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УЛУЧШАТЬ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

I

А . А . С ТУД И ТС К И Й , В. Р. М О Р О З О В  
(Гослесхоз С С С Р )

Важнейшая задача 1979 г., как и
последующих лет,— дальнейшее усиление борьбы за 
повышение эффективности общественного производства 
и качество работы. «Эта борьба, — говорится в поста
новлении ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС,— 
должна вестись широким фронтом — в промышленно
сти, сельском хозяйстве, на транспорте, в строитель
стве и других отраслях экономики, во всех звеньях 
производства и управления. Особое внимание должно 
быть направлено на повышение производительности 
труда, внедрение в производство достижений науки и 
передового опыта, новой техники и технологии, при
ведение в действие имеющихся резервов и возможно
стей для увеличения выпуска и повышения техниче
ского уровня продукции при минимальных затратах».

Одним из главных факторов, обеспечивающих рост 
производительности труда и эффективности производ
ства, является нормирование труда. В настоящее время 
разработаны основные направления дальнейшего совер
шенствования нормирования труда, даны четкие ука
зания, как организовать работу по нормированию тру
да и пересмотру норм. В решении этих вопросов самое 
активное участие должны принять рабочие, обществен
ные организации и, в первую очередь, профсоюзы, 
а такж е мастера и инженерно-технические работники.

Значительно повышена взаимная ответственность хо
зяйственных руководителей и трудовых коллективов 
за состояние нормирования труда. Она закрепляется 
в коллективном договоре, в который включены обяза
тельства администрации, рабочих и служащих по сни
жению трудоемкости операций, улучшению нормирова
ния и росту производительности труда.

Поднята роль нормирования и в планировании про
изводства. Календарные планы пересмотра норм труда, 
разрабатываемые с учетом организационных и техни
ческих мероприятий, действующих норм и заданий по 
росту производительности труда, являются составной 
частью техпромфинплана.

Важное место в нормировании отводится технически 
обоснованным нормам, рассчитанным на основе меж 
отраслевых, отраслевых и других прогрессивных нор
мативов. Они являются мощным рычагом в управлении 
нормированием труда, важным средством в решении 
задачи применения единых норм на основных видах 
работ при одинаковых производственных условиях.

При министерствах и государственных комитетах по

лесному хозяйству большинства союзных республик 
созданы специализированные республиканские службы 
НОТ и нормирования труда. Координация их работ 
возложена на отдел НОТ Союзгипролесхоза, а научно- 
методическое руководство— на ЛенНИИЛХ. Такая си
стема управления нормированием труда при отсутствии 
на подавляющем большинстве предприятий нормиров
щиков является наиболее эффективной. Она повзоляет 
разрабатывать нормы на единой методической основе, 
с меньшими затратами, привлекать квалифицированные 
кадры специалистов, при этом предприятия освобожда
ются от необходимости самостоятельной разработки 
значительного количества норм. Нормы выработки от
личаются высокой стеш ныо обоснованности и обеспе
чивают единство в установлении меры труда для всех 
работников, занятых выполнением данного вида работ. 
В них наиболее полно учитываются требования науч
ной организации труда, прогрессивная технология и 
передовой производственный опыт. В настоящее время 
труд рабочих нормируется по технически обоснованным 
межотраслевым и отраслевым нормам выработки в ле
сохозяйственном производстве — на 96,0, в промышлен
н о м — на 84,6%.

Большая работа по улучшению нормирования труда 
проводится министерствами лесного хозяйства РСФСР, 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Молдавской ССР, 
Министерством лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Литовской ССР и других союзных республик. 
На многих предприятиях она носит плановый харак
тер. При нормировании труда широко используются 
межотраслевые и отраслевые технически обоснованные 
нормативы и нормы выработки. На работы, для кото
рых нет утвержденных отраслевых и межотраслевых 
норм выработки, разрабатывают республиканские или 
местные технически обоснованные. Ежегодно составля
ют календарные планы пересмотра норм, разрабаты
вают и внедряют организационно-технические меро
приятия с одновременным пересмотром норм выработ
ки, проводят разъяснительную работу среди рабочих
о значении нормирования труда. Пересмотр норм вы
работки отражается в коллективных договорах между 
администрацией и рабочими. Состояние нормирования 
труда учитывается при подведении итогов социалисти
ческого соревнования. Осуществляются надлежащий 
учет и анализ использования рабочего времени ра
бочими..
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Однако в нормировании труда в лесном хозяйстве 
все еще имеются серьезные недостатки. На отдельных 
видах работ до сих пор применяются опытно-статисти
ческие нормы выработки. Так, на предприятиях лесно
го хозяйства Эстонской ССР, Московского, Пермского, 
Хабаровского управлений лесного хозяйства Российской 
Федерации на изготовление товаров народного потреб
ления и изделий производственного назначения дей
ствуют нормы выработки, которые значительно пере
выполняются. На некоторых лесохозяйственных пред
приятиях введена система проверки действующих норм 
труда с целью улучшения их качества. Не везде нала
жен учет выполнения норм выработки и отработанного 
времени, не всегда соблюдается требование «строго 
руководствоваться утвержденным перечнем нормати
вов, обязательных для применения и установления тех
нически обоснованных норм выработки». В 1972 г. 
разработаны и доведены до предприятий отрасли ти
повые нормы выработки на производство хвойно-вита
минной муки, которые включены в перечень нормати
вов, обязательных для применения. Однако на ряде 
предприятий Рязанского управления лесного хозяйства 
до сих пор используются местные нормы выработки, 
которые перевыполняются в 1,7— 1,8 раза. В Степно- 
Михайловском совхозе (Алтайское управление лесного 
хозяйства), Новоусманском мехлесхозе (Воронежское), 
Балаклейском лесхоззаге (Харьковское), Збурьевском 
(Херсонское), Шепетовском (Хмельницкое) лесхоззагах 
на тех же работах применяются местные нормы выра
ботки, которые ниже отраслевых в 1,5 раза.

Нередко нормы труда, несмотря на изменившиеся 
технологию работ и уровень' механизации, не пере
сматриваются в течение длительного времени. Так, на 
предприятиях лесного хозяйства Эстонской ССР на 
обрезке сучьев применяется бензиномоторная пила 
«Хускварна», а нормирование труда на этой операции 
производится по нормам, предусмотренным для ручных 
инструментов, в результате чего они перевыполняются 
в 1,5 раза.

На некоторых предприятиях не составляются кален
дарные планы пересмотра норм. В ряде случаев план 
мероприятий по совершенствованию нормирования тру
да и пересмотра норм не включается в коллективный 
договор и не является частью техпромфинплана. Еще 
слабо нормируется труд рабочих-повременщиков и 
рабочих на вспомогательных работах.

Министерствам, государственным комитетам, управ
лениям лесного хозяйства и предприятиям предстоит 
провести большую работу по дальнейшему совершен
ствованию нормирования труда. П режде всего необ
ходима систематическая проверка действующих норм 
выработки и нормативов по труду с целью улучшения 
их качества, с учетом происшедших с момента их 
утверждения изменений в технике, технологии, органи
зации труда и производства. Важную роль в этом долж 
ны сыграть разработка и реализация календарных пла
нов пересмотра норм выработки на всех предприятиях 
отрасли. Следует осуществлять постоянный контроль 
за внедрением в производство межотраслевых и отрас
левых норм Еыработки и других нормативов, которые

предусмотрены в перечне нормативов, ежегодно утверж
даемых Гослесхозом СССР и ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома для обязательного применения и 
установления технически обоснованных норм на пред
приятиях (организациях) системы лесного хозяйства.

В настоящее время лесохозяйственным производ
ственным объединениям и предприятиям Российской 
Федерации устанавливают задания по расширению сфе
ры нормирования труда вспомогательных и повремен
но оплачиваемых рабочих, повышению удельного веса 
технически обоснованных норм выработки (времени) 
и улучшению их качества. Имеется такж е опыт пере
смотра норм выработки по инициативе рабочих, кото
рый необходимо распространять в других союзных рес
публиках.

Министерствам и государственным комитетам по лес
ному хозяйству союзных республик, министерствам 
лесного хозяйства автономных республик, управлениям 
лесного хозяйства следует усилить контроль за приме
нением на подведомственных предприятиях равнона
пряженных норм труда. Недопустимо, когда на одних 
и тех ж е видах работ в одинаковых условиях приме
няются различные нормы выработки.

В решениях ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
ставится задача обеспечить строгое соблюдение плано
вой, производственной и трудовой дисциплины, чтобы 
каждый коллектив, каждый трудящийся работал высо
копроизводительно, успешно справлялся с выполнением 
производственных заданий и принятых социалистиче
ских обязательств. Это требует от хозяйственных ру
ководителей проведения действенных мер по устране
нию причин, порождающих простои, прогулы, наруше
ния трудовой и производственной дисциплины, осущест
вления мероприятий по улучшению организации труда 
и производства.

В 1978 г. для предприятий лесного хозяйства введен 
разовый статистический отчет о выполнении норм вы
работки и состояния нормирования труда по форме 
4-Т(лх), в которой предусмотрены показатели, характе
ризующие количество отработанных человеко-дней по 
межотраслевым, отраслевым и местным нормам, а так
ж е уровень выполнения норм выработки на лесокуль
турных, лесозащитных и лесохозяйственных работах, 
выполняемых механизированным и конно-ручным спо
собами. Лесохозяйственным органам, центрам НОТ, 
нормативно-исследовательским станциям необходимо 
проанализировать полученный статистический материал 
для оценки состояния нормирования труда на всех ви
дах работ. Эти данные должны быть положены в осно
ву дальнейшей работы по совершенствованию норми
рования труда.

Важно связать работу по совершенствованию норми
рования труда с материальным стимулированием работ
ников. Широкие возможности в этом отношении от
крывает новое Типовое положение о премировании 
работников производственных объединений и пред
приятий системы Гослесхоза СССР за основные резуль
таты хозяйственной деятельности. При премировании 
рабочих предлагается применять показатель выполне
ния и перевыполнения технически обоснованных норм
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выработки, нормированных заданий. Предусматривают
ся повышенные размеры премий при работе по техни
чески обоснованным нормам выработки (времени), нор
мированным и плановым заданиям, рассчитанным на 
основе межотраслевых, отраслевых и других прогрес
сивных нормативов по труду. При премировании 
в преимущественное положение должны ставиться 
коллективы, отдельные работники, по предложению 
которых осуществляются организационно-технические 
мероприятия, направленные на снижение трудоемкости 
производства, ускорение освоения новых норм выра
ботки (времени и обслуживания), а  такж е выступив
шие с инициативой по пересмотру норм труда. Разме
ры премий мастерам леса, производственных участков, 
инженерно-техническим работникам лесничеств, лесо
пунктов, цехов должны быть поставлены в зависимость 
от уровня нормирования труда. В тех случаях, когда 
на участках, в цехах, лесопунктах и лесничествах уста
новлены нормы выработки (времени, обслуживания), 
а такж е нормированные и плановые задания, преобла
дающая часть которых рассчитана на основе межотрас
левых, отраслевых и других прогрессивных нормативов 
по труду, размеры премий за выполнение принятых обя
зательств должны повышаться до 25%.

В промышленном производстве в целях повышения 
материальной заинтересованности рабочих в снижении 
трудоемкости производства, пересмотре и освоении 
новых норм выработки и обслуживания на основе внед
рения организационно-технических мероприятий необ
ходимо использовать часть средств, полученных в ре

зультате экономии в качестве дополнительной заработ
ной платы рабочих в течение 3—6 месяцев для преми
рования мастеров и других инженерно-технических ра
ботников производственных участков, принимавших 
непосредственное участие в разработке и внедрении 
указанных организационно-технических мероприятий.

Большие и ответственные задачи стоят перед служ 
бами НОТ и нормативно-исследовательскими организа
циями. Они должны улучшить работу по совершен
ствованию и расширению сферы нормирования труда, 
организации внедрения технически обоснованных норм 
выработки (времени) и нормативов численности, повы
шению квалификации работников объединений и пред
приятий, занимающихся вопросами нормирования труда.

Министерствам и государственным комитетам по 
лесному хозяйству союзных республик следует укомп
лектовать службы НОТ и нормирования труда высоко
квалифицированными кадрами, освободить их от вы
полнения не свойственных им функций, создать необ
ходимые условия для эффективного и высокопроизво
дительного труда, улучшить их моральную и материаль
ную заинтересованность в разработке наиболее эффек
тивных и прогрессивных норм труда.

Труженики лесного хозяйства приложат все силы для 
дальнейшего повышения производительности труда на 
основе совершенствования технического нормирования, 
что позволит добиться новых успехов в осуществлении 
социально-экономической программы, выдвинутой 
XXV съездом КПСС, и успешно завершить четвертый 
год десятой пятилетки.

К 50-ЛЕТИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

В СОРЕВНОВАНИИ -  ЗАЛОГ УСПЕХА
Е. Н. М ЕДВЕДЕВ [В И П К ЛХ)

Социалистическое соревнование — 
одна из форм широкого привлечения трудящихся 
к управлению производством.

В 1929 г. был утверж ден первый пятилетний план 
развития народного хозяйства. 29 апреля делегаты 
XVI Всесоюзной конференции обратились к  трудящим
ся включиться в социалистическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение плана первой пятилетки. 
Этот день стал днем рождения массового социалисти
ческого соревнования.

Социалистическое соревнование оказывает глубокое 
воздействие на хозяйственную практику, общественно- 
политическую ж изнь страны и нравственную атмосфе
ру советских людей.

В эпоху научно-технических свершений и всемерной 
интенсификации производства большое значение при
обретает соревнование специалистов, рождающее сре
ди них творческую активность, заинтересованное отно
шение к делам на производстве. Главный критерий та
кого соревнования — экономическая эффективность от 
реализации предложений инженера, а обязательное 
условие — конкретность целей и определенность сроков

выполнения каждого мероприятия. Результаты соревно
вания могут фиксироваться в «Свидетельстве творче
ской активности инженерно-технического работника», 
в котором учитываются выполнение личного творческо
го плана, оказание помощи рабочим в выполнении их 
обязательств, участие в рационализации и изобрета
тельстве, внедрении новой техники, технологии и пере
дового опыта, повышение знаний и общественная актив
ность. Наиболее ценные мероприятия из личных твор
ческих планов необходимо включать в планы новой 
техники или организационно-технического мероприятия 
лесхоза.

Заслуживает внимания опыт организации соревнова
ния под девизом «Каждому' инженеру и технику — 
личный творческий план» на предприятиях Гроднен
ского управления лесного хозяйства. Здесь совместно 
с областным комитетом профсоюза разработано и 
утверждено Положение о личных творческих планах 
инженерно-технических работников и служащих. Этим 
документом предусмотрено за наилучшие результаты 
в выполнении творческих планов присваивать работ
никам звания «Лучший инженер» и «Лучший техник».
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Эдновременно им устанавливается персональная над
бавка к должностному окладу в размере 10—30% сро
ком на 1 год в соответствии с Положением о социа
листическом государственном предприятии, а в трудо
вой книж ке делается соответствующая запись. Кроме 
того, в личные творческие планы включены вопросы 
совершенствования технологии и организации производ
ства, внедрения передового опыта, механизации работ, 
повышения качества продукции, экономии материаль
ных и трудовых ресурсов, содействия рабочим в ра
ционализаторской и изобретательской деятельности, по
вышения профессиональных и общеобразовательных 
знаний.

В Загорском лесхозе Московской обл. соревнованием 
по личным творческим планам охвачены все инж енер
но-технические работники. Так, в 1976 г. в  их планы 
было включено 350 мероприятий, из которых в первом 
полугодии внедрено в производство 180 с экономиче
ским эффектом 6,8 тыс. руб.

В Кольчугинском леспромхозе Владимирской обл. 
в социалистическом соревновании участвует 98% всех 
работающих и более половины из них — в движении 
за коммунистический труд. Все инженерно-технические 
работники, а такж е руководство леспромхоза ежегод
но разрабатывают личные творческие планы, что поло
жительно влияет на дальнейшее повышение активности 
соревнующихся. В этом леспромхозе лучшим специали
стам, наиболее успешно выполнившим свои творческие 
планы, присваивают звание «Лучший инженер по про
фессии» сроком на 1 год с вручением Почетной гра
моты. Имя специалиста заносится в книгу Почета, 
и ему выдается денежное вознаграждение. Правда, это 
звание может быть отменено и менее чем через год, 
если инженером допущено нарушение технологической 
или трудовой дисциплины.

Лесничие борются за звание «Лучший лесничий». На
пример, лесничему Шардогского лесничества Н. А. Смир
нову неоднократно присуждалось это звание. В его 
личном творческом плане на 1978 г. были предусмот
рены такие мероприятия, как осуществление устрой
ства разделочной эстакады и бревнотаски, внедрение 
в производство одного рационализаторского предложе
ния и т. п.

В Лисинском лесхозе-техникуме Ленинградского про
изводственного лесохозяйственного объединения, под-: 
водят итоги по выполнению личных творческих планов 
ИГР и служащих за каж дое полугодие. При оценке 
результатов учитываются сложность темы, а такж е 
выполнение подразделением, в котором работает со
ревнующийся, плана по внедрению новой техники и 
производственных заданий.

Инженерно-технические работники соревнуются не 
только по личным, но и коллективным творческим пла
нам. Такая форма сложилась в Рыбинском производ
ственном объединении Ярославского управления лесно
го хозяйства. Здесь по личным и коллективным планам

%
участвуют 250 специалистов из 321. Причем этот кол
лектив добивается разработки личных планов специа
листов на несколько лет, что позволяет решать круп
ные проблемные вопросы. Так, старший инженер по 
переработке древесины М. Е. Карпова в течение трех 
лет работала по вопросу механизации на участке ско- 
лотки ящиков. В результате были изготовлены специ
альные станки, установлен ленточный транспортер для 
вывоза ящиков из цеха на площадку, а также обору
дованы специальные тел-ежки для доставки деталей на 
сборку от сколоточных станков. В итоге значительно 
улучшились условия труда работающих, а производи
тельность труда возросла на 20%. Главный инженер
В. Л. Калашников и начальник цеха ДСП В. К. Ухов 
включили в свои творческие планы разработку комп
лексного использования древесины на сплавном уча
стке и в течение двух лет добились, что вся поступаю
щая сюда древесина полностью используется при пе
реработке.

Важную роль играют инженерно-технические работ
ники в организации социалистического соревнования, 
разработке показателей, создании благоприятных усло
вий для соревнующихся, анализе причин невыполнения 
принятых обязательств, оказании помощи рабочим в де
ле достижения намеченных рубеж ей и т. п.

В Долонском мехлесхозе Казахской ССР при разра
ботке показателей и условий соревнования использован 
принцип наибольшей компетентности. Например, поло
ж ение для лесничеств разрабатывал главный лесничий, 
для трактористов и шоферов — главный инженер-меха
ник, для рабочих лесных культур — инженер, для ра
бочих цеха переработки древесины — начальник цеха. 
В Ермаковской лесомелиоративной станции Павлодар
ской обл. оказание помощи соревнующимся заносится 
отдельным пунктом в личные творческие планы инж е
нерно-технических работников. В этом случае они ана
лизируют причины, мешающие выполнению планов, 
и принимают необходимые меры по оперативному их 
устранению. На заключительном этапе (при подведении 
итогов) дается оценка деятельности организаторов со
ревнования.

В Инзенском химлесхозе Ульяновской обл. на рас
ширенном заседании партийного бюро и рабочего ко
митета профсоюза подводятся итоги соревнования меж 
ду производственными участками через каждые пол
месяца. Здесь намечаются меры по распространению 
передового опыта, а также определяют виды и разме
ры помощи отстающим участкам и отдельным рабочим. 
С этой целью к ним прикрепляются члены партийного 
бюро и ведущие специалисты.

Опыт показывает, что там, где специалисты активно 
участвуют в соревновании по личным и коллективным 
творческим планам, оказывают действенную помощь 
в организации соревнования рабочим, предприятия 
имеют высокие экономические и социальные показа
тели и занимают классные места во всех видах со
ревнования.
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БОЛЬШЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕСА
Ю . Г. М Ы ЛАР Щ И К О В , бригадир бригады  по заготовке 
и переработке пищевых п р о дукто в  леса (Аргаяш ский 
м ехлесхоз, Челябинское управление лесного  хозяйства)

Аргаяшский мехлесхоз Челябинского 
управления лесного хозяйства занимает площадь
46 400 га. Расположен он в двух лесорастительных зо
нах — верной и лесостепной. Размер побочного пользо
вания предприятию установлен в объеме 28—
32 тыс. руб. в год, из них 10— 15 тыс. руб. приходится 
на пищевые продукты леса.

Заготовкой грибов лесхоз занимается с 1966 г., бере
зового сока — с 1973 г. Для этого создана специальная 
бригада. В 1977 г. коллективом ее было собрано 10,6 т 
грибов (при плане 4 т), 17 т березового сока (при пла
ке 15 т). Валовой выпуск продукции составил 192%, 
заготовлено продуктов леса на 11,9 тыс. руб. (при пла
не 6,2 тыс. руб.). В 1978 г. план заготовки грибов вы
полнен на 130% (собрано 5,2 т вместо 4 т), березового 
сока на — 70%. Валовой выпуск пищевых продуктов 
леса составил 104%. Уменьшение его произошло за счет 
снижения закупочных цен на сок.

Пищевые продукты леса заготавливаются на двух 
участках, расположенных в лесостепной и горной зо
нах. Подготовительные работы по сбору сока березово
го на обоих участках проводятся одновременно, после 
того, как осядет снег. К ним относятся подчистка коры, 
подготовка тары, трубок и лотков, сбор снега в кучи, 
который используется в качестве холодильника на слу
чай необеспеченности транспортом по вывозке про
дукции.

Сбор сока осуществляется в насаждениях, намечен
ных в рубку главного пользования. Древостой подса
чиваются в течение 5 лет, однако снижения сокоотда- 
чи у деревьев не наблюдается.

Подсочка сока в горных условиях начинается пример
но на неделю позже, чем в лесостепи. Сбор сока про
водится 2 раза в день с заменой посуды под соко- 
приемниками. Это предохраняет продукцию от потери 
стандартности.

В засушливые 1975— 1976 гг. план по сбору сока мех- 
лесхозом выполнялся, а в 1978 г. после обильных 
осенних дождей 1977 г. и медленного оттаивания почвы 
весной 1978 г. большая часть заготовленного сока была 
получена с низким процентом сахаристости и не соот
ветствовала ГОСТ. В план выполнения этот сок вклю
чен не был, и поэтому по объемным показателям вмес
то 20 т бригаде засчитано только 14 т.

К сбору грибов широко привлекается местное насе
ление. В основном заготавливаются подгруздки и сы
роежки. Намечается такж е организовать производство 
маринованных опенков. К сезону заранее готовятся 
и развозятся в населенные пункты тара, специи, соль. 
Большим недостатком в организации работ по заготов
ке пищевых продуктов леса является отсутствие по
стоянно закрепленного за бригадой транспорта.

Коллектив бригады по заготовке и переработке пи
щевых продуктов леса систематически участвует во 
Всероссийском социалистическом соревновании бригад 
и ведущих профессий. За 1976 и 1977 гг. ему присуж
далось звание «Лучшая бригада лесного хозяйства 
СССР». Он занесен в Книгу почета Гослесхоза СССР. 
Все члены бригады тщательно изучают и широко при
меняют передовой опыт работы по заготовке пищевых 
продуктов леса предприятий Украины и Белоруссии.

УДК 630*:65.011.4*

О М А С С О В О М  ТЕХНИЧЕСКОМ
К. Б. КРАЕВ, В. Д О Р О В  (ВОИР)

Правильная организация изобрета
тельской и рационализаторской работы, внедрение 
предложений новаторов в производство — один из са
мых прогрессивных путей повышения производительно
сти труда. Алтайское управление лесного хозяйства, 
придавая важное значение роли технического творче
ства трудящихся в совершенствовании производства и 
наращивании темпов выпуска продукции, проводит 
большую работу в этой области под девизами: «Изо
бретательской и рационализаторской работе — повы
шенное внимание!», «Через конкретную организатор
скую работу — к широкому внедрению технических 
новшеств». В основе ее лежит стройная система меро
приятий, разработанная отделом информации Алтайско
го филиала Центра НОТ Минлесхоза РСФСР. Она 
включает в себя индивидуальную работу с новаторами

ТВ О Р Ч ЕСТВ Е ТРУДЯЩ ИХСЯ

и специалистами, а такж е организацию широкой науч
но-технической информации и пропаганду их достиже
ний. Всю эту работу управление ведет в тесном кон
такте с краевым советом ВОИР и краевым комитетом 
отраслевого профсоюза.

Индивидуальная работа предусматривает проведение 
обязательной вводной консультации по вопросам изо
бретательства и рационализации для всех вновь при
нятых специалистов и рабочих, шефство и наставниче
ство, осуществление ритуала «Посвящение в рациона
лизаторы», поздравление рационализаторов и изобрета
телей с внедрением первого, десятого, двадцать пятого, 
пятидесятого, семьдесят пятого предложений. При этом 
большое внимание уделяется моральному фактору. 
Например, на торжественных собраниях коллективов 
руководитель предприятия вручает новичкам удостове
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рение на первое рационализаторское предложение и
первое авторское вознаграждение, а один из рациона- 
лиазторов-ветеранов повязывает им ленту с надписью 
«Рационализатор».

Новатора, внедрившего первое предложение, колле
гия управления, крайком отраслевого профсоюза и 
объединенный совет ВОИР поздравляют с присвоением 
звания «Рационализатор» и премируют годовой под
пиской на журнал «Изобретатель и рационализатор», 
внедрившему 10 предложений присваивают звание «Ра
ционализатор золотого фонда», 25 — «Гвардеец техниче
ского прогресса», 50 — «Ветеран рационализаторского 
движения», 75 — «Почетный рационализатор лесного 
хозяйства Алтая».

Значительное место отводится шефской работе и 
наставничеству опытных рационализаторов над моло
дыми рабочими. Наставник разъясняет своему подшеф
ному основы изобретательства и рационализации, де
лится опытом творчества, оказывает помощь в поисках 
необходимых технических решений для механизации и 
автоматизации производственных процессов, а такж е 
учит правильно оформлять рационализаторские предло
жения. Особое внимание в управлении уделяют рацио
нализаторским династиям. В лесном хозяйстве Алтая 
в настоящее время трудится около 200 шефских пар 
и 53 рационализаторских династий.

Одна из эффективных форм индивидуальной рабо
ты — принятие специалистами личных творческих пла
нов, в которых один из основных пунктов предусмат
ривает участие в изобретательстве и рационализации 
производственных процессов. Для оказания помощи 
специалистам в разработке творческих планов и конт
роля за их выполнением в управлении создана специ
альная комиссия под руководством главного инженера. 
Проводится постоянное ознакомление специалистов 
с известными техническими решениями, которые могут 
быть использованы ими в процессе выполнения творче
ских планов. Кроме того, организовано индивидуальное 
соревнование новаторов и специалистов за звания «Луч
ший организатор массового технического творчества», 
«Лучший наставник молодежи по техническому творче
ству», «Лучший молодой рационализатор лесного хо
зяйства края».

Мероприятия индивидуального плана тесно перепле
таются с организационно-массовыми. Управление еж е
годно доводит до каждого предприятия конкретное за
дание по развитию технического творчества, направ
ляет и контролирует деятельность их и оказывает не
обходимую помощь.

Задание по развитию технического творчества вклю
чает в себя количество внедренных изобретений и ра
ционализаторских предложений (в том числе заимство
ванных из источников научно-технической информа
ции!, сумму экономии, полученную в результате их 
реализации, а такж е число авторов и количество пред
ложений, представленных для ежемесячного сборника 
по обмену опытом. Перечисленные показатели входят 
в условия соревнования коллективов новаторов. Итоги 
соревнования подводятся ежеквартально по балльной 
систс ые. Победителями становятся те коллективы, ко

торые набрали наибольшее количество баллов и обес
печили выполнение задания не менее чем на 25% за 
первый квартал, на 50% — за второй, на 75% — за тре
тий и на 100 % — за четвертый.

Согласно утвержденному плану-графику управление 
ежемесячно проверяет состояние изобретательской и 
рационализаторской работы на подведомственных пред
приятиях, проводит оперативные совещания, на кото
рых руководители или их заместители докладывают
о внедренных изобретениях и рационализаторских пред
ложениях. Кроме того, о каждом факте внедрения 
в производство предложения новаторов предприятие 
представляет управлению оперативные данные. Для 
успешной реализации изобретений и рационализатор
ских предложений создан специальный цех и организо
ваны бригады и группы. Для облегчения поиска нуж
ной информации об известных технических решениях 
при управлении укомплектован и систематизирован 
фонд патентно-технической литературы на 45 тыс. па
тентных единиц, который постоянно пополняется за 
счет новых информационных материалов. Определен 
порядок использования этого фонда, в соответствии 
с которым ежемесячно проводится «День информации». 
С целью ознакомления специалистов с техническими 
новинками работники фонда патентно-технической ли
тературы составляют и рассылают на места тематиче
ские подборки. Налажен постоянный контакт с крае
вым комитетом по радиовещанию и телевидению, ре
дакциями краевых, городских и районных газет. Толь
ко в 1977 г. организовано свыше 70 радио-, телепередач, 
на страницах газет помещено более 500 корреспонден
ций о работе лесоводов-новаторов Алтая.

Четкое планирование по использованию технических 
решений, повышению эффективности производства, 
конкретная организаторская работа и создание творче
ской атмосферы в коллективах, широкое использова
ние форм морального и материального поощрения спо
собствовали достижению значительных результатов 
в изобретательской и рационализаторской работе. Так, 
за последние 5 лет число новаторов увеличилось с 477 
до 1002, а экономический эффект, полученный в ре
зультате реализации их предложений,— с 349 до 
631 тыс. руб. (в 1,8 раза). Если за восьмую пятилетку 
на предприятиях от использования изобретений и ра
ционализаторских предложений получено 1 млн. 
600 тыс. руб. экономии, за девятую — 2 млн. 400 тыс. руб., 
то в десятой пятилетке планируется получить не ме
нее 3 млн. руб.

Среди всех объединений, управлений, министерств 
лесного хозяйства автономных республик, входящих 
в состав Минлесхоза РСФСР, Алтайское управление за
нимает ведущее место по результатам изобретательской 
и рационализаторской работы. Например, по числу 
авторов на 100 работающих оно превосходит Новоси
бирское более чем в 2 раза, по количеству внедрен
ных предложений — в 3,3 раза и по сумме полученной 
экономии — в 2,9 раза. Эти показатели намного выше 
и среднеотраслевых.

Изобретательская и рационализаторская деятельность 
рабочих и специалистов позволила решить многие тех
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нические проблемы производства и значительно повы
сить объем выпускаемой продукции без увеличения 
численности промышленно-производственного персона
ла. Весь прирост промышленной продукции достигнут 
за счет повышения производительности труда на базе 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии 
и широкого развертывания массового технического 
творчества. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, 
что за последние 10 лет выпуск продукции на пред
приятиях управления увеличился почти вдвое, а чис
ленность производственного персонала сократилась бо
лее чем на 1 тыс. человек.

По предложениям лесоводов-рационализаторов созда
но около 300 культиваторов для обработки почвы 
в питомниках и на лесопосадках, что дало возмож
ность ликвидировать ручной труд сезонных рабочих, 
изготовлено более 250 кран-балок, монорельсов и дру
гого подъемно-транспортного оборудования, позволив
шего механизировать большинство внутрицеховых и 
межцеховых операций, перейти к погрузке лесо- и пи
ломатериалов в пакетах, контейнерах и кассетах. Внед

рение новой технологии посадки леса сцепом из трех
пяти лесопосадочных машин высвободило более 
300 тракторов, сэкономило сотни тонн топлива и горю
че-смазочных материалов.

Рационализаторы успешно решили проблему перера
ботки лиственной и мелкотоварной древесины, создав 
свыше 500 станков, приспособлений и инструментов, 
в результате чего увеличился выпуск товаров народ
ного потребления, улучшилось качество и расширился 
их ассортимент. Разработанная рационализаторами тех
нология зимнего гравирования лесовозных дорог обес
печила круглогодичную их эксплуатацию и способство
вала закреплению кадров механизаторов.

Опыт работы Алтайского управления лесного хозяй
ства был рассмотрен и одобрен на состоявшемся
23 августа 1978 г. заседании президиума Центрального 
совета ВОИР и рекомендован Министерству лесного хо
зяйства РСФСР, республиканским, краевым и областным 
советам ВОИР для широкого распространения и исполь
зования.

ХРОНИКА •  ХРОНИКА --------------------------------------------------------

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Гослесхоза СССР и прези
диум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома, рас
смотрев материалы, представленные по итогам Всесоюз
ного социалистического соревнования коллективов 
предприятий и организаций лесного хозяйства за пер
вый квартал 1979 г. постановили:

присудить переходящие Красные знамена Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома и вы
дать первые денеж ные премии коллективам областных 
управлений лесного хозяйства — победителям во Все
союзном социалистическом соревновании: Витебского 
управления Минлесхоза БССР, Ставропольского и Ярос
лавского управлений Минлесхоза РСФСР;
Т сохранить переходящие Красные знамена Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома и 
выдать первые денеж ные премии коллективам пред
приятий — победителям во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании: Брянского лесопаркового механи
зированного лесхоза Брянского управления Минлесхоза 
РСФСР, Златоустовского лесокомбината Челябинского 
управления Минлесхоза РСФСР, Цаленджихского лес
промхоза Минлесхоза Грузинской ССР, Чебоксарского 
механизированного лесхоза М инистерства лесного хо
зяйства Чувашской АССР Минлесхоза РСФСР;

присудить переходящие Красные знамена Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома и вы
дать первые денежные премии коллективам предприя
тий и объединений — победителям во Всесоюзном социа
листическом соревновании: Белинского механизирован
ного лесхоза Пензенского управления Минлесхоза 
РСФСР, Бирского производственного лесохозяйственно
го объединения Министерства лесного хозяйства Баш
кирской АССР Минлесхоза РСФСР, Борисовского опыт
ного лесхоза Минского управления Минлесхоза БССР, 
Бобровского лесокомбината Алтайского управления 
Минлесхоза РСФСР, Ивантеевского лесного селекцион
ного опытно-показательного питомника ВНИИЛМа, Ж и 
томирского лесхоззага Ж итомирского управления Мин

лесхоза УССР, Карасукского опытного механизирован
ного лесхоза Новосибирского управления Минлесхоза 
РСФСР, Киверцовского ордена Ленина лесхоззага Во
лынского управления Минлесхоза УССР, Наманганского 
лесхоза Минлесхоза Узбекской ССР, Новошульбинского 
механизированного лесхоза Семипалатинского управле
ния Минлесхоза Казахской ССР, Псебайского опытно
показательного лесокомбината Краснодарского управле
ния Минлесхоза РСФСР, Рокишкского опытного лесо
хозяйственного производственного объединения Мин- 
лесхозлеспрома Литовской ССР, Сууре-Яаниского лесхо
за Министерства лесного хозяйства и охраны природы 
Эстонской ССР, Таузского механизированного производ
ственно-показательного лесхоза Гослесхоза Азербай
джанской ССР, Ургенского механизированного лесхоза 
Гослесхоза Киргизской ССР, Чимишлийского лесохозяй
ственного производственного объединения Минлесхоза 
Молдавской ССР;

присудить вторые денежные премии коллективам 
предприятий — победителям во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании: Березновского лесхоззага Ровен- 
ского управления Минлесхоза УССР, Дальнегорского 
лесхоза Приморского управления Минлесхоза РСФСР;

присудить третью денежную премию коллективу 
Плисского опытного лесхоза БелНИИЛХа;

отметить хорошую работу предприятий: Вырицкого
опытно-показательного завода ЛенНИИЛХа, дендроло
гического хозяйства Кавказского филиала ВНИИЛМа, 
Ленинского опытного лесхоза БелНИИЛХа, Мининского 
опытно-механизированного лесхоза ВНИИПОМлесхоза; 
Степанаванского лесхоза Гослесхоза Армянской ССР, 
Ряпинаского лесхоза Министерства лесного хозяйства 
и охраны природы Эстонской ССР, Тартуского лесхоза 
М инистерства лесного хозяйства и охраны природы 
Эстонской ССР, Укмергского лесохозяйственного произ
водственного объединения Минлесхозлеспрома Литов
ской ССР, Фрунзенского механизированного лесхоза 
Гослесхоза Киргизской ССР, Шахринаульского лесхоза 
Гослесхоза Таджикской ССР.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

И. В. В О ГО Н И Н , И. Ф . Ж И В О ТЯ ГИ Н  (ВЛТИ)

Лесоводы нашей страны име
ют большой опыт защитного лесоразведения, 
что позволяет определить эффективность лес
ных полос в защите сельскохозяйственных 
угодий от водной и ветровой эрозии, в повы
шении урожайности культур на небольших 
опытных полях, в отдельных хозяйствах и 
целых районах.

Наиболее удачным можно считать 70-лет
ний опыт Института им. Докучаева в Камен
ной степи (Воронежская обл.), который по
казал, что лес — это верный друг и помощник 
хлебороба в борьбе с засухой. Н а полях, з а 
щищенных лесными полосами, всегда больше 
влаги. Урожай зерна, как  правило, на 
3—5 ц/га выше, чем в открытой степи. Н аи 
больший эффект достигается при создании 
системы лесных насаждений.

В 1967— 1972 гг. в колхозе «Знамя Ленина» 
Грибановского района (Воронежская обл.) 
была создана система защитных лесных на
саждений, которая в настоящее время оказы
вает положительное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур на площади 
5,9 тыс. га. З а  последние 5 лет здесь не на
блюдались случаи ветровой эрозии почв и ги
бели посевов от пыльных бурь, а общая уро
жайность зерновых культур повысилась в 
среднем на 2,5 ц/га, сахарной свеклы — на 
35 ц/га.

Д ля определения степени влияния системы 
защитных лесных насаждений на урожай
ность сельскохозяйственных культур более 
крупных подразделений сравним два района 
Воронежской обл.— Грибановский и Борисо
глебский, для которых характерны суровые и 
малоснежные зимы, весны с суховеями и час
тыми поздними заморозками, ж аркое и не
редко засушливое лето, очень быстрый подъ
ем температур в весенний период и преобла
дание сырой ветреной погоды с низкими тем
пературами воздуха и частыми заморозками 
осенью. Средняя температура июля + 2 0 °  С, 
января — 10,9° С, среднегодовая + 4 ,8 °  С, сред
нее годовое количество осадков — 480 мм 
(наибольшее — около 200 мм выпадает в лет

ний период). Устойчивый снежный покров 
толщиной 20—30 см образуется в первой 
декаде декабря, распределение его неравно
мерное. Весеннее снеготаяние в основном про
исходит по промерзшему грунту, что усилива
ет сток талых вод. В апреле-мае преоблада
ют юго-восточные ветры, приносящие суховей, 
губительно влияющие на развитие сельскохо
зяйственных культур, в зимний период пре
обладают юго-западные ветры, вызывающие 
оттепели, а в отдельные годы сгоняющие 
снежный покров. Почвы в основном чернозем
ные (свыше 70% ). На долю пойменных зе
мель приходится около 6%, песчаных и супес- 
чанных — до 4% общей площади района.

Площадь сельскохозяйственных угодий на 
1 ноября 1975 г. по Грнбановскому району 
составляет 131,4 тыс. га, в том числе пашня— 
110,2 (84% ), сенокосы — 5,2 (4% ), пастби
щ а — 15,1 (11,5 %) и многолетние насажде
н и я — 0,9 тыс. га (0 ,5% ), по Борисоглебско
му — соответственно 93 тыс. га, в том числе 
пашни — 76,9 (83% ), 5,6 (5,6% ), 10,5 (10,4%), 
0,4 тыс. га. В табл. 1 приведены данные 
структуры посевных площадей районов.

Таким образом, распределение сельскохо
зяйственных угодий и структура посевных 
площадей в Грибановском и Борисоглебском 
районах отличаются незначительно. Агротех
ника выращивания сельскохозяйственных 
культур и техническая оснащенность их также 
находятся на одном уровне. Отличие лишь 
в том, что на территории первого района в 
1966— 1972 гг. создана система защитных лес-

Т а б л и ц а  1
С тр у к ту р а  посевны х п лощ адей  Г ри бановского  и 

Б ори соглебского  район ов (с р е д н е е  за  1973—1977 г г .)
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ных полос общей площадью 7544 га (в том 
числе полезащ итных— 1985 га, овражно-ба
лочны х— 3440, насаждений на песках — 514 
и на крутых склонах оврагов, балок и других 
неудобных з е м л я х — 1605 га). Протяженность 
полезащитных лесных полос составляет 
2047 км, овражно-балочных — 2275 и опушки 
лесных массивов, оказывающих влияние на 
повышение урожайности сельскохозяйствен
ных культур прилегающих полей,— 210 км. Во 
втором районе имеется всего лишь небольшая 
часть разрозненных защитных лесных полос, 
оказывающих положительное влияние только 
на отдельные поля севооборота.

Средняя урожайность основных сельскохо
зяйственных культур в Грибановском и Бори
соглебском районах в 1968— 1972 гг. отлича
лась незначительно, а по таким культурам, 
как озимая рожь, в первом была на 0,8 ц/га 
ниже, чем во втором, по овсу — на 0,3 ц/га и 
подсолнечнику — на 1 ц/га.

В табл. 2 приведены данные, показываю 
щие влияние системы защитных лесных н а
саждений на увеличение урожайности сель
скохозяйственных культур в 1973 — 1977 гг.

П р и б а в к а  урожайности по Грибановскому 
району от положительного влияния системы 
защитных лесных насаждений по зерновым и 
зернобобовым составляет 2 ц/га, озимой пше
ницы — 8,9, яровой пшеницы — 2,5, ячменю— 
1,9, сахарной свеклы — 15 и кукурузы на си

лос и зеленый корм скоту — 22 ц/га. Н аиболь
шая прибавка (47%) к общей урожайности 
была по озимой пшенице «Мироновская-808». 
Следовательно, защитные лесные полосы о ка
зывают большое влияние на сельскохозяйст
венные культуры, обладающие большой по
тенциально]"! возможностью в росте урож ай
ности.

За  последние 5 лет колхозы и совхозы Гри- 
бановского района ежегодно получают допол
нительно в среднем 70 тыс. ц озимой пшени
цы, около 2 тыс. ц озимой ржи, 3,5 тыс. ц 
яровой пшеницы, 58,5 тыс. ц ячменя, 8 тыс. ц 
гороха, 149 тыс. ц сахарной 
свеклы, 294 тыс. ц кукурузы на 
силос и зеленый корм и другой 
сельскохозяйственной продук
ции на сумму 1860 тыс. руб. 
Производственные затраты  на 
заготовку этой продукции со
ставляют 292 тыс. руб., амор
тизационные отчисления от 
лесных полос — 23 тыс. руб., а 
прибыль от дополнительной 
продукции растениеводства —
1545 тыс. руб. По нашим пред
варительным (Животягин,
1973 г.) расчетам, средняя
ежегодная прибыль от защ ит

ных лесных полос в десятой пятилетке долж 
на была составить 1400 тыс. руб. Потери Пх 
в связи с изъятием продуцирующих земель 
под защитные лесные полосы составляют 
414 тыс. руб. Величина их определялась по 
формуле

П  х — S Y  (Ц  — С),

где 5  — площадь продуцирующих земель, от
веденных под защитные насаждения, 
га;

Y  — средняя урожайность сельскохозяй
ственной культуры, ц;

/ /  — закупочная цена продукции, руб.;
С — себестоимость продукции, руб.

В 1964— 1966 гг. площадь пашни, подвер
женная ветровой эрозии, составляла 2,5 тыс. 
га, средняя денежная оценка погибших посе
вов за 3 года с учетом стоимости семян и дру
гих материалов, а такж е дополнительных з а 
трат на пересев культур, погибших от ветро
вой эрозии,— 62,8 тыс. руб. В 1973— 1977 гг. 
ветровая эрозия не наблюдалась и поэтому 
отпала необходимость в пересеве сельскохо
зяйственных культур. Ежегодный экономиче
ский эффект от сокращения потерь от ветро
вой эрозии почв составляет 62,8 тыс. руб.

Почвенные обследования, проведенные в 
1961 — 1969 гг., показали, что в Грибановском 
районе наименьшая смытость пашни наблю
дается в двух хозяйствах площадью 11 тыс. 
га, слабая — в семи (45,8 тыс. га), средняя— 
в трех (13,6 тыс. га) и сильная — в колхозах 
«Карачанский», «Знамя Ленина», «Дмитриев
ский», им. XXI съезда КПСС, «Большевик», 
«Еланский» и им. Кирова. В этих хозяйствах 
сильная смытость пашни охватывает площадь 
40,9 тыс. га. По данным профессора А. А. М ол
чанова, на опытных участках, заложенных 
вблизи с. Карачан на землях колхоза « К ар а 
чанский», смыв почвы с 1 га открытой пашни 
составляет 14,6 т ежегодно. Если допустить, 
что процесс водной эрозии почв находится в 
прямой зависимости от степени смытости

Т а б л и ц а  2
С редняя у р о ж а й н о сть  основны х с ел ьскохозяй ствен н ы х  культур  в 1973—1977 гг .
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60,6 106,5 17,6 43,2 67,5 15,6 +  2,0 13

озимая пшеница 7,8 21,7 27,6 3,5 6,6 18,7 +  8,9 47
озимая рож ь 3,28 6.1 18,6 6.0 10.8 18.0 +  0.6 3
яровая пшеница 1,39 2.6 19,2 1.3 2,2 16,7 +  2. т> П
ячмень 29,15 Г 0.2 17,2 19.8 30,2 15,3 +  1.9 13
горох 11.80 16,9 14,4 6.6 9,0 13,7 +  (i.7 5

Сахарная свекла 9,85 119,8 122 4.0 43.1 107 4 Г' 14
Подсолнечник 9,27 9,5 1о,з 7,7 8.0 10,3
К укуруза на силос 13,34 162,2 122 11,3 113,5 100 +  22 22
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почв, то в хозяйствах с наименьшей смыто- 
стью пашни смыв почв равен 2 т/ra ,  слабой— 
6,2 и средней — 10,4 т/га.

Ежегодно вследствие водной эрозии пашни 
в колхозах и совхозах района теряется значи
тельное количество плодородной почвы и со
держащихся в ней питательных веществ. 
В пересчете на стоимость минеральных удоб
рений потери составляют 790 тыс. руб. в год. 
Если условно принять, что на долю системы 
защитных лесных насаждений приходится 
50% эффекта, а 5 0 % — на гидротехнические 
и другие противоэрозионные мероприятия, то 
ущерб от водной эрозии в результате поло
жительного влияния системы защитных лес
ных насаждений по хозяйствам района сни
зится на 385 тыс. руб.

Защитные лесные полосы позволяют хозяй
ствам района, на землях которых они созда
ны, при проведении лесоводственных мер ухо
да заготовлять древесину, веточный корм для 
животноводства, лесные семена для выращ и
вания посадочного материала, плоды, ягоды, 
Iрибы.

В 1973— 1977 гг. средний ежегодный сум
марный эффект от влияния системы защ ит
ных лесных полос и насаждений по колхозам 
и совхозам Грпбановского района составил 
1676,7 тыс. руб. Слагающими его были эффект 
от повышения урожайности сельскохозяйст
венных культур и получения определенного 
количества дополнительной продукции расте
ниеводства— 1545 тыс. руб., сокращения по

терь в результате ветровой эрозии почв — 
62,8 тыс. руб., водной эрозии — 385 тыс. руб., 
заготовки древесины, веточного корма для 
животноводства и продуктов побочного поль
зо в ан и я — 97,9 тыс. руб. минус потери прибы
ли хозяйств в связи с изъятием продуцирую
щих земель под защитные лесные насажде
н и я — 414 тыс. руб. Средний агролесомелио
ративный доход на 1 га системы защитных 
лесных полос составил 223 руб.

О бщая рентабельность капитальных вложе
ний на защитные лесные полосы в Грибанов- 
ском районе, определяемая отношением сум
марного эффекта на сумму капитальных вло
жений на выращивание системы защитных 
лесонасаждений, в настоящее время равна 
147%, т. е. на каждый рубль капитальных 
вложений ежегодно хозяйство получает при
быль 1 р. 4 7  к. Затраты на создание системы 
защитных лесных полос полностью окупают
ся за счет получения агролесомелиоративного 
дохода от реализации дополнительной продук
ции растениеводства за 1 год.

Д ля получения дополнительной продукции 
растениеводства в натуральном выражении 
при отсутствии системы защитных лесонасаж
дений потребовалось бы расширить площадь 
посевов сельскохозяйственных культур на 
14,5 тыс. га, а для получения прибыли от ре
ализации дополнительной продукции с учетом 
потерь в связи с изъятием продуцирующих 
земель нужно было дополнительно ввести в 
севооборот 22,5 тыс. га пашни.

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 630*65

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ ПР0ТИВ0ЭР03И0ННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Г. П. Д А Н И Л О В А , Е. А . З И Л Ь Б Е Р М А Н  
кандидаты эконом ических наук;
А . Н. БО Ш ЛЯК О В , кандидат сельскохозяйственны х наук

Для определения эффективности ле
сомелиоративных противоэрозионных мероприятий 
(ЛПЭМ) в районах водной эрозии почв в основном ис
пользуются общие экономические показатели: норма
тивная прибавка урожайности сельскохозяйственных 
культур, дополнительный чистый доход, срок окупае
мости дополнительных капитальных вложений. Однако 
при этом не оценивается противоэрозионное влияние 
защитных насаждений на сток, а следовательно, и смыв 
почвы. Таким образом, эффективность противоэрозион- 
ных мероприятий подменяется эффективностью капита
ловложений.

Нормативные прибавки урожайности сельскохозяй
ственных культур условно отражают суммарное агро

климатическое и противоэрозионное влияние лесных 
полос (а по мнению некоторых исследователей,—только 
агроклиматическое), поэтому при использовании их для 
оценки противоэрозионной эффективности насаждений 
получаются искаженные (завышенные) результаты. Сле
дует отметить также, что такая прибавка — величина 
весьма усредненная, общая для достаточно крупного 
региона (области, района) и не отражающая особенно
сти размещения защитных насаждений, конкретные 
условия данного хозяйства, к тому ж е не свободная 
от влияния общих факторов интенсификации сельско
хозяйственного производства.

В методике, разработанной в Государственном науч
но-исследовательском институте земельных ресурсов и
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прошедшей производственную проверку в ряде зон 
страны, для определения экономической эффективно
сти ЛПЭМ используются показатели противоэрозионвой 
(водорегулирующей, водозадерживающей и почвозащит
ной способности лесных полос) и экономической эф
фективности (предотвращенный ущерб, объем и стои
мость дополнительной продукции за счет ЛПЭМ, до
полнительные капитальные вложения и ежегодные за
траты, срок окупаемости капитальных вложений, соот
ветствующие расчетной дополнительной продукции) 
лесных полос.

Водорегулирующая способность W р защитных насаж 
дений характеризуется объемом или слоем зарегули
рованного с помощью ЛПЭМ поверхностного стока, ко
торый задерживается в почве и идет на создание до
полнительной продукции. Она определяется количеством 
стока, задержанного в зоне их влияния за счет до
полнительных снегозапасов W3, а такж е поглощенного 
непосредственно ими Wn

W p ^ W 3 + W n. ( 1)
Почвозащитная способность лесных полос проявляет

ся через уменьшение смыва (объем, вес или слой) поч
вы в результате их водорегулирующей способности. 
Принимая, что в зоне защитного влияния полос вели
чина снегозапасов 0 за щ к началу снеготаяния в сред
нем на 30% выше, чем вне этой зоны, находим сред
нее ее значение по формуле

О с р Р  обш
О за щ  =  р  I п  7 р  , (2)

г  защ  I '  незаш

где Оср — среднемноголетний запас воды в снеге, мм 
(берется по агроклиматическому справоч
нику);

Яобщ — общ ая площ адь пашни, га;
Я защ — площ адь зоны защитного влияния лесных 

полос, га;
^незащ — площ адь вне зоны защитного влияния лес

ных полос, га.
В условиях выраженного рельефа Р защ  определяем 

по формуле Г. И. Горохова:
P  =  C lL l ( 1 — ki)  +  C , L , — C,C,n-, (3)

С, =  NHK{,  С , =  N H K „
где Z., и L , — протяженность лесных полос, располо

женных соответственно поперек и вдоль 
наветренных склонов, м; 

k  — коэффициент (от 2 при прямых до 3—4 
при выпуклы х склонах); 

i — уклон территории в tg;
С и С,  — ширина защищенного пространства со

ответственно продольных и поперечных 
лесных полос, м; 

п — количество межполосных участков;
N  — средняя дальность действия лесных по

лос, pH;
Н  — высота насаждений, м;

К 1, К , — средневзвеш енные коэффициенты защ ит
ного влияния лесных полос.

При наличии лесных полос разной конструкции и вы
соты находим средневзвешенные значения N  и Н,  ис

ходя из удельного веса площадей насаждений с раз
личными параметрами.

Водозадерживающая способность лесных полос выра
жается количеством воды, задержанной в зоне влияния 
их за счет дополнительных снегозапасов (м3/га):

W 3 =  Озащ (1 — ■>)) 3, (4)
где т) — средневзвешенный коэффициент поверхностно

го дтока расчетной обеспеченности в зависи
мости от агрофона.

Водопоглощение в лесной полосе W a определяется по 
формуле

ХУП -  1 0 .0 , 7 У ^ Р лКчг,  (5)
где Уф — скорость фильтрации воды в лесной полосе 

в эрозионно опасный период, мм/мин; 
t — продолжительность снеготаяния или стоко

образующих дождей расчетной обеспеченно
сти, мин;

Р л — площ адь лесной полосы, га;
K w  — коэффициент водорегулирующей нагрузки 

лесной полосы, показывающей степень уве
личения объема стока, поступаю щего в нее 
при отклонении от линии стока (для системы 
различного ориентирования лесных полос 
определяется средневзвешенное значение 
коэффициента).

При усилении противоэрозионной роли лесных на
саждений путем строительства простейших гидротех
нических сооружений (валов, канав) учитывается водо
регулирующая способность последних:

W п =  [10-0, 7 V фt Р л +  0 KL K -f- 0 BLB\ (6)
где Ок, Ов — объемы стока, задержанные 1 пог. м со

ответственно вала или канавы, м3/га;
Z-в, LK — протяженность соответственно валов или 

канав, м.
Объем стока, задержанный валом, определяется по 
формуле

°в = 4 ( " Г -  0 - (7)
где h  — высота вала, м;

i — уклон поверхности под лесными полосами, tg .
Почвозащитная способность лесных полос опреде

ляется по формуле
/?„ =  0 ,0 0 l7 i[(x 'S  — a ( S  — W v)\, (8)

где R H — предотвращенный смыв почвы, т/га;
0 ,0 0 1 — коэффициент размерности;

7 — объемный вес почвы, т/га;
а', а — эрозионные коэффициенты, соответствующ ие 

фактической и проектной структурам посев
ных площадей;

S — объем поверхностного стока на момент про
ектирования ЛПЭМ (среднемноголетней или 
расчетной обеспеченности), м*/га;

I — средневзвешенный уклон территории, о/оо 
(промиле).

Расчетные прибавки урожайности сельскохозяйствен
ных культур устанавливаются на основе уравнений 
водного и питательного балансов почвы, которые реша
ются с учетом водозадерживающей и почвозащитной
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способности насаждений, применяемых и проектируе
мых ЛПЭМ. Водозадерживающая способность изменяет 
параметры всех элементов водного баланса, кроме 
осадков. Поэтому разность уравнений даст величину 
дополнительного запаса влаги в почве за счет прове
дения ЛПЭМ:

АЕ =  О — (S — W ) — ( U  -f AU) — Е,  (9)

где ДЕ — дополнительный запас влаги в почве, мм;
&U — дополнительная фильтрация воды, мм.

Путем деления дополнительного запаса продуктивной 
влаги ДЕ на коэффициент водопотребления культур — 
количество воды (физическое испарение +  транспира
ция), отнесенное к единице продукции, находим рас
четную прибавку урожайности. Она обеспечивается 
необходимым количеством элементов питания, которое 
определяется на основе уравнения питательного балан
са почвы с учетом почвозащитной способности лесных 
полос:

Л А у -  ( РИБ К б)
М (10)

где

К

лицам. Цены на семечковые, косточковые и орехи уста
навливают по данным местных торговых организаций, 
а на дикорастущие плоды и ягоды — по ценам колхоз
ных рынков в местах заготовок, на семена древесных 
пород и кустарников — по прейскурантам. Деловая дре
весина и дрова, полученные при рубках ухода, оцени
ваются по оптовым ценам на лесоматериалы и дрова; 
затраты на заготовку древесины от рубок ухода опре
деляют по РТК Союзгипролесхоза, а стоимость заготов
ки плодов, ягод и семян — по нормам и расценкам 
местных сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
организаций.

Величина смыва почвы, предотвращенного за счет 
водорегулирующей способности лесных полос, оцени
вается стоимостью удобрений, содержащих эквивалент
ное количество основных питательных элементов. Рас
чет водозадерживающей и почвозащитной способностей 
лесных полос приводится ниже:

т К  уд

Л! — дополнительная доза удобрений, ц/га;
А — расход основных элементов питания на еди

ницу продукции, кг/ц; *
Л у — расчетная прибавка урожайности культур

ц/га;
Б — содержание подвижных форм питательных 

элементов в почве (N , Я 20 3, К  «О), кг/т;
К  уд  — коэффициенты использования основных эле

ментов культурами соответственно из почвы 
и удобрений; 

т — коэффициент содержания действую щ его ве
щ ества в удобрениях.

Объем и стоимость дополнительной продукции рас
тениеводства за счет проведения ЛПЭМ определяются 
исходя из расчетных прибавок урожайности и продук
тивности угодий, планируемых площадей посевов и 
средних цен реализации продукции. В дополнительные 
капитальные затраты включаются расходы на проекти
рование, закладку и выращивание лесных полос до 
смыкания крон. Затраты на создание уж е существую
щих насаждений принимаются по балансовой стоимо
сти. Если они не приняты на баланс, размер затрат 
устанавливается по средней стоимости создания 1 га 
насаждений в данной лесорастительной зоне.

При экономической оценке эффективности ЛПЭМ 
учитывается лишь величина капитальных затрат, со
ответствующая доле дополнительной продукции, полу
ченной в результате водозадерживающей способности 
лесных полос.

В величину экономического эффекта от ЛПЭМ вклю
чаются чистый доход от реализации дополнительной 
продукции растениеводства, древесины, плодов и дру
гой лесной продукции, экономия в результате сокра
щения разных видов ущерба, а такж е потери чистого 
дохода с площади, отведенной под ЛПЭМ. Данные об 
урожайности плодово-ягодных и орехоплодных культур 
берут в хозяйствах в период изысканий, в лесохозяй
ственных органах или определяют по нормативным таб

Плошадь лесных полос Р  , га 
Площадь пашни, Р 0бш » га
Площадь зоны защитного влияния лесополос Р заш > га 
Площадь вне зоны защитного влияния Р н езащ . га 
Среднемноголетний запас воды в снеге 0 Q мм 
Средний запас воды в снеге в зоне защитного влияния 
° з а ш  (Формуле 2), мм 
Коэффициент стока tj
Водозадерживаюшая способность ЛПЭМ на 1 га защит
ной зоны W 3 (формула 4), м3/га
Водозадерживаюшая способность ЛПЭМ на 1 га паш
ни W 3 (строка 3:2), м3/га 
Слой стока, задержанный ЛПЭМ, W  3, мм 
Скорость фильтрации талой воды в лесополосах, мм/мин 
П родолжительность снеготаяния t,  мин 
Угол отклонения лесополос от линий стока а, град 
Коэффициент водорегулирующей нагрузки ЛПЭМ, К  ц? 
Объем весеннего стока, поглощенного лесополосами с 
учетом K w  (формула 5) И7П, тыс. м3 
Слой стока, поглощенный ЛПЭМ, W n , мм (строка 15:2) 
Слой стока, зарегулированный ЛПЭМ, W р, мм (строка 
10 +  16)
Объемный вес почвы т. т /м 3 
Средневзвешенный эрозионный коэффициент а 
Средний уклон территории / .  о/оо 
Почвозащитная способность ЛПЭМ /?н, т /га  
Предотвращенный смыв почвы, тыс. т

315
5900
2095
3805
100

123

0,46
198

70

0,012
2200

65
0,71

41.3

7
14

1 22 
0,4  

52 
3,6

21.3

Потери чистого дохода растениеводства с площади, 
отведенной под ЛПЭМ, равны среднегодовому чистому 
доходу с 1 га угодий, умноженному на площадь на
саждений. При этом принимается, что затраты на соз
дание их полностью окупаются к  десятилетнему воз
расту.

Производственные затраты на сбор, обработку и 
транспортировку 1 ц дополнительной продукции при
близительно принимают в размере 20%, а накладные 
расходы — 10% от планируемой себестоимости основ
ной продукции.

Н иж е приведен расчет экономической эффективности 
ЛПЭМ на примере совхоза им. 50 лет Октября Липец
кой обл., где система защитных насаждений включает 
72 га полезащитных и водорегулирующих полос и 
243 га приовражно-прибалочных, а общая облесенность 
составляет 5,3%:

Капитальные затраты, тыс. руб. 4Я®
Стоимость дополнительной продукции растениеводства, 77,Т 
тыс. руб.
В том числе за счет водозадерживакмцей способности 23,7 
ЛПЭМ
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Доля дополнительной продукции водозадерживающ ей спо
собности лесных полос (строка 3:2), %  30,4
Капитальные затраты , соответствую щ ие доле дополнитель
ной продукции за счет водозадерживаю щ ей способности 
лесных полос (строка 1x4), тыс. руб. 16,0
Величина предотвращ енного ущ ерба, тыс. руб. 8,0
Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,3
Потери чистого дохода с площади, отведенной под ЛПЭМ, 12,6
тыс. руб.
Стоимость дополнительных удобрений, тыс. руб. 1,7
Затраты на дополнительную продукцию, тыс. руб. 5,6
Всего еж егодны х затрат (строка 7 +  8 +  9 +  10) 20,2
Чистый доход от реализации лесной продукции, 0,3 
ты с. руб.
Пополнительный чистый доход (строка 3—11 +  12), тыс. руб. 3,8
Срок окупаемости капитальных затрат — строка 5: (6 +  13), 2
лет

Таким образом, за счет эффективности ЛПЭМ оку
паются затраты уж е на восьмой год после закладки 
лесных полос. Если бы при их проектировании учиты
вались необходимые соотношения между типами лес
ных полос (длина и крутизна склонов, расчлененность 
территории и т. д.), определяемые особенностями Цент
рально-Черноземной области, то этот показатель был 
бы значительно выше. Практика показала, что для этих 
условий наибольшая эффективность ЛПЭМ достигается 
при наличии в системе лесных полос не менее 20—30% 
водорегулирующих.

УДК 630*362.7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В БЕНЗИНОМОТОРНЫХ ПИЛАХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ К НИМ
В. С. Ж А Д Е Н О В , П. В. ТИ Ш И Н 
(Брянский технологический институт)

Бензиномоторные пилы широко при
меняются в лесном хозяйстве. Они используются при 
сплошных и выборочных рубках, рубках ухода за ле
сом, валке деревьев, раскряж евке хлыстов у пня и на 
верхнем складе, обрезке сучьев и вершин и т. п. По
этому вопросы планирования потребности в этих ин
струментах и запасных частях к ним, а такж е рацио
нальной организации технического обслуживания имеют 
важное значение.

Износ пил, периодичность проведения технического 
обслуживания определяются временем работы их в мо
точасах, продолжительность которого зависит от усло
вий и режима эксплуатации. В табл. 1 приводятся сред
ние данные времени работы бензиномоторной пилы при 
работе малыми комплексными бригадами в смешанных 
насаждениях со средним объемом хлыста 0,31—0,64 м3 
в Брянской обл.

Из табл. 1 видно, что продолжительность работы jih - 
лы в течение смены в значительной степени зависит 
от способа заготовки древесины, вида рубки и объема 
хлыста. Это сказывается и на интенсивности износа 
инструментов и, следовательно, должно учитываться

Т а б л и ц а  1

Вид рубки

Время работы пилы: общее (числи
тель) и под нагрузкой  (знамзна- 

тель) в зависимости от объема 
хлыста, м3

0 .3 0 -0 ,3 9 0 ,4 0 -0 ,4 9 0 ,5 0 -0 ,75

Сплошная при заготовке: 

хлыстами
сортиментами при раскря
жевке :

11,7
5,8

9,6
Т 8

8,2
з79

на верхнем складе 50,1
24,8

42,0
21,6

39.1
20,6

на лесосеке
59,4 49,8 46.4
25,1 21,9 20.7

Выборочная при заготовке 
хлыстами

- -
19,5
4,3

при планировании расходования их. Так, при сплошной 
рубке продолжительность работы пилы на заготовке 
древесины хлыстами можно принять в среднем 10%, 
а сортиментами с раскряжевкой на верхнем складе — 
44% сменного времени. Если годовое время на заго
товке леса принять равным 285 дням при продолжи
тельности смены 7 ч, то количество часов работы пи
лы за год составит 1995 ч (285X7), а фактическое ж е — 
200 ч (1995X0,10) при заготовке древесины хлыстами 
и 878 ч (1995X0,44) — сортиментами. При моторесурсе 
бензиномоторной пилы, равном 300 ч, в первом слу
чае она должна отработать 4 года (800 : 200), а во вто
р о м — менее года (800:878). Так ж е можно установить 
срок службы и потребное количество запасных деталей 
и узлов.

Т а б л и ц а  2

Наименование деталей

Расход деталей при заготовке 
древесины

хлыстами сортиментами

Цилиндр двигателя 0,06 0,13
Поршень 0,06 0,13
Коленчатый вал в сборе 0,05 0,12
Кольца поршневые 0Л 0,4
Пильные шины 0,11 0,3

Периодичность проведения технического обслужива
ния определяется по нормативам. Как известно, ТО-1 
проводится через 60, а ТО-2 — через 120 моточасов. 
В нашем примере при заготовке древесины хлыстами 
потребуется одно ТО-1 и два ТО-2, а при заготовке 
сортиментами — восемь ТО-1 и семь ТО-2 в год.

Расход запчастей и бензиномоторных пил, сроки спи
сания и периодичность проведения технического обслу
живания следует планировать исходя из норм, установ
ленных на заготовку 1000 м3 древесины с учетом усло
вий эксплуатации инструментов. Нормы расхода при 
этом находят путем деления времени, необходимого на 
заготовку 1000 м3, на моторесурс деталей и узлов. Вре
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мя работы пилы определяют исходя из затрат времени 
на заготовку 1 м3 древесины при различных условиях 
эксплуатации. Так, в нашем примере общее время ра
боты пилы составило при заготовке 1 м3 древесины 
хлыстами 2,3 мин/м3, сортиментами — 5,5 мин/м3, 
а 1000 м3 — соответственно 40 (2,3X1000:60) и 90 мото
часов (5,5X1000:60). Тогда расход пил на заготовку 
1000 м3 древесины хлыстами составит 0,05 шт. (40 : 800), 
а сортиментами — 0,112 шт. (90:800). Зная средний 
срок службы отдельных деталей и узлов, можно опре
делить и нормы их расхода. Например, моторесурс ци
линдра двигателя составляет 700, поршня — 690, колен

чатого вала в сборе — 840, колец поршневых — 370, 
пильной шины — 300 моточасов. Для указанных условий 
расход этих деталей на 1000 м3 заготовленной древе
сины показан в табл. 2.

Зная нормативы проведения ТО и общее время рабо
ты пилы, можно установить, что в указанных условиях 
при заготовке древесины хлыстами нужно проводить 
ТО-1 через каждые 1,5 тыс. м3, ТО-2 — через 3 тыс. м3.

Для определения времени реботы пилы при заготовке 
1000 м3 древесины можно использовать нормативы вре
мени оперативной работы при валке и раскряжевке» 
которые приводятся в типовых нормах выработки.

ОПЫТ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Большую работу по претворению 
в жизнь решений XXV съезда КПСС проводят работ
ники лесного хозяйства и лесной промышленности Ли
товской ССР.

В 1974 г. было создано экспериментальное проектно- 
конструкторско-технологическое бюро (ЭПКТБ) на базе 
Центра 1IOT ремонтно-механического завода и Немен- 
чинского лесхоза. Основные задачи его: решение проб
лем, возникающих в лесном хозяйстве и лесной про
мышленности республики при внедрении новых меха
низмов и технологий; проектирование отдельных объ
ектов и их реконструкция; поиск резервов повышения 
производительности груда; совершенствование структу
ры управления производством; пропаганда передового 
опыта, новых методов; внедрение научной организации 
труда и др. В обязанности бюро входят оказание пред
приятиям технической помощи при внедрении рациона
лизаторских предложений, ремонте некоторых марок 
тракторов, автомобилей и агрегатов, производство от
дельных механизмов и приспособлений, проектирование 
лесовозных автомобильных дорог, механизированных 
нижних складов, питомников лесосеменных плантаций, 
лесопарков, устройство лесов.

Уже в 1976 г. были спроектированы семенные план
тации, укрупненные питомники, лесопарки, разработа
ны проекты устройства лесов, предназначенных для от
дыха, мероприятия по совершенствованию организации 
труда, подготовлено 14 проектов НОТ и издано восемь 
сборников норм выработки и расхода материалов. Соз
даны и внедрены в производство гидравлический захват 
для бесчокерной трелевки леса и приспособление для 
штабелевки круглых лесоматериалов, что позволило ис
ключить ручные работы на рубках ухода, сконструи
рованы ручные тележки для перевозки материалов, за
готовок, деталей и других грузов весом 200—400 кг. 
прибор для метки деревьев, предназначенных для руб
ки, приспособление к бензиномоторной пиле «Дружба» 
для рубок ухода в молодняках, выгружающийся «кар
ман» для подачи бревен на транспортер двухпильного 
обрезного станка и др.

В Неменчинском лесхозе родились первые проекты 
устройства лесов, используемых для отдыха, введены 
новые условия оплаты труда, прошли испытания мо
топилы шведского производства «Партнер», пикировоч
ная машина, сеялка для питомников, скобы для выка
пывания сеянцев и подрезки корней, рыхлители почвы 
в питомниках, погрузчики-разгрузчики тонкомерных 
сортиментов на автомобиль ЗИЛ-130 с прицепом 
Успешно реализуются проекты укрупненного питомни
ка и семенных плантаций. В этом лесхозе проведена 
большая часть исследований при разработке норм вы
работки и расхода материалов.

По итогам девятой пятилетки, экспериментальное 
проектно-конструкторско-технологическое бюро на
граждено Почетной грамотой Гослесхоза СССР и ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома.

Значительно выросли масштабы работ за годы деся
той пятилетки. В настоящее время работники бюро и 
лесхоза внедряют план социального развития предприя
тий лесного хозяйства республики, новые формы учета 
и оплаты труда, разрабатывают мероприятия по усо
вершенствованию управления отдельными производ
ственными звеньями, изучают деятельность укрупнен
ных производственных объектов.

Опыт показал большие возможности проектно-кон
структорских бюро в дальнейшем ускорении техниче
ского прогресса. Для укрепления связей науки с про
изводством необходимо создавать в каждой территори
ально-экономической зоне области, крае или респуб
лике базовые опытно-показательные хозяйства (пред
приятия и организации), а такж е научно-производствен
ные объединения с проектными и конструкторскими 
бюро, которые призваны внедрять в конкретных про
ектах, примененных для данного региона, рекоменда
ции научно-исследовательских институтов, анализиро
вать состояние и процессы производства, характерные 
для местных условий, разрабатывать наиболее прием
лемые технические и экономические решения.

А. В. Ж Я У К А
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УДК 630*231

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ЕЛЬНИКАХ

Д . П. С ТО Л Я Р О В , В. Г. К У З Н Е Ц О В А  (Л е н Н И И Л Х )

В разновозрастных ельниках 
таежной зоны Северо-Запада Р С Ф С Р  возраст
ная структура ели характеризуется непрерыв
ным возрастным рядом с диапазоном от 1 до 
200 (240) лет. Причем основная часть древо
стоя представлена четырьмя-пятью 40-летни
ми поколениями. Все экземпляры ели до 
40 лет относятся к категории подроста. В со
ставе этих древостоев постоянно имеется при
месь лиственных пород (до 30% по запасу). 
Возраст березы и осины находится в пределах 
от 1 до 80 лет.

Т а к сац и о н н ы е  п о к аз а т е л и  п о д р о ста  ели
Т а б л и ц а  1

Ленинградская и Вологодская обл.

Высотные
группы

подроста,
м

ельник-черничник
влажный ельник-долгомошник

Коми АССР (ельник- 
черничник влажный)

/V, сред Ph, %
/V, сред Ph,  %

/V, сред Ph, %

шт. ний А,  
лет Zh,  см 

в год
шт. ний А,  

лет Zh,  см 
в год

шт. ний А ,  
лет Zh,  см 

в год

До 0,25 1251 11 18,1
2,0

1055 И 17,5
2,1

53 9 25,0
1,8

0 ,2 6 -0 ,5 0 935 17 14,0
2,7

283 21 6,4
2,1

160 22 9,2
1,9

0,51—1,00 760 26 7,7
~ЗГ2

368 38 4.1
2.2 580 36 4,7

2,3

1,01—1,50 500 37 4,3
3,9

266 50 3,0
1,7 550 49 3,3

2,0

1 ,5 1 -2 ,00 200 46
3,5
4,3

274 65 2,4
' 1,8

665 60 2,6
2,1

ю о Г о о 203 60 4,8
4,1

258 74 5,0
Т 5

552 85 2,7
2,3

Нами установлено, что в процессе естест
венного роста и развития указанная возраст
ная структура и состав древостоя сохраняют
ся постоянно и изменяются лишь под влияни
ем стихийных или антропогенных факторов. 
Исследования проводились на 64 пробных 
площадях. При этом было срублено 3 тыс. 
учетных деревьев, проведен анализ их хода 
роста, взято 23 тыс. образцов возрастным бу
равом. Кроме того, на 64 тыс. м2 обследовано 
естественное возобновление с рубкой 20 тыс.

экземпляров подроста в различных районах.
Изучение динамики естественного возобнов

ления в разновозрастных ельниках имеет 
определенные сложности ввиду специфики 
объекта. В данном случае необходимо прово
дить не только учет естественного возобнов
ления, но также знать историю развития дре
востоя по данным исследования его дендро
хронологии *, которая базируется на анализе 
роста и развития каждого дерева за весь 
период его жизни по образцам или учетным 
деревьям. В связи с этим исследование возоб

новления в девственных разно
возрастных ельниках проводи
ли одновременно на тех же 
пробных площадях, которые 
закладывали с целью изучения 
хода роста древостоев. В ка
честве объектов исследования 
были взяты разновозрастные 
ельники-черничники влажные 
и долгомошники IV и V клас
сов бонитета Ленинградской, 
Вологодской и Архангельской 
обл., Карельской АССР и Ко
ми АССР.

Особенностью рассматривае
мых насаждений является по
стоянное наличие большого 
количества плодоносящих де
ревьев в возрасте от 80 до 240 
лет, которые обеспечивают 
ежегодное появление под ма
теринским пологом всходов 
ели. В более благоприятных ус
ловиях (Ленинградская и Во

логодская обл.) в этих типах леса ежегодно 
появляется от 0,3 до 3,5 тыс. шт./га всходов, 
а в худших условиях (Архангельская обл. и 
Коми АССР) — от 0,3 до 1 тыс. В первые два 
года в благоприятных условиях погибает до 
2/ з  указанного количества всходов, а в худ
ших — до 80—90%.

Кроме всходов ели, под пологом леса посто
янно имеется от 2 до 8 тыс. шт./га подроста.

1 Д . П. Столяров. В. Г. К узнецова. И зучение хода роста 
разновозрастны х ельников С еверо-Запада таеж ной  зоны. Л ., 1975.
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Особенностью его в разновозрастных древо- 
стоях является большая возрастная амплиту
д а — от 3 до 160 (200) лет. О жизнеспособно
сти подроста свидетельствует энергия прирос
та его по высоте. В табл. 1 приведены данные 
об общей представленности подроста по 
высотным группам, средних возрастах, при
росте по высоте и энергии роста. Как видно из 
нее, в Ленинградской и Вологодской обл. наи
более представлены высотные группы до 0,25 
и 0,26—0,50 м. В Коми АССР преобладает 
крупномерный подрост высотой более 0,50 м. 
Это объясняется значительной плотностью 
древесного полога высотой 12— 14 м и неглу
боким оттаиванием почвы. В этих условиях 
наблюдается намного меньшее (в 3 раза) ко
личество всходов, 80—90% которых погибает.

В ельниках Севера переход подроста из 
одной группы высот в другую более растянут 
и, как следствие, энергия прироста в них 
ниже, чем в древостоях с более оптимальны
ми условиями местообитания. Характер рас
пределения подроста по высотным группам в 
ельниках-долгомошниках Ленинградской и 
Вологодской обл. аналогичен древостоям в 
Коми АССР.

Изменение средних возрастов подроста по 
высотным группам не подчиняется определен
ной закономерности, однако наблюдается по
вышение их с увеличением высоты. Ухудше
ние условий местообитания (ельник-долго- 
мошник, ельники С евера),  замедляющее рост

и развитие подроста, обусловливает и повы
шение среднего возраста его в каждой груп
пе высот. Мелкий подрост характеризуется 
небольшим средним возрастом, однако коэф
фициенты варьирования возраста колеблются 
в пределах от 25 до 58%. Среди крупномер
ного подроста изменение возраста находится 
в пределах от 5 до 37%, причем в большей 
части древостоев оно равно 15—20%. Из при
веденных данных видно, что энергия прирос
та подроста по высоте значительная. О бращ а
ет на себя внимание тот факт, что к моменту 
достижения деревцами перечетных размеров 
она несколько увеличивается. Объясняется это 
тем, что в процессе дифференциации выжива
ют наиболее сильные экземпляры ели.

Текущий прирост подроста в разновозраст
ных ельниках значительно меньше, чем в од
новозрастных древостоях. Несмотря на это, 
имеющийся подрост, длительное время сохра
няющий большую энергию роста, надежно 
обеспечивает постоянство сложившейся воз
растной структуры и строения девственных 
разновозрастных ельников.

Дифференциация ели в разновозрастных 
древостоях происходит непрерывно (сначала 
в подросте, затем и в основной части древо
стоя). В процессе ее перечетных размеров в 
течение 120— 160 лет достигает лишь 10% об
щего количества подроста. В табл. 2 приве
дены данные об отпаде его.

Т а б л и ц а  2

О тп ад  п од роста  в р а зн о во зр астн ы х  е л ьн и к ах  за  10 лет (н а  1 га )

Л е н и н г р а д с к а я  и в о л о г о д с к а я  о б л . К о м и  АССР ( е л ь н и к - ч е р н и ч н и к  
в л а ж н ы й )е л ь н и к - ч е р н и ч н и к  в л а ж н ы й е л ь н и к - д о л г о м о ш н и к

1а, >> 1 ^ •
3  == 3  ^
с  S = * £  = = * © = 3

В ы с о т н ы е  г р у п п ы * в
3 £ > . &  

о  2  и
*
н
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3 с  >  . >> *

н
ч!

С F ~п о д р о с т а ,  м о i
—
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О S ? !  2 5 та *
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о и “  £
с  2  =Г о

О
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та £  Л  °  
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о
в О но J f l g а»ю о £  = =

о
О С

\р х  о

До 0,25 

0,26—0,50 

0,51 —1,00 

1,01 — 1,50 

1 ,51 -2 ,00  

2 ,0 1 -4 ,0 0

1251 259 992
33 24 35
935 189 746
24 18 ~26~
760 147 613
20 ~тг 22

500 258 242
13 1Г ~Т~
200 100 100

5 10 4
203 100 103
5 "То" 4

80

81

48

50

51

1055 336 719
42 33 49
283 95 188
11 То" ~ w
368 109 259
15 ~кГ ~ТГ
266 158 108

т г 15 7
274 166 108
11 16 7
258 160 98
10 1б~ 7

67

71

41

39

38

53 23 30
2 4 2

160 90 70
6 13 4

580 208 372
~ТГ 31 ~2ГГ

550 170 380
22 26 20
665 110 555

“ 26“ 17 "29"
552 65 437
22 9 25

57

44

64

69

* В числителе — количестве экземпляров, в. знаменателе •=- %.
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Во всех высотных группах подроста в ель
никах Ленинградской и Вологодской обл. 
происходит интенсивный процесс дифференци
а ц и и ,  особенно в группах высотой до 1 м. 
Количество отпада в этих группах составляет 
70—80% общего числа экземпляров. В круп
номерном подросте, представленном значи
тельно меньшим количеством деревцев, про
цесс дифференциации протекает с интенсивно
стью 40— 50%.

Роль подроста в формировании возрастной 
структуры и строении разновозрастных ельни
ков выявляется при исследовании их дендро
хронологии. Из табл. 1 видно, что в категории 
подроста ель остается в среднем до 60—90 
лет. Поэтому в основной части разновозраст
ных древостоев самое молодое поколение ели 
имеет возраст 41—80 лет и в последующие 
годы происходит непрерывное пополнение его 
за счет подроста. Болес старшие поколения 
ели по числу стволов формируются в процессе 
старения и дифференциации в предшествую
щих им молодых поколениях, а такж е за счет 
подроста при достижении им перечетных р аз 
меров в соответствующем возрасте.

Роль подроста в формировании различных 
поколений ели характеризуется данными 
табл. 3, в которой показан процесс пополне
ния древостоя, выявленный при исследовании 
его дендрохронологии за период с 1889 по 
1969 г. Причем проведено обследование всех 
деревьев ели, входящих в состав разновоз
растного насаждения в 1969 г. П рослеживает
ся последующее по десятилетиям вхождение 
подроста в различные возрастные поколения 
и интенсивность процесса пополнения. Усред
ненные показатели интенсивности пополнения 
за четыре десятилетия, характеризующие об
щую линию развития древостоя, отраж аю т 
темп пополнения основной части его из под
роста. Кроме того, выявлено количество ж и з
неспособных экземпляров, появившихся в 
период с 1879 по 1929 г. (с возрастом до 
40 л е т ) , которые в последующее сорокалетие 
войдут в состав древостоя.

Относительная представленность деревьев 
перечетных размеров устанавливается по со
отношению с общим числом деревьев пред
шествующего десятилетия, а интенсивность 
пополнения — по разности относительной 
представленности их в одном и том же числе 
жизнеспособных деревьев ели. Такой порядок . 
определения интенсивности пополнения объ
ясняется тем, что в разновозрастных ельниках 
подрост, появившийся в течение десятилетия, 
не достигает перечетных размеров.

Анализ данных табл. 3 показывает, что в 
различных местообитаниях изучаемых райо
нов Северо-Запада Р С Ф С Р  в, разновозраст
ных ельниках интенсивность пополнения за
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десятилетие составляет в среднем 10% по 
отношению к числу деревьев перечетной час
ти. Пополнение перечетной части древостоя из 
подроста происходит одновременно в несколь
ко поколений. Это и есть одна из причин по-*

стоянства сложившейся разновозрастности 
ельников. Другой естественной причиной та
кого постоянства является отпад в перечетной 
части, который формируется в основном за 
счет усыхания тонкомера высокого возраста.

У Д К  630*231

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЛИ БЕРЕЗЫ В ЕСТЕСТВЕННОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ГАРЕЙ

С. А . Д Е Н И С О В  (М арийский политехнический и нститут)

Лесовозобновление гарей имеет боль
шое народнохозяйственное значение. Не возобновив-, 
шиеся вовремя выгоревшие лесные площади, становят
ся очагами хруща, превращаются в пустыри, затрачи
ваются большие средства на искусственное возобнов
ление их, прекращается биосферозащитная роль на
саждений, снижается их ценность из-за смены пород.

Лесные культуры на горсльниках 1972 г. в среднем 
лесном Заволжье создаются в большинстве случаев на 
трудно возобновляющихся площадях песчаных масси
вов (сухие боры: лишайниковые, лишайниково-мшистые, 
вересковые, а такж е молодняки боров-брусничников), 
в основном лишенных обсеменителей. В настоящее вре
мя здесь завершаются лесокультурные работы, запла
нированные в среднем на '/з горельников. Остальные 
2;'з оставлены под естественное заращивание, а это 
означает, что на многих площадях может произойти 
смена хвойных пород лиственными.

Основной древесной породой, заселяющей гари и 
пустыри, является береза бородавчатая и пушистая. 
Почти все березняки в среднем лесном Заволжье [1] 
пирогенного происхождения. Количество их после 1921 г. 
резко увеличилось. Видимо, и в настоящее время бе- 
оеза проявит себя активным лесообразователем на го- 
рельниках.

С целью установления успешности естественного во
зобновления гарей в различных типах условий произ
растания были обследованы участки, пройденные пож а
ром 1972 г. Для этого в шести лесхозах Горьковской 
обл. и Марийской АССР заложены 30 пробных площа
дей по методике А. В. Побединского [7]. Их распола
гали на участках, где до пожара произрастали средне
возрастные, спелые, приспевающие (т. е. могущие пло
доносить), в основном сосновые насаждения.

Как видно из таблицы, сосной (с колебанием ее чис
ленности) возобновилось 1 большинство площадей гарей 
в борах и суборях за исключением типа лесораститель
ных условий А,. При этом количество лиственного са
мосева во много раз превышает количество хвойного. 
Необходимо заметить также, что и высота подроста 
сосны во всех типах условий произрастания значи
тельно уступает высоте лиственного самосева.

Известно огромное влияние на семенное возобновле
ние живого напочвенного покрова. Но воздействие огня 
привело к глубокой минерализации почвы, что в пер
вое время при наличии источников обсеменения спо

собствовало возобновлению леса. И только в дальней
шем в измененных пожаром экологических условиях 
(как в наземной среде, так и в почве) стал появляться 
измененный по составу (по сравнению с бывшим) ж и
вой напочвенный покров. Поэтому на площадях, где за
держивалось или вообще отсутствовало возобновление, 
в частности, в молодняках или жердняках, развитие 
живого напочвенного покрова (например, из вейника) 
стало препятствовать возобновлению. В средневозраст
ных, приспевающих и спелых древостоях такого опе
режения обычно не происходило. В сухих лишайнико
вых борах (АО оба процесса тормозились сухостью и 
бедностью почвы. Напочвенный покров здесь был из- 
режен. Лишайников, типичных для лишайниково-мши
стых боров, пока не наблюдалось. Встречались ястре- 
бинка волосистая, василек Маршалла, кошачья лапка.

В условиях А2 в момент обследования горельника 
напочвенный покров состоял главным образом из кип
рея (встречаемость 100%), кукушкиного льна волосисто
носного (75%), вейника и брусники (10%). Возобновле
ние происходило в основном за счет сосны (5 тыс. шт./га) 
и в несколько меньшей степени — березы бородавчатой 
(4 тыс. шт./га). Наличие здесь самосева осины 
(8,6 тыс. шт./га) и березы пушистой (1,4 тыс. шт./га), 
не говоря уж е об иве (1,2 тыс. шт./га), не будет играть 
в дальнейшем существенной роли, так как эти породы 
в данных условиях произрастания выпадут из состава.

Естественное лесовозобновление на гарях з средневозрастны х  
и более старш его возраста древостоях через 5 лет после 

пож ара (ср едн и е данные по всем пробам)

Тип лесо
раститель
ных усло

вий

Количество 
самосева(хвой- 
ные — листвен

ные), тыс. 
ш т./га

Состав возоб
новления по 
числу само

сева

Оценка возобнов
ления (хвойные — 

лиственные)

А, 0,3—0 10С О тсут .—отсут.
А, 5 ,0 -1 3 .9 ЗС40сЗБ У довл.—удовл.
А, 32,8—2Г0 ,7 1С7Б20с Удовл,—удовл.
А* 10 ,2-47,7 2С4Б40с Удовл.—удовл.
As 4 8 ,4 -2 5 ,0 7С2БЮс У довл.—удовл.
В, 4 ,3 -1 5 .6 2СС ОсЗБ Н едост.— удовл.
В3 1 ,7 -271 ,7 7БзОс. ед . С Н едост .— удовл.
в 4 2,5—250,0 бБ40с. ед. С Н едост.—удовл.
Bs 2 ,6 -7 1 ,5 7Б30с, ед . С Недост. — удовл.
С, 0,5—122.0 РБЮс. ед. Е Отсут. —удовл.
С, 3 ,4—121,0 8Б20с, ед. Е, С Н едост. — удовл.
С5 0—14,0 8Б20 л. ч. +  Ос О тсут. — удовл.

1 О ц е н к а  в о з о б н о в л е н и я  д а н а  п о  ш к а л е  Л е с о у с т р о и т е л ь н о й
инструкции.

П р и м е ч а н и е .  В условиях А3, Ait В3, 3 4, В5 имеется самосев 
ивы. Как лесообразователь значения он не имеет, однако, накапли
ваясь до 20—30 тыс. ш т./га , мож ет в первое время тормозить рост 
хвойных. В условиях А?, В», С, в самосеве берез преобладает бе
реза бородавчатая, в условиях В*, В3,С 4, Cs — пушистая, в других— 
обе березы участвую т в одинаковой степени.
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В условиях Аз преобладал кукушкин лен можжевель- 
никовый, а  в микропонижениях — и обыкновенный 
(встречаемость 100%), пушица (17%), редко — вейник 
(2%). Возобновление здесь протекало со значительным 
преобладанием лиственных пород. В среднем по про
бам сосны насчитывалось 32,8 тыс. пгг./га, березы  —
212,9 (пушистой — 90 и бородавчатой— 122,9), осины — 
77,8. Увеличилось и участие ив (до 29 тыс. шт./га).

В условиях A t  господствовали кукуш кин лен обык
новенный (встречаемость 91%), сфагновые мхи и пу
шица (55%), осоки (24%)- В возобновлении явно пре
обладали лиственные породы: березы насчитывалось 
примерно 25 тыс. шт./га, осины — 23, ивы — 8 при
10 тыс. шт./га сосны.

В сосняках сфагновых (А5) после низовых пожаров 
(особенно беглых) возобновительный процесс резко уси
лился за счет сосны. Количество самосева ее достига
ло 100 тыс. шт./га и более, в то время как до пожара 
на одних и тех ж е пробных площадях его насчитыва
лось только 220—4200 шт./га. Следовательно, пожар 
здесь вызвал лесовозобновительную вспышку.

В свежей субори (Вг) лесовозобновление протекало 
лучше, чем в условиях А2. В напочвенном покрове 
преобладал вейник наземный (встречаемость 78%), 
кипрей (41%), появилась костяника (18%), зверобой и 
малина (5%). Самосева сосны здесь в среднем насчи
тывалось 4,3 тыс. шт./га, несколько больше было бе
резы (примерно 6 тыс. шт./га), осины (9,7 тыс. шт./га).

Во влажной субори (В3) напочвенный покров, изме
ненный пожаром, представлен кипреем (72%), кукуш
киным льном (58%), вейником (54%), моршанцией 
(42%), хвощом лесным (38%), седмичником и майником 
(16%), костяникой (12%), золотарником (6 %), кислицей, 
земляникой, фиалкой удивительной (4%). Основную 
массу самосева здесь составляла береза (188,4 тыс. 
шт./га), затем ива (99,4 тыс. шт./га) и осина (83,3 тыс. 
шт./га). Сосны было очень м ало— 1,7 тыс. шт./га.

В условиях В* при общем сходстве возобновления не
сколько увеличилось участие осины.

На заболоченных гарях (В5) живой напочвенный по
кров представлен гигрофитами-мезотрофами и здесь 
такж е преобладали лиственные породы: береза
(51 тыс. шт./га), осина (20 тыс. шт./га) и ива 
(25 тыс. шт./га). Появилась ольха черная (1,5 тыс. шт./га) 
при количестве сосны 2,6 тыс. шт./га.

В условиях сурамени состав живого напочвенного 
покрова и самосева лиственных усложнился. И хотя 
появилась ель, но участие хвойных в возобновительном 
процессе было незначительным.

Во всех условиях произрастания, за исключением 
Ai, Аг, As, где лиственных пород либо вовсе нет, либо 
немного и рост в высоту их неинтенсивен, береза 
представляет серьезную угрозу для сосны, опережая 
ее в росте (см. рисунок). Незначительное опережение 
сосны лиственными наблюдается также в условиях 
Аз и А4, но в то ж е время самосева лиственных пород 
здесь значительно больше, чем самосева хвойных, что 
в последующем может отрицательно сказаться на вы
живаемости сосны. Осина как компонент лиственного 
возобновления, хотя и присутствует в большом коли
честве, в боровых условиях не будет иметь явного 
конкурирующего значения в силу своих экологических 
требований. Ее участие в возобновительном процессе 
проявляется лишь на первых порах вследствие успеш
ного прорастания семян на влажном субстрате, лишен
ном живого напочвенного покрова. Уже на пятом году 
после пожара осина в этих условиях начинает замет
но выпадать.

Таким образом, основной породой, заглушающей сос
ну, является береза бородавчатая и пушистая, но рост 
их по сравнению с сосной в разных типах условий
произрастания неодинаков. Береза бородавчатая, как
наиболее быстрорастущая, значительно превосходит 
сосну по высоте во всех условиях их совместного про
израстания. Несколько меньше опережает сосну по 

высоте береза пушистая, которая, 
за исключением условий В5 и С5 , 
растет медленнее березы бородавча
той.

Значительное количество самосева 
березы и темпы его роста в высоту 
выдвигают эту породу на первое 
место по воздействию на сосну и
ставят задачу регулирования ее ро
ли в естественном лесовозобновле
нии гарей при перспективе выра
щивания полноценных хвойных и
лиственно-хвойных насаждений.

Опыт лесных пожаров прошлого 
поучителен. Так, в 1921 г. в Сред
нем Поволжье уничтожены огромные 

•

Высота самосева в различных типах 
условий произрастания

сосна -  ш. береза бородавчатая
береза пушистая ===== a t и г  а -
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площади хвойных лесов. Большая часть гарей превра
тилась из-за отсутствия рубок ухода в березняки и 
в меньшей степени — осинники, хотя самосева сосны 
и было достаточно [6]. Данные таблицы, полученные 
в результате обследования гарей, приводят к  выводу, 
что без участия человека в регулировании лесовозоб
новления на горельниках история 1921 г. может по
вториться. Если это произойдет, то в Среднем По
волжье обесценится около 0,8— 1 млн. га леса, что при 
денежной оценке смены пород по методике В. Я. Кол- 
данова [4] составит около 0,6—0,7 млрд. руб.

Однако во многих случаях в условиях боров и субо- 
рей можно избежать смены пород. Биологическую осно
ву этого создали особые условия обсеменения сосной 
значительной площади гарей: 1972 г. оказался урож ай
ным, пожары были в конце августа, когда семена уж е 
практически созрели, даж е погибшие деревья сохра
нили в шишках всхожие семена [8]. Это и обеспечило 
в  средневозрастных, приспевающих и спелых сгорев
ш и х  древостоях значительную примесь сосны в возоб
н о в л е н и и .

Д л я  того чтобы не произошло нежелательной смены 
п о р о д , в  ближайшее время необходимо осуществлять 
у х о д  за  составом. В таких типах условий произраста
н и я , к а к  А з, да и некоторых других, близких к нему, 
даж е п р и  наличии сосны более 30 тыс. ш т ./га она мо
ж ет погибнуть, подавленная 200—300 тыс. шт./га лист
венных пород. Поэтому уход приобретает первостепен
ное значение уж е сейчас, пока прирост с о с н ы  п о  в ы 
соте не падает и сосна не заглушена еще лиственны
ми породами.

При числе самосева сосны не менее 5 тыс. шт./га на 
свежих почвах [3] площади считаются возобновивши
мися основной породой, поэтому здесь следует прово
дить мероприятия по увеличению ее доли в составе, 
доводя до преобладания, в то время как при меньшем 
числе экземпляров соснового самосева по возможности 
надо создавать предпосылки для формирования сме
шанных древостоев, но в любом случае не с осиной, 
так как она является переносчиком соснового вертуна.

Уход за сосной на гарях в молодом возрасте 
(5—8 лет) имеет значительные преимущества перед 
уходом в более старшем возрасте. Он позволяет сэко
номить ке только денежные средства (за счет меньших 
затрат на производство работ на единице площади), но 
и выполнить больший объем работ. Кроме того, в воз
расте лиственных до 10 лет возможно применение ма
лой механизации на уходе, что существенно облегчает 
задачу восстановления ценных лесов. Так, при исполь
зовании «Секора» в процессе ухода за молодняками на 
гарях вырубаемая масса на большинстве площадей со
ставляет не более 3 пл. м3/га, тогда как в несколько 
старшем возрасте достигает 10—20, что снижает норму 
выработки в 2—2,5 раза '. Вырубаемый неликвид может 
быть оставлен на месте, так как максимальная высота 
его 1— 1,5 м.

При равномерном распределении и достаточном ко
личестве хвойного подроста возможно применение хи-

; Типовые нормы вы работки  на работы  по уходу в молод- 
няках механизированны м способом (1974 г.).

мического ухода с помощью аэрозольных генераторов, 
а при неравномерном распределении — с помощью ран
цевых опрыскивателей.

Ранний опережающий уход имеет и биологическое 
значение, так как предотвращает переход самосева 
хвойных в угнетенное состояние. Метод опережающего 
ухода, примененный АенНИИЛХом на вырубках, дал 
положительные результаты [5]. Запаздывание с уходом 
может привести к потере возможности сформировать 
на гарях хвойные и лиственно-хвойные молодняки.

Регулирование роли березы в возобновительном про
цессе на гарях должно проводиться дифференцирован
но по типам леса. В свежих борах (брусничниках) на 
площадях, где участие сосны в составе достигает 5 ед. 
и более, уход можно вообще не проводить, так как 
в этих условиях преобладание сосны будет обеспечено 
и с увели :ением возраста оно будет увеличиваться [2]. 
На участках, где сосны менее 5 ед., но по количеству 
достаточно для формирования сосняков, уход должен 
заключаться в вырубке березы бородавчатой и остав
лении пушистой. Последняя сама перейдет в подчинен
ный ярус, а затем выпадет, сыграв роль подгона и обо
гатив в известной мере почву подстилкой.

Во влажных борах (черничники и близкие к ним) 
береза является более сильным конкурентом, обладает 
большей энергией роста (особенно бородавчатая), по
этому при уходе ее следует убирать в первую очередь. 
В заболоченных борах сосна восстановится в процессе 
естественного хода развития послепожарных насажде
ний, в сырых необходимо прежде всего удалять оси
ну, снижающую из-за высокой фаутности товарность 
древостоев.

В суборях и сураменях при минимальном количестве 
сосны и ели или даж е полном их отсутствии при эко
номических возможностях хозяйства надо содейство
вать формированию высокопродуктивных березняков, 
оставляя в свежих и влажных суборях и сураменях бе
резу бородавчатую, а в сырых и проточно-заболочен
ных — пушистую. Отличать эти два вида берез, осо
бенно в возрасте осветлений, несложно и вполне до
ступно каждому.

Несомненно, своевременное регулирование роли бе
резы в процессе естественного заращивания пожарищ 
повысит народнохозяйственную ценность формирую
щихся на гарях лесных насаждений.
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УДК 630*231

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И СМЕНА ПОРОД В СОСНЯКАХ-ЧЕРНИЧНИКАХ
Б. Н. П Р У Д О В , Г. А . Ч И БИ СО В  (Архангельский  институт 
леса и лесохим ии]

Сосновые насаждения в процессе 
естественного развития, а такж е под влиянием различ
ных факторов постепенно сменяются еловыми. По Се
веро-Западному экономическому району СССР с 1927 
по 1961 г. площадь сосняков уменьшилась с 40 до 
31% [1], в Архангельской обл. за 40 лет она сократи
лась на 10,4%, в Коми АССР-— на 11,6%, а площадь 
ельников увеличилась соответственно на 5 и 6,2% [4]. 
В настоящее время в Архангельской обл. сосняки за 
нимают 25% покрытой лесом площади (из них чернич
ники свежие — около 30%), ельники — 60%.

В северной подзоне тайги смена сосны елью чаще 
происходит в условиях черничников свежих. Дать ле- 
соводственную и экономическую оценку этим процес
сам и разработать соответствующие мероприятия по 
использованию и управлению сменой пород — важная 
задача.

Некоторые ученые [3], говоря о необходимости вы
ращивания сосны и пригодности почвенных условий 
в сосняках-зеленомошниках для ели, отмечали, что 
в ряде случаев по экономическим условиям смена сос
ны елью допустима. Для южной и средней подзон тай
ги определены [5] типы лесорастительных условий и 
еловые типы леса, подлежащие обратной замене на 
сосну, а такж е такие, где указанная смена менее ж е 
лательна.

Изучение процессов возобновления и смены пород 
нами проведено на основе анализа 84 пробных площа
дей и глазомерной таксации насаждений на площади
5 тыс. га с закладкой круговых площадок размером по 
100 м2. Установлено, что в зависимости от степени 
влияния природных и антропогенных факторов по ле
сообразовательным процессам сосняки-черничники и 
близкие к ним типы леса можно объединить в сле
дующие основные группы. Первая — сосняки, не под
вергавшиеся хозяйственному воздействию или стихий
ным факторам (пожары, распад древостоя и др.). Это, 
как правило, одновозрастные насаждения со вторым 
еловым ярусом и примесью лиственных пород в пер
вом ярусе. Вторая группа — сосняки, пройденные лес
ными пожарами (бывшие горельники с частично сохра
нившимся древостоем). Третья группа — производные от 
сосняков насаждения, сформировавшиеся после рубок 
главного пользования.

В сосняках первой группы характер возобновления 
определяется, главным образом, возрастом древостоя. 
Максимальное количество сам осева1 и подроста хвой
ных и лиственных пород наблюдается в первые годы 
формирования соснового насаждения. После «смыкания 
молодняков возобновление сосны, березы и осины поч
ти прекращается. Зависимость возобновления от воз
раста древостоя описывается уравнением параболы

1 Самосев — естественное' возобновление ели высотой до
0,25 м; сосны, березы  и ‘осины — высотой ;до  0,5 м [2].

третьего порядка. Достоверность связи (табл. 1) уста
новлена для самосева и подроста ели.

Ель в одновозрастных сосняках появляется одновре
менно с сосной. Период ее поселения сильно растянут, 
максимальное накопление по количеству приходится на 
третье-пятое десятилетие. К возрасту спелости сосня
ков общее количество молодняков ели уменьшается, 
и в 170—210 лет, когда полностью сформируется ело
вый ярус древостоя, количество самосева и подроста 
оказывается минимальным. Позднее снова намечается 
тенденция к некоторому улучшению естественного во
зобновления ели. С увеличением возраста насаждения 
качество подроста (см. рисунок) ухудшается, возраст 
ели сильно варьирует (табл. 2).

Раскопки корневых систем елового подроста в 
100-летних сосняках показали, что 60% экземпляров 
имеют следы механических повреждений, вызываемых 
в основном снеговалом, а такж е возникших в резуль
тате отпада деревьев верхних ярусов. В месте сопри
косновения прижатого стволика с землей у части по
врежденных елей формируются новые придаточные 
корни, а старые отмирают. У некоторых экземпляров 
усыхание распространяется и на стволик, оказываю
щийся ниже формирующейся корневой системы. Около 
30% деревцев подроста поражены корневой гнилью. 
Под пологом более молодых насаждений механические 
повреждения у подроста встречаются реже. В сосня
ках II класса возраста, например, повреждено только 
16% общего количества подроста.

В сосновых древостоях второй группы форма, состав, 
строение возобновления определяются давностью и ин
тенсивностью пожаров, в результате которых ель по
гибает и создаются предпосылки для успешного возоб
новления сосны и лиственных пород. При достаточной 
разреженности древесного полога самосев сосны пере
ходит в подрост и может сформировать второй ярус. 
В сосняках с полнотой 0,6 и выше он имеет замедлен
ный рост, редко достигает высоты подроста, а с вос
становлением мохово-кустарничкового покрова отми
рает (через 7— 15 лет после пожара).

Возобновление ели при наличии источников семян 
проходит успешно. Однако в первые годы после пож а
ра количество его значительно меньше, чем сосны и 
лиственных пород. Так, под пологом сосняка-чернични- 
ка, пройденного пожаром 14 лет назад, насчитывалось 
122 тыс. экз./га самосева всех пород и 5 тыс. экз./га 
подроста, в том числе 6,2 тыс. самосева ели и 1 тыс. 
подроста. В насаждениях после пожара 50-летней дав
ности доля ели в подросте увеличилась до 16,4 тыс. 
экз./га, в самосеве уменьшилась до 1,4 тыс. экз./га, 
самосев сосны отсутствует. Рост ели определяется ее 
высотой и степенью сомкнутости древостоя (в изрежен- 
ных сосняках ель растет быстрее!. В насаждениях, 
пройденных лесными пожарами 50 лет назад, прирост
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мелкого подроста ели составил 0,9 см в год, средне
го — 3,9, крупного — более 10 см.

Таким образом, под пологом сосновых насаждений, 
пройденных лесным пожаром, постоянно накапливается 
еловый подрост, который имеет удовлетворительный 
рост и образует новый еловый ярус древостоя. С фор
мированием этого яруса возобновление прекращ ается 
и усиливается угнетение отставших в росте экземпля
ров ели.

В сосняках третьей группы возобновление опреде
ляется возрастом насаждений, характером и способом 
рубок. Рубки главного пользования в одновозрастных 
смешанных сосняках (сплошные с сохранением под
роста и тонкомера и несплошные) почти всегда при
водят к смене сосны елью. Продуктивность ельников 
и особенности их строения зависят от количества и 
энергии роста ели, оставшейся после рубки сосняка.
В спелых сосняках до VII класса возраста благонадеж
ного предварительного возобновления ели достаточно 
для формирования ельников довольно высокой продук
тивности. После сплошных рубок с сохранением под
роста новое насаждение формируется в основном за 
счет ели предварительного возобновления (табл. 3). 
Возраст спелости этих производных древостоев насту
пает через 85—95 лет после рубки сосняка.

Естественное возобновление ели в таких насаждениях 
протекает успешно: в первые 20 лет после рубки 
имеется достаточное количество подроста. Последую
щее возобновление сосны такж е удовлетворительно, но 
формирование сосняков естественным путем невозмож
но. Через 60 лет после рубки сосны под пологом при
спевающего ельника количество подроста ели сниж ает
ся и прекращ ается возобновление лиственных пород.

Сохранение тонкомера и подроста при рубке сосно
вых древостоев IX класса возраста и старше создает 
предпосылки для появления ельников с участием силь
но угнетенных и высоковозрастных деревьев. Они мо
гут задержать рост мелкого подроста и последующее 
Еозобновление. Срок выращивания таких насаждений 
до возраста технической спелости растянут и может 
оказаться более 120 лет.

Статистические показатели зависим ости возобновления в

Распределение под- % 
роста ели по жиз- 
неспособности в 
сосняках-чернични

ках: 7'
1 — бл аго н адеж 
ный; 2 — сомни
тельный; 3 — нена- SB 

деж ны й
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Возможна различная продуктивность древостоев при 
одинаковых условиях произрастания. Из сильно угне
тенного старого тонкомера и крупного подроста фор
мируются ельники V класса бонитета и ниже, из мел
кого подроста и ели последующего возобновления — 
ельники IV класса бонитета и выше. Естественное во
зобновление ели в этих насаждениях проходит в основ
ном также успешно, но период возобновления длитель
ный. Качество ели с давностью рубки улучшается. 
Сосновое возобновление (по количеству самосева и 
подроста) удовлетворительное. Однако качество сосны 
низкое и формирование сосняков без проведения до
полнительных лесохозяйственных мероприятий затруд
нено.

Более полное сохранение относительно крупных 
с лучшей энергией роста деревьев елового яруса (по
сле рубки сосны в первый прием) приводит к  тому, 
что возраст спелости этих ельников наступает через 
35—50 лет. Естественное возобновление в таких древо
стоях приурочено к окнам. Его больше в насаждениях 
с неравномерно-сомкнутым ярусом. Много ненадеж
ного и сухого подроста ели. Под сомкнутым еловым 
ярусом возобновление почти прекращается и активизи
руется лишь после достижения ельниками возраста 
спелости. В целом под пологом спелых еловых древо
стоев, сформировавшихся после рубок из сохраненного 
елового яруса, возобновление сосны и ели неудовле
творительное.

Т а б л и ц а  I
сосняках-черничниках свеж их от возраста (10—240 лет)

Порода
Среднеариф

метическое
Среднеквалра-

тическое
отклонение

Ошибка
среднеариф
метического

Степень
точности

Достоверность
среднего
значения

Коэффициент
корреляции

Корреляцион
ное

отношение

Сосна 1,67 3,71
Самосев

0,79 0,47 2,11 -0 ,5 3 0,69
Ь реза 5,38 12,33 2,63 0,49 2,05 -0 ,5 2 0,68
Осина 0 , '6 1,30 0,30 0,54 1,86 -0 ,2 9 0,32
Ель 4,11 5,95 1,27 0,31 3,24 -0 ,0 9 0,21

Сосна 1,45 4,03

Подрост
0,68 0,47 2,13 —0,37 0,55

Береза 4,74 15,50 2,62 0,55 1,81 -0 ,2 7 0,35
Осина 0,57 1,52 0,25 0,44 2,24 -0 ,3 4 0,49
Ель высотой, м: 

то 0,5 0.84 1,49 0,21 0,25 3,92 -0 ,4 5 0,58
0.-М —1,00 0,89 1,55 0,22 0,24 4,00 -0 ,3 7 0,41
1.01 — 1,51 0.72 1,26 0,17 0,24 4.02 -0 ,1 8 0,30
1.51—2.0*1 0,32 0,39 0,05 0,17 5,77 —0,10 0,43
2.01 -3 .0 0 0.35 0.43 0,06 0,17 5.70 —0.02 0,47
3,01 И БЫШ2 0,31 0,32 0,04 0,14 6,93 —0,03 0,45
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Р аспределение подроста ели по возр асту  и вы соте под  
пологом молодняков и спелы х сосновы х древостоев

Таблица 2

Возраст,
лет

0—10
11—20
2 1 -3 0
31

0—10 
11— 20 
2 1 -3 0  
3 1 -4 0  
41—50 
51—60 
61—70 
71—80 
81—90
01—100 

101

Распределение подроста по ступеням высоты, %

8 ою 8 ою

7 7
<м
1

(М
1

ю о ю о
о — <м \о Э

Сосняк II класса возраста

424
6

12

Сосняк VI класса возраста

101

Таким образом, в северной подзоне тайги в сосня
ках-черничниках и производных от них ельниках есте
ственное возобновление способствует «оеловению» пло
щадей.

Итак, в северной подзоне тайги Архангельской обл. 
под пологом одновозрастных смешанных сосняков-чер- 
ничников, не тронутых пожарами и хозяйственной дея
тельностью человека, возобновление сосны и листвен

ных пород проходит неудовлетворительно, а характе] 
возобновления ели меняется с возрастом древосто5 
В насаждениях I—III классов возраста идет накоплени 
самосева и подроста ели, происходит формирован» 
второго яруса древостоя. Возобновление новых поколе 
ний леса под еловым ярусом почти полностью прекра 
щается. Возраст подроста ели сильно варьирует. Самьи 
старшие экземпляры по возрасту одинаковы с сосно] 
верхнего яруса леса.

После сплошных рубок сосняков VI—VII класса 
возраста (с сохранением подроста) восстановление лес< 
обеспечивается за счет ели предварительного и частич 
но последующего возобновления. Формируются ель 
ники с некоторой примесью лиственных пород и еди 
ничных деревьев сосны. Возраст технической спелост! 
таких насаждений наступает через 85—95 лет. Возоб 
новление под пологом здесь представлено елью.

При рубке сосняков IX—XI классов возраста целесо 
образно сразу ориентироваться на последующее возоб 
новление. Нежелательно оставлять крупный старый 
подрост и тонкомер ели, которые долго приспосаблива 
ются к  новым условиям, тормозят рост мелкого моло 
дого подроста и задерживают последующее возобнов
ление леса. Срок выращивания спелых древостоев рас
тягивается до 120 лет и более. В первые 20—30 лет 
после рубки сосняка возобновление сосны (при нали
чии семенников) проходит удовлетворительно, но без 
уходов формирование сосняков невозможно. Возобнов
ление ели идет постепенно и более успешно.

После несплошных (первый прием длительно-посте- 
пенной или выборочной) рубок в сосняках с достаточ
но полным сохранением деревьев елового яруса срок

Та бл и ца  3

Естественное возобновление в еловых насаж дениях, форм ирую щ ихся после рубки сосняков

Д
ав
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ле
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К
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подроста

Распределение подроста ели по состоянию Возраст, лет с
о

>1 О
°  Z  
с  н с  .
ь 2
°  а 
£ °  -
С о t“
^ с  3

о 
2 н 
- « 

Н°  а ее а

благонадеж 
ный

сомнитель
ный ненадежный

до 
1 м

более 
1 м

тыс. 
ш т./га %

тыс. 
ш т./га %

тыс. 
ш т./га %

После сплошных рубок с сохранением подроста в сосняках до 1 о0 лет

3 7Е2Б1С 5,4 8Е 20с+ Б 1,2 0,9 75 0,2 17 0,1 8 29—58 31-104
10 7Е2Б1С 10,8 7Е2С1Б 8,2 7,0 86 1,1 13 0,1 1 12-30 25-81 0,2
60 ЮЕ, ед. С, Сс 11,6 9Е1Б+О с, ед. С 1,6 0,8 50 0,5 30 0,3 20 12—40 39-85 0,1

После сплошных рубок с сохранением подроста в сосняках 170--23о лет
5 8Б2Е+С 0,4 ЮЕ 0,4 0,2 50 0,1 25 0,1 25 25-76 42-181

13 9Б1Е, ед. С, Ос 3,4 9Е1С+Б 2,5 2,1 84 0,3 12 0,1 4 9 -4 2 25—108 0,1
40 9Е1С., ед. Б 46,8 5Б4Е1С+Ос 1,8 1,5 85 0,3 15 _ 14-28 24—56

85-9 5 Ю Е+Б 3,4 ЮЕ, ед. Б 9,1 6,2 68 2,2 30 0,7 8,0 19-46 47—65 1,1
После несплошных рубок с достаточно полным сохранением елового яруса

(под неравномерно сомкнутым еловым пологом)

20 7Е2Б1С +  Ос 2,2 8Е20с, ед. Б, С 1,4 0,4 28 0,5 35 0,5 37 17—54 41 — 132 1,3
46 10Е+С, Б 3,5 9Е1Б+С 3,7 0,9 25 1,3 35 1,5 40 16—44 43—97 1,7

60-70 5Е4БЮ с, ед. С 5,4 5Е5Б, ед. С 2,7 1,7 62 0,6 14 0,4 22 15-33 44-156 0,1

После несплошных рубок с полным сохранением елового яруса
(под хорошо сомкнутым еловым пологом)

20 9ЕЮ с 5,4 5Б4Е10с, ед. С 0,2 0,1 50 0,1 50 _ _ 17-58 4 0 -7 7 0,2
40 -50 ЮЕ, ед. Б, С 0,3 ЮЕ * ед. Б, С 0,3 0,1 33 0,1 33 0,1 34 17-40 40-148 1,0

75 8Е2Б+С 9,0 9Е1Б, ед. С, Ос 1,5 0,7 45 0,3 20 0,5 35 8—69 44—175 0,4
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формирования спелых ельников сокращается до 
35—50 лет. Возобновление сосны под пологом этих на
саждений неудовлетворительное, возобновление ели 
неравномерно и приурочено главным образом к окнам. 
Под пологом сомкнутых ельников оно представлено 
угнетенным, постепенно усыхающим крупным подрос
том. В целом возобновление ели такж е неудовлетво
рительно. По происхождению, строению и росту такие 
ельники в значительной степени отличаются от ельни
ков, формирующихся в процессе естественного хода 
развития, и при проведении лесоучетных и лесохозяй
ственных работ их необходимо выделять.

Под пологом сосняков, пройденных лесными пож а
рами, характер возобновления меняется с давностью

пожара. Рубка сосняков через 7— 15 лет после пожара 
способствует формированию новых смешанных сосно
вых древостоев, после пожаров большей давности — 
формированию ельников.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
]. Кондратович И. П., Мошкалев А. Г. Динамика лесного 
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2. Мелехов И. С. Изучение концентрированных рубок и во

зобновления леса в связи с ними в таежной зоне. — В сб.: 
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3. Мелехов И. С. Рубки и возобновление леса на Севере. 
Архангельское кн. изд-во, 1960.
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УДК 630*23

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КЕДРОВНИКОВ В ГОРНОМ АЛТАЕ
Е. Г. П А Р А М О Н О В  (Алтайский  ф и лиа л Ц ентра Н О Т 
и УП  М инлесхоза Р С Ф С Р ]

Кедр по своим полезностям являет
ся наиболее ценной древесной породой таежной зоны 
страны. И поэтому не случайно уж е много лет дискути
руется вопрос о ведении хозяйства в кедровых насаж 
дениях.

Леса Горного Алтая состоят из кедра (28,6%), лист
венницы (36,9%), пихты (17,2%), мягколиственных по
род (16,4%) и располагаются в бассейнах двух рек — 
Бии и Катуни. В бассейне р. Бия, где проводятся основ
ные промышленные заготовки, лесной фонд представ
лен кедром (30,3%), пихтой (35,3%), сосной (0,9%) 
и мягколиственными породами (33,8%). Лесной пояс 
этого региона подразделяется на три подпояса: черне- 
вая тайга (400—800 м над ур. моря), горно-таежный 
(800— 1500 м) и субальпийский (1500— 1800 м).

Промышленные заготовки начались в этом районе 
в 50-х годах и ведутся до настоящего времени. Есте
ственно, в первую очередь подвергся освоению подпояс 
черневой тайги, затем горно-таежный, где и в настоя
щее время ведутся лесоразработки. Осуществляются 
они в летний период на базе гравийных дорог. В чер- 
невом подпоясе преобладают широкотравные группы 
типов леса, возобновляющиеся неудовлетворительно, 
в горно-таежном — бадановые и зеленомошниковые, 
где возобновление происходит более успешно. За 
период лесозаготовительной деятельности предприятия
ми были опробованы разные способы трелевки древе
сины в горных условиях (конный, ручной, канатными 
установками различных конструкций и тракторный).

Цель наших исследований — изучение процесса есте
ственного возобновления на вырубках различной дав
ности в зависимости от высоты над уровнем моря и 
экспозиции склона. Для этого было заложено 69 проб
ных площадей (по 0,5 га), отражающих естественное 
возобновление вырубок на высоте 430— 1500 м над 
ур. моря. Пробные площади закладывали в нижней, 
средней и верхней частях склона.

Учет естественного возобновления проводили на учет
ных площадках размером 4 м2, которых на каждой 
пробной площади было по 25 шт. Таким образом, во
зобновление в нижней части склона изучалось на 
75 учетных площадках, при этом оно характеризова
лось по количеству и породам, а кедровое — по воз
расту, общей высоте и ежегодному приросту в высоту 
в течение последних 3 лет (табл. 1).

Почвы в исследуемых кедровниках маломощные тем
ноцветные каменистые или щебенистые. Трелевка дре
весины вручную или трелевочными канатными приспо
соблениями способствует полному сносу почвенного

Т а б л и ц а  1
Количество и состав естественного возобновления

с Количество естественного 
возобновления, тыс. ш т./га
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со

та
 

па
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ря

, 
м СПс
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Способ трелевки
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480 Северный Конный 0,4 0,5 0,9 1,7
620 То же Ручной 0,8 1,1 5,7 7,6
650 ■ • То же 0,5 1,3 6,0 7,8
750 • - Трелевочными

установками
0,05 0,15 0,2 0,4

850 • » Тракторный 0,3 0,4 3,9 4,6
950 „ щ То же 0,25 0,7 0,9 1,85

1100 „ 9 . 0,9 0,5 1,9 3,3
1400 а я « • 3,1 0,1 0,2 3,4
1500 , , 1,6 0,7 0,1 2,4
500 Западный Конный 0,1 0.2 0,8 1Д
550 То же Ручной 0,4 0,3 4,1 4,8
750 . - Трелевочными

установками
0,1 0,1 1,0 1,2

850 • • Тракторный 0,4 * 5 1,4 3,3
950 То же 0,5 * 9 2,8 4,2

1000 « * • « 2,4 0,5 1,1 4,0
650 Восточный Конный 0,5 1,6 6,8 8,9
750 То же Ручной 0,15 0,45 0,4 1,0
750 - • Трелевочными

установками
0,03 0,3 1,0 1,33

750 • « Тракторный 0,4 0,3 1,1 1,8
1400 Южный Трелевочными

установками
0,1 — — 0,1

1400 То же Тракторный 3,3 0,5 — . 3,8
1500 • .'Т о -ж * 1,8 0,7 — . . 2,5
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горизонта с имеющейся растительностью вниз по скло
ну. Поэтому возобновление хвойными породами ука
занных вырубок очень затруднено и только в черневом 
подпоясе в составе его отмечена береза и немного 
осины. На 1 га вырубки благонадежного подроста кед
ра насчитывается не более 0,8 тыс. шт. при явном 
преобладании деревцев лиственных пород (до 6 тыс. 
шт./га). На участках, разработанных 25 лет назад, где 
применялась трелевка древесины вручную, практически 
возобновления кедра после рубки не происходит. Он 
может восстанавливаться в данных условиях только 
через смену пород. Д аж е в горно-таежном подпоясе 
на высоте 1400 м над ур. моря применение канатных 
трелевочных приспособлений совершенно приостанавли
вает ход естественного возобновления, хотя в анало
гичных ж е условиях на вырубках, разработанных трак
торами, самосева кедра насчитывается до 3,3 тыс. шт./га. 
Тип леса и в том, и в другом случае бадановый, экс
позиция склона южная, вырубки располагаются друг 
от друга на расстоянии 0,3 км.

При тракторной трелевке древесины (даже при тре
левке за комель) трактор в основном движется по во
локам и нарушение травяного покрова и дернины на 
лесосеке происходит несравнимо в меньшей степени, 
чем при использовании канатных установок. А при со
хранении в той или иной степени целостности почвен
ного и растительного покрова создаются более благо
приятные условия для естественного возобновления 
кедра.

В горно-таежном подпоясе в зеленомошниково-разно- 
травных типах леса практически вырубки всех экс
позиций восстанавливаются кедром удовлетворительно 
или хорошо. На вырубках 7 летней давности, располо
женных на северных склонах на высоте 1400 м над 
ур. моря, имеется д о  3100 экз. кедра естественного про
исхождения, а на ю жных склонах — до 3300. На высо
те 1500 м количество кедра соответственно равно 1600 
и 1800 шт.

Если учесть, что участки, где применяется трактор
ная трелевка, включаются в лесокультурный фонд 
предприятия и на них создаются лесные культуры

с посадкой до 3 тыс. сеянцев на 1 га, то общ его возоб
новления кедра (естественного и искусственного) на 
указанных вырубках насчитывается до 3 тыс. экз. даже 
у верхней границы подпояса, что говорит об обеспе
ченности вырубок кедровым возобновлением.

Как видно из табл. 2, лесные культуры имеют темп 
роста в высоту или равный темпам роста самосева того 
ж е возраста, или несколько больший. На вырубке 
1959 г. лесные культуры созданы в 1964 г. К моменту 
создания их самосева кедра не было, он появился позд
нее. Было посажено около 3 тыс. экз. на 1 га, к на
стоящему времени осталось 1200. Сохранившиеся 
экземпляры в последние годы стали энергично расти, 
вышли из-под высотного влияния травяной раститель
ности. За прошедшие 18 лет после рубки на участке 
появилось 400 экз. кедра, 1500 пихты и 1400 березы. 
Вместе с лесными культурами на 1 га насчитывается 
3100 экз. хвойных пород и 1400 лиственных. Состав 
возобновления ЗКЗП4Б. Средняя высота березы — 7,6 м, 
кедра — 0,7 м, пихты — 1,1 м. Так что вырубку мож
но считать возобновившейся хвойными без смены по
род. Но в этом случае обязательно проведение лесо- 
водственных мер ухода за хвойными породами.

Таким образом, применение канатных трелевочных 
приспособлений на склонах крутизной более 20° в усло
виях Горного Алтая необходимо запретить, так как 
они способствуют стаскиванию к подошве склона слоя 
почвы, в результате чего естественное возобновление 
хвойными породами протекает крайне неудовлетвори
тельно. Это характерно для обоих подпоясов. Вырубки 
в черневом подпоясе зарастают березой и естественное 
возобновление кедром происходит только через дли
тельную смену пород, в горно-таежном заселяются ку
старниками (спирея, черемуха, шиповник), а естествен
ное возобновление древесных пород практически от
сутствует. Создание ж е лесных культур на склонах 
такой крутизны связано с огромными трудностями.

На участках, где осуществлялась тракторная трелев
ка, процесс естественного возобновления протекает 
успешнее. В черневом подпоясе наряду с березой по-

Т аб .ги ц а  2
Х арактеристика естественного возобновления и лесны х культур кедра

Высота 
над 

ур. моря, Тип леса
Возраст 

подроста 
и ку л ь- 

д у р , лет

Высота
кедра,

Прирост по годам, см

197о

Высота
культур,

1975 1974 см 1976 1975

Прирост по голам, см

Рубка 1970 г. Посадка 1972 г.

1450 Кедровник разнотравный 4 11,9 5,6 3,5 — — — — —

5 22,1 6,7 7,4 4,1 — — —

7 33,7 5,0 7.5 6.3 37,3 9,1 8,3 8,5
10 61,0 10,1 9,3 12,5 — — — —

Рубка 1959 г. Посадка 1964 г.
850 Кедровник разнотравный 5 18,4 5,9 6,2 4,2 — — —

6 26,3 6,3 7,0 5,5 — — — —

10 49,9 9,4 7,4 5,3 — — — _

12 58,0 4,0 4,0 3,0 — — — —

14 — — — — 88,3 12,0 12,2 11,6
Рубка 1954 г. Посадка 1966 г.

750 Кедровник разнотравный 4 9,2 4,2 2,7 — — — — _

5 17,0 4,5 5,0 4,5 — — — —
7 28,0 8,5 8,0 6,5 — __ — __

12 £.5,0 11,0 10,0 14,0 61,1 9,9 s ,o 10,3
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евляготея к ед р  и пихта соответственно в  количестве
до 700 и 1000 шт./га. На вырубках горно-таежного под- 
пояса естественное возобновление кедра протекает 
более успешно — на 1 га насчитывается до 3 тыс. шт. 
При добавлении к  нему 2—3 тыс. шт. культур кедра  
возовновление вырубок главными породами м ож но  счи
тать обеспеченным.

Лесные культуры, возданные посадкой, до 5—7-лет- 
него возраста отстают в росте от самосева, затем при
рост их в высоту увеличивается и в возрасте 12— 15 лет 
самосев и культуры выравниваются по высоте. Созда
ние лесных культур на вырубках всех типов следует 
признать целесообразным, они являются хорошим до-, 
полнением самосева в возобновлении вырубок.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ

Исполнилось 90 лет со дня рож де
ния видного советского ученого в области лесоведения 
и лесоводства, лесной таксации и лесоустройства, лес
ной экономики, проф. Бориса Анатольевича Ивашкеви
ча. Его плодотворная научная, производственная, педа
гогическая и общественная деятельность заложила 
основы современных научных знаний об оригинальных 
и сложных лесах Дальнего Востока, предопределила 
для них направление и тематику последующих иссле
дований. Ему принадлежит такж е заслуга организации 
высшего лесного образования на Дальнем Востоке.

Б. А. Ивашкевич родился 16 апреля 1889 г. в г. Пол- 
торацке (Ашхабаде). Еще будучи студентом Петербург
ского лесного института, он участвовал в экспедиции 
по изучению лесов хребта Большого Хингана в Маньч
журии. Затем он с 1911 г. возглавлял все работы по 
лесоустройству на Китайской Восточной железной 
дороге. После окончания Лесного института Борис 
Анатольевич отказывается от предложения остаться при 
институте на научной работе и по совету Г. Ф. Морозо
ва продолжает заведовать лесоустройством КВЖД 
в Маньчжурии, с увлечением занимается изучением 
строения и хода роста древостоев горных кедрово
широколиственных и хвойных лесов. В 1915 г. он пуб
ликует монографию «М аньчжурский лес». Год публи
кации этой монографии с полным правом можно счи
тать началом современного периода научного познания 
смешанных хвойно-широколиственных лесов Дальнего 
Востока.

В 1923 г. Б. А. Ивашкевича назначают инспектором 
лесоустройства Дальнего Востока. Он организует боль
шие работы по развитию и расширению исследований 
по лесному хозяйству, прерванных гражданской войной.

В 1928 г. Бориса Анатольевича Ивашкевича избира
ют преподавателем лесной таксации и лесоустройства 
лесного отделения агрономического факультета Дальне
восточного государственного университета. Его утверж 
дают в звании профессора лесоустройства и лесной 
таксации и избирают заведующим кафедрой, а затем 
деканом лесного факультета. Он целиком посвящает 
себя научно-преподавательской деятельности. В 1932 г. 
по настоянию Б. А. Ивашкевича был организован Даль
невосточный лесотехнический институт, который имел 
большое значение в подготовке квалифицированных 
кадров лесной промышленности и лесного хозяйства.

В научных исследованиях Борис Анатольевич уделял 
большое внимание вопросам экономики лесного хозяй
ства, отстаивал принцип непрерывного неистощитель- 
ного пользования и расширенного воспроизводства леса.

Ценный и во многом оригинальный материал соста
вили постоянные пробные площади в разных типах ле
са, закладывавшиеся по программе Б. А. Ивашкевича. 
В первую очередь эти материалы были использованы 
для составления первых для Дальнего Востока таблиц 
сбега и массы главнейших древесных пород — кедра, 
ели, пихты белокорой и цельнолистной, а впоследствии 
и таблиц хода роста.

К тем ж е годам относится разработка Б. А. Ивашке
вичем первого варианта классификации типов леса При
морья (1927). Он предложил теорию строения и раз
вития древостоев девственных лесов, т. е. не изменен
ных хозяйственной деятельностью человека, построил 
стадийную схему (8 стадий) развития одного поколе
ния кедра в составе приморских девственных лесов от 
его появления под пологом древостоя до разрушения 
в старости, а такж е разработал новую классификацию 
дальневосточных лесов, дифференцированную по фло
ристическим (лесорастительным) областям и подобла
стям Дальнего Востока и по лесным формациям. Клас
сификация вместе с краткой лесоводственной характе
ристикой природных условий и районирования Дальне
го Востока была опубликована в монографии «Дальне
восточные леса и их промышленное будущее» (1933), 
в которой оценены лесопромышленные перспективы 
Дальнего Востока с учетом больших экспортных воз
можностей, изложены принципы воспроизводства лес
ного фонда, обоснованы методы организации непрерыв
ного неистощительного пользования лесами.

В последние годы жизни Б. А. Ивашкевич работал 
в Воронежском лесотехническом институте. Преждевре
менная смерть оборвала деятельную и целеустремлен
ную жизнь Б. А. Ивашкевича. Он умер в возрасте
47 лет.

Дальнейшая разработка его научных идей успешно 
продолжается его многочисленными учениками.

Б. П. К О Л ЕС Н И К О В , член -ко р р . А Н  С С С Р;
К. П. С О Л О В ЬЕВ , проф . (Д альН И И Л Х ];

А . А . ЦЫ МЕК, проф . (ВНИИЛМ )
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УДК 630*26

АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Б. В. Л А Б А З Н И К О В  (Северь-Кавказская Л О С  
Кавказского ф илиала  ВНИИЛМ а)

В крупнейшем районе Северного 
Кавказа — Кубани к  1980 г. будет завершено создание 
полной сети полезащитных лесных полос. Эти насаж 
дения надежно защитят почву и посевы от неблаго
приятных погодных условий, сделают урож аи стабиль
нее и выше. Но уж е и сейчас в производстве расте
ниеводческой продукции Краснодарский край в Северо- 
Кавказском экономическом районе, куда входит и Ро
стовская обл., занимает ведущее место: за последнее 
десятилетие Кубань дает 38% зерновых, 42 — пшеницы, 
50 — кукурузы на зерно, 77 — риса, 84 — сахарной 
свеклы, 45 — подсолнечника, 36 — картофеля и 41% 
овощей. Указанные цифры значительно возрастают, 
если сделать такое сравнение только в пределах Се
верного Кавказа как естественно-исторической, сложив
шейся природно-климатической зоны (Краснодарский 
и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская, Северо- 
Осетинская, Чечено-Ингушская и Дагестанская авто
номные республики).

На землях колхозов, совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий Северного Кавказа системы 
Министерства сельского хозяйства СССР при инвента
ризации в 1975 г. было учтено 249,5 тыс. га защитных 
насаждений, в том числе 215,4 тыс. га полезащитных 
лесных полос, которые являются основным видом агро
лесомелиоративных посадок в Краснодарском и Став
ропольском краях. Площадь полезащитных насаждений 
рассматриваемого региона равна 'А части таких поса
док в целом по РСФСР (на 75 тыс. га больше, чем во 
всех остальных союзных республиках страны, вместе 
взятых, исключая Украину), сохранность 95,7% 
(в РСФСР — 91,2%, СССР — 91,4%), средняя высота 
наибольшая — 7,6 м. Лишь на Украине (площадь лес
ных полос 362,8 тыс. га), Грузии (8,8 тыс. га), Кирги
зии (3 тыс. га) и Эстонии (16 га) высота достигает 7 м; 
в других зонах она еще меньше.

В Краснодарском крае на 1 января 1977 г. облесен- 
ность пашни составляла уж е 3,2%, а средняя высота 
полос — 8,9 м. Во многих административных районах, 
расположенных в основном в северной и северо-восточ
ной частях края в зоне сильного проявления дефляции 
почв, полезащитная лесистость доведена до 3,6—4%, 
Тихорецком районе — 4,1, Кавказском — 4,2, Новокубан
ском (знаменитый Армавирский коридор>— 5%. Завер

шили создание полной сети полезащитных лесных по
лос 444 хозяйства края, или 83% общего их числа. 
Успешно ведутся лесопосадочные работы и в Ставро
польском крае.

Исследования и практика убедительно показывают, 
что на Северном Кавказе можно вырастить долговеч
ные и эффективные насаждения. М ежду тем в посад
ках более 2/з части занимают акация белая, ясень и 
клен ясенелистный. При создании лесных полос недо
оценивалась роль дуба как ведущей породы. Насажде
ний с его преобладанием на Кубани заложено только 
3,5%, хотя в северной (Кущевский район, карбонатные 
черноземы), центральной (Тбилисский, Курганинский 
районы, слабовыщелоченные черноземы) и южной ча
стях (Гиагинский район, выщелоченные черноземы) 
Краснодарского края дуб Гартвиса в отдельных лесных 
полосах 25—28-летнего возраста имеет средний диаметр
14— 18 см (максимальный 24—31 см), защитную высоту 
11— 16 м (максимальная 13— 19 м). Особого внимания 
заслуживает дуб каштанолистный. В лесных полосах 
при подсеве ж елудей (Гиагинский район) однолетние 
растения этой породы достигли средней высоты 29,7 см, 
максимальной — 43,5 см, 2-летние — соответственно 59 
и 83 см. Причем как в первый (1976), так и второй 
(1977) годы вегетирующие деревца перенесли необычно 
ранние октябрьские заморозки, достигавшие 8—10° С. 
Большую устойчивость в степном лесоразведении по 
сравнению с акацией белой имеет гледичия; доля ж е 
лесных полос с ее участием не превышает 15%.

Почвенно-климатические условия Северного Кавказа 
благоприятны для произрастания многих ценных дре
весных пород, что позволяет здесь выращивать долго
вечные насаждения с высокими защитно-мелиоративны
ми свойствами. Многолетние и разносторонние иссле
дования ВНИАЛМИ, Краснодарского и Ставропольского 
научно-исследовательских институтов сельского хозяй
ства, сельскохозяйственных вузов этих краев и Северо- 
Кавказской ЛОС Кавказского филиала ВНИИЛМа сви
детельствуют о том, что лесные полосы ажурной кон
струкции обеспечивают получение наибольших приба
вок урож ая всех возделываемых здесь культур. В луч
шей степени они защищают почву и сельскохозяйствен
ные угодья в период пыльных бурь, а такж е посевы 
озимых от вымерзания в холодные и ветреные зимы.
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Натурные наблюдения, свидетельствующие о благо
творном влиянии лесных полос на урожай, весьма убе
дительно подтверждаются статистическими материала
ми, указывающими на прямую зависимость роста уро
жайности с увеличением полезащитной лесистости (за
щищенности) пашни. Таких данных применительно 
к Северному Кавказу немало. Но обычно дается 
сравнение урож аев по одной-двум культурам в не
скольких хозяйствах в пределах административного 
района. Нами проведена статистическая группировка 
урожайности основных сельскохозяйственных культур 
во всех категориях хозяйств северной и центральной 
зонах Краснодарского края за 1972 г. При этом поле
защитная лесистость определена с учетом насаждений 
старше 5-летнего возраста, т. е. в расчет приняты имен
но действующие лесные полосы, имеющие защитную 
высоту не менее 3—4 м. Кроме того, взяты районы со 
средней урожайностью зерновых менее 28 ц/га (наибо
лее пострадавшие от засухи и суховеев 1972 г.).

Как следует из данных табл. 1, созданные насажде
ния имеют пусть пока не завершенную, но уж е ланд
шафтную систему (по А. В. Альбенскому), охватываю
щую на десятках тысячах квадратных километров це
лую группу районов и распространяющую свое защит
но-мелиоративное влияние на многие сотни тысяч гек
таров сельскохозяйственной территории. С увеличением 
полезащитной лесистости урож аи становятся стабильнее 
и выше. При этом разность в урожайности в районах 
с облесенностью 2,4% по сравнению с районами, имею
щими лесистость 2,2%, по зерновым составляет 1,4 ц/га, 
озимой пшенице — 0,1, кукурузе на зерно — 3,6, под
солнечнику— 1,7, свекле — 21 ц/га, а разность урожаев 
между полями с полезащитной лесистостью 2,9 и 2,4% 
соответственно равна уж е 5,5; 7,1; 4,6; 2 и 53 ц/га. Об
наруживается закономерность прогрессивного роста 
урожайности с увеличением степени защищенности 
полей.

В степных колхозах Адыгейской автономной области 
Краснодарского края при облесенности пашни 2,1—

Т а б л и ц а  1
Влияние полезащ итной л есистости  на урож ай  
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К р а с н о д а р с к о г о  к р а я  в неблагоприятном 1972 г .
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Рост урож айности основных сельскохозяйственны х культур 
в Краснодарском крае, ц /га

Таблица 2

Сел ь скохозяй стве иная 
культура

19
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гг
.
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гг
.

19
66

—
19
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гг
.

19
71

—
19

75
 

гг
.

Зерновые 21,4 24,0 28,4 30,9
Озимая пшеница 21,7 24,2 28,8 30,7
Кукуруза на зерно 21,9 28,1 30,7 31,9
Подсолнечник 14,4 15,8 17,7 19,4

2,6 % (семь хозяйств) урож ай озимых зерновых и зер
нобобовых культур, попавших под июньские суховеи 
1975 г., составил 34,7 ц/га, 1,6— 1,8% (пять хозяйств) —
33.9 ц/га, 1— 1,4% (девять хозяйств) — 30,7 ц/га, 0,6— 
0,8 % (четыре хозяйства) — 26,8 ц/га, а при облесенно
сти менее 0,1% (шесть хозяйств) — только 17,3 ц/га. 
Сбор зерна озимой пшеницы с каждого гектара посе
вов соответственно был равен 35,3; 33,1; 30,1; 26,7 и
16.9 ц/га. Подобная тенденция отмечена в границах 
совхоза «Труд» Гиагинского района, где отделения 
№ 1—3 облесены действующими лесными полосами на 
2,2%, а № 4 — только на 0,8%. В первых трех отделе
ниях с уборочной площади 3067 га было собрано зерна 
озимой пшеницы по 34,6 ц/га, а в четвертом с площади 
1408 га — только по 29,8 ц/га.

Из общего числа лесных полос в Адыгейской авто
номной области почти половина их приходится на 
Гиагинский район. Облесенность пашни здесь наиболь
ш ая — 2,2%, в целом по области— 1,2%. Поэтому со
вершенно не случайно в суховейном 1975 г., когда за
щитно-мелиоративная роль лесных полос проявляется 
особенно эффективно, район занял первое место в об
ласти по урожайности озимых и зернобобовых культур. 
Например, озимая пшеница здесь дала по 34,4 ц/га, 
а в остальных пяти районах — только по 27,3 ц/га, 
в целом ж е по области — 29,2 ц/га. Полезащитные лес
ные полосы надежно защитили поля Гиагинского райо
на от суховеев 1975 г. и сохранили на каждом гектаре 
посевов в общем по 6 ц зерна. Это составило 20 %, или 
'/s часть среднего по области урож ая с 1 га.

Рост технической оснащенности, повышение культу
ры земледелия в сочетании с лесными полосами ведут 
к  прогрессивному росту урож аев сельскохозяйственных 
культур. В Краснодарском крае (табл. 2) урож ай зер
новых в целом в девятой пятилетке по сравнению 
с 1956— 1960 гг. возрос на 9,5 ц/га (44,4%), озимой пше
ницы — на 9 (41,5%), кукурузы на зерно — на 10(45,7%), 
подсолнечника — на 5 (34,7%), сахарной свеклы — на 41 
(20%), картофеля — на 8 (11%), овощей — на 15 ц/га 
(16,9%).

Несмотря на то, что в 1965 и 1969 гг. отмечались ка
тастрофические пыльные бури, а 1972 и 1975 гг. оказа
лись крайне засушливыми, урожайность в крае посто
янно повышается. Несомненно, что в этом играют боль
шую роль и полезащитные лесные полосы. Только бла
годаря им в 1969 г. каж дый гектар защищенных посе
вов озимых хлебов дал на 10 ц зерна больше, чем не
защищенный. В целом по Краснодарскому краю было
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Степень мелиоративного влияния полезащ итны х лесны х полос 
на пашню и их агроэкономическая эфф ективность  

на Северном Кавказе по состоянию  
на 1 января 1976 г.

Таблица 3
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П лощ адь сохранившихся лесных 
полос, тыс. га

206,2 116,2 81,1 8,9

Облесенность пашни, % 2,1 2,8 1,9 0,7
Средняя защитная высота полос, м 
Площадь поля (100 га, размещ е
ние 500X2000 м), находящаяся 
под защ итой полос, га:

7,6 8,9 6,1 5,1

основных 45,6 53,4 36,6 30,6
вспомогательных 

Площадь пашни, защищаемая по
лосами, тыс. га:

2,1 2,1 1,9 1,8

основными 2475 1474 908 93
вспомогательными 61 32 26 3

Площадь, защищаемая 1 км ос
новных полос, га

22,8 26,7 13,3 15,3

То ж е вспомогательных, га 4,1 4,2 3.8 3,6
То ж е в среднем для всех полос 

без разделения, га
20,1 24,0 16,6 13,8

Площадь, защищаемая 1 га по- 12,3 13.0 11,5 10,8
лос, га
Дополнительный сбор зерна, ц, 
от действия:

1 га полос 52 55 48 45
1 км полос 84 101 70 58

Стоимость дополнительного зер
на за вычетом затрат на его

1 га полос 290 307 268 251
1 км полос 

Агролесомелиоративный доход, 
руб.:

469 564 391 324

1 га полос 232 249 210 193
1 км полос 373 456 307 250

* Кабардино-Балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР, Че- 
чено-Ингушская АССР, Дагестанская АССР.

получено зерновых по 20,7 ц/га, озимой пшеницы — 
22 ц/га, а в 1972 и 1975 гг.— соответственно по 25,2 и
27,1 ц/га зерновых.

В связи с относительно молодым средним возрастом 
средняя высота полезащитных насаждений в 2—2,2 ра
за меньше проектной. Однако уж е сейчас под их ме
лиоративным влиянием находится более 2,5 млн. га зе
мель, что составляет 1/< всей пашни Северного Кавка
за. При этом в Краснодарском крае под защитой на
саждений находится 36%, Ставропольском — 22% паш
ни. С ростом насаждений в высоту защищаемая ими 
площадь на Северном Кавказе ежегодно возрастает на 
125— 135 тыс. га. Так, при размещении 500X2000 м сте
пень защищенности поля с 32,4% при средней высоте 
насаждений 5,1 м увеличивается до 55,5% при их вы
соте 8,9 м. В среднем 1 га лесных полос высотой 7,6 м 
защищает 12,3 га посевов (табл. 3).

При расчете экономической эффективности полеза
щитных лесных полос учитывали, что прибавка зерно
вых равна 4,2 ц/га с себестоимостью зерна 1 руб./ц, 
(данные ВНИААМИ), закупочная цена — 6,58 руб./ц, 
средний урож ай озимой пшеницы за 1971— 1975 гг. на 
Северном Кавказе — 22,6 ц/га. Агролесомелиоративный 
доход определен как разность меж ду прибылью от реа
лизации дополнительной продукции, получаемой за 
счет влияния лесных полос, и возможным доходом 
с площади, занимаемой этими ж е насаждениями.

Из данных табл. 3 видно, что 1 га лесных полос на 
примере ведущей здесь культуры (озимая пшеница)

ежегодно дает в среднем 232 руб. чистого дохода. 
Однако принимаемые обычно при экономических рас
четах плановые закупочные (сдаточные) цены на сель
скохозяйственную продукцию (что сделано и нами), как 
правило, не соответствуют фактически складывающейся 
реализационной цене. Защитные насаждения, повышая 
урожай, являются одним из источников сверхплановой 
продажи государству продукции растениеводства. 
В связи с этим средняя цена реализации значительно 
возрастает. Повышается при этом и экономическая эф
фективность самих лесных полос. Поэтому для расче
тов приняты фактические урожайности в Краснодар
ском крае за девятую пятилетку с разделением на бла
гоприятные и засушливо-суховейные годы, структура 
посевных площадей, сложившиеся среднезакупочные 
цены, себестоимость производства продукции, наличие 
сохранившихся лесных полос, их ширина, протяжен
ность, защитная высота и т. д.

Данные табл. 4 показывают, что лесные полосы Ку
бани ежегодно дают дополнительно 344 тыс. т зерна,
52,9 тыс. т семян подсолнечника, 468 тыс. т корней 
сахарной свеклы, что соответственно составляет 5,1; 8,2 
и 9,3% валовых сборов и 11,4; 10,0 и 10,2% товарной

Т а б л и ц а  4
Экономическая эф фективность полезащитных лесны х полос 
Краснодарского края в зависимости от агром етеорологических  

условий сельскохозяйственного года

Годы

Показатель

бл
аг

оп
ри

ят


ны
е 

(1
97

1,
 

19
73

, 
19

74
)

за
су

ш
ли

вы
е 

(1
97

2,
 

19
75

)

в 
ср

ед
не

м
 

(1
97

1-
19

75
)

У рожайность зерновых, ц/га 34,0 26,2 30,9
Доля зерновых во всей посевной пло
щади, %
Себестоимость производства зерна,
руб ./ц

55,4 53,0 54,4

4,15 5,31 4,53

Сложившаяся среднезакупочная цена, 
РУб./ц

9,22 9,79 9,38

Плошадь зерновых под зашитой полос, 
ты с./га

834 798 819

Плошадь полос, защищающих зерновые, 
ты с./га

64 61 63

Прибавка урожая от действия полос, 
ц /га

3,4 5,1 4,2

То же в % от базисного урожая 10 19-20 13-14
Д ополнительный сбор зерна за счет 
влияния полос, тыс. ц

2836 4070 3440

Стоимость дополнительной продукции, 
млн. руб.

26,1 39,8 32,3

Затраты на освоение дополнительной 
продукции, млн. руб.

3,2 5,9 4,3

Возможная прибыль с плошади, занятой 
полосами, млн. руб.

11,1 7,1 9,5

Агролесомелиоративный ежегодный до
ход по зерновым, млн. руб.

11,8 26,8 18,5

В том числе по озимой пшенице, млн. 
руб.

7,7 16,6 11,7

Дополнительный сбор семян подсолнеч
ника, тыс. ц — — 529

То же корней сахарной свеклы, тыс. ц — — 4680
Агролесомелиоративный доход по под
солнечнику, млн. руб. — — 6,5

То же по сахарной свекле, млн. руб. 
Чистый доход от 1 га полос, руб:

— — 8,9

по зерновым 184 439 294
по подсолнечнику — — 670
по сахарной свекле — — 1483
по всей группе этих культур 

Чистый доход на 1 км полос, руб:
— — 431

по зерновым 337 812 544
по подсолнечнику — — 1233
по сахарной свекле — — 2730
по всей группе этих культур — — 797
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п р о д у к ц и и  э т и х  к ультур  в  колхозах  я  совхозах  крвя.
При этом в получении такого количества продукции 
участвуют только 78,7 тыс. га защитных насаждений, 
или 07,7% общего их числа.

Для производства указанного объема продукции сле
довало бы уменьшить посевы других культур или 
изыскать новые земли на общей площади 157 тыс. га 
и занимать ежегодно зерновыми 111, подсолнечником 
27, сахарной свеклой — 19 тыс. га. Однако указанные 
78,8 тыс. га лесных полос снимают необходимость в та
ком расширении посевов, обеспечивая даж е «прибав
ку» пашни в размере 78,3 тыс. га (157—78,7). Кроме 
этого, экономятся десятки тысяч тонн семенного мате
риала, снимаются все материально-технические и тру
довые затраты, которые бы пришлось нести на пло
щади 157 тыс. га, поэтому отчуждение земель под 
лесные посадки не только не сокращает, а, наоборот, 
увеличивает производство растениеводческой продукции. 
Площадь пашни как бы возрастает за счет повышения 
продуктивности каждого защищенного гектара посевов 
сельскохозяйственных культур.

Размер ежегодного дохода от мелиоративного дей
ствия лесных полос зависит от их высоты, ширины, 
конструкции и размещения, природных условий мест
ности, конкретной агрометеорологической ситуации 
сельскохозяйственного года, уровня агротехники и за 
щищаемой культуры, возрастая от зерновых через под
солнечник к сахарной свекле. Подобные данные полу
чены и в Ставропольском крае, где расчеты на при
мере озимой пшеницы свидетельствуют о том, что на
чиная с 6-летнего возраста 1 га лесных полос дает 
ежегодно 157 руб. прибыли, а в возрасте 26—30 лет —

УДК 630*26

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ
Н. М. М И Л О С Е Р Д О Е , ди р е кто р  Присивашской А Л О С  
У к р Н И И Л Х А ; Н. Т. Р О Щ И Н , главный агроном  
колхоза им. Ватутина Аки м овского  района;
В. К. К О Р О Л Е Н К О , старш ий инж енер -агролесом е лиора 
тор  Аким овского  района

Из всей зоны засушливой степи юга 
Украины в наибольшей степени подвержено губитель
ному воздействию засух и ветровой эрозии сельско
хозяйственные земли Генического и Акимовского райо
нов Запорожской обл., расположенных вдоль побе
реж ья Азовского моря и Сиваша. В неблагоприятные 
по погодным условиям годы гибель посевов здесь не
редко достигает 50% и более площади сева. За по
следние 10 лет продолжительные пыльные бури Ha-

6,’иодались в 1969, 1972 и 1974 гг., засухи — в 1971, 
1972, 1975 и 1976 гг., и только в 1970, 1973, 1977 и
1978 гг. в период вегетации зерновых культур не было 
суховеев, ветровой эрозии, продолжительных периодов 
без дождей.

Среднегодовое количество осадков в рассматривае
мом регионе составляет 340—360 мм, а за период ве
гетации озимой пшеницы — 270—280 мм. В засушли
вые годы их выпадает меньше на 70— 190 мм, в увлаж 
ненны е— больше на 80— 135 мм. Почвы в основном 
темно-каштановые слабозасоленные, переходящие на

261 руб. При защите лесными полосами (возраст
15—21 год) посевов подсолнечника эти цифры возрас
тают до 292—738 руб., а сахарной свеклы — до 1479— 
2682 руб. (В. М. Горяйнов, А. П. Мелешко, 1970, 1973).

Сравнение коэффициента эффективности (отношение 
прибыли к  среднегодовой стоимости основных произ
водственных фондов) показывает, что на 1 руб. капи
тальных затрат в агролесомелиорацию хозяйства Крас
нодарского края ежегодно получают по зерновым
0,92—2,20 руб., подсолнечнику и сахарной свекле — 
4,21—7,42 руб., а в среднем по этой группе культур — 
2,16 руб. чистого дохода. В то ж е время отдача, напри
мер, в колхозах Кубани в животноводстве не превы
шает 0,57 руб., а в растениеводстве— 1 руб.

Аналогичные данные получены и в Ставропольском 
крае, где в совхозах «Тахтинский» и «Медвежинский» 
коэффициент эффективности в лесомелиорации состав
ляет 0,87—2,34, а в растениеводстве — 0,71— 1,16 
(В. М. Трибунская и др., 1974). Все это свидетельствует 
о том, что отдача капитальных вложений в агролесоме
лиоративные мероприятия в 2 раза и более выше сред
ней эффективности существующих основных фондов 
в сельском хозяйстве.

Таким образом, полезащитное лесоразведение необ
ходимо, весьма целесообразно и экономически высоко 
оправдано. Оно способствует эффективному решению 
ключевой проблемы производства зерна и другой сель
скохозяйственной продукции, значительному увеличе
нию прибыльности растениеводства, оказывает ощути
мое влияние на продуктивность животноводства, суще
ственно укрепляет экономику колхозов и совхозов Се
верного Кавказа.

НА ЮГЕ УКРАИНЫ

побережье Сиваша в солонцы, на севере и востоке 
Акимовского района — в лугово-каштановые и южные 
черноземы. Грунтовые воды сильно минерализованы 
и находятся на глубине 12—25 м.

Как показывает практика, эффективным средством 
в борьбе с неблагоприятными погодными условиями на 
юге Украины являются агротехнические и агролесоме
лиоративные приемы — почвозащитная обработка почвы 
и создание сети полезащитных лесных полос.

Для проведения агролесомелиоративных работ в Ге- 
ническом районе был организован участок Новотроиц
кой ЛМС. За 8 лет залож ено 718 га полезащитных лес
ных полос, а в колхозах им. Карла Маркса и «Украи
на» закончено создание их сети (размещение через 
350—400 м). В Акимовском районе за последние годы 
Мелитопольским лесхоазагом и силами колхозов си
стема лесных полос создана во всех хозяйствах.

В наибольшей степени защитное значение лесных 
полос проявляется в годы с пыльными бурями и про-
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Таблица 1
У рожай сельскохозяйственны х культур на межполосных и откры ты х полях, ц /га  

(данны е Присивашской АЛОС)

К ультура

о О

Г о д ы  н а б л ю д е н и й

Поле
Прибавка уро

жая на меж по
лосном поле

ц /га %

Озимая пшеница 
Яровой ячмень 
Озимый ячмень 
К укуруза на зерно 
К укуруза на силос 
Подсолнечник 
Клещевина

315 28 1934, 1946, 1953—1978 26 1
105 16 1959, 1961, 1962, 1965—1978 21,4
11 3 1961, 1962, 1972 26.9
14 5 1959—1963 22 4
31 8 1968, 1969, 1971—1976 162,8
22 5 1971-1973, 1975, 1976 12,0
14 5 1968, 1972-1974, 1976 7,4

22,3
18,5
21,7
19,1

133,7
8,9
5,3

3.8
2.9
5.2
3.3 

29,1
3.1
2.1

17
16
25
17
22
35
40

должительными засухами, - каким явился, например, 
1960 г. С 19 по 23 марта, с 3 по 10 и с 13 по 18 апре
ля наблюдались интенсивные пыльные бури. В отдель
ные часы локальная ветровая эрозия на распыленных 
обработками полях была и в мае. Значительные разру
шения почве и посевам нанесла зимняя пыльная буря 
1969 г.

Большие скорости ветра (16— 18 м/с), низкая относи
тельная влажность воздуха (5— 15%), иссушенность по
севного слоя почвы во время проявления ветровой эро
зии до влажности завядания привели к  значительным 
повреждениям и гибели посевов озимых на открытых 
полях. На полях, защищенных лесными полосами, про
исходило гашение скорости ветра, более высокой была 
влажность воздуха и почвы, что обеспечило хорошую 
сохранность посевов. Так, почти полностью сохрани
лись посевы озимой пшенипы на межполосных полях 
бригады № 2 колхоза «Коммунист» и Присивашской 
агролесомелиоративной опытной станции Генического 
района Херсонской обл., колхозов им. В. И. Ленина, 
им. Ватутина, южного отделения УкрНИИМЭСХ Аки- 
мовского района Запорожской обл.

Степень сохранности пшеницы в период проявления 
ветровой эрозии зависела от облесенности полей лес
ными полосами. В Акимовском районе, например, при 
облесенности пашни 0,5— 1% сохранность озимых после 
весенней пыльной бури 1960 г. составила 78, при 
1,1— 1,5% — 88, 1,6—2 % — 90, 2,1—3 % — 95—97% к  об
щей площади сева. В хозяйствах Генического района 
сохранность озимых по ранее указанным статистиче
ским рядам облесенности пашни соответственно соста
вила 67, 76, 86 и 95% площади сева.

Степень облесенности паш ни,%

После пыльной бури 1960 г. в За
порожской и Херсонской обл. было 
обследовано 113 хозяйств, где ветро
вая эрозия нанесла наибольший 
ущерб посевам озимых. М ежду со
хранностью посевов и степенью об
лесенности пашни лесными полоса
ми при математической обработке 
данных получена корреляционная 
зависимость, которая характеризует
ся следующим уравнением регрес
сии: 1/ =  58,037 +  2,145 х +  3,718 м2.
Корреляционное отношение h y x ±  
± /05S „ =  0,972 ±0,068 (0,9044-1) под
тверж дает тесную связь между 

корреляционными показателями, а критерий сущест
венности t $ =  14,3>^о5 =  2,4 говорит о высокой досто
верности выявленной связи. Высокие защитные функ
ции лесных полос установлены во время пыльной бури 
зимой 1969 г. (рис. 1).

Урожай озимой пшеницы на открытых полях, где 
посевы пострадали от засекания, выдувания и заносов 
мелкозема, составил в 1960 г. 18,6, в 1969 — 18,8 ц/га. 
При наличии сети полос, когда под ними было занято 
3% площади пашни, посевы сохранились полностью и 
урож ая собрано в 1960 г. на 4,8 (24%), в 1969 — на 
8,8 ц/га (47%) больше, чем на открытых полях. Корре
ляционная зависимость урожая озимой пшеницы от 
облесенности пашни получена в 1960 г. (hyx =  0,817) 
и в 1969 г. (hyx — 0,979) при высоком критерии суще
ственности.

Значение лесных полос как фактора, обеспечивающе
го постоянное положительное влияние на сельскохозяй
ственные культуры, можно установить при проведении 
исследований в годы с разными погодными условиями. 
С этой целью на Присивашской АЛОС с 1934 г. изу
чается влияние лесных полос на урожай. Всего за этот 
период на богаре определен урожай зерновых, кормо
вых и технических культур за 512 лесными полосами. 
Прибавка урож ая под защитой лесных полос за годы 
наблюдений составила: зерновых 16—25, кормовых — 22, 
масличных — 35, технических — 40% к  урожаю в от
крытом поле (табл. 1).

За годы постоянных исследований (1953— 1978) 14 лет 
было засушливых, когда осадков за период вегетации 
озимой пшеницы выпало на 20—35% меньше средне
годовой нормы и 12 лет — относительно благоприятных. 
Прибавка урож ая озимой пшеницы за- счет влияния 
лесных полос в засушливые годы составила при по
севе по парам 2,9, кукурузе на силос — 2,7, стерне
в ы м — 5,2 ц/га, или соответственно 10, 14, 37% к уро
ж аю  открытого поля. В благоприятные годы прибавка 
урож ая в абсолютных величинах под защитой полос 
была в 2 раза большей (табл. 2). Объясняется это тем,

Рис. 1. Корреляционная зависимость сохранности ози
мых посевов (1 ,2 ) и урожая озимой пшеницы (3 ,4 ) 
в годы (1960 г.—1,3; 1969 г. — 2 ,4 ) с пыльными буря
ми в зависимости от облесенности пашни лесными по

лосами
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Ряс. 2. Отклонение линии тенденции роста (трендов) 
урожайности зерновых в колхозе им. 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции (1), Приси- 
вашской АЛОС (2), Генической опытной станции (3), 
колхозе им. С. М. Кирова (4 ) от среднерайонного 

тренда (5)

что в благоприятные по погодным условиям годы во 
время формирования зерна всегда наблюдаются не
большие периоды суховеев, бездождья, в результате 
чего растения на открытых полях преждевременно за
канчивают вегетацию, зерно образуется щуплым, недо
развитым. Под защитой полос благодаря более высо
кой относительной влажности воздуха и больших запа
сов влаги- в почве отрицательное влияние суховеев сгла
живается, зерно формируется крупным с высоким абсо
лютным весом, что в основном и определяет получение 
хорошего урожая.

Более высокие урож аи сельскохозяйственных культур 
на полях, находящихся под защитой лесных полос, 
установлены не только данными научных исследований, 
но и при сравнении смежных хозяйств с разной обле- 
сенноетью пашни. Для сравнения взяты колхозы 
им. Ватутина и им. XX съезда КПСС Акимовского 
района, бригады №  1 и 2 колхоза «Коммунист», Приси- 
вашская АЛОС Генического района.

В колхозе им. Ватутина, бригаде № 2 колхоза «Ком
мунист» и на Присивашской АЛОС  имеется сеть дей
ствую щ их лесных полос, в других хозяйствах ее нет. 
В засуш ливы е годы урож ай озимой пшеницы получен 
выше в хозяйствах, где имеется сеть полос, на 3,4 ц/га 
(на 20%), в благоприятные годы — на 5,9 ц/га (24%). 
Повышение урож ая с улучшением погодных условий 
в сравнении с засушливыми годами составило в хо
зяйствах с сетью действующих полос 10,6, без них — 
8,1 ц/га (табл. 3). Как видно, улучшение погодных 
условий в период вегетации озимой пшеницы сказалось 
более существенно на увеличении урож ая на полях, 
защищенных системой лесных полос.

Для установления роста урожайности озимой пше
ницы в зависимости от облесенности полей в условиях 
интенсивного земледелия для сравнения был взят ряд 
смежных хозяйств Акимовского района — колхоз «Зна
мя коммунизма», где имеется сеть действующих лес
ных полос (возраст — старше 5 лет, высота — более 
4 м) и ими занято 3,2% площади пашни, колхоз им. Ва

тутина с облесенностью пашни 2,4%, колхоз им. М. 
чурина — соответственно 2,3% и им. XX съезда КПСС —
1,9%.

Для того чтобы определить рост урожайности ози
мой пшеницы в зависимости от интенсификации земле
делия за 25-летний период (1954— 1978 гг.), сравнили 
ее урож ай за последние 5 лет (1974—1978 гг.) с началь
ным 5-летием (1954— 1958 гг.). В эти отрезки времени 
отмечено по два засушливых и по три благоприятных 
года. Первое пятилетие характеризуется экстенсивным 
земледелием, последнее — интенсивным.

Прирост урож ая озимой пшеницы за указанный ин
тервал лет за счет интенсификации земледелия соста
вил в колхозах «Знамя коммунизма» 15,1, им. Ватути
н а — 13,7, им. М ичурина— 10,2, им. XX съезда КПСС —
8,5 ц/га, или соответственно 89, 79, 64, 53% к урожаю 
в начале периода.

Прирост урожайности за определенный период и 
тенденцию роста ее в зависимости от интенсификации 
сельского хозяйства лучше определить математически. 
Для проведения математических расчетов было исполь
зовано уравнение параболы второй степени, поскольку 
при графическом изображении погодичная тенденция 
роста (тренд) урожайности имеет параболистическую 
кривую. В расчетах первый год периода (1954) взят за 
единицу, последующие годы носили порядково-возрас- 
тающие числа. Полученные при этом коэффициенты 
уравнений регрессии характеризуют погодичные темпы

Т а б л и ц а  2
Урожай озимой пшеницы и ярового ячменя в годы с разными погодными условиями на межполосных

и открытых полях, ц /га

Засуш ливые годы Благоприятные годы

К ультура Предшественник
поле прибавка

I  s '
поле прибавка

Xж <и 
2 2 О 2 нО. е; 41
во® ?

межпо
лосное

откры
тое ц/га %

вр
ем

я
бл

ю
де

н
ле

т м еж по
лосное

откры
тое ц/га %

Озимая пшеница Все 14 21,6 19,2 2,4 13 12 34,1 28,7 5,4 19
То же Черный пар 8 32,8 29,9 2,9 10 10 44,2 38,9 5,3 14

• ■ Стерневые 9 19,3 14,1 5,2 37 8 29,2 19,6 9,6 49
К укуруза на силос 4 21,7 19,0 2,7 14 6 26,6 Ю, 9 5,7 27

Средневзвешенные показате- 35 23,5 20,3 3,2 16 36 34,5 28,2 6,3 22

Яровой ячмень 

2 Лесное хозяйство, Лгв 7

Зябь 10 17,9 15,2 2,7 18 6 26,5 23,2 3,3 41
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Урожай озимой пшеницы при различной облесенности  
пашни в засуш ливы е и благоприятны е годы , ц /га

Таблица 3

Хозяйство

Количество
лет

Н
ал

ич
ие

 
си

ст
ем

 
по

ло
с

О
бл

ес
ен

но
ст

ь 
па

ш
ни

, 
%

Урожай 
в годы

за
су

ш
ли

- 
: 

вы
х

вл
аж

ны
х

за
су

ш
ли


вы

е

бл
аг

оп
ри


ят

ны
е

Колхоз им. Ватутина 10 12 + 2,4 18,3 30,3
Колхоз им. XX съезда КПСС 10 12 — 1,9 15,7 23,9
Колхоз .Коммунист*:

бригада № 2 5 11 + 3,0 20,7 29,1
бригада № 1,3 5 11 — 1,0 16,7 25,5

Присивашская АЛОС 11 14 + 5,0 21,5 32,7
Колхозы и совхозы Гениче- 11 14 1,5 17,9 25,0
ского района

роста урожайности в зависимости от интенсификации 
сельского хозяйства.

За 25 лет (1954— 1978 гг.) прирост урожайности зер
новых по тренду составил в колхозах «Знамя комму
низма» 16,8, им. Ватутина— 15,2, им. М ичурина— 13,4, 
им. XX съезда К П С С — 11,4, или соответственно 115, 
113, 97, 83% к началу периода. Прирост урожайности 
озимой пшеницы и зерновых на фоне интенсификации 
земледелия зависел от степени облесенности полей 
лесными полосами (табл. 4). Это говорит о том, что 
при создании сети лесных полос отдача от применения 
удобрений, приемов агротехники, высокоурожайных 
сортов на межполосных полях более существенна, 
а интенсификация сельского хозяйства вследствие это
го более эффективна.

Для определения прироста урожайности от культуры 
земледелия нами проведены расчеты линии трендов по 
хозяйствам Генического района. Если тренд зерновых 
культур по Геническому району отразить прямой и 
принять ее как показатель прироста урожайности за 
счет интенсификации земледелия данного региона, то 
отклонение от этой линии будет характеризовать по
вышение или снижение прироста урожайности, завися
щее от культуры земледелия хозяйства.

Для сравнения взяты хозяйства Генического района — 
Геническая опытная станция, Присивашская АЛОС, 
колхозы им. 60-летия Великой Октябрьской социали
стической революции, где мероприятия по культуре

земледелия выполняются на 92—95%, и им. Кирова, 
где уровень культуры земледелия находится на по
следнем месте в районе (за последние 3 года меро
приятия по культуре земледелия выполнялись в сред
нем на 76%). Сеть полос имеется только на Присиваш- 
ской АЛОС, во всех остальных хозяйствах созданы 
единичные лесные полосы среди открытой степи.

Наиболее стабильное повышение прироста урожая 
зерновых культур за 25 лет (1954— 1978 гг.) в сравне
нии со среднерайонным трендом отмечено на Гениче- 
ской опытной станции: оно составило 2,6 ц/га в начале 
периода и 6,2 ц/га в конце его. Превышение урожая 
здесь обусловлено более высокой по сравнению со 
средней по району (83%) культурой земледелия. Это 
говорит о возможности роста урожайности в хозяйствах 
района на данном уровне интенсификации сельского 
хозяйства только за счет подъема общей культуры зем
леделия и проведения всех сельскохозяйственных ра
бот в лучшие агротехнические сроки с хорошим каче
ством.

На Присивашской АЛОС с 1962 г., когда стала дей
ствовать сеть молодых лесных полос, прирост урожай
ности зерновых опередил тренд, достигнутый на Гени- 
ческой опытной станции. Повышение урожайности по 
тренду на конец периода к среднерайонному здесь со
ставило 8,2 ц/га. Оно было достигнуто за счет высокой 
культуры земледелия и агрономического влияния сети 
лесных полос.

Резкое повышение урожайности зерновых в сравне
нии со среднерайонным трендом в колхозе им. 60-ле- 
тия Великой Октябрьской социалистической революции 
произошло после введения местного орошения. В по
следние годы здесь выращивается на поливе 15—20% 
посевов зерновых, в том числе 30—40% озимой пше
ницы. Как видно из рис. 2, прирост урожайности зер
новых за счет орошения в колхозе им. 60%етия Вели
кой Октябрьской социалистической революции почти 
равноценен приросту, полученному на Присивашской 
АЛОС за счет агрономического влияния сети лесных 
полос. Это позволяет утверждать, что сеть взаимодей
ствующих лесных полос по эффективности на урожай 
зерновых культур равноценна орошению при поливе 
до 20% площади зерновых.

Т а б л и ц а  4
Рост урож айности зерновы х за  1954—1978 гг . в кол хозах  Акимовского района в зависим ости от интенсификации

зем леделия и облесенности  пашни, ц /га

Колхозы
%  лесных 

полос 
к пашне

Урожай по тренду Приро ст Корреляционная зависимость урожая (у) 
от интенсификации (х) земледелия

в начале 
периода

в конце 
периода ц/га %

корреляцион
ное отнош е

ние h y x
уравнение регрессии 

у =  а0 + Q\X + а?лг3

Зерновые
Им. XX съезда КПСС 1,9 13,7 25,1 11,4 83 0,50 13,494+0,215jr+O.OU5
Им. Мичурина 2,3 13,7 28,1 14,4 105 0,76 13,4029+0,2438л:+ 0,0137л:3
Им. Ватутина 2,4 14,8 31,0 16,2 109 0,73 14,3727+0,4644л*+0,0081л 3
„Знамя коммунизма* 3,2 14,6 31,4 16,8 115 0,70 14,6398—0 ,0644л-+0,0294л-2

Озимая пшеница
Им. XX съезда КПСС 1,9 12,0 25,8 13,8 115 0,79 10,986+0,944лг-0,014л3
И м. Мичурина 2,3 14,7 30,3 15,6 ю з 0,72 14,3529+0,2938л-+ 0 ,0137л3
Им. Ватутина 2,4 15,2 33,2 18,0 ГО 0,74 14,484+ 0 ,675л-+ 0 ,0029л3
.Знамя коммунизма* 3,2 15,1 36,1 21,0 139 0,76 14,8319+0,2068л-+ 0,0257л*
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При орошении более 25% площади сева зерновых
культур прирост урожайности на поливе превышает 
прирост за счет агрономического влияния полезащит
ных лесных полос на богаре. И только при посеве 
озимой пшеницы на богаре по черным парам на меж 
полосных полях получают такой ж е урожай, как и на 
орошении. Так, урожай озимой пшеницы на орошении 
в среднем по Геническому району составил в засуш
ливые 1972, 1975 гг. 32,1 ц/га, в благоприятные 1977, 
1978 гг.— 48,3 ц/га. При посеве озимой пшеницы по 
черному пару на межполосных полях Присивашской 
АЛОС урож ай ее в эти годы получен соответственно
31.2 и 51,4 ц/га, в открытых полях хозяйств района —
23.3 и 43,3 ц/га.

В колхозе им. Кирова, где нет сети полос и низок 
уровень культуры земледелия, в последние годы про
изошел спад урожайности в сравнении со среднерайон
ным трендом. Снижение тренда урожайности здесь от-

УДК 630*416.16

ПРИЧИНЫ УСЫХАНИЯ
Н. Н. М АД И Й  (Украинская сельскохозяйственная 
академия]

На Украине и в других регионах 
страны в последнее десятилетие отмечается массовое 
усыхание дуба. Это явление обусловлено целым комп
лексом неблагоприятных факторов. В 1963, 1972 и
1975 гг. отмечалась засуха, которая способствовала 
иссушению почвы, а в пойменных участках — заметно
му снижению уровня грунтовых вод. В благоприятные 
по увлажнению годы ослабление вызывалось избытком 
влаги, главным образом на северо-западе республики, 
а такж е затоплением и подтоплением лесных насаж 
дений, находящихся вблизи водохранилищ.

Нами установлено, что усохшие древостой неодно
кратно повреждались дубовой листоверткой, зимней 
пяденицей, златогузкой и другими листогрызущими 
вредителями. Появившиеся в июне на таких деревьях 
молодые листья и побеги поражались мучнистой росой, 
кроме того, побеги не успевали к  осени одревеснеть 
и зимой подмерзали, особенно при резком снижении 
температуры после длительных оттепелей. В теплые 
зимы побеги подмерзали частично (только их верху
шечная часть), а  в суровые — полностью и к  весне 
опадали. Это привело к  изреживанию крон и ослабле
нию деревьев.

Отрицательное влияние на состояние дубрав оказала 
суровая бесснежная зима 1971/72 г., после которой 
усыхание усилилилось. Морозы в этот период дости
гали 30° С, что явилось следствием частичного подмер
зания корней и ускорило поражение их гнилью от 
опенка в порослевых насаждениях. В последних опенок 
имеется всегда, но в обычных условиях он вызывает 
лишь медленное распространение гнили по корням, при 
этом дерево продолжает расти еще много десятков лет, 
а при рубке обычно дает поросль, и таким образом 
опенок передается последующим порослевым генера
циям. По мере сгнивания части корней из придаточных 
почек вблизи корневой шейки появляются новые, но

мечено после 1965 г., когда экстенсивные сорта ози
мой пшеницы были заменены интенсивными, а сорто
вая агротехника осталась прежней. Данный пример по
казывает, что стабильный прирост урожайности зер
новых культур в условиях интенсификации земледелия 
возможен только при высокой ее культуре и приме
нения лесомелиоративных и агротехнических приемов, 
обеспечивающих необходимые экологические условия 
для реализации потенциальных возможностей высоко
урожайных сортов.

Наши исследования и опыт передовых хозяйств юга 
Украины показывают, что роль и значение полезащит
ных лесных полос при интенсификации земледелия не 
уменьшается, а, наоборот, значительно возрастает. Они 
обеспечивают сохранение и повышение плодородия 
земли, рост урожайности и являются одним из пока
зателей высокой культуры земледелия.

ДУБРАВ НА УКРАИНЕ

корневая система приобретает резко выраженный 
приповерхностный характер, что снижает ее возмож
ности в обеспечении дерева водой, так как верхний 
слой почвы в засуху и на задернелых участках сильно 
пересыхает. После упомянутой суровой зимы опенок 
начал быстрее поражать корни ослабленных деревьев.

Из литературы известно, что порослевые насаждения 
с каждой последующей генерацией все больше теряют 
устойчивость к вредным насекомым и другим неблаго
приятным факторам. Обследование усыхающих насаж
дений в разных областях УССР показало, что большин
ство их представляет собой древостой высоких порос
левых генераций (см. таблицу).

Усыхание дуба отмечено и в некоторых семенных 
насаждениях. Раскопки корней показали, что опенка 
в них нет. Это дает основание утверждать, что опенок 
не является основной причиной усыхания дуба. Да и 
в пораженных насаждениях опенок лишь сильно ослаб
ляет деревья, которые затем усыхают от стволовых 
вредителей.

Из болезней дуба, кроме мучнистой росы и гнили 
корней от опенка, изредка встречались раковые язвы 
на ветвях и вершинах, главным образом молодых де
ревьев 10—40-летнего возраста, большей частью произ
растающих в неблагоприятных условиях — изреженных, 
с задернелой почвой и т. п.

На многих усыхающих деревьях отмечен микоз со
судов от грибов рода Ophiostoma. Он сопровождается 
отмиранием луба, камбия и периферических слоев 
заболони. При этом сосуды заполнялись черным мице
лием и на продольных срезах древесины были видны 
черные штрихи, а на поперечных — черные точки 
в весенней части годичных колец. На поверхности 
ствола под корой чернеют продолговатые пятна, кото
рые со временем сливаются в продольные полосы дли
ной 1—2 м, а иногда и 10 м. Видимо, возбудитель ми
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коза сосудов распространяется стволовыми вредителя
ми: он найден только на тех участках стволов, где 
имелись ходы личинок двупятнистой златки и длинно
шеего рогохвоста.

Большинство усыхающих участков представляют со
бой старые и средневозрастные чистые дубовые на
саждения часто без подлеска, что является серьезным 
упущением лесоводов. Некоторые древостой сильно 
изрежены, почва под ними задернелая и уплотненная, 
стволы покрыты водяными побегами. Все это и при
вело к  нарушению водного баланса деревьев, особенно 
в засушливые годы. Кроме того, нг таких участках 
ухудшается обеспеченность деревьев питательными 
веществами, создаются неблагоприятные условия для 
размножения энтомофагов, птиц и других насекомо
ядных животных.

Таким образом, ослабление насаждений вызвано ря
дом причин, которые совпали по времени — многократ
ное объедание листьев листогрызущими вредителями, 
неблагоприятные погодные условия (засухи, суровые 
бесснежные зимы), несвоевременное проведение хозяй
ственных мероприятий.

В прошлом в отдельные периоды такж е отмечалось 
усыхание дуба и других пород. В литературе эти яв
ления объяснялись засушливыми годами и суровыми 
зимами. Так, в начале 90-х годов ■ прошлого столетия 
усыхал дуб и другие лиственные породы в Харьковской 
губ. и других районах. Затем во многих лесных мас
сивах наблюдалось усыхание дуба и отчасти других 
лиственных пород в 1928— 1932, 1940— 1943, 1946—
1949 гг., после засухи 1946 г., в зимний период 
1958/60 г. и др. После засухи 1953 г. в южных и юго- 
западных областях Украины усыхали граб, ясень и ча
стично дуб.

Процесс усыхания дуба усиливают стволовые вреди
тели, заселяющие ослабленные деревья и в течение 
нескольких месяцев приводящие их к  гибели (появле
ние в лесных массивах большого количества ослаблен
ных деревьев обусловливает массовое размножение 
в них стволовых вредителей). В лесхоззагах Украины 
от Полесья до Прикарпатья деревья дуба в большей 
степени подвержены воздействию двупятнистой узко
телой златки (Agrilus biguttatus) и длинношеего рого

хвоста (Xiphydrra longicollts). Из сопутствующих ви 
дов местами встречались усачи Mesosa curculionoides, 
Cerambux se o p o lii, Morimus funereus и P lagionotus ar 
cuotus и древесник Xyleborus monographus, редко ду 
бовый заболонник Scolytus intricatus.

Двупятнистая златка является наиболее агрессивны!» 
стволовым вредителем дуба. Ж уки сине-зеленые, с дву 
мя белыми крапинками позади середины надкрылий 
тело узкое продолговатое длиной 10— 13 мм. Дичинке 
безногая, беловатая, с расширенной и приплюснуто» 
переднегрудью и двумя темными хитинизированным! 
отросточками на конце брюшка.

Генерация златки одногодичная. Ж уки летают сс 
второй половины мая до июля. При дополнительно» 
питании они немного обгрызают листья на дубах, затеи 
откладывают яйца в трещины коры по несколько штук 
Личинки точат характерные поперечные ходы вокру] 
ствола в лубе и чуть задевают заболонь. Ходы мелкие 
плоские, шириной до 2—3 мм. В очагах массового раз
множения златка заселяет стволы от комля до начале 
кроны. Окукливается в коре (толстой) или верхней 
слое заболони в мае — начале июня. Лётные отвергли 
ж уков напоминают по форме полукруг диаметром око
ло 3 мм.

Личинки златки точат ходы в поперечном направ
лении вокруг ствола, что позволяет этому вредители; 
наносить наибольший вред деревьям. Неоднократнс 
отмечены случаи заселения этой златкой деревьев, не 
имеющих внешних признаков ослабления и заражения 
Такие деревья начинают усыхать через 1,5—2 месяца 
Имеются сведения о . сильном влиянии других в и д о е  

узкотелых златок на усыхание дубрав Северного Кав
каза после повреждения их листогрызущими вредите- 
лями [2], однако в лесхоззагах УССР они встречались 
редко.

Опасный вредитель — длинношеий рогохвост. Дли
на — до 22 мм, черный, по бокам брюшка — продоль
ный ряд беловатых крапинок. Личинка беловатая с тре
мя парами коротеньких ножек и шипом на конце 
брюшка. Рогохвост имеет одногодичную генерацию. 
Летает с июня до августа. Одновременно с откладкой 
яиц самка вносит в древесину споры трутовых грибов, 
отчего заболонь поражается белой гнилью, что облег
чает питание личинок. Она переносит такж е споры

Характеристика некоторых усыхающих насаждений
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Черниговская, Борзнянский, 
Борзнянское
Киевская, Боярский, Хотовское

22 10Д ед. Яс, Б ; 90 0 ,6 - 0 ,  Г Редкий Д , Порос.1евое 53

49 ЮД ед. Ильм 70 0,6 То же с» То же 62
То же 48 ЮД ед. Грб. 60—70 0 ,6 - 0 ,7 с, и 47
Киевская, Фастовский, Фастов- 
ское

54, 59, 60 ЮД 40—50 0,6—0,7 О тсутствует Д 2 Семенное 65

То же 60 9 Д1Г рб 90-100 0 ,6 - 0 ,7 Редкий д, Порослевое 40
Черкасская, Звенигородский,
Пёховское
То же

23 9Д1Грб ед . Ильм 80 0 ,8 -0 ,7 Средний Д. Семенное 44

54 9Д1Грб ед. И льм 100 0 ,6 - 0 ,7 Редкий Д, П орослевое 58
Черкасская, Уманский, Мань- 
ковское

6 7 -6 8 ЮД 40 0 ,6 - 0 ,7 О тсутствует л. Семенное 100

Тернопольская, Чертковский, 
Залещицкое
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гриба Ophiostoma, вызывающего микоз сосудов. Ходы 
личинок в поперечном сечении круглые диаметром до
3,5 мм, очень плотно забиты тонкой буровой мукой та
кого ж е цвета, как и древесина. Они извилистые, име
ют в основном продольное направление, протачиваются 
в заболони. Зимуют личинки в ходах, в начале лета 
следующего года окукливаются. Лётные отверстия рого
хвоста круглые диаметром 2,5—3,5 мм. Он обычно от
кладывает яйца на деревья, заселенные в том ж е году 
двупятнистой златкой (через 1—2 месяца после нее). 
Заселяет весь ствол до вершины и толстые ветви, ко
торые в отдельных случаях еще не подверглись напа
дению стволовых вредителей. Вызывает отмирание вет
вей и изреживание крон.

Массовому размножению стволовых вредителей в усы
хающих дубовых насаждениях способствовали несвое
временные санитарные рубки. Обычно они проводились 
с опозданием после того, как усохшие деревья уж е 
были оставлены вредителями. Такие рубки являются со
вершенно не эффективными, так как не обеспечивают 
уничтожение стволовых вредителей и численность их 
в лесу все время возрастает, что при наличии ослаб
ленных насаждений ведет к расширению очагов усы
хания. В некоторых лесничествах даж е двукратные са
нитарные рубки, но проведенные без учета биологии 
стволовых вредителей, например, в июне и июле, не 
дали положительных результатов: в августе вновь по
явился сухостой дуба (из-за растянутости лёта).

Для уничтожения размножившихся в массе стволо
вых вредителей особое внимание необходимо обратить 
на своевременное проведение санитарных рубок. От
вод насаждений проводят в первой половине сентября, 
когда уж е все заселенные двупятнистой златкой де
ревья имеют признаки усыхания — увядание и пож ел
тение листьев. Рубку целесообразно вести с сентября 
по апрель следующего года. Насаждения, в которых 
живые деревья составляют полноту меньше 0,4, надо 
сразу отводить в сплошную санитарную рубку, за ис
ключением тех участков, где лес выполняет почвоза
щитную роль. В конце первой и начале второй декады 
мая необходимо тщательно осматривать и немедленно 
вырубать деревья с признаками усыхания.

Заготовленная при санитарных рубках дровяная дре
весина должна быть разработана и в течение зимы 
использована на топливо. Деловую древесину в безмо
розный период опрыскивают инсектицидами при уклад-

УДК 630*416.16

О ПРИЧИНАХ УСЫХАНИЯ
с. и. толстопятое

Вопрос о северо-западной границе 
распространения и состоянии насаждений дуба череш- 
чатого полностью еще не выяснен. В этом плане боль
шой интерес представляют рощи парка «Дубки», нахо
дящегося в г. Сестрорецке:

Район г. Сестрорецка характеризуется суровым кли
матом. С Финского залива постоянно дуют холодные 
ветры. Почвы кислые. Однако, несмотря на неблаго
приятные факторы, дуб черешчатый на протяжении

ке в штабеля. Кроме ранцевых опрыскивателей могут 
быть использованы тракторные и особенно аэрозоль
ный генератор АГ-УД-2 с угловой насадкой и выклю
ченной горелкой. Опрыскивание уж е сложенных шта
белей не обеспечивает качественной обработки бревен 
со всех сторон. Весной (не позднее 15 апреля) опры
скиванию подлежит вся не вывезенная из леса древе
сина.

Для опрыскивания древесины рекомендуется исполь
зовать эмульсию из 16%-ного эмульгирующего кон
центрата гамма-изомера ГХЦГ (4 кг концентрата на 
96 л воды). Норма расхода 5—6 л/м3, а при использо
вании АГ-УД-2 — 3—4 л/м3. Можно применить также 
4%-ный раствор в дизельном топливе технического 
РХЦГ или 0,7%-ный раствор технического гамма-изо- 
мера ГХЦГ. Растворы готовят на месте. Для этого ди
зельное топливо подогревают до 50° С. Расход раство
ра — 2 л/м3.

Надо помнить, что двупятнистая златка заселяет так
ж е живые пни дуба, поэтому в очагах вредителя их 
следует опрыскивать упомянутой эмульсией (0,3 л на 
пень).

Необходимо своевременно проводить меры борьбы 
с листогрызущими вредителями и строго соблюдать 
санитарные правила при всех рубках, больше внима
ния уделять биологическому методу защиты леса от 
вредных насекомых: содействию размножению энто- 
мофагов путем подсева на прогалинах фацелии, укропа 
и других нектароносов, привлечение в очаги усыхания 
насекомоядных птиц, летучих мышей и др. Вырубки 
после усохших порослевых древостоев желательно рас
корчевать и 1—2 года выдерживать под черным паром 
с вычесыванием корней и ризоморф опенка.

Выпас скота должен быть запрещен в культурах 
дуба до смыкания, а в спелых насаждениях — за 10 лет 
до рубки.
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Д УБ А  ЧЕРЕШЧАТОГО

нескольких веков успешно произрастает в этих усло
виях. Его северный ареал проходит по побережью 
Финского залива в районе гг. Лахта — Сестрорецк и 
далее вплоть до Выборга.

Тщательное обследование парка, изучение имеющих
ся архивных материалов, а такж е моделей дуба пока
зали, что «Дубки» — полу культурная роща. Здесь 
встречаются отдельные деревья, достигшие возраста 
400—600 лет. Это, безусловно, реликтовые экземпляры
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дуба, которые и по настоящее время играют роль об-
семенителей. Расселению способствовали воды Финско
го залива: вся территория парка до устройства земля
ного вала часто оказывалась под водой поздней осенью, 
после опада желудей, которые в этих условиях сохра
няют всхожесть, да к тому ж е проходят соответствую
щую стратификацию. Достаточно указать, что со вре
мени основания г. Ленинграда уровень воды в р. Неве 
более 35 раз был на 150 см выше среднего, причем 
на декабрь приходится 13% всех случаев подъема во
ды. Таким образом дуб черешчатый заселил прибреж 
ные территории.

Есть основания утверждать, что дубы здесь суще
ствовали еще в начале XVIII в. Это подтверждается 
многочисленными данными [ 1, 3].

Сейчас насаждения в парке сложные, разновозраст
ные, представлены 17 видами древесных пород искус
ственного и естественного происхождения. Согласно 
данным инвентаризации 1975 г., главной породы дуба 
до возраста 10 лет насчитывалось 3334 дерева, до
20 л е т — 1166, до 5 0 — 112, до 100— 122, до 200 — 40 
и старше 200 лет — 40. Общий запас древесины 
2260 м3/га. Максимальный диаметр дубов достигает
1,6— 1,8 м, средняя вы сота— 14— 16 м. По производи
тельности насаждения можно отнести к III классу бо
нитета. Средний прирост зависит от возраста и в сред
нем равен 3,2 м3/га.

Низкая полнота дубовых насаждений при относи
тельно достаточном плодородии почвы вызывает боль
шую закомелистость стволов, крушюслойность древеси
ны. Длина сучьев — до 4 м, крона низкая, сильно раз
ветвлена. У старых дубов из-за сильного уплотнения 
почвы сильно повреждены скелетные корни, и в них 
активно начали развиваться гнилостные процессы. 
В раскидистых кронах встречается много сухих побе
гов. Значительное количество крупных ветвей дубов 
обломано, облиственность редкая, появились водяные 
побеги. На стволах дубов возраста 250 лет и более 
активно развиваются плодовые тела серо-желтого тру
товика. Незапломбированные дупла способствуют порчи 
заболонной древесины. Дубы моложе 150 лет этих по
роков не имеют.

Сопоставление дат распускания листьев и принцип 
перекрываемости фаз не выявили позднораспускающей- 
ся формы дуба черешчатого (var tard iflora Grern) [2].

При изучении листьев установлено, что в парке пре
обладает прибалтийская плавноовальная форма, а ж е 
лудей — широкоплодная (великовозрастные дубы) или 
длинноплодная (дубки моложе 50 лет).

Подеревный сбор желудей показал, что на одном 
дереве одновременно широкоплодная и длинноплодная 
формы не встречаются. Это указывает на различную 
биологию деревьев-производителей (затрудненность пе
рекрестного опыления).

Обследование насаждений позволило выделить широ
коплодную форму дуба черешчатого, которая преобла
дает в парке. Это свидетельствует о лучшем естествен
ном возобновлении дуба этой формы в данных эколо
гических условиях.

Начиная с 1966 г. на всех участках дубовых насаж 

дений северного и южного берегов залива наблюдалась 
вспышка инфекционного заболевания дуба трахеомико- 
зом. Засухи 1972 и 1975 гг., массовое распространение 
крупного блестящего червеца на молодых побегах скры
ли это заболевание дубов, что затруднило поиски при
чины гибели деревьев.

Историческое значение парка как памятника садово- 
парковой архитектуры времен Петра I, огромная эсте
тическая и рекреационная его ценность заставили со 
всей серьезностью отнестись к прогрессирующему усы
ханию дуба на севере ареала. Под руководством заве
дующего кафедрой анатомии и физиологии растений 
ЛТА проф. А. А. Яценко-Хмелевского были выявле
ны закономерности этой болезни и намечены конкрет
ные мероприятия для локализации очагов распростра
нения трахеомикоза.

Методика исследований заключалась в следующем. 
По годичному приросту деревьев в насаждении судили
о сроках начала усыхания. Для установления масшта
бов усыхания и характера его распространения было 
проведено визуальное обследование деревьев в натуре. 
Поскольку не исключалась возможность,, что усыхание 
дубов связано с заносом в насаждения ядовитых аэро
золей из промышленных районов г. Ленинграда, осу
ществляли электронно-микроскопический анализ, кото
рому подвергались древесина, основные скелетные вет
ви, однолетние побеги и корни.

Оказалось, что усыхание имеет строго локализован
ный, очаговый характер распространения, связанный 
с инфекционным заболеванием дуба.

Для установления причин заболевания и выявления 
его возбудителя кафедра физиологии и анатомии расте
ний ЛТА провела специальные исследования. Было 
осуществлено первичное выделение грибов-возбудите
лей на чистую питательную среду в чашках Петри при 
соответствующих условиях асептики, а такж е получена 
чистая культура бактерии, вид которой и ее роль в усы
хании деревьев еще не изучены. Наблюдения показали, 
что одним из самых деструктивных заболеваний дуба 
(трахеомикоза) являются сосудистые микозы.

Возбудители трахеомикоза могут развиваться как 
сапрофиты на отмершей древесине разных пород, а за
тем повреждать здоровые деревья. В начальной стадии 
заболеванию подвергаются ветви, в дальнейшем оно 
распространяется в стволах деревьев. При остром тече
нии болезни пораженные взрослые деревья могут по
гибнуть через несколько недель после появления пер
вых симптомов.

Болезнь проявляется в виде внезапного увядания и 
засыхания листьев, которые желтеют и долго не опа
дают. Впоследствии засыхают ветви и сильно изрежи- 
вается крона.

Чаще всего заболевание протекает в хронической 
форме в течение ряда лет (10, а иногда и более), ослаб
ляя дерево и приводя его к гибели. При этом усыха
ние начинается с одной или двух мелких веток, на ко
торых листва ж елтеет уж е в первой половине лета. 
Со временем этому процессу подвергаются крупные 
ветви, их отмирание носит замедленный характер и 
па>:::;:гстся сб” ч::о с иершины. Признаком заболевания
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является наличие в кроне мелких сухих веток и сла
бое облиствение усыхающих более крупных ветвей. 
Впоследствии сучья и часть сохранившейся кроны раз
рушаются под воздействием сапрофитных грибов и 
обламываются ветром.

Обострение хронической формы в виде резкой вспыш
ки заболевания часто наблюдается в период засухи. 
В этом случае увядание листвы дуба происходит в се
редине лета. Некоторые исследователи объясняют это 
действием высокой температуры на активизацию токси
нов сосудистых паразитов, пагубно влияющих на водо
обмен растения-хозяина. Этого, однако, нельзя сказать 
про «Дубки». Близость водоприемников Финского зали
ва, водоспускного канала оз. Реули способствовала до
статочной увлажненности корневых ризосфер.

Г риб — возбудитель трахеомикоза — развивается в
крупных сосудах древесины, являющихся удобной 
системой для роста мицелия спорообразования и быст
рого его распространения в пределах дерева. Увядание 
растений обычно связано не только с закупоркой со
судов растения-хозяина мицелием гриба или ж е тилла- 
ми, которые препятствуют поступлению значительного 
количества воды в крону, но и в большинстве случаев 
с действием токсинов — продуктов обмена веществ 
гриба-паразита, многочисленных ферментов и ряда био
логически активных веществ, резко меняющих направ
ление основных биохимических реакций организма рас
тения-хозяина и нарушающих его важнейш ие физио
логические процессы.

Исследованиями кафедры анатомии и физиологии 
растений лесотехнической академии (Н. И. Лайнрант) 
установлено, что в середине лета и до конца деятель
ности камбия формируются мелкие сосуды непосред
ственно, без всякого перехода соприкасающиеся 
с крупными сосудами кольца и образующие на попе
речном срезе слегка извилистые радиальные полосы 
(пламя). Это характерно для древесины нормального 
роста. При угнетении камбиальной деятельности неза
висимо от того, чем ото угнетение вызвано, образуются 
узкие кольца, в которых, как правило, почти нацело 
выпадает зона поздней древесины и тогда годичное 
кольцо бывает представлено почти исключительно по
лосой крупных потоков. Такая «норма реакции» харак
терна почти для всех кольцесосудистых пород, т. е. 
древесных растений, водопроводящие элементы кото
рых собраны в кольцо крупных сосудов.

Наряду с мелкими сосудами в ассоциации с ними 
располагаются крупные, значительно удлиненные широ- 
копросветные и тонкостенные клетки, обозначаемые 
как сосудистые трахеиды и служащие некоторым до
полнением к  мелким сосудам. На продольных срезах 
сосудистые трахеиды и мелкие сосуды плохо разли
чимы, и вместе они образуют систему локального во
доснабжения, по-видимому, не принимающую участия 
в основном транспирационном токе воды, который це
ликом проходит по крупным сосудам. Основную массу 
древесины составляют длинные толстостенные элемен
ты — волокна либриформа. В древесине дуба, несмот
ря на ее высокие механические свойства, большую роль 
играет система живых клеток, слагающаяся из двух

компонентов — клеток сердцевидных лучей и клеток 
древесной, тяжевой паренхимы. Сердцевинные луч» 
у дуба двух отчетливо разграниченных друг от друга 
типов широкие. Лучи однорядные и представляют со
бой радиальные полоски клеток шириной 10— 15 мм, 
хорошо заметные простым глазом, располагающиеся 
меж ду широкими клетками. Тяжевая паренхима состоит 
из отдельных продольных тяжей живых клеток, нахо
дящихся на поперечном срезе в виде узких тангельталь- 
ных полосок, перпендикулярных лучам. Во внешних 
слоях древесины (заболонь) паренхимные клетки харак
теризуются интенсивной жизнедеятельностью и служат 
местом отложения запасных веществ, главным образом, 
крахмала. В более глубоких слоях в процессе образо
вания ядра древесины в результате сложного физиоло
гического процесса оболочки паренхимных клеток, 
окружающие сосуды, выпячиваются через поры в по
лость сосудов, образуя тиллы. При этом происходит 
ряд других биохимических превращений содержимого 
паренхимных клеток, древесина приобретает коричне
вый цвет и становится полностью непроницаемой для 
движения жидкостей. Отметим, кстати, что у некото
рых, преимущественно южных видов дуба, тиллы об
разуются такж е в заболони, перекрывая водопроводя
щие пути, но сохраняя некоторое время способность 
к  накапливанию обычных запасов веществ (крахмала). 
Дубу исследуемой формы образование тилл в заболо- 
нии не свойственно.

Таков характер вторжения в ствол древесного расте
ния различного рода пантогенных грибов.

Как уж е отмечалось, основным этиологическим при
знаком сосудистого микоза является закупорка сосу
дов тиллами. Эти явления мы наблюдали почти во 
всех случаях микроскопического анализа усыхающих 
ветвей пораженных дубов. Симптоматические тиллы 
в отличие от нормальных обнаружились повсеместно 
в наружных кольцах древесины усыхающих ветвей. 
Они обычно очень многочисленны, плотно упакованы, 
в массе своей желтоваты в отличие от прозрачных тилл 
нормальной древесины. Тиллообразование не вызывает
ся непосредственным контактом гифа гриба с живой 
паренхимной клеткой. Проникая и распространяясь 
в полости сосудов, гриб выделяет в окружающую сре
ду ферменты. Насколько можно судить по результа
там наших анализов, ферменты трахеомикозных грибов 
не способны разрушать клеточные оболочки элементов 
древесины или во всяком случае не способны к  этому 
на первых этапах своего развития. Однако эти фер
менты работают как очень сильный раздражитель, 
быстро возбуждающий живые клетки к  образованию 
тилл. В большинстве случаев эти ж е ферменты при
водят к гидролизу крахмала, последующему отмира
нию протоплазмы и накоплению в паренхимных клет
ках продуктов распада, окрашивающих эти клетки 
в буро-коричневый или черный цвет. Эти вещества спо
собны диффундировать в соседние мертвые механиче
ские клетки и создавать потемнения вокруг сосудов, 
которые хорошо видны простым глазом на продольных 
распилах или под слоем коры в виде темных полос 
или пятен. Они представляют собой некротированные
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участки околососудистой или древесной паренхимы. 
При этом большая часть запасных веществ под влия
нием ферментов гриба переводится в растворимое со
стояние и потребляется грибом в процессе его ж изне
деятельности. Эти ж е ферменты принимают участие 
в образовании некрозов паренхимных клеток. Их про
топлазма теряет свойства полупроницаемости, и вещ е
ства в таких клетках доступны для гиф гриба.

У большинства обследованных деревьев трахеомикоз 
не приводит к закупорке всех сосудов; в большей ча
сти этому процессу подвержены отдельные ветви или 
группа сосудов в одной ветви. В этом и заключается 
особенность развития данной группы грибов. В отно
сительно редких случаях при своем массовом распро
странении они могут закупорить все или подавляющее 
большинство сосудов, тогда гибель дерева наступает 
в исключительно короткие сроки. Листва продолжает 
транспирировать, тогда как отток воды от корней пол
ностью прекратился. Это приводит к усыханию листьев, 
очень быстрому нарушению всей системы физиологи
ческой регуляции дерева и его полному отмиранию 
в течение нескольких недель. Подобные шоковые яв
ления, однако, относительно редки. Заболевание интен
сифицируется в засушливые периоды и при нарушении 
нормального водного баланса деревьев. В периоды до
статочного увлажнения болезнь протекает в скрытой, 
хронической форме. Закупоривая сосуды отдельных вет
вей или группы сосудов в ветвях, гриб нарушает транс
пирацию, вызывает усыхание побегов, но дерево про
должает жить, значительно ослабляя прирост и теряя 
декоративный облик.

Очень часто грибная инфекция сосудистого микоза 
начинает распространяться от корней к стволу и вет
вям. В нашем случае этого явления не было, так как 
ни гифов гриба, ни тиллов в ранних слоях древесины 
исследованиями не обнаружено. По-видимому, зараж е
ние происходит именно в кроне у основания сучьев, 
где нередко имеются трещины, нарушающие целост
ность коры и благоприятствующие проникновению ин
фекции.

Есть все основания полагать, что сосудистый микоз 
дуба не является единственной первопричиной усы ха
ния дубов в парке. Долгое время заболевание проте
кало в невыраженной хронической форме, ослабляя на 
протяжении ряда десятков лет пораженные грибом 
деревья. Массовое распространение в 1965 г. дубовой 
пяденицы и побеговой моли, а в 1973 г. крупного бле
стящего червеца окончательно ослабило зараженные 
деревья. Бесснежные зимы 1966/67, 1968/69, 1971/72 гг. 
в сочетании с длительными засухами 1972 и 1975 гг. 
способствовали развитию сосудистого микоза, который

УДК 630*232.1

ФОРМЫ ДУБ А  ЧЕРЕШ ЧАТОГО И ИХ РОСТ
В. Ф. САМАРИН (Луганский государственный заповед
ник АН УССР)

Ранняя и поздняя формы дуба че- 
решчатого распространены, как в степном лесоразведе
нии, так и в естественных древостоях европейской ча-

сыграл решающую роль в массовой гибели дубовых на
саждений в парке «Дубки» и других пригородах 
Ленинграда.

Сейчас для ликвидации процесса усыхания деревьев 
в парке необходимо прежде всего своевременно уда
лить больные и умершие деревья. В качестве основной 
профилактической меры можно рекомендовать свое
временную и регулярную обрезку усыхающих и мерт
вых ветвей, которые увеличивают транспирационную 
поверхность больного дерева. Особенно эффективна эта 
мера для деревьев с локализованными симптомами за
болевания, так как в этом случае задерживается раз
витие болезни, не подвергаются заражению ствол и 
корни больного растения. Обрезку необходимо прово
дить ранней весной. Поверхность среза желательно 
покрывать масляной краской, разведенной на нату
ральной олифе. Деревья с дуплами и повреждениями 
коры, через которое возможно проникновение инфек
ции, необходимо лечить методом антисептирования 
с заделкой дупл и ран.

Для стимулирования энергии роста дуба и усиления 
мобилизации всех его защитных реакций уплотненные 
участки почвы необходимо систематически разрыхлять 
и подкармливать минеральными удобрениями. При повы
шенной кислотостойкости в почву следует внести угле
кислую известь (6 т/га). Эффективны профилактические 
химические обработки деревьев препаратами, сохра
няющими длительное токсическое воздействие на рас
тен и я— масляными растворами хлорорганических ин
сектицидов.

Учитывая, что древесные насаждения в комплексе 
с лесорастительными условиями представляют сббой 
саморегулирующую биологическую систему, способ
ную выработать естественную устойчивость против не
благоприятных факторов внешнего воздействия, необ
ходимо шире содействовать гнездованию насекомояд
ных птиц, способствовать расселению рыжих лесных 
муравьев и др.

При проектировании посадочных работ важно пра
вильно подбирать сопутствующие дубу породы' и ку
старники, что обеспечит формирование устойчивых и 
высококачественных насаждений. Хорошими спутника
ми дубу являются липа, клены остролистный и татар
ский, ясень, вяз, рябина, боярышник.

В настоящее время ведутся работы по сохранению 
и восстановлению уникального парка «Дубки».
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В УСЛОВИЯХ СУХОЙ НАГОРНОЙ ДУБРАВЫ

сти СССР. В большинстве лесонанасаждений они про
израстают совместно, что свидетельствует об их сход
ных требованиях к лесорастительным условиям. В то

40

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ж е время в тяжелых условиях роста наблюдается зна
чительная разница в жизнеспособности указанных 
форм.

Об особенностях развития экологических разновид
ностей имеются различные сведения, многие из кото
рых противоречивы. Это связано с тем, что исследова
ния обычно проводились в относительно благоприятных 
условиях произрастания и показатели в развитии позд
ней и ранней форм сглаживались. Некоторые авторы 
[3, 4] отмечают, что поздняя форма дуба приурочена 
к более влажным местам, а  ранняя, отличающаяся за
сухоустойчивостью, пригодна для введения в лесные 
культуры степи [1]. В Белорусской ССР позднорас- 
пускающаяся форма дуба черешчатого занимает более 
повышенные места, является сухостойкой, менее тре
бовательна к почве, устойчива к поздним весенним 
заморозкам и незначительно повреждается энтомовре- 
дит елями.

Для выяснения особенностей развития форм дуба 
в лесных культурах сухой нагорной дубравы юго-во
сточной части Украины (Ворошиловградский лесхоззаг) 
в 1969— 1976 гг. нами проведены исследования. Была 
заложена пробная площадь, на которой отобрано 60 де
ревьев, близких по таксационным признакам, но раз
личных по времени раскрытия листовых почек. Сред
ние таксационные показатели лесных насаждений 
в конце 1974 г. следующие: состав 6Д4Яс, возраст 23 го
да, полнота 1,0, диаметр 9 см, высота 6,5 м, бонитет III. 
Почвы — среднесмытые карбонатные черноземы. Е ж е
годно отмечались время начала и конца раскрытия по
чек на каждом дереве, сроки появления гусениц листо
верток на дубе ранней формы, степень повреждения 
ими крон деревьев, рост по диаметру за вегетацион
ный период. В конце 1974 г. деревья обмерены по вы
соте.

Наблюдениями установлено, что у  половины отобран
ных деревьев средние сроки раскрытия листовых по
чек наступали на 10— 15 дней позже. За весь период 
отмечено массовое появление дубовой зеленой и боя- 
рышниковой листовертки, а такж е пяденицы-обдирала 
(см. таблицу).

Как следует из таблицы, начало отрождения гусениц 
дубовой зеленой листовертки ежегодно наступало за
2—5 дней до раскрытия почек у дуба ранней формы. 
В то ж е время позднораспускающаяся форма вступала 
в эту фенофазу за 1—6 дней до того времени, когда 
гусеницы заканчивали питание. Все это, видимо, и спо
собствовало тому, что кроны у всех деревьев поздней 
формы оставались неповрежденными, а кроны ранней 
формы значительно объедали насекомые в начале вес
ны. Следует отметить, что даж е произрастающие рядом 
деревья были повреждены в различной степени. 
В 1969 г. у  60% деревьев была объедена */з часть кро
ны, в 1970 г.— у 48%, в 1973 г.— у 50%, в 1974 г.— 
у 15%, в 1976 г.— у 35%. Свыше 2/з кроны в 1969 г. 
повреждено у 40%, в 1970 г.— 47, в 1973 г.— 30, 
в 1974 г.— 60 и в 1976 г.— 25% деревьев.

Раскрытие листовых почек у различных форм дуба и стадии 
развития гусениц дубовой зеленой листовертки

Дата начала

Год
раскрытия почек Дата начала Дата начала 

окукливания
наблюде отрождения гусениц

ния ранняя поздняя гусениц
форма форма

1969 1/V Ю/V 30/IV 16/V
1970 28/IV 6/V 26/IV 7/V
1972 2 /V 12/V 30/1V 16/V
1973 24/1V 9/V 22/IV 9/V
1974 7/V 17/V 2 /V 16/V
1975 12/IV 2/V 10/IV 3/V
1976 3 /V 16/V 26/IV 18/V

За все годы наблюдений только у lk  части деревьев 
объедание крон не превышало половины ее размера. 
Позднораспускающаяся форма только единично по
вреждалась златогузкой, желудевым долгоносиком, на 
отдельных деревьях отмечены ожоги и пятнистость ли
стьев. Внешне все деревья этой формы выглядели здо
ровыми.

Следует, однако, отметить, что в условиях сухой 
нагорной дубравы 75% деревьев не восстанавливает 
полностью листьев до конца вегетационного перио
да [2]. Ежегодно повторяющееся ослабление деревьев 
насекомыми у ранораспускающейся формы приводит 
к их частичному усыханию и последующему отпаду. 
В 1974 г. по этой причине полностью погибло 9% де
ревьев (в 1976 г.— 12%), а Уз часть их находится 
в стадии частичного усыхания. Из деревьев позднорас- 
пускающейся формы только у 10% деревьев отмечено 
частичное усыхание кроны.

Исследованиями установлено, что текущий прирост 
деревьев позднораспускающейся -формы в последнем 
пятилетии на 50% выше по сравнению с ранораспус
кающейся. В первые ж е годы после посадки лучше 
росли деревья ранораспускающейся формы.

Таким образом, в условиях исследуемого участка юго- 
востока Украины у дуба ранораспускающейся формы, 
достигшего 20-летнего возраста, наступает интенсивный 
отпад, причиной которого следует считать влияние 
вредной деятельности листогрызущих насекомых и де
фицит почвенной влаги, позднораспускающаяся форма 
продолжает развиваться без видимых признаков ослаб
ления. В связи с этим в плакорных условиях степи 
юго-востока Украины при создании лесных культур не
обходимо отдавать предпочтение более жизнестойкой 
позднораспускающейся форме дуба.
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У Д К  630*587.5

СТРАТИФИКАЦИОННО-ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ ПО АЭРОФОТОСНИМКАМ
Е. П. ДАНЮ ЛИС, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Г. С. ОСИПЕНКО, кандидат физико-математических 
наук (В/О «Леспроект»)

При статистическом методе по слу
чайно выбранным наблюдениям (л) определяется ха
рактеристика всей генеральной совокупности, состоящей 
из N единиц. Такая задача имеет смысл только тогда, 
когда невозможно получить какую-либо предваритель
ную информацию об исследуемой совокупности.

Лесной массив (лесхоз, гослесфонд области) можно 
представить состоящим из множества участков (Л?), пло
щадью, например, в 1 га. Чтобы определить запасы 
древесины в нем, необходимо заложить определенное 
количество пробных площадей. Если при этом разме
стить их не случайно по всей площади, а пропорцио
нально изменчивости запасов [1], то точность оценки 
увеличится.

Применяемые до настоящего времени математико
статистические методы инвентаризации [2—4, 5], хотя 
и предусматривают предварительную стратификацию 
лесного фонда, однако выборочные единицы размеща
ют случайным образом, без учета дисперсии запасов 
в стратах и, следовательно, эффективность стратифи
кации низка. Так, по методу ВНИИЛМа [2, 3] предва
рительная стратификация проводится по данным учета 
лесного фонда и используется только для определения 
средневзвешенной дисперсии запасов по объекту в це
лом с целью дальнейшего определения общего объема 
выборки. По стратам объем выборки распределяется 
пропорционально удельному весу их, что соответствует 
случайной выборке. Так как различия в дисперсиях за
пасов для насаждений отдельных категорий велики 
из-за разной величины пробных площадей, оценки точ
ности запасов по стратам будут произвольными, нере
гулируемыми.

Наибольший эффект статистический метод может 
дать только при стратификации лесного фонда с доста
точной достоверностью до планирования и извлечения 
выборки, что можно сделать, пользуясь материалами 
аэрофотосъемок.

В связи с важностью данной проблемы ниже изла
гаются основные методические положения планирова
ния выборочного метода на основе сплошного дешифри
рования мелкомасштабных аэроснимков и фотопроб 
по крупномасштабным снимкам.

Общую площадь объекта инвентаризации путем де
шифрирования мелкомасштабных аэрофотоснимков 
разделяют на однородные в таксационном отношении 
участки. В соответствии с информативностью спектро
зональных аэрофотоснимков масштаба 1: 100 ООО—

1 : 140 000 для каждого участка определяют преобла
дающую породу, группу возраста, тип лесораститель
ных условий, группу полнот. Затем, вычисляя площади 
и набирая участки с одинаковой характеристикой, фор
мируют страты. В такой последовательности произво
дят стратификацию до планирования и извлечения вы
борки, а это дает возможность оптимизировать саму 
стратификацию и размещение выборки.

Участки, ограниченные по снимкам и составляющие 
страты, не перекрываются меж ду собой и в целом 
составляют объект инвентаризации

L

Л \  +  N ,  +  . . .  +  N h =  ^ N h = N ,
Л —1

где N  — общая площадь объекта, т. е. максимально 
возможное число площадок величиной в 1 га;

N h  — площ адь страта, т. е. максимально возмож
ное число площ адок в 1 га в страте;

L — количество стратов;
Л — порядковый номер страта.

В каждом страте Nh путем дешифрирования фото
проб проводят выборку в объеме nh, величину которой 
определяют заданной точностью по объекту в целом 
и для отдельных страт, а такж е площадью и диспер
сией запасов в стратах. Точность определения общего 
запаса по объекту в целом ± 2 %  при достоверно
сти 0,95. Площади страт вычисляют по снимкам. 
Дисперсию запасов по стратам определяют двумя спо
собами: или путем случайной выборки значений запа
сов на 1 га, исходя из материалов прежних лесоинвен- 
таризаций, или по размаху распределений, вычисленно
му по таблицам хода роста для каждого страта. При 
втором способе используют известные закономерности 
вероятностных распределений [1] и дисперсию опре
деляют по формуле

S 2 =  0,042 К2, 
где К  — размах распределения.

Для правильного планирования выборочного метода 
важное значение имеет выбор оценок. В соответствии 
с методом выборочного исследования, изложенным 
Ульямом Кокреном [1], точность определения среднего 
значения (К) характеризуется дисперсией среднего 
стратификационного

(1)(УSt
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где ТГ — удельный вес стратов;
S 2h — дисперсия запасов в стратах; 
п/, — объем (площ адь) выборки в страте; 

N h  — общ ая площадь страта.

Если величина т т  мала, тогда
N h

(Yst)
/ ■ й = 1

_  

пн • (2)

Средняя стратификационная лучше аппроксимирует 
истинные средние, чем среднее выборочное, которое,

Nhкроме того, содержит оценки для —  , что снижает

точность оценки.
Наибольшая эффективность стратификационного ме

тода достигается в том случае, когда размещение по
I

стратам установленного объема выборки ( "V, Пн) реа-
л= 1

лизует минимум для V i y s / ) ,  т. е. можно получить ма
ксимальную точность определения среднего запаса при 
минимальных затратах. Это условие обеспечивается 
размещением Неймана

N hShпь =  п —--------- . (3)

h= 1
Следовательно, на основании формул (1) и (3) точ- 

ность оценки с учетом оптимальности размещения вы- 
борки будет

V,, St)  г

общий объем выборки

2  w*sl
h = \____

N (4)

w' a ) 2
h = 1

n b =  2  n>‘ +  L '

масштаба 1: 100 ООО можно было выделить до 256 страт 
[6]. Однако образование большого количества страт 
не всегда целесообразно, поэтому возникает необходи
мость оптимизации стратификации.

Известно, что при инвентаризации народное хозяйство 
стремится выделить насаждения определенной катего
рии (по преобладающим породам, группам возраста) 
и путем выборки точно определить запасы их. Поэто
му стратификацию, удовлетворяющую этим требова
ниям, будем называть исходной. Дальнейшее дробление 
на страты определяется только условиями минимиза
ции объемов выборки в целях экономии денежных и 
трудовых затрат при равной точности результата.

Для определения критерия оптимальности стратифи
кации обратимся к  формуле (6), по которой вычисляет
ся верхняя граница выборки. Запомним, что главный 
член определяется по формуле (5):

2
л = 1

^ ( 2  w *s*
пц

/2 = 1

Поскольку целыо стратификации является выделение 
насаждений более однородной категории, при любом 
последующем дроблении страт дисперсия запасов S 2 
будет уменьшаться, следовательно, будет уменьшаться 
и объем выборки, определяемый этой частью формулы. 
Вторая часть формулы (L) оказывает противоположное 
влияние на объем выборки, так как отражает число 
выделяемых страт. Зависимость объема выборки от 
числа страт аппроксимируется уравнением вида

lb (L ) «= ае *L +  L,

(5)

К1 +  2  w hs 2h
л =  1

При практических расчетах в формуле (5) второй 
член знаменателя отбрасывают. Затем по формуле (3) 
определяют объемы выборки в каждом страте. По
скольку число фотопроб должно быть целым и не 
меньше, чем пь, общий объем выборки устанавливают 
по верхней границе полученных значений 

L

(6)
Л =  1

где L — число страт.
Как мы уж е говорили, стратификацию производят по 

материалам дешифрирования мелкомасштабных аэро
снимков. При этом может быть выделено очень боль
шое число страт. Как было, например, при опытных 
работах в Бсгучанском лесхозе Краснояргкого края 
При дешифрировании спектросгпа.чл" :х аэроснимков

где а, а — параметры уравнения.
Анализируя приведенную на рисунке зависимость, 

можем заметить, что при малом числе страт основ
ное влияние на объем выборки оказывает первый член 
формулы (6), который интенсивно уменьшается при 
начальном дроблении страт. После определенного ми
нимума в точке La дальнейшее дробление на страты 
приводит к увеличению выборки за счет второго члена 
формулы (6). Точка L0 определяется уравнением

Л  (ае +  i )  =  0
или

о .- а а е ~ "  + 1  =  0, 
где L 0 — оптимальное число страт.

График занисим ости  
м а  в ы б о р к и ' -  от

страт- 400 L
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Расчет оптимального объема выборки и объема выборочной аэрофотосъемки (по максимальному значению дисперсна)

Страты h
Плошадь 

страт, 
га ( N h )

Средний запас 
в стратах, 

дес. м3

N hS h Оптимальный
объем

выборки
(п н)

Объем выбороч 
ной аэрофото

съемки (п ' )

L

У ,  N hs h 
/1=1

1 5*780 0,023 4,4 4,3 0,013 14 402 4*423 0,017 16,0 5,5 0,013 14 303 114 631 0,452 27,3 7,2 0,440 453 783
4 316 0,001 9,3 3,1 0,001 1 2
5 2 077 0,008 17,7 6,0 0,002 3 14
6 77 492 0,306 24.7 8,4 0,350 359 529
7 1 ООО 0,004 3,3 2,6 0,001 2 -7
8 3 252 0,013 9,6 6,7 0,012 12 22
9 16 967 0,067 21,3 9,6 0,088 90 116

10 2 918 0,012 1,2 1,5 0,002 3 20
11 10 476 0,041 6,8 4,1 0,023 24 72
12 14 289 0,056 15,2 7,2 0,055 57 98
Итого 253 621 1,000 1,00 1032 1733

Приведенная зависимость имеет частный характер, 
в иных условиях могут быть получены другие формы 
аппроксимации.

После определения объемов выборки проводят рас
чет размещения частичной аэрофотосъемки, выполняе
мой, как правило, отдельными короткими маршрутами- 
блоками. Однако технические условия не позволяют 
оптимально размещать аэрофотосъемку в стратах с уче
том дисперсии запасов в них. Поэтому расчет объема 
выборочной съемки производят по принципу случай
ного или равномерного распределения фотопроб по 

j площади объекта инвентаризации, а дисперсию запасов 
приравнивают к  максимальному ее значению в каком- 
либо страте и объем выборки определяют по формуле

45?шах
п ' =  - у Г ~ .  (7)

На эроснимках по строго определенной системе на
мечают возможное количество фотопроб. Затем в пре
делах страта случайным методом отбирают оптималь
ное количество фотопроб для дешифрирования (см. 
таблицу).

Из таблицы видно, что если объем выборки, рассчи
танный по максимальному значению дисперсии, равно
мерно расположить по территории, то можно оптималь
но разместить фотопробы по стратам. Точность инвен
таризации запасов насаждений отдельных категорий, 
например, спелых и перестойных древостоев, можно 
определить по формуле

V  п hi (8)

W -

- порядковый номер страт, составляющ их дан
ную категорию  насаждений;

-удельны й вес страт при 2 $ ^  =  1.

Кроме того, при лесоинвентаризации может быть по
ставлена задача определения запасов эксплуатационно
го фонда в данном объекте с заранее установленной 
точностью. Тогда расчеты объемов выборки произво
дят, исходя из следующих предположений. Если диспер
сия запасов насаждений отдельных категорий (отдель

ные страты или их группы) ниже, чем дисперсия, при
нятая для расчета объема выборки, то точную вели
чину их в данном страте (или в группе) определяют 
по формуле

V n < (9)
У

Этому условию удовлетворяет метод расчета объемов 
выборочной аэрофотосъемки по максимальному значе
нию дисперсии какого-либо страта. Отсюда следует: 
если установлена точность инвентаризации запасов ка
кой-либо категории насаждений, то при планировании 
выборки точность инвентаризации по объекту в целом 
должна быть равна и не ниже

V > V n / W ~ h, (10)
где Vh  — директивная точность определения запасов 

в страте или в группе стратов;
Wh  — удельный вес данного страта или группы 

стратов.
Например, если удельный вес эксплуатационного 

фонда 36 %, а директивная точность определения запа
са ± 2 % , то при определении запаса в целом по объек
ту для расчетов выборки должна быть принята точ
ность ± 1 ,2% .

Рассмотренные положения стратификационно-выбо
рочного метода апробированы при опытной фотостати- 
ческой лесоинвентаризации на площади 262 тыс. га 
в Красноярском крае [6]. Полученные результаты по
казали, что этот метод по точности определения запа
сов, площадей по объекту в целом и отдельным кате
гориям насаждений не уступает инвентаризации, про
веденной по III разряду лесоустройства.
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УДК 630*613

О ВОЗРАСТЕ РУБКИ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 

МНОГОЛЕСНЫХ РАЙОНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР
В. А . С С О Р И Н

Как известно, при установлении воз
растов рубки основываются, главным образом, на тех
нической спелости леса. Технически спелыми считают 
древостой такого возраста, в котором они дают макси
мальный средний годичный прирост деловой древеси
ны, имеющей сортиментную структуру, предусмотрен
ную народнохозяйственным планом. Техническая спе
лость леса находится в тесной связи с производитель
ностью лесов, измерителем которой является класс бо
нитета. На территории многолесных районов европей- 
ско-уральской части РСФСР (Карельская АССР, Коми 
АССР, Архангельская, Вологодская, Кировская, Перм
ская, Свердловская, Костромская обл.) по мере продви-

Т а б л и ц а  1

Распределение покрытой лесом  площ ади хвойного хозяйства  
, по возр асту рубки, %

Район
VII класс 

(121 — 
140 лет)

VI класс 
(101 — 

120 лет)
V класс 

(81 — 100 лет)

Карельская АССР 73 27 _
Коми АССР — 100 —
Архангельская обл. — 100 —
Свердловская обл. — 100 —
Вологодская обл. — 86 14
Пермская обл. 2 80 18
Кировская обл. — 73 27
Костромская обл. 10 90

ствует тому периоду времени, в течение которого руб
кой охватываются все древостой хозяйства. Каждому 
обороту рубки соответствует определенная интенсив
ность лесопользования. Так, если оборот (возраст) руб
ки 100 лет, то для сохранения постоянства лесопользо
вания интенсивность его должна быть равна 1% покры
той лесом площади. Интенсивность (размер) лесополь
зования, соответствующая различным оборотам рубки, 
показана ниже:

Оборот, или возраст рубки, 120 100
лот
Размер лесопользования. % 0,83 1,00
покрытой лесом площади

S0 70 60 50

1,25 1,43 1,56 2, СО

жения с севера на юг средний бонитет хвойных насаж 
дений меняется от V до II класса. По данным
Н. П. Анучина, в древостоях II класса бонитета тех
ническая спелость у сосны наступает в 100 лет, 
а у ели — в 90. С понижением бонитета на один класс 
возраст технической спелости у хвойных пород увели
чивается на 10 лет, а с повышением — соответственно 
снижается. Возрасты рубки для хвойного хозяйства ле
сов II+ III  групп, действующие в настоящее время 
в указанных районах, приведены в табл. 1.

В теории и практике лесоводства возраст рубки счи
тается синонимом оборота рубки, так как он соответ-

При расчете лесопользования обычно определяют ле
сосеки равномерного пользования (нормальную), первую 
и вторую возрастные лесосеки и с учетом особенно
стей возрастной структуры лесного фонда принимают 
ту или иную расчетную лесосеку. При выборе рас
четной лесосеки по хвойному хозяйству (в пределах 
лесхоза) в настоящее время чаще всего ориентируются 
на вторую возрастную, которая определяется как част
ное от деления площади спелых и перестойных +  при
спевающих +  один старший класс средневозрастных 
древостоев на 60 лет. Сумма лесосек по лесхозам дает 
лесосеку по области или автономной республике.

Показатели интенсивности (размера) лесопользования 
при действующей расчетной лесосеке и фактическом 
размере отпуска леса (за 1977 г.), а такж е соответ
ствующие им обороты рубки для хвойного хозяйства 
лесов И +Ш  групп рассматриваемой территории приве
дены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, заложенный в расчет
ной лесосеке оборот рубки равен в среднем 73 годам, 
а при фактически достигнутых объемах рубки — 69. Не
смотря на то, что в указанных районах спелыми счи
таются древостой в основном с 101 года и старше 
(VI класс возраста действует на 85% покрытой лесом 
площади хвойного хозяйства), возраст и оборот рубки

Т а б л и ц а  2

Расчетный и фактический размеры лесопользования в хвойных л еса х  I! +  III групп (эксплуатационной хозч асти ) по основ дым
многолесным районам сев ер а европейской части СССР

Район

Покрытая 
лесом 

площ адь, 
тыс. га (на 
1.1.1973 г.)

Участие 
спелых 
и пере
стойных 
древо

стоев, %

Расчетная лесосека 
(действую щ ая)

Расчетный 
размер 

пользова
ния, % 

покрытой 
лесом 

площади

Соответ
ствующий

оборот
рубки,

лет

Фактический от
пуск леса за 

1977 г.
Фактиче

ский раз
мер поль

зования, 
%  покры
той лесом 
площ ади

Соответ
ствующий

оборот
рубки,

летты с. м3 
ликвида тыс. га

тыс. м3 
ликвида тыс. га

6020,1 54 9 460 78,2 1,30 77 12 024 100,2 1,66 60
15634,8 76 25 993 218,4 1,39 72 20 966 176,1 1,12 89
3487,6 47 8 070 50,1 1,44 69 11 256 70,0 2,00 50

13753,7 77 21 739 167,2 1,22 82 23 498 179,3 1,30 77
2623,6 39 6 340 33,5 1,28 78 7 947 42,0 1,60 62
5733,7 63 17 636 98,0 1,71 58 19 349 107,4 1,87 53
4923,8 49 11 865 72,8 1,48 68 13 709 84,1 1,70 59
1278,4 27 3 131 15,5 1,21 88 3 440 17,0 1,32 76

53455,7 65 104 234 733,7 1,37 73 112 189 776,1 1,45 69

Карельская АССР 
Коми АССР 
Вологодская обл. 
Архангельская обл. 
Кировская обл. 
Пермская обл. 
Свердловская обл. 
Костромская обл. 
Итого
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С редний зап ас  д р евеси н ы  в п р и сп еваю щ и х , спелы х 
и п ерестой н ы х  хвой н ы х л е с а х  H -f III групп при су щ еств у ю щ и х  
в о зр ас т а х  ру б ки  и при сн и ж ен и и  в о з р а с т а  рубки  н а  один  класс

Таблица 3

Средний запас древесины, м3/га, 
в древостоях

Район
приспе спелых

приспеваю
щих +  спе-

вающих стойных рестойные

Карельская АССР 151,6 133,8 1 35,5
Коми АССР 167,4 131,8 132,9
Вологодская обл. 169,5 178,8 177,5
Архангельская обл. 162.8- 145,1 145,5
Кировская обл. 202,6 210.0 2С8,5
Пермская обл. 184,5 200,5 199,2
Свердловская обл. 173,7 181,5 180,2
Костромская обл. 205,9 225,0 291,2
В среднем 174,8 152,1 153,6

не совпадают. Такое положение может возникнуть 
в случае значительного преобладания в хозяйстве спе
лых и перестойных древостоев, требующих ускоренной 
рубки. Следовательно, дело не только в возрасте руб
ки, а в намечаемой интенсивности лесопользования, 
определяемой принятой расчетной лесосекой.

Предлагаемое некоторыми специалистами снижение 
возраста рубки до количественной спелости, наступаю
щей в среднем по рассматриваемой территории при
мерно в 70—80 лет, целесообразно только в том слу
чае, если может быть принята лесосека по обороту 
рубки, равному этому возрасту. Если ж е будет при
нята вторая возрастная лесосека и она окажется боль
ше лесосеки по обороту рубки в 80 лет, то снижать 
возраст рубки нет смысла, так как это приведет к со
кращению расчетной лесосеки и, кроме того, отрица
тельно повлияет на продуктивности лесов, так как пе
риод вырубки наличных перестойных древостоев рас
тянется.

Из приведенных данных видно, что в Вологодской, 
Пермской и Свердловской обл. следует снизить ф ак
тический отпуск леса и привести его в соответствие 
с расчетной лесосекой, так как фактический оборот 
рубки меньше возраста количественной спелости. Из 
этих ж е соображений в Пермской обл. должна быть 
снижена и расчетная лесосека до величины, обеспечи
вающей оборот рубки хотя бы 65—70 лет.

Для обоснования необходимости снижения возраста 
рубки часто приводят показатели снижения среднего 
запаса на 1 га при переходе приспевающих древостоев 
в спелые и перестойные. При этом, определяя размер 
снижения среднего запаса, пытаются определить раз
мер потерь, к  которым приводят высокие возрасты 
рубок. Как видно из данных табл. 3, средний запас 
в хвойном хозяйстве в возрасте приспевающих равен 
в среднем 174,8 м3/га, а в возрасте спелых и перестой
н ы х — 152,1 м 3/г а .  Если снизить возраст рубки на один 
класс и перевести приспевающие в категорию спелых, 
то средний запас такой группы спелых и перестойных

составит 153,6 м3/га, т. е. увеличится только на
1,5 м3/га.

Расчеты показывают, что включение приспевающих 
древостоев в категорию спелых и перестойных может 
задержать срок вырубки наличных перестойных древо
стоев примерно на 5 лет. За это время будет потеряно 
на отпаде значительно больше, чем приобретено за 
счет увеличения среднего запаса на 1 га. Средняя про
дуктивность хвойных древостоев при этом может не 
увеличиться, а  наоборот, снизиться. Во избежание это
го спелые и перестойные древостой надо рубить более 
активно, не снижая возраста рубки. Из этих ж е сооб
ражений нецелесообразно снижать возраст рубки в тех 
районах, где спелые и перестойные древостой состав
ляют более 40% покрытой лесом площади.

Нельзя, однако, обойти вниманием тот факт, что 
средний запас на 1 га приспевающих древостоев боль
ше запаса спелых и перестойных, несмотря на то, что 
по таблицам хода роста нормальных (теоретических) 
и модальных (реальных) насаждений запас спелых (при 
отнесении к ним древостоев VI класса возраста и стар
ше) должен быть больше запаса приспевающих 
(в V классе возраста). Дело в том, что почти все совре
менные спелые и особенно перестойные леса европей
ско-уральской части РСФСР в прошлом были пройдены 
приисковыми выборочными, а затем и условно-сплош
ными рубками. Кроме того, в эту возрастную группу 
попадает сейчас большая часть низкобонитетных на
саждений, которые, как правило, не рубятся. Все это 
привело к снижению среднего запаса на 1 га спелых 
и перестойных древостоев, хотя это не может служить 
основанием для снижения возраста рубки.

Еысказанные соображения об отсутствии необходимо
сти в настоящее время снижения возраста рубки и 
в хвойном хозяйстве лесов II+ III групп рассматривае
мой территории не исключают целесообразности этого 
мероприятия в перспективе. Так, долгосрочные прогно
зы лесопользования, выполненные по Карельской АССР, 
показали, что в южной части республики (южнее Мед- 
вежегорска) для стабилизации лесопользования и обес
печения сырьем действующих здесь целлюлозно-бумаж
ных комбинатов следует снизить возраст рубки до 
V класса через 20 лет, а в средней части — до VI. 
В Вологодской обл. хвойное хозяйство (в составе по
требительской сырьевой базы Сокольского и Сухон
ского ЦБК) может быть такж е переведено на рубку 
в V классе возраста через 20 лет с целевым назначе
нием на выращивание балансовой древесины. В перспек
тиве, когда доля участия группы спелых и перестой
ных древостоев в составе покрытой лесом площади 
приблизится к 20—25%, возможно, возникнет необхо
димость в снижении возраста рубки до V класса и 
в хвойных хозяйствах южной части Коми АССР 
и Архангельской обл., расположенных в бассейне 
р. Вычегды и входящих в потребительскую сырьевую 
базу целлюлозных предприятий Сыктывкарского лесо
промышленного комплекса и Котласского ЦБК.
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РАЗМЕР РУБОК ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

А . Т. П И С К УН , М. В. КУЗЬМ ЕН КО В , С . И. Ц А Й

Основной задачей лесоустроительно
го проекта является определение размера главного 
пользования лесом. Возможный объем рубок всегда за
висит от величины резервов спелой древесины или, 
иначе говоря, от эксплуатационного фонда, который не
посредственно участвует в расчете размера главного 
пользования через его средний запас. Исходя из вели
чины эксплуатационного фонда устанавливается та или 
иная расчетная лесосека.

Существует несколько методов расчета размера глав
ного пользования лесом, но ни в одном из них не учи
тывается положение из правил рубск. Например, метод 
расчета, применяемый в лесах Восточной Сибири 
(1968 г.) и бассейна оз. Байкал (1973 г.), позволяет ле
созаготовителям оставлять на корню тонкомерные де
ревья диаметром до 16 см.

Строение древостоев  лиственницы даурской по запасу

Ступени 
толщ и
ны, см

Запас древостоев, %, при среднем диаметре, см

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

6 1,83 0,43 0,09 __ _ __ _ —
8 6,70 3,17 1,66 1,27 0,69 0,36 0,20 0,10 0,04 0,01

10 13.17 6,07 3,20 — — '— — — — —
12 14,71 9.49 6,17 6,95 4,31 2,78 1,82 1,26 0,87 0,63
14 16,70 13.16 8,76 — — — — —■ — —
16 13,90 15.00 11.46 16,52 11,39 7,90 5,55 3,71 2,66 1,87
18 10,78 14,71 13,84 — — — — — — —
20 8,29 10,96 13,37 24,55 20,11 15,12 11,70 8,60 5,?0 4,34
22 6,49 9,85 12,15 — — — — — — —
24 4,66 7,40 10,73 23,83 23,37 20,49 17,87 14,59 11,33 8,82
26 2,77 4,76 7.86 — — — — — — —
23 3,47 4,49 15,99 20,19 21,49 20,55 18,23 15,62 13,21
30 _ 1,50 4,08 — — — — — — —
32 _ 2,14 8,42 12,19 16,69 18,19 13,65 17,06 15,45
36 _ _ 2,47 6.93 9,13 12,70 15,30 16,67 16,13
40 _ _ _ — 0,82 6,04 7,65 10,76 12,95 13,50
44 _ _ _ _ 3,77 6,06 8,80 11,23
48 _ _ _ _ _ _ — 2,74 6,08 8,25
52 _ _ _ _ _ — — — 2,02 5,85
56 — — — — — — — — — 0,68

Чтобы выяснить, как влияет оставляемый на корню 
нетоварный тонкомер на изменение величины расчет
ной лесосеки, мы проанализировали эксплуатационный 
фонд лиственницы даурской в III группе лесов Баун- 
товского лесхоза Бурятской АССР (в зоне Байкало- 
Амурской магистрали) на площади 645 тыс. га с запа
сом около 58 млн. м3 древесины.

Лиственница даурская в данном лесхозе является мо- 
нодоминантом и занимает 75,9% покрытой лесом пло
щади (сосна — 0,8%, остальные древесные породы — 1,4, 
кустарники — 21,9%). Однако из-за жестких климатиче
ских и почвенных условий лиственница даурская обра
зует здесь древостой низкой производительности (сред
ний класс бонитета — V,5, средняя полнота — 0,45).

При анализе использовано изученное нами строение 
по запасу древостоев лиственницы даурской Витимско
го плоскогорья. Весь эксплуатационный фонд III груп
пы лесов был рассортирован на ЭВМ ЕС-1022 по сред
ним таксационным диаметрам выделов, площадям и за
пасам. Нетоварные насаждения (тонкомер) по относи
тельным показателям строения были изъяты и получены 
эксплуатационные запасы древостоев с диаметрами 
16 см и более. Затем вычислен его средний запас на
1 га. Последний в I—V классах бонитета оказался на 
7%, a Va — V6 классах — на 25% меньше вычисленного 
прежними методами, средневзвешенное значение со
ставляет всего 15,5%, т. е. в среднем около */6 части 
эксплуатационного запаса лиственницы даурской со
стоит из тонкомерных деревьев.

Используя уточненные средние значения эксплуата
ционного фонда (соответственно для 
групп бонитетов 100 и 57 м3/га), вы
числили новые показатели расчетной 
лесосеки. При сопоставлении вновь 
исчисленная лесосека оказалась 
меньше первоначальной по группам 
классов бонитета на те ж е величи
ны, т. е. соответственно на 7 и 25%. 
Но поскольку действующая Методи
ка расчета размера лесопользования 
(1966 г.) не предусматривает исклю
чения нетоварного тонкомера, лесо
секи практически оказываются завы
шенными в регионах, где разрешает
ся рубка деревьев с диаметром 16 см 
и выше. Во избежание этого пред
лагаем: при расчете лесосек, исполь
зуя показатели строения древостоев 

по запасу, исключить из эксплуатационного фонда нето
варный тонкомер. Особенно это важно для хозяйств, 
имеющих насаждения невысокой производительности, 
в которых доля тонкомера значительна.

Следует иметь в виду, что средние показатели экс
плуатационного фонда по ступеням толщины позволяют 
при помшци ЭВМ провести более точную его матери
альную оценку и сделать экономические расчеты. Это 
будет иметь большое значение при оценке лесосырье
вых ресурсов, планируемых к  вовлечению в хозяй
ственный оборот в недалекой перспективе.

Строение древостоев лиственницы даурской по за
пасу приводится в таблице.

47

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



УДК 630*524.121

ПОСТРОЕНИЕ УТОЧНЕННЫХ ВСЕОБЩ ИХ ТАБЛИЦ 
ХОДА РОСТА В ВЫ СОТУ ОСИНОВЫХ Д РЕВОСТО ЕВ

В. С . ЧЕРНЯВСКИЙ

Значение древесины мягколиствен
ных пород в народном хозяйстве постоянно возрастает. 
Существующие нормативно-справочные материалы по 
этим породам разрозненны, а порой даж е противоре
чивы. В связи с этим возникает необходимость систе
матизировать и упорядочить имеющийся табличный ма
териал (таблицы хода роста) на основе математическо
го моделирования с использованием ЭВМ и применения 
системного анализа в изучении и выявлении общих, 
региональных закономерностей роста и продуктивности 
древостоев.

Как известно, динамику изменений таксационных 
показателей насаждения с возрастом характеризуют 
таблицы хода роста. В теорию и практику таксации и 
лесоустройства прочно вошли местные и всеобщие таб
лицы хода роста. Знание взаимной связи их дает воз
можность объективно исследовать особенности роста 
насаждений, вскрывать наиболее существенные законо
мерности этого процесса и правильно использовать их 
в практической деятельности.

Т а б л и ц а  1
Типы роста осиновых древостоев в вы соту

I s -
i  i s

Индексы высот древостоев в возрасте, лет

« а» 2
о 5 йУ о  о 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

C i b

1 180 330 611 804 919 1000 1035 1063 1086 1098 1110
2 164 314 580 773 901 1000 1062 1116 1131 1151 1169
3 159 298 550 743 884 1000 1075 1142 1184 1226 1246
4 145 283 522 714 868 1000 1086 1163 1223 1262 1297
5 132 268 491 684 853 1000 1096 1183 1258 1297 1347
6 120 253 462 656 839 1000 1112 1205 1297 1334 1399
7 99 239 434 629 826 1000 1130 1230 13о0 1410 1476
8 67 170 406 603 814 1000 1156 1285 1405 1483 1560

Одним из основных таксационных показателей насаж 
дений является средняя высота. На основе системного 
анализа и машинной обработки данных мы построили 
уточненную всеобщую таблицу хода роста, аккумули
рующую в себе все многообразие линий хода роста по 
указанному признаку. В качестве экспериментального 
материала использовались данные большого количества 
пробных площадей, имеющихся в В/О «Леспроект», 
а такж е данные 65 таблиц хода роста осиновых древо
стоев (140 естественных рядов) различных географиче
ских районов страны, составленных разными авторами.

В основу систематизации и группировки естествен
ных рядов хода роста осиновых древостоев по степени 
их сходства и различия были положены методические 
разработки лаборатории таксации и лесоустройства 
ВНИИЛМа за 1970— 1976 гг. [3].

Составление типовых рядов хода роста (табл. 1) осу
ществлялось математической интерпретацией каждого 
естественного ряда с вычислением количественной ха
рактеристики (критерий сумм SSi) [7] по сумме отно

сительных отклонений точек ряда от величины возраст
ной базовой точки, принимаемой за единицу, равной 
50 годам. Установление общего количества типовых ря
дов, величины классового интервала (К); верхних и 
нижних пределов для каждого ряда проводилось по из
вестной в таксационной статистике формуле Г. А. Стерд- 
ж еса [5]:

ь '  _  - У m a x  - ^ m i n
л  "" 1 +  3,322 Ig N  ' 

где А'щах, A'min — максимальное и минимальное значе
ние признака:

N  — число вариантов наблюдений.
В пределах сгруппированных рядов вычислялись сред

ние индексные значения признака для каждого 10-ле
тия (групповые средние), начиная с 5-летнего возраста 
(см. табл. 1). Полученные типовые ряды роста (восемь 
типов) выравнивались по трансцендентному уравнению 
В. Н. Дракина и Д. И. Вуевского с обработкой данных 
на ЭВМ ЕС по специально разработанной для этой цели 
программе.

Функция Дракина-Вуевского, отличающаяся достаточ
но высокой точностью аппроксимации S-образных кри
вых роста по высоте [1—3], имеет следующий вид:

Y - A ( l - e ~ KT .
где А, к, т  — коэффициенты, характеризующие форму 

кривой; 
t  -  возраст, лет; 
е — неперовое число =  2, 71828.

Полученные с помощью машинного анализа вырав
ненные параметры кривых восьми типов роста (Тн) по 
высоте в достаточной степени характеризуют динамику 
возрастного изменения признака и форму кривой роста. 
Ошибка уравнения практически равна нулю.

При переводе данных типовых рядов (см. табл. 1) 
в абсолютные значения признака изучался размах 
абсолютных величин высот всех исследуемых рядов

Таблица 2
Классы роста осиновых древостоев в соответствии  
с общ ебонитировочной шкалой проф . М . М . Орлова

Порядковый
номер класса 
высоты (Кн)

Класс 
боните га

Высота в базовом возрасте
<50 лет), м

середина
классов

границы
классов

1 16 27,7 2 8 ,4 -2 7 ,09 1а 26,2 26,9—25,5
3 1,5а 24,7 2 5 ,4 -2 4 ,0
4 I 23,2 2 3 ,9 -2 2 ,5
5 1,5 21,7 22.4—21,0
6 II 20,2 2 0 .9 -19 ,5
7 11,5 18,7 19,4—18,0
8 III 17,2 17 ,9 -16 ,5
9 II I .5 15,7 16,4—15,0

10 IV 14,2 14,9 -13 ,5
11 IV ,5 12,7 13 ,4 -12 ,0
12 11,2 11,9—10,5
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Р асп р ед ел ен и е  естеств ен н ы х  рядов  х о д а  р о ста  в вы со ту  
основны х д р е в о с ю е в  но типам  р о ста  и классам  вы сот

Таблица 3

Класс Класс
Типы роста в высоту (Тн)

высоты
(Кн) бонитета 1 2 3 4 5 6 7 8

1 16 1
2 1а 1 1 2
3 1а, 5 1 6 6
4 I 1 2 5 7 2
5 1,5 1 2 8 16 5 2
6 II 1 1 5 4 5 1
7 11,5 4 3 5 4 5 1 2
8 III 2 1 4 '2
9 II I ,5 1 7 2 1

10 iV 1 3 2
11 IV ,5 1 1
12 V 2 1

в базовом возрасте (50 лет) для последующей группи
ровки этих рядов по классам высот (Кн).

Поскольку деление насаждений на классы высот 
прием условный, в целях сохранения единообразия и 
удобства пользования при сопоставлении бонитетных 
шкал величина интервала (3 м) между классами высот 
была заимствована из общебонитировочной шкалы 
проф. М. М. Орлова, служащей для определения клас
са бонитета порослевых насаждений в возрасте 50 лет.

Для повышения точности группировки естественных 
рядов с учетом значений крайних высот в базовом 
возрасте величина промежутка для классов высот, со
ответствующих основным бонитетам, принималась рав
ной 1,5 м (табл. 2). Для древостоев V класса бонитета, 
представленного незначительным количеством естествен
ных рядов, в качестве модуля для восстановления хода 
роста насаждения в высоту в возрастном диапазоне от 
5 до 100 лет принимался нижний предел (12-го класса 
высоты) — 10,5 м.

После присвоения каждому естественному ряду по
рядкового номера типа роста (Тн) и класса высоты (Кн) 
распределение их по классам высот и типам роста ха
рактеризуются данными, приведенными в табл. 3, ко
торые показывают, что распределение рядов роста 
в высоту по классам высот и по типам роста характе
ризуются кривой, близкой к нормальному распределе
нию (с правой ассиметрией). Корреляционный ■ анализ 
данных распределения позволил выявить наличие связи 
типов роста с классами высот (г =  0,622+0,052), аппрок
симируемую уравнением прямой Тн =  0,062 Кн +  0,796.

Наличие связи между классами высоты и типами 
роста позволяет установить зависимость динамики хода 
роста от условий местопроизрастания, косвенно выра
жаемого классом бонитета, а изучение закономерности 
распределения естественных рядов по типам роста оси
новых древостоев в пределах каждого класса бонитета 
дает возможйость выявить географические особенности 
их роста.

Данные распределения показывают, что чем ниже 
класс бонитета, тем выше порядковый номер типа и 
наоборот. Иначе говоря, с ухудшением условий место
произрастания у осиновых насаждений в начальном 
■озрасте темп роста замедляется, а в старшем — уско- 
яется. С учетом распределения естественных рядов

пределах каждого класса высот были вычислены 
редние типы роста:

Классы бонитета
Высота насажде
ний в 50 лет, м 
Средние типы 
роста

К
27,7

I
22.525,5

2,05 3,10 3,65

П
19,5

III
16,5

IV
13,5

4,27 4,94 5,71

V
10,5

6,33

Перемножением абсолютных значений средних клас
сов высот на индексные значения редуцированных сред
них типов роста получены абсолютные величины для 
каждого класса бонитета в возрасте от 5 до 100 лет 
(табл. 4). При сравнении данных уточненной табл. 4 
с показателями всеобщих таблиц проф. А. В. Тюрина 
обнаруживается большое совпадение кривых роста по 
II и III классам бонитета. Остальные линии роста за
метно различаются: в 1а и I классах бонитета темп рос
та насаждений значительно выше, чем по таблицам 
проф. А. В. Тюрина, а в IV и V — ниже. Максималь
ные отклонения в 30-летнем возрасте характеризуются 
следующими цифрами: в 1а классе бонитета — на 2,1 м, 
в I — на 1,4, во II — на 0,8, в III — на 0,3 м, но абсо
лютные значения высот в IV и V классах бонитета по 
таблицам А. В. Тюрина выше вычисленных соответ
ственно на 0,3 и 0,6 м.

Основную причину заметных отклонений в характере 
кривых прежде всего следует видеть в ограниченном 
исходном материале таблиц проф. А. В. Тюрина. В ба
зовом возрасте (50 лет) для IV и V классов бонитета 
параметры высот по таблицам А. В. Тюрина выше вы
численных соответственно на 0,6 и 1,0 м.

Т а б л и ц а  4
В озрастн ое  р а сп р ед ел ен и е  осин овы х д р ево сто ев  по классам  

б о н и тета

Воз- Высота по классам бонитета, м

лет 16 1а I II III | IV V

5 4,4 3,8 3,3 2,7 2,2 1,7 1,1
10 8,8 7,6 6,5 5,4 4,3 3,4 2,4
20 16,1 14,0 12,0 10,1 8,2 6,5 4,9
30 21,3 18,9 16,3 13,9 11,5 9,2 7,0
40 25,1 22,6 19,7 16,9 14,2 11,5 8,8
50 27,6 15,4 22,3 19,3 16,3 13,4 10,4
60 29,5 27,6 24,4 21,2 18,1 14,9 11,7
70 30,7 29,2 25,9 22,7 19,5 16,2 12,8
80 31,5 30,4 27,1 23,9 20,6 17,2 13,6
90 32,2 31,2 28,1 24,8 21,5 18,0 14,4

100 32,6 31,9 28,8 25,6 22,3 18,7 15,0

Предлагаемые таблицы следует рассматривать как 
один из вариантов уточнения всеобщих таблиц хода 
роста в высоту осиновых древостоев. При сопоставле
нии уточненных линий роста с общебонитировочными 
таблицами проф. М. М. Орлова отмечается их относи
тельное сходство с данными уточненных таблиц для 
насаждений порослевого происхождения, Отклонения 
в сторону занижения высоты по сравнению с обще
бонитировочными таблицами отмечаются в IV и 
V классах бонитета в старших возрастах (50—60 лет 
и выше).

Рассмотрение бонитета как понятия динамического, 
отображающего ход наиболее вероятного (среднего) ти
па роста в высоту, обязывает положить в основу об
щебонитировочной шкалы продуктивность осиновых 
древостоев и уточненные на большом эксперименталь
ном материале «всеобщие» линии их развития.
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ХРОНИКА •  ХРОНИКА ----------------------------------------- --------------

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что в результате широко развернувшегося социалисти
ческого соревнования за выполнение и перевыполнение 
плана 1979 г. предприятия и организации лесного хо
зяйства выполнили план первого квартала по основным 
показателям развития лесного хозяйства.

Посадка и посев леса осуществлены на площади 
62,6 тыс. га при плане 25,1 тыс. га, создано противоэро- 
зионных лесных насаждений на оврагах, балках, песках 
и других неудобных землях 145,8 тыс. га и полезащит
ных лесных полос на землях колхозов и совхозов — 
6,0 тыс. га. Осушение лесных площадей проведено на 
площади 36,2 тыс. га, уход за молодняками — 
на 118,5 тыс. га. Заготовлено древесины в порядке ру
бок ухода 13,8 млн. м3. *

Работники предприятий лесного хозяйства закончили 
в основном подготовку лесных семян, посадочного ма
териала и техники к проведению лесовосстановитель
ных работ, охране и защите лесов.

Объем производства товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода возрос по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года на 
8,6%. Перевыполнен план производства пиломатериалов, 
деревянных ящичных комплектов, в том числе для пло
дов и овощей.

Общий объем капитальных вложений составил 109%, 
по объектам производственного назначения— 110, не
производственного назначения— 101, вводу в действие 
основных ф ондов— 141 и общей площади жилых до
м о в — 105%. Внедрена новая техника и технология по 
автоматизации раскряжевки и сортировки древесины.

Вместе с тем в ходе выполнения плана первого квар
тала 1979 г. в работе предприятий и организаций лес
ного хозяйства имели место отставания и недостатки.

Коллегия обязала министров лесного хозяйства союз
ных республик, председателей государственных коми
тетов союзных республик по лесному хозяйству, руко
водителей учреждений и организаций лесного хозяй
ства союзного подчинения: 

тщательно проанализировать итоги хозяйственной 
деятельности подведомственных предприятий (объедине
ний), строек и организаций за первый квартал 1979 г., 
устранить имеющиеся недостатки в их работе, укрепить 
государственную дисциплину и усилить режим эко
номии;

восполнить во втором квартале 1979 г. недовыполне
ния плановых заданий по производству продукции, пе
ревозкам грузов и капитальному строительству;

своевременно и качественно провести весенние лесо
восстановительные работы, посев семян в питомниках 
и закладку лесосеменных плантаций, улучшить сохран
ность и приживаемость лесных культур, ввести в экс
плуатацию осушительные системы, осуществить профи
лактические работы по охране и защите лесов, а такж е 
дорожному строительству;

оказать помощь сельскому хозяйству, обеспечить вы
полнение установленных заданий по поставке колхо
зам и совхозам лесных материалов, хвойно-витаминной 
муки из древесной зелени, посадочного и  посевного ма
териала для работ по защитному лесоразведению, свое

временно заготовить корма для общественного живот
новодства и скота, находящегося в личной собственно
сти рабочих и служащих, а такж е создать страховые 
запасы кормов;

своевременно ввести в действие строящиеся объекты 
и освоить новые производственные мощности, улучшить 
использование имеющихся машин, механизмов и обо
рудования и сократить объемы незавершенного строи
тельства и неустановленного оборудования;

расширить ассортимент товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного обихода, изыскать возмож
ности дополнительного увеличения этих товаров за 
счет эффективного использования заготовленной древе
сины и отходов производства.

* * *

Коллегия Гослесхоза СССР и прези
диум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома отме
чают, что, несмотря на снижение в 1978 г. в целом по 
отрасли общего уровня производственного травматизма, 
положение дел в области техники безопасности в ряде 
лесохозяйственных органов остается неблагополучным.

Министерствам лесного хозяйства союзных респуб
лик, гослесхозам союзных республик, учреждениям и 
организациям лесного хозяйства союзного подчинения, 
республиканским, краевым и областным комитетам 
профсоюза предложено: 

принять действенные меры по предупреждению про
изводственного травматизма и заболеваемости, случаев 
дорожно-транспортных происшествий, выполнению 
5-летних комплексных планов улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-оздоровительных меро
приятий;

укрепить службу охраны труда в соответствии с По
ложением о службе охраны труда в лесном хозяй
стве;

улучшить работу административно-общественного 
контроля по охране труда в соответствии с положе
нием о его проведении;

проводить систематические глубокие комплексные 
проверки по профилактике производственного травма
тизма и заболеваемости работающих, а также состоя
ния охраны труда на предприятиях;

обеспечить ежегодное выполнение планов организа
ционных мероприятий по охране труда министерств и 
государственных комитетов, направленных на дальней
шее улучшение условий труда, профилактику производ
ственного травматизма и заболеваемости работающих;

повысить качество обучения рабочих и инженерно- 
технических работников по охране труда;

разработать и осуществить мероприятия по внедре
нию ■системы стандартов безопасности труда на всех 
подведомственных предприятиях;

установить постоянный контроль за ходом выполне
ния предприятиями и организациями лесного хозяйства 
комплексных планов улучшения условий, охраны труда 
и санитарно-оздоровительных мероприятий, ходом 
строительства и сдачи в эксплуатацию объектов произ
водственного назначения, внедрением стандартов систе
мы стандартов безопасности труда и др.
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УДК  630*624

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Л. Е. М И Х А Й Л О В , зам еститель председателя  
Государственного  ком итета С С С Р  по ле сно м у хозяйству

Центральный Комитет КПСС 
и Советское правительство проявляют посто
янную заботу об охране природы и лесных 
богатств, что нашло отражение в Основах 
лесного законодательства, Конституции 
СССР. При этом особое внимание уделяется 
дальнейшему повышению эффективности ис
пользования лесных ресурсов.

В Европейско-Уральской части СССР по
крытая лесом площадь составляет 184,5 млн. 
га с общим запасом древесины 20,2 млрд. м3. 
Запас  спелых и перестойных насаждений р а 
вен 10 млрд. м3, в том числе хвойных пород— 
7,5 млрд. м3. В ведении органов лесного хо
зяйства находится 151,6 млн. га покрытой 
лесом площади с общим запасом древесины 
17,3 млрд. м3, причем в спелых древостоях —
9,2 млрд. м3, из них хвойны х—-7,1 млрд. м3. 
П лощ адь насаждений с преобладанием хвой
ных пород составляет 63, а лиственных—37 % 
по отношению ко всей покрытой лесом пло
щади.

Основные лесосырьевые ресурсы Европей
ско-Уральской части страны сосредоточены в 
Северо-Западном и Уральском экономических 
районах, где находится 78% всей спелой д ре
весины и 86% спелой древесины хвойных 
насаждений указанного региона. В централь
ных, южных и западных районах леса были 
крайне истощены чрезмерно интенсивными 
рубками, проводившимися в прошлом. Н е
смотря на небольшие возрасты рубок, запасы 
спелых насаждений в этих районах и в н а 
стоящее время весьма ограничены: в Белорус
ской ССР — 0,6%, Украинской ССР — 1,8, 
Центрально-Черноземном районе Р С Ф С Р  — 
1,4, Центральном районе — 2,7 % покрытой 
лесом площади. Аналогичное положение от
мечается и в других малолесных областях. 
В то же время для организации эффективного 
и рационального использования лесных ресур
сов спелые насаждения должны составлять не 
менее 20—25% покрытой лесом площади. 
Только при этом условии можно организовать 
интенсивное лесопользование и получать м ак
симальное количество древесины с каждого 
гектара.

Расчетная лесосека, являю щ аяся оптималь
ной нормой неистощительного пользования

лесом, по районам Европейско-Уральской 
части страны установлена предельно напря
женная, особенно в хвойных лесах. В целом 
по этому региону она равна 275,9 млн. м3, по 
хвойному хозяйству— 147,5 млн. м3, в том 
числе в лесах, находящихся в ведении орга
нов лесного хозяйства,— соответственно
249.8 млн. м3 и 137,4 млн. м3, в лесах, закреп
ленных за министерствами и ведомствами,—
16.8 млн. м3 и 6,7 млн. м3, в колхозных ле
с а х — 9,2 млн. м3 и 3,4 млн. м3. В централь
ных, южных, западных и других малолесных 
областях страны пользование лесом в преде
лах этой расчетной лесосеки осложнено из-за 
недостатка спелых древостоев. Пользование 
лесом в пределах действующей расчетной ле
сосеки обеспечено запасами спелых лесов в 
Белорусской ССР менее чем на 5 лет, Укра
инской С С Р — 11, Центральном районе 
РС Ф С Р — 11, Центрально-Черноземном — 
7 лет.

В многолесных районах Европейско-Ураль
ской части СССР, где лесосырьевые ресурсы 
вовлечены в интенсивную эксплуатацию в по
следние десятилетия, преобладают спелые на
саждения. В то ж е  время в этих районах весь
ма ограничено наличие приспевающих и 
средневозрастных древостоев. В Уральском 
районе РСФ СР приспевающие насаждения 
составляют 9%, в Северо-Западном — только 
5% по отношению к покрытой лесом площади. 
Расчетная лесосека в указанных областях 
установлена с учетом ускоренного вовлече
ния в хозяйственное использование накоплен
ных запасов спелой древесины и значительно 
превышает средний прирост насаждений. 
В Уральском районе это превышение состав
ляет 29%, в Северо-Западном — 32, а в таких 
областях, как Архангельская, Вологодская, 
Пермская, и в Карельской АССР — 50—60%. 
Учитывая изложенное и несмотря на прини
маемые меры по интенсификации лесного хо
зяйства и повышению продуктивности лесов, 
расчетная лесосека в указанных районах по 
мере использования спелых насаждений в 
перспективе будет снижаться.

В лесах заповедников, национальных и 
природных парков, имеющих научное или 
историческое значение, природных памятник
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ках, лесопарках, лесах орехопромысловых
зон, лесоплодовых насаждениях, городских 
лесах, лесопарковых частях зеленых зон, в 
лесах первой и второй зон санитарной охраны 
источников водоснабжения, в первом и втором 
округах санитарной охраны курортов, госу
дарственных лесных полосах, противоэрозион- 
ных лесах и в особо ценных лесных массивах 
в соответствии с Основами лесного законода
тельства допускаются только рубки ухода за 
лесом и санитарные рубки, поэтому расчет
ная лесосека по этим категориям защитности 
не устанавливается.

Вместе с тем при определении расчетной 
лесосеки учитывается необходимость обеспе
чения на длительный срок местными лесо
сырьевыми ресурсами целлюлозно-бумажных 
комбинатов и лесопромышленных комплек
сов, а такж е наиболее полное и рациональное 
использование сосновых насаждений для д о 
бычи живицы.

В Европейско-Уральской части страны ин
тенсивность лесопользования высокая и со
ставляет 2 м3, а в лесах, возможных для экс
плуатации,— 2,4 м3 с 1 га покрытой лесом 
площади при среднем приросте 2 м3. В про
мышленно развитых странах она такова: 
в С Ш А — 1 м3 при приросте 1,7 м3, К анаде— 
соответственно 0,3 и 0,7 м3, Н орвегии— 1,1 и
1,8 м3, Швеции — 2,5 и 2,7 м3, Финляндии —
2,2 и 2,5 м3. Д а ж е  в Европе, где все лесные 
массивы обеспечены путями транспорта и в 
них в течение многих столетий ведется лесное 
хозяйство, интенсивность лесопользования ни
же, чем в европейской части СССР. Во всех 
европейских странах, вместе взятых, интен
сивность лесопользования с 1 га покрытой л е
сом площади составляет 2 м3 при среднем 
приросте 2,8 м3.

Интенсивность лесопользования зависит от 
продуктивности лесов, обусловленной преж 
де всего природно-климатическими условия
ми, которые в ряде многолесных районов 
европейской части СССР менее благоприят
ны, чем в зарубежных странах Европы. По
этому с научно обоснованной точки зрения 
оценку интенсивности лесопользования необ
ходимо производить по использованию сред
него прироста. В Европейско-Уральской части 
СССР средний прирост используется на 100%, 
а в хвойных лесах — на 123%, в то время как 
во всех зарубежных странах Европы, вместе 
взятых,— на 71, США — на 58 и Канаде — на 
43%.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что в лесах Европейско-Уральской части 
страны установлены напряженные расчетные 
лесосеки и ведется интенсивное лесопользова
ние, близкое к размеру ежегодного общего 
среднего прироста всех насаждений, а в хвой

ных лесах оно значительно превышает сред
ний прирост. Увеличение расчетной лесосеки 
в малолесных районах европейской части 
страны не обеспечивается наличием спелых 
насаждений, а в многолесных районах приво
дит к преждевременному истощению лесо
сырьевых ресурсов, досрочному выбытию ле» 
созаготовительных мощностей и к большим 
трудностям в обеспечении сырьем целлюлоз
но-бумажных и лесопромышленных предприя
тий, созданных в этих районах.

Н аряду с тем, что леса Европейско-Ураль
ской части страны играют важную роль как 
источник сырья, они выполняют стабилизиру
ющие, водоохранные и защитные функции. 
В этом регионе проживает 79% населения и 
сосредоточено 3/4 промышленного потенциала 
страны. Учитывая возрастание стабилизиру
ющей и защитной роли лесов в условиях ин
дустриализации страны, а такж е современный 
технический уровень лесной промышленности 
и экономические требования, предъявляемые 
при лесозаготовках, Основами лесного зако
нодательства Союза ССР и союзных респуб
лик расширен перечень категорий лесов, в ко
торых запрещается проведение рубок главного 
пользования и лесовосстановительных рубок. 
В связи с этим уточнение расчетной лесосеки 
в отдельных районах может быть произведено 
после разделения лесов на группы и катего
рии защитности, где это необходимо, в соот
ветствии со ст. 15 и установления режима 
рубок леса в соответствии со ст. 23 Основ.

По ст. 49 Основ лесного законодательства 
Союза С СР и союзных республик расчетная 
лесосека исчисляется при лесоустройстве и 
должна устанавливаться, как правило, на 
ревизионный период. Однако в связи с систе
матическими большими перерубами в хвойных 
лесах в ряде районов возникает необходи
мость более частого ее пересмотра.

Потребность в уточнении расчетных лесосек 
вызывается такж е существенными изменения
ми в лесном фонде, связанными с отчуждени
ем значительных площадей под водохранили
ща и для других целей, со стихийными бедст
виями и неодновременным устройством лесно
го фонда в ряде многолесных областей, краев 
и автономных республик.

В последнее время вносятся предложения 
об изыскании дополнительных ресурсов дре
весины в освоенной части лесов за счет д ал ь 
нейшего снижения возрастов рубок. Умень
шение возрастов рубок повлечет за собой уве
личение поставки народному хозяйству тонко
мерной древесины, снижение производитель
ности труда и повышение себестоимости ее 
заготовки и переработки. Кроме того, преж
девременная рубка приведет к неполному ис
пользованию продуктивности лесов с целью
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выращивания необходимых народному хозяй
ству сортиментов, ухудшению качества про
дукции и увеличению отходов и потерь древе
сины.

Исследованиями отечественных и зарубеж 
ных ученых установлено, что в хвойных на
саждениях средней продуктивности при сни
жении возраста рубки со 120 до 80 лет на Уз 
уменьшаются стоимость продукции и произво
дительность труда на заготовке и переработ
ке древесины, в 2 раза возрастают потери ее 
при лесопилении. Снижение возрастов рубок 
повлечет такж е ухудшение качества древеси
ны, поставляемой на экспорт, тогда как на 
мировом рынке цены на крупную древесину 
постоянно растут, а на мелкую — падают.

При установлении возрастов рубок следует 
также учитывать, что насаждения средней и 
высокой продуктивности, где возможна заго
товка наиболее ценной крупной древесины, в 
лесах СССР составляют только 30% и в на
стоящее время интенсивно эксплуатируются. 
Больш ая часть лесов представлена древосто- 
ями низкой продуктивности, в которых может 
быть получена только тонкомерная древеси
на. Значительная часть этих насаждений еще 
не эксплуатируется. Вовлечение их в хозяй
ственное использование приведет к повыше
нию удельного веса тонкомерной древесины и 
росту дефицита на крупномерные лесомате
риалы.

Таким образом, было бы ошибочно допус
кать преждевременную рубку леса путем ус
тановления пониженного ее возраста. Это 
нанесет большой ущерб народному хозяйству

В использовании лесосырьевых ресурсов 
Европейско-Уральской части страны имеются 
существенные недостатки. В течение длитель
ного времени здесь допускаются чрезмерные 
рубки хвойных насаждений, которые на 46% 
превышают средний прирост в лесах, где воз
можна эксплуатация. Расчетная лесосека в 
хвойных лесах перерубается по областям, кра-

К0МПЛЕКСН0Е ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И. С . М А Т Ю К , кандидат сельскохозяйственны х наук

Вопросы комплексного использова
ния тростника заслуживают большого внимания. Стебли 
его являются сырьем для получения целлюлозы и 
строительных материалов. Заросли тростника исполь
зуются в качестве пастбищных и сенокосных угодий, 
являются местом обитания многих полезных и ценных 
животных и птиц, играют положительную роль при 
ведении рыбного хозяйства.

Тростник обыкновенный — многолетний корневищный 
злак с однолетними, ежегодно возобновляющимися над

ям и автономным республикам на 14 млн. м3, 
а по предприятиям — на 26,8 млн. м3. В то же 
время в Европейско-Уральской части стра
ны ежегодно недоиспользуется свыше 
38 млн. м3 древесины в лиственных лесах, в 
том числе более 33 млн. м3 — в зоне деятель
ности Минлеспрома СССР. Значительная 
часть этих ресурсов находится в лесосырье
вых базах  лесозаготовительных предприятий 
и может быть вовлечена в эксплуатацию без 
больших капитальных вложений. Не полно
стью осваиваются эти ресурсы даже в Ленин
градской, Новгородской обл., Башкирской 
АССР и других районах, имеющих развитую 
транспортную сеть. Все еще допускается не
рациональное использование древесины и 
большие потери ее при заготовке и переработ
ке. Поэтому удовлетворение возрастающих 
потребностей в древесном сырье должно осу
ществляться не за счет увеличения расчетной 
лесосеки и рубки хвойных лесов в Европей
ско-Уральской части СССР, а путем комп
лексного использования всей заготовляемой 
древесины и более полного вовлечения в хо
зяйственный оборот ресурсов лиственных 
лесов. Д ля  этого нужно ускорить наращ ива
ние мощностей по глубокой переработке дре
весины, а такж е расширить использование 
лиственной древесины в целлюлозно-бумаж
ной и других отраслях промышленности.

Проведение мероприятий по созданию необ
ходимых мощностей для переработки мало
ценной, лиственной древесины и древесных 
отходов на эффективные заменители деловой 
древесины, а такж е приведение объемов лесо
заготовок в соответствие с имеющимися лесо
сырьевыми ресурсами будут способствовать 
дальнейшему улучшению лесопользования, 
осуществлению основных его принципов в 
части организации непрерывности и неистощи- 
тельности пользования спелой древесиной, 
провозглашенных в Основах лесного законо
дательства Союза С СР и союзных республик 
как государственная политика нашей страны.

ТРОСТНИКА И ОХРАНА ПРИРОДЫ

земными побегами. Произрастает в естественном виде 
на территориях пустынной, полупустынной, лесостеп
ной, степной и лесной зон СССР. Высота его чаще бы
вает 1—3 м, а в южных дельтах рек достигает 4—9 м. 
Средний диаметр у поверхности земли составляет
1— 1,5 см.

Площадь зарослей тростника в стране свыше
5 млн. га. Наибольшее распространение его наблю
дается на территории РСФСР, Казахстана, Узбекистана, 
Украины. Крупные массивы сосредоточены в дельтах
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рек Аму-Дарьи, Сыр-дарьи, волги, Кубани, Днепра» 
Днестра, Дуная, по озерам Западной Сибири.

Результаты наших исследований показали, что для 
успешного роста, повышения урожайности (продуктив
ности стеблевой биомассы) и долговечности произрас
тания тростниковых зарослей необходимо, чтобы во
доемы все время были в состоянии малой или умерен
ной проточности. Практически это значит, что скорость 
течения воды должна составлять приблизительно
1,5—2 м/мин. В непроточных водоемах при гниении 
остатков растений поглощается много кислорода и об
разуется большое количество сероводорода, губитель
но действующего на растительную среду. Таким обра
зом, водный режим в местах произрастания тростни
ка является решающим фактором в определении эф
фективности роста и урожайности его.

Тростниковые заросли в основном формируются из 
летне-осеннего возобновления, преимущественно от 
вертикальных корневищ, расположенных в верхних 
слоях почвы. Поэтому для получения ежегодного устой
чивого урож ая тростника во время заготовки его стеб
лей необходимо обеспечивать сохранность от механи
ческих повреждений и от уничтожения его подзем
ных органов. Кроме того, при отсутствии ежегодного 
скашивания зрелых стеблей отмершие побеги образуют 
полуразложившуюся массу в виде войлока (старник), 
задерживающую развитие молодых побегов и замед
ляющую их рост. Выкашивание ж е стеблей повышает 
урожайность тростника. Еще лучшие результаты полу
чаются при выжигании старника.

Охрана и своевременное воспроизводство тростнико
вых зарослей имеет большое значение в деле охраны 
природы и окружающей среды. Тростниковые сообще
ства являются излюбленным местом массового нереста 
некоторых рыб и одним из основных экологических 
факторов, влияющих на формирование кормовой базы 
для их молоди, местом гнездования птиц, кормовыми 
угодьями и надежным укрытием для диких животных. 
Обширные мелководья Северного Каспия, дельт Волги, 
Урала, Терека, Днепра, Днестра, Дуная, низовья рек 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, озера степи и лесостепи За
падной Сибири и Северного Казахстана, а такж е мно
гие озера лесной зоны европейской части страны 
с произрастающими на них зарослями тростника —- 
место постоянного и временного обитания многих по
лезных и ценных птиц. К их числу относятся лебеди, 
серые гуси, утки, фазан, серая куропатка, кудрявый 
пеликан, колпица, каравайка, цапли, кулики, лысуха, 
бакланы и др. Кроме того, здесь живут такие промыс
ловые животные, как кабан, ондатра, енотовидная со
бака, пятнистый олень, лось.

Следует отметить, что ондатра имеет высокую плот
ность обитания в тростниковых зарослях, где основной 
пищей этого ценного промыслового зверька служат кор
невища, ростки, молодые листья и зеленые стебли 
тростника. Поэтому, чтобы не допустить преждевре
менного вырождения тростниковых зарослей, необхо
димо регулировать численность ондатры. Фазан и се
рая куропатка — пока единственные птицы, уничтожаю

щие колорадского жука. В связи с этим сохранение иг 
и увеличение численности имеет исключительное зна
чение. С этой целью на суходольных территориях 
с тростниковыми зарослями, где обитают фазан и се
рая куропатка, целесообразно устанавливать защитные 
зоны с недопущением использования тростника для 
других хозяйственных целей. Кроме того, в примор
ской части дельт рек, в приливных и отливных зонах 
морских побережий, на внутренних водоемах, матери
ковых озерах, в речных поймах и долинах, где произ
растают тростниковые заросли, целесообразно устано
вить особые защитные зоны, где основным направле
нием хозяйства должно быть содействие сохранности 
и увеличению численности диких животных и птиц, 
а поэтому улучшение условий для произрастания трост
ника.

В районах Казахской ССР, Западной Сибири, Красно
дарского края, Астраханской обл. тростниковые зарос
ли используются в качестве пастбищных угодий для 
крупного рогатого скота, лошадей, оленей. Стебли его 
заготавливаются на сено, силос. Однако необходимо 
помнить, что заготовку тростника лучше проводить 
каждый год на новом месте, так как ежегодное ска
шивание на одних и тех ж е участках может привести 
к преждевременному вырождению зарослей. Следует 
такж е иметь в виду, что пастьба скота приносит боль
шой вред тростниковым сообществам. Поэтому выпас 
скота на участках с тростниковыми зарослями, пред
назначенными под пастбища, следует регулировать пу
тем установления пастбищеоборотов, а на территориях 
с зарослями тростника промышленного значения и дру
гими видами пользования выпас скота должен быть 
запрещен. Особенно это относится к  участкам, приле
гающим к местам гнездовий птиц.

Таким образом, тростниковые заросли имеют много
стороннее экономическое значение в народном хозяй
стве СССР, поэтому целесообразно комплексное ис
пользование их. Одни массивы тростника следует отво
дить для целлюлозно-бумажной промышленности, дру
гие —- для использования в сельском строительстве, за
готовки сена (сенокосные угодья), под пастбища (вы
пас скота), для постоянного и временного обитания 
птиц и зверей, как угодья для рыбного хозяйства. Соот
ветственно необходимо устанавливать и характер веде
ния хозяйства, периодичность и масштабы эксплуата
ции (с учетом биологических и экологических особен
ностей растения) и мероприятия по успешному воспро
изводству тростниковых зарослей.

Основное правило при любом виде хозяйственного 
использования тростника заключается в том, чтобы не 
допустить преждевременного вырождения тростнико
вых сообществ, т. е. своевременно осуществлять вос
производство их. Наряду с этим следует обеспечить 
сохранение благоприятных условий для обитания диких 
животных, регулируя численность их в пределах допу
стимой плотности применительно к отдельным зонам 
и типам условий произрастания. Все это будет способ
ствовать рациональному и разумному использованию 
растительных и животных ресурсов.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ СТЕПЕЙ
Д . М. ГИРЯЕВ

В засушливой Кулундинской степи, 
на юго-востоке Новосибирской обл. 30 лет назад был 
организован Карасукский лесхоз. В настоящее время 
площадь его лесов составляет около 12 тыс. га. Кли
мат здесь резко континентальный с холодной мало
снежной зимой и коротким засушливым летом. Осад
ков выпадает в год в среднем 263 мм, а иногда лишь 
127— 130 мм.

За годы существования лесхоза создано свыше 
8 тыс. га полезащитных и государственных лесных по
лос. В результате лесистость района увеличилась на 
42% и сейчас равна 4,5%. Только за последнее время 
на землях колхозов и совхозов создано более 6300 га 
полезащитных лесных полос, а на землях гослесфон- 
да — 1400 га государственных лесных полос и свыше 
830 га искусственных лесонасаждений, которые защи
щают 110 тыс. га пашни от суховеев и черных бурь. 
К концу нынешней пятилетки будет в основном завер
шена закладка полезащитных лесных полос на землях 
всех 18 хозяйств Карасукского района.

Лес в сухой степи является надежным союзником 
земледельца, помогает ему не только сделать прекрас
ней нашу землю, но и получать высокие устойчивые 
урож аи зерновых культур. Доказано, что за счет обле
сения 157 тыс. га пашни колхозы и совхозы получат 
дополнительно в год 170—200 тыс. ц зерна, 500— 
550 тыс. ц зеленой массы на силос, 50—70 тыс. ц гру
бых кормов и т. д. Например, все пахотные земли 
совхоза «Октябрь» были сильно эродированы и насчи
тывали более 5 тыс. га бросовых. Но благодаря созда
нию законченной системы полезащитных и государ
ственных лесных полос на площади около 2 тыс. га, 
а  такж е применению почвозащитных сельскохозяй
ственных орудий ветровая эрозия почв полностью пре
кращена, и когда-то бросовые участки вновь возвра
щены в севооборот. На полях этого хозяйства сейчас 
получают высокие урожаи. Так, в 1977 г. собран уро
ж ай зерновых на 1,1 ц выше, чем в среднем с каж до
го гектара по району.

В зерносовхозе «Калачинский» лесные полосы, зало
женные на площади около 1,5 тыс. га, защищают бо
лее 25 тыс. га пашни. В этом совхозе в 1976 г. допол
нительно получено около 13 тыс. ц зерна, более 
87 тыс. ц силосной массы. В 1978 г. средняя прибавка 
урож ая в целом по району от влияния защитных лесо
насаждений составила 1,2— 1,3 ц/га. По неполным под
счетам, она превысила 100 тыс. ц зерна по району.

На протяжении последних лет лесные полосы созда
ют 5—6-рядными и в основном крупномерным посадоч
ным материалом. В качестве главных пород вводят бе
резу бородавчатую и гибридные быстрорастущие то
поля.

Но посадить зеленые саженцы или окорененные че
ренки — это только начало большой кропотливой рабо
ты. Чтобы вырастить лесные полосы в условиях засуш
ливого климата, лесоводы Карасукского лесхоза особое

внимание уделяют уходу за ними. Только постоянное 
рыхление почвы в течение длительного времени, со
хранение ее плодородия, а такж е проведение лесовод- 
ственных мероприятий способствуют хорошему росту 
и развитию защитных лесонасаждений, повышающих 
урожайность полей.

За последние годы лесхозом ежегодно создается 
200—300 га новых лесов и около 500 га защитных лес
ных насаждений на землях колхозов и совхозов. В лес
хозе имеется постоянный лесопитомник (114 га), где 
выращиваются сеянцы и саженцы древесных и кустар
никовых пород для лесовосстановительных работ и озе
ленения населенных пунктов. Ныне лесхоз успешно 
справляется не только с этими большими задачами, 
но и развивает глубокую переработку мелкотоварной 
древесины, получаемой от рубок ухода за лесом, ведет 
крупное капитальное строительство жилья, производ
ственных и служебных зданий, прокладывает лесохо
зяйственные дороги, внедряет комплекс машин и ору
дий, добиваясь полной механизации наиболее трудоем
ких видов работ в лесном хозяйстве.

Почти 20 лет руководит лесхозом Николай Алексее
вич Косяк. За эти годы хозяйство стало одним из луч
ших как в Новосибирской обл., так и в Российской Фе
дерации. Много труда вложил Николай Алексеевич 
в развитие материально-технической базы лесхоза, 
в совершенствование производства, внедрение механи
зации и передовой технологии. Но, пожалуй, самым 
важным достижением этого замечательного руководи
теля является то, что в лесхозе создан сплоченный кол
лектив рабочих, лесной охраны, инженерно-технических 
работников и служащих, который успешно справляет
ся со всеми задачами.

Николай Алексеевич родился в семье украинского 
рабочего в г. Зеньково Полтавской обл. В 17 лет он 
был призван в ряды Советской Армии. Во время Вели
кой Отечественной войны воевал в составе Второго 
Белорусского фронта. Демобилизовавшись в 1956 г., по
ступил в Чугуево-Бобчанский лесной техникум. Через
3 года молодого специалиста направили на работу в Но
восибирское управление лесного хозяйства. Сначала 
Николай Алексеевич работал лесничим Андреевского 
лесничества Карасукского лесхоза, затем старшим лес
ничим, а с 1959 г.— директором лесхоза.

Сейчас в коллективе около 300 механизаторов и ра
бочих, лесников и техников, инженеров и служащих. 
Когда брали повышенные социалистические обязатель
ства — выполнить план трех лет десятой пятилетки 
к первой годовщине новой Конституции СССР,— под
считали, что в среднем каждому работнику лесхоза 
предстояло посадить 3,1 га леса, вырастить 166 тыс. 
сеянцев и саженцев, провести рубки ухода за лесом 
на площади 1,9 га, выпустить товаров народного по
требления и изделий производственного назначения на 
сумму 1,8 тыс. руб., заготовить продуктов побочного 
пользования леса Солее чем на 100 руб. Это были очень
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смелые но рчал^ныс обязательства, и очй были вы
полнены досрочно, к 4 сентября 1У?а г.

За большие заслуги в развитии лесохозяйственного 
производства Н. А. Косяк награжден орденом Трудо- 
зого Красного Знамени, медалями за «Трудовую доб
лесть» и «За освоение целинных и залежных земель».

Высоких результатов добился коллектив коммуни
стического труда Хорошнесского лесничества (лесничий
В. Н. Морозов), который в течение пяти кварталов под
ряд удерживает переходящее Красное знамя управле
ния лесного хозяйства, а по итогам социалистического 
соревнования за второй квартал 1978 г. награжден пе
реходящим Красным знаменем Минлесхоза РСФСР. 
Только за три года десятой пятилетки на землях кол
хозов и совхозов заложено 720 га полезащитных лес
ных полос и приняты повышенные социалистические 
обязательства — выполнить план пятилетки за четыре 
года. На техническом участке, возглавляемом техником- 
лесоводом Д. Ф. Киммелем, кавалером ордена Славы
III степени, весной 1978 г. агрегатом из четырех лесо
посадочных машин на площади 145 га за 45 ч были по
сажены защитные лесонасаждения с высоким каче
ством.

В лесхозе отлично трудится трактористом-машини- 
стом Галия Фаттыховна Тимофеева. Она ежегодно раз
рабатывает личный план по посадке и механизирован
ному уходу за полезащитными лесными полосами, 
обеспечивая их высококачественное выращивание без 
применения ручного труда на площади более 200 га.

За высокие производственные достижения Галия Фат
тыховна отмечена премией ЦК ВЛКСМ за 1977 г. 
Она — делегат XVIII съезда ВЛКСМ, активная участни
ца общественной жизни лесхоза.

За последние годы восемь работников предприятия 
удостоены правительственных наград, 41 — знака удар
ника девятой пятилетки, 162 — знака победителя со
циалистического соревнования, почти половина всех 
тружеников — ударники коммунистического труда. Зва
ние «Коллектив коммунистического труда» присвоены 
одному лесничеству, одному производственному участ
ку, трем бригадам и 17 обходам.

За большие успехи в развитии лесохозяйственного 
производства коллективу Карасукского лесхоза по ито
гам 1978 г. присуждено Переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Большие задачи стоят перед работниками лесхоза. 
До конца десятой пятилетки они обязались создать на 
землях колхозов и совхозов еще 1270 га полезащитных 
лесных полос, заложить молодые посадки в гослесфон- 
де на площади 430 га, вырастить 8,5 млн. стандартных 
саженцев и сеянцев, выпустить товаров народного по
требления и изделий производственного назначения на 
сумму 1,3 млн. руб. Намеченные рубежи по плечу 
этому замечательному коллективу, который с большим 
энтузиазмом трудится над досрочным выполнением го
сударственных планов.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Более 30 лет работает 
лесником в Дубравском лесхозе
А. К. Виткявичюс. За это время 
в обходе не было случаев само
вольных порубок, грубых наруше
ний правил противопожарной ох
раны лесов. Под его руковод
ством заложено более 1000 га лес
ных культур. Большое внимание 
уделяет А. К. Виткявичюс оформ
лению мест отдыха, охране фау
ны. По его инициативе и при не
посредственном участии оборудо

ваны зоны отдыха «Шилагирис», 
«Пушино айдай», сооружены ори
гинальные кормушки, навесы для 
подкормки оленей, кабанов, зай
цев.

Участник Великой Отечествен
ной войны А. К- Виткявичюс на
гражден боевыми наградами, а 
его трудовые успехи отмечены По
четными грамотами и нагрудным 
знаком «20 лет службы в лесной 
охране». Он ударник коммунисти
ческого труда.
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УДК 630*431.5

СТРУКТУРА ЛЕСОПОЖАРНЫХ СЕЗОНОВ 

ПРЕДБАЙКАЛЬЯ И ЗАБАЙКАЛЬЯ
Л. В. С ТО Л Я Р Ч У К  (Л е н Н И И Л Х )

В лесных районах Предбайкалья и 
Забайкалья проектируются крупные лесопромышлен
ные комплексы, создаются новые поселки и города. 
В связи с этим вопросам охраны лесов в этих районах 
уделяется особое внимание, а анализ структуры лесо
пожарных сезонов, пространственного распределения 
периодов повышенной пожарной опасности позволяет 
правильно распределить средства и силы пожаротуш е
ния, вовремя вводить в действие их резервы.

Для анализа структуры лесопожарных сезонов были 
рассмотрены материалы наблюдений 24 метеорологиче
ских станций Иркутского управления Гидрометслужбы 
(УГМС) и 18 станций Забайкальского УГМС за 1946— 
1975 гг. и частично за 1976— 1977 гг. Степень пожарной 
опасности оценивалась комплексным показателем гори- 
мости с дробным учетом осадков. Показатели за месяц 
и сезон определялись как сумма ежедневных комплекс
ных показателей. Коэффициенты аномальности рассчи
тывались по формуле:

СП — СП,.
=  —

■ср

где СП — сезонный (или месячный) показатель; 
а — среднее квадратическое отклонение.

При абсолютных значениях более 1,0 положи
тельные коэффициенты аномальности свидетельст
вуют о засухе, отрицательные — о переувлажнении. 
При + 1 ,0 ^ К ^ =  — 1,0 погодные условия близки к  кли
матической норме.

Первые лесные пожары возникают обычно в марте — 
апреле. В южных районах Предбайкалья и Забайкалья 
в мае уж е отмечается высокая пожарная опасность,

а на севере до середины мая нередко сохраняется 
снежный покров. В июне пожары возможны на 
всей лесной территории. В июле и августе на юге пре
обладает дождливая погода, а в северных районах 
увеличивается вероятность чрезвычайной горимости. 
Такое смещение пожарных максимумов приводит к до
вольно равномерному распределению числа лесных по
жаров в течение сезона. Так, в Иркутской обл., имею
щей большую протяженность с севера на юг, по много
летним данным, число лесных пожаров распределилось 
следующим образом: в мае — 24, июне — 26, июле — 27 
и августе— 19%. Остальные 4% приходятся на апрель, 
сентябрь и октябрь [1]. Однако погодные условия кон
кретного лесопожарного сезона далеко не всегда укла
дываются в приведенную выше схему. Значительно ча
ще приходится сталкиваться с отклонениями от нее.

Как известно, силы и средства пожаротушения рас
считываются на некоторые средние условия, поэтому 
частота отклонений от нормы представляет немаловаж
ный интерес. Следует отметить, что размер площади, 
охваченной засухой, значительно меняется от сезона 
к сезону. Так, число метеостанций, наблюдавших выра
женные положительные аномалии (К + ^1 ,0 ) за рассмат
риваемый период, было различным. Наибольшие анома
лии отмечались в 1950 г. (26 станций), 1958 (19), 1954(15), 
1964 (14), 1952 (12), 1956 и 1965 (11). Выраженные поло
жительные аномалии отсутствовали или фиксировались 
одной-двумя станциями в 1948, 1949, 1952, 1955, 1961, 
1966, 1967, 1970, 1973 и 1974 гг. (10 сезонов из 30). Еще 
контрастнее были погодные условия отдельных месяцев. 
Так, в августе 1964 г. 27 метеостанций Предбайкалья 
и Забайкалья зарегистрировали аномалии К+ =  1,0—ЗД

К орреляц ион ная  м атр и ц а  аном альн ы х сезонов (а в г у с т )

Номера метеостанций
М етеостанция

* 2 3 * 5 6 8 1 9 10 и 12 13 | 14 1 15

Усть-Кут
Киренск 0.67 —
Казачинск 0,82 0,82 —
Баунт —0,25 —0,30 —0,13 —
Богдарин 0.16 - 0 ,4 3 0,02 0,56 —
Чара 0,15 0,16 0,32 0,57 -0 ,0 9 —
Ср. Кал ар - 0 .0 9 - 0 ,2 9 -0 ,0 4 0,72 0,48 0,64 —
И ркутск —0,35 —0,51 -0 .4 3 0,15 —0,13 —0,10 -0 ,0 1 —
У сть-Орда —0,40 - 0 .4 6 —0,24 0,59 0,09 0,25 0,15 0,66 —
Балагакск - 0 .1 6 —0,41 —0,34 0,23 -0 ,2 8 0,17 - 0 .0 7 0,72 0,59 —
Улан-Удэ -0 ,3 3 -0 ,5 7 —0,48 0,60 0,Ю 0,22 0,28 0.62 0,64 0,66 —
Хоринск —0,19 -о,4=; -0 ,1 5 0,84 0,65 0,53 0,75 0,36 0,50 0,24 0,68 —
Нерчинск —0,18 -0 ,4 6 -0 .2 5 0.38 0,47 0 ./8 0,67 0,08 —0,08 —0.22 0,06 0,63 —
Невон 0,73 0 91 0,72 -0 ,3 2 —0,37 0 00 —0,*5 - 0 ,4 3 —0,51 -0 ,3 2 —0,44 —0,45 -0 ,5 0 --
Непа 0,48 0,87 0,79 —0,18 —0,26 -о,оэ -0 ,1 6 - 0  48 -0 ,1 7 -0 ,4 3 -0 ,6 8 —0,40 —0,50 0,83 -
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В то ж е время в 60% случаев аномалии К+5=1,0 в авгу
сте наблюдаются лишь в отдельных пунктах террито
рии или не отмечаются вовсе. Коэффициенты варьиро
вания числа станций с выраженными положительными 
аномалиями составили в мае и июне 110%, июле — 98 
и августе— 123%.

Ж аркая сухая погода в одном районе может совпа
дать по времени с дождями в другом, иногда соседнем, 
районе. Например, в 1971— 1975 гг. пики горимости по 
Иркутской обл. ни разу не пришлись на те ж е месяцы, 
что в Бурятской АССР и Читинской обл. [2]. Этот вы
вод, подтвержденный многолетними данными, мог бы 
иметь большое практическое значение, так как  разме
ры резервов сил и средств пожаротушения можно было 
бы рассчитать для пожарного максимума на неболь
шой части территории региона с учетом внутрирегио
нального маневрирования.

В 1971— 1975 гг. выраженные положительные анома
лии отмечались неоднократно, но носили локальный ха
рактер. Так, в мае 1975 г. их отметили 12 метеостан
ций в северных и северо-восточных районах Иркут
ской обл., в том числе в зоне БАМа. В Забайкалье 
в этот период преобладали слабые отрицательные ано
малии. В июне ж аркая и сухая погода наблюдалась 
в 1971, 1972 и 1973 гг., причем только в Иркутской обл. 
В июле крупных аномалий практически не было. Н е
которое исключение составил лишь 1972 г. (три стан
ции — Ербогачен, Наканно, Усть-Баргузин). В августе 
аномалии наблюдались дважды — в 1972 и 1974 гг. пре
имущественно в Забайкалье. Таким образом, особенно
стью рассматриваемого пятилетия явилось отсутствие 
июльского максимума, преобладание раннелетнего в 
Иркутской обл. и августовского — в Забайкалье. М ежду 
тем. отсутствие июльского максимума не типично для 
рассматриваемых районов. По многолетним данным он 
отмечался в 53% всех сезонов, в основном в Предбай- 
калье и Забайкалье. Коэффициенты ранговой корреля
ции числа метеостанций с выраженной положительной 
аномалией для Предбайкалья и Забайкалья составили 
в мае +0,58, июне +0,52, июле +0,72 и августе +0,55. 
Таким образом, между степенью пожарной опасности

по погодным условиям в данных регионах весь сезон 
сохраняется устойчивая положительная корреляция.

Рассмотрим более подробно сезоны с выраженной по
ложительной аномалией, когда пять и более метеостан
ций отмечали К + ^ 1 ,0 . Для каждого месяца отобрано 
12— 17 таких случаев, по которым рассчитана корреля
ционная матрица коэффициентов аномальности. Здесь 
приведена выборочная матрица для районов, примы
кающих к  зоне БАМа и районов, имеющих тенденцию 
к  преобладанию аномалий противоположного знака.

Корреляционная матрица аномальных сезонов отра
зила закономерное смещение пожарных максимумов из 
ю жных районов (май — июнь) в северные (июль — 
август). Отрицательная корреляция степени пожарной 
опасности в этих районах наиболее отчетливо выраже
на в мае и августе. В эти периоды сезона может ши
роко применяться маневрирование силами и средствами 
пожаротушения как внутри Предбайкалья и Забайкалья, 
так и меж ду ними, что, однако, не исключает возмож
ности экстремальных ситуаций, подобных 1977 г. В июне 
и июле отрицательные коэффициенты корреляции пред
ставлены незначительно, причем в большинстве случаев 
они ниж е предела значимости (гзнач-^0,45).

Таким образом, материалы многолетних наблюдений 
не подтвердили вывода о несовпадении пожарных ма
ксимумов в Предбайкалье и Забайкалье (как правило, 
для получения достоверных данных при анализе гори
мости, тесно связанной с погодными факторами, пяти
летних наблюдений недостаточно). Корреляционный 
анализ показал, что июльские максимумы, отмечающие
ся более чем в половине всех сезонов, охватывают оба 
района. Отрицательные корреляции, характерные для 
юга и севера в другие периоды сезона, в данном ме
сяце не выражены. Это значительно ограничивает воз
можности маневрирования силами и средствами пож а
ротушения внутри Восточно-Сибирского региона.
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К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
Н. А . Д И Ч ЕН К О В  (ВНИ ИЛМ )

Для совершенствования борьбы с по
жарами очень важно знать величины территорий (лесо
пожарных областей), на которых мож ет наблюдаться 
повышенное их количество. Результаты исследований 
способствуют такж е изучению природы этих экстре
мальных лесопожарных явлений.

Нами были изучены многолетние (за период с 1949 
по 1977 г.) данные о ежегодном количестве лесных по
жаров на территории страны, где проводится авиацион
ная охрана лесов. Ежегодное колебание количества 
лесных пожаров выражали относите.м :ш м числом (Д), 
которое представляет частное от деления количества 
пожаров за рассматриваемый год на среднее (мини

мальная территория, на которой определяли относитель
ное число пожаров, составила около 20 тыс. км2). Были 
выделены две большие группы лесопожарных областей. 
К первой — относили области с повышенным количе
ством пожаров (Д > 1 ), ко второй — с пониженным
(АО ).

По многолетним данным области с повышенным ко
личеством пожаров охватывают около половины всей 
территории, остальную часть составляют области пони
женного количества пожаров.

Области повышенного количества пожаров весьма 
разнообразны по конфигурации территории, а также по - 
площади. В одних случаях они распространяются
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более чем на половине всей территории страны (до
12 000 тыс. км2 и более), в других — рассеяны по стра
не и каж дая из них охватывает сравнительно неболь
шую территорию (20 тыс. км2 и более)

В большинстве случаев основная часть областей по
вышенного количества пожаров бывает представлена 
территорией, на которой количество пожаров превы
шает среднегодовое менее, чем в 2 раза ( 1 < Д < 2 ) .

Территории, отличающиеся особенно повышенным ко
личеством пожаров (Д ^ З ) , располагаются, как правило, 
в границах области повышенного количества пожаров 
в виде пятен. Бывает, что эти пятна находятся рядом 
с территорией пониженного количества пожаров. Таким 
образом, области с особенно повышенным количеством 
пожаров могут переходить к  пониженному на сравни
тельно небольших расстояниях. В средней части обла
сти пониженного количества пожаров обычно располо
ж ены территории, отличающиеся особенно пониженным 
количеством пожаров (Д < 0,5).

Описываемые лесопожарные явления охватывают 
различные по величине площади. При Д < 0 ,5  размеры 
площади колеблются от 50 до 5500 тыс. км2, Д ^ 2  — 
в основном от 50 до 4300 тыс. км2, а площади в гра
ницах этих территорий с большим превышением коли
чества пожаров над средним, т. е. где Д ^ З , — от 50 до 
500 тыс. км2.

Таким образом, территории с более, чем тройным 
превышением количества пожаров над средним, бы
вают сравнительно небольшими. Знать это особенно 
важно, так как именно на этих территориях пожары 
обычно сильно распространяются и составляют значи
тельную часть площади всех пожаров по стране.

Успешное решение вопроса о сокращении площадей 
пожаров существенно зависит от своевременного усиле
ния здесь мероприятий против пожаров, что может 
быть достигнуто совершенствованием маневрирования 
силами и средствами пожаротушения.

Территории с повышенным количеством пожаров 
(Д > 1 ) наблюдаются ежегодно (при этом их число по 
стране может быть от 1 до 5 и более, а территории, 
где Д ^ 2 , —примерно в трех годах из каж дых четырех 
обычно в количестве одной-двух по стране). Террито
рии, где Д ^ З ,  бывают еще реж е, примерно в четырех 
годах из каждых 10 по одной на всю страну (очень 
редко по 2—3).

Однородные по относительному числу пожаров тер
ритории можно выделять на карте замкнутыми линия

ми (изолинии). В свое время акад. ВАСХНИЛ И. С. Ме
лехов 1 предложил линии, проведенные на карте с целью 
отображения однородности территории по лесопирологи- 
ческому показателю, называть «изопирами».

Определение территорий для маневрирования силами 
и средствами пожаротушения путем проведения изопир 
необходимо вести регулярно (например, подекадно). 
Ж елательно, чтобы карты страны с нанесенной на них 
лесопожарной обстановкой регулярно поступали терри
ториальным базам авиационной охраны лесов. Для это
го Центральной базе авиационной охраны лесов необ
ходимо получать информацию о лесных пожарах за 
определенные сроки по авиазвеньям.

Борьба с пожарами усложняется не только большим 
их количеством, но и повышенной скоростью распро
странения, вызываемой сильными ветрами и другими 
причинами. Поэтому территории, на которых наблюда
ются повышенные скорости ветра, площади пожаров 
такж е целесообразно указывать на лесопожарных кар
тах, характеризуя относительными величинами.

Расстояния перебросок сил и средств пожаротушения 
в большинстве случаев не превысят 1200—2500 км. На 
большие расстояния следует перебрасывать резервные 
команды.

Повышению эффективности авиационной охраны ле
сов, в частности, улучшению планирования работ, по
вышению объективности оценки работы подразделений 
способствует создание нормативов расходования лет
ного времени на выполнение отдельных видов работ. 
В основу этих нормативов целесообразно положить при
знак начала и окончания конкретных действий после 
принятия соответствующего решения. Например, при 
высадке парашютистов-пожарных выполняется несколь
ко видов работы, в частности, подбор площадки, рас
чет момента высадки, высадка. Отдельные виды рабо
ты могут быть объединены в группы, например, непо
средственно связанные с пожаром.

В процессе лесоохранных полетов имеют место за
траты. времени на другие виды работ, например, на 
непожарные сходы с маршрута патрулирования (при 
обнаружении дымов, не означающих лесные пожары).

Допустимые пределы расходования летного времени 
на выполнение различных видов работ целесообразно 
определять на основании обобщения экспериментально
го и статистического материала. Естественно, что сум
ма времени на выполнение отдельных видов работ 
должна составлять общую его продолжительность.

1 Антициклоны, способствую щ ие пож арной  опасности в л е 
су охваты ваю т примерно таки е  ж е по величине территории 
(от многих сотен до нескольких тысяч километров в ди ам ет
ре), как  и области повыш енного количества пож аров.

1 Сезоны лесных п ож аров и построение географической 
схемы лесопож арны х поясов. — Сб. научно-исследовательских 
работ ЛЛТИ , вып. V III , 1946.

УДК 630*414

ОБ АССОРТИМ ЕНТЕ О Т Ч Е С К И Х  СРЕД СТВ  
И СПОСОБАХ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ П Р О Ш  ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА

Ф . С . КУТЕЕВ (ВНИ ИЛМ )

Дальнейшее развитие лесного хозяй
ства в нашей стране невозможно без организации пла
номерной борьбы с вредными насекомыми, которые

в настоящее время наносят значительные убытки, 
выражающиеся в преждевременном усыхании насаж
дений, уменьшении годичного прироста древесины, не
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доборе лесных семян, отпаде сеянцев в питомниках, 
снижении приживаемости лесных культур и т. п.

Важнейшим практическим достижением научных 
организаций в решении проблемы защиты леса от вре
дителей является совершенствование ассортимента пе
стицидов, методов и способов их применения.

В последние годы ВНИИЛМом было испытано 44 но
вых инсектицидных препарата, в том числе 17 оте
чественного производства. Работа проводилась комп
лексно, с участием институтов других ведомств (Ми
нистерства здравоохранения СССР, Министерства рыб
ного хозяйства СССР, Министерства сельского хозяй
ства СССР и Министерства гражданской авиации 
СССР). Изучение пестицидов проходило по плану го
сударственных испытаний, проводимых Государствен
ной комиссией по химическим средствам борьбы с вре
дителями, болезнями растений и сорняками. Такая орга
низация исследований способствовала централизованно
му обеспечению новыми отечественными и зарубежны
ми препаратами, упорядочению системы испытаний и 
согласованию с соответствующими органами по их при
менению в лесном хозяйстве.

Основное внимание в исследованиях уделялось груп
пе фосфорорганических инсектицидов, представляющих 
меньшую опасность для практического использования 
вследствие невысокой их токсичности для теплокровных 
животных и меньшей персистентности в объектах лес
ной среды.

При первичной и лабораторно-полевой оценке инсек
тицидов биологическими объектами являлись гусеницы 
и личинки хвое-листогрызущих вредителей (непарный 
шелкопряд и др.), а такж е ж уки майского хруща. Были 
установлены СКзг, для следующих препаратов: хлоро
фос 80%-ный смачивающий порошок (с. п.), карбофос 
30%-ный эмульгирующий концентрат (э. к.), метилнитро- 
фос 50%-ный э. к., дилор 80%-ный с. п., фталофос 
20%-ный э. к., винилфосфат 50%-ный с. п., этафос 
50%-ный э. к., лебайцид 50%-ный э. к., цианокс 50%-ный 
э. к., антио 25%-ный э. к. и др. Большинство испытан
ных инсектицидов оказались высокотоксичными для 
вредителей и не уступали эталонным препаратам 
(80%-ному раствору технического хлорофоса и др.).

В полевых условиях перспективные препараты испы
тывались методами наземной и авиационной обработки 
насаждений. Работы проводились в очагах массового 
размножения непарного и соснового шелкопрядов, мо
нашенки, златогузки, рыжего и обыкновенного, сосно
вых пилильщиков, звездчатого и красноголового сосно
вых ткачей, зеленой дубовой листовертки и сопутствую
щих ей видов, сосновой совки, сосновой пяденицы, жу^ 
ков и личинок майского хруща, соснового подкорного 
клопа.

При постановке опытов основное внимание уделялось 
определению оптимальных эффективных норм расхода 
инсектицидов и сроков обработки насаждений. Для уль- 
трамалообъемного авиационного опрыскивания (УМО) 
использовалась отечественная (вращающиеся и центро
бежные распылители) и зарубежная (типа «Тиджет») 
аппаратура.

Итоги многолетних работ позволили рекомендовать 
пополнение Списка химических средств, разрешенных 
для применения в лесном хозяйстве, более совершен
ными препаратами, в частности такими, как бензофос
фат, фозалон, метатион, метилнитрофос, базудин, антио, 
рацифон и карбофос для УМО, хлорофос 80%-ный с.п. 
и 7%-ный гранулированный и др. Среди них большин
ство обладает необходимыми свойствами, а именно: не 
уступает, а в ряде случаев превосходит по эффектив
ности эталонные препараты (хлорофос и др.), характе
ризуется пониженной токсичностью для теплокровных 
животных и полезных насекомых, не обладает высокой 
кумулятивностью, разлагается в окружающей среде 
в течение вегетационного сезона, не оставляет ядови
тых для человека и животных остатков в объектах 
побочного пользования лесом.

Ассортимент рекомендованных для применения ин
сектицидов в целом соответствует современному уров
ню борьбы с вредителями. Однако он постоянно нуж 
дается в обновлении с учетом повышения эффективно
сти препаратов и совершенствования форм и методов 
их применения.

На основании проведенных полевых и производствен
ных испытаний получены данные о перспективности 
применения таких инсектицидов, как винилфосфат, гар- 
дона, валексон, дилор, лебайцид, этафос, димилин, дур- 
сбан и др. В ближайшее время предполагается испы
тать инсектициды из группы пиритринов (децис и др.), 
которые менее токсичны для теплокровных и представ
ляют научный интерес.

По материалам исследований ВНИИЛМом разработа
ны рекомендации по применению новых инсектицидов 
для борьбы с вредителями леса. Широкое их внедре
ние в производство позволяет эффективно проводить 
лесозащитные меры, сокращать сроки ограничения на 
побочное пользование лесом до 2—4 недель вместо 
6 месяцев и более для стойких хлорорганических пре
паратов, а такж е уменьшать губительное действие хи
мических средств на полезную лесную фауну.

Исследования по изучению новых инсектицидов на 
ближайшее будущее предусматривают разработку вы
сокоэффективных методов химической борьбы с вреди
телями на основе применения наименее персистентных 
препаратов и улучшения их форм, современной аппа
ратуры и средств сигнализации с анализом побочного 
отрицательного действия токсикантов на окружающую 
среду.
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УДК в30*414:630*433.78ь

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЗЕЛЕНОЙ ДУБОВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ
Н. Н. Р У Б Ц О В А  (Л абораторня  лесоведения А Н  С С С Р )

Вопрос о сроках авиахимической 
обработки дубрав против листогрызущих насекомых 
имеет большое значение. Д аж е в случае точного про
гноза степени угрозы насаждению от вредителей на 
определенной площади с  учетом поражения их энто- 
мофагами и уничтожения хищниками проведение борь
бы в неправильные сроки может оказаться не только 
бесполезным, но и вредным.

При поражении дубрав зеленой дубовой листоверт
кой на выбор оптимального срока обработки влияют 
следующие факторы: растянутость выхода гусениц из 
яиц в зависимости от расположения в кроне, диамет
ров веток, различий в ходе эмбрионального развития, 
метеорологических условий весны; неодновременность 
выхода гусениц в зависимости от экологических разли
чий насаждений; влияние на сроки выхода гусениц ме
теорологических условий не только весны, но и зимы; 
существование ранней и поздней микропопуляций зеле
ной дубовой листовертки; необходимость сохранения 
энтомофагов; агрегативность поражения дубрав листо
верткой.

В Подмосковье с 1966 по 1971 г. в среднем выход гу
сениц происходит при сумме эффективных температур 
187° С с колебанием от 152 до 229° С и достижении 
среднесуточной температуры 11,6°. Продолжительность 
выхода от начала до массового — 3—6 дней [3]. Фено- 
даты появления первых гусениц колебались от 24/IV 
до 9/V. В Северо-Восточной части Украины в 1968 г. 
(теплая весна) выход гусениц длился 7 дней, а в 1969 г. 
(холодная весна)— 9 дней [1]. В Харьковской и Воро- 
шиловградской обл. с 1966 по 1971 г. наблюдалась рас
тянутость выхода гусениц в теплые весны на 3—5 дней, 
в холодные — до 2 недель [6]. По нашим наблюдениям, 
в Теллермановском опытном лесничестве АН СССР Во
ронежской обл. в 1971 г. (поздняя весна) и в 1975 г. 
(очень ранняя весна) в дубравах ранней формы дуба 
потребовалось до начала выхода гусениц соответственно 
231,3° С и 196° С среднесуточных положительных тем
ператур, до массового — 285,2° С и 234,8° С; до оконча
н и я — 327,6° С и 317,9° С. Выход гусениц был растянут 
от 8 до 11 дней. Сроки выхода сильно изменяются. Так, 
в 1971 г. гусеницы вывелись с 3/V по 10/V, а в 1975 г.— 
с 12/1V по 22/IV; массовый выход произошел соответ
ственно 7—8/V и 17/IV.

В ы ход гу сен и ц  Т . v i r i d a n a  и з яи ц , с о д е р ж а щ и х ся  
в х о л о д и ль н и ке  с 20/IX — 1977 г .

Форма дуба

Лата
изъятия
из холо
дильника

Содержа
ние 

в холо
дильнике, 

дней

М ассовый
выход

гусениц,
дней

Разница
выхода.

дней

Ранняя 2 /1 -78 № 17,8
П ромежуточная 2 /1 -78 106 27,0 9,2
Ранняя 26/И—78 162 Я, 7
Промежуточная 26/11-78 162 12,6 6,9
Ранняя 27/I I1 -78 191 3,9
Промежуточная 27/111-78 191 5 ,9 2,0

В учебно-опытном лесничестве Воронежского ЛТИ 
с 1952 по 1959 г. начало появления гусениц изменя
лось от 26/IV до 7/V, сумма среднесуточных положи
тельных температур до начала выхода была близка 
к  200° С (от 182° до 216°).

В Теллермановском опытном лесничестве нам удалось 
обнаружить существование двух микропопуляций 
Т. viridana, сильно различающихся по срокам отрожде- 
ния гусениц [7].

Дальнейшие лабораторные наблюдения подтвердили 
наличие различий в развитии яиц, взятых с деревьев 
ранней и промежуточной форм дуба.

После 3,5 месяцев содержания в холодильнике при 
температуре 5—6° С кладок яиц, взятых на деревьях 
раннего и промежуточного дуба в сентябре, отрожде- 
ние гусениц после перенесения их в температуры 
23—25° С различалось на 9,2 суток, после 4,5 меся
цев — на 6,9 суток и только после 6 месяцев и при 
накоплении 1040° С тепла выход гусениц двух микро
популяций сблизился (см. таблицу).

Следовательно, одновременная борьба с листоверткой 
этих двух микропопуляций невозможна.

Многие исследования [2, 4, 5, 8] подтвердили, что 
наибольшее значение для регуляций численности 
Т. viridana имеют энтомофаги, поражающие гусениц 
старших возрастов и куколок. В это ж е время их в мас
се уничтожают птицы. Поэтому следует запретить борь
бу с листоверткой химическими средствами в период 
стадии гусеницы IV возраста и старше.

При затяжной инвазии листовертки заселенность ею 
насаждений часто принимает агрегативный характер 
(«пятнами»), при этом могут объедаться довольно круп
ные массивы леса. В таких случаях необходима мелко
очаговая обработка таких участков, где заражение энто- 
мофагами невелико и дубравам грозит гибель после 
неоднократных оголений.

Таким образом, химическую борьбу надо проводить 
с учетом всех этих факторов. Лучшим сроком следует 
считать момент окончания отрождения гусениц, когда 
основная их масса находится во II—III возрастах. 
В этот период появляются и другие виды листогрызу
щих насекомых ранневесеннего комплекса. По дости
жении гусеницами IV—V возраста химическую борьбу 
необходимо запретить. Обработка должна быть выпол
нена в очень сжатые сроки. Для назначения времени 
проведения химической борьбы можно рекомендовать 
следующую методику наблюдений за выходом гусениц.

Предварительно проверяют жизнеспособность яиц 
после перезимовки (март). Перед предполагаемым на
чалом выхода гусениц проводят наблюдения в природе. 
Ориентировочной придержкой для начала наблюдений 
за отрождением гусениц служат суммы положительных 
среднесуточных температур марта — апреля. Для ран
ней части популяции эта сумма равна 180—200° С, для
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более поздней — 300° С. Наблюдения за состоянием 
кладок яиц следует вести на ветках длиной 1 м, ис
пользуя не менее 10 деревьев из разных экологических 
условий (внутри насаждений, на опушках, плато, в овра
гах). Для контроля необходимы дополнительные наблю
дения в лабораторных условиях, для чего отрезки ве
ток с кладками яиц (не менее 50) ежедневно поме
щают в стеклянные сосуды объемом 0,5— 1 л отдельно 
с каждого дерева. Лучше всего использовать кониче
ские колбы с плотными ватными пробками или цилинд
рические сосуды, которые закрываются плотной белой 
материей и туго завязываются в два оборота матерча
тыми лентами.

Внутри каждого сосуда помещают комок ваты, смо
ченный водой для поддержания нужной влажности.

Ежедневный осмотр сосудов проводят не раньше 14 ч. 
К этому времени обычно заканчивается ежесуточный 
выход основной массы гусениц. Отродившихся гусениц 
хорошо видно на стекле и на ватной пробке (материи); 
гусениц следует удалять. В специальной тетради запи
сывают число вышедших гусениц для каждого дерева 
отдельно. Суммировав число гусениц в каждой колбе,

П оздравляем!_______________
Указами Президиума Верховного Со

вета РСФСР за заслуги в области лесного хозяйства 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР при
своено Саволею Юрию Петровичу — начальнику Пен
зенской аэрофотолесоустроительной экспедиции По
волжского лесоустроительного предприятия В/О «Лес- 
проект» и Киселеву Георгию Митрофановичу — замести
телю начальника управления Государственного комите
та СССР по лесному хозяйству.

* * *
Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР за заслуги в области сельскохозяйственной 
науки и подготовки кадров присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки РСФСР доктору биологиче
ских наук, профессору Озолину Георгию Петровичу — 
директору Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута агролесомелиорации (г. Волгоград).

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за активную работу по разви
тию лесного хозяйства Грамотой Президиума Верховно
го Совета Украинской ССР награжден Николай Алек
сандрович Ворошилов — начальник Запорожского обла
стного управления лесного хозяйства и лесозаготовок.

* * $

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за долголетнюю и плодотворную 
работу в деле развития лесного хозяйства республики 
почетное звание заслуженного лесовода Грузинской 
ССР присвоено Дианозу Давидовичу Ахрахадзе — глав
ному лесничему Главного управления заповедников и 
охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства 
Грузинской ССР; Отару Константиновичу Гамцемли- 
дзе — начальнику управления лесовосстановления и за
щитного лесоразведения Министерства лесного хозяй-

находят процент их выхода, считая, что в каждой клад
ке по два яйца.

Появление гусениц в сосудах на следующий день 
после их помещения в лаборатории свидетельствует
о начале их отрождения в природе.
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ства Грузинской ССР; Геронтию Силовановичу Джапа
ридзе — главному лесничему Местийского лесхоза; 
Георгию Мануиловичу Джаши — директору Чохатаур- 
ского лесхоза; Сергею Камиловичу Жгенти — директору 
Кедского лесхоза; Тамаре Феофановне Прокопенко — 
старшему инж енеру планово-экономического управле
ния Министерства лесного хозяйства Грузинской ССР; 
Алексею Иосифовичу Тибилашвили — лесничему Рок- 
ского лесничества Джавского лесхоза; Гервазу Гераго- 
новичу Хачикову — главному лесничему Очамчирского 
лесхоза; Власу Викторовичу Цимакуридзе — начальнику 
лесоустроительной партии «Заклеспроект»; Харлампию 
Зосимовичу Шартава — лесничему Гантиадского лесни
чества Гагрского лесхоза; Георгию Дмитриевичу Ша- 
шиашвили — главному лесничему Ахметского лесхоза.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за долголетнюю и плодотворную 
работу в деле развития лесного хозяйства республики 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Гру
зинской ССР награждены: Тедо Михайлович Бичина- 
швили — тракторист Тианетского лесхоза; Михаил Геор
гиевич Датов — директор Цалкского лесхоза; Никандр 
Микеевич Корая — помощник лесничего Окумского лес
ничества Гальского лесхоза; Ираклий Михайлович Мар- 
козашвили — начальник управления охраны и защиты 
леса Министерства лесного хозяйства Грузинской ССР.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за заслуги в развитии лесного хо
зяйства, активную общественную деятельность и 
в связи с 60-летием со дня рождения Почетной Гра
мотой Президиума Верховного Совета Литовской ССР 
награжден Н. С. Кученко — заслуженный лесовод Ли
товской ССР.
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ 

ПРИ УЧЕТЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЯ
Я. С . Р У С А Н О В , Л . И. С О Р О К И Н А , А .  М. ВИГИЛЕВ 
(Лаборатория лесной ф ауны  ВНИИЛМ а)

Влияние диких копытных животных 
на лесовозобновление — проблема более чем злободнев
ная. Поэтому правильное ведение учета их численно
сти — одна из задач работников лесохозяйственных 
предприятий.

Из наземных методов учета численности копытных 
животных широко применяются маршрутный — по сле
дам, прогоном, повторным окладом, дефекациям. К аж 
дый из них имеет свои достоинства и недостатки, при
чем достоверность полученных данных возрастает пря
мо пропорционально трудоемкости работ, затраченных 
на учеты.

Эталоном точности считается метод прогона. Однако 
он требует большого количества исполнителей (10 че
ловек на каждые 400 га). В силу этого провести прогон 
на всей площади хозяйства. обычно не удается. Прихо
дится прибегать к  экстраполяции данных, полученных 
при прогоне отдельных пробных площадей, на всю пло
щадь угодий, что снижает точность учета.

Метод повторного (двойного, тройного) оклада рассчи
тан на охват больших площадей. Впервые он был при
менен в 1959 г. в Беловежской пуще и в дальнейшем 
успешно использован при устройстве охотничьих хо
зяйств по I разряду. При двойном окладе по 100-гек- 
таркой сетке 10 квалифицированных исполнителей за
2 дня могут охватить учетом до 5 тыс. га и получить 
показатели численности копытных на этой площади 
с точностью ± 20% .

Относительно простой и малотрудоемкий линейный 
метод учета по следам позволяет одному человеку за 
день охватить площадь до 5 тыс. г а О д н а к о ,  чтобы 
определить плотность зверей на 1000 га, необходимо 
знать среднюю длину их суточного хода, которую труд
но установить даж е для таких животных, как лось, 
олень, кабан, и ошибки здесь весьма вероятны. Кроме 
того, неравномерность распределения следов животных 
по угодьям такж е может внести в расчет численности 
серьезные коррективы.

В последнее время все большее признание в нашей . 
стране получает метод учета численности лося, оленя 
и косули по дефекациям, принятый в США за один из 
основных методов учета численности копытных. Сущ
ность его сводится к  подсчету кучек «зимних» ф ека
лий, которые при переходе зверя на питание древесно

1 Нормы трудоемкости для  всех видов учета взяты  из «М е
тодического руководства по внутрихозяйственном у устрой
ству охотничьих хозяйств Росохотры боловсою за». М ., Л есная  
промыш ленность, 1975.

веточными кормами приобретает вид знакомых всем 
охотникам «орешков». Среднее число таких кучек, 
оставляемое в сутки одним лосем, колеблется в пре
делах 12— 16, т. е. в среднем 14 кучек экскрементов. 
Правда, индивидуальные отклонения от этой нормы 
у отдельных лосей более значительные (от 10 до 22 ку
чек в сутки). Тем не менее в большом стаде животных 
указанные отклонения сглаживаются за счет усредне
ния и этот показатель оказывается достаточно досто
верным.

Общее количество дефекаций, выделяемых за зимний 
период одним лосем, определяется умножением указан
ной нормы на количество дней периода питания живот
ных грубыми древесно-веточными кормами. Для средней 
полосы нашей страны продолжительность его округлен
но равна 200 дням, а сезонная норма кучек экскремен
тов на одного лося составляет 2,8 тыс. Зная это, можно, 
определив количество кучек дефекаций на какой-то 
площади учета, рассчитать имевшееся на ней зимой 
количество лосей, а точнее, сезонную нагрузку живот
ных на эту площадь. Например, если на 1000 га учте
но 14 тыс. кучек, то это значит, что в течение зимы 
нагрузка на эту площадь составляла 14 000:2800 =  
=  5 лосе-сезонов.

Данный метод учета численности лося, оленя или ко
сули малотрудоемок. Как показали наши исследования, 
доброкачественные данные получаются при норме 1 км 
учетного маршрута на каждые 100 га угодий. Увели
чение ее даж е вдвое не повышает точность учета. Так, 
в опытно-производственном лесохозяйственном объеди
нении «Русский лес» при этой норме на 1 га было 
учтено 40 кучек дефекаций, при увеличении длины 
маршрута до 2—2,5 км на 100 га — 45. При расчете 
средней численности животных по этим данным откло
нения не выходят за пределы ошибки методов (±10% ). 
В Суздальском государственном лесоохотничьем хозяй
стве (ГЛОХ) совпадение было еще большим: в первом 
случае — 55, во втором — 56 кучек на 1 га.

Один исполнитель за день может подсчитать дефека
ции на 10-километровом маршруте, охватывая площадь 
в 1000 га. При этом нет никакой необходимости в еди
новременном прохождении всех маршрутов (правило 
обязательное для всех ранее описанных способов уче
та). Учет можно проводить на протяжении всего пе
риода (обычно 10— 15 дней) между таянием снега и 
появлением травянистой растительности, затрудняющей 
подсчет кучек «орешков». Этот метод позволяет опре
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делить интенсивность освоения зверем отдельных типов 
угодий, дает возможность получить представление о по
ловой и возрастной структуре поголовья животных, по
скольку размер и форма «орешков» у самцов и самок, 
молодых и взрослых особей отличаются.

Однако некоторые исследователи к  данному методу 
относятся критически. Поэтому было решено проверить 
его точность. С этой целью учет численности лося про
водился параллельно двумя способами: зимой — мето
дом повторного оклада, весной — подсчета кучек экс
крементов. При этом руководствовались положением: 
если два принципиально разных метода учета дадут 
близкие показатели численности животных, то значит 
оба они дают достоверные результаты.

Работы были проведены в 1975 и 1976 гг. в объеди
нении «Русский лес» на площади более 7 тыс. га и Суз
дальском хозяйстве — 3,7 тыс. га. В обоих случаях вна
чале по снегу проводили учет численности лося двой
ным или тройным окладом по 100-гектарной сетке (об
ход по границам каждого лесного квартала), затем вес
ной в тех ж е кварталах подсчитывалось количество 
зимних дефекаций и определяли плотность населения 
животных. Зимой в объединении «Русский лес» двой
ным окладом на площади 7,4 тыс. га выявлено 137 ло
сей — по 18 голов на 1000 га. Весенний учет показал, 
что в среднем на 1 га учетной площади имеется 52 куч
ки лосиных экскрементов, т. е. по 52 тыс. на 1000 га, 
что соответствует зимней нагрузке лосей на эту пло
щадь в 18 голов. В Суздальском хозяйстве зимой на 
площади 3,7 тыс. га было учтено 77 лосей (21 лось на 
1000 га). Весной было учтено в среднем по 56 тыс. ку 
чек «орешков» на 1000 га, что соответствует плотности 
населения в 20 лосей на 1000 га. Расхождения в пока
зателях плотности лося, полученные окладным методом 
и методом подсчета дефекаций, в пределах допускаемой 
ошибки.

Таким образом, рассматриваемый метод учета дает 
вполне достоверные и сравнимые данные о численно
сти лося. Однако, пользуясь им, необходимо соблюдать 
ряд условий, обеспечивающих доброкачественность по
лучаемого материала. Первое из них заключается в том, 
что при учете численности крупных копытных живот
ных, в частности лося, должна быть охвачена доста
точно большая площадь. Все методы учета в конечном 
итоге отражают численность копытных животных на 
исследуемой территории в качественно различных по
казателях и за разный период. Если результаты двой
ного оклада дают конкретную картину распределения 
зверя только на 2—3 дня учета, то материалы деф е
каций — среднюю сезонную нагрузку на исследуемой 
территории, т. е. обобщенный показатель (в лосе-сезо- 
нах) использования территории за весь «зимний пе
риод».

Учитывая способность животных к значительным пе
ремещениям, следует иметь в виду, что показатели двух 
методов учета могут совпадать далеко не на каждой 
территории. В Суздальском хозяйстве, где характер уго
дий определяет относительно малую подвижность пого
ловья лося, на площади 3,7 тыс. га результаты учета

по дефекациям и повторным окладом почти совпали. 
Однако, если разделить эту площадь на отдельные уча
стки и сопоставить интересующие нас показатели для 
каждого из них в отдельности, то на 100-гектарных уча
стках данные повторного оклада совпадают с показате
лями, полученными путем подсчета дефекаций, только 
в 15,6 случаях из 100. Увеличение площади учета по
следовательно до 500, 1000, 2000 и 3000 га повышает 
этот показатель соответственно до 20,6; 41,9; 48; 92%. 
М аксимальное совпадение показателей численности бы
ло отмечено на площади 3 тыс. га. По-видимому, эта 
величина сбалансировала имевшее здесь место переме
щение лосей.

Совершенно иная картина получена на территории 
«Русского леса», где лоси периодически, особенно во 
второй половине зимы, перемещаются из водораздель
ных лесных массивов и концентрируются в богатых 
кормами угодьях Окской поймы и прилегающих к ней 
участках Приокских боров. Сопоставление материалов, 
полученных двумя методами учета отдельно в водораз
дельной части района или в припойменной, дало край
не низкий процент совпадений показателей численности, 
так как не была взята во внимание существующая 
в районе передислокация зверя. Только проведение уче
тов на общей площади (водораздела и припойменных 
лесов) — 7 тыс. га обеспечило получение достаточно 
точных показателей. Статистическая обработка их в раз
резе отдельных площадей по 100, 500, 1000, 2000 и
6000 га дала соответственно следующий ряд совпаде
ний данных двух методов учета: 6,6; 18,2; 26,6; 23,3; 
55,6; 88,8. Д аж е площади учета по 4 тыс. га в условиях 
высокой подвижности лосиного поголовья не давали 
достаточно сопоставимых материалов. В этом случае 
охваченная учетом территория должна быть не менее 
6 тыс. га и включать районы оттока и концентрации 
зверя в примерно равных соотношениях.

Величина охваченной учетом площади определяет не 
только сопоставимость результатов двух методов, но и 
точность полученных данных. Лоси распределяются по 
обитаемой ими территории крайне неравномерно, поэто
му средние показатели их численности на отдельных 
участках и на всей территории очень редко совпадают. 
На участках в 100 га, охваченных повторным окладом, 
совпадение средних показателей численности с ошиб
кой ±20%  отмечается лишь для 15,1% площадей, 
500 га — 55,9%, 1000 га — 61,3%, а на участках
в 2 тыс. га в 84 случаях из 100 были получены те ж е 
средние показатели, что и на всей территории. Совпа
дение с ошибкой ± 10%  еще меньше — соответственно 
9,1; 26,5; 29; 40%. О неравномерности распределения 
зверей по угодьям, а следовательно, и необходимости 
проведения учета на относительно большой площади 
говорят и результаты подсчета дефекаций. Так, если 
в целом для 100-километрового маршрута (Суздальское 
хозяйство) среднее количество кучек лосиных «ореш
ков» было определено в 55 шт./га, то для отдельных 
отрезков пути данный показатель менялся очень силь
но: для 30—50-километровых — от 42 до 66, 10-километ
ровы х— от 31 до 92. В первом случае ошибка учета 
составляет ± 2 0 —25%, во втором ± 6 0 % .
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Следовательно, при любом методе определения чис
ленности лося учетом долж на быть охвачена достаточ
но большая площадь. Размер территории, где животные 
пребывают более или менее постоянно, не должен 
быть меньше 3 тыс. га. Там, где характер угодий опре
деляет высокую подвижность животных, величина пло
щади учета должна быть значительно увеличена. Любой 
выборочный учет на отдельных участках меньшей пло
щади с дальнейшей экстраполяцией его данных на всю 
территорию хозяйства неизбежно ведет к значительным 
просчетам в определении численности зверя. В этом, на 
наш взгляд, основной недостаток прогонного метода 
учета. Хотя полученные с его помощью показатели на 
пробах точны, но среднюю плотность населения ж ивот
ных на всей территории хозяйства она, как правило, не 
отражает.

Вторым необходимым условием, обеспечивающим до
стоверность учетных материалов, является правильная 
прокладка маршрутов для подсчета дефекаций живот
ных. Маршрутные ленты должны равномерно покры
вать всю территорию учета. Следует охватить кромки 
леса, участки близ расположенных пойм, прилегающие 
к лесу или вклинивающиеся в него полевые участки, 
так как они могут служить основными кормовыми ста

циями. Естественно, что маршруты по различным кате
гориям земель должны закладываться пропорционально 
их площади. Нередко маршрутные ходы пролегают по 
лесным дорогам и квартальным просекам, что, как по
казали наши исследования, резко снижает количество 
обнаруженных кучек экскриментов, а, следовательно, 
и рассчитываемую по ним численность животных. Выяс
нилось, что любые следы жизнедеятельности лося на 
дорогах и просеках встречаются гораздо реже, чем 
в глубине насаждений. Учет показал, что в объедине
нии «Русский лес» по дорогам и просекам было учте
но 23, а в глубине насаждений — в среднем 45 кучек 
фекалий на 1 га, в Суздальском хозяйстве — соответ
ственно 14 и 56. Это значит, что если бы при учетах 
использовались для маршрутов дороги и просеки, то 
численность лося в «Русском лесу» была занижена 
в 2 раза, а в Суздальском хозяйстве — почти в 4.

Итак, достаточная величина площади учета, равномер
ное распределение по территории учетных маршрутов 
и закладка их вне дорог и просек с нормой не менее
1 км на 100 га — основные условия для получения доб
рокачественных материалов при учете численности ди
ких копытных животных как по дефекациям, так и 
другими методами учета.

УДК 630*451.2

ЛОСИ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
В. Ф . Д У Н И Н , кандидат сельскохозяйственны х наук 
(Березинский государственны й заповедник)

Охотничье хозяйство Белорусской 
ССР уделяет большое внимание проведению биотехни
ческих мероприятий, способствующих сохранению и 
воспроизводству ценной охотничьей фауны. В резуль
тате за последнее десятилетие резко возросла числен
ность многих видов диких животных, особенно лося. 
По данным учета 1975 г., в лесах республики обитало
27,1 тыс. лосей, а средняя плотность поголовья достиг
ла 4,9 особи на 1000 га лесных угодий, что значительно 
выше не только хозяйственно допустимой с точки зре
ния лесного хозяйства, но и оптимальной экологиче
ской.

Лоси стали наносить существенный вред лесным 
культурам и естественному возобновлению лесов, ока
зывая тем самым большое влияние на их состав и фор
мирование. Наиболее сильно были повреждены молод- 
няки сосны и дуба на площади 110 тыс. га, в том числе 
до степени прекращ ения роста 15,6 тыс. га [4]. Ущерб 
составляет в среднем за год свыше 1 млн. руб., а стои
мость лесовосстановительных работ равна примерно
2,5 млн. руб. В свою очередь изменилась сама популя
ция лосей: уменьшился средний вес животных, сокра
тилась рождаемость двоен [2], увеличилась зараж ен
ность паразитарными болезнями, снизилась мясная про
дуктивность [3].

В 1971 — 1977 гг. лаборатория зоологии и паразитоло
гии Березинского государственного заповедника провела 
исследования по определению экологически допустимой 
плотности поголовья лосей в лесах Белорусского По

озерья, выявлению влияния поврежденности древесных 
и кустарниковых пород дикими копытными на состав 
и формирование насаждений. С этой целью были про
анализированы материалы 110 постоянных пробных 
площадей, заложенных в различных биотопах, обобще
ны сведения о 37 троплениях суточного хода лося и 
проведено натурное обследование более 70 тыс. га 
лесов.

Березинский государственный заповедник расположен 
в подзоне широколиственно-еловых лесов и занимает 
76,2 тыс. га. По лесорастительному районированию он 
относится к  комплексу Верхне-Березинских лесов. По
крытая лесом площадь составляет 75%, болотами — 
17%, на долю водной поверхности приходится 2,5%. 
В составе лесов преобладают сосняки (42,3%), березо
вые насаждения занимают 23,2%, черноольховые— 18,2, 
еловы е— 11,9, осиновые — 2,8, твердолиственные —
0,7%. Плотность поголовья лосей — 13 голов на 1000га 
лесопокрытой площади. Ущерб, наносимый лосями 
лесным фитоценозам, в основном выражается в от
паде поврежденных насаждений и влиянии этих жи-. 
вотных на состав формирующегося древостоя.

Отпад изучался в сосновых и смешанных лиственных 
молодняках и смешанных лесах. Для закладки пробных 
площадей подбирали как чистые сосновые молодняки, 
так и с примесью березы, осины, рябины и других по
род с различной степенью поврежденности до начала 
исследований и разным количеством посадочные мест 
ка 1 га.
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Анализ полученных материалов показал, что наи
больший отпад сосны наблюдается в чистых сосновых 
молодняках, имеющих до 6 тыс. шт. стволов на 1 га, 
и с примесью березы, осины, рябины и ивы. Сильно 
поврежденные деревья отстают в росте и затем отми
рают. Однако основной процент отпада составляют 
поломанные стволы. Более густые (8 тыс. шт./га и бо
лее) молодняки повреждаю тся лосями в основном на 
периферии участка, поэтому отпад стволов за иссле
дуемый период был незначительным. На наш взгляд, 
в сосновых молодняках с примесью второстепенных 
пород (березы, осины, рябины, ивы), являющихся основ
ным кормом копытных животных в осенне-зимний се
зон, период повторяемости рубок ухода (осветления 
и прочистки) со слабой интенсивностью по сосне и 
очень сильной по другим породам, не должен превы
шать 3 лет, в более густых составлять 5—7 лет с уме
ренной интенсивностью рубки. При повторных рубках 
ухода интенсивность их следует снижать на 5— 10%.

На отдельных участках смешанных лиственных мо- 
лодняков береза, осина и сосна возобновляются сравни
тельно хорошо. Береза повреждена слабо, отпад ее не
значителен. Поврежденность осины за исследуемый пе
риод увеличилась на 5,3%, ивы — на 1, сосны — на 1,4%, 
а отпад — соответственно на 10,7; 2,3; 2,3%. Сосна
в примеси к смешанным лиственным молоднякам по
вреждается очень сильно, отпад ее достигает 55%. На 
других участках возобновляется ель, которая практи
чески не повреждается лосем. Такое положение может 
привести к более быстрой смене пород, что вполне 
отвечает интересам лесного хозяйства — получению бо
лее ценной еловой древесины.

Согласно полученным данным, из состава смешанных 
лиственных молодняков выпадает осина и ива, повреж 
денность их достигает ежегодно соответственно 98,8 и 
97,4%. При рекогносцировочном обследовании значи- 

: тельной площади этих насаждений установлено, что из 
их состава к исследуемому периоду выпали рябина и 
крушина. Таким образом, большая плотность поголовья 
лосей в таких биотопах приводит к  сокращению кор
мовой базы всех обитателей леса.

В смешанных лиственных лесах с преобладанием 
в напочвенном покрове травянистой растительности ива, 
крушина и рябина повреждены соответственно на 71,5; 
75,3; 75,4%, отпад их за исследуемый период увели
чился на 23,2; 28,4; 21,6%.

Поврежденности древесных и кустарниковых пород
лосями изучались на тех ж е участках, что и отпад.
В сосновых молодняках животные кормятся преиму
щественно побегами сосны, осины и березы, объедая 
верхушечные и  боковые побеги, обгладывая и ломая 
стволы. Это сильно отраж ается на росте и развитии 
молодых деревьев. За исследуемый период из состава 
молодняков выпало около 26% сосны, а возобновившая
ся береза была повреждена незначительно. Следова
тельно, чтобы деревья смогли выйти за пределы дося
гаемости лосей, им необходимо еще 10— 15 лет. За это 
время из состава молодняков соответственно выпадет 
80—90% сосны, а береза возобновится на 30—40%.

К возрасту жердняка эти насаждения будут иметь со
став 4С6Б, в лучшем случае 5С5Б.

Интенсивность роста в высоту поврежденных стволов 
сосны резко падает и в течение долгих лет удержи
вается на низком уровне. Быстрая естественная смена 
пород под воздействием лосей ведет к образованию 
насаждения низкого качества, так как поврежденные 
и слаборазвитые стволы сосны не в состоянии сформи
ровать древостой I—II классов роста. Приравнивать эти 
потери к  потерям при естественном самоизреживании 
молодняков ни в коем случае нельзя, так как данный 
процесс происходит в загущенных насаждениях за счет 
слаборазвитых и менее жизнеспособных деревьев
IV—V классов роста, в то время как лоси портят луч
шие по своему росту и развитию экземпляры.

Из состава смешанных лиственных молодняков в пер
вую очередь выпадает осина, в сильной степени по
вреждается береза. Эти породы не в состоянии конку
рировать с теневыносливой и непоедаемой елью, а сле
довательно, при значительной плотности поголовья ло
сей не могут выйти в первый ярус. На отдельных уча
стках идет сравнительно хорошее естественное возоб
новление сосны. Однако при высоте до 1 м ее сильно 
повреждают лоси, и ожидать в будущем хорошего сос
ново-березового насаждения не приходится. Рябина и 
крушина, выпавшие из состава подлеска, в будущем во
зобновятся, но при такой плотности поголовья лосей 
в состав насаждения войти не смогут.

Таким образом, из смешанных лиственных молодня
ков к возрасту спелости древостоя под влиянием лосей 
сформируется елово-березовое насаждение, хотя про
цесс этот несколько удлинится.

В смешанных лиственных лесах III—IV классов воз
раста наибольшее влияние лоси оказывают на подле
сок из ивы, рябины, крушины. Это объясняется тем, 
что подрост возобновляется за счет основного яруса, не 
доступного для этих животных. Иногда он может со
всем выпадать из состава насаждения, но при первом 
обильном плодоношении и незначительной плотности 
поголовья лосей быстро восстанавливается. Возобнов
ляясь в основном вегетативным путем, подлесочные по
роды при значительной плотности поголовья лосей по
вреждаются ежегодно и со временем (7— 10 лет) выпа
дают из состава насаждения.

Рассмотрим естественное восстановление древесной и 
кустарниковой растительности на сильно потравленных 
участках в березняке осоковом и сосняке-черничнике, 
которые были огорожены и не посещались лосями. Учет 
естественного возобновления древесных и кустарнико
вых пород на них проводился ежегодно. Данные пока
зали, что процесс восстановления кормовых запасов 
происходит очень медленно и главным образом за счет 
мелкого подроста и подлеска, сохранившихся под снеж
ным покровом. На первом участке за 3 года подрост 
сосны увеличился на 7%, березы — на 10, ели — на 2, 
подлесок ивы — на 11, крушины — на 6% , а прирост 
вершинного побега — соответственно на 10, 18,8, 36, 
24 см. На втором участке подрост сосны увеличился на 
5%, березы — 6, ел и — 1, осины — 2, подлесок ивы — 8, 
крушины — 3, рябины — 11%, а прирост вершинного по
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бега в среднем составил соответственно 16, 23, 9, 26, 
28, 17, 24 см. Следовательно, на полное восстановление 
кормовых запасов лося понадобится не менее 10— 15 лет, 
причем на сильно потравленных пастбищах в основном 
за счет подлеска.

Вопрос о допустимой плотности поголовья лосей 
в том или ином типе охотничьего угодья следует ре
шать в зависимости от фактического запаса зимних 
древесно-веточных кормов. Данные о кормовой про
дуктивности и защитных свойств лесных охотничьих 
угодий позволили произвести их бонитировку [1]. 
К I бонитету отнесены биотопы, имеющие запас зим
них древесно-веточных кормов для лося более 81 кг/га,
II — 40—80; III — 21—40; IV — 11—20; V — менее 10 кг/га. 
Степень защитности определялась по возрасту и пол
ноте основного яруса насаждения, составу и густоте 
подроста и подлеска, а такж е по данным наблюдений 
за жизнедеятельностью лосей и стадиальным размещ е
нием их при ежегодных учетах.

Проведенный расчет кормовых запасов показал, что 
в охотничьих угодьях I бонитета допустимая плотность 
поголовья лосей составляет 15, II — 6, III — 2,5, IV —
1,1 особей на 1000 га. Для V бонитета этот показатель 
не рассчитывался, так как, по данным многолетних 
наблюдений, биотопы не посещаются животными.

Зная запасы зимних древесно-веточных кормов по ти
пам охотничьих угодий, суточную потребность лося 
в кормах и продолжительность осенне-зимнего перио
да, можно установить, что экологически допустая плот
ность поголовья лосей в исследуемом районе не долж
на превышать 5—6 голов, а хозяйственно целесообраз
ная для лесного хозяйства 3—4 особи на 1000 га покры
той лесом площади.

Такие исследования следует провести и в других зоо- 
географических районах обитания лося, что позволит 
выработать единые нормы плотности поголовья этих 
животных по биотопам, отвечающих интересам лесного 
и охотничьего хозяйства.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Дунин В. Ф. Бонитировка лесных охотничьих угодий для 
лося. М атериалы  научно-практической конференции. Интенси
ф икация охотничьего хозяйства в системе лесного хозяйства. 
М инск. У родж ай, 1975.

2. Козло П. Г. И зм енчивость питания лося (Alces a lces L.) 
в осенне-зимний период в Березинском заповеднике. — Вестник 
зоологии, 1972, № 5.

3. Литвинов В. Ф. В лияние параф асциолопсоза и цистецерко- 
за на мясную продуктивность лося. — В кн.: Березинский за 
поведник. Минск. У родж ай. !975.

4. Романовский В. П., Бабинок В. В. П овреж дение лесов Б е
лоруссии лосям и и некоторы е предлож ения по улучш ению их 
промысла. М атериалы  научно-практической конференции. Ин
тенсиф икация охотничьего хозяйства в системе лесного хо
зяй ства. М инск, У родж ай, 1975.

ПАМЯТИ Б. Д . ЖИЛКИНА

Скончался заслуженный лесовод Бе
лорусской ССР, д-р с.-х. наук, профессор Борис Дмит
риевич Жилкин.

Б. Д. Ж илкин родился 15 марта 1895 г. в семье по
мощника лесничего. После окончания в июне 1917 г. 
Петроградского лесного института он был направлен 
на работу помощником лесничего Мамадышского лес
ничества Казанской губернии. Затем работал лесничим, 
лесоинспектором и заведующим лесоустроительной 
партией.

С 1921 г. начинается плодотворная педагогическая и 
научно-исследовательская деятельность Б. Д. Ж илки
на — Лубянский лесной техникум и Лубянский учебно
опытный лесхоз, который был создан по его инициати
ве и непосредственном участии. С 1926 г. Борис Дмит
риевич доцент, декан лесохозяйственного факультета 
Казанского института сельского хозяйства и лесовод
ства, затем исполняющий обязанности директора Казан
ского лесотехнического института. В 1930— 1947 г. он 
был заведующим кафедрой лесоводства Брянского ле
сохозяйственного института, деканом лесохозяйственно
го факультета и заместителем директора по научной 
и учебной работе. В 1931 г. Б. Д. Ж илкин был утверж 
ден в ученом звании профессора по лесоведению и ле
соводству. С 1947 г. Борис Дмитриевич работал в Бе
лорусском лесотехническом (ныне технологическом) ин

ституте, где в течение 28 лет заведовал кафедрой ле
соводства, ведя большую учебно-воспитательную, на
учно-исследовательскую и общественную работу.

Имя Бориса Дмитриевича Ж илкина широко известно 
в нашей стране и за ее пределами. Им написано свыше 
100 научных работ по вопросам дендрологии, биологии, 
экологии и типологии леса, ухода за лесом, влияния 
леса на водный баланс и повышения продуктивности 
лесов. Особенно большое научное и практическое зна
чение имеют проведенные под его руководством много
летние стационарные исследования повышения продук
тивности лесов биологической мелиорацией культурой 
многолетнего люпина. По этой теме им в 1965 г. была 
защищена докторская диссертация, а в 1974 г. вышла 
в свет монография «Повышение продуктивности сосно
вых насаждений культурой люпина», обобщающая мно
голетний опыт исследований автора и его учеников по 
этой проблеме. Над вторым изданием монографии уче
ный трудился до конца своих дней.

За большие заслуги Б. Д. Ж илкин был -награжден 
орденом Ленина и многими медалями. Ему было при
своено почетное звание заслуженного лесовода Белорус
ской ССР.

Светлый образ Бориса Дмитриевича Ж илкина навсегда 
останется в наших сердцах.
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А. Ф . ЕЛ И ЗА Р О В

ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В результате народной революции 
1921 г. все леса Монголии были национализированы. 
На III съезде Монгольской Народно-Революционной пар
тии (1924) было уделено большое внимание охране 
и защите природных богатств. С этого времени начи
нает успешно развиваться новая отрасль народного хо
зяйства — лесное хозяйство.

Уже в сентябре 1924 г. в столице республики Улан- 
Баторе был организован первый лесхоз, а в декабре 
того ж е года — еще три: Ерооский, Ононский и Хубсу- 
гульский. Правительство утвердило типовые штаты для 
лесхозов: начальник, советник и 18 лесников-всадников. 
В их задачу входила охрана лесов от пожаров, вре
дителей леса, самовольных порубок, а такж е бесплат
ный отпуск древесины организациям и населению.

К 1940 г. на территории всей страны было создано
12 лесхозов, в которых работало более 270 человек. 
Однако до 1956 г. леса Монголии не были приведены 
в известность и данные о них являлись ориентировоч
ными. Первые точные сведения получены только 
в 1957 г. после аэротаксационного обследования и час
тичных наземных лесоустроительных работ [1]. Пло
щадь лесного фонда в то время составляла 14,7 млн. га. 
Правда, сюда не вошли небольшие участки леса пло
щадью до 100 га, разбросанные по территории страны, 
и заросли древесно-кустарниковой растительности вдоль 
рек (урёмные леса). Кроме того, не было еще четкого 
определения понятия о государственном лесном фонде 
страны. В соответствии с «Законом о землепользовании 
в МНР» (1974 г.) в гослесфонд были включены лишь 
категории лесных площадей. Из нелесных ж е в его 
состав вошли только незначительные участки, располо
женные среди лесных насаждений и не используемые 
другими землепользователями.

После проведения лесоустроительных работ (1957— 
1974 гг.) и дополнительного аэротаксационного обследо
вания (1974 г.) лесной фонд на 1 января 1975 г. соста
вил 15,2 млн. га, в том числе саксауловые леса — 3,9 
и кустарники — 0,2 млн. га. Из общей площади госу
дарственного фонда необследованные леса занимали 
0,2 млн. га [2J .

Большое значение для развития лесного хозяйства 
республики имело постановление Совета Министров 
МНР о разделении всех лесов на три группы. К I была 
отнесена площадь 6,4 млн. га (42%), ко II — 7,6 (50%) 
и к I I I— 1,2 млн. га (8%). Вместе с этим было выделе
но девять категорий лесов: эксплуатируемые (во II и
III группах) — 52%; саксауловые (I группа) — 25,4; зе

леные зоны (I группа) — 11,4; резервные (III группа) — 
6; запретные полосы вдоль рек и вокруг озер (I груп
па) — 2,8; почвозащитные (I группа) — 1,9; заповедники 
(I группа) — 0,4; защитные полосы вдоль автомобильных 
дорог (I группа) — 0,1% и защитные полосы вдоль ж е
лезных дорог (I группа) — всего 0,6 тыс. га.

Из общей площади лесного фонда покрытая лесом 
составляет 92,%, не покрытая лесом — 4 и нелес
ная — 4%.

Древесно-кустарниковая растительность представлена 
почти 140 видами. Однако основными лесообразующи
ми древесными породами являются всего 10. Это лист- 
Еенница сибирская (Larix sibirica), кедр (Pinus sibirica), 
сосна обыкновенная (Pimis si!vestris), ель сибирская 
(Picea obovata), пихта сибирская (Abies sibirica), береза 
плосколистная (Betula platiphilla), осина (Populus tremu-
l.i), тополь черный (Populus nigra) и ива древовидная 
(Salix саргеа). Твердолиственные породы представлены 
в основном саксаулом зайсанским (Haloxilon ammodend- 
ron), хотя встречаются и другие виды этой породы. 
Кустарниковые заросли образуют береза кустарниковая 
(Betula fruticosa), ива кустарниковая (Salix berberifolia) 
I] облепиха (Hippophae rhamnoides).
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Хвойные:
лиственница 6884 2 71,9 49.3 939,4 73,6
кедр 1034.6 10.8 7.4 163,8 12,8
сосна 69» ,9 7,2 5,0 103,5 8,1
ель 24,0 0,2 0,2 3,6 0,3
пихта 1,9 — — 0,3 —

М ягколиственные:
береза 924,9 9,7 6.8 65,2 5,2
осина 9,2 0,1 — 0.5 —
ива древовидная 6.4 0,1 — 0,2 —
тополь 1.4 —- — 0,1 —

Саксаул 3860.7 — 27,7 — —
Кустарники:

ерник 40,7 _ 0,3 _ _
облепиха 14,7 — 0,1 — —
прочие ’61,4 — 1.2 — —

Всего обследованных 1Г6с9,0 — 98,0 — —
лесов
Необследованные леса 254,5 _ 2,0

100
_ _

Всего покрытой ле- 13913,5 — —
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В табл. 1 приведена распределение покрытой лесом 
площади и общих запасов насаждений по преобладаю
щим породам.

Генеральной схемой развития лесного хозяйства Мон
голии выделены следующие секции: сосновая, кедровая, 
лиственничная, елово-пихтовая, лиственная, саксауло
вая, облепиховая и кустарниковая. В хвойных хозсек- 
циях приняты 20-летние классы возраста, лиственных — 
10-летние, остальных — 5-летние.

В лесах II и III групп приняты следующие возрасты 
главной рубки: в сосновой хозсекции— VI класс, кед
ровой — IX, лиственничной — VII, елово-пихтовой — VI, 
лиственной — VII. В саксауловой, облепиховой и кустар
никовой секциях во всех группах лесов возраст рубки 
установлен 26—30 лет (VI класс).

В лесах I группы, кроме заповедников, возраст руб
ки установлен на один-два класса возраста выше: 
в сосновой хозсекции — VIII класс, кедровой — X, лист
венничной — VIII, елово-пихтовой — VIII и листвен
ной — VIII класс. Для лесов заповедника возраст рубки 
в лиственной хозсекции такой же, как и для других 
категорий лесов I группы, в сосновой, лиственничной 
и елово-пихтовой — на один класс выше (IX), а  в кед
ровой секции — на три класса возраста вьппе (XIII).

Распределение насаждений по группам возраста не
равномерное: на молодняки приходится 2% покрытой 
лесом площади, средневозрастные — 16, приспеваю
щие — 10, спелые и перестойные — 72, в том числе пе
рестойные — 42 % • Общие запасы молодняков состав
ляют 1 % всего корневого запаса, средневозрастные — 
13, приспеваю щие— 11, спелые и перестойные — 75, 
в том числе перестойные — 42%.

Общий запас древесины в лесах (без саксаульников, 
кустарников и запасов древесины необследованных ле
сов) равен 1277 млн. м3, спелых и перестойных — 
956 млн. м3 (из них перестойных — 531 млн. м 1). При 
расчете лесопользования часть площадей и запасов (за
поведники, леса на крутых склонах, почвозащитные 
и др.) была исключена из эксплуатационного фонда. 
Поэтому его корневой запас на площади 4251 тыс. га 
составил 607 млн. м3. Таким образом, к эксплуатаци
онному фонду относится 63% всего запаса спелых 
и перестойных лесов, гли 40% общего запаса. Средний 
запас эксплуатационного фонда — 143 м3/га.

Эксплуатационный фонд отличает высокое качество: 
98% его запаса сосредоточено в насаждениях с преоб
ладанием хвойных, а в числе составляющих пород 
хвойные занимают 92% общего эксплуатационного за
паса, из них 72% принадлежит лиственнице.

Расчетная лесосека только по эксплуатационным ле
сам II и III групп принята в размере 9,9 млн. м3, в том 
числе деловой — 7,8 млн. м3 (79%). Фактический раз
мер лесопользования превысил 2 млп. м3, при этом бо
лее 60% заготовок составляет дровяная и около 40% — 
деловая древесина. Кроме того, в саксауловых лесах 
ежегодно заготавливается примерно 15 тыс. т саксауло
вых дров.

Довольно суровые природные условия (резко конти
нентальный климат, небольшое количество осадков, 
низкая относительная влажность, горный рельеф, ма-

Таблаца 2
Средние таксационные показатели насаждений
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Лиственница 156 IV , 2 0,51 137 142 1,0
Кедр 161 IV , 8 0,53

0,5?
159 162 1,0

Сосна 114 III, 4 149 167 1,5
Ель 139 IV , з 0,56 148 167 1,2
Нихта 105 III, 3 0,60 18? 195 1,8
Береза 55 III, 9 

III, 9
0,60 70 81 1,4

Осина 30 0,65 57 137 2,1
Ива древовидная 23 IV, 4 0.52 28 — 1,3
Тополь 57 III, 8 0,35 51 — 0,9
Облепиха 10 III, 6 0,57 — — —
Прочие кустар
ники

12 IV , 9 0,50

л о п л о д о р о д н ы е  п о ч в ы ) о п р е д е л я ю т н е в ы с о к у ю  п р о и зв о -
дительность лесов. Так, средний класс бонитета насаж 
дений IV, 2, средний прирост покрытой лесом площа
ди — всего 1 м3/га, а общий средний прирост всех дре
востоев— 10 млн. м3 в год.

В табл. 2 приведены средние таксационные показате
ли насаждений по преобладающим породам.

До 1972 г. в Монголии не было специального ми
нистерства лесного хозяйства. Руководство лесхозами 
осуществлял лесной отдел сначала Министерства хо
зяйственных дел, затем Министерства животноводства. 
М инистерства сельского хозяйства. В 60-е годы отдел 
был преобразован в управление лесного хозяйства Ми
нистерства сельского хозяйства, а в 70-е годы — в Глав
ное управление лесного хозяйства при Совете Минист
ров МНР. Лесхозы в это время занимались охраной 
и отпуском леса, а предприятия по лесозаготовкам 
и деревообработке находились в ведении других ми
нистерств — строительства и промышленности.

В 1970 г. начались работы по закладке питомников, 
и к 1975 г. в республике их было уж е 14 общей пло
щадью 110 га. С этого ж е времени получают развитие 
лесокультурное дело и рубки ухода за  лесом. Кроме 
санитарных рубок, которые проводили и ранее, стали 
выполнять рубки ухода в молодняках — прочистки 
и прореживания. В том ж е году был утвержден почет
ный знак «Передовой работник лесного хозяйства 
МНР», что в значительной мере способствовало даль
нейшему укреплению лесного хозяйства. Наряду с тра
диционными видами пользования в лесах — заготовкой 
древесины и добычей пушнины — развиваются такие 
побочные пользования, как сбор плодов облепихи, за
готовка лекарственного сырья, сенокошение и др.

В 1972 г. было создано новое Министерство лесов 
и деревообрабатывающей промышленности, в состав 
которого вошли все лесхозы, леспромхозы и деревооб
рабатывающие предприятия, за исключением мелких 
деревообрабатывающих производств сельскохозяйствен
ных объединений. В настоящее время предприятиями 
этого министерства заготавливается и перерабатывает
ся более 70% всей древесины.

В 1973 г. Указом Президиума Великого Народного 
Хурала было учреждено почетное звание «Заслужен-
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вый работник леса МНР». Первым этого высокого зва
ния был удостоен заместитель министра лесов и дере
вообрабатывающей промышленности Н. Гомбожав, про
работавший в лесном хозяйстве более четверти века.

Партия и правительство страны всегда уделяли боль
шое внимание лесному делу и охране окружающей сре
ды. С 1971 г. регулярно (дважды в год) по всей стране 
проходит месячник охраны природы, в течение которо
го проводятся лекции и беседы, создаются новые леса, 
озеленяются города и поселки. Под защиту взяты все 
редкие животные.

Из года в год растет международный авторитет лес
ного хозяйства Монголии, экспортирующей во многие 
страны различную лесную продукцию (древесину, семе
на, шкуры, пушнину). В 1971 г. на международной 
охотничьей выставке в г. Будапеште ей было присужде
но 270 медалей, а в  1973 г.— на международной вы
ставке-конкурсе охотничьей добычи в г. Турине 78 ее 
экспонатов такж е были отмечены медалями.

В настоящее время Министерство лесов и деревооб
рабатывающей промышленности имеет в своем подчи
нении 13 лесхозов, три самостоятельных лесничества, 
четыре крупных леспромхоза, три деревообрабаты
вающих комбината, лесоустроительную экспедицию. 
В г. Зунхаре создан проектный и научно-исследователь
ский институт леса и охоты.

На предприятиях министерства работают свыше 
10 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. инженерно- 
технических работников. Только в лесохозяйственном 
производстве занято 1,3 тыс. работников, из них более
1 тыс. рабочих и лесников, 110 инженеров и техников. 
В лесохозяйственном производстве имеются автомоби
ли, тракторы, лесопосадочные машины, канавокопатели, 
плуги, бороны, культиваторы. К 1975 г. уровень меха
низации работ составил: на валке л е с а — 100%, вывоз
ке древесины — 90, в производстве пиломатериа
лов — 65%.

УДК 630*61 : 681.31(437)

ЭВМ
В. И. Ю Н О В , Ю . И. БУРНЕВСКИЙ

В лесном хозяйстве Чехословакии 
ЭВМ применяют для обработки геодезических, карто
графических и таксационных данных при разработке 
автоматизированных систем управления, для моделиро
вания роста древостоев и составления различных лесо
таксационных таблиц, а такж е для организации банков 
данных.

Типы ЭВМ и методы их использования в стране раз
личные. Например, в Чехии обрабатывают материалы 
лесоустройства на «Аритме ДП-100» и «Эллиоте-503».

«Аритма ДП-100» имеет небольшой объем оператив
ной памяти (всего 80 байтов), информация вводится 
с перфокарт.

«Эллиот-503» (производство Англии) по своим техни
ческим возможностям относится к машинам второго 
поколения. Объем ее оперативной памяти составляет 
36 000 байтов; скорость сложения и вычитания —

За годы народно-революционной власти выросли на
циональные кадры специалистов лесного дела. Напри
мер, Ленинградской лесотехнической академией с 1960 
по 1977 г. было подготовлено более 80 инженеров раз
личных специальностей. Сельскохозяйственный инсти
тут страны готовит инженеров лесного хозяйства, ин- 
женеров-механиков лесного хозяйства и лесной про
мышленности, инженеров-экономистов. Инженеров для 
деревообрабатывающих предприятий выпускает Мон
гольский политехнический институт.

Большое внимание партии и правительства к лесно
му хозяйству, лесной и деревообрабатывающей про
мышленности, созданию единого крупного министер
ства, росту профессиональных кадров работников 
и развитию лесной науки в стране привели к значитель
ным успехам. Так, в 1973 г. по сравнению с 1960 г. 
численность работающих на предприятиях министерства 
увеличилась в 2,8 раза, отпуск леса — в 1,4, заготовка 
деловой древесины — в 3, производство пиломатериа
лов — в 5,2 раза. Основные фонды за эти ж е годы вы
росли в 3,9 раза, производительность труда — в 1,9, 
фондоотдача — в 1,5, объем всей лесной валовой про
дукции — в 5,4, а сумма реализации продукции — 
в 6,5 раза. Государственный лесной доход за счет по- 
пенной платы увеличился в 1,9 раза, а объем лесо
устроительных работ силами экспедиции, созданной 
в 1957 г.,— более чем в 9 раз [2].

Приведенные данные говорят о том, что министер
ство лесов и деревообрабатывающей промышленности 
является одним из ведущих в Монгольской Народной 
Республике. Успешному развитию лесного дела в стра
не в значительной степени способствует сотрудничество 
с лесными отраслями СССР и других социалистических 
стран.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Е лизаров А.  Ф. В л е с а х  М о н г о л и и .  — Л е с н о е  хозяйство. 

1060. № II.
2. Ш арав Т. О й н  Б а й г у у л л а г а  т а в и н  жилд (П ятьдесят л е т  

л е с н о г о  х о з я й с т в а ) .  Б Н М А У - ы н  О й  м о д н ы  а ж  у й л д в э р и й н  
я а м ,  У л а а н б а а т а р ,  1974.

100 000 операций в 1 с, умножения и деления— соот
ветственно 40 000 и 18 000 операций в 1 с.

При разработке программ постановку задач осуще
ствляют специалисты института лесоустройства, а про
граммирование — специалисты вычислительных центров 
других ведомств.

Вся информация собирается в карточки таксации, 
с которых производится перфорация. На каждый такса
ционный выдел перфорируется около 130 данных, ин
формация на один выдел занимает около 100 байтов.

Представляет интерес общая технологическая схема 
обработки материалов на ЭВМ «Эллиот-503», поскольку 
эта машина по своим эксплуатационным характеристи
кам близка к ЭВМ второго поколения, используемым 
в СССР. Процесс обработки лесоустроительной инфор
мации на ней состоит из пяти фаз. На нулевой рассчи
тываются запасы древесины по данным перечислитель

В ЛЕСОУСТРОЙСТВЕ ЧССР
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ной и измерительной таксации. Эта фаза может вклю
чаться в обработку в любое время. Первая фаза осу
ществляет ввод, контроль, корректировку и формиро
вание информационных массивов. Разовый ввод про
изводится на хозяйственную часть, составляющую 
2000—3000 выделов. На первом этапе этой фазы вво
дится информация с перфоленты и логический контроль 
ее (без записи на магнитную ленту), осуществляемый 
на предельном значении показателей. В результате по
лучают ведомость ошибок, затем корректируют перфо
ленты и вновь вводят информацию в ЭВМ, которая 
записывается на магнитную ленту. После этого прово
дится машинный контроль по площади, выдается ведо
мость ошибок (рекапитуляция) и выпечатывается такса
ционное описание. Полученные данные корректируются 
таксатором. Он выявляет ошибки по ведомости рекапи
туляции и визуально считывает остальные показатели 
в описании. Если в каком-либо квартале обнаружена 
ошибка, то заново производится перфорация по нему 
и снова вводится в ЭВМ.

После корректуры переходят ко второй фазе обра
ботки. Здесь осуществляется печать таблицы хозяй
ственных мероприятий по лесотипологическим едини
цам. По данным этой таблицы корректируют объемы 
хозяйственных мероприятий. При их расхождении на 
10% от контрольных цифр вносят исправления в такса
ционном описании, на перфоленте снова вводят инфор
мацию в ЭВМ и выпечатывают два экземпляра опи
сания.

На третьей фазе печатают различные таблицы, харак
теризующие лесной фонд и третий вариант таксацион
ного описания. Всего получают 30 документов.

Для сокращения затрат машинного времени на пе
чать таксационных описаний шапку и разграфку доку
мента производят на ротопринте, а на ЭВМ выпечаты
вают только введенные и рассчитанные данные.

На четвертой ф азе организуют банк данных, хране
ние которых осуществляется по хозяйственным частям 
в разрезе лесхозов и лесничеств. Эти данные хранятся 
в лесхозах на перфокартах и перфолентах, а в област
ных управлениях и в министерстве — на магнитных 
лентах. Банк данных стал организовываться с 1971 г. 
и предназначен для актуализации лесного фонда, опти
мального моделирования и анализа государственного 
планирования.

Обрабатывают данные на ЭВМ «Эллиот-503» девяти 
программ. Затраты машинного времени на обработку 
1000 выделов составляют около 4 ч, стоимость 1 ч ма
шинного времени — 4000 крон (около 400 руб.). Затра
ты ж е машинного времени на 1000 выделов на ЭВМ 
«Аритма-ДП-100» — до 20, а стоимость 1 ч машинного 
времени — 430 крон (около 43 руб.).

В фотограмметрии ЭВМ применяются для вычисления 
координат поля дисперсии точек методом блочной ана
литической аэротриангуляции при помощи ЭВМ «Эл- 
лиот-803А». Координаты модельных точек автоматиче
ски отсчитываются на стексметре, который, кроме 
записи, одновременно перфорирует перфоленту, исполь
зуемую для ввода в ЭВМ.

В дальнейшем для обработки материалов лесоустрой
ства предполагается использовать ЭВМ третьего поколе
ния «ЕС-1021». Для этого ж е типа ЭВМ ведутся разра
ботки подсистем отрасли: «Получение итоговых харак
теристик по лесному фонду» и «Лесоустроительное про
ектирование», ввод которых в эксплуатацию будет за
планирован к 1980 г.

Впервые ЭВМ для обработки материалов лесоустрой
ства в Словакии была применена в 1974 г. Комплекс 
программ разрабатывался институтом вычислительной 
техники Зволенского лесотехнического института 
совместно с институтом лесоустройства для ЭВМ второ
го поколения «Тесла-200». Объем оперативной памяти 
этой машины составляет 60 000 байтов, а скорость вы
числений достигает 20 000 операций в 1 с.

П ерфорация производится на перфокарты непосред
ственно с карточки таксации. На таксационный выдел 
имеется четыре макета перфорации. На один выдел 
в среднем необходимо отперфорировать шесть 80-ко- 
лонных перфокарт.

После перфорации осуществляется ввод-контроль ин
формации. ЭВМ производит машинный контроль инфор
мации и выдает ведомость ошибок для анализа. Выде- 
лы, в которых обнаружены ошибки, перфорируют за
ново. В ЭВМ вводится массив корректуры и записы
вается на магнитную ленту. Корректуру производят
2—3 раза и после последней формируют информацион
ные массивы и печать 16 документов.

Обработку материалов и печать документов реали
зуют четыре программы: 0 — программы ввода, контро
ля, корректировки и формирования информационных 
массивов; 1 — печать итоговых характеристик лесного 
фонда; 2 — печать таблиц хозяйственных мероприятий;
3 — вычисление различных таксационных показателей 
на выделе.

Затраты машинного времени на обработку 10 000 вы
делов составляют около 3—4 ч, стоимость 1 ч машин
ного времени равна 2000 крон (200 руб.), а перфорации 
одной перф окарты — 1 крона (около 10 коп.).

При фотограмметрических расчетах также исполь
зуется ЭВМ «Тесла-200». На ней автоматически обраба
тывают данные измерений лазерного дальномера.

Существует проект организации банка данных. Хра
нение входной и выходной информации предполагается 
производить на магнитных лентах в разрезе хозяйствен
ных частей лесхоза, которые намечено хранить в ин
ституте лесоустройства, областных управлениях лесно
го хозяйства, министерстве и в институте- вычислитель
ной техники.

Информация одного года инвентаризации по респуб
лике размещается на 60 магнитных лентах, а за весь 
цикл — на 600.
■ Институт вычислительной техники совместно с инсти

тутом лесоустройства разработал технический проект 
автоматизированной системы управления — «Лесоуст
ройство», включающий в себя обработку геодезических 
и картографически? данных; расчет лесных ресурсов 
и таксационных показателей; лесоустроительное проек
тирование; обработку данных перманентной инвентари
зации, которая заключается в обработке итоговых дан
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ных лесного фонда и определении объемов заготовки 
леса для макроединиц в соответствии с народнохозяй
ственным планированием; обработку лесохозяйственно
го учета в увязке с народнохозяйственным учетом 
и статистикой.

Внедрение АСУ «Лесоустройство» намечено на 1980 г.
Заслуживает внимание и состав научных дисциплин

Зволенского лесотехнического института — «Основы и  
бернетики и программирования на ЭВМ»; «Статистиче 
ские методы»; «Дендрометрия и лесоустройство»; «Уче 
ние о производительности древостоев и лесная биою 
бернетика». Студенты института получают все необхс 
димые знания для современного лесного инженер 
в практической работе.

УДК 630*892.6

А . И. К УП Ц О В , проф ессор

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ГВАЮЛЫ

На севере Мексики в Чиуауанской 
полупустыне произрастает невысокий ксероморфный 
кустарник вечнозеленый — гваюла (Parthenium  argenta- 
tum Asa Gray), к корнях и стеблях которого содержит
ся каучук. Северная часть ареала этого растения захва
тывает юг США, где гваюла в изобилии встречается 
в районах-Большого Бенда и гор Девиса (Техас). Миро
вой спрос па каучук в течение нескольких веков 
(до XIX в.) с успехом удовлетворялся за счет его заго
товок лятекса ряда дикорастущих деревьев тропических 
джунглей. Из них главным поставщиком каучука была 
произрастающая в Амазонии бразильская гевея (I Ievea 
brasilieusis Mull).

В конце XIX в. рост мирового спроса на каучук при
вел к попыткам разведения гевеи в колониях европей
ских государств юго восточной Азии. В результате с на
чала XX в. плантации гевеи в Индонезии, Малайзии 
и других странах с каждым годом увеличивались, что 
позволило перед второй мировой войной производить 
там ежегодно почти 2 млн. т каучука. Однако монопо
лизация производства каучука странами юго-восточной 
Азии, бывшими тогда колониями Нидерландов, Англии 
и Франции, ставила в зависимость от этих колониаль
ных держав СССР и США, где стало сильно развивать
ся автомобилестроение. В с е я з и  с  э т и м  возникла мысль 
найти каучуконосные растения, которые смогли бы про
израстать в умеренном поясе на территориях этих го
сударств.

Первым таким растением стала гваюла. Уже в 1910— 
1920 гг. американцы раскорчевали почти все заросли 
гваюлы в штате Техас (США) и широко в е о з и л и  извле
каемый из нес каучук из Мексики. В 20-х годах нашего 
века гваюлу стали успешно возделывать в Калифорнии, 
Аризоне и других соседних штатах, а в начале 30-х го
дов — в Советском Союзе.

Выращивание гваюлы было связано с некоторыми 
трудностями, сопряженными с ее медленным ростом, 
плохой всхожестью с; мян и большой смолистостью по
лучаемого каучука. В нашей стране она оказалась недо
статочно зимостойкой и ее плантации часто гибли в су
ровые зимы. И все-таки, несмотря на это, в 40-х годах 
посадки первого года в Нагорном Карабахе давали 
до 12 ц/га сухой массы стеблей и корней при 8—9% 
каучука в них, а 2-летние — около 23 ц/га при 7—8% 
каучука. Селекция изменила и смолистость каучука 
в гваюле. В исходном материале содержание смол пре
вышало процент каучука. В первых советских сортах 
гваюлы оно стало 6,4—6,5%, составляя лишь 4/б—3Д со

держ ания каучука. Всхожесть семян у первых совет
ских селекционных сортов гваюлы сильно снизилась 
из-за некоторых дефектов техники отбора, но вскоре 
селекционеры вновь подняли ее до 24—29%.

Начавшаяся вторая мировая война требовала большо
го количества каучука, однако юго-восточная Азия, ок
купированная Японией, не могла дать союзникам свою 
продукцию. Тогда главным источником каучука стал 
его синтез на основе отдельных фракций дешевой 
тогда нефти. При широком производстве синтетическо
го каучука и возобновлении после войны его импорта 
из Индонезии правительство США в 1953 г. нашло це
лесообразным прекратить опыты с гваюлой, хотя ряд 
ученых Америки в порядке личной инициативы продол
жали работать с этой культурой.

В 1975 г. на международной конференции по гваюле, 
созванной Аризонским университетом в Таксоне (США), 
были пересмотрены проблемы эксплуатации и домести
кации гваюлы в соответствии с новыми успехами в ее 
изучении. Заслушанные на конференци доклады пока
зали, что прекращение эксплуатации гваюлы на каучук 
и доместикации этого растения были преждевременны
ми и экономически не оправданными.

Успехи в рационализации извлечения и технологии 
каучука гваюлы говорят о том, что он не уступает 
каучуку гевеи, так как молекулярное строение каучука 
у данных растений совершенно аналогично. Однако 
первоначальная техника извлечения и технологии кау
чука гваюлы, включающая дефолиацию, сушку и раз
мол собранных кустов с последующим отделением его 
от остатков других структурных элементов на базе 
флотации, давали каучук с большой примесью смол., 
Теперь все это усовершенствовано и дополнено дере- 
зинацией (освобождением от смол) с использованием 
ацетона в качестве растворителя. В настоящее время 
каучук гевеи имеет следующие показатели: вязкости — 
96, растяжимости — 4620, твердости — 41. Данные кау
чука гваюлы в прошлом соответствовали 50, 2600 и 26, 
после ж е дерезинации они стали 95, 4060 и 40. Здесь 
весьма интересен опыт мексиканских исследователей, 
которые и после второй мировой войны не прекращали 
эксплуатации на каучук естественных зарослей гваюлы 
и выступили на конференции с проектом доместикации 
ее в Чиуауанской полупустыне.

Для существующего генофонда гваюлы техника выра
щивания этого растения достаточно разработана и не 
представляет особых трудностей. Она включает выгон
ку рассады в поливных условиях с последующей по
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садкой однолетних сеянцев на постоянные плантации 
с дальнейшей культурой пропашного типа. Ускорить 
прорастание семян можно их промывкой сначала водой 
в течение 8— 10 ч, а затем раствором гипохлорита каль
ция (2 ч) или путем селекции. Надо отметить, что гваю
ла устойчива к болезням и вредителям.

Ставя вопрос о возрождении культуры гваюлы, нель
зя не учитывать факт появления синтетического каучу
ка, который в военное время составлял 77% всего ми
рового производства. Правда, к 1954 г. удельный вес 
синтетического каучука снизился на мировом рынке до 
29% и после этого не поднимался выше 50%. Теперь 
же, когда цены на нефть и ее фракции, идущие на син
тез каучука, возросли почти в 3 раза по сравнению 
с 1940 г. и имеют тенденцию к  дальнейшему увеличе
нию, конкурентноспособность синтетического каучука 
продолжает падать. Поэтому угроза полного вытесне
ния натурального каучука синтетическим, очевидно, 
Сейчас нереальна.

Культура гваюлы экономична и тем, что ее планта
ции могут размещаться на полупустынных территориях, 
малопригодных или совсем непригодных для других 
растений. Интересно, что для гваюлы вполне достаточ
но небольшого годового количества осадков (375 мм). 
Несколько лучшее увлажнение способствует поднятию 
ее продуктивности, а годовая сумма осадков 625 мм уже 
значительно уменьшает накопления в этом растении 
каучука. Зимние заморозки ниже 5° С тож е губительны 
для гваюлы. Следовательно, необходимо повысить ее 
морозостойкость путем агротехнических приемов и се
лекционного изменения генетического состава.

Продуктивность плантаций гваюлы выражается в еж е
годном накоплении 1,2 ц каучука на 1 га. Вопрос о наи
более рациональном и выгодном сроке (возрасте) убор
ки плантаций окончательно пока не решен.

В США для выращивания гваюлы намечена полоса 
от юга штата Техас по юго-западу Новой Мексики, югу 
Аризоны до юга и запада Калифорнии. В нашей <лране

Краспобаковскин лесхоз-техникум 
объявляет прием на 1979/80 уч. год на дневное и 
заочное отделения по специальности «Лесное хозяйство».

Техникум готовит техников лесного хозяйства для 
работы в лесхозах, заповедниках, госохотохозяйствах, 
межколхозно-совхозных лесхозах, леспромхозах, лесо
комбинатах, лесоустроительных предприятиях, управле
ниях благоустройства и озеленения населенных мест, 
авиабазах по охране лесов и обслуживанию лесного 
хозяйства в качестве лесничих, помощников лесничих, 
участковых техников-лесоводов, мастеров по лесным 
культурам и питомникам, инженеров по охране и за
щите леса, мастеров деревообрабатывающих цехов и 
лесохимии, геодезистов, техников, помощников такса
торов, инструкторов авиапожарных команд.

Срок обучения для лиц с восьмилетним образова
нием — 3 года 6 месяцев (дневное отделение) и 4 года
6 месяцев (заочное), а с законченным средним образо
ванием (оба отделения) — 2 года 6 месяцев.

Прием заявлений на дневное отделение для окончив
ших восемь классов — до 31 июля и для окончивших 
десять классов — до 14 августа, прием заявлений на 
з 'очное отделение — до 8 октября.

подходящими для произрастания этой культуры являют
ся долины Сумбара и Чандыря в Кспет-Даге, а также 
юг долины Вахша и Нагорный Карабах в Закавказье.

Гваюла еще очень слабо затронута селекционным 
улучшением, а наличие у нее апомиксиса в форме 
псевдогамии обещает большую эффективность искус
ственного отбора в сочетании с гибридизацией, особен
но в повышении засухоустойчивости и морозостойко
сти. Об этом говорят первые американские и советские 
сорта этой культуры с продукцией каучука, в 1,5—
2 рзза превышающей продукцию исходных мексикан
ских популяций (за счет увеличения процентного содер
ж ания каучука). В резко засушливых условиях богары 
в окрестностях Кара-Калы (Туркмения) на фоне боль
шинства линии гваюлы, потерявших от засухи листья, 
выделялись растения, сохранившие их в течение всего 
лета. Они по сухой массе своих кустов в 2 раза и бо
лее превосходили кусты других селекционных линий, 
не сохранивших листья. На конференции были названы 
возможные растения для межвидовых скрещивании 
с гваюлой с целью придания ей большей быстроты 
роста и увеличения крупности ее кустов. К ним отно
сятся два мексиканских вида Parthenium : P. stramonium 
Greene — древовидный кустарник из Соноры (штат се
веро-западной Мексики) и P. tomentosum Do.— быстро
растущий кустарник из Оахаки (южный штат Мексики).

В августе 1977 г. была созвана вторая международная 
конференция по гваюле в Сальтилье (Коауля, Мексика). 
Выводы о целесообразности использования этой куль
туры как каучуконосного растения были подтвержде
ны. В трудах конференции более подробно освещены 
новые данные по природным ресурсам гваюлы, приемам 
ее культуры и технологии гваюлового каучука.

Таким образом, гваюла может стать культурным кау
чуконосным растением и сыграть существенную роль 
в освоении и использовании полупустынных террито
рий юго-запада США, северной Мексики и других 
стран, обладающих субтропическими полупустынями.

------------  ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Для поступающих на дневное отделение подготови

тельные занятия начинаются с 25 июля.
Вступительные экзамены проводятся на дневное от

деление с 1 по 20 августа, на заочное — с 18 по 28 авгу
ста и с 8 по 18 октября.

Поступающие с восьмилетним образованием сдают 
экзамены по русскому язык-.- (дик i ант), математике 
(устно), с законченным средним — по русскому языку 
и литературе (сочинение), химии (устно).

Преимущественное право при зачислении и вне кон
курса принимаются лица, направленные на учебу лес
хозами, демобилизованные из рядов Советской Армии, 
работающие в лесном хозяйстве, имеющие стаж прак
тической работы не менее 2 лет, а такж е награжден
ные по окончании школы Похвальной грамотой или 
медалью, дети работников лесного хозяйства и члены 
школьных лесничеств.

Всем принятым предоставляется общежитие и вы
дается стипендия.

Адрес техникума: 606710 Горьковской обл., р. п. Крас
ные Баки. Проезд до ст. Ветлужская Горьковской ж. д., 
далее автобусом до р. п. Красные Баки.
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О ПРЕМИРОВАНИИ ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ ЗА СОХРАНЕНИЕ 

И ХОРОШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В журнал поступают просьбы расска
зать о том, как премируются трактористы-машинисты 
за сохранение и хорошее использование тракторов 
и других машин в лесном хозяйстве.

Консультацию по этому вопросу дает руководитель 
группы отдела НОТ института Союзгипролесхоз
А. В. Григорьева.

За сохранение и хорошее использование тракторов 
и других машин трактористам-машинистам предприя
тий лесного хозяйства выплачивается премия из рас
чета 40% (один раз в год после окончания ремонта 
тракторов и других машин), а  бригадирам и их помощ
н икам — 10% суммы экономии средств, предусмотрен
ных по нормам на ремонт тракторов и других машин, 
при условии выполнения ими установленного годового 
объема работ на закрепленных машинах.

При эксплуатации новых тракторов и машин указан
ные выплаты в первые два года производятся в поло
винном размере, а при эксплуатации тракторов и ма
шин, амортизированных более чем на 80%,— в полутор
ном размере.

Премирование за сохранение и хорошее использова
ние тракторов и машин осуществляется при условии 
выполнения на данном тракторе (машине) годового про
изводственного задания, в качестве которого может 
служить установленная промфинпланом хозяйства годо
вая выработка в гектарах условной пахоты на один фи
зический трактор.

Директор лесхоза по согласованию с рабочим комите
том профсоюза может дифференцировать установлен
ную промфинпланом годовую выработку по отдельным 
машинам в зависимости от срока службы машины 
и характера выполняемых работ, постановки трактора 
(машины) на очередной плановый ремонт после выпол
нения объема работ, предусмотренного действующими 
в хозяйстве межремонтными сроками (указанные м еж 
ремонтные сроки должны быть утверждены для к аж 
дого хозяйства вышестоящей организацией), заверше
ния планового ремонта данного трактора (машины) 
и подсчета фактической его стоимости, затрат на тех
ническое обслуживание в течение фактического м еж 
ремонтного периода.

Для определения суммы экономии средств на ремон
те и техническом обслуживании машин в течение соот
ветствующего межремонтного периода лесхоз обязан 
организовать ведение накопительного учета выработки 
и всех затрат на ремонт и техническое обслуживание 
каждого трактора, машины и доводить их до сведения

трактористов-машинистов. Затем следует рассчитать 
сумму плановых затрат на ремонт и техническое обслу
живание каждой машины за фактический межремонт
ный период, которая находится путем умножения полу
ченной фактической выработки на тракторе за указан
ный период на установленные нормы расхода денежных 
средств в расчете на 1 га условной пахоты.

В том случае, когда трактор прошел капитальный ре
монт, в плановых затратах учитывается выработка от 
предыдущего капитального ремонта, а когда текущий — 
выработка от предыдущего текущего или капитального 
ремонта.

Плановые затраты на техническое обслуживание оп
ределяются путем умножения соответствующих норм 
расхода денежных средств на 1 га условной пахоты 
на фактическую выработку от предыдущего текущего 
или капитального ремонта. Учет фактических затрат 
на ремонты и техническое обслуживание тракторов ве
дется в «Ж урнале учета затрат в ремонтной мастер
ской» или «Учетной карточке расходования средств на 
ремонт трактора (машины)».

В фактическую стоимость капитального, текущего ре
монтов включаются затраты на запасные части и гу
сеницы (резиновые шины в стоимость не включаются), 
ремонтные материалы, а также заработная плата с на
числениями и общепроизводственные расходы мастер
ских.

В фактическую стоимость технического обслужива
ния входят затраты на проведение технических ухо-

Т а б л и ц а  1
Временные межремонтные сроки и периодичность технических  

уходов  по маркам тракторов (в га условной пахоты)
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К-700 135 540 2160 4320 12 £60
Т-1Г0К 115 460 1840 3680 11 040
Т-4М, Т-4А 110 440 1760 3520 10 560
ТТ-4 100 400 1600 3200 9 600
С -100, т -ю о м 90 360 1440 2880 8 640
ДТ-75М 85 340 1360 2720 8 160
С-80, С-80Б, ДТ-75; Т-74 80 320 1280 2560 7 680
ТДТ-75 70 280 1120 2240 6 720
ТДТ-55, ЛХТ-55, ДТ-54А, 
Д Т-55 А

65 260 1040 2080 6 240

ТДТ-40М 55 220 880 1760 5 280
Т-54Л, Т-54В, Т-70С 40 160 640 1280 3 840
МТЗ-52, МТЗ-50, МТ-5СМ, 
ЮМЗ-6

35 140 560 1120 3 360

Т-40АМ, Т-40М го 120 480 seo 2 880
Т-25 20 80 320 640 1 820
Т-16М 15 60 24 480 1 140
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Таблица  2
Нормативы расхода  ден еж н ы х ср едств  на ремонт и 

технический у х о д  за  тракторами (р .-к . на 1 га  
условной пахоты )

Марка трактора
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К-700, К-701 0—34 0—32 0—15 0—20
Т-150, T-1S0K 0—34 0—32 0—15 0 -2 0
Т-4М, Т-4 А 0—25 0—32 0—23 0—18
ТТ-4 0—50 0—42 0—30 0—21
Т-100М, С-100, С-80, С-80Б 0 -4 0 0 -3 6 0—30 0—21
Т ДТ-75 0—50 0—42 0—30 0—21
Т Д Т-55, ЛХТ-55 0—45 0 -4 0 о—зо 0—21
ДТ-75М, ДТ-75, Т-74 0—25 0—32 0—25 0—Ю
ТДТ-40М 0—40 0—40 0—30 0 -2 1
ДТ-54А, ДТ-55А 0—25 0 -3 2 0—28 о -и
Т-54Л, Т-54В, T-70C 0—21 0—25 0—33 0—13
MT3-50, МТЗ-52,М ТЗ-5СМ ,
юм з-бм

0—22 0—35 0—30 0—17

т-40, Т-40М, T-40AM 0—25 0—30 0—32 0 -1 7
Т-25 0—25 0—40 0—26 0—40
Т-16М 0—23 0 -3 7 0 -2 2 0—13

дов, а такж е расходы, связанные с устранением неис
правностей и поломок во время эксплуатации за ф ак
тический межремонтный период.

Сумма экономии средств на ремонте и техническом 
обслуживании машин определяется как разница между 
плановыми и фактическими затратами.

Пример 1. Через год после капитального ремонта 
(в декабре 1974 г.) выработка трактора ДТ-75 составила 
2700 га условной пахоты, после чего трактор в декаб
ре 1975 г. поставлен на очередной текущий ремонт. 
Плановая норма расхода денежных средств на этот ре
монт — 32 коп., техническое обслуживание — 25 коп. на
1 га условной пахоты.

Сумма плановых затрат на текущий ремонт — 
0,32 руб.Х2700 га =  864 руб., плановые затраты на тех
ническое обслуживание — 0,25 руб.Х2700 га =  675 руб. 
Всего затраты составили: 864 руб.+ 675  руб. =  1539 руб.

Фактические затраты на проведенный текущий ре
монт по «Ж урналу учета в ремонтной мастерской» со
ставили 858 руб., на техническое обслуживание — 
572 руб., всего 1430 руб., экономия средств 1539 руб.—•
— 1430 руб. =  109 руб. Сумма выплаты за сохранность 
и хорошее использование трактора будет равна 
43 р. 60 к. (40% от 109 руб.).

Через год этот трактор снова должен быть постав
лен на очередной текущий ремонт. Расчет средств на 
выплату премии трактористу после окончания ремонта 
проводится аналогично предыдущему году.

Пример 2. После последнего капитального ремонта 
(в ноябре 1974 г.) выработка трактора ДТ-75 составила 
8000 га условной пахоты (по плану 7680 га), а  после 
предыдущего текущего ремонта в октябре 1976 г.— 
2700 га (по плану 2560 га). Установленный годовой про
изводственный план 1977 г. условной пахоты перевы
полнен и равняется 2700 га.

Трактор поставлен на капитальный ремонт в декабре 
1977 г. Нормативы расхода денежных средств на этот

ремонт — 25 коп., технический у«од — 25 коп. на f  га
условной пахоты.

Сумма плановых затрат на капитальный ремонт 
0,25 руб.Х8000 га= 2000  руб., плановые затраты на тех
нические уходы 0,25 руб.Х2700 га= 6 7 5  руб. Всего за
трат по плану 2000 руб.+675 руб. =  2675 руб.

В том случае, когда ремонт тракторов проводится 
силами Сельхозтехники, фактические затраты рассчиты
ваются на основании счетов, представленных ремонти
рующей организацией.

Фактические затраты на капитальный ремонт 1430 руб. 
и на проведение технического обслуживания и устра
нение неисправностей за период от предыдущего теку
щего ремонта до постановки на капитальный ремонт — 
955 руб. Всего 1430 руб.+955 руб. =  2385 руб.

Экономия средств, предусмотренных по нормам на 
капитальный ремонт и технические уходы, равняется 
2675 р у б .— 2385 руб. =  290 руб.

Сумма выплаты за сохранение и хорошее использо
вание трактора составит 40% (так как трактор выпуска 
1972 г.) от 290 руб., т. е. 116 руб. Она распределяется 
меж ду закрепленными за трактором трактористами-ма- 
шинистами пропорционально их заработку, полученно
му за работу на данном тракторе.

Если тракторы закрепляются за бригадой, то премия 
за экономию средств на ремонте и техническом обслу
живании их рассчитывается в целом по бригаде и вы
дается трактористам-машинистам при условии выпол
нения бригадой установленного производственного зада
ния. Эта премия распределяется между трактористами- 
машинистами пропорционально их заработку, а выдает
ся только тем работникам, которые выполнили свои 
производственные задания.

Причитающаяся отдельным трактористам-машинистам 
премия за сохранение и хорошее использование техни
ки выдается независимо от наличия экономии средств 
на ремонт тракторов в бригаде и хозяйстве в целом.

Бригадиру и его помощнику премия за сохранение 
и хорошее использование техники начисляется за эко
номию средств по бригаде в целом и распределяется 
пропорционально их заработку, полученному в бригаде.

Руководитель хозяйства не имеет права лишать трак
тористов-машинистов причитающейся им 'премии за со
хранение и хорошее использование тракторов и машин.

Учет сроков проведения ремонтов техники ведет 
главный механик, а  учет использования запасных час
тей и ремонтных материалов — бухгалтер ремонтной 
мастерской в «Журнале учета затрат в ремонтной 
мастерской» или «Учетной карточке расходования 
средств на ремонт трактора». Запасные части и ремонт
ные материалы выдаются трактористам со склада, на 
технические уходы — по накладным, для капитального 
и текущего ремонтов — по дефектной ведомости.

В приложении приводятся временные межремонтные 
сроки и периодичность технических уходов по маркам 
тракторов (табл. 1) и нормативы расхода денежных 
средств и технический уход за тракторами (табл. 2).
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ХРОНИКА
W

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Коллегия Государственного комитета 
СССР по лесному хозяйству отмечает, что в постанов
лении ЦК КПСС «О 50-й годовщине первого пятилет
него плана развития народного хозяйства СССР» все
сторонне раскрывается огромное политическое и соци
альное значение социалистического планирования в 
реализации экономической политики партии, преобразо
вании общественной жизни страны, построении разви
того социалистического общества.

Принятие первого пятилетнего плана положило нача
ло применению пятилетних заданий как основной фор
мы планирования общественного производства, превра
тило их в большую организующую и мобилизующую 
силу, показало преимущество социалистических мето
дов хозяйствования перед капиталистическими.

Последовательное выполнение пятилетних планов 
развития народного хозяйства СССР обеспечило высо
кие темпы наращивания экономического и научно-тех
нического потенциала, совершенствование обществен
ных отношений, систематическое повышение народного 
благосостояния.

В стране созданы мощные производительные силы, 
достигнут подлинный расцвет науки и культуры. Объем 
производства промышленной продукции 1978 г. превы
ш ает уровень 1928 г. в 128 раз. Сельское хозяйство из 
раздробленных крестьянских хозяйств превратилось 
в крупное механизированное производство, высокораз
витый сектор социалистической экономики.

От пятилетки к  пятилетке растут реальные доходы 
населения, розничный товарооборот, непрерывное раз
витие получают народное просвещение, здравоохране
ние и культура, улучшаются условия труда и быта со
ветских людей.

Вместе с другими отраслями народного хозяйства за 
годы советских пятилеток ускоренно развивалось лес
ное хозяйство, которое из отсталого полукустарного 
стало крупной отраслью материального производства. 
Лесное хозяйство базируется на современных достиж е
ниях науки и техники. В 1978 г. объемы лесовосстано
вительных работ возросли по сравнению с 1928 г. бо
лее чем в 19 раз, осушения лесных площадей — в 54, 
ухода за молодняками — в 11, устройства лесов — 
в 12 раз. Основные фонды в отрасли достигли более
2 млрд. руб., фондовооруженность и энерговооружен
ность труда увеличились более чем в 60 раз, что позво
лило повысить уровень механизации производства и 
производительность труда. Осуществление социальных 
мер обеспечило значительный рост материальных и 
культурно-бытовых потребностей работников отрасли,

способствовало усилению трудовой активности в реа
лизации плановых заданий, развитии социалистическо
го соревнования. Важнейшими направлениями в социа
листическом соревновании в современных условиях яв
ляются широкое движение за коммунистическое отно
шение к труду, повышение эффективности производ
ства и качества работы.

Министрам лесного хозяйства, председателям государ
ственных комитетов союзных республик по лесному хо
зяйству, учреждениям и организациям лесного хозяй
ства союзного подчинения предложено:

сосредоточить усилия коллективов предприятий и 
организаций лесного хозяйства на выполнении и пере
выполнении плановых заданий 1979 г. и пятилетки в це
лом, повышении качества работы и эффективности про
изводства, ускорении технического прогресса, выполне
нии и мобилизации резервов производства, строгом 
соблюдении режима экономии для достижения высо
ких конечных результатов;

организовать в коллективах предприятий и организа
ций глубокое и всестороннее изучение опыта и пре
имуществ плановой социалистической системы хозяй
ства перед капиталистической, добиваться дальнейшего 
совершенствования планирования развития и размеще
ния лесохозяйственного и промышленного производ
ства, более тесной увязки планирования с организацией 
социалистического соревнования;

направить организаторскую и массово-политическую 
работу на дальнейшее развитие социалистического со
ревнования предприятий, лесничеств, цехов, участков, 
бригад и рабочих ведущих профессий и усиление его 
влияния на повышение продуктивности и качественного 
состава лесов, получение большего количества товарной 
древесины и другой лесной продукции с гектара лесной 
площади, рациональное использование лесных ресурсов, 
ускорение технического переоснащения лесного хозяй
ства, его химизацию, внедрение прогрессивных техно
логических схем основных лесохозяйственных работ, 
улучшение охраны лесов от пожаров и защиты их от 
вредных насекомых и болезней. Более широко распро
странять передовые методы и формы организации тру
да и производства, повышать роль трудовых коллекти
вов в совершенствовании планирования и управления 
производством.

* * *

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что предприятия лесного хозяйства в 1978 г. в основ
ном обеспечили качественное проведение лесокультур
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ных работ и выполнение плана перевода лесных куль
тур в покрытую лесом площадь.

В целом по стране в гослесфонде приживаемость 
однолетних лесных культур составила 83,2%, двухлет
н и х — 81,2%, а по предприятиям системы Гослесхоза 
СССР — соответственно 83,9 и 82%.

Высокой приживаемости лесных культур достигли 
предприятия Белорусской, Литовской, Украинской, 
Армянской союзных республик, Ленинградской, Смолен
ской обл. и Красноярского края. Полную сохранность 
лесных культур обеспечили предприятия Латвийской 
ССР и Эстонской ССР.

Породный состав лесных культур соответствует усло
виям произрастания; 81,4% их представлены хвойными 
породами, 18,3% — лиственными, в том числе 3 % —• 
дубом.

В 1978 г. переведено в покрытую лесом площадь 
786,4 тыс. га культур, или 103,3% к плану. Хороших 
показателей в этом достигли предприятия лесного хо
зяйства Латвийской ССР, Белорусской ССР, Иркутской 
и Псковской обл.

В целом по стране приживаемость защитных лесных 
насаждений посадки весны 1978 г. составила: на овра
гах и балках — 78,6%, на п есках — 60,7, полезащитных 
лесных полос — 72,6%. Значительно повысилась прижи
ваемость однолетних защитных насаждений на песках 
и песчаных землях в Казахской ССР и Туркменской 
ССР.

В 1978 г. в 257 колхозах и совхозах завершено созда
ние законченных систем лесных насаждений, передано 
в эксплуатацию землепользователям 178 тыс. га различ
ных видов сомкнувшихся защитных лесных насаж 
дений.

За прошедший год в лесных питомниках выращено
6644,5 млн. шт. стандартного посадочного материала. 
Хороших результатов в этом добились лесохозяйствен
ные предприятия Свердловской, Псковской, Ярослав
ской, Смоленской, Калининградской обл., Татарской 
АССР, а такж е Белорусской, Литовской, Латвийской и 
Эстонской союзных республик.

В результате' проведенных мер содействия естествен
ному возобновлению леса в целом по стране 884,1 тыс. га 
площадей возобновились главными породами и переве
дены в покрытую лесом площадь.

Министрам лесного хозяйства союзных республик, 
председателям государственных комитетов союзных 
республик по лесному хозяйству предложено:

разработать и осуществить мероприятия по повыше
нию в 1979 г. сохранности и приживаемости лесных 
культур в лесах государственного значения и защитных 
лесных насаждениях на землях колхозов и совхозов;

обеспечить оптимальное соотношение между посадкой 
и посевом при создании лесных культур с учетом куль
тивируемых пород и условий произрастания;

принять меры к расширению объемов создания лес
ных культур саженцами, применения средств химии 
при выращивании лесных культур и выполнению всею  
комплекса агротехнических мероприятий, предусмотрен
ных технологическими схемами; шире внедрять в прак

тику лесокультурного производства достижения науки
и передового опыта;

обеспечить своевременное и в полном объеме прове
дение дополнений изреженных лесных культур в го
сударственном лесном фонде и защитных лесных на
саждений на землях колхозов и совхозов, а  также 
агротехнических уходов за ними;

принять необходимые меры по ликвидации отставания 
с выращиванием посадочного материала. Усилить ра
боты по концентрации и индустриализации питомниче
ского хозяйства, повысить агротехнику выращивания 
сеянцев и саженцев на основе комплексной механиза
ции, внедрения севооборотов, применения удобрений и 
гербицидов, организации поливов, использования теплиц 
с полиэтиленовым покрытием;

продолжить работу по исправлению отставших в рос
те лесных культур и обеспечить перевод их в покры
тую лесом площадь в гослесфонде и сдачу в эксплуа
тацию землепользователям на землях колхозов и сов
хозов;

шире использовать прогрессивные формы оплаты тру
да, осуществлять моральное и материальное поощрение 
передовых рабочих, лесокультурных звеньев, бригад и 
инженерно-технических работников, добившихся высо
ких результатов по сохранности и приживаемости лес
ных культур в гослесфонде и защитных лесных насаж
дений на землях колхозов и совхозов;

провести очередную инвентаризацию лесных культур, 
лесных питомников и площадей содействия естествен
ному возобновлению леса и защитных лесных насаж 
дений осенью 1979 г. в установленные сроки.

* * *
Коллегия Гослесхоза СССР, рассмот

рев вопрос об ускорении разработки и внедрения в про
изводство технологии создания лесных культур поса
дочным материалом с закрытой корнеЕоп системой, от
метила, что министерствами лесного хозяйства РСФСР, 
БССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, ЛенНИИЛХом 
и научно-исследовательским объединением «Силава» 
проделана определенная работа.

ЛенНИИЛХом в основном разработаны технология и 
комплекс машин по производству посадочного материа
ла с закрытой корневой системой «Брикет», Предприя
тиям Минлесхоза РСФСР поставлены две линии ЛПБ-1и 
производительностью соответственно по 25 и 15 тыс. 
брикетов за смену. Прошли государственные испытания 
машины и орудия по производству, транспортировке и 
посадке саженцев с закрытой корневой системой: ли
ния ЛПБ-16, контейнеровоз, пнеуборочпая машина 
МУП-4 и лесопосадочный автомат САБ-1.

Великолукским заводом «Лесхозмаш» разработана 
лесопосадочная машина ЛТУ-1 для посадки лесных 
культур саженцами с закрытыми корнями на легких 
почвах.

Министерством лесного хозяйства и лесной промыш
ленности Латвийской ССР и НПО «Сплава» введен 
в эксплуатацию цех по производству посадочного мате
риала технологии «Брска». Проектным бюро НПО «Сп- 
лапа» разработан техно-рабочий проект теплично-питом
ническою  комплекса по производству посадочного ма
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териала с закрытой корневой системой технологии
«Брикет».

В Глубокском опытном лесхозе Минлесхоза БССР 
и Эстонском научно-исследовательском институте лес
ного хозяйства и охраны природы введены в действие 
линии «Paperpot».

Минлесхозу РСФСР предложено осуществить в
1979— 1980 гг. строительство Гатчинского теплично-пи- 
томнического комплекса и определить места и сроки 
строительства аналогичных комплексов.

ЛенНИИЛХу поручено ускорить доработку техноло
гии, машин и механизмов для производства саженцев 
типа «Брикет»; Министерству лесного хозяйства и лес
ной промышленности Латвийской ССР — довести
в 1980 г. до проектной мощности комплекс в ЛОС 
«Калснава», обеспечить внедрение к 1982 г. новой тех
нологии производства посадочного материала «Брика» 
с использованием в качестве закрывающего субстрата 
фрезерного торфа.

* * *

Гослесхозом СССР утверждены ито
ги учета единого государственного лесного фонда по 
состоянию на 1 января 1978 г. с общей площадью 
1257,3 млн. га, покрытой лесом площадью — 791,6 млн. га, 
общим запасом древесины — 84,1 млн. м3, в том числе 
в спелых насаждениях — 54,3 млн. м3.

Министерствам лесного хозяйства союзных республик, 
государственным комитетам союзных республик по лес
ному хозяйству, предприятиям и организациям лесного 
хозяйства союзного подчинения с участием отраслевых 
научно-исследовательских организаций предложено: 

проанализировать итоги учета гослесфонда и рассмот
реть их на коллегиях и производственных совещаниях;

еыявить конкретные причины каждого случая неже
лательных изменений в лесном фонде, проверив в 
1979 г. качество лесовосстановительных мероприятий, 
рубок ухода за лесом, охраны лесов от пожаров и дру
гих лесохозяйственных мероприятий в областях и на 
предприятиях, где произошли нежелательные изменения 
в лесном фонде;

в 1979— 1985 гг. осуществить мероприятия по даль
нейшему улучшению ведения лесного хозяйства и 
устранению выявленных недостатков, предусмотрев 
в них расширение производства и повышение качества 
лесных культур, рубок ухода за лесом и других лесо
хозяйственных мероприятий в целях улучшения пород
ного состава и качества лесов, повышения их продук
тивности, рационального использования земель лесного 
фонда для выращивания леса, улучшения охраны лесов 
от пожаров и защиты их от вредителей и болезней, со
хранение и усиление водоохранных, защитных и иных 
природных функций лесов, организацию рационального, 
неистощительного лесопользования.

В ПРЕЗИДИУМЕ ЦП НТО

ИТОГИ КОНКУРСА

Президиум Центрального правления 
НТО подвел итоги смотра-конкурса по научной орга
низации труда и производства на предприятиях и в орга
низациях Министерства лесного хозяйства РСФСР.

Первые денежные премии (400 руб.) присуждены ра
ботникам лесхоза «Шушенский бор» Красноярского края 
А. Н. Елпашеву, Н. М. Ворошилову, Д. А. Павлову, 
Р. И. Федорову, П. М. Федяеву и Н. Ф. Храмову — за 
разработку и внедрение новой технологии на рубках 
ухода за лесом; Лозинского лесхоза Удмуртской АССР 
А. Г. Загребину, А. Н. Антипину и Пермского филиала 
Центра НОТ и управления производством Г. М. Юшки- 
ну, Б. И. Малькову, А. С. Емельянову, А. Г. Кулешу — 
за разработку и внедрению научной организации труда 
в столярном цехе.

Вторые денежные премии (250 руб.) получили коллек
тив авторов Облученского мехлесхоза Хабаровского 
края Н. П. Леонов, А. Г. Бондаренко, И. С. Ладышев,
A. П. Бобров, Г. А. Истомин — за разработку и внед
рение комплексного плана мероприятий НОТ; Бикин- 
ского мехлесхоза Хабаровского края и Хабаровского 
филиала Центра НОТ и управления производством
B. П. Янкова, Д. И. Поляков, Е. В. Севастьянов, М. А. Пи- 
лин, А. А. Копылов, И. И. Троян — за разработку и

внедрение научной организации труда в деревообраба
тывающей мастерской, а такж е работники Татарской 
НИЛТ и Центра НОТ и управления производством 
А. С. Иванов, В. М. Парамонов, В. В. Чистяков — за 
разработку рекомендаций по организации производства 
щитового паркета.

Третьей денежной премией (150 руб.) удостоены ра
ботники Аргаяшского мехлесхоза Челябинской обл.— за 
разработку и внедрение проекта научной организации 
труда в тарном цехе; Оленгуйского лесхоза Читинской 
обл. и Читинской НИЛТ — за разработку и внедрение 
научной организации труда на выкопке посадочного ма
териала в питомнике; Пермского филиала Центра НОТ 
и Управления производством — за разработку рекомен
даций по производству технологической щепы на пред
приятиях лесного хозяйства; Мамадышского леспромхо
за Татарской АССР — за модернизацию лесопильной 
рамы РК и станка Ц5Д2; Ингодинского лесхоза Читин
ской обл.,—-за разработку и внедрение проекта орга
низации труда на механизированной шишкосушилке и 
Кушвинского лесхоза Свердловской обл.— за разработ
ку и внедрение плана НОТ в цехе переработки древе
сины.

А . А Н Т О Н О В
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ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛЕСО ВО Д СТВА R АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИИ ВАСХНИЛ

В этом году состоялось годичное со
брание Отделения лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ.

С докладом об итогах работы Отделения за 1978 г. 
и задачах научных исследований выступил академик 
ВАСХНИЛ В. Н. Виноградов. Он отметил, что в целях 
дальнейшего развития социалистической экономики и 
улучшения окружающей среды осуществлены меро
приятия, направленные на обеспечение охраны и защи
ты лесов, комплексное и рациональное использование 
лесных ресурсов, их своевременное воспроизводство, 
повышение продуктивности, усиление водоохранных, 
климаторегулирующих, санитарно-гигиенических, оздо
ровительных свойств леса и защитных лесонасаждений.

Большой интерес вызвали вопросы улучшения состоя
ния дубовых насаждений, а такж е организация специа
лизированных орехоплодных хозяйств, повышение эф
фективности полезащитного лесоразведения, рациональ
ное использование сельскохозяйственных земель, меха
низация производственных процессов для защитного 
лесоразведения и т. д.

В заключение В. Н. Виноградов отметил, что в на
стоящее время расширены научно-исследовательские 
работы по актуальным проблемам ведения лесного хо
зяйства, воспроизводству лесных ресурсов, охране ле
сов от пожаров и защите их от вредителей.

О биологической продуктивности леса и ее влиянии 
на окружающую среду рассказал академик ВАСХНИЛ 
И. С. Мелехов. Проанализировав результаты исследо
ваний, проводимых по международной биологической 
программе «Человек и биосфера», он отметил, что тер
мин «биологическая продуктивность», включающий в се
бя биомассу и ее продукты, не охватывает всю про
дуктивность леса. Кроме древесины, лесной биомассы 
и ее продуктов, необходимо учитывать и средообра
зующую роль леса, так как ж ивая лесная фитомасса 
является продуцентом кислорода. Лес приобретает все 
большее социальное значение в связи с его много
образными защитными функциями, причем роль этих 
функций возрастает в свете урбанизации, связанной 
с аномалиями воздушной и водной среды, И. С. Меле
ховым было предложено более широкое понятие — 
комплексная продуктивность леса, которая позволит 
решить задачи более полного и рационального исполь
зования наших лесов, их восстановления и повышения 
продуктивности.

Доклад члена-корр. ВАСХНИЛа Г. П. Озолина и кан
дидата с.-х. наук И. Г. Зыкова был посвящен борьбе 
с водной эрозией. В настоящее время производству 
рекомендована технология коренной мелиорации размы
тых склоновых земель, предусматривающая регулирова
ние поверхностного стока гидротехническими сооруже
ниями, выполаживание откосов оврагов до тракторо
проходимой крутизны, выращивание водорегулирую
щих лесных полос и снегораспределительных кулис, 
использование земель в почвозащитном севообороте.

В своем выступлении доктор с.-х. наук Н. А. Моисеев 
сообщил о современных направлениях развития лесного 
хозяйства и о VIII Мировом лесном конгрессе.

Об организации зеленых зон с учетом антропогенного 
воздействия рассказал старший научный сотрудник 
ВНИИЛМа Р. И. Ханбеков. Им предложена обобщенная 
классификация этих зон, в основу которой положен 
ландшафтно-типологический метод, базирующийся на 
расчленении территории по ландшафтным участкам, 
группам типов леса, однородных по рекреационной 
пригодности, и ведению хозяйства в них.

Член-корр. ВАСХНИЛа А. В. Альбенский указал на 
необходимость изменения системы размещения посадок 
при создании полезащитных и водорегулирующих лес
ных полос на пологих склонах.

Зав. лабораторией ВЙИИЛМа Н. П. Калиниченко от
метил, что площадь оврагов составляет 1,2% общего 
количества пашни. В настоящее время имеются реко
мендации по комплексному выполнению противоэрози-. 
онных работ.

Член-корр. ВАСХНИЛ М. И. Долгилевич ознакомил 
присутствующих с результатами работы Западно-Сибир
ского филиала ВНИАЛМИ. В 1978 г. переданы в про
изводство восемь разработок, в результате внедрения 
которых получен экономический эффект в сумме 
5 млн. руб. Кроме того, в филиале организована школа 
передового опыта для работников лесхозов Алтайского 
края.

В выступлении зам. министра лесного хозяйства 
РСФСР Р. В. Боброва нашли отражение достижения 
в формировании рекреационных лесов. Заслуживают 
внимания малые архитектурные формы, являющиеся 
своеобразным регулятором численности отдыхающих на 
территории в соответствии с возможностью лесной пло
щади. Он отметил, что существенным пробелом в тео
ретических обоснованиях формирования рекреацион
ных лесов, безусловно, является вопрос влияния раз
личных типов леса на психологическое состояние чело
века. Поэтому при благоустройстве рекреационных ле
сов необходимо разработать правила и рекомендации 
по ландшафтным, парковым и другим рубкам.

Член-корр. ВАСХНИЛ Н. И. Казимиров сообщил, что 
перед лесным хозяйством и лесной наукой стоит за
дача изучения леса как многофакторного объекта. Н уж 
ны комплексные исследования всех процессов, проис
ходящих в лесу при формировании органической мас
сы и продуцировании кислорода, влиянии леса на осад
ки, сток и другие процессы.

Начальник отдела лесного хозяйства Госплана СССР
С. Г. Синицын привел данные, характеризующие разви
тие отрасли.

Он отметил, что за все предыдущие годы наблюдал
ся прирост производительности труда, который за по
следние 2 года снизился из-за дефицита рабочей силы. 
В связи с этим необходимы научные разработки, кото
рые обеспечили бы повышение производительности 
труда.

Академик ВАСХНИЛ Н. П. Анучин в своем выступ
лении остановился на слабом использовании листвен
ной древесины и древесных отходов. Целлюлозно-бу
маж ная промышленность использует только 48 млн. м3 
древесного сырья в год, в то время как запасы только 
лиственной древесины составляют 12 млрд. м3, а бу
маги и картона производится в недостаточном коли
честве.

Зав. отделом Института леса и древесины СО АН 
СССР Е. Н. Савин рекомендовал в районах сухой степи 
создавать защитные полосы с размещением деревьев 
в шахматном порядке при полной механизации ухода 
за почвой. Насаждения, выращенные по такому мето
ду, создают микроклимат на полях, правильно распре
деляют снег, эффективно влияют на повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур, расходуют 
меньше влаги и не требуют рубок ухода.

Зав. сектором сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС 
К. П. Митрюшкин отметил, что ученым в ближайшее 
время следует ускорить практическое решение вопро
сов ведения лесного хозяйства в лесосырьевых базах 
в соответствии с положением о непрерывности и не- 
истощительности пользования, эксплуатации горных ле
сов и восстановления кедровых лесов, а также закреп
ления горных склонов.

В постановлении годичного собрания нашли отраже
ние достижения лесоводственной и агролесомелиора
тивной науки на современном этапе и задачи, на кото
рых необходимо сосредоточить исследования ученых.

А . Г. Ю Д И Н Ц Е В А  [В А С Х Н И Л ]
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УДК 630*266 : 630*65
Эффективность системы защ итны х лесных полос. В о р о 

н и н  И. В., Ж  и в о т  я г и н И. Ф — Л есное хозяйство, 1979, 
№ 7, с. 9—11.

П оказан а  эф ф ективность системы полезащ итны х лесных 
полос в повышении урож айности  сельскохозяйственны х куль
тур.

Таблиц — 2.

УДК 630*231
Естественное возобновление в разновозрастны х ельниках. 

С т о л я р о в  Д.  П. .  К у з н е ц о в а  В. Г. — Лесное хо
зяйство, 1979, № 7, с. 16—19.

Приведены особенности возобновления в разновозрастны х 
ельниках С еверо-Запада  РС Ф СР. У становлено, что в процессе 
естественного роста и развития у казан н ая  возрастн ая  струк
тура и состав древостоя сохраняю тся постоянно и изменяю тся 
лиш ь под влиянием стихийных или антропогенны х ф акторов.

Т абли ц  — 3.

УДК 630*231
Естественное возобновление и смена пород в сосняках-чер

ничниках. П р у д о в  Б.  Н. ,  Ч и б и с о в  Г. А. — Л есное 
хозяйство. 197S, № 7, с. 22—25.

Х арактеризую тся особенности естественного возобновления 
леса под пологом сосняков на разны х возрастны х этап ах  д р е 
востоев. О пределена роль предварительного возобновления в 
формировании новых н асаж д ен ий  после сплош ных и несплош 
ных рубок в сосняках. У становлено, что ф орм ирование новых 
сосновых н асаж ден ий  после рубки леса затруднено.

И ллю страций — 1, таблиц  — 3, список литературы  — 5 назв.

УДК 630*231
Регулирование роли березы  в естественном возобновлении 

гарей. Д е н и с о в  С. А. — Л есное хозяйство. 1979, № 7, 
с. 19—21.

П риводятся данн ы е по естественному возобновлению  на 
гарях  1972 г. в различны х типах условий п роизрастания. Р е 
комендованы  мероприятия по уходу, направленны е на предот
вращ ение смены пород.

Иллюстраций — 1, т а б л и ц — 1, список литературы  — 8 назв.

УДК 630*26
Агроэкономическая роль полезащитных лесных полос Се

верного Кавказа. Л а б а з н и к о в  Б. В. — Л есное хозяй 
ство. 1979, № 7, с. 28—31.

Д ан а к р атк ая  характери сти ка лесны х полос С еверного К ав
к аза , приводятся сведения об урож айности  сельскохозяйст
венных культур в зависим ости от облесенности паш ни, рас
см атривается эконом ическая эф ф ективность полос в разли ч
ные по погодным условиям годы.

Т абли ц  — 4,

УДК 630*26
Лесные полосы на юге Украины. М и л о с е р д о  в Н.  М. ,  

Р о щ и н  Н. Т.,  К о р о л е н к о  В. К. — Л есное хозяйство, 
1979, № 7, с. 31—35.

У становлена тесн ая  корреляционная связь  меж ду облесен- 
ностью пашни лесными полосами и сохранностью  озимы х по
севов в период пыльных бурь. В хозяйствах, имею щ их сеть
лесных полос, наблю дается больш ой рост урож айности  з е р 
новых культур в условиях интенсивного зем леделия.

Иллюстраций — 2, таблиц — 4,

УДК 630*416.16
Причины усыхания дубрав на Украине. П а д  и й Н. Н. —

Лесное хозяйство. 1979, № 7, с. 35—37.
Рассм отрены  причины усы хания дубовы х насаж дений в лес- 

хо ззагах  Украины, вы явлены  особенности распространения 
вредителей дуба  и борьбы с ними.

Таблиц  — 1, список литературы  — 7 назв.

УДК 630*587.5
Стратификационно-выборочный метод инвентаризации ле

сов по аэрофотоснимкам. Д  а н ю л и с  Е. П.. О с и л е н -  
к о Г. С. — Л есное хозяйство, 1979. № 7, с. 42—44.

И злож ены  основные полож ения нового метода инвентари
зации  лесов путем деш иф рирования мелкомасш табны х аэро
фотоснимков и фотопроб.

И ллю страций — 1, таблиц  — 1, список литературы  — 6 назв.

УДК 630*524.121
Построение уточненных всеобщих таблиц хода роста в вы

соту осиновых древостоев. Ч е р н я в с к и й  В. С.— Лесное
хозяйство. 197^, №  7, с. 48—50.

На основании исследования временного изменения средней 
высоты осиновых н асаж ден ий  на пробных площ адях, систем
ного ан али за  и маш инной обработки данны х предпринята по
пытка построить уточненную  всеобщ ую  таблицу хода роста 
в вы соту осиновых древостоев.

Т абли ц  — 4, список литературы  — 8 назв.

УДК 630*431.5
Структура лесопожарных сезонов Предбайкалоя и Забай

калья. С т о л я р ч у к  Л. В. — Л есное хозяйство. 1979, № 7, 
с. 57—58.

А нализируется пространственное и временное распределение 
полож ительны х погодных аном алий в П редбайкалъе и З а б а й 
калье. П оказано , что в отдельны е периоды сезона необходи
мо привлечение резервных сил лесного пож аротуш ения из 
других районов.

Т а б л и ц — !, список литературы  — 2 назв.

УДК 630*414
Об ассортименте химических средств и способах их приме

нения против вредителей леса. К у т е е в  Ф. С .— Л есное 
хозяйство, 1979, № 7, с. 59—60.

Р ассм атри вается  ассортим ент химических средств и спосо
бы применения их против вредителей леса.

УДК 630*414 : 630*453.785
Сроки проведения химической борьбы против зеленой дубо

вой листовертки. Р у б ц о в а  Н. И. — Лесное хозяйство, 
№ 7, с. 61—62.

Д аю тся  рекомендации о сроках н азначения химической 
борьбы  с зеленой дубовой листоверткой и вскры ваю тся ф ак 
торы. обусловливаю щ ие их.

Т аблиц  — I, список литературы  — 8 назв.

УДК 639.111.16
Условия, определяющие достоверность данных при учете 

численности лося. Р у с а н о в  Я.  С. ,  С о р о к и н а  Л. И.,
В и г и л е в А. М. — Л есное хозяйство, 1979, Я? 7, с. 63—65.

И злож ен метод учета численности цикла копытных ж и 
вотных по деф екаци ям .

О формление худож ника В. И. Воробьева 
Технический редактор Л . И. Ш тепа
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Фирма «Хиллешёг» взяла на себя функции 
института селекции еще в 1907 г. В свете этой 
традиции селекционной работы и технологии 
усовершенствования свойств семян фирма 
«Хиллешёг» около десяти лет назад начала 
проявлять интерес к  проблемам лесовозобнов
ления, с которыми сталкивается лесная про
мышленность. Первоначально действия фирмы 
сводились к  обработке семян лесных растений,

однако позж е они охватили селекцию расте
ний, подготовку сеянцев и торговлю семенами, 
а такж е конструкторскую разработку и усо
вершенствование соответствующих типов обо
рудования.

В настоящ ее время этой деятельностью за
нимается Отдел лесного хозяйства фирмы 
«Хиллешёг», располагающий обширными зна
ниями в этой области.

ОТ ШИШКИ 
НА ДЕРЕВЕ 

ДО УСТАНОВКИ 
HAi

Таков девиз, характеризующий крут интере
сов этого отдела нашей фирмы.

О тдел лесного хозяйства фирмы «Хиллешёг»

мож ет поставлять комплектное оборудование 
«подключ», а  такж е комплектное оборудование 
и «ноу-хау» для лесовозобновления, в том 
числе:

системы для сбора шишек 
установки для извлечения семян из шишек 
установки для обработки семян 
питомники
системы для посева и посадки.

За получением дополнительной информации просим обращаться 
к  нашим специалистам на стенде «Хиллешёг» на выставке «Лесдрев- 
маш-79» в М оскве 29 августа — 12 сентября 1979 г.

^HILLESHOG
•  FOREST DIVISION

H iilechog  AB 
F o res t D ivision  
P . O. Box 302 
S — 261 23 LANDSKRONA 
Sw eden
Телефон: 418-260-60 
Телекс: 72361 H IL L E S H  S

П р иобретение товаров у  иностранных ф ирм  
осущ ествляется  организациям и и предприятиям и 
в установленном  порядке  через М И Н И С ТЕР С ТВ А 
и В Е Д О М С ТВ А , в ведении котор ы х они находятся.

Запросы на проспекты  и каталоги сле д уе т на
правлять по адр е су: 103074, М осква, пл. Ногина, 
2/5. О тд е л  пром ы ш ленны х каталогов Государ ст
венной публичной научно-технической  библиоте 
ки С С С Р.

Ссы лайтесь на №  3707— 9/137/114.
В О  «Внеш торгреклам а»
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ГРАЖДАНЕ!
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