р ь я  и д л я  них о п р е д е л е н ы  т е х н и к о 
э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и :  себестоимость ,
у д е л ь н ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я ,  п р и ве д е н н ы е  з а 
т р а т ы  и п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р уд а .  П р и  этом 
се бе с т о и м о с ть  в ы с ч и т а н а  д л я  р а б о т  по з а г о 
товке ,  сб ору  л ес о с е ч н ы х  о тхо до в  (или  всей 
м а сс ы  при  р у б к а х  у х о д а ) ,  о т д е л е н и ю  т е х н и 
ческой зе лен и ,  и з м е л ь ч е н и ю  дре ве сн ой  ма сс ы 
на т е х н о л о г и ч е с к у ю  щ еп у  и т р а н с п о р т и р о в а 
нию в р а с ч е т е  на 1 м 3 в ы р у б а е м о й  ф и т о 
мас сы .

П р и  р а з р а б о т к е  воп р о с ов  тех н о л о ги и  з а г о 
тов ки ,  сбо ра ,  ча ст и чн ой  п е р е р а б о т к и  и т р а н с 
п о р т и р о в к и  л е с о с е ч н ы х  от х од о в  от ру б о к  г л а в 
ного п о л ь з о в а н и я  р а с с м о т р е н ы  семь  т е х н о л о 
гических  схем на  б а з е  м а ш и н  и м ех ан из м о в ,  
и с п о л ь з у е м ы х  на л е с о з а г о т о в к а х  в У С С Р :  че 
т ы р е —  д л я  р а в н и н н ы х  усло ви й  и три  —  д л я  
го рны х (см.  т а б л и ц у ) .  С е б е ст о и м о с ть  п е р е р а 
ботки  др е в е с н о й  м а с с ы  на щ е п у  и о т д е л е н и я  
те х н и че ск о й  зе ле н и  на ве рхн ем  с к л а д е  в ус 
л о в и я х  р е с п у б л и к и  к о л е б л е т с я  от 11 р. 27 к. 
до  15 р. 95 к., п р и в е д е н н ы е  з а т р а т ы  —  от 12 р. 
64 к. до  17 р. 47 к., п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т ру д а  
в р а с ч е т е  на 1 че л . -день— от 0,57 до  1,39 м 3.

Т ехн ологически е  схем ы  за го т о в к и , сб о р а  и тр а н сп о р ти р о в к и  лесосечн ы х  о тх о д о в  от рубок  гл авн ого  п о л ь зо в а н и я

I  Способ выполнения работ по операциям и рекомендуемые машины
С
с

трелевка
погрузка 

на верхнем вывозка
разгрузка 

на нижнем отделение зелени переработка на т е п у
а с»

^  Г 'J
складе складе

Равнинные леса

Трактор 
Т Л Т-55 

с инвентарным 
чокером 
То же

Г рпктор 
Т Л Т-55 

с наклонной 
стрепой 

Пневмати
ческая

Самопогрузка

Го же

Автомашина ЗИЛ-130 
с наращенными бортами

Техническая зелень—агре
гатной машиной типа / 
.Зайчик*, щепа — автоса
мосвалом ГАЗ-5ЭБ 
со сменным прицепом 
Агрегатная автомашина 
типа .Зайчик*

То же с контейнером

Кран стацио
нарный

Машина-отде титель зеле- Рубильная машина стя
ни ОД3-3,0 (на нижнем ционарная (на нижнем 
складе) складе)

Саморазгрузка М аш ина-отлелитель зеле- Рубильная машина типа
ни ОЗИ -1,0 (на верхнем DVPA (на верхнем складе) 
складе)

Го же

Горные леса

М ашина-отделитель зеле
ни О Д 3-3,0 (на нижнем 
складе)
М ашина-отделитель зеле
ни ОЗП-1,0 (на верхнем 
складе)

Рубильная машина ста
ционарная (на нижнем 
складе)
Рубильная машина типа 
DVPA (на верхнем складе)

5.

6. Канатная под
весная уста
новка типа 
ЛЛ-26А

Трактор
ТДТ-55

Лебедка, при
вод канатной 
установки 
типа ЛЛ-26А

Лошадь
легой

с те- Автокран

Автомашина ЭИЛ-130 
с двухосны м прицепом

То же

Кран стацио
нарный

Кран стацио
нарный

Кран стацио
нарный

Машина-отделитель зеле- Рубильная машина ста-
ни 0 д 3 -3 ,0  (на нижнем 
складе)
То же

ционарная (на нижнем 
складе)
То же

П р и м е ч а н и е .  Ватка леса осу ществ тяется бензопилами MI1-5 .Урал-2* с применением гидроклина КГМ-2, сбор лесосечных 
отходов и укладка их в кучи —• вручную.
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Т е х н о л о г и я  з а г о т о в к и ,  сб ора ,  ча ст и чн о й  п е 
р е р а б о т к и  и т р а н с п о р т и р о в к и  др е в е с н о й  м а с 
сы от р \ б о к  у х од а  д и ф ф е р е н ц и р у е т с я  в з а в и 
симости  от вид ов  ру б о к  и п р о и с х о ж д е н и я  на-  
с а ж е н и й :  и с к ус с тв е н н ог о  (с п а р а л л е л ь н ы м и  
р я д а м и )  и ес тественного .  В и ск у сс тв е н н ы х  н а 
с а ж д е н и я х  (рис.  1) при  п р о ве де н и и  о с в е т л е 
ний и пр о чи с то к  п о ва л  д е р е в ь е в  р е к о м е н д у е т 
ся п р о в о д и т ь  п и л ь н ы м  а г р е г а т о м  ( н а п р и м е р ,  
к о н с т р у к ц и и  В е л и к о - А н а д о л ь с к о г о  л е с х о з з а -  
га на т р а к т о р е  Т-50 В или др уг ой  м а ш и н о й  
по доб но го  т и п а ) ,  сбор  и т р а н с п о р т и р о в к у  при 
о с в е т л е н и я х  — с п о м о щ ь ю  н ав ес н о го  к о п н и т е 
л я  К У Н - 2 Л ,  а при п р о ч и с т к а х  —  т р а к т о р о м  
(Т-25)  с г и д р о з а х в а т о м .  Д л я  о т д е л е н и я  з е л е 
ни на ве р хн ем  с к л а д е  ц е л е с о о б р а з н о  п р и м е 
н я т ь  м а ш и н у  м а р к и  О З П - 1  (на  н и ж н е м  с к л а 
де О Д З - З ) ,  а д л я  п е р е р а б о т к и  на щ е п у  —  п е
р е д в и ж н у ю  р у б и л ь н у ю  м а ш и н у  ти п а  
D V P A - 1 0 0  (или  с т а ц и о н а р н у ю  р у б и л ь н у ю  м а 
ш и н у  на н и ж н е м  с к л а д е ) .  П р и  о с в е т л е н и я х  и 
п р о ч и с т к а х  в ес те ст в ен н ы х  м о л о д н я к а х  
(рис.  2) н е о б х о д и м о  п р о р у б а т ь  т е х н о л о г и ч е 
ские  к о р и д о р ы  (че рез  5 0 — 60 м) и т р е л е в о ч 
ные  волоки.  В а л к у  д е р е в ь е в  в эт ом  с л у ч а е  о с у 
щ е с т в л я ю т  к у с т о р е з о м  « С е к о р »  (п ри  п р о ч и 
с т ка х  б е н з и н о м о т о р н о й  п и л о й ) ,  вы нос  их на 
вол о ки  и у к л а д к у  в кучи по т е х н о л о г и ч е с к и м  
к о р и д о р а м  —  вру чн ую .  О с т а л ь н ы е  о п е р а ц и и  
т а к и е  же ,  к а к  и в н а с а ж д е н и я х  и с к у с с т в е н н о 
го п р о и с х о ж д е н и я .

П р и  п р о р е ж и в а н и я х  и п р о х о д н ы х  р у б к а х  в 
м о л о д н я к а х  и ск у сс тв е н н ог о  п р о и с х о ж д е н и я  
р е к о м е н д у е т с я  д е р е в ь я  в а л и т ь  б е н з и н о м о т о р 
н ы м и  п и л а м и  М П - 5  « Ур а л -2 » ,  а т р е л е в к у  в ы 
п о л н я т ь  с п о м о щ ь ю  т р а к т о р о в  Т Д Т -5 5 .  К а ж 
дое  с р у б л е н н о е  д е р е в о  ч о к е р у е т с я  о т д е л ь н ы м  
чоке ром ,  н е с к о л ь к о  д е р е в ь е в  ф о р м и р у ю т  в 
п а ч к у  на м е ж д у р я д ь я х  с п о м о щ ь ю  с о б и р а 
т е л ьн о г о  тр о с а  и т р е л ю ю т  на ве рх н и й  с к л а д ,  
где  о б р у б а ю т  сучья  и п е р е м е щ а ю т  их на о т 
д е л ь н у ю  п л о щ а д к у  д л я  п е р е р а б о т к и  или  о т 
гр у зк и  на  н и ж н и й  с к л а д .

В н а с а ж д е н и я х  ес те ст в ен н о г о  п р о и с х о ж д е 
ния д л я  п р о в е д е н и я  п р о р е ж и в а н и й ,  проход-

©

Рис. 2. Технологическая схема заготовки, сбора, частич
ной переработки и транспортировки древесной массы 
от рубок ухода в молодняках естественного проис

хождения:

/ — тракторный волок: 2 — направление трелевки; 3 — 
колесный трактор (Т-25) с трелевочным приспособлением 
'ГПР-1; 4 — пачки древесины на волоке; 5 — бензиномо
торная пила; 6 — автодорога; 7 — привод рубильной 
машины (трактор класса тяги 1,4-2т); 8 — передвижная 
рубильная машина (типа DVPA-100); 9 — прицеп для 
технологической щены; 10 — привод отделителя зелени 
(трактор класса тяги 1,4—2т)-; 1 1 — отделитель зелени 

(тип ОЗП-1,0) ; 12 — прицеп (контейнер) для зелени

ных р у б о к  и п ер в ых  п р и ем о в  постепенных 
р у б о к  у с т р а и в а е т с я  сеть  те хн ол оги че ски х  к о 
р и д о р о в  и волоков .  Д е р е в ь я  в а л я т  с п о м о щ ь ю  
б е н з и н о м о т о р н о й  п и л ы  М П - 5  «Урал-2» ,  о б 
р у б к у  сучьев  и р а с к р я ж е в к у  о с у щ е с т в л я ю т  на 
лес осе ке .  В п ер в у ю  о че ре д ь  т р е л ю ю т с я  д е л о 
вые  и д р о в я н ы е  со рт и ме н ты ,  по сле  чего сучья  
и в е р ш и н ы  с о б и р а ю т  в кучи на в о л о к а х  или 
т е х н о л о ги ч е с к и х  к о р и д о р а х  и у в я з ы в а ю т  м н о 
г о о б о р о т н ы м и  ст ро п ам и .  Т р е л е в к а  в ы п о л н я 
ется  т р а к т о р а м и  Т Д Т -5 5 .  П р и  с п л о ш н ы х  р у б 
к а х  и п о с л е д н е м  п р и е м е  по ст епе нн ых т е х н о 
л о г и я  р а б о т  по сбору ,  т р а н с п о р т и р о в к е  и п е р е 
р а б о т к е  л е с о с е ч н ы х  о тх од ов  т а к а я  же ,  но без 
у ст р о й ст в а  те х н о л о ги ч е с к и х  кор идо ро в .  Р а б о 
ты на ве р х н ем  и н и ж н е м  с к л а д а х  п р ов од ят с я  
с и с п о л ь з о в а н и е м  в ы ш е у к а з а н н ы х  м а ш и н  и 
м е х а н и з м о в  по техн ол оги и ,  пр и н я т о й  д л я  о с 
в е тл ен и й  и прочи сток .

В г орн ых  усл ов ия х ,  на  с к л о н а х  кр утизной  
15° и более ,  п е р в и ч н а я  т р а н с п о р т и р о в к а  д р е 
весной м ас с ы  от р у б о к  у х о да  о су щ е с т в л я е т с я  
р а з л и ч н ы м и  с р е д с т в а м и  в з а в и с и м о с т и  от 
р е л ь е ф а :  о б л е г ч е н н ы м и  к а н а т н ы м и  у с т а н о в к а 
ми О П Т У  и Л Л - 2 4 ,  т р а к т о р а м и  Т Д Т - 5 5  па 
щите ,  М Т З - 5 2  и Т-40А с п р и м е н е н и е м  к л е щ е 
вых  з а х в а т о в  « М у р а в е й » ,  Д Т - 2 0  и Т-25 с т р е 
л е в о ч н ы м  п р и с п о с о б л е н и е м  Т П Р - 1 ,  а т а к ж е
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т р е л е в о ч н ы м и  и к а н а т н ы м и  л е с о с п у с к а м и  п а 
р а л л е л ь н о  с тр е л е в к о й  о с н о в н ы х  с о р т и м е н 
т о в  (при  их н а л и ч и и ) .  Н а  р у б к а х  г л а в н о г о  
п о л ь з о в а н и я  д л я  пер ви чн о й  т р а н с п о р т и р о в к и  
л ес о с е ч н ы х  о с т а т к о в  и с п о л ь з у ю т  т р а к т о р ы  
Т Д Т - 5 5  и к а н а т н ы е  у с т а н о в к и  Л Л - 2 6 А ,  п р и 
м е н я е м ы е  д л я  т р е л е в к и  х л ы с т о в  или  с о р т и 
ментов .  Д р у г и е  те х н о л о г и ч е с к и е  о п е р а ц и и  
п р и м е р н о  т а к и е  ж е ,  к а к  и д л я  р а в н и н н ы х  л е 
сов.

С е б е с т о и м о с т ь  з а г о т о в к и ,  сб о р а ,  час т и чн о й  
п е р е р а б о т к и  и т р а н с п о р т и р о в к и  1 м 3 р а с т и 
те л ьн ой  м а сс ы  от  р у б о к  у х о д а  к о л е б л е т с я  от 
9 р. 11 к. до  20 р. 73 к., п р и в е д е н н ы е  з а т р а 
т ы — от !1 р. 57 к. д о  23 р. 07 к., а п р о и з в о 
д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  — от 0,53 до  2,34 м3/чел, -

день. Наименее благоприятны технико-эконо
мические показатели по тем видам рубок ухо
да, где применяется наибольшее количество 
ручного труда.  Д л я  осветлений и в меньшей 
степени для прочисток характерно значитель
ное увеличение удельных капиталовложений 
(150% и более по сравнению с базовыми тех
нологическими схемами).  Несмотря на это, 
приведенные затраты для указанных видов 
рубок ухода почти во всех случаях ниже, чем 
в базовом варианте. Технико-экономические 
показатели по технологическим схемам для 
прореживаний и проходных рубок менее бла 
гоприятны. Это можно объяснить недостаточ
ным внедрением высокопроизводительных ма
шин и механизмов на этих видах рубок ухода.

УДК 630*392.1

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ДУБА
А. Н. СМОЛЬЯНОВ (ВЛТИ)

XXV съезд КПСС поставил перед ле
соводами страны ответственную задачу — рационально 
использовать лесосырьевые ресурсы государственного 
лесного фонда. Решить ее можно лишь при условии 
полной переработки всей древесной массы, заготавли
ваемой при рубках главного и промежуточного пользо
вания, а такж е развития побочного пользования.

В 50-х г. в Воронцовском мехлесхозе Воронежской 
обл. был заложен опыт по разведению дубового шелко
пряда. В качестве корма для него использовали древес
ную зелень, заготавливаемую в процессе ухода. Полу
чены обнадеживающие результаты, но вскоре об этом 
начинании было забыто. Проводимые в последние годы 
производственные работы по искусственному шелковод
ству дают все основания вновь вернуться к этому во
просу. Так, в лесхоззагах Волынской обл. лиственная 
масса дуба и других пород уж е давно служит кормом 
для дубового шелкопряда, разводимого с целью получе
ния натурального шелка — туссы. Следует отметить, что

Таблица 1
Динамика запасов надземной ф итом ассы  культур д у б а

Фитомасса , ц /га
Воз

раст,
лет

ствою вая 
дре весина

крона листья кора

До 10 34,8 16,1 5,5 5,4

20

31,4—38,2

80,1
13.8—18,5

35
4 ,5 -6 ,5  

10,2
5,7—5,2 

15,3

О

66,9—104,7
755,4

3 3 ,4 -3 8 ,1
155

10-11,1
30,5

11,5—18,0
106,5

165—1146 97—210 19—43 25—146

П р и м е ч а н и е .  В
тр ■ ■ — пределы колебаний

числителе—средние значения , и знамена-

при этом абсолютно никакого вреда не наносится лесу, 
так как гусениц выкармливают листьями срубленных 
деревьев.

Запасы древесной зелени определяли в дубовых на
саждениях Красного лесничества Воронцовского мех- 
лесхоза. Основное внимание уделяли молоднякам 1 и
II классов возраста, произрастающим в наиболее рас
пространенных типах леса, так как получаемая древе
сина при рубках ухода в этом возрасте в основном 
неликвидная и не имеет практического применения. Вес 
зелени устанавливали по различным методикам (2—4]. 
Но самым оптимальным методом учета всех фракций 
фитомассы явился метод ступенчатого представительства 
моделей с последующим аналитическим выравниванием 
по формулам связи [ 1 ]. Ошибка в этом случае достига
ла 2,5—3,5%. В табл. 1 приведена динамика весовых 
показателей отдельных фракций надземной фитомассы 
культур дуба в пересчете на абсолютно сухой вес.

Учитывая трудности в проведении рубок ухода в дуб
равах искусственного происхождения, а особенно слож
ность определения интенсивности вырубки отдельных 
пород и учета вырубаемой массы, мы использовали 
данные, полученные на 56 пробных площадях, где вы
полнены опытные рубки ухода с различной интенсив
ностью. Степень изреживания устанавливали в каждом 
случае на основе анализа состояния и условий роста 
культур дуба.

По данным табл. 2 можно заключить, что культуры 
дуба при уходе подвергались рубке на всех опытных 
участках. Интенсивность вырубки в насаждениях стар
ше 10-летнего возраста снижалась. Что касается порос
левого дуба, то он наиболее опасен в возрасте 11 — 
20 лет и в связи с этим рубился на всех пробных пло
щадях. В дальнейшем его отрицательное воздействие на
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Таблица 2
Интенсивность вырубки отдельны х пород в процессе у х о д а

Е оз ряст,
J.CT

Вырубаемые породы

культуры
дуба

поросле
вой дуб ясень

клен
поле

вой

п ети -
на ильм

До 10 8 19 9 20 20 22
100 69 30 73 73 Ь8

11—20 3 13 13 22 14 10
100 100 70 75 90 65

2 1-40 3 7 8 24 25 34
100 90 70 60 70 40

П р и м е ч а н и е .  В чистителе — интенсивность рубки по за
пасу, %; в знаменателе — количество пробных площ адей, на кото
рых проводилась вы рубка данной породы, % .

культуры ослабевает и поэтому к 40 годам интенсив
ность вырубки уменьшалась до 7%.

Используя средние показатели интенсивности рубки 
дуба по массе и фактический запас фитомассы, легко 
установить выход зелени с 1 га (табл. 3). Для опреде
ления всего количества фитомассы, получаемой при 
уходе за молодняками в Воронцовском мехлесхозе, дан
ные о предполагаемом выходе древесной зелени были 
пересчитаны относительно площади ухода, проведенного 
в 1977 г. Полученная цифра (26 т сухого вещества) 
говорит о том, что в лесхозе имеются большие возмож
ности для организации шелководства.

Нами установлена экономическая эффективность раз
ведения дубового шелкопряда. Ежегодно в Воронцовском 
мехлесхозе в процессе ухода можно получать 26 т сухо
го вещества древесной зелени или около 40 т при влаж 
ности 60%- Это даст возможность выкормить не менее
8 т коконов (из расчета 5 т свежих листьев на 1 т ко-

УДК 630*181.28

ЦЕННЫЕ ЭК30ТЫ

Г. Д, ЯРОСЛАВЦЕВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук {Государственный Никитский ботанический сад)

Улучшение породного состава лесов, 
повышение их продуктивности, усиление водоохранной 
и почвозащитной роли насаждений в значительной сте
пени зависят от результатов научно-нсследовательской 
деятельности специальных учреждений.

Государственный Никитский ботанический сад был 
организован в 1812 г. на Южном берегу Крыма в 6 км 
от Ялты. За прошедшие 166 лет с его помощью интро- 
дуцировано около 1700 новых видов и форм деревьев 
и кустарников, часть которых имеет лесохозяйственное 
значение. Первое испытание этих растений проведено 
в арборетуме сада. Лучшие из них были размножены и 
распространены в садах и парках прибрежной полосы 
южного Крыма. Посадки экзотов в крымских лесах 
проведены в 1905— 1915 гг. вдоль дороги от Массандры 
(200 м над ур. моря) до Красного Камня (1400 м

конов). Выход грены с 8 т коконов составит 160 кг 
(в среднем с 1 т коконов — 20 кг грены). Цена 1 т коко
нов второго сорта — 5 тыс. руб., 1 кг грены — 600 руб. 
Себестоимость 1 т коконов — 1050 руб., 1 кг грены — 
350 руб. [5]. Таким образом, при разведении дубового 
шелкопряда в Воронцовском мехлесхозе чистая прибыль 
в первый год составит 71,6 тыс. руб. Кроме того, для 
следующей выкормки будут получены собственные гре
ны. Коконное сырье дубового шелкопряда можно при
менять не только в текстильной промышленности, но 
и в химическом, фармацевтическом и других производ
ствах, а такж е ддя нужд сельского хозяйства.

Т а б ли ц а  3
Возможны й вы ход древесной зелени

Возраст,
лет

Интенсивность 
ухода ,% Средний 

вес крон, 
кг/га

Масса вырубаемой 
древесной зелени, 

кг/га

куль
туры
дуба

порос ле
вой дуб

культуры
дуба

поросле
вой дуб

До 10 8 19 161 13,0 30,6
11-20 3 13 350 10,5 45,5
2 1 -40 3 7 1550 46,5 103,5
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— В ЛЕСА КРЫМА

над ур. моря). Здесь высажены одиночно или неболь
шими группами дугласия, кедр гималайский, листвен
ница европейская, пихта греческая, кавказская, нуми- 
дийская, ель восточная и обыкновенная и другие по
роды.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции посадки ввозимых из других стран пород в ле
сах Крыма время от времени возобновляли, но работы 
эти осуществлялись в небольших объемах и, как пра
вило, только в прибрежной полосе. Такое положение не 
могло удовлетворить ни работников науки, ни произ
водство. В связи с этим на всесоюзном совещании по 
реконструкции Никитского сада в 1935 г. было принято 
решение о создании опытных пунктов для испытания 
ценных экзотов «на осеверение» в различных зонах на 
южном склоне Главной гряды Крымских гор (от моря
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до яйлы), реализация которого была начата после Ве
ликой Отечественной войны, но наиболее интенсивно
шла в 1959— 1966 гг. В это время в кв. 15, 16, 23 и 25
■Гурзуфского лесничества, кв. 4, 9 и 13 Алупкинского 
лесничества, кв. 40 Ливадийского лесничества Ялтинско
го горно-лесного Государственного заповедника, кв. 51 
Запрудненского лесничества Алуштинского лесхоззага, 
в дендрарии Симферопольского лесхоззага, Крымском 
Государственном заповедно-охотничьем хозяйстве и дру
гих местах было создано 18 опытных участков об
щей площадью более 50 га. Эти участки расположены 
в трех горных зонах: в нижней — до 300 м над ур. мо
ря (7,3 га), средней — от 300 до 700 м (40 га) и верх
н ей — выше 700 м над ур. моря (2,7 га). Здесь испыты
вали секвойядендрон гигантский, метасеквойю глипто
стробовидную, кедр атласский и гималайский, пихту ис
панскую и нумидийскую, либоцедрус (калифорнийский 
речной кедр), сосну желтую, итальянскую, приморскую 
и др.

Посадки осуществляли обычными методами, как и 
при создании производственных лесных культур. Р ас
стояние между экзотами 2,5—3 м. В промежутках меж
ду ними в качестве контроля высаживали в строчку по 
четыре— пять растений сосны крымской с интервалами 
0,5 м. Посадочным материалом, как правило, служили 
2-летние сеянцы, выращенные из семян местного сбора. 
Сосна желтая и метасеквойя глиптостробовидная полу
чены из семян естественного ареала, а секвойядендрон 
гигантский (так же, как и основное количество метасек
войи глиптостробовидной)— в результате укоренения 
однолетних черенков. Уход — обычный в условиях 
Крыма.

На основе проведенных наблюдений 1 для широкой 
производственной проверки в лесах нижней зоны юж
ного склона Главной гряды Крымских гор и в анало
гичных условиях других мест юга СССР рекомендова
ны кедр атласский, гималайский и ливанский, кипарис 
вечнозеленый и аризонский, пихта испанская, нумидин- 
ская и Внльморена, сосна итальянская; в лесах средней 
зоны — кедр атласский, гималайский и ливанский, пих
та испанская, нумиднйская и Внльморена; в верхней 
зоне — пихта нумиднйская и секвойядендрон гигантский.

Породы, предназначенные для нижней зоны, успешно 
растут в сухих условиях произрастания, а рекомендо
ванные для средней и особенно для верхней зоны ха
рактеризуются повышенной морозостойкостью. Они уже 
в ранней молодости отличаются быстрым ростом и не
редко не только не уступают, но и превосходят в этом 
отношении местную сосну крымскую. Исключением яв
ляются пихты, которые в соответствии со своей биоло
гией в первое время жизни растут очень медленно. Но 
и они (особенно нумиднйская и Внльморена) к 50—60 
годам догоняют и перегоняют по высоте сосну крым
скую и обыкновенную.

По быстроте роста особенно выделяется секвойяденд
рон гигантский. Эта порода до 15—20 лет растет мед-

1 Ярославцев Г. Д . Итоги десятилетнего испытания важ н ей 
ших хвойных эктотов в горном Крыму и других районах юга
СССР. Тр. Государственного Никитского ботанического сада. 
Т. 63, 1974.

ленио, хотя и не отстает от сосны того же возраста. 
Затем рост его ускоряется и к 30 годам высота его ста
новится равной высоте 40—50-летней сосны, а к 70 го
д а м — 90-летней. Особенно быстро у секвойядендрона 
увеличивается объем ствола: в 30 лет он больше, чем у 
сосны, в 3 раза, а в 70—80 лет, когда сосна крымская 
отличается особо высокой производительностью, — в
5 раз.

Древесина всех рекомендованных пород обладает хо
рошими качествами. Так, по физико-механическим свой
ствам древесина кедра гималайского близка к древе
сине сосны обыкновенной, пихты нумидийской — к пих
те кавказской, а пихты испанской, кедра атласского и 
секвойядендрона гигантского — к пихте сибирской. Осо
бенно хороша темно-красная несмолистая, легкая, пре
красно обрабатывающаяся механически и лаками дре
весина секвойядендрона гигантского. Она не поражает
ся гнилью ', не подвержена воздействию вредных насе
комых и не горит. Его кора, шишки, опад также очень 
трудно загораются и практически в обычных условиях 
не горят. Поэтому посадки секвойядендрона можно ис
пользовать в противопожарных целях. Кроме того, ука
занные породы отличаются прекрасными декоративны
ми свойствами. Это очень важно при создании лесопар
ков и национальных парков (особенно в курортных 
районах), а такж е для озеленения.

Успешное испытание хвойных экзотов в лесах гор
ного Крыма и опыт посадок их в садах и парках юга 
СССР позволили Государственному Никитскому бота
ническому саду разработать соответствующие рекомен
дации для производства и активно внедрять их в ус
ловиях Крыма. В результате этого в Ялтинском горно
лесном Государственном заповеднике с 1959 по 1965 г. 
создано 120 га лесных культур с участием хвойных 
экзотов, а в Алуштинском лесхоззаге с 1959 по 1974 г .—■ 
960 га (в том числе 68 га чистых насаждений). Посадка 
хвойных экзотов осуществляется также в Симферополь
ском лесхоззаге.

Внедрение новых ценных хвойных пород в лесохозяй
ственное производство Крыма и других районов юга 
СССР только начинается. Поэтому для успеха дела 
необходимо изучение их биологии, отбор наилучших 
форм и создание прививочных семенных плантаций, 
способных давать семена нужного качества через 10— 
15 лет.

На основе изучения роста надземной части и корней 
была разработана агротехника вегетативного размно
жения секвойядендрона гигантского и метасеквойи глип
тостробовидной. Суть ее заключается в следующем. 
Заготовленные черенки укореняют весной (м арт— ап
рель) или осенью (сентябрь — октябрь) перед началом 
интенсивного роста и регенерации корней в естествен
ных условиях. Это обеспечивает быстрое образование 
корней. Ветки для черенков заготавливают непосредст
венно перед черенкованием с молодых растений семен
ного происхождения. Срезают их равномерно по всей

1 Ствол дерева, пролежавш ий в почве более 380 лет, имел со
верш енно свеж ую  древесину. Taylor N. ‘ The ageless re lic ts . The 
story of Sequoia. New Jork , S t. M ar tin ’s p re s s , 1952.
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кроне, за исключением затененных участков, и сразу 
же помещают во влажные мешки. В тот же день вет
ки режут на черенки в закрытом помещении. Неис
пользованный материал может сохраняться 1—2 дня в 
увлажненном виде в холодных парниках. Черенки дли
ной 6—8 (для метасеквойи до 10— 15 см, чтобы было 
взято целое междоузлие с почками в нижней и верхней 
части черенка) нарезают из ростовых побегов. Срез де
лают под прямым углом, боковые веточки с нижней час
ти удаляют. Готовые черенки сразу же накрывают 
влажной мешковиной, затем связывают в пучки и при
капывают в ящики с влажным песком. Из ящика черен
ки высаживают в теплицы или парники на стеллажи с 
20-сантиметровым слоем питательной смеси (дерновая 
земля, опилки, крупнозернистый промытый песок в от
ношении 2 : 1 : 2 )  и 3—4-сантиметровым слоем чистого 
песка (сверху). Расстояние между черенками при по
садке 4X 5 см, глубина посадки 1—2 см. Стеллажи и 
парники с черенками покрывают рамами и поддержи
вают температуру субстрата в пределах 14—20° С. Не
обходимы систематические поливы и опрыскивания, а 
с наступлением солнечных дн ей — побелка стекол теп
лицы и притенение парников щитами. Когда корни об
разуются более чем у половины черенков, рамы в пар
никах следует приподнять, а затем и вовсс убрать. П о
буревшие черенки необходимо регулярно удалять. Осе
нью растения готовы для пересадки в текник, гряды ко
торого имеют тот же почвенный состав, что и парники. 
Уход обычный.

Используя описанный метод вырашивания посадоч
ного материала, питомники Государственного Никитско
го ботанического сада дали для посадок и озеленения 
более 30 тыс. 2—3-летних укорененных черенков сек- 
воиядендронл и более 10 тыс. 1—2-летних черенков ме- 
тасеквойн. Без выполнения этой работы создание лес
ных культур секвойядендрона и метасеквойи в СССР 
было бы невозможно.

В настоящее время не только накоплен опыт раз
множения в производственных масштабах этих очень 
редких и весьма перспективных для лесного хозяйства 
древесных пород, но и создана хорошая база в лесхоз- 
загах для расширения указанных работ в будущем. 
Тщательное исследование биологии экзотов позволило 
выявить наиболее ценные формы (плюсовые деревья) по 
быстроте роста, декоративности, формированию гене
ративных органов, семенной продуктивности, а также 
установить закономерности генеративных процессов и 
использовать их для создания прививочных семенных 
плантаций. Уже изучена динамика закладки генератив
ных органов и сексуальная структура интродуцирован- 
ных популяций кедра (атласского, гималайского, ливан

ского), секвойи вечнозеленой, секвойядендрона гигант
ского и метасеквойи глиптостробовидной в культуре на 
южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кав
каза. В садах и парках отобрано 5 быстрорастущих де
ревьев кедра (3 атласского и 2 гималайского), 92 
обильно плодоносящих (23 кедра атласского, 53 — ги
малайского и 16— ливанского) и 634 функционально 
мужских экземпляра (332 — атласского, 213 — гималай
ского и 89 — ливанского), 3 дерева поздноцветущен и
2 обильно плодоносящей формы секвойи, 3 — быстрорас
тущей, 2 — обильно плодоносящей формы и одно дере
во секвойядендрона, ежегодно образующее большое ко
личество мужских генеративных органов.

Целенаправленное использование перечисленных фе
нотипов при создании лесосеменных плантаций может 
обеспечить в минимальный срок не только создание на
дежной семенной базы, но и формирование интродукии- 
онных популяций, наиболее приспособленных к кон
кретным условиям культуры. Такая работа Никитским 
ботаническим садом ведется в лесхоззагах Крыма с 
1968 г. К настоящему времени здесь созданы приви
вочные клоновые и лесосеменные плантации кедра ат
ласского, гималайского, ливанского, сосны Сабина и 
крымской, секвойядендрона гигантского на общей пло
щади 8 га. Некоторые плантации уже начинают плодо
носить.

Знание процесса развития генеративных органов и 
механизма опыления позволило разработать способ 
контролируемого опыления метасекзойи и впервые в 
мире за пределами естественного ареала получить се
мена этой очень перспективной для лесного хозяйства 
породы, всхожесть которых такая же, как и на роди
не (60% ). Способ контролируемого опыления успешно 
используется для получения семян кадра ливанского 
в Алуштинском лесхоззаге. В результате его примене
ния семенная продуктивность шишек повысилась в 6—
7 раз, а расход пыльцы сократился в 2—3 раза.

Внедрение хвойных экзотов возможно не только пу
тем посадки сеянцев, но и прививкой на деревья мест
ных пород. Таким образом вводится в леса юга страны 
очень цепная и продуктивная порода — сосна лучистая 
из США. Привитая на местные сосны (судакскую и 
Крымскую), она хорошо чувствует себя и растет на
много быстрее их. Исходя из этого весной 1977 г. впер
вые в нашем государстве создана прививочная планта
ция сосны лучистой на сосне крымской площадью 0,8 га.

Государственный Никитский ботанический сад и в 
дальнейшем намерен расширять и углублять работы по 
обогащению южных лесов новыми ценными хвойными 
экзотами и созданию надежной семенной базы этих по
род.

П. И. ШЛАПАКОВ

Охрана и рациональное использо- полезных природных свойств лесов в интересах укпеп-
г.ани? .-гекых ресурсов, усиление водоохранных, защит- ле;:ия здоровья трудящихся, улучшения окружающей
кых, климаторегулирующих, оздоровительных и иных среды и развития народного хозяйства играют перво-
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П оказателя роста хвой н ы х  экзотов в реконструированном
*алопродукт&{виом дубово-грабинниковом  насаж дении

Таблица I

Порода
Воз
раст,
лет

Сред
няя

высота,
м

Средний
диаметр на 
высоте 1 м, 

см

Средний при
рост в высоту 

за год, см

Кедр ливанский 18 4,9 8,0 36,8
Кедр гималайский 18 5,3 9,0 4л,4
Сосна крымская 18 3,9 9,0 26,9
дуб  скальный 60 1,9 3,0 2,3
Грабинник 60 2,3 3,0 2,8

П р и м е ч а н и е .  Тип условий произрастания — Cq.

степенную роль в лесном хозяйстве Крыма. При этом 
большое значение приобретает широкое внедрение в 
практику лесовосстановления хвойных экзотов.

Экологические условия произрастания древесной рас
тительности на Южном берегу значительно отличаются 
от условий северного микросклона Крымских гор, где 
формируются широколиственные леса. Обилие тепла в 
летний период года и мягкие зимы способствуют тому, 
что в видовом составе древесной растительности име
ются вечнозеленые лиственные и хвойные породы. Кли
матические условия этрго района способствуют произ
растанию не только аборигенной растительности, но и 
интродуцированных древесных пород. Поэтому при со
здании лесных культур и реконструкции малопродук
тивных насаждений следует больше внимания уделять 
ценным в эстетическом отношении и высокопродуктив
ным хвойным породам.

Практика внедрения различных экзотов показала, что 
наиболее успешно в Крыму произрастают кедр ливан
ский, гималайский и атласский, кипарис, секвойяденд- 
рон гигантский, сосна итальянская. Эти древесные по
роды обладают рядом ценных качеств: высокими деко- 
ративно-эстетическими и санитарно-оздоровительными 
свойствами, устойчивостью к засухе, способностью рас
ти в непосредственной близости от моря.

Разнообразие древесно-кустарниковой растительности
з  сочетании с горным рельефом образует прекрасные 
ландшафты, которые успешно используются при строи

тельстве санаториев, домов отдыха и пансионатов. Од
нако на значительном протяжении от Гурзуфа до Су
дака растительность прибрежной зоны характеризуется 
однообразными малопродуктивными дубово-грабиннико- 
выми насаждениями, что значительно снижает санитар
но-оздоровительные свойства древостоев в курортной 
зоне.

Для повышения продуктивности малоценных лесов, 
улучшения их качественного состава и увеличения на
роднохозяйственной значимости предприятия лесного 
хозяйства проводят реконструкцию малопродуктивных 
насаждений. Она заключается в частичной или сплош
ной замене низкопроизводительных древесных пород 
более продуктивными и ценными в декоративном отно
шении (как местными, так и ннтродуцированными), ко
торые в данных лесорастительных условиях способны 
образовать высокопродуктивные устойчивые древостой.

Хорошие производственные результаты получены при 
замене малопродуктивных дубово-грабинниковых насаж 
дений экзотами в Алуштинском лесхоззаге. Только за 
девятую пятилетку в зеленой зоне г. Алушты создано 
1300 га лесных культур, на площади 862 га проведена 
реконструкция малоценных лесов. Теперь на месте пус
тырей и малопроизводительных насаждений растут вы
сокопродуктивные и ценные по дендрологическому со
ставу насаждения кедра ливанского и гималайского, 
кипариса вечнозеленого. Хорошо зарекомендовали себя 
смешанные лесные культуры из сосны крымской и 
итальянской, кипариса вечнозеленого.

Положительные результаты получены при реконструк
ции насаждений способом террасирования горных скло
нов крутизной 12—25°. На устроенных террасах шири
ной 3,5—4 м высажены 2-летни» сеянцы кедра ливан
ского и гималайского, кипариса вечнозеленого. В табл. 1 
приведены показатели их роста по сравнению с мест
ными породами.

В культурах, заложенных в Алуштинском лесхозза
ге, имеются чистые и смешанные посадки хвойных эк
зотов. Все они находятся в хорошем состоянии. Так. 
в кв. 65 Солнечногорского лесничества на площади
1,3 га созданы чистые культуры кедра ливанского по

Т а б л и ц а  2
Х арактеристика роста хвойны х экзотов в лесных культурах

Лесничество, квартал Порода П лош адь, га Схема смещения 
пород *

Возраст,
лет

Средняя 
высота, м

I Средний диа
метр на высо

те 1,3 м, см

Солнечногорское, 65 
Солнечногорское, 40 
Алуштинское, 38 
Солнечногорское, 63

Алуштинское, 3

Кедр ливанский 
Кедр гималайский 
Кипарис вечнозеленый 
Сосна крымская
Сосна итальянская 
Кедр ливанский 
Кедр гималайский 
Кипарис пирамидальный 
Кипарис горизонтальный 
Секвойя гигантская 
Сссна крымская

1.3
3,5
2,7
1,2

1,7

Чистые 
То же

Смешанные (Скр.
К “  Кп р .~

■ °к р  .)

Смешанные (СКр
— С.-п — Секвойя -

—  Скр. Скр.̂

3.4
5.7
5.3 
2,1
2.7

2,1
2.5
3.7
3.3
3.8 
2,7

5.6
9.0
7.4
2.5
5,2
2.7
2 .0
3.5 
5,0

11,0

* Размещение сеянцев во всех вариантах 0.5 х  3 м.
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Т а б л и ц а  3

Х ар актери сти ка  сеи ян  хвойны х эк зо то в

Порода
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, 

%
 *

К
ол

ич
ес

тв
о 

ж
из

не
сп

ос
об


ны

х 
се

м
ян

, 
**

 
%

Кедр гималайский 14о 7,1 11 11
Кедр атласский 83 12,0 8 7
Кедр ливанский 76 13,0 6 8
Кипарис пирамидальный 5 280,0 9 5
Кипарис аризонский 7 143 8 3
Сосна итальянская 626 1,6 24 71

* Время сбора шишек — декабрь — февраль.
** Данные Крымской зональной лесосеменной станции.

сплошь подготовленной почве. Сеянцы высаживали ря
дами: расстояние в ряду — 0,5 м, между рядами — 3 м. 
Приживаемость составила 87%. В возрасте 10 лет кедр 
ливанский имел высоту 3,7 м, средний диаметр на высо
те 1,3 м — 5,6 см.

В кв. 40 этого же лесничества на площади 3,5 га в 
1963 г. проведена посадка чистых культур кедра гима
лайского по сплошь подготовленной почве. Расстояние 
в рядах — 2,5 м, между рядами — 3 м. Приживае
м ость— 89%. В возрасте 12 лет деревца имели сред
нюю высоту 5,7 м, средний диаметр на высоте груди —
9 см, у шейки корня — 15 см.

Хорошим ростом отличались и насаждения кипариса. 
В кв. 38 Алуштинского лесничества на площади 2,7 га 
в 1966 г. созданы чистые культуры кипариса вечнозе
леного. Посадка осуществлялась механизированным спо
собом на сплошь подготовленной почве с размещением 
сеянцев в ряду через 0,5 м (ширина междурядий —
3 м). В возрасте 9 лет деревца имели среднюю высоту
5,3 м, средний диаметр — 7,4 см. Аналогичные культуры 
заложены в 1964 г. в кв. 63 Солнечногорского лесниче
ства.

Культуры хвойных экзотов хорошо растут и в сме
ш а н н ы х  п о с а д к а х .  В кв. 63 Солнечногорского лесниче
с т в а  на 1,2 га в 1966 г. с о з д а н ы  смешанные культуры 
следующего с о с т а в а :  сосна крымская — 50%, сосна
итальянская— 12,5, кедр ливанский— 12,5, кипарис веч
нозеленый— 25%. Посадка проводилась механизирован
ным способом по следующей схеме: сосна крымская и 
кипарис — сеянцами чистыми рядами; сосна итальян
ская и кедр ливанский — посевом семян со смешением 
в ряду (Скр. — Сит. — К — Кир. — Скр) .  Расстояние в 
ряду — 0,5 м, между рядами — 3 м. В возрасте 7 лет 
насаждение имело следующие таксационные показате
ли: у кипариса пирамидального средняя высота была 
3,7 м, средний диаметр на высоте 1,3 м — 3,5 см; у ки
париса горизонтального — соответственно 3,3 м и 5 см; 
кедра гималайского — 2,5 м и 2 см; кедра ливанского —>

2,1 м и 2,7 см; сосны итальянской — 2,7 м в 5,2 см; со
сны крымской — 2,1 м и 2,5 см.

Наилучшие показатели роста отмечены у культур 
секвойи гигантской, заложенных в среднем лесорасти
тельном поясе (600—800 м над ур. моря). В кв. 3 
Алуштинского лесничества на 1,7 га в 1965 г. созданы 
смешанные посадки секвойи гигантской и соскы крым
ской. В возрасте 8 лет деревья секвойи имели среднюю 
высоту 3,8 м (прирост по высоте в 1973 г. равнялся 
60— 100 см), средний диаметр на высоте 1,3 м—11 см, 
сосны крымской — соответственно 2,7 м и 8,5 см.

По данным обследования производственных посадок 
хвойных экзотов можно заключить, что в условиях 
Ю жного берега Крыма они обладают хорошим ростом 
и в большинстве своем превосходят по продуктивности 
аборигенные породы (табл. 2).

Показатели роста убедительно свидетельствуют о 
том, что хвойные экзоты могут широко применяться

Т а б л и ц а  4
Характеристика сеянцпв хвойны х экзотов, 

вы ращ и ваем ы х  в п и том н и к ах

Порола

Размеры 2-лет- 
них сеянцев

60 24 5 28 300
III 70 20 4 30 зго
III 60 20 5 31 310
III 40 31 8 28 700
III fo 60 Q 38 400

III— IV 15 21 6 33 600

в у к а з а н н о м р е ги о н е (кр о м е то го ,

Кедр гималайский 
Кедр атласский 
Кедр ливанский 
Кипарис пирамидальный 
Кипарис аризонский 
Сосна итальянская

они обладают прекрасными декоративными качества
ми) и формируют высокопродуктивные насаждения с 
хорошими почвозащитными свойствами.

Источником получения семян являются деревья, рас
тущие в парках и скверах. Но для широкого внедре
ния в лесокультурное производство ценных хвойных 
экзотов необходимо расширять объемы заготовок се
мян. Возможности для этого имеются.

В табл. 3 н 4 приведены данные, характеризующие 
семенной и посадочный материал хвойных экзотов, 
культивируемых и Крыму. Они получены в результате 
многолетних наблюдений и на основе имеющегося опы
та по заготовке семян и выращиванию посадочного ма
териала в лесхоззагах. Эти данные могут служить при- 
держками при заготовке и переработке шишек и при 
выращивании посадочного материала

Ценные хвойные экзоты найдут широкое применение 
не только в лесном хозяйстве Южного берега Кпыма, 
но и в зеленом строительстве указанного региона.
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« * •
Л. В, ЯКОВЛЕВА, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Государственный Никитский ботанический сад)

В последние годы созданию хвойных 
лесов в южном Крыму уделяется большое внимание, 
при этом используют не только местные породы, но и 
ценные экзоты: кедры атласский и гималайский, кипа
рис вечнозеленый, сосну итальянскую и др. Однако су
щественным препятствием для быстрого и массового 
внедрения в леса экзотов хвойных является отсутствие 
или недостаток семян. Многолетние испытания интроду- 
центов в лесах региона позволили выделить хозяйствен
но ценные формы кедров секвойядендрона и др. [2, 4, 
5], поставить вопрос о необходимости развития семе
новодства этих пород, а такж е размножения отдельных 
форм прививкой.

Первые небольшие опытные прививочные плантации 
кедров атласского и гималайского заложены в 1968 г. 
в лесных культурах Гурзуфского лесничества Ялтинско
го горно-лесного Государственного заповедника на вы
соте 300—320 м над ур. моря на площади 0,5 га. П од
воями служили 8-летние растения этих пород, растущие 
на террасах юго-восточного склона (15—30°) Главной 
гряды Крымских гор.

Привоями были черенки длиной 6—9 см, нарезанные 
из верхней части побегов первого порядка ветвления. 
Ветви заготовлены в марте с отобранных ранее дере
вьев, включенных в группу перспективных для лесного 
хозяйства. Д ва маточных дерева кедра атласского (№ 1 
и 2) отобраны с учетом обильного плодоношения в пар
ке санатория «Карасан», а третье по быстроте роста в 
Алупкинском парке. Д ва обильно плодоносящих дерева 
кедра гималайского (№ 1 и 2) взяты в Гурзуфе, третье 
по быстроте роста в арборетуме Никитского сада. Ветви 
до прививки хранили в холодильнике при температуре 
около 0° С обернутыми влажной марлей, а сверху — 
полиэтиленовой пленкой (с доступом воздуха и перио
дическим увлажнением). Черенки нарезали непосредст
венно перед прививкой, которую проводили в середине 
апреля.

Были испытаны два широко известных метода при
вивки хвойных: вприклад сердцевиной на камбий и 
вприклад камбием на камбий [1, 3]. Прививки обвязы
вали эластичной резиной, поверх которой накладывали 
обертку из пергаментной бумаги, чтобы резина прежде
временно не истлела на солнце.

Все прививки прижились. Сохранность их к концу 
второй вегетации составила 95%. Наблюдения в тече
ние 8 лет позволили установить, что прививки кедров 
в условиях открытого грунта, осуществленные описан
ными способами, растут хорошо, при этом кедр атлас
ский (более перспективный из кедров для условий Ю ж
ного берега Крыма) развивается быстрее гималайско
го. Рост привоев зависит от быстроты роста маточного 
дерева и подвоев (на отстающих в росте подвойных 
растениях привои дают меньшие приросты), от качест
ва черенков и техники прививки. Привои кедра атлас
ского, взятые с дерева № 3, отличающегося быстрым 
ростом и гонким стволом, имеют большие средние при

росты по высоте, чем привои с деревьев № 1 и 2 (в 
первом случае средний показатель у 8-летних прививок 
составил 362 см, во втором —.232 см). Аналогичные 
результаты получены и при работах с кедром гималай
ским: наибольшие приросты отмечены у привоев быст
рорастущего дерева № 3 в течение всех восьми вегета
ций, а существенные различия между клонами деревь
ев № 3 и 1 наблюдаются на 6-й и 8-й год после при
вивки. Следовательно, прививая черенки быстрорасту
щих клонов на быстрорастущие подвои, можно полу
чить лесные культуры с высокой энергией роста.

Мужские колоски на привоях появились рано (у
2-летних прививок) в большом количестве, а женские 
шишки с семенами образовались у единичных 5-летних 
прививок. Кедр семенного происхождения формирует 
женские шишки с семенами только в 30-летнем воз
расте.

Для выявления оптимальных сроков кедры прививали 
в течение двух лет (1971 — 1972 гг.) в лесных культурах 
Алупкинского лесничества Ялтинского горно-лесного Го
сударственного заповедника. Сделано более 600 приви
вок. Установлено, что внутривидовые прививки кедра 
атласского, проведенные в январе, феврале, марте, ап
реле и начале мая, имеют наиболее высокую приживае
мость (80— 100%), а сделанные во второй декаде мая, 
в июне, июле и августе — самую низкую. Прививки кед
ра гималайского хорошо прижились в марте и первой 
половине апреля. В производственных условиях можно 
рекомендовать прививку кедра атласского в марте- 
апреле (подвой в состоянии покоя, набухания и разверза- 
ния почек) и октябре, а кедра гималайского — в марте 
и первой половине апреля. В различные годы фенофазы 
не совпадают с календарными сроками, поэтому для 
правильного выбора срока прививки надо учитывать 
фенофазы подвойных растений. Дополнительным ориен
тиром может служить фенологическое состояние других 
деревьев и кустарников. Например, на Южном берегу 
Крыма появление листьев у ивы вавилонской и цвете
ние форзиции зеленейшей совпадают с набуханием по
чек кедра гималайского. В это время можно приступать 
к массовой прививке этой породы.

Сопоставление приживаемости прививок и фенофаз 
надземной части подвоя с ростом корней кедров сви
детельствуют о том, что наилучшие результаты дости
гаются во время, предшествующее или совпадающее с 
началом весеннего или осеннего интенсивного роста кор
ней [4]. Проведенные нами анатомические исследования 
срастания прививочных компонентов подтверждают на
личие активных процессов каллюсообразования и диф
ференциации элементов проводящей системы именно в 
эти периоды.

В результате экспериментов установлено, что чем бли
же систематическое родство прививочных компонентов, 
тем успешнее прививка. В лесных культурах на кедре 
атласском совершенно не прижились межсемейственные 
прививки, низкую (0—40%) приживаемость имели меж-
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родовые и хорошую (80—90%) межвидовые и внутри
видовые (100% ). Это позволило рекомендовать межви
довую прививку для производственных условий.

В 1974— 1975 гг. были заложены первые клоновые 
плантации кедра ливанского прививкой на кедрах ат- 
ласском и гималайском в лесных культурах Солнечно
горского лесничества Алуштинского лесхоззага на 
площади 2,5 га. Были использованы черенки 13 клонов 
этого ценного экзота, представленного в настоящее вре
мя в Крыму лишь отдельными экземплярами в арборе- 
туме Никитского ботанического сада и парках. Прижи
ваемость прививок кедра ливанского на плантации
1974 г. составила 89%. 1975 г. — 97, 1976 г. — 97%, 
сохранность 2-летних прививок — 89%.

Первая плантация с е к в о й я д е н д р о н а  г и г а н т 
с к о г о  (мамонтова дерева) заложена нами весной 
1968 г. в лесных культурах Гурзуфского лесничества 
Ялтинского горно-лесного Государственного заповедни
ка. Подвоями были 8-летние растения секвойядендрона 
на террасах шириной 3—3,5 м южного склона Главной 
гряды Крымских гор (высота 320 м над ур. моря) и 
12-летние растения в бывшей школке питомника на от
крытой поляне (540 м над ур. моря).

Прививали черенки трех клонов, выделенных ранее 
Г. Д . Ярославцевым. Дерево № 1 отобрано в Ливадий- 
ском лесничестве. Этот быстрорастущий экземпляр (в 
возрасте 70—80 лет высота 32 м, диаметр ствола — 
65 см) имеет гонкий ствол, хорошо очищенный от сучь
ев, и является, по мнению Г. Д. Ярославцева, лучшим 
в стране. Дерево № 2 растет в Алуште. В возрасте 
около 100 лет оно имеет диаметр ствола 146 см, дает 
до 10% всхожих семян, образует массу женских ши-- 
шек и мужских колосков. Дерево N° 3 выделено в 
Алупкинском парке. В возрасте около 100 лет высота 
его 16 м, диаметр ствола 111 см, оно образует большое 
количество мужских колосков с высококачественной 
пыльцой.

Секвойядендрон прививали вприклад сердцевиной на 
камбий, вприклад камбием на камбий и врасщеп кам
бием на сердцевину. Все три способа дали высокую 
приживаемость. Наиболее приемлемой из них оказалась 
прививка вприклад сердцевиной на камбий, так как она 
не только дает хорошие результаты, но и является ме
нее трудоемкой.

Ветви заготовляли в марте или непосредственно во 
время прививки: в апреле и первой половине мая. Вре
мя заготовок ветвей на приживаемости не сказалось, 
поэтому их можно использовать сразу после срезки. 
Черенки нарезали перед прививкой.

В верхней части стволика подвоя, ниже верхушки на 
5—6 см, удаляют побеги на протяжении 7—9 см, под
готовляя место для среза. Последний делают сверху 
вниз, снимая полоску коры и луба. На 12— 14-сантимет
ровом черенке длина среза должна быть не менее 7—
8 см (для обеспечения прочного срастания). Его дела
ют в нижней части побега, сразу углубляя до сере
дины сердцевины и сводя на нет в самом низу. Привой 
накладывают местом среза на обнаженный камбий под
воя, плотно прижимают и сразу обвязывают эластичной

резинкой. Затем обертывают место обвязки пергамент
ной бумагой. Одновременно с прививкой следует под
резать кончики ветвей подвоя, способные заглушить 
прививку. Уход за прививками заключается в подрез
ке верхушки стволика подвоя через 2—3 недели после 
прививки и в удалении пергаментной обертки через пол- 
тора-два месяца после прививки. Обвязку из резины 
следует слегка подрезать, она истлеет сама под воз
действием солнечных лучей.

Оптимальным сроком прививки секвойядендрона яв
ляется начало роста подвойного растения, когда на 
нем появятся светло-зеленые ростки молодых побегов. 
Прививки 1968 г. прижились на 95— 100%. Сохранность 
их была такой же высокой. Однако наличие живых 
прививок в лесных культурах с годами уменьшается 
за счет отпада молодых деревцев как привитых, так и 
ьепривитых. При уходе за прививками необходима свое
временная подрезка ветвей подвоя.

За прививками ежедневно проводили наблюдения и 
измеряли прирост в высоту. Привой первого и второго 
клонов растет значительно быстрее, чем третьего. Так, 
высота 8-летних привоев первого и второго клонов со
ставляла 156—223 см, тогда как третьего — всего лишь 
103 см. Различия в приросте существенны и достоверны.

Установлено, что рост привоев одного и того же кло
на, привитых на 8-летние подвои высотой 80— 100 см 
(растущие в бывшей школке), различны. Привои пер
вого и второго клонов быстрее растут на крупных 12- 
летних подвоях. В первые годы разница в их росте 
была несущественной, но начиная с третьей вегетации 
различия достоверны.

Рост прививок зависит и от условий произрастания 
подвоя. Прививки секвойядендрона, сделанные нами в 
питомнике в условиях полива, дали средний прирост к: 
концу второй вегетации 60 см, максимальный— 170 см, 
тогда как в лесных культурах — соответственно 40—■ 
90 см. Следовательно, рост привоя зависит от быстроты 
роста материнского дерева и подвойного растения (его 
состояния, возраста, условий произрастания).

Значительные различия в приросте наблюдаются н 
внутри клона. Например, приросты 6-летних прививок 
первого клона были равны 50— 190 см, второго — 47— 
240 см, а медленнорастущего третьего — 40— 170 см. 
Внутри каждого клона можно выделить особобыстро
растущие особи, их средние и максимальные приросты 
из года в год увеличиваются. Максимальные приросты 
отмечены у быстрорастущих клонов (первого и второ
го). Это согласуется с выводом о возможности выде
ления среди молодых растений секвойядендрона в каче
стве плюсовых деревьев наиболее быстрорастущих эк
земпляров из клонов с большим средним приростом.

Женские шишки образовались у единичных прививок 
первого и второго клонов во второй вегетации. На 5-ом 
году больше половины прививок каждого клона имели 
женские шишки. Количество их на растении различно: 
от 1—3 до 9— 14 шт. Мужские колоски у мужского кло
на (дерево № 3) образовались на 2-й год после при
вивки. На 5-ом и 6-ом году они появились и у приви
вок первого я второго клонов, но в небольшом количе

63

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



стве. Только 4—5% привоев имели их. У прививок тре
тьего клона 29% привоев образовали мужские колоски.

Лесосеменные плантации с о с н ы  к р ы м с к о й  зало
жены в Солнечногорском лесничестве Алуштинского 
лесхоззага в 1974— 1976 гг. на площади 2,5 га. Работы 
выполнены на базе проведенных ранее исследований 
Крымской горно-лесной опытной станции. Черенки для 
прививки взяты с лесосеменных прививочных планта
ций, заложенных в этом же лесхоззаге. Использован 
метод вприклад сердцевиной на камбий. Опыты по при
вивке с о с н ы  С а б и н а  проводились с 1969 г. с це
лью разработки методики прививки ее на сосне крым
ской. В 1969— 1974 гг. привито около 1700 сосен Саби
на на сосне крымской на трех участках в лесных куль
турах Алуштинского лесничества Алуштинского лесхоз
зага общей площадью 3 га. В настоящее время сохра
нилось более 700 прививок.

Подвоями служила сосна крымская высотой 1 — 1,5 м. 
Прививали одревесневшими и зелеными черенками, поч
ками вприклад сердцевиной на камбий и врасщеп кам
бием на сердцевину. В разных вариантах отмечена 
различная приживаемость (от 0 до 100%). Она зави
села от метода прививки, качества черенков, возраста 
маточного дерева, времени заготовки черенков и сро
ков прививки.

Способ вприклад сердцевиной на камбий дает хоро
шие результаты в том случае, если прививают черенки 
с молодых растений. Сердцевина их зеленая, содержит 
много живой паренхимы и быстро срастается с подво
ем. Приживаемость прививок, сделанных в апреле и 
первой декаде мая, достигает 80—90%. Средний при
рост в первую вегетацию — 14 см, в третью — 120 см. 
Прививки плохо приживаются, если черенки взяты со 
средневозрастных и старых деревьев. Сердцевина их 
коричневая, почти не содержит живой паренхимы и в 
срастании не участвует. Плохо приживаются черенки 
из побегов с небольшим приростом, и совсем не при
живаются черенки с мужскими колосками. В конце мая 
можно прививать сосну Сабина зелеными черенками на 
основание молодого побега. Приживаемость прививок — 
85%, средний прирост 3-летних прививок — 90 см. Не
достатком способа вприклад сердцевиной на камбий 
является образование наплывов в месте срастания при

воя с подвоем. В возрасте 3—5 лет такие прививки 
иногда отламываются.

Способ врасщеп камбием на сердцевину обеспечива
ет высокую (80— 100%) приживаемость прививок в 
первой половине мая, когда почка сосны крымской на
столько удлинилась, что основание ее уже является мо
лодым побегом. Надо срезать верхние 2/3 побега, а в 
основании его сделать разрез посередине сердцевины до 
одревесневшей части побега, чтобы общая длина раз
реза составляла 6—7 см, и в этот расщеп вставлять 
привой — толстую почку сосны Сабина с основанием из 
одревесневшей части побега, сделав с двух противопо
ложных сторон параллельные срезы до камбия. Такие 
прививки к концу третьей вегетации дают средний при
рост 100— 160 см. Этот способ более трудоемкий и не 
всегда обеспечивает высокую приживаемость (при ис
пользовании обычных одревесневших черенков), но пре
имущество его в том, что прививки в месте срастания 
с подвоем не образуют наплывов и не отламываются.

Следует отметить, что прививки сосны Сабина рас
тут быстро не только в высоту, но п по диаметру. По
этому необходимо выбирать для них хорошо развитые 
подвойные растения сосны крымской, иначе привой бы
стро обгоняет в росте подвой и в более зрелом возрас
те отламывается.

Используя межвидовую прививку, удалось размно
жить быстрорастущую сосну Сабина, представленную 
немногочисленными группами и единичными деревьями 
в парках и ботанических садах. Семенное размножение 
этого ценного экзота затруднительно: мало образуется 
всхожих семян на деревьях, растущих изолированно. 
На плантациях 5-летние прививки ее часто достигают 
2,5—3.4 м. Первые женские шишки образовались у 
единичных 3- и 5-летних прививок.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТАТЕЯЕЙ——---------------------------------------------

ЦБНТИлесхоз в 1979 г.
Д. С. БЕРГЕР (ЦБНТИлесхоз)

Центральное бюро научно-техниче
ской информации лесного хозяйства осуществляет свою 
деятельность в следующих направлениях: издательском, 
справочно-библиографическом, библиотечном, научно- 
технической пропаганды, патентно-лицензионном, мето
дическом, аналитическом и автоматизации системы на
учно-технической информации.

В новом 1979 году будет продолжен выпуск:

библиографической, реферативной, обзорной, экспресс- 
информации, листков межотраслевой информации и про
спектов. В информационных материалах будет освещать
ся передовой опыт в области всемерного повышения 
эффективности производства и качества лесохозяйст
венных работ, развития социалистического соревнова
ния, использования сырья, материалов и топливно-энер
гетических ресурсов, применения химических и мине
ральных удобрений, создания постоянной лесосеменной
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базы на селекционной основе, улучшения лесосеменного 
дела, создания лесных культур крупномерными сажен
цами, применения биологических методов и средств 
борьбы с вредителями и болезнями леса, противопо
жарного устройства лесов и методов борьбы с лесными 
пожарами, организации технологического обслуживания, 
ремонта и использования лесохозяйственной техники, 
разработки и реализации планов социального развития 
коллективов предприятий, закрепления постоянных кад
ров. Наряду с этим будут освещаться теоретические и 
практические проблемы экономики лесного хозяйства, 
опыт лучших пропагандистов отрасли, а такж е изда
ваться материалы, представляемые отраслевым ассор
тиментным кабинетом, рекомендации Всесоюзных сове
щаний и др.

Все эти вопросы прежде всего найдут отражение в 
научно-техническом реферативном сборнике «Лесохо
зяйственная информация», выпускаемом 2 раза в ме
сяц. В сборнике постоянно публикуются решения кол
легий Гослесхоза СССР, материалы об опыте работы 
передовых предприятий, даются краткие описания внед
ренных изобретений и рационализаторских предложе
ний, содержатся рефераты законченных научно-иссле- 
довательских работ, а такж е сообщение наиболее ин
тересных статей, переведенных из иностранных ж урна
лов.

В 1979 г. выйдет в свет 17 наименований обзорной 
информации, в которой на основе всестороннего анали
за будут систематизированы сведения, сделаны научные 
обобщения и даны рекомендации производству.

Несомненный интерес для читателей в разделе обзо
ров по важнейшим научным и научно-техническим проб
лемам лесного хозяйства представит брошюра В. П. Цеп- 
ляева «Важнейшие положения и принципы советского 
лесопользования», где лесопользование рассматривается 
как система государственных мероприятий, приводятся 
его виды и формы, показываются экономические и пра
вовые основы, освещаются требования важнейших эко
номических законов социализма в области экономики, 
планирования, использования и воспроизводства лесных 
ресурсов.

В серии «Лесоразведение и лесомелиорация» будет 
помещен обзор чл.-корр. ВАСХНИЛ Е. С. Павловского 
«Полезащитное лесоразведение в Центральном Нечер
ноземье», в котором приводятся сведения о влиянии 
лесных полос на урох<айность сельскохозяйственных 
культур, даются рекомендации по улучшению состоя
ния и повышения агрономической эффективности поле
защитных насаждений. А. А. Высоцкий в обзоре «Се
лекция высокосмолопродуктивных форм сосны» (эта же 
серия) на основе имеющихся в отечественной и ино
странной литературе сведений и собственных исследо
ваний, выполненных в Ц НИИЛГиС, излагает практиче
ские рекомендации отбора хозяйственно ценных форм 
сосны обыкновенной в подвергаемых подсочке спелых 
и приспевающих насаждениях, а такж е в лесных куль
турах, молодняках и на лесосеменных плантациях.

В обзоре профессора П. С. Нартова «Механизация 
очистки и предпосевной обработки лесных семян» (се
рия «Механизация и автоматизация лесохозяйственного 
производства») впервые дается анализ отечественных 
и зарубелшых машин и механизмов для этих целей, 
проанализированы патентные материалы, приведены 
рекомендации по совершенствованию конструкций ма
шин всех видов.

А. П. Востриковым в серии «Охрана и защита леса» 
подготовлен обзор «Использование лесов в рекреацион
ных целях за рубежом». На основе изучения обшир
ной иностранной литературы автор осветил основные 
факторы рекреационной нагрузки на леса, экономиче
ские и многие другие важные аспекты рекреации, зако
ны об охране природы, вопросы планирования меро
приятий и ведения хозяйства в лесах, прилегающих 
к густонаселенным районам.

В серии «Экономика и организация производства» 
выйдет работа А. А. Студитского, Г. М. Киселева, 
М. Т. Тураева и В. Ф. Швецова «Управление кадрами 
инженерно-технических работников в лесном хозяйстве», 
где дана оценка деловых качеств, изложены методика 
аттестации специалистов, рассмотрены вопросы повы
шения их квалификации.

В обзоре И. Я. Михалина и В. Б. Толоконникова 
«Пути улучшения использования основных и оборотных 
фондов в лесном хозяйстве» на большом фактическом 
материале изложены основные принципы формирования 
и нормирования оборотных средств предприятий, аспек
ты улучшения использования основных производствен
ных фондов, методика расчета экономических показате
лей. М атериал окажет помощь специалистам лесного 
хозяйства в повышении экономического образования.

О промышленном использовании тонкомерной древе
сины в серии «Лесные пользования» расскажут Ф. А. 
Павленко, В. А. Поляков и В. А. Пономаренко. Этот 
обзор будет полезен не только для работников лесного 
хозяйства, но и лесной, деревообрабатывающей, целлю
лозно-бумажной и гидролизной промышленности.

Издания экспресс-информации (за год выйдет 31 вы
пуск) разделены на шесть серий: лесоведение и лесо
водство, лесоразведение и лесомелиорация, механизация 
и автоматизация лесохозяйственного производства, 
охрана и защита леса, экономика и организация произ
водства и лесные пользования. Ранее этот вид инфор
мации был посвящен в основном отечественной науке 
и практике. В 1979 г. будет выпущено несколько изда
ний, включающих зарубежные материалы. Это в первую 
очередь «Лесное хозяйство стран — членов СЭВ и пути 
его развития» (А. Ф. Цехмистренко и В. А. Феофилов), 
«Лесоинвентаризационные работы на Кубе» (А. Г. Ере
меев), «Опыт оценки рекреационного лесопользования 
за рубежом» (А. И. Тарасов). Внимание читателей 
привлекут и такие сообщения, как «Удобрение леса и 
охрана природы» (В. С. Победов), «Рекреационное ис
пользование лесов» (К. Ф Кулаков), «Бригадный под
ряд в лесном хозяйстве» (В. Г. Сударев и Е. Ф. Гуцев), 
«Экономическая оценка полезных функций леса» 
(О. Н. Анцукевич), «Вопросы экономики лесного хо
зяйства Молдавии» (В. Г. Бордюг), «Опыт работы пе
редовых предприятий Минлесхоза УССР» (Б. П. Тол- 
чеев)», «Опыт выращивания сеянцев в теплицах объ
единения «Русский лес» (Н. И. Шульгин), «Опыт рабо
ты бригады Н. А. Фефелова на рубках ухода за ле
сом» (Н. И. Шульгин, П. М. Зимин и др.).

В разделе «Библиографическая информация» выйдут 
третий выпуск издания «Механизация лесного хозяй
ства» (А. М. Баранов, К. С. Груздева и П. Ф. Федо
ров), второй выпуск издания «Осина» (Л. Е. Михайлов, 
С. Г1. Иванников и Р. Д. Ларикова) и три очередных 
Указателя информационных карт предприятий и орга
низаций отрасли.

О технических новшествах и передовом опыт?, внед
ренных на предприятиях, специалисты смежных отрас
лей узнают из ежемесячных информационных листков 
межотраслевой информации, издаваемых в виде двух 
серий: «Лесное хозяйство» и «Сельское хозяйство».

Важный вид пристендовой информации — многокра
сочные проспекты для ВДНХ СССР и других выставок. 
На следующий год запланировано издать 80—100 на
именований проспектов общим объемом 20 уч.-изд. ли
стов и общим тиражом 200 тыс. экз.

Подписка на информационные издания будет прово
диться в этом году следующим образом: читатель мо
жет получать не только нужный ему вид издания, но 
и отдельные его серии, например, в «Обзорной инфор
мации» — только серию «Лесоведение и лесоводство».

Кроме издательской работы, интерес, вероятно, вызы- 
вет деятельность по научно-технической пропаганде, ко
торая ведется средствами кино, радио, телевидения,
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путем организации различных выставок и проведения 
совещаний.

Пропаганда средствами кино — один из самых мас
совых видов информации. В 1979 г. на экран выйдет 
цветной фильм в 2 частях «У лесоводов Нечерноземья», 
посвященный 60-летию Ленинского Декрета о лесах и 
отражающий задачи, определенные постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР». В нем показан опыт работы передового 
предприятия отрасли — Ростовского лесокомбината 
Ярославской обл., говорится о большой помощи, ко
торую оказывают лесоводы сельскому хозяйству.

Фильм «Борьба с шумом и вибрацией в цехах шир
потреба» (2 части, черно-белый), созданный на киносту
дии «Киевнаучфильм», продолжает серию, посвященную 
очень важным проблемам,— уменьшению производ
ственного травматизма и соблюдению правил техники 
безопасности.

«Техника рубок ухода за лесом» (2 части, цветной) — 
фильм не только пропагандистский, но и учебный. Он 
окажет помощь слушателям Всесоюзного института по
вышения квалификации руководящих работников и спе
циалистов лесного хозяйства. Выпущен Рижской кино
студией. Литовская киностудия по заказу Гослесхоза 
СССР выпустила фильм «Строительство лесохозяйст
венных дорог» (2 части, черно-белый). В нем осве
щаются вопросы проектирования и строительства до
рог, использования при этом различной техники.

Большое познавательное значение имеют цветные ки
ноленты из серии по охране лесов от пожаров «Турист
ская тропа в лесу» (киностудия «Таллинфильм») и 
«Лесной дозор» (Западно-Сибирская студия кинохрони
ки), а такж е фильмы «Лесная пасека» (цветной) и «Со
временная технология подсочки леса» (черно-белый), 
снятые студией «Грузнаучфильм».

При участии в международных выставках мы часто 
сталкиваемся с проблемой нехватки рекламных фильмов. 
В этом году начат выпуск шести кинофильмов о произ
водстве из древесных отходов сувениров, подарочных 
изделий и товаров народного потребления, пользующих
ся повышенным спросом как у нас в стране, так и за- 
рубежом. Это прежде всего «Дубовская матрешка» 
{0,5 части, цветной) Казанской студии кинохроники 
и «Алтайский сувенир» (0,5 части, цветной, игровой) 
Западно-Сибирской студии. Премьера второго фильма 
с большим успехом прошла недавно на ВДНХ СССР.

В 1979 г. будет продолжена работа над фильмами 
«Доврачебная помощь в лесу», «Механизация рубок 
ухода за лесом» (продолжение фильма «Технология ру
бок ухода за лесом»), «Наука — лесохозяйственному 
производству», «Биология на защите леса», «Опыт ра
боты Г. Ф. Тимофеевой», «Деревянная посуда 
с  росписью», «Северные узоры», «Изделия из лозы», 
«Экзоты и их использование» и др. Все они поступят 
в конторы кинопроката в 1980— 1981 гг.

З а  последние 2 года организован выпуск цветных ди а

фильмов по противопожарной тематике. Уже сделано 
шесть диафильмов.

Ежегодно ЦБНТИлесхоз выпускает 12— 14 техниче
ских радиовестников «Информатор». Это магнитофон
ная запись выступлений передовиков труда, крупных 
ученых, специалистов, рассылаемая с приложением тек
ста предприятиям лесного хозяйства, техникумам и ин
ститутам. Второй год ЦБНТИлесхоз создает радиовест
ники, рассказывающие о передовом опыте предприя
тий, занесенных на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ 
СССР — Бешенковичского, Бегомльского и Оршанского 
лесхозов Белоруссии, Шарангского мехлесхоза Горьков
ской обл., Бродовского лесхоззага Украины.

В порядке шефской помощи лесоводам БАМа группа 
сотрудников ЦБНТИлесхоза выезжала в Тындинский 
лесхоз Амурской обл., где был организован показ ки
нофильмов, сделаны два радиовестника о работе Тын- 
динского лесхоза и школьных лесничеств этого пред
приятия, передана библиотека по лесному хозяйству и 
охране природы.

В 1978 г. ЦБНТИлесхоз широко участвовал в подго
товке экспозиций «Лесное хозяйство» на различных 
международных выставках: «Земля-кормилица-78», про
ходившей с 26 августа по 10 сентября в ЧССР «Сель
хозтехника-78», состоявшейся в августе — сентябре в 
Сокольниках. Сейчас ведется работа над подготовкой 
экспозиций ко второй международной специализирован
ной выставке «Лесдревмаш-79», которая пройдет в сен
тябре 1979 г. в г. Москве, сельскохозяйственной вы
ставке «АГРА-79» в Г Д Р в июне — июле, 69-й Всевен- 
герской выставке по сельскому хозяйству (она будет про
ведена в г. Будапеште в августе — сентябре 1979 г.). 
Подготовленный ЦБНТИлесхозом тематико-экспозици- 
онный план для Всевенгерской выставки предусматри
вает широкую демонстрацию даров леса, товаров на
родного потребления из древесины, натурных образцов, 
макета «Заготовка березового сока», освещение темы 
«Рекреационное использование лесов».

С 23 мая по 10 июня 1979 г. в Лондоне будет про
водиться Национальная выставка СССР. Один из раз
делов советской экспозиции посвящается теме «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование при
родных ресурсов в Советском Союзе». В настоящее вре
мя ведется работа по отбору экспонатов.

Ежегодно в отраслевом павильоне на ВДНХ СССР 
проводится по две тематических выставки, к которым 
ЦБНТИлесхоз выпускает до 80 наименований красоч
ных проспектов.

Следует отметить, что сейчас ведется подготовка ин
формационного массива для ввода его в 1980 г. в ЭВМ, 
т. е. возможного использования автоматизированной си
стемы научно-технической информации в отрасли.

Коллектив ЦБНТИлесхоза в новом году приложит 
все усилия для улучшения пропаганды научно-техниче
ских достижений и передового опыта, способствуя тем 
самым успешному решению задач, поставленных 
XXV съездом КПСС перед лесным хозяйством.

(Окончание. Начало см. на стр. 52)

д ы — не требовательные к минеральному питанию рас
тения (сосна меловая, сосна крымская, волчеягодник 
Юлии, дубровник беловойлочный, льнянка дроковидная, 
ковыль перистый, чабрец меловой, виды гадючего лука); 
мезотроды — среднетребовательные к  содержанию пи
тательных веществ в почве (сумах дубильный, терн, 
миндаль низкий, или бобовник, дереза, вишня степная, 
ломонос прямой, ломонос цельколистный, герань Робер
това, белокудренник черный, кирказон обыкновенный); 
мегатрофьт — требовательные к питательным веществам 
почвы (берест, бузина черная, бузина красная, зеленик.

бересклет европейский, жестер слабительный, пролеска 
многолетняя, гравилат речной, крапива двудомная, омфа- 
лодес завитой, недотрога желтая, хмель вьющийся).

Выходы известняка, меловые обнажения, смытые пе- 
регнойно-карбонатные почвы в прошлом большей частью 
были покрыты лесами. В настоящее время эти катего
рии земель нередко заняты выгонами, пастбищами и 
лугами с невысокой продуктивностью травостоя. В це
лях вовлечения в хозяйственный оборот малопродуци- 
рующих земель и снижения процессов эрозии на таких 
площадях рекомендуется закладывать лесные культуры 
из сосны обыкновенной, крымской, меловой, лиственни
цы, акации белой, береста, дуба и др.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ 

С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЛЕСА

Л. Т. КРУШЕВ (БелНИИЛХ)

Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я  р е в о л ю 
ция,  с о п р о в о ж д а ю щ а я с я  ин те н си вн ы м  в о в л е 
чением в с ф е р у  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  
всех п р и р о д н ы х  рес урсов ,  в ы д в и н у л а  в р я д  
а к т у а л ь н е й ш и х  п р о б л е м у  о х р а н ы  о к р у ж а ю 
щей  ср е ды  от з а г р я з н е н и я .

П р и  з а щ и т е  р ас те н и й  от вр е д и те л е й  н е в о з 
м о ж н о  и д е а л ь н о  р а с п р е д е л и т ь  яд  т о л ь к о  с р е 
ди ж и з н е с п о с о б н ы х  особей в ре дн о г о  н а с е к о 
мого.  Ч е л о в е к  в ы н у ж д е н  о б р а б а т ы в а т ь  всю 
ср е ду  о б и т а н и я ,  п рич ем  о г р а н и ч и т ь  сф ер у  
вне сен ия  и ц и р к у л я ц и и  и н се кт и ц и д а  к р о н а м и  
д е р е в ь е в  н е л ь зя  при л ю б о м  спо со бе  п р и м е н е 
ния.  Т ак ,  по д а н н ы м  группы и с с л е д о в а т е л е й  
[1] ,  при о б ы ч н о м  (50 л/ ' га) и у л ь т р а м а л о о б ъ -  

ем н о м  ( 1 — 0,5 л / г а )  а в и а о п р ы с к и в а н и и  с о с н о 
вых др е в о с г о е в  к а р б о ф о с о м  в кр о н ах  з а д е р 
ж и в а е т с я  н е з н а ч и т е л ь н а я  ча ст ь  и з р а с х о д о в а н 
ного я д а  (всего 1,2— 2 , 3 % ) ,  с в ы ш е  £ 0 — 95%  
уносит ся  в о з д у ш н ы м и  п о т о к а м и  в о к р у ж а ю 
щ ее  п р о ст ра н с тв о .  О с т а л ь н а я  ча ст ь  п р е п а р а 
та п о п а д а е т  в п од п о л ог о во е  п р ос тр анс тво ,  
о с е д а я  на т р а в я н о й  покров,  п о д с ти л к у  и с т в о 
лы.  Т а к и м  о б р а з о м ,  с у м м а р н а я  ве л ич и н а  п р я 
мых потерь  с о с т а в л я е т  97 ,7 — 98,8 % д. в.

О т м е ч е н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  о т н ю д ь  не о з н а 
чает,  что сл е д у е т  о т к а з ы в а т ь с я  от п р и м ен ен и я  
ин се кт иц идо в .  Эт о  н е р е а л ь н о  и не р а зу м н о .  
Тем не менее  н е л ь з я  п р е н е б р е г а т ь  на п р а к 
тике и в на уч н ы х  и з ы с к а н и я х  в о з м о ж н о с т я м и ,  
п р е д о с т а в л я е м ы м и  н е х и м и ч е с к и м и  м ет од ам и ,  
в частности ,  би о л о г и ч е с к и м и ,  к о то р ы е  в н а и 
б ол ь ш ей  мер е  со от в е т с т в у ю т  сп е ц и ф и ч е с к и м  
о с о б ен но с тя м  с л о ж н ы х  л ес н ы х  б и о ц е н о зо в  и 
ф у н к ц и я м ,  в ы п о л н я е м ы м  ими в би ос фе ре .

З н а ч е н и е  лес о в  к ак  со с та вн о й  ча сти  и о д 
ного из в а ж н е й ш и х  э л е м е н т о в  б и о с ф е р ы ,  их 
р ол ь  в ж и з н и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а  я р к о  и

в с ес то ро н н е  о т р а ж е н а  в м а т е р и а л а х  июльской  
(1977 г.) сессии В е р х ов н ог о  С о в ет а  С С С Р  д е 
вя то го  с оз ы ва ,  у т в е р д и в ш е й  О сно вы  лесно го  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  С о ю з а  С С Р  и с о ю з ны х рес 
пу б л и к  и п р и н я в ш е й  п о ст ан о вл е н и е  «О м ер ах  
по д а л ь н е й ш е м у  у л у ч ш е н и ю  о х р а н ы  л ес о в  и 
р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  л ес н ых  р е с у р 
сов»,  в к ото ром ,  в частности ,  от м еч ае тс я ,  что 
об е сп е че н и е  з а щ и т ы  ле с а  от вре дит ел ей  и б о 
л ез н е й  от но с и тс я  к в а ж н е й ш е й  г о с у д а р с т в е н 
ной з а д а ч е .

И с к л ю ч и т е л ь н о е  н а р о д н ох о зя й с тв е н н о е ,  
э к о н о м и ч е с к о е  и с о ц и а л ь н о е  зн а че н и е  им ею т  
ле с а  г у с т о н а с е л е н н ы х  р ай о н ов  евр оп ейс кой  
части С С С Р .  П о э т о м у  д л я  них н аи б о л ее  п р и 
е м л е м ы  б и о л о г и ч е с к и е  пр и ем ы,  м ето ды  и 
с р е д с тв а  з а щ и т ы  л ес а ,  спос обы у п р а в л е н и я  
б и о л о г и ч е с к и м и  ф а к т о р а м и  и проц ес са ми,  о п 
р е д е л я ю щ и е  тот  или иной урове нь  чи с л ен н о 
сти вр е д н ы х  н а с е к о м ы х  и по л ез н ы х  о р г а н и з 
мов,  о б и т а ю щ и х  в л ес н ы х  би о це но зах .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  в а р с е н а л е  б и о л о г и ч е 
ских  ср е д с т в  и м е ю т с я  до с т а т о ч н о  хо ро ш о р а з 
р а б о т а н н ы е  и а п р о б и р о в а н н ы е  спос обы ис
п о л ь з о в а н и я  р а з л и ч н ы х  б и о л ог и ч ес к их  аг е н 
тов,  в том числе  э н т о м о п а т о г е н н ы х  м и к р о о р 
г а н и з м о в  и в ы п у с к а е м ы х  на их основе б и о 
п р е п а р а т о в .

О п ы т  п р и м е н е н и я  био л о ги ч еск о й  з а ш и т ы  л е 
са п о к а з а л ,  что у с п е ш н ос т ь  этого  мето да  в 
пе р в у ю  о ч е р е д ь  за в и с и т  от того,  на с ко л ь ко  
п р а в и л ь н о  учтено  со с то ян и е  л ес но го  би о ц е н о 
за и эк о л о г и ч ес к и  и эк о н о м и ч ес к и  о б о с н о в а 
ны в ы б р а н н ы е  м е р о п р и я т и я ,  спо с о бн ы е  н о р
м а л и з о в а т ь  п о л о ж е н и е  или пр ед от вр а ти ! ! ,  уг 
ро зу  в с п ы ш к и  м ас с о во г о  р а з м н о ж е н и я  в р е д и 
теля .  И с х о д я  из этого  м о ж н о  р е к о м е н д о в а т ь  
ш и р о к о е  в н е д р е н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о
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п о д х о д а  к и с п о л ь з о в а н и ю  би о л о г и ч ес к и х  ф а к 
т о р о в  и яв л е н и й ,  в о сно ву  ко то ро г о  п о л о ж е 
ны р а б о т ы  по би о ц е н о ти ч ес ко й  о ц е н к е  к о н 
кр етн о й  л е с о п а т о л о г и ч е с к о й  с и т у а ц и и  (см.  
р и с у н о к ) .

Л е с н о й  б и оц е н оз  с о с т а в л я ю т  р а з л и ч н ы е  
р а с т и т е л ь н ы е  и ж и в о т н ы е  о р г а н и з м ы .  В з а и 
м о д е й с т в у я  м е ж д у  собой  и с о к р у ж а ю щ е й  
средой ,  они в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о п р е д е л я 
ют  д о с т а т о ч н о  н и з к и й  у р о в е н ь  чи сл ен н о ст и  
о п а с н ы х  ви д ов  ф и т о ф а г о в .  С л е с о п а т о л о г и ч е 
ской  то чки  з р е н и я  т а к и е  д р е в о с т о й  с ч и та ю тс я  
з д о р о в ы м и .  В них о б ы ч н о  не п р о в о д я т  каких-  
л и б о  с п е ц и а л ь н ы х  л е с о з а щ и т н ы х  мер.  Л и ш ь  
с уче том  о ж и д а е м о г о  в б л и ж а й ш и е  годы 
у х у д ш е н и я  их с о с т о я н и я  мо гут  б ы т ь  о с у щ е 
с т вл ен ы  н е к о т о р ы е  п р о ф и л а к т и ч е с к и е  о б щ е о з 
д о р о в и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я .

В п о т е н ц и а л ь н ы х  о ч а г а х  в р е д и т е л е й ,  т. е. в 
н а с а ж д е н и я х ,  о т л и ч а ю щ и х с я  п о н и ж е н н о й  эн-  
то м о у с т о й ч и в о с ть ю ,  н е о б х о д и м о  п л а н и р о в а т ь  
и о с у щ е с т в л я т ь  к о м п л е к с  п р о ф и л а к т и ч е с к и х  
о б щ е о з д о р о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  вне  з а в и 
с им ост и  от н а л и ч и я  в них  вр е д и те л ей .

П р и  п о в ы ш е н и и  чи сл ен н ос ти  к а к о г о - л и б о  
о п а с н о г о  в и д а  н а с е к о м о г о ,  т. е. в н а ч а л ь н ы й  
п е р и о д  в с п ы ш к и  его м а с с о в о г о  р а з м н о ж е н и я ,  
ко гда  степе нь  у г р о зы  не п р е в ы ш а е т  у с т а н о в 
л е н н о г о  к р и т и ч е с к о г о  у р о в н я  ( о б ы ч н о  до  
3 0 % ) ,  с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  с п е ц и а л и з и р о в а н 
н ые  п р е д у п р е д и т е л ь н ы е  ( п р е в е н т и в н ы е )  м е 
р о п р и я т и я ,  к о т о р ы е  с п о с о б с т в у ю т  с о к р а щ е н и ю  
р а з в и т и я  в с п ы ш ки .

В д е й с т в у ю щ и х  о ч а г а х  м а с с о в о г о  р а з м н о 
ж е н и я ,  к о г д а  ст епе нь  у г р о з ы  н а с а ж д е н и ю  в е 
л и к а  ( с в ы ш е  3 0 — 5 0 % ) ,  т р е б у ю т с я  б ы с т р о д е й 
с т в у ю щ и е  з а щ и т н ы е  м ер ы ,  сп о с о б н ы е  пр едо т-

Главнейшие биотические ера к т оры

Антибиоз - 
факторы энто
моустойчивос
ти деревьев

Энтомограги-па
разитические и 
хищные насеко
мые, пауки и др

Насекомоядные 
птииы и мле
копитающие

Зтшютогены- 
вактсрии,вирусы, 
грибы и пр((юо 
препараты)

^Дифферсициация мероприятий

Первичная \  I Вторичная \ / Защ ит ны е
vmeo3oDpofkim&*)-\ {(превентивная) I I обработки

\ная)прорилактика J  V профилактика

----\  \  ---- ^  \ \  ^-----
/  \  ^  \  X/  Л есопат  о логическая  с и т у а ц и я  \

-----1_____  X  X
Здоровое, 

энт омоуст ой- 
чивое насаж 

дение

биологически ос
лабленное насаж
дение-потенци
альный очаг

Численность вре
дителя не более 
30-50% критичес
кого уровня

Действующий 
очаг-степень уг
розы превыша

ет 30-50%

биологическая оценка состояния лесного био
ценоза,основных Взаимодействующих сил опре

деляющих лесопатологическую ситуации)

в р а т и т ь  б о л ь ш о й  э к о н о м и ч ес к ий  у щ е р б  от 
в с п ы ш к и  в р е д и т е л я .

М н о г о л е т н и м и  и с с л е д о в а н и я м и  у с т а н о в л е 
но, что г л а в н е й ш и м и  био ти че ск и ми  агентами,  
с д е р ж и в а ю щ и м и  в л е с н ы х  б и о ц е н о за х  чи с л ен 
ность  о п а с н ы х  видов  на с ек о м ы х ,  яв л яю т ся :  
ан т и б и о з  —  ф а к т о р ы  эн том оу ст ой чив ос ти  д е 
ревьев ,  с о с т а в л я ю щ и х  н а с а ж д е н и е ;  энтомо-  
ф а ги  — п а р а з и т и ч е с к и е  и х и щ н ы е нас екомые ,  
п а у к и  и др уг и е  члени сто но ги е ;  зн то м оп ат оге -  
ны — м и к р о о р г а н и з м ы ,  в ы з ы в а ю щ и е  з а б о л е 
в а н и е  и ги бе ль  вр е д и те л я ,  и н а с е к о м о я д н ы е  
п о з в о н о ч н ы е  —  птицы,  м л е к о п и т а ю щ и е  и пр.

В з а в и с и м о с т и  от ко нк ре тн ой  л е с о п а т о л о 
гической  с и т у а ц и и  те или  иные  из у к а з а н н ы х  
а г е н т о в  м о ж н о  с ус пе хом  и сп о л ь зо в а т ь  для  
о б щ е о з д о р о в и т е л ь н ы х ,  п р ев ен ти в н ы х  и з а щ и т 
ных м е р о п р и я т и й  [5] .  Эту  п р о б л е м у  п о д р о б 
нее  р а с с м о т р и м  на п р и м е р е  х в о е гр ы зу щ и х  
в р е д и т е л е й  сосны,  по с к о л ь к у  эта  по ро да  и ее 
в р е д и т е л и  из уч ены  н а и б о л е е  де та льн о .

Антибиоз.  И с х о д  п о с е л е н и я  и особенности 
п и т а н и я  н а с е к о м о г о  в п ер в у ю  о че ред ь  з а в и 
сят  от ф а к т о р о в ,  о п р е д е л я ю щ и х  энтомоустой-  
чив ост ь  д е р е в а .  М н о г и м и  и с с л е д о в а т е л я м и  
у б е д и т е л ь н о  д о к а з а н о  з а щ и т н о е  зн а ч е н ие  ж и 
виц ы,  к о т о р а я  с о д е р ж и т с я  в тр е х  систе мах  
с м о л я н ы х  ходов,  р а с п о л о ж е н н ы х  со о тв ет ст ве н 
но в п е рв ич н ой  коре,  хвое  и древесине .

Ж и в и ц а  им ее т  в сво ем с ос та ве  ве сь ма  т о к 
си ч н ые  д л я  н а с е к о м ы х  ко мпо не нты .  О т н о с и 
т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  их р а з л и ч н о  у р а з н ы х  ви 
дов,  ф о р м  и д а ж е  о т д е л ь н ы х  дерев ье в .  Б о л е е  
того,  в п р е д е л а х  од но го  и того  ж е  де ре в а  ж и 
ви ц а  п ер в и ч н о й  к о р ы  и хвои  сущ е ст ве н н о  от 
л и ч а е т с я  от ж и в и ц ы ,  н а х о д я щ е й с я  в см о л я н ы х  
х о д а х  д р е ве си н ы ,  пр и че м  с о с та в  ее ре з ко  м е 
н я е т с я  в те че н ие  года .

Р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е  в э н т о м о а н т и б и о з е  с о 
сны и м ее т  ин те н си вн ос ть  в ы д е л е н и я  ж и в и ц ы  
из с м о л я н ы х  х од ов  в м е с т а х  п и т а н и я  м о л о 
ды х  л и чи но к .  С л е д у е т  отмет ить ,  что от с е з о н 
ных и зм ен е н и й  этог о  п о к а з а т е л я  во з н и к а л и  и 
с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь  многие  особенности  б и о 
л ог и и  н а с е к о м ы х ,  их поведение ,  с в я з а н н о е  с 
пи та н и ем .

В о б щ е м  ви де  п о т е н ц и а л ь н а я  ин те нсивнос ть  
или ск о р о с ть  в ы д е л е н и я  ж и в и ц ы  I из  н е к о т о 
рог о  к о л и ч е с т в а  п  с м о л я н ы х  х о дов  описы ва-
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ет ся  ф и з и ч е с к и м  з а к о н о м  П у а з ё й л я ,  к от о р ы й  
м о ж н о  в ы р а з и т ь  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л о й :

П

И з  п р и в е д е н н о й  ф о р м у л ы  сле дуе т ,  что и н 
те н си вн о с ть  в ы д е л е н и я  ж и в и ц ы  п р я м о  п р о 
п о р ц и о н а л ь н а  с у м м е  д и а м е т р о в  d, в о з в е д е н 
ных в ч е тв ер ту ю  степень ,  д а в л е н и й  р и о б 
р а т н о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  вя з к о с т и  ц ж и в и ц ы  и 
д л и н е  / к а н а л о в .  Эти  за в и с и м о с т и  р е к о м е н 
ду е м  у ч и т ы в а т ь  при о тб о р е  и ш и р о к о м  и с
п о л ь з о в а н и и  вы с о к о у с т о й ч и в ы х  к в р е д и т е л я м  
и б о л е з н я м  ф о р м  и вид ов  со сн ы ( п е р в и ч н а я  
п р о ф и л а к т и к а ) ,  а т а к ж е  д л я  ц е л е н а п р а в л е н 
ного ф и з и о л о г и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я  на д е р е 
вья,  п о в ы ш а ю щ е г о  их э н т о м о у с т о й ч и в о с т ь  
( в т о р и ч н а я  п р о ф и л а к т и к а ) .

О т б о р  вы с о к о у с т о й ч и в ы х  ф о р м  сосн ы д о л 
ж е н  вестись  по п о к а з а т е л я м ,  х а р а к т е р и з у ю 
щ и м  к ол ич ес тво  и ср е д н и й  д и а м е т р  с м о л я н ы х  
хо дов  в первичн ой  коре,  хвое  и др е ве си не ,  а 
т а к ж е  по вя з к о с т и  ж и в и ц ы .  К р о м е  того,  д о л 
ж н о  о т д а в а т ь с я  п р е д п о ч т е н и е  п о в ы ш е н н ы м  
с о о т н о ш е н и я м  р а д и а л ь н о г о  и т а н г е н ц и а л ь н о 
го д и а м е т р о в  с м о л я н ы х  х од ов  пер ви чн ой  к о 
ры,  ф е н о л о г и ч е с к о й  ск о р о с т и  ф о р м и р о в а н и я  
их систем в з о н а х  рост а ,  а т а к ж е  у ч и т ы в а т ь с я  
р я д  др у г и х  п р и з н а к о в ,  в том чи сл е  м е х а н и ч е 
с к а я  про чн о с ть  э п и д е р м и с а  и ж е с т к о с т ь  т к а 
ней.

П р и  втор ичн ой  п р о ф и л а к т и к е ,  к ог д а  т р е б у 
ет ся  в ы з в а т ь  в ы с о к у ю  с м е р т н о с т ь  м о л о д ы х  
личи но к ,  п р и с т у п а ю щ и х  к п и т а н и ю  т к а н я м и  
сосны,  ин те н си вн ос ть  с м о л о в ы д е л е н и я  м о ж н о  
по вы с и ть  путем в о з д е й с т в и я  на вн у т р е н н е е  
д а в л е н и е  р и в я з к о с т ь  ц ж и в и ц ы ,  н а х о д я щ е й 
ся в с м о л я н ы х  ходах .  М а т е р и а л ы  и с с л е д о в а 
ний с в и д е т е л ь с т в у ю т  о том,  что эти  п о к а з а т е 
ли з а в и с я т  г л а в н ы м  о б р а з о м  от н а п р я ж е н н о 
сти вод но го  б а л а н с а  р а с т е н и й  и в л а г о у д е р ж и 
в а ю щ е й  спо со бн о ст и  тк а н е й .  П о с л е д н ю ю  м о ж 
но повыс ить ,  у д о б р я я  почву  или  о п р ы с к и в а я  
кр он ы сосен р а с т в о р а м и  н е к о т о р ы х  ве ществ ,  
в час тности ,  ф о с ф о р н ы х  и а з о т н ы х  м и н е р а л ь 
ных т у к о в  ( н е к о р н е в а я  п о д к о р м к а ) .

В о д н ы й  б а л а н с  ра ст ен ий ,  о п р е д е л я ю щ и й  
т у рг ор н о е  и с м о л я н о е  д а в л е н и е ,  м о ж н о  у л у ч 
ш а т ь  т а к и м и  и з в е с т н ы м и  м е т о д а м и ,  к а к  п о 
л и в  и о те н ен ие  ра с те н и й .  О д н а к о  в п о сл е дн и е  
годы с т а л и  п р и м е н я т ь с я  п р и н ц и п и а л ь н о  н о 
вые  пр ием ы,  в ча ст ности ,  способ  п о в ы ш е н и я  
а н т и б и о з а  сосен путем о п р ы с к и в а н и я  крон  
а н т и т р а н с п и р а н т а м и ,  н а п р и м е р  5— 1 0 % - н ы м и  
э м у л ь с и я м и  с и н т е т и ч е с к и х  л а т е к с о в ,  р а з 
в о д и м ы х  водой.  О б р а з у ю щ а я с я  э л а с т и ч н а я  
п л ен к а ,  с о х р а н я я с ь  на хвое  к п о б е г а х  в т е ч е 
ние 2— 3 н ед ел ь  и бол ее ,  п р е д о т в р а щ а е т  ч р е з 
м ер н о  б ы с т р у ю  п о те рю  в л а г и  и л е г к о л е т у ч и х

э ф и р н ы х  м ас е л ,  чем п о д д е р ж и в а е т  д о с т а т о ч 
но вы с о к и й  у р о в е н ь  з а щ и т н о г о  в ы д е л е н и я  ж и 
вицы.

М е т о д ы  о ц ен к и  эн том о ус т ой чи во с ти  сосно
вых  н а с а ж д е н и й  по п о к а з а т е л я м  и н те н си вн о
сти и э ф ф е к т и в н о с т и  с м о л о в ы д е л е н и я  могут  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  в ы я в л е н и я  п от е нц и
а л ь н ы х  о ч а г о в  и п р о г н о з и р о в а н и я  пе рс пек тив  
р а з в и т и я  п о п у л я ц и й  вр е д н ы х  ф а к т о р о в  в к о н 
кр е т н ы х  д р е в о с т о я х ,  т. е. д л я  о тб ора  н а с а ж 
дений ,  н у ж д а ю щ и х с я  в пр им ене ни и  тех или 
иных п р о ф и л а к т и ч е с к и х  м еро п ри яти й  ( о б щ е 
о з д о р о в и т е л ь н о й  и пр ев ен ти в н ой  н а п р а в л е н 
н о ст и ) ,  н а п р и м е р ,  вв ед е н и е  пород-азотособи-  
р а т е л е й  ( а м о р ф а ,  а к а ц и и  и т. п.) ,  внесение 
а з о т н ы х  м и н е р а л ь н ы х  у до б ре ни й  в коли чес т 
ве 200— 300 кг / га  д. в.

В у с л о в и я х  е в р о п ей с ко й  части С С С Р  эн 
т о м о а н т и б и о з  сос но вы х  д р е в о с т о е в  искусст 
в ен но го  п р о и с х о ж д е н и я  в зн а ч и т е л ь н о й  сте
пени з а в и с и т  от п о р а ж е н н о с т и  их корневог 
губкой.  П о э т о м у  о дн и м  из в а ж н ы х  элементо* 
перв и чн о й  п р о ф и л а к т и к и  о ч а г о в  вре дителей  
в том  чи сл е  х в о е г р ы з у щ и х ,  сл е ду е т  считать  
м е р о п р и я т и я  по п р е д у п р е ж д е н и ю  этого  з а б о 
л е в а н и я  и о з д о р о в л е н и ю  о а с с т о о е н н ы х  н а 
са ж д е н и й .

Энтомофаги.  С р е д и  п а р а з и т о в  н а и б о л ь 
шее  з н а ч е н и е  и м ею т  о т д е л ь н ы е  виды,  кото
р ы е  п р о я в л я ю т  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  в меж-  
вс п ы ш е ч н о й  и н а ч а л ь н ы й  пе ри о д ы во зн и к н о 
вен ия  оча гов .  Т а к о в ы  т е л е н о м у с  ( T e le n o m u s  
l e t r a t o m t i s  T h o m s o n ) ,  п о р а ж а ю щ и й  яй ц а  со
сново го  ш е л к о п р я д а ,  и я й ц е е д  сосновых п и 
л и л ь щ и к о в  ( A c h r y s o c h a r e l l a  r e f o r u m  'k r a n s s e ) .  
П о с л е д н и й  з и м у е т  в п р е д к у к о л ь н о й  ф а з е  р а з 
вити я  внут ри  п о р а ж е н н ы х  яиц,  к ото рые  в 
св о ю  о че р е д ь  н а х о д я т с я  в т к а н я х  хвои.  Т е л е 
ному с  ж е  п ро в о д и т  з и м у  в и м а г и н а л ь н о й  ф а 
зе  ( с а м к и )  п р е и м у щ е с т в е н н о  в подстилке .  О б а  
я й ц е е д а  н е р е д к о  п о д в е р г а ю т с я  в ы м е р за н и ю ,  
а т е л е н о м у с  ин ог да  в ма сс е  п о г и ба ет  при 
р а н н е в е с е н н и х  н и зо в ы х  п о ж а р а х .

И с с л е д о в а н и я м и  у с т ан ов л е н о ,  что у к а з а н 
ные  в ы ш е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  яй ц ее д ы о б 
л а д а ю т  сп о с о б н о с ть ю  вести ц е л е н а п р а в л е н н ы й  
поиск  хо зя и н а ,  о р и е н т и р у я с ь  на по ловой  ат- 
т р а к т а н т ,  в ы д е л я е м ы й  с а м к а м и .  Эт о  очень  
в а ж н о е  с в ой ст в о  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  в п р а к 
ти че ски х  целя х .  Т ак ,  р а с п о л а г а я  в а п р е л е —- 
м а е  к у к о л к а м и  с а м о к  и б а б о ч к а м и  соснового  
ш е л к о п р я д а  и в н о с я  их в с е т ч а т ы х  с а д к а х  в 
лес ,  л е г к о  у с т а н о в и т ь  о т н о с и т е л ь н у ю  чис лен 
ность  с о х р а н и в ш е й с я  по сл е  з и м о в к и  п о п у л я 
ции т е л е н о м у с а ,  з н а ч и т е л ь н о  у ве л и чи ть  ко 
в р е м е н и  л ё т а  в р е д и т е л я  чи сл ен н ос ть  ее,  со 
б р а т ь  я й ц е е д а  д л я  в н у т р и а р е а л ь н о г о  п е р е с е 
л е н и я  и л а б о р а т о р н о г о  р а з м н о ж е н и я .

М н о г и е  ви д ы  х и щ н ы х  чле нистоногих ,  о т л и 
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ч а ю щ и х с я  В Ы СО КО Й  П О Д В И Ж Н О С Т Ь Ю  И М Н О Г О Я Д - 
ностью,  ве с ь м а  п о л е з н ы  в п о т е н ц и а л ь н ы х  о ч а 
гах  в р е д н ы х  ф и т о ф а г о в .  О со б о е  з н а ч е н и е  п р и 
д а е т с я  м у р а в ь я м  и п а у к а м .  О т н о с и т е л ь н о е  к о 
л и че ст во  по сл е д н и х  в ы ш е  в с о с н я к а х  [6].  
П р а к т и ч е с к и е  м е р о п р и я т и я  н а и б о л е е  п ол но  
р а з р а б о т а н ы  по и с п о л ь з о в а н и ю  р ы ж и х  л е с н ы х  
м у р а в ь е в .  Д л я  с о с н я к о в  и ск у сс тв е н н ог о  п р о 
и с х о ж д е н и я  п е р с п е к т и в н а  т е х н о л о г и я  к о л о н и 
ал ь н о г о  п о с е л е н и я  о т в о д к о в  м у р а в ь е в ,  т. е. 
р а с п о л о ж е н и е  г н ез д  г р у п п а м и  по 5— 6 шт.  при 
р а с с т о я н и и  м е ж д у  эт и м и  к о л о н и я м и  д о  20 0 —  
300 м.

О д н и м  из э л е м е н т о в  пер ви чн ой  п р о ф и л а к 
тик и  я в л я е т с я  б и о л о г и ч е с к а я  р е к о н с т р у к ц и я  
чи стых  со с н я к о в  путе м с о з д а н и я  к у с т а р н и к о 
в о - л ис тв ен н ы х  рем из ,  о п у ш е к  и п о д л е с к а ,  о б о 
г а щ е н и я  п о к р о в а  т р а в я н и с т ы м и  и к у с т а р н и 
к о в ы м и  н е к т а р о н о с а м и ,  я г о д н и к а м и  и др.  Эти 
п р ос т ы е  м е р о п р и я т и я  с о з д а ю т  б л а г о п р и я т н ы е  
у с л о в и я  д л я  о б и т а н и я  п о л е з н ы х  э н т о м о ф а г о в  
и н а с е к о м о я д н ы х  птиц.

Энтомопатогены. В о з б у д и т е л и  б о л е з н е й  —• 
в а ж н ы й  ф а к т о р  о г р а н и ч е н и я  чи с л ен н о с ти  
вр е д н ы х  н а с е к о м ы х  в пр и р од е .  Н а у ч н ы е  и з ы 
с к а н и я  путей п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
ве ду тс я  почти по вс ем г р у п п а м  э н т о м о п а т о -  
г ен ны х м и к р о о р г а н и з м о в .  К  н а с т о я щ е м у  в р е 
мени  н а и б о л е е  п л о д о т в о р н ы м  о к а з а л о с ь  н а 
п р а в л е н и е ,  о с н о в а н н о е  на и с п о л ь з о в а н и и  ге т е 
р о т р о ф н ы х  с п о р о - к р и с т а л л о о б р а з у ю щ и х  б а 
ц и л л  из гр у п п ы B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s  B e r l i n e r  
( В Т ) .  З н а ч и т е л ь н ы е  усп ех и  д о с т и г н у т ы  т а к 
ж е  в р а з р а б о т к е  м е т о д о в  и с п о л ь з о в а н и я  эн- 
т о м о п а т о г е н н ы х  вир ус о в  и гр ибов ,  на  основе  
к о т о р ы х  с о з д а ю т с я  и и с п ы т ы в а ю т с я  с о о т в е т 
с т в у ю щ и е  б и о п р е п а р а т ы .

Б а ц и л л ы  В Т  в е с ь м а  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е 
ны в пр и ро де ,  но е с т е ст в ен н ы е  э п и з о о т и и  н а 
се ко мы х ,  в ы з ы в а е м ы е  ими,  п о - ви ди м о м у ,  р е д 
ки.  Тем  не ме не е  эти  м и к р о о р г а н и з м ы  о б л а 
д а ю т  р я д о м  до с тои нс тв :  не о п а с н ы  д л я  ч е л о 
ве ка ,  д о м а ш н и х  и д и к и х  ж и в о т н ы х ,  э н т о м о 
фа го в ,  пчел  и д р у г и х  о п ы л и т е л е й  р ас те н и й ,  а 
т а к ж е  д л я  р ы б  и пр очи х  о б и т а т е л е й  в о д о е 
мов;  л е г к о  п о д д а ю т с я  к у л ь т и в и р о в а н и ю  в п р о 
м ы ш л е н н ы х  ус л о в и я х ;  о б р а з у ю т  д л и т е л ь н о  
с о х р а н я ю щ и е с я  с п о р ы  и к р и с т а л л ы  б е л к о в о 
го т о к си н а ,  а н е к о т о р ы е  из них п р о д у ц и р у ю т  
т а к ж е  т е р м о с т о й к и й  э к зо т о к с и н ,  о т л и ч а ю 
щ и й с я  очень  вы со ко й  э н т о м о ц и д н о й  а к т и в н о 
стью;  п р и г о д н ы  д л я  и з г о т о в л е н и я  с м а ч и в а ю 
щ и х с я  п о р о ш к о в  и п а с т о о б р а з н ы х  п р е п а р а т и в 
н ых ф о р м ;  о б л а д а ю т  х о р о ш о  в ы р а ж е н н о й  и з 
б и р а т е л ь н о с т ь ю  и д о с т а т о ч н о  ш и р о к и м  с п е к т 
ром д е й с т в и я  (к ним в о с п р и и м ч и в ы  гусе ни цы 
м но гих  вид ов  н а с е к о м ы х ) ; при  б л а г о п р и я т н ы х  
ус л о в и ях  и с о о т в е т с т в у ю щ е й  б и о ц е н о ти ч ес ко й

с и т у а ц и и  м о гу т  с о х р а н я т ь с я ,  ж и т ь  и ц и р 
к у л и р о в а т ь  в л е с н о м  биоценозе .

В л е с н о м  х о з я й с т в е  н а х о д я т  пр им ене ни е  
р я д  п р е п а р а т о в  В Т  ( гом елин ,  д е н д р о б а ц и л -  
лин ,  инсектин ,  э н т о б а к т е р и н  и т. п.) д л я  з а 
щ и т ы  л е с о в  от х в о е -л и с т о г р у з ы щ и х  в р е д и т е 
лей.  В о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  б и о п р е п а 
р а т о в  н а м н о г о  бо л ьш е ,  чем у химических  ин
с е к ти ци до в .  Так ,  го м е л и н  или  д е н д р о б а ц и л -  
л ин  с н о р м ой  р а с х о д а  до  2 ,5— 3 кг / га  при 
4 0 — 200 л / г а  р а б о ч е й  ж и д к о с т и  м о ж н о  ис
п о л ь з о в а т ь  д л я  з а щ и т н ы х  о б р а б о т о к  н а с а ж 
дени й  а в и а ц и о н н ы м и  и н а з е м н ы м и  сп ос оба ми  
в о ч а г а х  м ас с о в о г о  р а з м н о ж е н и я ,  ко гда  ст е 
пень  у г ро зы  о б ъ е д а н и я  п р е в ы ш а е т  30— 5 0 % -  
ный уровень .  П р и  и с п о л ь з о в а н и и  в о з м о ж н ы  
д в а  в а р и а н т а :  р а н н и й  — в пер ио д  пи та ни я  м о 
л о д ы х  гусе ни ц  при  у г р оз е  о б ъ е д а н и я  более 
7 5%  ( кс тат и ,  и это  очень  в а ж н о ,  при прочих 
р а в н ы х  у с л о в и я х  р е з у л ь т а т и в н о с т ь  б а к т е р и 
ал ь н о й  о б р а б о т к и  п р о п о р ц и о н а л ь н а  п л о т н о 
сти в р е д и т е л я ) ;  п о зд н и й  —  про тив  ст ар ш е во з -  
р а с т н ы х  гу се н и ц  при  угр озе  до 7 5 % .  В по
с л е д н е м  в а р и а н т е  о б е с п е ч и в а е т с я  м асс о во е  
н а к о п л е н и е  п о лез но й  б а ц и л л ы  в би о ц ен о зе  за 
счет р а з м н о ж е н и я  в те ле  к р уп н ы х гусениц.

Б и о п р е п а р а т ы  с успех ом  м о ж н о  п р и м е н я т ь  
в н а ч а л ь н ы й  п ер и од  вс п ы ш к и  м асс ово го  р а з 
м н о ж е н и я  и в о ч а г а х  при  уг роз е  о б ъ е д а н и я ,  
не п р е в ы ш а ю щ е й  3 0 — 5 0 % .  О б р а б о т к у  с л е д у 
ет п р о в о д и т ь  в р а з л и ч н ы х  в а р и а н т а х :  в п е 
р и од  п и т а н и я  м о л о д ы х  гусениц  с ц ел ь ю  п р о 
л о н г и р о в а н и я  их р а з в и т и я ,  п р о в о ц и р о в а н и я  
в о з р а с т н о й  нео дн ор о дн ос ти ,  а к т и в и з а ц и и  л а 
те нтн ой  и н ф е к ц и и  и о с л а б л е н и я  з а щ и т н ы х  
р е а к ц и й  п ро ти в  э н т о м о ф а г о в ;  п ере д  о к у к л и 
в а н и е м  гусениц ,  н а п р и м е р ,  соснового ш е л к о 
п р я д а ,  что ве де т  к м а с с о в о м у  н а к о п л е н и ю  ин 
ф е кц ии ,  з а к р е п л е н и ю  ее в к о ко н а х  на д е р е 
вь ях  и з а р а ж е н и ю  с л е д у ю щ и х  пок оле ни й  
в р е д и т е л я ,  и п е р е д  у х од о м  гусениц  в п о д с т и л 
ку.  В п о с л е д н е м  в а р и а н т е  особе нн о  п е р с п е к 
ти в н о  п р и м е н е н и е  гр ибн ог о  б и о п р е п а р а т а  бо- 
в е ри н а .

В о  всех с л у ч а я х  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  о б р а 
бо т о к  д л я  п о в ы ш е н и я  их э ф ф е к т и в н о с т и  и 
с н и ж е н и я  з а т р а т  р е к о м е н д у е т с я  к о м б и н и р о 
в а т ь  р а з н ы е  б и о п р е п а р а т ы ,  и с п о л ь з о в а т ь  суб- 
л е т а л ь н ы е  д о б а в к и  и н с е кт и ц и до в  —  в 20— 40 
р а з  н и ж е  п ро и зв о д с т в е н н о й  н о р м ы  р а с х о д а  
(50 г /га х л о р о ф о с а  или к а р б а ф о с а )  и р я д  

др у г и х  ве щ е с т в  (х и ти н а за ,  б а к т е р и а л ь н ы е  и 
г р и б н ы е  э к зо т о к с и н ы ,  н е к о т о р ы е  н е о р г а н и ч е 
с к и е  с о е д и н е н и я ) ,  п о в ы ш а ю щ и х  во с п р и и м ч и 
вость  гу сен и ц  к б и о п р е п а р а т а м .

П озвоночны е.  Р е г у л и р у ю щ е е  зн а че н и е  птиц,  
м л е к о п и т а ю щ и х  и др уг их  п о зв оно чн ых  ж и в о т 
ных н а и б о л е е  о щ у т и м о  при  отн о си тел ьн о  н и з 
кой чи сл ен н ос ти  в р е д н ы х  н а с е к о м ы х  и при
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в о зн и к н о в е н и и  н е б о л ь ш и х  о ч а г о в  п о вы ш е н н ой  
к о н ц е н т р а ц и и  в р е д и т е л я .  П о э т о м у  их вп о л н е  
ц е л е с о о б р а з н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  пер ви чн о й  и 
в т о ри чно й  п р о ф и л а к т и к и .  М е т о д ы  с о д е й с т в и я  
о т к р ы т о г н е з д я щ и м с я  п т и ц а м  и д у п л о г н е з д -  
н и к ам ,  а т а к ж е  л е т у ч и м  м ы ш а м  д о с т а т о ч н о  
х о р о ш о  р а з р а б о т а н ы .  В а ж н о  у м е т ь  п о л ь з о 
в а т ь с я  ими с учет ом  к о н к р е т н ы х  усл ов ий  и 
н ов е й ш и х  н а у ч н ы х  д а н н ы х  [2, 3, 4 ] .

Н а  ос н о в ан и и  в ы ш е и з л о ж е н н о г о  м о ж н о  
с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  вы во ды .

С о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  в н а и б о л ь ш е й  
м ер е  о т в е ч а ю т  к о м п л е к с н ы е  си с те м ы  з а щ и т ы  
о т д е л ь н ы х  д р е в е с н ы х  пород .  К а ж д а я  с и с т е 
ма д о л ж н а  п р е д с т а в л я т ь  собой  че ткую,  н а у ч 
но о б о с н о в а н н у ю  з о н а л ь н у ю  п р о г р а м м у  д е й 
ствий,  н а п р а в л е н н у ю  г л а в н ы м  о б р а з о м  на с о 
з д а н и е  усл ов и й  д л я  с а м о р е г у л и р о в а н и я  л е с 
ных  био ц е н оз ов ,  вс е м е р н о е  сод ей с тв ие  в а ж 
не й ш и м  био т и че ск и м  ф а к т о р а м  и н е п о с р е д с т 
венное  п р и м е н е н и е  н а и б о л е е  д е й с т в е н н ы х  из 
них,  в том числе м и к р о б и о п р е п а р а т о в .  В этой 
си ст ем е  у п р а в л е н и я  л е с н ы м  б и о ц е н о зо м  п р е д 
у с м о т р е н о  т а к ж е  и н т е г р и р о в а н н о е  п р и м е н е 
ние хи м и че с к и х  сре дств .  П о  м ер е  р а з в и т и я

би о л о г и ч ес к и х  нау к ,  о т д е л ь н ы х  метод ов  и 
спо со бо в  л е с о з а щ и т ы  к о м п л е к с н ы е  системы 
д о л ж н ы  д о п о л н я т ь с я  и сов ер ш е нс тв ов ат ьс я .

С учет ом  д о с т и ж е н и й  р я д а  др у г их  н ау чн ых  
к о л л е к т и в о в  и о т д е л ь н ы х  и сс л ед о ва т ел ей  Бел-  
Н И И Л Х  р а з р а б о т а л  п р о г р а м м у  к ом пл екс но й  
з а щ и т ы  сос но вы х  н а с а ж д е н и й  от в р е дн ы х н а 
с е к о м ы х  д л я  лес ной  и се верной  части л е с о 
ст епной  зон ы ев р оп ей с ко й  ча сти  С С С Р .  Н а 
з р е л а  н е о б х о ди м о ст ь  с о з д а н и я  с и л а м и  о п ы т 
ны х х о зя й с тв  к ру п н ы х  о б ъ е к т о в  пр акт ич еск ой  
р е а л и з а ц и и  этой п р о г р а м м ы .
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ВЛИЯНИЕ ВЕРБЛЮДКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

НА ЧИСЛЕННОСТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ

А. А. ПИЩИК, директор Брянской зональной песо- 
семенной станции

На территории СССР в отряде 
с [гбдюдки Raphidioptcra насчитывается около 100 ви
дев. Наиболее широко распространен род Raphidia. 
Представитель е г о — верблюдка обыкновенная (R. ор- 
hiopsis L.) встречается на всей территории лесной и ле
состепной зон.

Тело имаго длиной до 11 мм, черное. Голова металли
чески-блестящая, прогнатическая, сзади суженная. Пе- 
реднеспинка узкая, длина ее намного больше ширины. 
Крылья (2 пары) перепончатые, прозрачные, в покое 
располагаются крышесбразно, имеют хорошо развитую 
птеростигму. Брюшко удлиненное. Самка имеет яйце
клад, загнутый за спину, по длине равный брюшку.

Тело личинок веретеновидное, сжатое дорсовентраль- 
но, длина его 20—25 мм. Отродившиеся личинки белого 
цвета, в последующих фазах — коричневые, блестящие. 
Голова и грудь их сильно склеротизованные, темно-ко- 
ричневые.

В работах многих исследователей [1—4, 6, 8— 10, 12] 
отмечается полезная роль верблюдки — истребителя ко
роедов и других насекомых. Ее относят к редко встре
чающемуся виду. Однако до последнего времени еще

нечетко рыявлена роль верблюдки в снижении числен
ности короедов, нет данных о ее численности и распро
странении в очагах короедов и здоровых насаждениях.

Нами проводились исследования по биологии, числен
ности популяции и распространении верблюдки в сос
новых насаждениях (в здоровых, ослабленных и в оча- 
гах короедов) в Брянской (Навлинский, Журиничскня 
учебно опытный лесхозы) и Калужской (Еленский мех- 
лесхоз) обл. Всего было заложено 22 пробных площади 
размером 0,15—0,5 га, выложено 60 ловчих деревьев, 
сделан учет зимующей фазы на 240 деревьях. Биомет
рическая характеристика пробных площадей вычислена 
на ЭВМ «Мир-1» по методике Г. Д. Кравченко [7].

Таблица 1

Высота расположения патетк;:, м
Показатели

0 1 2 3 4 5 6 7,5

Толщина коры , мм 24 19 16 13 8 7 7 5
Паощадь палетки, дм5 80 75,5 68,5 67 65 63,5 б! ,5 55
Число личинок на па-
ч етке, шт.

3 4 7 8 8 4 нет

Чисто личинок, 
ш т ./м ’ коры

3,7 5,3 10,2 11,9 12,3 6,3 со to
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Таблица 2

В
оз

ра
ст

,
ле

т

П
ол

но
та

Число личинок в местах зимовки, ш т. Встречае
мость ли

чинок,
%

на 1 дерево на 1 га
насажде

нияМ1п | Мах М ± т

10 0,7 1 3 1 ,7±0,15 2 040 15
23 0,8 2 11 4 ,8± 0 ,95 7 800 80
55 0,7 4 18 9 ,0 ± 1 ,74 7 6Г0 90
70 0,8 5 15 8 ,1± 1 ,10 5 140 90

110 0,7 4 27 9 ,9± 2 ,00 2 050 90
11 0,5 4 17 9 ,3± 1 ,Ю 5 560 51
13 0,5 7 22 11,3±1,35 6 720 100
23 0,4 15 109 46,6±9.62 10 510 100
35 0,4 23 165 75,0±13,70 15 600 100

120 0,5 37 133 84,4±9,53 17 000 100

На ловчих деревьях (сверху, снизу и с боков, через 
каждый метр) закладывались палетки размером 1000 см2.

Для вычисления процента встречаемости (число засе
ленных деревьев в % от общего числа обследованных) 
личинок верблюдки были осмотрены места зимовки 
(2000 деревьев). Учет их численности выполнялся на 
круговых палетках длиной 40 см, закладываемых у кор
невой шейки 10 растущих деревьев в здоровом насаж
дении и на 20 деревьях в очагах короедов. Кроме того, 
на стоящих деревьях, заселенных короедами, сосновым 
подкорным клопом, и здоровых (по внешнему виду) 
изучалось расселение личинок верблюдки на стволе.

Данные учетов подвергнуты математической обработ
ке с помощью биометрических методов [5].

В лабораторных условиях исследовались прожорли
вость, пищевая специализация, плодовитость и продол
жительность жизни верблюдки. Личинки помещали 
в чашки Петри, имаго — в небольшие стеклянные ци
линдры и пол-литровые банки. В них вместе с насеко
мыми помещались кусочки свежей сосновой коры, под 
чешуйки которой самки откладывали яйца. Имаго и ли
чинки содержались при температуре 18—22° С и относи
тельной влажности воздуха 65—76%. Кормом личинкам 
служили яйца, личинки, куколки и жуки сосновых лу
боедов, личинки усачей и златок, а взрослым насеко
мым — яйца, личинки и жуки бластофагов, тля и сахар
ный сироп.

Охотничий участок личинок верблюдки на деревьях 
сосны находился в зоне чешуйчатой коры и совпадал 
с районом поселения большого соснового лубоеда, сос
нового подкорного клопа и многих других мелких насе
комых, живущих под корой и в ее чешуйках.

В табл. 1 приведены данные распределения личинок 
" верблюдки по стволу стоящего дерева сосны (возраст — 

110 лет, диаметр — 48 см, высота — 30 м, тип леса — 
сосняк дубняковый, полнота — 0,5), заселенного лубоеда
ми. Учет сделан на круговых палетках длиной 50 см 
(с помощью лестницы) 20.IX.1976 г.

Из данных табл. 1 видно, что личинки встречаются 
практически по всему участку ствола с чешуйчатой 
корой, оптимальная зона поселения их находится на вы
соте 2—4,5 м с толщиной коры 8— 16 мм. На деревьях 
сосны, заселенных сосновым подкорным клопом, они 
расселяются почти равномерно по участку ствола с че
шуйчатой корой.

Кроме того установлено, что все фазы онтогенеза

верблюдки могут успешно проходить на здоровых (по 
внешнему виду) деревьях сосны. Так, на семенных де
ревьях сосны (ПАСУ, возраст 35 лет) плотность посе
ления личинок достигала 13,85 шт./м2 поверхности коры. 
На стволах семенных деревьев они встречались на вы
соте до 12 м, в смешанных насаждениях (с преоблада
нием сосны) обнаружены на здоровых деревьях ели 
и березы.

Личинки верблюдки младших возрастов живут под 
чешуйками коры группами до 8 шт., старших возрастов 
встречаются, как правило, поодиночке. На здоровых 
и свежезаселенных деревьях они питаются яйцами, мел
кими личинками, гусеницами, жуками и другими насе
комыми, встречающимися под чешуйками коры. Особен
но прожорливы ранней весной и осенью перед мигра
цией на зимовку. Весной личинки активно истребляют 
ж уков большого соснового лубоеда в период их посе
ления на ослабленных и ловчих деревьях. Позднее 
(май-июнь) они встречались в маточных ходах большого 
соснового лубоеда (стоящие деревья), где уничтожали 
яйца и старых жуков. Личинки верблюдки активно 
истребляют (под чешуйками коры) молодых жуков боль
шого соснового лубоеда в период их лета. Неоднократно 
наблюдались случаи уничтожения ими лубоедов, в мес
тах зимовки (сентябрь октябрь) они занимали прото
ченные жуками ходы.

Ранней весной личинки верблюдки покидают места 
зимовки. Личинки, зимовавшие на здоровых деревьях, 
охотятся под чешуйками коры, а зимовавшие па свежем 
сухостое — в основном под корой. При этом они унич
тожают личинок короедов, усачей, златок, а также мо
лодых ложногусениц звездчатого пилилыцика-ткача, яп
ца монашенки и других насекомых [10]. Взрослые осо
би, кроме короедов, активно истребляют гусениц и ли
чинок пилильщиков, особенно тлей [8, 9].

При детальном обследовании лесосеменных участков 
сосны наблюдалось истребление личинками верблюдки 
всех фаз развития соснового подкорного клопа. На от
дельных семенных деревьях они встречались в кронах. 
Хищничество личинок Берблюдки на вредителях шишек 
сосны не установлено, но в отдельных шишках, зара
женных смолевкой, встречались куколки этого насе
комого.

При воспитании в лабораторных условиях личинки 
верблюдки охотно поедают личинок лубоедов, усачей 
и златок (младших возрастов). На имаго лубоедов на
падают неохотно, только после длительного голодания. 
В середине лета и перед окукливанием наблюдались 
перерывы в питании до 3—4 недель. Личинки верблюд
ки нападают на жертву при приближении к ней на рас
стояние 4—5 мм. Весной и осенью при воспитании их 
без пищи наблюдались случаи каннибализма. Детритом 
и мертвыми насекомыми они не питаются. Прожорли
вость личинок верблюдки — в среднем 1,18 личинок 
большого соснового лубоеда в сутки.

На сосне самки верблюдки откладывают яйца в тре
щины и под чешуйки коры.

В лабораторных условиях средняя плодовитость одной 
самки 62 яйца. Однако следует отметить, что многие
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имаго, выведенные из личинок, при наличии корма по
гибали, так и не начав яйцекладку. Взрослые верблюдки 
питались неохотно. На ж уков лубоедов почти не напа
дали, личинок лубоедов и тлей поедали более охотно, 
постоянно питались сахарным сиропом. Отдельные има
го прожили в лаборатории до 30 дней.

В насаждениях имаго верблюдки встречались с нача
ла июня до конца августа. Фаза яйца 13— 17 дней, в ла
боратории — 12. Яйцекладки на сосне встречались 
с 25 июня по И августа.

Отродившиеся личинки (в июле, августе) питаются до 
наступления холодов. В конце октября — начале нояб
ря заканчивается миграция личинок в места зимовки. 
Подавляющее большинство их зимует у корневой шей
ки (выше и ниже ее на 10 см), а такж е на корневых 
лапах (на расстоянии до 25—30 см от ствола). Личинки 
младших возрастов зимуют в основном между слоями 
отмершей коры группами до 20 шт., старших возрас
тов — в трещинах и под чешуйками коры. На ловчих 
деревьях зимующие личинки почти не встречаются.

На сосне личинки окукливаются в трещинах коры 
и под корою (сухостой). Куколки похожи на имаго, 
способны к передвижению, длина тела до 10 мм. В на
саждениях они встречались со второй половины мая до 
середины июня. Фаза куколки в лаборатории 7— 10 дней. 
Соотношение полов примерно 1 :1 .

Генерация верблюдки обыкновенной в районе иссле
дования двухгодичная. В здоровых насаждениях на рас
тущих деревьях сосны она обнаружена во всех обсле
дованных типах леса (сосняки брусничниковые, вейни- 
ковые, зеленомошниковые, сфагновые, лещиновые, тра
вяные, кисличниковые, липняковые, дубняковые). При 
этом установлено, что лесотипологические условия сла
бо влияют на колебание показателей ее численности на 
растущих деревьях. Так, в средневозрастных, приспе
вающих и спелых насаждениях (полнота 0,7—0,8) сред
нее число личинок верблюдки в разных типах леса 
5,8—9,9 шт./дерево.

В табл. 2 приводятся данные учета численности личи
нок верблюдки на здоровых деревь
ях (сосняк брусничниковый) в зави
симости от возраста и полноты дре
востоя.

Полнота древостоя существенно 
влияет на колебание показателей 
численности личинок верблюдки. В 
изреженных древостоях (0,4—0,5) 
среднее число их на дереве в 5,4—
8,5 раза больше, чем в древостоях 
с полнотой 0,7—0,8. В высокополнот- 
ны:; насаждениях максимальное чис
ло их не превышает 27 шт./дерево,
б то время как в изреженных —
133—165 шт./дерево.

Влияние возрастных условий на 
колебание этих показателей выра
ж ается через площадь охотничьего 
участка верблюдки на стволе де
рева. С ростом дерева пло

щадь охотничьего участка и число личинок насекомого 
на нем увеличиваются.

Верблюдка поселяется в насаждениях сосны всех клас
сов возраста. Влияние возрастных условий на колебание 
ее численности хорошо прослеживается в изреженных 
древостоях, так как она экологически более связана 
с ними. Учет численности личинок в изреженных мо
лодняках (0,4—0,5) выполнялся на постоянных лесосе
менных участках сосны. Данные учетов показали, что 
среднее число личинок на одном семенном дереве к воз
расту 35 лет в сравнении с 11 -летним насаждением 
увеличивается в 8 раз. При этом число личинок колеб
лется от 4 до 165 шт./дерево. В изреженных насажде
ниях сосны старше 13 лет личинки верблюдки встре
чаются повсеместно.

В высокополнотных насаждениях (0,7—0,8) влияние 
возрастных условий на колебание численности верблюд
ки выражается слабее и к возрасту 110 лет среднее 
число личинок на дереве по сравнению с молодняками 
увеличивается в 2—5,8 раз. Встречаемость личинок 
верблюдки 15—90%.

В одновозрастном насаждении число личинок на де
реве зависит от диаметра. На деревьях с большим диа
метром их в 3—7,2 раза больше, чем на деревьях низ
ших ступеней толщины.

Наиболее излюбленными стациями верблюдки обыкно
венной в здоровых насаждениях являются низкополнот- 
ные сосняки.

При исследовании ловчих деревьев сосны установле
но, что среднее число личинок верблюдки их на одном 
дереве 7,2— 12,5 шт., а максимальное — не превышало 
20 шт. На 1 м2 коры охотничьего участка ловчего де
рева в среднем приходилось 1,5—2,1 личинок. Следует 
отметить, что верблюдка при поселении отдает пред
почтение стоящим деревьям сосны. Данные учетов по
казали, что численность личинок на ни:-: значительно 
больше, чем на ловчих, выложенных в тех ж е усло
виях.
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яM in Мах М±гп

Сосняк зеленомошниковый

Свежий сухостой 45 0,7 9 126 64,3±11,85
Здоровые деревья 45 0,7 7 56 35,7 ± 4 ,99 45 350 100
Здоровые деревья в 200 м от 45 0,7 1 8 3,5±0,71 2 500 80
границы очага короедов

Сосняк брусничниковый

Свежий сухостой 110 0,5 63 259 143,7±20,21
Здоровые деревья 110 0,5 28 99 57,5±7,97 21 100 100
Здоровые деревья в 200 м от 110 0,5 8 34 15,8±2,40 3 220 100
границы очага короедов

Сосняк дубняковы й

Свежий сухостой 110 0,7 аз 294 206,9±*2\ ,00
Здоровые деревья 110 0,7 49 102 74,5±5,58 35 200 100
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В ноябре-декабре 1976 г. был проведен учет личи
нок верблюдкн в очагах короедов, которые представ \я- 
ли собой сосновые насаждения, ослабленные устойчи
выми низовыми пожарами (осень 1975 г.), по площади 
не превышающие 10 га. В первый год после пожара 
короедами было заселено около 50% деревьев.

В табл. 3 приведены данные учета личинок верблюдки 
в очагах короедов и в здоровых насаждениях, примы
кающих к очагам.

Учет выполнялся на свежем сухостое, здоровых де
ревьях, растущих в очаге короедов, и на здоровых де
ревьях, растущих в 200 м от границ очага. Исследова
ния показали, что личинок верблюдки в очагах короедов 
значительно больше, чем в здоровых насаждениях. При
чем это наблюдалось как на свежем сухостое, так и на 
здоровых деревьях, растущих в очаге. Например, в спе
лом насаждении (полнота 0,5) среднее число личинок 
на свежем сухостое было больше, чем на здоровых 
деревьях, растущих в 200 м от очага, в 9,1 раза, 
а в средневозрастном насаждении (полнота 0,7) —- 
в 18 раз. Число личинок в спелом насаждении (свежий 
сухостой) колебалось от 63 до 294 шт./дерево. М акси
мально личинок — на деревьях с большим диаметром. 
Встречаемость личинок верблюдки в очагах короедов 
100%. Следует такж е отметить, что полнота древостоя 
в очагах короедов не влияет на ее численность, в то 
время как в здоровых насаждениях она предпочитает 
изреженные древостой высокополнотным. Численность 
личинок верблюдки на 1 га насаждения (в очагах) 21,1 —
45,3 тыс. шт.

Среднее число личинок верблюдки на 1 м2 коры 
охотничьего участка на свежем сухостое составляет 
19,4—26,9 шт., на здоровых деревьях, растущих в оча
ге,— 10,5— 13 шт.; растущих на расстоянии в 200 м и от 
его границы— 1,5—2,6 шт.

Таким образом, верблюдка обыкновенная является 
облигатным хищником, экологически более связана 
с видами ксилофагов, поселяющихся в зоне толстой 
и переходной чешуйчатой коры. Она способна созда

вать в очага:; кероедой популяции, значительные по чис
ленности и плотности.

Верблюдка (имаго и личинки) существенно влияет на 
снижение численности большого соснового лубоеда, осо
бенно в фазе яйца и имаго, активно истребляет личинок 
усачей и златок (младшие возраста), все фазы разви
тия соснового подкорного клопа и других насекомых. 
Она поселяется не только на заселенных короедами де
ревьях, но и на здоровых, выполняя при этом роль «са
нитара леса».

В сосновых насаждениях следует сохранять микро- 
стации верблюдки (деревья больших диаметров по 
опушкам и прогалинам) и тем самым способствовать 
охране этого насекомого.

Учет численности верблюдки необходимо проводить 
на стоящих деревьях (с помощью лестниц) или в местах 
зимовки. Ловчие деревья нельзя использовать для этой 
цели, так как данные будут занижены.
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ПАМЯТИ А. С. АГЕЕВА

На 71-м году жизни скончался заслуженный лесовод 
РСФСР Алексей Степанович Агеев.

Окончив в 1932 г. Воронежский лесохозяйственный 
институт, А. С. Агеев работал инженером лесного хо
зяйства в Курской обл., с 1938 по 1956 г.— лесничим 
Аооского лесничества, а с 1956 по 1968 г. до ухода на 
пенсию — директором Сочинского опытно-показательно
го лесхоза.

За 30 лет работы А. С. Агеев много сделал по пре
образованию курортных лесов Черноморского побе
режья. При его непосредственном участии выращено

2 тыс. насаждений вечнозеленых субтропических дре
весных и кустарниковых пород.

Руководимый им лесхоз был неоднократным участни
ком ВДНХ СССР. В 1962 г. А. С. Агеев был удостоен 
малой серебряной, а в 1967 г.— бронзовой медали ВДНХ 
СССР.

Его заслуги перед Родиной были отмечены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» и «За оборону Кавказа». Ему было при
своено почетное звание заслуженного лесовода РСФСР.

Светлая память об Алексее Степановиче Агееве на
всегда сохранится в сердцах товарищей.
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В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что органами лесного хозяйства отведен лесосечный 
фонд для лесозаготовительных предприятий на 1979—- 
1980 гг. в объемах, необходимых для выполнения уста
новленных заданий по вывозке древесины. Данный ле
сосечный фонд позволит при рациональном его исполь
зовании обеспечить выполнение намечаемых объемов по 
вывозке древесины.

Передача лесосечного фонда в лесах РСФСР проведе
на в пределах расчетных лесосек. В настоящее время 
рассматриваются вопросы отпуска древесины сверх рас
четных лесосек.

Министерствам лесного хозяйства РСФСР, Белорус
ской ССР, Казахской ССР и Министерству лесного хо
зяйства и охраны природы Эстонской ССР предложено 
ускорить предварительную передачу по актам лесосеч
ного фонда, отведенного лесозаготовительным предприя
тиям на 1980 г., и принять дополнительные меры к за
вершению отвода лесосечного фонда на 1981— 1985 гг.

Коллегия считает необходимым, чтобы Министерство 
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР 
и Министерство внутренних дел СССР обязали подве
домственные лесозаготовительные организации и пред
приятия обеспечить в 1979 г. составление десятилетних 
планов рубок и утверждение их в установленном по
рядке.

Министрам и председателям государственных комите
тов лесного хозяйства союзных республик, руководи
телям учреждений и организаций лесного хозяйства 
союзного подчинения предложено: 

довести до подведомственных предприятий, организа
ций и учреждений показатели по платежам в бюджет 
и ассигнованиям из бюджета на 1979 г. и обеспечить 
правильное и экономически обоснованное распределение 
их по кварталам;

ускорить оборачиваемость собственных оборотных 
средств подведомственных предприятий и организаций 
в предусмотренных в финансовых планах на 1979 г. 
размерах, а такж е выполнить установленное задание 
по мобилизации внутренних ресурсов в капитальном 
строительстве по предприятиям и стройкам;

в целях дальнейшего совершенствования и удешев
ления аппарата управления и строжайшего режима 
экономии сократить расходы на содержание аппарата 
управления и оплату всех видов служебных команди

ровок и обеспечить перечисление соответствующей эко
номии в бюджет;

ограничить в 1979 г. расходы, связанные с эксплуата
цией служебных и специальных легковых автомобилей, 
а такж е расходы за счет всех источников, используемых 
на приобретение мебели, инвентаря и оборудования 
для аппарата управления, и обеспечить перечисление 
образующейся в связи с этим экономии в бюджет;

довести до предприятий, организаций и учреждений 
заданий по сокращению расходов на управление и 
своевременное перечисление в бюджет соответствующей 
экономии.

Расходы на содержание аппарата управления для 
вновь вводимых в эксплуатацию в 1979 г. предприятий, 
организаций и новых производств лесного хозяйства 
устанавливаются Гослесхозом СССР:

обеспечить в 1979 г. перечисление соответственно 
в доход союзного бюджета или бюджета союзной рес
публики сумм экономии от сокращения средств, направ
ляемых на выплату премий, не входящих в фонд зара
ботной платы и фонд материального поощрения;

направить 70% свободных средств фондов материаль
ного поощрения, образовавшихся за годы десятой пяти
летки (кроме свободных средств фондов материального 
поощрения совхозов и других государственных сельско
хозяйственных предприятий и организаций), на форми
рование этих фондов в 1979 г.;

рассмотреть до 1 апреля 1979 г. итоги финансово
хозяйственной деятельности предприятий, организаций 
и строек за 1978 г. и принять меры к устранению не
достатков в их деятельности, обеспечить погашение про
сроченной кредиторской задолженности в капитальном 
строительстве и улучшить их финансовое состояние;

добиться строгого соблюдения предприятиями, органи
зациями и учреждениями государственной дисциплины 
при расходовании финансовых и материальных ресур
сов, а такж е сохранности социалистической собственно
сти безусловного выполнения обязательств по постав
кам продукции в соответствии с заключенными до
говорами;

предусмотреть на 1979 г. отчисления в резерв для 
оказания финансовой помощи по предприятиям и хо
зяйственным организациям, переведенным на новую си
стему планирования и экономического стимулирования.

Коллегия Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству отмечает, что за период 
с 1976 по 1978 г. Министерством лесного хозяйства 
РСФСР проделана определенная работа по выполнению 
установленных заданий по созданию постоянной лесо
семенной базы.

За 1976— 1978 гг. заложено 2170,9 га лесосемеяных 
плантаций, или 100,04% к заданию, 16294,4 га постоян
ных лесосеменных участков (122,5%).

По состоянию на 1 января 1978 г. в республике про
ведена селекционная инвентаризация лесных насажде
ний на площади 10324,4 тыс. га.
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В государственный реестр зачислено 4337 плюсовых 
деревьев и 1864,7 га плюсовых насаждений, а в посто
янную лесосеменную базу — 799 га лесосеменных план
таций и 65 311 га постоянных лесосеменных участков. 
В 1977 г. предприятиями лесного хозяйства РСФСР за
готовлено 95,8 т семян с улучшенной наследственно
стью, в том числе 4,5 т семян сосны.

Осуществляется необходимая концентрация работ по 
созданию лесосеменных объектов.

Разработаны проекты и организованы 52 специализи
рованных хозяйства. Только в 1977 г. составлены проек
ты по созданию крупных лесосеменных плантаций 
в И хозяйствах республики. Для технического руковод
ства этими работами и оказания помощи предприятиям 
в создании семенной базы на селекционной основе орга
низованы 36 лесных семеноводческих производственных 
станций.

Хороших результатов по созданию лесосеменной базы 
добились такие предприятия республики, как Гатчин
ская лесная семеноводческая производственная станция 
Ленинградской обл., Волжский мехспецсемлесхоз Ива
новской обл., Вятско-Полянский спецсемлесхоз Киров
ской обл., Дюртюлинский спецсемлесхоз Башкирской 
АССР и др.

Успешно выполняются задания по технической осна
щенности лесосеменного хозяйства, За 1976— 1977 гг. на 
предприятиях лесного хозяйства РСФСР построены и 
введены в действие 30 складов для хранения шишек 
(100% к заданию), 34 современных шишкосушилки 
(100%) и 40 складов для хранения семян (100%).

Вместе с тем в организации и проведении работ по 
созданию лесосеменной базы на селекционной основе 
на предприятиях Минлесхоза РСФСР имеется ряд недо
статков, главным образом, по качеству работ.

Минлесхозу РСФСР предложено: рассмотреть вопрос
о ходе создания постоянной лесосеменной базы на се
лекционной основе и качестве этих работ на подведом
ственных предприятиях; разработать и осуществить ме
роприятия по значительному улучшению качества работ 
по закладке постоянных лесосеменных участков и план
таций, организации и техническому оснащению специа
лизированных хозяйств; повысить ответственность спе
циалистов предприятий и управлений за соблюдение 
технологии закладки и агротехники выращивания лесо
семенных плантаций и выполнение установленных за
даний по созданию лесосеменной базы; принять дей
ственные меры по дальнейшей концентрации основных 
работ по созданию объектов постоянной лесосеменной 
базы на селекционной основе в специализированных 
хозяйствах и на крупных плантациях; выявить наличие 
проектно-сметной документации по созданию специали
зированных хозяйств и крупных лесосеменшлх планта

ций и проследить за ходом ее осуществления; расши
рить авторский надзор за осуществлением проектов по 
созданию постоянной лесосеменной базы на селекцион
ной основе; обеспечить в специализируемых хозяйствах 
создание маточных плантаций для заготовки черенков 
с достаточным представительством плюсовых деревьев 
данной лесорастительной зоны; обязать подведомствен
ные предприятия организовать ежегодные наблюдения 
за плодоношением и учет урож ая семян на вступивших 
в плодоношение лесосеменных плантациях и участках, 
а такж е обеспечить контролируемое использование этих 
семян; упорядочить учет плюсовых деревьев и насаж
дений, постоянных лесосеменных участков и плантаций 
в соответствии с указаниями, утвержденными Гослесхо- 
зом СССР в 1971 г.; принять меры к повышению ква
лификации специалистов лесных семеноводческих про
изводственных станций и обучению их передовым ме
тодом селекционного семеноводства; шире пропаганди
ровать опыт передовых предприятий по созданию по
стоянной лесосеменной базы на селекционной основе, 
провести в 1979 г. республиканский семинар по этому 
вопросу.

Министерствам и государственным комитетам лесного 
хозяйства союзных республик поручено: рассмотреть
вопрос о ходе выполнения заданий по созданию посто
янной лесосеменной базы на селекционной основе и 
принять меры к улучшению качества работ; разработать 
и утвердить в установленном порядке прейскуранты 
цен на сортовые и улучшенные семена основных лесо
образующих пород.

Научно-производственному объединению «Союзлессе- 
лекция», научно-исследовательским институтам и лес
ным опытным станциям лесного хозяйства поручено 
усилить научно-методическую помощь предприятиям по 
созданию постоянной лесосеменной базы на селекци
онной основе; институту Союзгипролесхоз — повысить 
качество составляемых проектов по организации лесо
семенных плантаций и специализированных семенных 
хозяйств, определить перечень ранее составленных про
ектов, требующих корректировки в связи с утвержде
нием «Основных положений по лесному семеноводству 
в СССР» и ОСТа «Участки лесные семенные. Методы 
создания» и по согласованию с заинтересованными ми
нистерствами и комитетами установить сроки их кор
ректировки, ускорить разработку генеральной схемы 
лесного семеноводства в СССР.

ВИПКЛХа рекомендовано в плане работы на 1979 г. 
и последующие годы предусмотреть повышение квали
фикации специалистов производственных семеноводче
ских станций Минлесхоза РСФСР, Всесоюзной и зональ
ных лесосеменных станций, а такж е расширение курса 
селекционного семеноводства для специалистов по лесо
восстановлению и защитному лесоразведению.

СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

В октябре 1978 г. в г. Петрозаводске 
состоялось Пятое совещание председателей и секрета
рей научно-технических обществ лесной, деревообраба
тывающей промышленности и лесного хозяйства Н РБ, 
ВНР, ГДР, П НР, СССР и ЧССР. В расширенном засе
дании международного и Всесоюзного совещания «За
дачи научно-технической общественности и перспективы 
развития комплексной механизации и автоматизации 
производства в лесной, деревообрабатывающей про
мышленности и лесном хозяйстве» приняли участие 
ответственные работники ЦК КПСС, Госкомитета СССР 
по науке и технике, Минлеспрома СССР, Гослесхоза

СССР, Госплана РСФСР, Министерства топливной про
мышленности РСФСР, Минлесхоза РСФСР, Совета Ми
нистров и Госплана Карельской АССР.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
член ЦК КПСС, первый секретарь Карельского обкома 
партии И. И. Сенькин. Основу экономики республики, 
сказал он, составляют леса. Карелия производит почти 
‘/з газетной бумаги всей страны, поставляет народному 
хозяйству древесину, пиломатериалы, стандартные дома, 
мебель, фанеру, является важнейшим центром произ
водства трелевочных тракторов, окорочных станков, 
бумагоделательных машин и другого оборудования.
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Успешному решению проблемы комплексного н рацио
нального использования лесных ресурсов послужит 
дальнейшее повышение уровня механизации лесных от
раслей, интенсификация лесного хозяйства.

Председатель ЦП НТО лесной промышленности и 
лесного хозяйства, зам. министра лесной промышленно
сти СССР Г. К. Ступнев подчеркнул, что к перспектив
ным направлениям развития комплексной механизации 
и автоматизации процессов производства в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности относятся кон
центрация и специализация предприятий и производ
ства, комплексная механизация производства за счет 
внедрения новых машин, совершенствование структуры 
производства и комплексное использование древесного 
сырья. Важным этапом в осуществлении этих планов 
явятся пересмотр технологического процесса лесозаго
товок, разработка машин третьего поколения, электри
фикация транспорта, использование механизмов на ба
зе электропривода.

А. Н. Федосимов, зам. директора ВНИ ИЛМ а, расска
зал о путях комплексной механизации и автоматизации 
лесохозяйственного производства.

Сейчас н стране выпускается более 80 наименований 
лесохозяйственных машин и орудий, что обеспечивает 
механизацию основных трудоемких работ. В перспекти
ве предстоит увеличить производительность машинных 
ai регатов за счет повышения рабочих скоростей и ав
томатизации отдельных процессов, разработать принци
пиально новые машины, в частности для расчистки пло
щадей па нераскорчеванных вырубках, внедрить комп
лекс машин для лесокультурных и других работ, со
кратит), типы машин за счет создания комбинирован
ных и универсальных машин и орудий.

Участники совещания с огромным интересом заслу
шали доклады и выступления представителей братских 
социалистических стран.

А. Матеев, зам. председателя Научно-технического 
союза лесотехников Н РБ, посвятил свой доклад разви- 
тню технического прогресса в лесной, деревообрабаты
вающей промышленности и лесном хозяйстве. Он от
метил также, что в стране достигнуты большие успехи 
в лесовосстановлении и селекции.

А. Мадаш, председатель общества лесного хозяйства 
ВНР, остановился на программе технического развития 
лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности республики. В Венгрии до 2000 г. 
предусматривается модернизация отдельных машии, 
разработка и внедрение систем машин, механизация и 
автоматизация трудоемких работ. Сейчас в техническом 
перевооружении лесных отраслей важное место зани
мает создание комбинированных и универсальных ма
шин, унификация конструкции машин, повышения на
дежности рабочих органов машин и инструментов.

К. Штробл, председатель общества деревообрабаты
вающей промышленности ВНР сделал сообщение «Опыт 
предприятий лесного хозяйства и деревообрабатываю
щей промышленности Венгрии по изготовлению деталей 
для производства мебели».

X. Робель, член президиума отраслевого объединения 
сельскохозяйственной, лесной техники и техники пище
вых продуктов Палаты техники ГДР. председатель на
учной секции лесного хозяйства, указал на то, что лес
ное хозяйство и деревообрабатывающая промышлен
ность республики успешно решают задачи по удовле
творению растущего спроса народного хозяйства в 
лесных материалах, дальнейшего улучшения социально- 
бытовых условий трудящихся. Он рассказал также
о перспективах развития механизации в лесном хозяй
стве.

С. Хэрник, генеральный секретарь общества инжене-
1 ров и техников лесного хозяйства и деревообрабаты

вающей промышленности ПНР, выступил с докладом 
«Вопросы качества продукции как важный фактор тех
нического прогресса в деревообрабатывающей промыш

ленности», в котором подчеркнул важность улучшения 
организации труда, повышения профессиональной ква
лификации инженерно-технических кадров, ускорения 
внедрения в производство достижений науки и техники.

Ф. Петырек, секретарь совета Чешского научно-техни
ческого общества деревообрабатывающей промышлен
ности, и М. Сойка, генеральный секретарь Совета науч
но-технического общества лесного хозяйства ЧССР, со
общили о развитии комплексной механизации и авто
матизации производства. В деревообрабатывающей про
мышленности наблюдается наращивание мощностей 
предприятий, их кооперация, ставятся задачи комплекс
ного и рационального использования древесного сырья. 
Прогресс в лесном хозяйстве ознаменован внедрением 
новых специализированных средств механизации для 
ухода за лесом, развитием служб по ремонту техники.

С докладами на совещании выступили А. И. Эпштейн 
(«Кареллеспром»), В. С. Л аздан (НПО «Силава»),
С. Ф. Орлов (ЛТА), В. В. Коробов (ЦНИИМ Э), 
А. П. Тауснев («Богучанлес»), В. Н. Кисляков (Мин- 
лесхоз БССР) и др.

Участники совещания единодушно отметили большое 
экономическое значение дальнейшей интенсификации 
производства и эффективного использования сырья в 
деле успешного решения задач, поставленных братски
ми коммунистическими и рабочими партиями перед лес
ной, деревообрабатывающей промышленностью и лесным 
хозяйством на текущее пятилетие. Усилия научно-тех
нических обществ должны быть направлены на ускоре
ние темпов механизации и автоматизации производства 
на основе последних достижений науки и техники и 
внедрения индустриальных методов производства.

Были приняты рекомендации, в которых говорится, 
что в целях дальнейшего развития комплексной меха
низации и автоматизации процессов производства в 
лесных отраслях необходимо: 

осуществлять последовательный переход от создания 
и внедрения отдельных машин и технологических про
цессов к разработке, производству и массовому приме
нению высокоэффективных систем машин, оборудова
ния, приборов и технологических процессов, обеспечи
вающих механизацию и автоматизацию всех процессов 
производства;

развивать концентрацию и специализацию лесозаго
товительного и деревообрабатывающего производства, 
расширять строительство комбинированных предприя
тий;

повышать эффективность использования автоматизи
рованных систем управления, способствующие ускоре
нию темпов комплексной механизации и автоматизации 
процессов производства;

увеличивать удельный вес принципиально новых на
правлений исследований, повышать качество и техниче
ский уровень разработок новых машин, обеспечивающих 
выполнение максимального числа производственных 
операций в автоматическом режиме, снижение утом
ляемости обслуживающего персонала, улучшение эрго
номических показателей;

проводить мероприятия по сокращению затрат сырья, 
материалов и топливно-энергетических ресурсов;

осуществлять подготовку высококвалифицированных 
специалистов, всемерно повышать квалификацию науч
ных работников, инженеров-экономистов, улучшать 
условий их труда и быта;

развивать рационализаторское движение и различные 
формы творческого соревнования; 

стимулировать охрану труда;
содействовать усилению охраны окружающей среды. 
Д ля успешного развития общественного производства, 

повышения его эффективности и ускорения использо
вания достижений научно-технического прогресса не
обходимо дальнейшее развитие сотрудничества между 
НТО лесной, деревообрабатывающей промышленности и 
лесного хозяйства социалистических стран.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ЖУРНАЛА «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 1979 г.

Редколлегия журнала ежегодно разрабатывает и утверждает пуб
ликуемые ниже направления тематического плана.

Главная задача редакции журнала «Лесное хозяйство» в 1979 г.— дальнейшая 
пропаганда решений XXV съезда КПСС в области лесного хозяйства.

Большое внимание предполагается уделять статьям, в которых будут раскры
ваться важные темы пятилетки — повышение эффективности лесохозяйственного про
изводства, ускорение научно-технического прогресса, рост производительности труда, 
всемерное улучшение качества работы во всех звеньях отрасли, повышение эффектив
ности производства.

Раскрытие этих тем редакция будет осуществлять, широко показывая опыт ра
боты передовых коллективов и передовиков производства, умело организующих социа
листическое соревнование, обеспечивающих решение главных задач лесного хозяй
ства — повышение продуктивности и эффективной отдачи лесов, технического уров
ня производства, качества продукции и лесохозяйственных работ на основе широкого 
использования отечественных и мировых научно-технических достижений, прогрессив
ных методов управления производством.

Будет продолжена работа по пропаганде и разъяснению решений шестой и вне
очередной седьмой сессий Верховного Совета СССР,

О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  Т Е М А Т И К И  Р А З Д Е Л О В  Ж У Р Н А Л А

Передовой производственный опыт

Опыт работы передовых предприятий отрасли и пе
редовиков производства, ход и итоги социалистического 
соревнования, методы его организации, внедрение пе
редовых приемов работы на предприятиях по повыше
нию эффективности и качества работ, по комплексному 
видению лесного хозяйства, организации безаварийной 
работы, внедрению техники безопасности, научной ор
ганизации труда, организации быта и отдыха. Опыт 
внедрения последних достижений науки в практику. 
Раскрытие опыта коллективов-участников ВДНХ СССР. 
Школы коммунистического труда, материалы о лучших 
людях отрасли. Использование внутрихозяйственных ре
зервов повышения эффективности производства.

Экономика, организация и планирование производства

Интенсификация лесного хозяйства. Экономическая 
эффективность лесохозяйственного производства и з а 
щитного лесоразведения. Экономическая оценка средо
образующей роли лесов в сочетании с оптимальным 
лесопользованием. Комплексные методы оценки уровня 
ведения лесного хозяйства. Лесопользование как часть 
природопользования. Получение большего количества 
древесины с каждого гектара лесной площади. Рацио
нальные пути использования естественного отпада. Со
вершенствование управления лесным хозяйством, прин
ципы организации лесохозяйственных предприятий 
(объединений). Научные основы и практика автомати
зации системы управления в лесном хозяйстве, улуч
шение структуры производства и управления, учет и 
отчетность в лесном хозяйстве. Совершенствование си
стемы оплаты труда. Оценка уровня экономической 
работы. Научная организация труда. Повышение роли 
специалистов в лесном хозяйстве. Лесохозяйственные 
предприятия, оптимальные размеры их. Экономика 
комплексных лесных предприятий. Вопросы планирова
ния, АСПР, ОАСУ. Экономико-математические методы. 
Применение ЭВМ для сбалансирования сортиментной 
структуры лесосечного фонда и плана лесозаготовок.

М атериалы в помощь изучающим вопросы экономики и 
организации производства. Подготовка кадров и проф
ориентация учащихся общеобразовательных школ. Н а
ставничество.

Лесоведение и лесоводство

Вопросы лесной типологии Рубки главного пользова
ния, совершенствование способов рубок в разновоз
растных лесах с применением новой лесозаготовитель
ной техники, лесоводственные требования к организа
ции лесосечных работ в равнинных и горных лесах. Со
вершенствование методов ведения лесного хозяйства на 
зонально-типологической основе; биологическое и эко
номическое обоснование способов лесовозобновления; 
лесоводственно-таксационная оценка одновозрастных и 
разновозрастных лесов, а такж е чистых и смешанных 
древостоев; средообразующая роль леса и ее изменение 
под влиянием лесохозяйственных мероприятий; совер
шенствование методов ведения лесного хозяйства и ле
сопользования в кедровых лесах; лесоводственная и 
экономическая оценки рубок ухода в древостоях раз
ного состава и возраста, меры борьбы по улучшению 
санитарного состояния насаждений, совершенствование 
методов очистки лесосек; особенности ведения лесного 
хозяйства в лесах, тяготеющих к БАМу; приречные ле
са и ведение хозяйства в них. Повышение продуктивно
сти лесов. Техника и технология лесоосушительных ра
бот. Подсочка, экономическая и лесоводственная ее 
эффективность. Возобновление лесов. Эффективность 
различных способов рубок. Прирост леса, возможности 
интенсификации и учета. Промежуточное пользование. 
Технология рубок ухода. Химические методы ухода в 
молодняках. Интенсификация рубок ухода за лесом. 
Водоохранно-защитная и рекреационная роль лесов. 
Определение размеров расчетной лесосеки, ведение хо
зяйства в лиственных и смешанных лесах. Лесосырье
вые базы, принципы закрепления и улучшения исполь
зования их, особенности лесопользования в лесах
I группы. Прижизненное пользование лесом. Побочное 
пользование лесом. Лесопарковое строительство, .
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

Селекция и генетика. Создание лесосеменной базы на 
селекционной основе. Методика организации, технологии 
создания лесосеменных хозяйств и участков. Сбор, за
готовка, хранение семян. Технологические приемы пе
реработки семян. Планирование лесовосстановления и 
его особенности по важнейшим экономическим и лесо
растительным районам страны. Вопрос эффективности 
лесовосстановления в таежной зоне. Особенности лесо
восстановления с применением посадочного материала 
с армированной корневой системой и укрупненного по
садочного материала. Новые технологические приемы 
при выращивании посадочного материала. Создание вы
сокопродуктивных хвойных насаждений плантационно
го типа для ускоренного выращивания балансовой дре
весины. Выращивание быстрорастущих пород.

Уход за лесными культурами, механизация ухода, 
применение химических средств, рубки ухода в культу
рах и защитных лесных насаждениях. Предотвращение 
нежелательной смены пород на вырубках. Защитное ле
соразведение, проблемы, качество работы, выращивание 
устойчивых насаждений. Новые приемы создания за
щитных насаждений на песках, пустынных территориях, 
на горных склонах. Защита пастбищ. Орехоплодные. 
Применение новых, перспективных пород и типов куль
тур в лесовосстановлении и защитном лесоразведении.

Лесоустройство и таксация

Новые методы лесоустройства, качество лесоустрой
ства, лесоустроительный проект, математические методы 
в лесоустройстве и таксации, сочетание аэротаксации 
с наземным дешифрированием, резервы лесоустройства. 
Автоматизация учета лесного фонда. Авторский надзор 
за выполнением проектов лесоустройства. Качество 
проектирования. Новая техника для лесоустройства и 
таксации. Совершенствование организации труда. Но
вая лесоустроительная инструкция (Методические по
ложения).

Механизация и рационализация

Роль науки в выполнении задач по повышению тех
нического уровня лесохозяйственного производства. Но
вое в механизации рубок ухода. Новая мелиоративная 
и дорожная техника, технология работ. Комплекс ма
шин для базисных питомников. Механизмы и оборудо
вание для цехов ширпотреба и цехов первичной пере
работки продуктов побочного пользования. Перспектив
ные машины и приспособления для сбора семян и их 
обработки. Энергетическая база лесного хозяйства, пер
спективы развития. Вопросы транспорта. Использование 
техники. Организация ремонта, технического обслужи
вания и хранения машин. Советы механизаторам.

Охрана и защита леса

Методы прогнозирования и профилактики лесных по
жаров, новая техника и приемы борьбы с лесными по
жарами. Подготовка к пожароопасному сезону служб 
наземной и авиационной охраны. Состояние и перепек 
тивы развития защиты леса, вопросы устойчивости на
саждений к вредителям леса. Химические, биологиче
ские и интегрированные методы борьбы с болезнями и 
вредителями леса. Микробиометод, оценки, перспекти
вы. Обмен опытом по организации работы службы 
охраны и защиты леса.

Лес и охота

Принципы ведения комплексного лесоохотничьего хо
зяйства. Охотоустройство, бонитировка угодий. Биотех
нические мероприятия в лесоохотничьем хозяйстве. 
Взаимовлияние лесной фауны и леса. Ведение лесоохот
ничьего хозяйства в РСФСР, УССР, БССР, Литовской 
ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Казах
ской ССР,

Трибуна лесовода

Обсуждение проблемных вопросов природопользова
ния. Рекультивация земель, проблемы лесопользования, 
планирование с учетом динамики изменений „расчетной 
лесосеки. Лесопользование в лесах I группы; интенсифи
кация рубок ухода за лесом, планирование рубок ухо
да, качество ухода за лесом. Повышение роли специа
листа в лесном хозяйстве. Лесохозяйственное пред
приятие. Оптимальные размеры. Опыт управления лес
ным хозяйством. Вопросы истории лесного хозяйства.

За рубежом

Прогрессивные методы ведения лесного хозяйства в 
зарубежных странах. Обзоры, рефераты материалов, 
опубликованных в зарубежной периодической печати. 
Хроника (совещания, конгрессы, съезды за рубежом).

На обложке:

2-я полоса— Лесоводы Страны Советов, Герои пяти
летки. передовики отрасли — победители социалистиче
ского соревнования.

3-я и 4-я полосы — рекламы книг издательства «Лес
ная промышленность», отечественных и зарубежных ма
шин и механизмов для  лесного хозяйства,  прочая рек
лама.

Уважаемые читатели! Просим принять участие в об
суждении основных направлений тематического плана 
журнала и свои пожелания направлять в адрес ре
дакции.

______________________________________ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НАПОМИНАЕМ РАБОТНИКАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЧТО С 1 ЯН
ВАРЯ 1979 Г. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА ОДНОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА —
40 КОП.
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УДК 674.5
Экономические аспекты развития производства товаров мас

сового спроса. М и х а л и н И. Я., Т о л о к о н н и к о в  
В. Б. — «Лесное хозяйство», 1979. ЛГв 2, с. 12—16

Освещ ены вопросы планирования производства товаров м ас
сового спроса, применения цен на вы пускаемую  продукцию , 
контроля за выполнением плана поставок торгую щ им орган и 
зациям .

УДК 636*652
Экономическая оценка выращиваемых лесов. А н ц у к е-

в и ч  О. Н. — «Лесное хозяйство». 1979, № 2, с. 16—18.
П риводится методика оценки лесов по продукции лесовы ра- 

щ ивания и по экономической оценке лесных земель.
Таблиц  — 2, список литературы  — 11 назв.

УДК 630*24
Проблемы и пути совершенствования ухода за лесом. Д е р я 

б и н  Д . И . — «Лесное хозяйство», 1979, № 2, с. 21—24.
Рассм атриваю тся лесоводственны е требования к орган и за

ции рубок ухода и задачи  соверш енствования их на основе 
комплексной м еханизации.

Иллю страций — 3, список литературы  — 5 назв.

УДК 630*24
Совершенствовать рубки ухода за лесом. С е н н о в  С. Н. —

«Лесное хозяйство», 1979, № 2, с. 24—26.
П риводятся полученные в результате исследований выводы 

о необходимости изменения некоторы х положений сущ ествую 
щей практики рубок ухода за  лесом.

Таблиц — 3, список литературы  — 9 назв.

УДК 630*2424-630*1
Влияние рубок ухода сильной степени интенсивности на 

прирост сосны. Г а а с  А. А. — «Лесное хозяйство», 1979, № 2. 
с. 26—29.

Н а примере куртинных рубок ухода сильной интенсивности 
и равномерного прореж ивания слабой анализирую тся измене
ния прироста в высоту и по диам етру , а т а к ж е  парам етров 
крон сосны.

Таблиц — 4, список литературы  — 6 назв.

УДК 630*65
Эффективность и качество лесокультурного производства.

Н о в о с е л ь ц е в а  А. И. — «Лесное хозяй ство» , 1979, № 2. 
с. 32—37.

О пределены  основные направления соверш енствования эф 
ф ективности и повыш ения качества лесокультурного производ
ства в свете решений XXV съ езд а  КПСС.

УДК 634.743
Больше внимания разведению  облепихи. Б у к ш т ы н о в

А Д . — «Лесное хозяйство», 1979, № 2, с. 37—40.
Д ан  анализ и значение биоэкологических свойств облепихи. 

П риведены  рекомендации по ее разведению  в различных усло
виях.

Список литературы  — 10 назв.

УДК 634.743
Рост облепихи на песчаных землях. В а ш е н к о  И. М —

«Лесное хозяйство». 1979. № 2, с. 40—42.
Рассм отрены  особенности ф ормирования корневой системы 

кустов облепихи различного возраста в условиях песчаных зе- 
мель.

И ллю страций — 1, т а б л и ц — 1, список литературы  — 10 назв.

УДК 630*24.002.5
Применение активны х полуприцепов на рубках ухода. О р-

л о в  С. Ф ,  Л я м и н  И.  В.,  Г у с е й н о в  Э. М. — «Лес
ное хозяйство», 1979. № 1, с. 46—49.

Рассм отрены  конструктивные особенности, устройство, назна
чение активны х полуприцепов. П рилож ена краткая  техническая 
характеристика активного полуприцепа, применяемого в агрега
те с трактором  Т-40АМ. а такж е приведены его эксплуатацион
ные показатели.

И ллю страций — 3, таблиц  — 1.

УДК 630*414.2
Агрегат для защ иты  леса от вредителей, болезней и нежела

тельной растительности. Б о р т н и к  А. М. — «Лесное хозяй
ство», 1979, N° 1. с. 49—51.

Описаны конструктивные особенности, устройство, назначе
ние агрегата  АЛХ-2 и методы его применения.

И ллю страций — 3, таблиц  — 1.
УДК 630*411

Перспективы использования биологических методов борьбы
с вредителями леса. К р v ш е в Л. Г. — «Лесное хозяйство»,
1979. № 2, с. 67—71.

Рассм атриваю тся возмож ности практического использования 
антибиоза сосны, энтомоф агов, энтом онатогенов и позвоночных 
ж ивотны х для п редупреж дения вспышек массового размножения 
вредных насекомы х и подавления очагов.

И ллю страций — 1. список литературы  — 6 назв.
УДК 630*411 : 630*453

Влияние верблю дки обыкновенной на численность вредите
лей. П и щ и к  А. А. — «Лесное хозяйство», 1979, № 2, с 71—74.

О писы вается биология, численность популяции и распро
странение верблю дки обыкновенной.

Таблиц  — 3, список литературы  — 12 назв.

О формление худож ника В. И. Воробьева 
Технический редактор Л. И. Ш тепа
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВЫЕ КНИГИ

И з д а т е л ь с т в о  « Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь »  в I V  кв.  1978 г о д а  в ы п у 
с т и л о  с л е д у ю щ и е  книги :

С П Р А В О Ч Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

Справочник по л е с о с е м е н н о м у  д е л у .  25  л. ,  ил.  В п е р е п л е т е :  1 р. 60 к. 
Авт. :  Н о в о с е л ь ц е в а  А.  И . ,  К р е ч е т о в а  Н.  В. ,  К р е с т о в а  О.  Ф.  и др.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

д л я  И Т Р

Григорьев В. Н., Шиян А. Г. Л е с а м  —  н а д е ж н у ю  з а щ и т у .  5 л .  30 к. 
Д о н ч ев а  А. В. Л а н д ш а ф т  в з о н е  в о з д е й с т в и я  п р о м ы ш л е н н о с т и .  8 л. ,  
ил.  45 к.
Касьянов Ф. М. В ы р а щ и в а н и е  с а к с а у л а  ч е р н ог о  н а  п а с т б и щ а х  и 
п ес к а х .  6 л. ,  ил.  30 к.
Николаенко В. Т., Б абан и н  А. В. А г р о л е с о м е л и о р а ц и я  в б о р ь б е  с 
в о д но й  и в е т р о в о й  э р о зи е й .  12 л.  65  к.
О р еховы е л е с н ы е  к у л ь т у р ы .  18 л. ,  ил.  В п е р е п л е т е :  1 р. 30  к. Авт. :  
Щ е п о т ь е в  Ф.  А., И р о ш н и к о в  А. И . ,  М о л о т к о в  П.  И.  и др .
О золин  Г. П., М аттис Г. Я., К алинина И. В. С е л е к ц и я  д р е в е с н ы х  п о 
р о д  д л я  з а щ и т н о г о  л е с о р а з в е д е н и я .  10 л.  55 к.
Смольянинов И. И., К л имова О. А.  К а к  и чем  п и т а е т с я  лес .  8 л.  
45  к.

А Л Ь Б О М Ы

Холявко В. С., Г л оба-М ихайл енко  Д .  А., Холявко Е. С. А т л а с  
д р е в е с н ы х  п о р о д  К а в к а з а .  22 л. ,  ил.  В пе р е п л е т е :  4 р.

К н и г и  м о ж н о  п р и о б р е с т и  в м е с т н ы х  к н и ж н ы х  м а г а з и н а х ,  р а с п р о 
с т р а н я ю щ и х  л е с о т е х н и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у .  З а я в к у  с л е д у е т  н а п р а в л я т ь  
в с л е д у ю щ и е  м а г а з и н ы ,  и м е ю щ и е  о т д е л  « К н и г а  —  почтой» :

109428, М осква, ул. М ихайл ова , 28 /7 ,  м агазин №  125;
193224, Л ен и н гр ад ,  ул. Н ар одн ая ,  16, магазин «П р ом етей»;

163000, А рхангельск , ул. Ш убина, 20, м агазин  «Техническая книга».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ДЕТЕЙ*

Папы и мамы, бабушки и дедушки, другие близкие 
родственники ребенка могут заключить договоры стра
хования детей. Обусловленная договором страховая 
сумма будет выплачена застрахованным юноше или 
девушке по окончании срока страхования — при дости
жении ими 18-летнего возраста.

Застраховать ребенка можно со дня его рождения. 
К моменту оформления договора страхования возраст 
ребенка не может превышать 15 лет 6 месяцев. Раз
мер страховой суммы по одному договору (300, 500 
или 1000 руб.) устанавливается по желанию лица, за
ключающего договор.

Ежемесячные взносы доступны каждой семье, их 
размер зависит от страховой суммы и возраста ребен
ка на день оформления договора. Страховые взносы 
можно уплатить также единовременно за весь срок 
страхования по льготному тарифу.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Если Вас заинтересовал этот вид страхования и Вы 

хотите получить более подробные справки, а также 
заключить договор страхования, обратитесь, пожалуй
ста, к страховому агенту, обслуживающему Вас по ме
сту Вашей работы или жительства.

ГОССТРАХ РСФСР
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