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ЛЕСОВОДЫ

СТРАНЫ

СОВЕТОВ

М ного лет работает Мария Павловна Карбовская за-
тарщ ицей в цехе по вы пуску хвойно-витаминной муки в 
Борисовском  опытном лесхо зе  Белорусской С С Р . За по
стоянное перевыполнение производственны х заданий в
1978 г. она удостоена вы сокого звания ударника ком м у
нистического труда .

Бригада, в которой трудится М . П. Карбов
с ка я ,—  победитель в республиканском  и областном  со
циалистических соревнованиях. П родукция , вы пускаем ая 
ц ехо м ,—  только  отличного качества. Принимая повы
шенные социалистические о б язательства , коллектив еж е
годно производит сверх плана 40— 50 т хвойно-витамин- 
ной муки и эконом ит 10— 15 т топлива. В этих успехах —  
больш ой личный вклад и Марии Павловны .

М . П. Карбовская по льзуется  заслуж енны м  автори
тето м  среди своих товарищ ей, она является членом 
цехового  ком итета.

За трудо вы е успехи М . П. Карбовская награж дена 
о рденом  Трудовой славы II! степени.
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ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Г. И. ВОРОБЬЕВ, председатель Государственного ко
митета СССР по лесному хозяйству

«Воспитывать в человеке 
устрем ленность  к высоким общ ественны м  це
лям , идейную  убеж денность , подлинно твор
ческое отнош ение к тр уд у ,—  отм ечал това
рищ Л. И. Бреж нев ,—  это  одна из сам ы х пер
востепенных задач . Здесь  проходит очень 
важный ф р онт борьбы  за ком м унизм , и от на
ших побед на этом  ф ронте  б удет все больш е 
зависеть и ход эконом ического  строитель
ства, и социально-политическое развитие 
страны».

В постановлении ЦК К П С С  «О  дальнейш ем  
улучшении идеологической , политико-воспита
тельной работы » говорится, что построение в 
С С С Р  развитого  социалистического общ ества 
создало  ш ирокие возм ож ности для реализа
ции програм м ны х целей нашей партии в обла
сти форм ирования ком м унистического  созна
ния лю дей, всем ерного соверш енствования 
партийной пропаганды и агитации. Э то т важ
нейший политический и теоретический д о ку
мент, логически продолж аю щ ий и творчески 
развивающий реш ения X X V  съезда К П С С , на
метил конкретны е пути дальнейш его  улучш е
ния идеологической деятельности .

В постановлении с особой силой подчеркнут 
ленинский принцип единства идеологической и 
организаторской работы . Речь идет о необхо
димости повысить научный уровень, наступа
тельный характер  пропаганды и агитации, уси
лить ее связь с осущ ествлением  социально- 
экономических и воспитательны х задач. Эти 
вопросы имею т принципиальное значение в 
современных условиях, когда с построением 
развитого  социалистического общ ества непре
рывно растет материальны й и духовный по
тенциал страны , реш аю тся все более м ас
штабные социально-экономические аспекты  и 
вм есте с тем  успех борьбы К П С С  и С о ветско 
го государства за мир и м еж дународн ое со
трудничество , за свободу и независим ость на
родов вызываю т ненависть противников на
ш его общ ественного строя, что находит выра

жение в резко  обострившийся идеологической 
борьбе на международной арене. Вот почему 
тр ебуется  поднять уровень воспитательной ра
боты  в соответствии с грандиозными задача
ми строительства коммунистического о б щ ест
ва, противопоставить подрывной политической 
и идеолгической деятельности классового про
тивника, его  злобной клевете на социализм  
непоколебим ую  сплоченность, могучее идей
ное единство, глубокую  убежденность и поли
тическую  бдительность советских лю дей , их 
готовность защ итить Родину, револю ционные 
завоевания социализма.

Сердцевиной идеологической, политико-вос
питательной работы было и остается ф о р м и 
рование у каж дого  советского человека науч
ного м ировоззрения, беззаветной преданно
сти д елу  партии, коммунистическим идеалам , 
любви к социалистической Отчизне, про летар
ского  интернационализма. Центральный Ком и
тет партии сосредоточивает внимание партий
ных организаций, органов массовой инф орм а
ции, всех учреждений на обеспечении вы соко
го научного уровня пропаганды и агитации, 
усилении их связи с жизнью, с реш ением хо
зяйственных и политических задач , на разви
тии наступательного характера пропаганды и 
агитации. В целях комплексного решения по
ставленных задач важно лучш е координиро
вать усилия партийных, общ ественных и хо
зяйственны х органов.

Как отм ечается в постановлении, эф ф екти в
ность воспитательной работы значительно сни
ж ается там , где возникает разры в м еж ду сло 
вом и дело м , где  нет единства организацион
ной, хозяйственной и идеологической работы . 
Оценивая деятельность руководителей , хозяй
ственных кадров, необходим о учитывать не 
только  показатели выполнения производствен
ных планов, но и уровень дисциплины, м ораль
но-политический климат в коллективе, условия 
труда и быта. Важно содействовать развитию 
социалистического соревнования на подве
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дом ственны х предприятиях и в организациях, 
движению  за ком м унистическое отнош ение 
к тр уду , обобщ ению  и пропаганде передового  
опыта, успехов науки и техники. Надо укреп
лять трудовую  и государственную  дисципли
ну, повышать ответственность за порученное 
дело , береж но относиться к социалистической 
собственности , настойчиво бороться против 
расточительства, ведом ственности и м естниче
ства. Нужно больш е уделять  внимания про
фессиональной ориентации м олодеж и и ее 
подготовке к общ ественно-полезном у тр уду , 
укреплять связи сем ьи, ш колы и общ ественно
сти, развивать ш еф ство  трудовы х коллективов 
над ш колам и, проф техучилищ ам и , активнее 
использовать все возм ож ности для организа
ции до суга  ю нош ества. Требуется последова
тельно улучш ать рассм отрение писем и просьб 
трудящ ихся, повышать ответственность р уко 
водителей и других долж ностны х лиц за свое
временное и правильное реш ение назревш их 
вопросов, поднимаемых трудящ им ися, прояв
лять нетерпимость к ф актам  бю рократизм а, 
бездуш ного отношения к человеку, его нуж 
дам и запросам.

За последние годы в отрасли успеш но р е
шается ряд социально-экономических проб
лем , постоянно улучш ается идеологическая и 
политико-воспитательная работа. Руко вод
ствуясь решениями X X V  съезда К П С С , тр уж е
ники лесного хозяйства активно участвую т в 
социалистическом соревновании за повыш е
ние эфф ективности  производства, качества ра
боты и выпускаемой продукции, за успеш ное 
выполнение государственного плана и социа
листических обязательств десятой пятилетки. 
Коллективы  предприятий и организаций, 
бригад и рабочих ведущ их профессий всем ер
но повыш аю т производительность труда , улуч
шаю т использование основных производствен
ных ф ондов , м атериальны х, трудовы х и ф и 
нансовых ресурсов, ускоряю т темпы научно- 
технического прогресса. Во Всесою зное со
циалистическое соревнование вклю чилось бо
лее 2,5 тыс. объединений, предприятий и ор
ганизаций лесного хозяйства , 32 тыс. бригад . 
Практически все труж еники леса участвую т 
в социалистическом соревновании, приоб
щ аясь тем  сам ы м  к управлению  производ
ством , решению  важнейших вопросов эконо
м ического и социального развития. Исклю чи
тельно велико воспитательное значение со
ревнования, в ходе которого  у его участников 
ф орм ирую тся м арксистско-ленинское м иро
воззрение, чувство коллективизм а и взаим о
помощи, государственны й подход к реш ению  
производственны х задач.

Высш ая ступень социалистического соревно
вания—  движ ение за ком м унистическое отно
шение к тр уд у . В нем участвую т более 335 тыс.

рабочих, инженерно-технических работников 
и служ ащ их отрасли. Почетного звания «Удар
ник ком м унистического  труда» удостоены  бо
лее  137 тыс. человек, коллективами коммуни
стического тр уда стали 260 цехов, 740 лесни
честв, 6620 бригад . Высокое звание «П ред
приятие ком м унистического  труда» получили 
коллективы  Бобровского  лесокомбината Воро
нежской обл ., Славутско го  лесхоззага Хм ель
ницкой обл ., Таурагского  опытного леспром
хоза Литовской С С Р , Ф рунзенского  механизи
рованного лесхоза Киргизской ССР.

Участники движения за коммунистическое 
отношение к тр уд у  играю т авангардную  роль 
в борьбе за повышение производительности 
труда, утверж дение принципов коммунистиче
ской нравственности, многие из них выступают 
инициаторами ценных трудовы х починов. Все 
они пользую тся заслуж енны м  уважением . Ра
ботники отрасли хорош о знаю т имена ударни
ков ком м унистического  труда Н. А . Ф еф ело - 
ва —  бригадира комплексной бригады на руб
ках ухода за лесом  из объединения «Русский 
лес» и В. Я. Бобровой —  бригадира лесокуль
турной бригады  Ростовского лесокомбината 
Ярославской обл., удостоенны х Государствен
ной премии С С С Р  за выдаю щ иеся достижения 
в тр уде . О пыт передовиков производства за
служ ивает сам ого ш ирокого распространения.

Главная цель развития социалистического 
соревнования в лесном хозяйстве —  как м ож 
но полнее использовать мощный экономиче
ский и научно-технический потенциал отрасли 
для успеш ного решения задач, поставленных 
перед страной X X V  съездом  КП С С . Поэтому 
необходим о принять меры к ещ е более широ
кому развертыванию  соревнования, активно
му включению труж еников леса в общ ена
родное движение за повышение эф ф екти вно 
сти производства и качества работы , получе
ние наивысших результатов при наименьших 
затратах. Значительны е резервы  усиления 
действенности соревнования залож ены  в улуч
шении руководства и контроля за ходом  вы
полнения планов, а такж е в работе с отстаю 
щими. С лед ует максимально использовать 
возмож ности движения за комм унистическое 
отношение к тр уду , наставничества, всемерно 
усиливать воспитательное воздействие социа
листического соревнования.

Важное значение имею т своевременная и 
широкая информация трудящ ихся о ходе со
ревнования и его р езультатах , забота о росте 
профессионального и культурного  уровня 
лю дей, уваж ение к мнению  членов трудового 
коллектива. При этом  полезно опираться на 
уж е имею щ ийся, рожденный инициативой 
масс опыт, выявлять и делать  общ им достоя
нием все ценное, полезное. Итоги соревнова
ния надо подводить, не только  сопоставляя
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эконом ические показатели работы , но и учи
тывая идейные, нравственные характеристики 
работников, состояние воспитательной работы  
в коллективе.

В формировании у трудящ ихся ком м унисти
ческой убеж денности , активной жизненной по
зиции, преданности д е л у  партии, ком м унисти
ческим идеалам , вооружении знанием зако 
нов развития общ ества и умением применять 
их в практической деятельности  видную  роль 
играет эконом ическое образование. В настоя
щ ее время в отрасли экономическим всеобу
чем охвачено около 380 тыс. человек, в том  
числе свыш е 290 тыс. рабочих. На предприя
тиях и в организациях проводится больш ая ор
ганизационно-методическая работа , систем а
тически укрепляется  учебно-м атериальная ба
за, подготовлено 20 тыс. квалифицированных 
пропагандистов экономических знаний.

Эконом ическая учеба кадров неразрывно 
связана с практическими задачами и делам и 
коллективов, что делает ее одним из ф а к то 
ров повышения эф ф ективности  лесо хозяйст
венного производства, улучш ения качества ра
боты . Успех здесь  всецело зависит от тео р е
тического и м етодического  уровня пропаган
дистских кадров . В организациях лесного  хо
зяйства центральное м есто  заним аю т подбор, 
обучение и воспитание пропагандистов эконо
мических знаний. В их составе —  квалиф ициро
ванные специалисты , работники эконом иче
ских служ б , руководители производства. Д ля 
обучения и переподготовки пропагандистов 
организованы районные и городские ш колы, 
университеты  марксизм а-ленинизм а, Всесо ю з
ный институт повышения квалификации руко
водящ их работников и специалистов лесного 
хозяйства и его филиалы .

О днако  ещ е далеко  не везде полностью  
использую тся возм ож ности эконом ического 
образования для улучш ения хозяйственной и 
воспитательной деятельности . На отдельны х 
предприятиях проявляется недостаточная за
бота о советах по эконом ическом у образова
нию, о создании необходим ы х условий для 
работы  пропагандистов. В целях дальнейш его 
соверш енствования организации эконом иче
ской учебы и повышения ее эф ф ективности  
деятельность  руководителей  предприятий, 
партийных и общ ественны х организаций д о л ж 
на быть направлена на устранение недо стат
ков, качественное улучш ение учебы, ш ирокое 
вовлечение в нее тр удящ ихся .

В постановлении обращ ено больш ое внима
ние на необходим ость укрепления трудовой 
и государственной дисциплины, повышение 
ответственности за порученное дело , б ер еж 
ное отнош ение к социалистической собствен
ности. Крепкая дисциплина —  важный резерв 
роста эф ф ективности  производства. О днако

не везде он используется в полную силу. Из- 
за потерь рабочего времени, вызванных про
стоям и, а такж е прогулами, наносится ощ ути
мый ущ ерб . Причины низкой трудовой дис
циплины —  в недостаточно высоком уровне 
воспитательной работы в коллективе, нетре
бовательности со стороны администрации, от
сутствии гласности соревнования. Н еобходи
мо, чтобы лю бой, даж е , на первый взгляд , са
мый незначительный проступок стал п р едм е
том  ш ирокого обсуж дения, тесно увязывался 
с подведением  итогов трудовой деятельности . 
Э то  со здает обстановку нетерпимости к нару
ш ителям  дисциплины. Вм есте  с тем  очень 
важно создать деловой товарищеский климат 
в коллективе, что сплачивает людей, повышает 
активность работников в производственной 
деятельности  и общ ественной жизни.

Интенсификация экономического развития 
страны , высокая эф ф ективность  и качество ра
боты  немыслимы без решительной борьбы 
с бесхозяйственностью , безответственностью , 
потерям и. Каждый работник отрасли обязан 
душ ой болеть за народное добро , не допу
скать непроизводительных издерж ек , доби
ваться береж ного расходования всех мате
риальных, финансовых и трудовы х ресурсов.

Наши пропаганда и агитация неразрывно 
связаны  с идеями комм унизма. Э то  —  м ощ 
ный ф акто р  воспитательной, всей револю ци- 
онно-преобразую щ ей деятельности ком м уни
стической партии, который м обилизует и 
вдохновляет миллионы людей на трудовы е 
сверш ения, развивает их созидательную  энер
гию и инициативу, помогает выявлять и пре
одолевать недостатки. Постановление ЦК 
К П С С  сосредоточивает внимание на необходи
мости и впредь развивать наступальный харак
тер пропаганды и агитации. Работа долж на 
бы ть направлена на поддерж ку всего нового, 
передового , прогрессивного, на борьбу с тем , 
что м еш ает движению вперед. Речь идет 
о том , чтобы всеми средствами способство
вать искоренению  в жизни уродливы х п ер е
ж итков прош лого, развивать непримиримость 
к чуж ды м  нам нравам и антиобщ ественным 
проявлениям .

Ц ентральный Ком итет К П С С  вновь напоми
нает: «Там , где пытаются обходить нерешен
ные проблем ы , замалчивать недостатки и 
трудности , где  не в чести гласность, критика 
и сам окритика, там  наносится прямой ущ ерб 
активности м асс. А  ведь в активности лю дей — 
один из главных источников силы социалисти
ческого строя».

При этом  всегда важно отличать подлинную 
граж данственность от карьеризм а, честность 
от лицем ерия, правду от лжи. Главное —  это 
внимательно прислуш иваться к мнению лю 
дей, неустаннр развивать, поддерж ивать кри
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тику и сам окритику, см ело  вскрывать недо
статки , парадность и зазнайство .

Тр ебуется усилить идеологическую  и поли
тико-воспитательную  работу, деловитость  и 
конкретность пропаганды и агитации, их связь 
с ж изнью , с реш ением хозяйственны х и поли
тических задач. Н еобходим о глубоко  разъяс
нять социально-экономическую  политику 
К П С С , направленную  на повышение м ате
риального благосостояния и культуры  народа, 
раскрывать передовой опыт, успехи советской 
науки и техники.

О дной из важнейших задач идеологической 
работы в настоящ ее время является всесто
роннее разъяснение тр удящ им ся огром ного 
значения миролю бивой политики Со ветского  
государства . Политбю ро ЦК К П С С , П резидиум  
Верховного Совета С С С Р , С о вет М инистров 
С С С Р , рассм отрев итоги встречи Генерально
го секретаря ЦК К П С С , П р едседателя П рези
диума Верховного Совета С С С Р  товарищ а 
Л. И. Брежнева с П резидентом  Соединенны х 
Ш татов Америки Д ж . Картером , целиком и 
полностью одобрили деятельность  советской 
делегации во главе с Л. И. Бреж невы м , выра
зили глубокое удовлетворение достигнуты м и 
результатами. Все советские лю ди, в том  чис
ле и труженики лесного хозяйства, единодуш 
но одобряю т Договор об ограничении стр ате
гических наступательных вооружений и другие 
важные советско-американские докум енты , 
которы е были подписаны в Вене.

В постановлении ЦК КП СС  «О б улучшении 
идеологической, политико-воспитательной ра
боты» поставлены больш ие задачи дальнейш е
го улучш ения комм унистического воспитания 
молодеж и. На предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства стало больш е уделяться 
внимания повышению квалификации м олоды х 
специалистов, работе ш кол передового опыта 
и школ ком м унистического  труда . В послед
ние годы  получили развитие конкурсы  про
ф ессионального м астерства . Д ля координации 
работы общ ественны х советов, ш табов, орг
комитетов учреж дений, организаций и пред
приятий создана Постоянная комиссия по д е 
лам м олодеж и при Государственном  ком ите
те С С С Р  по лесном у хозяйству. Ее планом на
1979 г. предусм атривается развитие социали
стического соревнования м олоды х рабочих, 
изучение наставничества, использование рабо
чего времени, о сущ ествление проверки соб
лю дения законодательства о тр уд е  м олодеж и , 
проведение научно-производственной ко н ф е
ренции м олоды х ученых и новаторов по ак
туальным проблем ам  лесного хозяйства , улуч
шение профессиональной ориентации.

М олоды е труж еники леса активно включи
лись в социалистическое сооевнование за по
вышение эф ф ективности  производства, каче

ства работ и выпускаемой продукции, высту
паю т инициаторами нового, передового . Из 
89 тыс. м олоды х рабочих в движении за ком
мунистическое отнош ение к тр уду участвую т 
44,5 тыс. человек, 20,5 тыс. работаю т по лич
ным творческим  планам, 3,6 ты с.—  инициато
ры починов в соревновании, 30,5 тыс. обуча
ю тся в ш колах комм унистического  труда. Все
го ж е на предприятиях лесного хозяйства 
им еется 2,7 тыс. ком сом ольско-м олодеж ны х 
бригад , 380 м олоды х рабочих и специалистов 
награж дены  правительственными наградами, 
9 ты с.—  знаками отличия и Почетными грамо
тами.

В р езультате  претворения в жизнь разрабо
танной партией програм мы  социально-эконо
м ического  развития работаю щ ей молодежи 
созданы  ш ирокие возм ож ности для повыше
ния ее общ еобразовательного  и профессио
нального уровня, политических знаний, приоб
щения к культурны м  ценностям , организации 
интересного до суга  и хорош его отды ха, заня
тий ф изкультуро й  и спортом . М ногие моло
ды е рабочие успеш но совм ещ аю т работу на 
производстве с учебой в институтах (4,4 тыс. 
человек), техникум ах (4 ,5 ты с .), школах 
(9,1 ты с .), являю тся членами научно-техниче
ских общ еств (32,6 ты с .), участвую т в работе 
научно-технических круж ков (3,1 ты с.). На 
предприятиях отрасли насчитывается 437 клу
бов и дом ов культуры , около 200 тематиче
ских лекториев, 16 университетов культуры , 
42 м олодеж ны х клуба, 330 технических круж 
ков, свыш е 1840 библиотек и около 200 крас
ных уголков.

Вм есте с тем  все ещ е имею тся недостатки 
в организации труда , быта и профессиональ
ной подготовки м олодеж и , развитии научно- 
технического творчества. На их устранение на
до обратить самое серьезное внимание.

Новая Конституция С С С Р  высоко подняла 
роль трудовы х коллективов в подготовке кад
ров, воспитании трудящ ихся в д ухе  комм уни
стической нравственности, повышении их по
литической сознательности , культуры  и про
фессиональной квалификации. О дин из важ
ных путей решения этих задач —  массовое дви
ж ение наставников м олодеж и . Ими м огут 
быть не только ветераны тр уда , но и опытные, 
политически зрелы е ком сом ольцы , хорошо 
владею щ ие своей специальностью . Наряду 
с индивидуальной след ует практиковать 
бригадную  ф о р м у наставничества путем  сов
местной работы наставников и их подш ефны х, 
обеспечивая таким образо м  общий успех еди
ного трудового  коллектива.

С ерьезная проблем а —  профессиональная 
ориентация учащ ихся общ еобразовательны х 
ш кол. Ее эф ф ективной  ф орм ой стали ш коль
ные лесничества, которы х в стране уже
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7,75 тыс. Б их работе участвую т более 400 тыс. 
ребят. М еж ду коллективам и ш кольны х лесни
честв, лесных техникум ов и базовы х лесо хо 
зяйственных предприятий установились тес
ные связи. Они вм есте проводят опытные ра
боты , слеты , «дни откры ты х дверей». Все это 
способствует увеличению  интереса к лесохо- 
зяйстсвенны м специальностям : в Российской 
Ф едерации , например, в 1978 г. в вузы и те х
никумы поступили 2,5 тыс. юных лесоводов- 
школьников.

Конечной целью  идеологической работы , 
ее реш аю щ им р езультато м  является воспита

ние комм унистического  отношения к труду, 
чувства нового, высокой ответственности в 
выполнении своего общ ественного и граж
данского  долга , преданности делу партии Л е
нина. Готовясь достойно встретить X X V I 
съезд  партии, работники лесного хозяйства 
прилож ат все силы , знания и опыт для б ез
условного выполнения постановления ЦК 
К П С С  «О  дальнейш ем  улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной работы» и тем  
сам ы м  внесут достойный вклад в успешное 
реш ение задач комм унистического строитель
ства.

П о з д р а в л я е м !

Указом Президиума Верховного Со
вета Белорусской ССР за многолетнюю активную рабо
ту в лесном хозяйстве и в связи с шестидесятилетием 
со дня рождения Почетной грамотой Верховного Сове
та Белорусской ССР награжден Захаров Михаил Пав
лович — начальник управления лесного хозяйства ис
полкома Минского областного Совета народных депу
татов.

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за многолетнюю добросовестную 
работу и заслуга в развитии лесного хозяйства почет
ное звание заслуженного лесовода Украинской ССР 
присвоено Стефановичу Алексею Валерьяновичу — на
чальнику Закарпатской областной государственной инс
пекции лесов.

Указом Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР за заслуги в развитии лесного хо
зяйства, активную общественную деятельность и в свя
зи с пятидесятилетием со дня рождения Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета Литовской ССР 
награжден Чяпас Ф. П.— директор М ажейкского лес
промхоза.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за многолетнюю активную работу 
в лесном хозяйстве и в связи с пятидесятилетием со 
дня рождения Почетной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР награжден Синенко Иван Дмитриевич — 
начальник управления лесного хозяйства и охраны леса 
исполкома Северо-Казахстанского областного Совета 
народных депутатов.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за досрочное выполнение зада
ний и социалистических обязательств десятой пятилет
ки и высокие производственные показатели награжде
ны: Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР Онис Андрей Иванович — вздымщик 
Чернобыльского лесхоззага Киевской обл. и Горбаченко 
Ольга Васильевна — сборщица живицы Чернобыльского 
лесхоззага Киевской обл.

* * *

Указом Президиума Верховного Со
вета Эстонской ССР за долголетнюю плодотворную ра
боту в лесном хозяйстве и в связи с шестидесятилетием 
со дня рождения Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Эстонской ССР награжден заслуженный 
лесовод Эстонской ССР Перна Карл Куставович — лес
ничий Кулламааского лесничества Хаапсалуского района.
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Д Е С Я Т А Я  П Я ТИ Л Е ТК А , ГОД ЧЕТВЕРТЫ Й

УДК 630*:65.012.6

З А  ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПЯТИЛЕТКИ
Ю. И. ГАСАНОВ, главный лесничий Гослесхоза А зер
байджанской ССР

Работники лесного хозяйства А зер
байджана самоотверженно грудятся над выполнением 
исторических решений XXV съезда КПСС и задания 
четвертого года десятой пятилетки.

Конкретная программа практической деятельности 
партии и народа на данном этапе определена в реше
ниях июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, в докладах и выступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева. Еще 
одной долговременной программой действий для ра
ботников лесного хозяйства Азербайджана, как и для 
всех трудящихся республики, являются речь и выступ
ления товарища Л. И. Брежнева в период пребывания 
на торжествах, посвященных вручению городу Баку 
высшей награды Родины — ордена Ленина в сентябре 
1978 г.

Специфические физико-географические условия и ма- 
лолесность территории республики (11%) обусловлива
ют огромную роль лесов, которые имеют здесь в пер
вую очередь противоэрозионное, водоохранное, сани 
тарно-гигиеническое, оздоровительное, а такж е социо
логическое значение и потому требуют особого под
хода к ним при проведении лесохозяйственных меро
приятий.

Основные лесообразующие породы — бук, дуб и граб. 
Всего ж е в лесах Азербайджана произрастает 435 ви
дов деревьев и кустарников, в том числе такие ценные 
и редкие породы, как орех грецкий, каштан съедобный, 
железное дерево, дзельква граболистная, дуб каштано
листный, акация ш ел ко Е ая , гледичия каспийская, сам
шит гирканский, сосна эльдарская и др.

Предприятия Гослесхоза республики (33 лесхоза, три 
лесомелиоративные станции, два лесных питомника и 
четыре лесокомбината) выполняют значительные рабо
ты, направленные на усиление охраны лесов от пож а
ров, самовольных порубок, защиту от вредителей и бо
лезней, облесение безлесных пространств, повышение 
продуктивности лесов, рациональное использование зе
мель гослесфонда и древесины, увеличение заготовки 
продукции побочного пользования и др.

Прошедшие три года пятилетки характеризуются пе
ревыполнением основных показателей плана социально- 
экономического развития. План выпуска и реализации 
продукции в целом по Гослесхозу республики завершен 
к 1 октября 1978 г., а из 33 предприятий, занимающих
ся промышленным производством, 17 выполнили это

задание к 1 августа 1978 г. За этот период план по 
устройству лесов выполнен на 105%. В порядке рубок 
ухода за лесом и санитарных рубок заготовлено 
436 тыс. м3 древесины при плане 390 тыс. м3.

В 1976 г. были утверждены Наставления по рубкам 
ухода в лесах Азербайджанской ССР, разработанные 
Азербайджанским научно-исследовательским институ
том лесного хозяйства и агролесомелиорации с учетом 
природно-экологических особенностей республики и 
опыта работы лесхозов. Наставление предусматривает 
проведение рубок как в естественных лесах, так и в ис
кусственных насаждениях. С вводом Наставления зна
чительно улучшилось качество этого важного лесовод- 
ственного мероприятия.

Ввиду малолесности республики особое значение 
придается лесовосстановлению, на которое расходуется 
почти ‘/з средств, выделяемых на развитие лесного хо
зяйства. Лесовосстановление в гослесфонде в 1976— 
1978 гг. проведено на 14,5 тыс. га (при плане 14 тыс. га), 
в том числе более 8,3 тыс. га (вместо 8 тыс.) — посевом 
и посадкой леса, объем которых в десятой пятилетке 
увеличится по сравнению с девятой на 30%.

В целях более рационального использования земель 
гослесфонда и увеличения дохода с единицы площади 
лесов в культурах наряду с лесными породами (дубом, 
ясенем, шелковицей, акацией белой и др.) высаживают 
орехоплодные и плодовые (орех грецкий, каштан, фун
дук, миндаль, фисташку настоящую, яблоню, абрикос).

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР (1975 г.) «О мерах по дальнейшей 
интенсификации сельскохозяйственного производства 
в Азербайджанской ССР» лесхозы приступили к созда
нию на землях гослесфонда крупных массивов орехо
вых насаждений и граната.

Во исполнение этого постановления институтом Союз- 
гипролесхо'з проведено обследование гослесфонда Азер
байджана и отобрано 17 тыс. га земель, в том числе
11 тыс. га — для закладки гранатовых насаждений. Гос- 
лесхозом Азербайджанской ССР разработаны мероприя
тия, направленные на ускорение выполнения этих 
работ.

Сейчас общая площадь орехоплодных насаждений, 
заложенных в гослесфонде, доведена почти до 16 тыс. га. 
Основные массивы промышленных плантаций созданы 
в зоне Большого Кавказа, имеющей исключительно бла
гоприятные условия для выращивания орехоплодных. 
Большой опыт закладки промышленных насаждений и
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плантаций ореха грецкого накопил Шекинский лесхоз, 
заложивший более 3 тыс. га таких культур. В 1977 г. 
это предприятие было выбрано местом проведения Все
союзного семинара «Селекция, сортоизучение и агротех
ника орехоплодных пород», участники которого высоко 
оценили работу этого лесхоза по созданию плантаций 
ореха грецкого на малопродуктивных сильно камени
стых пойменных почвах. В последние годы в Шекин- 
ском и других лесхозах насаждения ореха грецкого 
закладывают большей частью сортовым привитым поса
дочным материалом. Значительные площади орехоплод
ных культур имеются в Куткашенском, Кахском, Варта- 
шенском и других лесхозах.

Азербайджан является родиной граната — ценнейшего 
субтропического растения, которое в культурах в гос- 
лесфонде в орошаемой зоне сейчас занимает около 
600 га. Плоды граната обладают высокими вкусовыми 
и многоцелевыми лечебными свойствами.

Предприятия лесного хозяйства в десятой пятилетке 
должны заложить на эродированных и неиспользуемых 
землях колхозов, совхозов и госземфонда 15 тыс. га за
щитных насаждений. За прошедшие 3 года уж е обле
сено 9,2 тыс. га, что составляет 102% к плану. В тече
ние 1976— 1978 гг. возвращено землепользователям 
5,8 тыс. га сомкнувшихся культур, из которых более 
600 га состоят из орехоплодных и плодовых пород, 
имеющих существенное значение в поднятии экономи
ки сельскохозяйственных предприятий.

В 1977 г. лесозаготовительные предприятия Министер
ства лесной и деревообрабатывающей промышленности 
республики были переданы Гослесхозу А зербайджан
ской ССР, что пр!:вело к комплексному ведению лес
ного хозяйства и заготовке леса. За счет рациональной 
разделки и использования древесины мягколиственных 
пород увеличился выход деловой древесины, ликвиди
рована убыточность ряда лесозаготовительных пред
приятий.

В свете июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС Гос- 
лесхозом республики предусматривается резкое увели
чение заготовок продукции побочного пользования ле
сом и сельского хозяйства. Во вновь созданном Нагорно- 
Карабахском лесохозяйственном объединении организо
ваны свиноводческие фермы, которые в 1979 г. сдадут

государству 75 т мяса. Планируется увеличить произ
водство мяса до объемов, обеспечивающих удовлетво
рение потребностей всех работников лесного хозяйства 
республики. Для этой цели в лесхозах будут дополни
тельно организованы животноводческие и птицеводче
ские фермы, а такж е начаты работы по разведению 
рыбы в прудах и водоемах.

В недавно принятом постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О мерах по дальнейшей специа
лизации сельскохозяйственного производства и развитию 
виноградарства и виноделия в Азербайджанской ССР» 
предусмотрено доведение объемов закупок винограда 
в 1981 г. до 1 млн. т, в 1985 г.— 1,400 тыс. т и в 
1990 г.— до 2,5—3 млн. т. Лесоводы приняли обязатель
ство по дополнительной реализации колхозам и совхо
зам кольев и таркалов для использования в виноградар
стве, в связи с чем расширятся площади культур ака
ции белой с коротким оборотом рубки. Намечено уве
личить заготовку рогоза болотного, используемого 
в качестве привязочного материала виноградных лоз.

Из года в год предприятия отрасли увеличивают про
изводство бахчевых культур, веников и др. В 1977—- 
1978 гг. сдано государству более 7,3 тыс. т арбузов. 
Осуществляются мероприятия по дальнейшему увели
чению производства продуктов овоще-бахчевых культур, 
а такж е плодов, в .том числе дикорастущих. Состав
ляется проект организации специализированного обле
пихового хозяйства. Принимаются меры по расшире
нию заготовки лекарственного сырья.

В современных условиях все большее значение при
обретает использование леса в культурно-оздоровитель
ных целях, что отражено в Основах лесного законо
дательства Союза ССР и союзных республик.

Гослесхозом Азербайджанской ССР разработаны 
предложения по расширению площадей курортных 
лесов с 3,5 до 20 тыс. га. Отвод зеленой зоны намечен 
вокруг 46 городов и населенных пунктов (сейчас она 
имеется вокруг девяти городов), а площадь таких на
саждений предусматривается довести до 50 тыс. га 
против существующих 15 тыс. га. Ведутся работы по 
благоустройству наиболее посещаемых участков леса, 
особенно около родников, горных рек, озер, принима
ются меры по улучшению эстетического облика насаж
дений, а такж е условий для отдыха и прогулок насе
ления. Создаются зеленые зоны вокруг гг. Тауза, Сте
панакерта, Дивичей, Сиазани, Нафталана и других, что 
приведет к улучшению санитарно-гигиенических условий 
городов, поднимет на новую ступень благоустройство 
мест массового отдыха трудящихся, позволит закрепить 
их за предприятиями и организациями.

Предприятия лесного хозяйства республики важное 
значение придают качеству выпускаемой продукции и 
повышению эффективности выполняемых работ. С 1978 г. 
Гослесхозом Азербайджанской ССР введены в дей
ствие Положение о лесных культурах отличного каче-

Насаждения сосны эльдарской, заложенные Дивичин- 
ским лесхозом на эродированных склонах вокруг 

г. Смазань
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Промышленные плантации ореха грецкого в Шехинском 
лесхозе

стза и Положение о лесном питомнике высокой куль
туры, что значительно снизило себестоимость лесных 
культур и выращиваемого посадочного материала на 
основе интенсификации ведения хозяйства, широкого 
внедрения передовой агротехники, комплекса машин и 
механизмов, средств химии и орошения. В целях коор
динации деятельности лесных предприятий и органи
заций республики по улучшению качества продукции 
в Гослесхозе Азербайджанской ССР образована посто
янно действующая комиссия.

В выполнении плана и социалистических обязательств 
трех лет пятилетки больших успехов добились коллек
тивы Таузского, Ленкоранского, Кировабадского, Бело
канского, Шекинского, Степанакертского, Лачинского 
и других лесхозов. По итогам 1976 и 1973 гг. коллекти
ву Ленкоранского лесхоза присуждено переходящее 
Красное знамя Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза рабо
чих лесбумдревпрома. Переходящее Красное знамя 
ЦК КП Азербайджана, Совета Министров А зербай
джанской ССР, АСПС и ЦК ЛКСМ по итогам 1976 г. 
вручено коллективу Белоканского лесхоза, 1977 г.— Ки
ровабадского, 1978 г.— Таузского. Таузский лесхоз в 
1977 г. был участником ВДНХ СССР и награжден 
Дипломом первой степени.

Из передовиков производства особо следует отметить 
К. Кулиева — лесничего Кировабадского лесхоза, 
М. Алипашаева — лесника Кубинского лесхоза, Ш. Га
санова — рабочего Астаринского лесхоза, А. Муста- 
фаева — водителя Акстафинского лесхоза, Б. Рзакулиева 
и М. Воронина — трактористов-машинистов из Таузско
го лесхоза и Хурдаланской лесомелиоративной станции. 
Знаков победителя социалистического соревнования по 
итогам работы в 1978 г. удостоено 250 передовиков 
производства.

Хорошие темпы взяты и в нынешнем, 1979 г. План 
первого квартала по выпуску товарной продукции вы
полнен на 107,5%, ее реализации — на 106,7%. За этот 
период в гослесфонде заложено 800 га лесных культур 
вместо 600 га по плану, создано на землях колхозов 
и совхозов 1100 га защитных насаждений при плане 
500 га, перевыполнен план рубок ухода за лесом и са
нитарных рубок и др.

Дальнейшее решение вопросов правильной и целена
правленной организации ведения лесного хозяйства, 
обеспечение сохранности и воспроизводства лесов и ра
циональное использование лесных ресурсов связано 
с рядом факторов.

Несмотря на малолесность республики, ее леса рас
членены между различными министерствами и ведом
ствами. При этом в ведении хозяйства в колхозных и 
совхозных лесах имеются серьезные недостатки: они не 
восстанавливаются, охрана их не организована на долж 

ном уровне, часты случаи пастьбы скота. Руководители 
ряда колхозов и совхозов иногда допускают перевод 
лесных площадей в другие виды угодий. В целях эф
фективной организации охраны всех лесов, концентра
ции усилий лесной охраны, своевременного координи
рованного ведения в них хозяйства на основе единого 
организационно-хозяйственного плана, на наш взгляд, 
целесообразно сосредоточить все леса республики 
в Государственном комитете Азербайджанской ССР по 
лесному хозяйству.

В Основах лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республик и Лесном кодексе Азербайджан
ской ССР имеется положение, согласно которому для 
обеспечения оптимальной лесистости, облесения бере
гов рек, водоемов и в других необходимых случаях 
в состав земель государственного лесного фонда могут 
переводиться земли иных категорий, прежде всего зе
мельные участки, непригодные для использования 
в сельском хозяйстве (овраги, балки, пески и т. д.), 
а такж е земли государственного запаса, заросшие дре
весной и кустарниковой растительностью. Это положе
ние имеет важное значение для Азербайджана, так как 
около 40% его территории подвержено в разной степе
ни водной или ветровой эрозии. Поэтому наряду с рез
ким увеличением объемов работ по восстановлению пло
дородия и возвращению эродированных земель в сель
скохозяйственный оборот целесообразно наиболее силь
но подверженные эрозии крупные массивы передать 
в гослесфонд.

Труженики лесного хозяйства республики уж е при
ступили к подготовке для достойной встречи знамена
тельной даты — 60-летия Азербайджанской ССР и Ком
мунистической партии Азербайджана (28 апреля 1980 г.). 
Широко развернув социалистическое соревнование за 
досрочное (за 4 года и 4 месяца) выполнение планов 
десятой пятилетки, повышение эффективности производ
ства и качества работы, лесоводы с честью справятся 
с возложенными на них задачами и принятыми социат 
листическими обязательствами.
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э к о н о м н а , шттммш п плаипю мкпс шошошт
УДК 630*65

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ Ф ЕК ТИ В НО СТИ  ПРОИЗВОДСТВА
И. Я. МИХАЛИН, В. Б. ТОЛОКОННИКОВ (Гослесхоз 
CCCPJ

Вступление советского общества в пе
риод развитого социализма и осуществление программы 
значительного цодъемз материального и культурного 
уровня жизни народа сделали главным содержанием
экономической политики партии наиболее полное, ин
тенсивное использование природных, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, повышение эффектив
ности производства, улучшение качества работы во всех 
звеньях. В основе ее лежит глубокий и всесторонний 
анализ узловых проблем экономического и социального 
развития страны на ближайшую и более отдаленную 
перспективу, творческое применение объективных эко
номических законов в условиях нового этапа коммуни
стического строительства.

Декабрьский (1977 г.) и ноябрьский (1978 г.) Пленумы 
ЦК КПСС обогатили и конкретизировали экономиче
скую политику, указали на недостаточную работу, про
водимую министерствами и ведомствами по переводу 
всей экономики на рельсы интенсивного развития, от
метили, что в условиях постоянного роста масштабов 
производства, усложнения отраслевых и внутриотрасле
вых связей все большее значение приобретают дальней
шее совершенствование методов хозяйствования и 
управления на всех участках производства. Интенсифи
кация, эффективность и качество становятся неотъем
лемыми элементами совершенствования производства, 
являются главными путями и средствами достижения 
намеченных целей, определяют важнейш ие научно-тех
нические, экономические и социальные задачи перспек
тивного развития народного хозяйства.

Успешная реализация намеченной XXV съездом КПСС 
программы непосредственно связана с коренным улуч
шением использования природных ресурсов, Еключая 
лесные, дальнейшим повышением технического, техно
логического и организационного уровня производства. 
Являясь составной частью единого народнохозяйствен
ного комплекса, лесное хозяйство в значительной мере 
обеспечивает расширенное воспроизводство многих взаи
мосвязанных отраслей. В постановлении Верховного Со
вета СССР„«0 мерах по дальнейшему улучшению охра
ны лесов и рациональному использованию лесных ре
сурсов» ярко раскрывается народнохозяйственное, эко
номическое и социальное значение лесов. Определяя 
конкретные задачи всестороннего и последовательного 
развития лесного хозяйства на каждом историческом 
этапе, партия и правительство связывают их с дальней
шим укреплением производительных сил страны, уско

рением научно-технического прогресса, рациональным 
использованием природных ресурсов.

Современное лесное хозяйство — крупная отрасль 
с развитой материально-технической базой, квалифици
рованными кадрами, высоким научно-техническим по
тенциалом. Основные производственные фонды пред
приятий достигли значительных размеров и превышают
2 млрд. руб., уровень их возрос по сравнению с 1928 г. 
более чем в 100 раз. Существенно обновилась и каче
ственно улучшилась за этот период структура основных 
производственных фондов. Значительно выросли объемы 
лесохозяйственного и промышленного производства. За 
указанный период объем лесовосстановительных работ 
увеличился более чем в 12, а лесоосушительных — почти 
в 11 раз. Площадь лесовосстановления в десятой пяти
летке превысит 10,6 млн. га, из них посадка и посев ле
са — 5,4 млн. га. Выросли объемы работ по устройству 
лесоЕ, рубкам ухода за лесом, особенно в молодняках, 
заготовке лесных семян, выращиванию стандартного 
посадочного материала, строительству дорог лесохозяй
ственного и противопожарного назначения, авиационной 
охране лесов от пожаров, биологическим методам за
щиты лесов и др. Ежегодный объем промышленной про
дукции превышает 1,7 млрд. руб. Только 1% прироста 
ее равен годовом’/  объему 1950 г. Расширяется произ
водство важнейших изделий деревообработки и лесо
химии, тары и тарных материалов, паркета, столярных, 
обозных, плетеных изделий и других товаров, пользую
щихся повышенным спросом у населения. Выпуск то
варов народного потребления и изделий производствен
ного назначения из древесины, дров и отходов увели
чится к концу десятой пятилетки более чем на 35%, 
а товаров культурно-бытового назначения и хозяйствен
ного обихода — в 1,5 раза. Коренным образом измени
лась материально-техническая база предприятий. Актив
но осуществляется процесс специализации и концентра
ции производства.

В лесном хозяйстве сформировались квалифицирован
ные кадры, изменились характер и содержание труда, 
состав работников. В общей численности рабочих, заня
тых в производстве, стали преобладать такие катего
рии, как трактористы, машинисты, бригадиры-механики, 
вальщики, водители автомобилей.

Возросший экономический и научно-технический по
тенциал требует дальнейшего совершенствования отрас
левого управления, перевода хозяйственного механизма 
на интенсивные факторы роста, разработки соответ

10 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ствующих техническому уровню методов хозяйственно
го руководства как важнейших резервов повышения эф
фективности производства и качества работы. При этом, 
если в предшествующие годы осуществлялась работа по 
улучшению отдельных элементов управления (обновле
ние технических средств, улучшение экономического 
стимулирования, организационной структуры, стандарти
зации, ценообразования), то в современных условиях 
необходимо усилить комплексное воздействие плана, 
экономических рычагов и стимулов, всей системы 
управления на ускорение научно-технического прогрес
са, улучшение качества лесохозяйственных работ и 
продукции, повышение эффективности производства, 
достижение конечных результатов. Это обусловливает
ся высоким уровнем развития производства, необходи
мостью четкого согласования и увязки проводимых 
организационных мер по совершенствованию отрасле
вой структуры управления с мерами дальнейшего раз
вития планирования и экономического стимулиро
вания.

В процессе совершенствования управления главное 
внимание уделяется перераспределению и более четко
му разграничению прав и обязанностей различных 
звеньев отраслевого управления, повышению оператив
ности и гибкости в руководстве на всех уровнях. Одно
временно с этим проводится работа по специализации 
производства и концентрации цехов, лесничеств, мастер
ских участков, все более широкое распространение по
лучают современные формы и методы хозяйственного 
руководства, внедряется в управление электронно-вы
числительная техника. Вместе с тем требуется более 
полный анализ работы производственных и других 
объединений лесного хозяйства, позволяющий лучше 
учитывать специфику лесохозяйственного производства, 
рациональнее использовать имеющиеся потенциальные 
возможности повышения эффективности производства, 
которые залож ены в новых организационных формах 
управления.

Определяющим фактором совершенствования хозяй
ственного механизма и важным резервом повышения 
эффективности работы предприятий отрасли являются 
совершенствование системы планирования, повышение 
его научного уровня, усиление сбалансированности пла
нов, укрепление государственной и плановой дисципли
ны. Особое значение приобретает создание единой си
стемы перспективных и текущих планов, включающей 
основные направления технического и экономического 
развития лесного хозяйства на 10 лет, пятилетние и го
довые планы, что обеспечит непрерывность планирова
ния, преемственность планов различной продолжитель
ности, своевременную разработку и реализацию долго
срочных целевых программ в увязке с общими долго
временными целями развития народного хозяйства. 
Ведущую роль в этой системе планов должен играть 
пятилетний план, значение которого в обеспечении про
порционального и сбалансированного развития, стабиль
ной и ритмичной работы предприятий постоянно воз
растает в связи с увеличением масштабов производства 
и усилением хозяйственных связей и становится глав
ным фактором дальнейшего роста производства, необхо

димым условием его интенсификации. Следует улуч
шить разработку балансов производственных мощно
стей, лесных, материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. Несбалансированность планов на предприя
тиях — все еще нередкое явление. Как правило,— это 
результат переноса наибольших объемов производства 
продукции на конец года, нарушения агротехнических 
сроков проведения лесохозяйственных работ, непропор
ционального планирования развития основного и вспо
могательного производства, неувязки заготовки лесных 
семян и выращивания посадочного материала с объе
мами лесовосстановительных работ, плана вывозки дре
весины с обеспечением необходимыми производствен
ными мощностями и отведенным лесосечным фондом, 
неполного учета имеющихся резервов и возможностей 
внедрения новой техники и технологии. Все это приво
дит к нарушению нормального ритма производства, по
явлению узких мест, а в ряде случаев — к срыву пла
на. Сбалансированность планов на всех уровнях управ
ления должна стать непреложным законом не только 
для годовых, но и пятилетних планов.

В условиях усиления роли научно-технического про
гресса в интенсификации лесохозяйственного производ
ства все большее значение приобретают разработка и 
учет в пятилетних и годовых планах заданий по внед
рению новой техники и технологии, переход от плани
рования условной экономической эффективности внед
рения к реально возможной эффективности, обоснован
ной необходимыми технико-экономическими расчетами, 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. 
Ускоренное внедрение достижений науки и техники 
в производство в современных условиях — центральный 
вопрос научно-технической политики, поэтому связан
ные с этим задачи выдвигаются на первый план на всех 
уровнях управления. Сокращение времени на разработ
ку и внедрение новой техники, быстрое освоение новых 
производственных мощностей, ускорение реконструкции 
и модернизации производства имеют решающее значе
ние. Важным рычагом содействия научно-техническому 
прогрессу и углубления связи науки с производством 
явилось совершенствование планирования капитальных 
вложений, выделение из их общего планового объема 
средств, направляемых на техническое перевооружение 
и реконструкцию действующих предприятий и цехов. 
В настоящее время на эти цели направляется свыше 
25% всех капитальных вложений. Как показывает опыт, 
эффективность технического перевооружения значитель
но выше по сравнению с новым строительством.

Особого внимания требует обеспечение в перспекти
ве сбалансированности и пропорциональности роста 
основных факторов развития производства и прежде 
всего основных фондов и рабочей силы. Недостаток 
работников на ряде предприятий уж е сейчас ф ановится 
одной из причин недоиспользования производственных 
мощностей, длительных сроков их освоения. Многие 
руководители часто недооценивают отрицательного 
влияния дефицита рабочей силы на все другие стороны 
хозяйственной деятельности предприятия и не прини
мают эффективных мер к устранению диспропорций 
в развитии производства. Вместе с тем решение этой
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проблемы, установление обоснованных пропорций раз
вития производства, производственных мощностей, 
основных фондов и трудовых ресурсов в условиях ин
тенсификации производства составляют кардинальную 
задачу перспективного развития отрасли. Главные пути 
ее решения — повышение технического уровня произ
водства, сокращение сферы применения ручного труда 
на вспомогательных работах и использование высво
бождающейся рабочей силы на основных, повышение 
квалификации работников, улучшение организации тру
да, уменьшение потерь и простоев, ускорение роста 
производительности труда. Эти факторы по существу 
становятся ведущими в повышении как уровня сбалан
сированности развития лесного хозяйства, так и его 
эффективности. Вместе с тем в условиях дефицита ра
бочей силы критерии снижения спроса на нее и эф
фективного использования должны быть положены 
в основу при разработке и проектировании планов на 
всех уровнях хозяйствования. В будущем они приобре
тут исключительную роль при оценке научной обосно
ванности, напряженности и эффективности реализации 
планов предприятий и организаций.

Важнейшей экономической основой реализации курса 
интенсификации и обеспечения должной сбалансирован
ности и пропорциональности развития лесного хозяйства 
является укрепление плановой дисциплины во всех 
звеньях производства, повышение ответственности за 
безусловное выполнение плановых заданий, обеспечение 
стабильности показателей плана и экономического рос
та. На этих вопросах акцентировалось внимание партий
ных, советских и хозяйственных органоч в решениях 
ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС. Повышение 
плановой дисциплины предполагает материальную, мо
ральную и административную ответственность каждого 
трудового коллектива и работника за выполнение госу
дарственного плана и всех договорных обязательств. 
Повышение организованности, четкость и дисциплина 
планово-экономических отношений, как отмечалось на 
XXV съезде партии, должны быть достигнуты совмест
ными усилиями научных и производственных работни
ков, руководящих органов и коллективов предприятий 
при широком участии трудящихся масс.

Значительным резервом повышения эффективности 
производства является улучшение качества лесохозяй
ственных работ и выпускаемой промышленной продук
ции. Качество — экономическая категория, отражающая 
сущность производственных отношений каждого произ
водственного коллектива. Отличное качество лесохозяй
ственных работ и промышленной продукции — это и 
высокая продуктивность лесов, и рациональное исполь
зование земель лесного фонда, основных фондов, высо
кая приживаемость лесных культур, качественный уход 
за лесом, ^ е р е ж е н и е  трудовых, материальных и финан
совых ресурсов, а в конечном итоге — лучшее и наи
более полное удовлетворение потребностей общества 
в лесной продукции и других полезностях леса. Поэтому 
борьба за качество должна охватывать все стороны хо
зяйственной деятельности предприятия и не должна 
ограничиваться проведением технических и технологи
ческих мероприятий.

В период, когда интенсификация становится главным 
средством достижения высокой эффективности произ

водства и поддержания высоких темпов развития, не
обходимы более полный учет объективных условий хо
зяйствования, приведение в действие имеющихся орга
низационных резервов. Бережное, рациональное ис
пользование всего того, чем располагает каж дое пред
приятие лесного хозяйства,— важнейший принцип хо
зяйствования. Успешная его реализация зависит преж 
де всего от умения руководителей расчетливо хозяй
ствовать, соблюдать во всем строжайший режим эко
номии.

Анализ развития лесного хозяйства за длительный пе
риод показывает, что для этой отрасли, как и всего 
народного хозяйства, всегда был характерен такой тип 
расширенного воспроизводства, при котором постоянно 
возрастали объем основных производственных фондов 
и численность занятых работников. При этом рост их 
осуществлялся в пропорции, превышающей фондо- 
вворуженность труда. Вместе с тем конкретные коли
чественные соотношения показателей роста производи
тельности труда и фондовооруженности в различные 
периоды были неодинаковы, что видно из приведенной 
таблицы.

Наиболее интенсивный рост технической оснащенно
сти имел место в 1961— 1970 гг. В последующие годы 
произошло замедление темпов прироста производитель
ности труда, основных фондов и фондовооруженности. 
Важно отметить тенденцию роста фондовооруженности 
труда по сравнению с производительностью. Это объ
ясняется рядом объективных причин — сдвигами в раз
мещении лесохозяйственного и промышленного произ
водства, изменением структуры производства и т. д. 
Однако анализ работы предприятий показывает, что 
имеются значительные резервы совершенствования 
организации производства, приведение которых в дей
ствие станет главней предпосылкой эффективного ис
пользования техники и ее возможностей, подъема про
изводительности труда и эффективности производства, 
создаст наилучшие возможности для расширенного вос
производства в лесном хозяйстве. Показателем исполь
зования этих резервоь является опережающий рост про
изводительности труда по сравнению с его фондовоору
женностью на каждом предприятии. Правильный учет 
соотношения технических и организационных факторов 
интенсификации и эффективности производства пред
полагает снижение количества неустанов ценного обору
дования, сокращение простоев техники в ремонте и 
в исправном состоянии, внедрение передовой техноло
гии, научной организации труда, устранение потерь ра
бочего времени и т. д.

Активным инструментом реализации текущих и пер
спективных планов развития лесного хозяйства явля
ются цены, научная обоснованность которых опреде
ляет действенность и эффективность системы планиро
вания и экономического стимулирования, всего хозяй
ственного механизма. Действующие в отрасли обще
союзные сопоставимые цены на работы в лесном хо
зяйстве, таксы, оптовые цены на лесопродукцию, вве
денные в действие в 1965— 1967 гт., значительно ниже
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Среднегодовые темпы прироста 
производства (в  числителе — 

лесохозяйственного, в знамена
теле — промышленного), %

Показатели

5,8 4,3 2,6
5,4 6,2 2,3

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

8,7 8,2 2,8
10,2 9,5 4,1
6,6 5,3 2,7
7,4 7,1 3,6

Производительность труда 

Численность работников 

Основные фонды 

Фондовоору ж^нность

уровня операционных расходов и уж е не полностью со
ответствуют новым экономическим условиям производ
ства. За истекший период произошли значительные из
менения в размещении лесохозяйственного и промыш
ленного производства,, в результате которых объем лесо
хозяйственных работ переместился в восточные районы 
страны, увеличились затраты на развитие лесного хо
зяйства и производство промышленной продукции. По- 
пенная плата, взимаемая при отпуске древесины с кор
ня, более чем в 2 раза ниже ежегодных расходов на 
ведение лесного хозяйства и не отражает народнохозяй
ственные издерж ки на расширенное воспроизводство 
лесных ресурсов и эффективность их использования.

В настоящее время ведутся работы по составлению 
проектов прейскурантов лесных такс и на лесопродук
цию, а такж е общесоюзных сопоставимых цен на ра
боты в лесном хозяйстве. Новые таксы и оптовые цены 
на лесопродукцию предполагается ввести в действие 
с 1 января 1982 г. Установление новых лесных такс, 
оптовых цен на лесопродукцию и общесоюзных сопо
ставимых цен применительно к новым условиям произ
водства приблизит их уровень к общественно необходи
мым затратам, даст возможность повысить эффектив
ность мероприятий по воспроизводству, сохранению и 
рациональному использованию лесных ресурсов с уче
том народнохозяйственных задач, устранить убыточность 
предприятий, отдельных производств и видов продук
ции, неоправданные различия в рентабельности.

Большое значение приобретает вопрос снижения раз- 
норентабельности различных видов продукции, работ и 
услуг, что неизбежно ослабляет планирование и эконо
мическое стимулирование, порождает неувязки между 
предприятиями и вышестоящими органами в процессе 
разработки и реализации производственных планов. 
Устранение этой причины должно стать важнейшим на
правлением совершенствования действующей в отрасли 
системы цен.

Дальнейшего совершенствования требует система эко
номического стимулирования производства, основные 
направления которого определены XXV съездом партии, 
Пленумами ЦК КПСС. Это строгое согласование лич
ных, коллективных и общественных интересов, созда

ние экономических условий, при которых каждое пред
приятие и организация были бы заинтересованы в при
нятии и выполнении встречных напряженных планов, 
использование внутренних резервов для достижения 
высоких конечных результатов. В настоящее время ле
сохозяйственные предприятия располагают значитель
ными фондами экономического стимулирования, ширпо
треба, побочного пользования и др. Вместе с централи
зованными фондами управлений (министерств) лесного 
хозяйства областей, краев и АССР и резервными фон
дами органов лесного хозяйства союзных республик они 
составляют свыше 2 0 % промышленной прибыли, полу
чаемой в отрасли, и являются важнейшим средством 
стимулирования коллектива и отдельных работников. 
Комплексное и эффективное их использование предпо
лагает разработку на всех уровнях действенных мер 
премирования, правильный выбор показателей оценки 
результатов работы, полную согласованность плана и 
стимулов, целевое использование средств в строгом 
соответствии с утвержденными сметами, применение 
в необходимых случаях экономических санкций за на
рушение плановой дисциплины, исключение случаев 
резервирования средств. Последнее обстоятельство яв
ляется следствием невыполнения планов по фондооб
разующим показателям, неправильного соотношения 
роста средней заработной платы и производительности 
труда, недопоставки товаров и изделий по договорам, 
что снижает возможности стимулирования. К анало
гичным результатам приводит и неритмичность работы 
отдельных предприятий. Нередко основная часть про
дукции и работ выполняется в последнюю декаду ме
сяца, допускаются значительные простои дорогостоя
щей техники, имеют место прогулы, отступления от 
установленной технологии. Все это нарушает ритм про
изводства, вынуждает применять сверхурочные ра
боты.

Комплексный подход к хозяйственному руководству, 
повышению эффективности отраслевого управления 
связано с дальнейшей подготовкой и переподготовкой 
лесохозяйственных кадров. Применение новых техниче
ских средств управления, усложнение материальных и 
экономических связей и закономерностей развития про
изводства требуют более глубоких экономических и 
специальных знаний. Научиться мыслить экономически, 
сопоставлять материальные, трудовые и денежные за
траты с конечными результатами, со знанием дела ре
шать текущие и перспективные задачи, добиваться наи
высшей эффективности — таковы требования к совре
менному работнику и тем более к хозяйственному ру
ководителю. На декабрьском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС 
отмечалось, что искусство планирования и вообще хо
зяйственного руководства состоит в том, чтобы на каж 
дом хозяйственном этапе уметь выявить те конкретные 
участки, где ценой минимальных затрат можно полу
чать максимальный и быстрый результат, добиваться 
непрерывного улучшения показателей, теснее увязывая 
их с народнохозяйственным эффектом. Такой подход 
к  управлению обусловливает высокое понимание сущ
ности и методов планирования, механизма хозяйствова
ния и управления экономикой в целом, гибкости и уме
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ния эффективно применять всю систему экономиче
ских рычагов и стимулов. Подготовка и воспитание 
специалистов и хозяйственных руководителей с разви
тым экономическим мышлением, глубокими теоретиче
скими знаниями, достаточным практическим опытом 
становится основной задачей учебных заведений и всей 
системы экономического образования.

Претворение в жизнь основных направлений совер
шенствования хозяйственного механизма и повышения 
эффективности производства диктуется как текущими, 
так и перспективными задачами развития лесного хо

зяйства. Их реализация требует проведения комплекса 
социальных, экономических, методологических, органи
зационных мероприятий как в сфере планирования и 
капитальных вложений, так и в системе материально- 
технического снабжения, финансирования, экономиче
ского стимулирования, ценообразования, что позволит 
поднять лесное хозяйство на новый уровень и обеспе
чить последовательное осуществление курса партии на 
повышение эффективности производства и качества ра
бот, всемерное усиление интенсивных факторов разви
тия отрасли.

УДК 630*68

СОВЕРШ ЕНСТВО ВАНИЕ С И С Т Е М Ы  УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Г. Е. ВОРОБЬЕВ (Рязанское управление лесного хо
зяйства]

Выполнение задач, поставленных пе
ред лесным хозяйством XXV съездом КПСС на деся
тую пятилетку, требует решения многих вопросов, свя
занных с совершенствованием механизма хозяйственно
го руководства, приведением его в соответствие с со
временным уровнем и характером производительных 
сил, с учетом особенностей отрасли.

Пространственная рассредоточенность производства 
и большой диапазон деятельности лесохозяйственных 
предприятий резко снижают эффективность применения 
административно-распорядительных методов регулиро
вания и контроля их трудовой деятельности, а имеющее 
место переплетение процессов искусственного воспро
изводства лесов с естественным и зависимость их от 
почвенно-климатических факторов создают определен
ные трудности в решении вопросов, связанных с уста
новлением методов и критериев оценки уровня эффек
тивности и качества труда рабочих и инженерно-тех- 
нических работников. В связи с этим применяемые 
в других отраслях народного хозяйства системы и ме
тоды оценки эффективности и качества трудовой дея
тельности ке могут быть перенесены в лесное произ
водство без изменений. Это относится такж е и к ме
тодам совершенствования всего механизма хозяйствова
ния и мерам усиления материальной заинтересованно
сти в повышении результатов производственной дея
тельности.

Поэтому поиск наиболее эффективных методов и си
стем управления лесохозяйственным производством 
в настоящее время приобретает весьма актуальное зна
чение. Ниже описывается эксперимент по совершен
ствованию механизма хозяйственного руководства, про
веденный в Спасском лесокомбинате Рязанского управ
ления лесного хозяйства.

Лесокомбинат, в состав которого входит шесть лес
ничеств и один лесопункт, осуществляет комплекс ра
бот промышленного и бюджетного производства. Леса 
занимают 64 тыс. га, годовой объем вывозки древесины 
равен 50—55 тыс. м3. Центральный аппарат управления 
расположен в 20—40 км от лесничеств и лесопункта. 
Используя преимущественно административно-распоря
дительные методы управления, он не мог активно воз
действовать на ход производственно-экономической дея

тельности подразделений. Применявшаяся система пре
мирования не стимулировала развитие инициативы 
у инженерно-технических работников цехового аппара
та в выполнении плановых заданий участками (выплата 
премий работникам лесничеств и лесопункта, в том чис
ле и мастерам предусматривалась при условии выпол
нения плана за квартал в целом по лесокомбинату). 
Контроль за расходованием средств и качеством рабо
ты был недостаточно эффективен. Материальное сти
мулирование за сокращение затрат и повышение каче
ства труда практически отсутствовало. Применяемые 
методы и в целом система управления не способство
вали интенсификации производства и росту его эффек
тивности. В 1973— 1975 гг. лесокомбинат не выполнял 
квартальные и годовые планы по объемам работ про
мышленного и бюджетного производства. Затраты на 
производство были высокими.

Для преодоления указанных недостатков был прове
ден комплекс мероприятий по расширению сферы при
менения экономических и морально-психологических 
методов управления производством, усилению контроля 
за расходованием средств и качеством работы. В 1976 г. 
осуществлен переход на нормативный метод учета за
трат, что позволило работникам низшего и среднего 
звена управления своевременно устранять ошибки, при
водящие к превышению фактических затрат над нор
мативными, точно представлять структуру затрат на 
производственных процессах. Нормативный учет стал 
и инструментом осуществления контроля за расходова
нием средств со стороны служб управления лесоком
бината.

С 1 октября 1976 г. были установлены хозрасчетные 
отношения со всеми производственными подразделения
ми, которые способствовали развитию инициативы каж 
дого работника в выполнении установленных подразде
лению плановых заданий, обеспечивали заинтересован
ность их в снижении затрат на производство и в по
вышении качества работы, давали возможность осу
ществлять принцип экономических отношений — каждо
му подразделению объективный план производства и 
затрат, за его выполнение — вознаграждение, соответ
ствующее результатам трудовой деятельности, т. е. 
усиливалась роль субъективного Лектора в повышении
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Эфф ективность применения внутрипроизводственного х о зр асч ета  в промышленном 
и бю дж етн ом  п роизводствах Спасского лесокомбината

П оказатели 1975 г. 1976 г . 1977 г .

Соотноше
ние пока

зателей 
1977 и 

1975 гг., %

Промышленное производство

реализация продукции, тыс. руб. 1240,6 1434 1484 119,6
Выпуск товарной продукции в ценах 1975 г., тыс. м3 1287,0 1387 1409 109,5
Вывозка древесины, тыс. м3 50,5 48,4 52,5 104,0

В том числе деловой 35,1 33,6 38,0 108.2
Среднесписочная численность производственно 271 277 266 98,2
промышленного предприятия 

В том числе рабочих 221 228 217 98,2
Выработка, рУ°*‘

на одного работающего 4749 Г025 5297 111,5
на одного рабочего 5783 6083 6493 112,а

Среднемесячная заработная плата одного работаю 134,2 136 145,3 108,2
щего, руб.
Размер премии из фонда материального поощрения, 12,5 15,8 23,1 184,8
тыс. руб.
Средняя стоимость основных производственных 968 939 946 97,7
фондов, тыс. руб.
Наличие оборотных средств 148 180 138 93,2
Прибыль, тыс. руб.:

от реализации товарной продукции 166,3 218,8 303,4 182,4
балансовая 144.3 201,0 ЗГ0,0 207,9

Отчисления от прибыли в фонд предприятия, тыс. 47,1 49,9 59,8 127,0
оуб.
Рентабельность, %: 

расчетная 12,6 18,0 28,6 227,0
общая 5,5 9,6 19,8 360,0

Фондоотдача, р.-к. 1—35 1—49 1-51 111.9
Затраты на 1 руб. товарной продукции, кои. 85,88 84,88 79,55 92,6

В том числе заработной платы 30,5 29,0 28,9 94,8
Прибыль от реализации товарной продукции на од 614 787 1140 185,7
ного работающего, руб.

Бюджетное производство
Объем работ в условной стоимости, тыс. руб. 284,2 289,7 308 108,4
Среднесписочная численность рабочих 89 89 84 94,4
Выработка на одного рабочего, руб. 3180 32*5 3667 115,3
Производственные затраты на 1 руб. объема работ 70 70 68 97,1
в условной стоимости, коп.

эффективности производства. Для достижения этих це
лей в условиях применения нормативного метода учета 
затрат главная роль отводилась новому положению 
о премировании, в котором конкретно, по каждому 
структурному подразделению были установлены хоз
расчетные показатели, определены условия премирова
ния и указаны меры материальной ответственности ра
ботников за перерасход средств, снижение качества 
работы и допущение недостатков в трудовой деятель
ности. Организационная работа по повышению качества 
труда, количественная оценка и учет недостатков ста
ли осуществляться в соответствии с положением о по
рядке устранения недостатков производственной дея
тельности.

В новых условиях хозяйствования появилась необхо
димость в учете результатов производственной деятель
ности подразделений по установленным для них хоз
расчетным показателям. В сферу нормативного метода 
Е м есте  с калькулированием затрат вошли: учет плани
руемых показателей производственной деятельности 
хозрасчетных подразделений в натуральных, трудовых 
и стоимостных измерителях; учет объемов производства 
и производственных затрат по подразделениям в нату
ральных, трудовых и стоимостных измерителях; опре
деление и учет стоимостных результатов производствен
ной деятельности хозрасчетных подразделений; начис

ление и учет заработной платы. 
Следует отметить, что учетно-анали- 
тический механизм примененной на
ми модели нормативного метода 
представляет собой унифицирован
ный вариант и поэтому охватывает 
все виды производств лесохозяй
ственных предприятий, позволяет 
проводить калькулирование затрат по 
каждому виду работ в условиях 
большого разнообразия величин нор
мообразующих факторов, облегчает 
разработку программ по механиза
ции учетно-аналитических операций.

В период установления хозрасчет
ных отношений было широко развер
нуто социалистическое соревнование 
между всеми подразделениями лесо
комбината за достижение наивысших 
показателей в производственной дея
тельности. В соответствии с установ
ленными администрацией и рабочим 
комитетом условиями социалистиче
ского соревнования победителем счи
тается тот коллектив, который полу
чает наибольшую оценку в баллах за 
выполнение плановых заданий, за 
уровень производственных затрат и 
качество работы. Подведение итогов 
соревнования, поощрение победите
лей и премирование рабочих и ра

ботников цехового аппарата проводятся по результатам 
работы за месяц.

Все меры по совершенствованию системы управления 
очень быстро дали положительные результаты. Уже 
в четвертом квартале 1976 г. лесокомбинат выполнил 
план по основным показателям. В 1977 г. продолжался 
дальнейший рост эффективности производства (см. таб
лицу). По сравнению с 1975 г. значительно повысилась 
производительность труда. В промышленном производ
стве затраты на 1 руб. товарной продукции снизились 
на 6,33 коп. (7,4%), в 2,2 раза повысилась общая и 
в 3,6 раза — расчетная рентабельность, в 1,8 раза уве
личилась прибыль от реализации продукции. Улучши
лись и все другие показатели производственно-эконо
мической деятельности предприятия. Обеспечено вы
полнение плана работ и в бюджетной деятельности: 
производственные затраты сократились на 2,9%. По 
итогам социалистического соревнования предприятий 
Минлесхоза РСФСР за первый квартал 1977 г. лесоком
бинату присуждена третья денежная премия.

Таким образом, меры по совершенствованию меха
низма хозяйственного руководства позволили активизи
ровать производственно-экономическую деятельность 
всех работников предприятия, привлечь их к участию 
в управлении производством, улучшить формы и со
держание социалистического соревнования.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 630*377.44

СОСТОЯНИЕ И П ЕРСП ЕК ТИ ВЫ  РАЗВИТИЯ ТРАК ТОР НО ГО  ПАРКА 
В ЛЕСНОМ ХО ЗЯ Й СТВЕ СИБИРИ

Ю . Т. Ц А Й  (З Н И И П О М л е с х о ,)

Быстрыми темпами развивается лес
ное хозяйство Сибири, растут объемы лесохозяйствен
ных работ. Только в 1'-'»78 г. уход з молодняках прове
ден на площади 150,2 тыс. га, заготовлено рубками 
ухода (кроме молодняков) 4,2 млн. м3 древесины, поса
ж ено 70,4 тыс. га леса, выращено в питомниках 
270 млн. шт. посадочного материала.

Повышается такж е техническая оснащенность лесо
хозяйственного производства. В настоящее время на 
одно предприятие приходится 12 тракторов (приведен
ных к ДТ-75) и 9 автомобилей (приведенных к ГАЗ-53). 
Однако рассредоточение техники по большой террито
рии, разномарочность снижают эффективность ее ис
пользования. Так, к началу десятой пятилетки коэффи
циент использования тракторного парка по Сибири со
ставил всего 0,61 при годовой выработке на условный 
трактор 1200 уел. га.

Определенные трудности возникают и с ремонтом 
машин и тракторов. Имеющиеся специализированные

[4]. Коэффициенты использования тракторного парка по 
годам находили по формуле из количества отработан
ных машинно-дней и числа дней простоя из-за техни
ческих неисправностей, организационных и других 
причин.

Из табл. 1 видно, что объемы тракторных работ Qtp, 
коэффициент использования Ка и годовая наработка 
трактора g  ежегодно растут. Чтобы определить тенден
цию изменения этих параметров в зависимости от време
ни Г, т. е. <Зтр =  1)з(Л, Кп =  \^(Г), g =  't(/'), были проана
лизированы восемь наиболее употребительных зависи
мостей:

у =  а +  Ьх; у  =  а +  —  ; у =  а х ь\

Ь с
у  =  а +  Ь х  +  сх°-, у =  д -f —  +  —  ; 

у =  a -f  61g х  ; 

у  — a -J- b lg х  +  с lg2 .г; у =  а1Ьх^ с х *.

Т а б л и ц а  1
Ф актические показатели работы тракторного парка по зоне Сибири

Пок азатели 1965 г . 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972г. 1973 г. 1974 г . •975 г.

Объем тракторных работ, Q Tp, тыс. уел. га 3052,1. 3383,4 3718,4 4042,1 4399,0 4710,8 5011,1 5324,2 5631,1 с898,5 6172,6
Количество тракторов (приведенных к ДТ-75) 
" т р .  ш т-

2701 2981 3256 3521 3802 4061 4272 4512 4732 4936 5131

Годовая наработка на один условный трактор g ,  
га
Коэффициент использования тракторного пар- 
ка, К И

1130 1135 1142 1148 1157 1160 1173 1180 1190 1195 1203
0,50 0,51 0,52 о со 0,54 0,55 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61

П р и м е ч а н и е .  В зону Сибири вхотят Тюменская, Томская, Омская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская, Читинская 0 ) 1  
Красноярский, Алтайский края и Бурятская АССР.

ремонтные заводы (Сузунский, Пыжинский и Боровлян- 
ский) не в состоянии обеспечить своевременный и вы
сококачественный ремонт техники [ 1].

Перебазирование основных объемов лесокультурных 
работ в зону Сибири, осуществляемое в течение по
следних 10 лет, потребует еще большего оснащения 
лесхозов техникой и расширения сети ремонтных пред
приятий. В связи с этим были проанализированы тен
денции изменения объемов механизированных (трактор
ных) работ, годовой наработки и коэффициентов ис
пользования тракторов за период 1965— 1975 гг. (табл. 1).

Сведения о выполненных объемах тракторных работ 
брали из годовых отчетов управлений лесного хозяй
ства и пересчитывали в условные при помощи коэффи
циентов перевода [2, 3]. Работы, на которые не уста
новлены коэффициенты, определяли исходя из эталон
ной наработки трактора и сменных технически обосно
ванных норм. П ерерасчет физических тракторов в 
условные был проведен по методике Гослесхоза СССР

Коэффициенты уравнений регрессии и выбор лучшей 
зависимости определяли по специально разработанной 
программе «СП-2» на ЭВМ «Наири-2». На основании 
анализа статистических характеристик [5 ] выбраны

Т а б л и ц а  2
Уравнения регрессии и их стати сти ческ и е оценки

Статистические характеристики

Уравнения регрессии

1 о
ст

ат
оч

на
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ди
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ни
я,

 
%

Q =  2682,0274 +360,2013 Г — 
—3,8260 Г"

141.08 11,88 7714 0,49

К =  0,5033 — 0,0341 lg Г +  
+0,1274 !g* Г

20- 1(Г~6 4,5 -10~ 3 66,37 1,00

g =  100 (11,2433+0,5563 lg Г +  
+0,1428 lg 2 О

46,27 6,30 14 0,94
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Расчетные показатели работы тракторного парка в лесном  
хозяйстве Сибири

Та б л и ц а  3

1976 г. | 1977 г. | 1978 г. 1979 г. | 1980 г.
Показатели

фактические расчетные

Объемы тракторных работ 
Ф Тр, тыс. уел. га 
Головая наработка на 
один условный трактор g,  
га

6448 6709 6963 7224,94 7466,57

1203 1204 1207 1210 1212

Коэффициент использова- 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65
ния тракторного
К .

парка,

уравнения регрессии, наиболее точно описывающие тен
денцию изменения рассматриваемых параметров от вре
мени Г, которые применимы для практического исполь
зования (табл. 2 ).

Используя метод экстраполяции или продолжения 
сложившихся тенденций в будущем и применяя урав
нения регрессии (см. табл. 2 ), рассчитали объемы трак
торных работ, годовую наработку на машину и коэффи
циент использования на ближайшую пятилетку. Резуль
таты расчета приведены в табл. 3.

Потребное количество тракторного парка в конкрет
ном планируемом году пятилетки можно определить 
из зависимости

Фтрг
N n ■1 '  трI S i

где — потребное количество тракторов в / году, 
шт.;

Q Tpl — расчетный (плановый) объем тракторных 
рабог в I году, тыс. уел. га; 

g i  — годовая выработка на условный трактор 
в i году, га.

Используя формулу (1) и данные табл. 3, можно рас
считать потребное количество тракторов в i  году пла
нируемой пятилетки, определить объемы ремонтных ра
бот, которые будут являться исходными данными по 
перспективному развитию ремонтной службы лесною 
хозяйства огромного района страны.
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УДК 630*654

в ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИНУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФ Ф ЕК ТИ В НО СТИ  П Р О И З В О Д С ТВ А  В ЛЕСНОМ Х О З Я Й С Т В Е1
А. А . ЦЫМЕК [ВНИИЛМ]

Комплексное использова
ние лесных ресурсов. Леса СССР, 
произрастающие в различных при
родных зонах, ценны не только 
древесиной. Общий объем товар
ной продукции в типе леса све
жая дубрава в 120-летнем воз
расте определяется в 7332 руб., 
из них древесины — 60%, плодов 
и семян — 16, лекарственно-техни
ческого сырья — 2,3, продуктов 
пчеловодства — 6,3, охотничьего 
хозяйства и шелководства — 9,6, 
кормовых трав — 5,8% [1] • Сырье
вые возможности кедрово-широко
лиственных лесов Дальнего Восто
ка позволяют в среднем в год по
лучать древесины на 9,4 руб./га, 
орехов — на 13,8, меда — на 
4,2, лекарственно-технического 
сырья — на 4,5, пушнины на 0,2, 
мяса диких животных — на 0,08 и 
ягод — на 0,07 руб./га [2].

По данным учета 1973 г., в гос
лесфонде 39 м\н. га кедровых ле
сов, которые дают до 2 млн. т 
урож ая орехов, из них заготавли
вается всего 50 тыс. т (0,25%).

1 Первая статья , посвящ енная этой 
теме, опубликована в ж урн. «Лесное 
хозяйство», 197Э, № 5.

Ежегодный урожай грибов со
ставляет 5 млн. т, дикорастущих 
ягод — 2 млн. т, заготавливается 
соответственно не более 200 (4%) 
и 100 тыс. т (5%). Комплексное 
использование этой ценной про
дукции при жизни леса имеет 
важное значение в повышении 
эффективности лесного хозяй
ства.

Широкое распространение полу
чили специализированные хозяй
ства по заготовке и переработке 
дикорастущего сырья. Так, если 
в 1970 г. объем валовой продук
ции от побочных пользований со
ставлял 38,3 млн. руб., то в
1976 г.— 80 млн. руб. В 1975 г. 
общий объем реализации продук
тов побочного пользования по 
Гослесхозу СССР был равен 
50,5 млн. руб., прибыль —
19,3 млн. руб.

В целях более полного исполь
зования недревесной продукции 
леса в б\иж айш ее время преду
сматривается осуществить райони
рование ресурсов дикорастущих 
плодов и ягод, разработать меро
приятия по совершенствованию 
способов и технологии сбора и 
переработки их, расширению и

укреплению материальной и тех
нической базы специализирован
ных хозяйств путем строитель
ства, реконструкции плодоперера
батывающих цехов, механизации 
работ по сбору и переработке пи
щевой и другой продукции леса. 
Дальнейшее развитие получит за
кладка промышленных плантаций 
дикорастущих плодов и ягод (об
лепихи, шиповника, клюквы, брус
ники, голубики, малины, дикого 
винограда, актинидии и др.), 
а такж е лекарственных растений 
(валерианы, шиповника, календу
лы, женьшеня, элеутерококка, 
аралии и др.), искусственное вы
ращивание грибов.

При организации комплексных 
хозяйств для каждой группы ле
сов необходимо дать лесоводствен- 
ную и экономическую оценку ре
сурсов продукции и разработать 
мероприятия по их рациональному 
использованию. При этом следует 
установить нормативы пользова
ния с учетом годичного урожая и 
потребностей в кормовой базе лес
ной фауны, выделить в каждом 
лесохозяйственном предприятии 
экономически доступные площади 
для сбора дикорастущих грибов,
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ягод, орехов, лекарственно-техни
ческого сырья и другой продук
ции, постоянно добиваться повы
шения их продуктивности путем 
проведения лесохозяйственных ме
роприятий.

Борьба с потерями в лесном хо
зяйстве. Одна из главных задач 
лесного хозяйства в десятой пяти
летке — дал^шейшее повышение 
продуктивности лесов, получение 
большего количества товарной 
древесины с каждого гектара лес
ной площади, рациональное ис
пользование лесных ресурсов за 
счет не только лучшего использо
вания лесных земель, повышения 
их продуктивности, но и макси
мального сокращения потерь дре
весины в виде естественного от
пада, отходов лесозаготовок (пней, 
вершин, сучьев, откомелков, коры 
и др.), которые могут быть исполь
зованы для производства древесно
стружечных плит, целлюлозы, кар
тона, бумаги, кормовых дрож ж ей 
и других видов продукции.

В европейской части СССР рас
четная лесосека по хвойному хо
зяйству перерубается, а по мягко
лиственному недоиспользуется бо
лее чем на 35 млн. м3. Это при
водит к ухудшению качественно
го состава лесов. Нередко лесоза
готовители в многолесных райо
нах оставляют большое количе
ство недорубов. Потери древеси
ны на всех стадиях лесозаготовок 
и деревообработки все еще дости
гают значительных размеров. Не 
всегда достаточно полно использу
ются тонкомерная древесина, от
ходы лесопиления и деревообра
ботки. Значительны еще потери 
древесины при вывозке ее ж елез
нодорожным транспортом, в ре
зультате условно-сплошных и под
невольно-выборочных рубок, сме
ны коренных типов хвойных и 
смешанных хвойно-лиственных ле
сов на мягколиственные, повреж 
дений вредителями и болезнями. 
Ущерб лесу причиняют такж е лес
ные пожары.

В перспективе стоит задача 
дальнейшего улучшения структу
ры производства и комплексного 
использования древесины лесоза
готовительной промышленно
стью — одного из важных усло
вий рационального использования 
лесных ресурсов, повышения про
дуктивности лесов. Постановление 
ЦК КПСС «О работе Министер
ства лесной и деревообрабатываю
щей промышленности СССР по 
повышению эффективности ис
пользования древесины в свете 
требований XXV съезда КПСС» 
обязало Минлеспром СССР обес
печить более полное освоение 
отводимого в рубку лесосечного 
фонда, в том числе лиственных 
пород, сократить расход древеси
ны на строительство временных

сооружений и другие нужды. 
Минбумпрому СССР поручено 
принять меры по значительному 
увеличению переработки на цел
люлозно-бумажных предприятиях 
древесины лиственных пород и 
производства тарного картона. Го
сударственному комитету Совета 
Министров СССР по науке и тех
нике рекомендовано расширить 
проведение научных исследований 
в области рационального исполь
зования лесосырьевых ресурсов, 
усилить контроль за внедрением 
научных разработок в производ
ство, совместно с Минлеспромом 
СССР и Гослесхозом СССР орга
низовать внедрение опыта работы 
комплексных леспромхозов, дей
ствующих на принципах непре
рывного лесопользования.

Задача дальнейшего совершен
ствования планирования в целях 
комплексного и рационального ис
пользования лесных ресурсов, 
улучшения организации лесопро
мышленного производства и снаб
жения народного хозяйства лесо
материалами, усиления водоохран
ных, защитных, оздоровительных 
и иных полезных свойств лесов 
выдвинута в постановлении Вер
ховного Совета СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению охра
ны лесов и рациональному исполь
зованию лесных ресурсов». Пред
ложено улучшить использование 
лесосечного фонда, обеспечить 
рубки хвойных лесов в пределах 
утвержденной расчетной лесосеки, 
ликвидировать перерубы и исклю
чить условно-сплошные рубки, 
сократить молевой сплав, а такж е 
потери древесины при ее заго
товке, транспортировке и перера
ботке, обеспечить рациональное 
использование древесины, в том 
числе мягколиственных пород в 
европейской части СССР и лист
венницы в районах Сибири и 
Дальнего Востока, ускорить разви
тие мощностей по заготовке и глу
бокой переработке древесины и 
древесных отходов, особенно в 
восточных районах страны. Осу
ществление всех этих мероприя
тий обеспечит резкое повышение 
экономической эффективности лес
ной промышленности и лесного 
хозяйства. В десятой пятилетке 
выработка заменителей круглых 
лесоматериалов будет зквива\ент- 
на 260 млн. м3 деловой древеси
ны. Для заготовки древесины в та
ком объеме потребовалось бы вы
рубить лес на площади 2 млн. га, 
затратив на это значительные ма
териальные и трудовые ресурсы.

Одним из основных направле
ний комплексного использования 
древесины следует считать произ
водство технологической щепы из 
дровяной древесины, а такж е от
ходов лесозаготовок и лесопиле
ния как исходного сырья для цел

люлозно-бумажной промышленно
сти и производства древесных 
плит. В 1976 г. изготовлено из 
низкосортной древесины и отходов 
1,6 млн. т картона для гофриро
ванных картонных ящиков. Каж
дая тысяча тонн такого картона 
позволяет сэкономить 15 тыс. м3 
деловой древесины, а за один год 
за счет замены дорогих гро
моздких ящиков картонными — 
24 млн. м3, т. е. столько, сколько 
заготавливают ее в течение года 
в крупнейшем районе страны — 
Архангельской обл. Если перевес
ти это в денежное исчисление, то 
оказывается, что создание нового 
предприятия по производству тар
ного картона мощностью в
1 млн. т в год даст государству 
экономию не менее 500 млн. руб. 
капитальных вложений и более 
300 млн. руб. на издержках про
изводства. В 1977 г. 23% целлюло
зы произведено из технологиче
ской щепы — древесного сырья, 
которое раньше не находило 
практического применения. К кон
цу десятой пятилетки этот про
цент значительно возрастет.

Наряду с деревообрабатываю
щей, целлюлозно-бумажной про
мышленностями равзиваются раз
личные производства по гидроли
зу древесины, выработке древес
ных плит, товаров народного по
требления и производственного 
назначения (паркет, малоформат
ная фанера, тара и др.).

Больших успехов по комплекс
ному использованию древесины 
и других ресурсов леса добились 
лесные предприятия малолесных 
районов. Так, объем реализации 
продутсции в Украинской ССР 
в среднем вырос с 24,74 руб./га 
в 1971 г. до 44,10 руб./га в 1977 г. 
[3]. На предприятиях Львовского 
управления лесного хозяйства 
ежегодно производится около
4 тыс. т хвойно-витаминной муки, 
заготовляется 1,2 тыс. т живицы, 
до 500 т коры ели, необходимой 
для кожевенной промышленно
сти. В 1976 г. выпущено продук
ции побочного пользования на 
сум>гу 586 тыс. руб. В конце пя
тилетки эта цифра удвоится. Ра
циональное использование лесных 
ресурсов дало возможность увели
чить доходность каждого гектара 
лесных земель до 68 руб., причем 
отдельные хозяйства значительно 
превысили эту цифру. Например, 
доход с 1 га лесной площади гос- 
лесфонда Бродовского лесхоззага 
вырос с 53,39 руб. в 1960 г. до 
125,52 руб. в 1977 г. [5].

Комплексное использование лес
ных ресурсов имеет большое зна
чение в повышении экономиче
ской эффективности как в мас
штабе всего общества, так и в лес
ном хозяйстве и лесной промыш
ленности.
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Постоянно действующие пред
приятия. В Основах лесного зако
нодательства Союза ССР и союз
ных республик выдвинуто требо
вание непрерывного, неистощи- 
тельного и рационального пользо
вания лесом. Важным условием 
реализации этого требования и 
повышения эффективности лесо
хозяйственного производства яв
ляется переход с периодически 
действующих t на постоянно дей
ствующие лесозаготовительные 
предприятия. В настоящее время 
этот принцип осуществляется 
только в малолесных районах. 
В многолесных преобладают пе
риодически действующие пред
приятия. Примером нерациональ
ной организации лесозаготовитель
ного производства может служить 
Комсомольский леспромхоз Тю
менской обл. [4]. Из-за преж де
временного истощения сырьевых 
ресурсов вывозка древесины с 
1974 г. стала сокращаться. Расчет
ная лесосека по хвойному хозяй
ству постоянно перерубается в 
1,7— 1,8 раза. В недалеком буду
щем его придется или перебазиро
вать на новое место, или закрыть. 
Это повлечет за^  собой большие 
затраты от неполной амортизации 
основных фондов (до 20—2 2 % их 
стоимости). Если ж е оставить 
одного заготовителя (Минлесдрев- 
пром СССР), установить расчет
ную лесосеку по обороту в объе
ме 257 тыс. м3, то с учетом ру
бок ухода общий объем лесозаго

товок составит 310 тыс. м3. При 
соответствующей организации де
ревообрабатывающих производств 
ежегодно можно будет вырабаты
вать 106 тыс. м3 пиломатериа
лов, 24 тыс. м3 арболитовых плит 
для домостроения, 66 тыс. м3 тех
нологической щепы, 10 тыс. т 
древесной муки. Добыча живицы 
составит 500 т, выпуск товаров 
народного потребления и изделий 
производственного назначения — 
200 тыс. руб.

Обязательным условием органи
зации постоянно действующих 
лесозаготовительных предприятий 
является установление производ
ственных мощностей по лесозаго
товкам в соответствии с расчетной 
лесосекой. Именно по такому 
принципу организованы Крестец- 
кий, Оленинский, Мостовский лес
промхозы и все заготовительные 
предприятия Украинских Карпат. 
Все они обладают крупной произ
водственно-технической базой, 
обеспечивающей комплексное ис
пользование древесины.

Вновь создаваемые лесозаготови
тельные предприятия необходимо 
организовывать на основе непре
рывного и неистощительного поль
зования, т. е. постоянного дей
ствия. На постоянно действующие 
следует переводить те периодиче
ски действующие предприятия, где 
имеется возможность расширения 
их лесосырьевой базы до разме
ров, по производственной мощно
сти совпадающих с общей расчет

ной лесосекой, и создания произ
водственно-технической базы по 
комплексному использованию дре
весного сырья.

В малолесных районах распро
странены комплексные постоянно 
действующие лесные предприятия, 
в которых объединены лесовыра- 
щивание, лесоэксплуатация и пер
вичная обработка древесины. Важ
ной задачей является установле
ние оптимальной структуры, при 
которой гармонично развивались 
бы все стороны лесного комплек
са, расширенное воспроизводство 
лесных ресурсов и полезных для 
общества функций леса.

Перед лесной наукой стоят 
большие задачи по разработке 
прогрессивных методов организа
ции лесохозяйственного производ
ства, отвечающих указаниям пар
тии и правительства по улучше
нию охраны лесов и рациональ
ному использованию лесных ре
сурсов.
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Т. С. ЛОБОВИКОВУ — 70 ЛЕТ

Исполнилось 70 лет видному учено
му, д-ру экочом. наук, проф. Тимофею Сергеевичу 
Лобовикову.

Тимофей Сергеевич начал свою трудовую деятель
ность в 1930 г. в крупнейшем проектном институте 
«Гипролестранс», где прошел путь от инженера до ди
ректора. Он активно участвовал в создании методологии 
проектного дела в лесозаготовительной промышленно
сти, типового проектирования, в разработке научных 
основ составления генеральных схем промышленного 
освоения лесных массивов, методики и организации 
комплексного изучения горных лесов в целях обосно
вания лесоводственно-допустимых способов рубок и 
норм лесопользования.

Более 30 лет Т. С. Лобовиков работает в Ленинград
ской лесотехнической академии, из них 26 лет воз
главляет кафедру экономики лесной промышленности 
и лесного хозяйства.

Т. С. Лобовиков — один из крупнейших исследовате
лей в области экономики лесной промышленности и 
лесного хозяйства. Им опубликовано свыше 130 науч
ных трудов, которые известны не только в нашей стра
не, но и за ее пределами. Теоретические работы по

комплексному использованию древесины, о формах 
организации (типов) предприятий, стадийности разви
тия лесной промышленности и лесного хозяйства, проб
лемах хозрасчета в лесном хозяйстве и др. получили 
широкое признание и применяются в научно-исследо
вательских, плановых и проектных организациях.

Научная и педагогическая деятельность Т. С. Лобо- 
викова постоянно сочетается с большой общественной 
работой. Он является членом НТС Гослесхоза СССР, 
членом проблемных советов Госкомитета СМ СССР по 
науке и технике и ВАСХНИЛа, членом методического 
совета высшего и среднего специального образования 
СССР и других общественных организаций.

Т. С. Лобовиков — участник Великой Отечественной 
войны. Его боевые заслуги в годы войны и трудовые 
достижения в мирное время отмечены правительствен
ными наградами.

Работники лесного хозяйства, редакция журнала «Лес
ное хозяйство» поздравляют юбиляра и желают ему 
доброго здоровья, новых трудовых успехов и дальней
шей активной педагогической, научной и общественной 
деятельности.
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УДК 630*945.25 Н а  к о н к у р с

ЭТАЛОНЫ БЕРЕЗО В Ы Х И ОСИНОВЫХ НАСАЖ ДЕНИЙ И П Р О ГРА М М Ы  ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Л. А . КАЙРЮ КШ ТИС, Д. И. Ю ОДВАЛЬКИС

Дальнейшее совершенствование веде
ния лесного хозяйства, увеличение продуктивности и 
улучшение качественного состава лесов требуют от ле
соводов повышения эффективности различных лесохо
зяйственных мероприятий и преж де всего рубок ухода 
за лесом. В связи с этим необходимо оценить суще
ствующие критерии качества рубок ухода. Интенсив
ность рубки по массе или числу деревьев, положенная 
в основу действующих Наставлений по рубкам ухода, 
является негативным показателем и уж е не отвечает 
тем требованиям, которые предъявляются к  уходу в на
стоящее время. Необходим другой, более точный и 
объективный критерий, с помощью которого можно 
было бы формировать максимально продуктивные дре
востой желаемого состава и структуры в любых сомк
нутых насаждениях при различной первоначальной гу
стоте. Таким критерием должны быть оставляемое после 
рубки количество деревьев определенного качества, 
сумма площадей сечений или запас, так как именно 
оставляемая, а не вырубаемая часть насаждения 
в основном определяет продуктивность формируемого 
рубками ухода насаждения. Только позитивные крите
рии эффективности рубок ухода позволят превратить 
это хозяйственное мероприятие в систему целенаправ
ленного искусственного формирования насаждений же- 
лаемого состава и структуры.

Достичь этой цели можно, имея лишь дифференци
рованные по породному составу, экономическим и гео
графическим районам и лессрастительным условиям 
модели или прообразы максимально продуктивных — 
эталонных насаждений, на создание которых были бы 
направлены все мероприятия по уходу за лесом.

Идея создания моделей эталонного леса не нова. Она 
сопутствовала лесоводственной науке с первых ее ша
гов. Особенно много о создании моделей эталонных дре- 
востоев говорится в последнее время. Большое внима
ние уделяется подбору древесных пород, соответствую
щих определенным почвенно-экологическим условиям, 
определению оптимальной густоты или полноты насаж 
дений. Последний вопрос приобретает исключительное 
значение, так как общепризнано, что только при опти
мальной густоте или полноте достигается максимальная 
продуктивность лесов.

Созданием динамической модели эталонного насаж де
ния в ЛитНИИЛХе занимаются более 10 лет. При этом 
использован богатейший материал свыше 500 постоян
ных пробных площадей большой давности, где древо
стой систематически подвергались различной степени 
разреживания. За это время разработана теория созда

ния таких моделей и получены модели эталонных бе
резовых, осиновых, еловых, двухъярусных ’ мягколист
венных с елью и смешанных твердолиственных насаж
дений.

При решении вопросов, связанных с установлением 
моделей максимально продуктивных насаждений, основ
ной проблемой была разработка нового, более совер
шенного метода определения оптимальной густоты на
саждений, так как существующие методы не подошли 
для этой цели.

Предложенный нами способ определения оптимальной 
густоты насаждений основывается на пространственных 
параметрах крон максимально продуктивных деревьев. 
Причиной для выбора кроны дерева в качестве основ
ного критерия оптимизации густоты Насаждений послу
жило то обстоятельство, что она, во-первых, является 
весьма существенным показателем, отражающим одно
временно степень развития дерева, его положение 
в пространстве и мощность продукционной способности, 
во-вторых, теснота связи величины текущего прироста 
дерева с площадью горизонтальной проекции кроны 
(/" =  0,75) значительно выше, чем с площадью питания 
(г =  0,47) или средним расстоянием между деревьями 
(г =  0,20).

В результате многолетних исследований различных 
вопросов, связанных с определением оптимальной гу
стоты насаждений, выявлено, что максимальный теку
щий прирост древостоя достигается лишь при сочетании 
следующих трех основных условий: сомкнутость поло
га должна быть максимальной; полог должен состоять 
из максимально продуктивных, равномерно распреде
ленных по площади деревьев; максимально продуктив
ные деревья должны находиться на оптимальном рас
стоянии друг от друга.

Согласно первому условию наивысшей продуктивно
сти насаждения достигают лишь при наибольшей сте
пени использования пространства, занятого ценозом. 
Исследования показали, что естественно формирующие
ся насаждения независимо от их породного состава и 
возраста не достигают потенциально возможной сомк
нутости, не полностью используют весь комплекс поч- 
венно-световых условий и поэтому не достигают потен
циально возможной продуктивности. Дело в том, что 
в любом, даж е очень сомкнутом насаждении всегда 
имеется определенная площадь окон или небольших 
прогалин, в которых могли бы расти деревья. Напри
мер, в березняках плещадь окон в зависимости от воз
раста составляет 11— !3% площади участка, а в осин
никах — 8—9 % •
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Искусственное залесение этих окон или определение 
площади полога в наиболее густых местах насаждения 
позволяет рассчитать максимально возможную площадь 
полога и площадь неизбежных просветов. Так, иссле
дованиями установлено, что максимально возможная 
площадь полога в березняках составляет в зависимости 
от возраста 7900—8200 м2/га, в осинниках — 8200— 
8600 м2/га. Соответственно 1400—2100 м2/га (или 14—21% 
площади участка, занятого ценозом) приходится на не
избежные просветы. Максимально возможная площадь 
полога и площадь неизбежных просветов являются от
носительно постоянными величинами, свойственными 
насаждениям определенного состава и возраста, и почти 
не зависят от почвенно-экологических условий.

Согласно второму условию наивысшей продуктивно
сти насаждения достигают лишь в том случае, если 
максимально возможная площадь полога будет занята 
деревьями, имеющими наиболее продуктивно функцио
нирующую крону (максимальный текущий прирост 
стволовой древесины, приходящейся на 1 м2 горизон
тальной проекции кроны). Исследования показали, что 
с изменением параметров крон (а следовательно, 
и классов развития дерева) относительная продуктив
ность их резко меняется. В пределах насаждения с уве
личением площади горизонтальной проекции кроны или 
с переходом от угнетенных и слаборазвитых деревьев 
к хорошо развитым она постепенно возрастает, дости
гает максимума, а с дальнейшим увеличением площади 
кроны или с переходом от хорошо развитых деревьев 
к сильно развитым начинает уменьшаться. Установлено, 
что оптимальная площадь горизонтальной проекции кро
ны, при которой достигается максимальная относитель
ная ее продуктивность, в пределах насаждения почти 
равна средней площади горизонтальной проекции кро
ны хорошо развитых деревьев (класс А). Это обуслов
лено тем обстоятельством, что деревья указанного клас
са имеют наиболее продуктивно 
функционирующий ассимиляционный 
аппарат. У них наивысший коэффи
циент перекрытия ассимиляционной 
массой площади, занятой кроной, 
в частности, для осины равен 4,8, 
для березы — 5,3. Если продукцию, 
которую образует 1 м2 горизонталь
ной проекции кроны хорошо разви
тых деревьев, принять за 100%, то 
продуктивность 1 м2 кроны сильно 
развитых деревьев (класс А 1) в зави
симости от породы и возраста соста
вит 80— 105%, слабо развитых 
(класс В) — 30—60% и деревьев, раз
вивающихся в угнетенном состоя
нии,— лишь 10—25%.

Это значит, что продуктивность 
полога при одинаковой сомкнутости, 
полноте или густоте будет зависеть 
от того, из каких классов деревьев 
состоит полог. Исследованиями уста
новлено, что максимальной продук
тивности насаждения достигают тогда,

когда полог представлен преимущественно хорошо 
развитыми деревьями. В этом случае общая его продук
тивность в зависимости от породы и возраста будет на 
30—50% выше продуктивности полога, состоящего из 
слабо развитых деревьев (класс В), и на 100—200% 
выше продуктивности полога, состоящего из угнетенных 
деревьев (класс С).

Согласно третьему условию наибольшую продуктив
ность насаждения имеют в том случае, если хорошо 
развитые деревья находятся на оптимальном расстоя
нии друг от друга, которое, как известно, многими авто
рами рассчитывается через расстояние между деревьями 
или площадь питания. Однако ввиду слабой тесноты 
связи величины текущего прироста деревьев и насаж
дений с вышеуказанными таксационными показателями 
этот метод нами не использовался. Теснота рассматри
ваемой связи значительно повышается, если расстояние 
меж ду деревьями выражается через площадь горизон
тальной проекции кроны с поправкой на соответствую
щ ее перекрытие крон. Было установлено, что оптималь
ное перекрытие крон в березняках составляет в зави
симости от возраста 9— 18, а в осинниках 5—2 0 % пло
щади кроны. При этом выявлено, что оптимальное пере
крытие крон весьма близко к среднему перекрытию 
крон хорошо развитых деревьев, произрастающих 
в сомкнутых естественно формирующихся насаждениях.

Таким образом, согласно разработанному нами спосо
бу оптимальная густота или оптимальное количество де
ревьев на единице площади в определенном возрасте, 
при котором достигается максимальный текущий при
рост насаждений, определяется по формуле

где N  — оптимальное количество деревьев, шт./га;

Т а б л и ц а  1
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5 7630 1,2 5,9 23 0,86 7920 1,2 6,4 25 0,87
6 6720 1,3 7,6 32 0,86 7150 1,3 8,1 35 0,88
7 5990 1,4 9,3 43 0,87 6360 1,3 9,8 46 0,89
8 5340 1,5 11,3 54 0,88 5680 1,4 11,7 60 0,90
9 4870 1,5 13,2 69 0,89 5080 1,5 13,6 75 0,91

10 4200 1,6 15,1
16,9

85 0,90 4530 1,6 15,5 92 0,91
11 3750 1,7 103 0,90 4030 1,7 17,4 111 0,91
12 3340 1,9 18,5 121 0,91 3600 1,8 19,1 131 0,91
13 2990 2,0 20,1 141 0,92 3200 1,9

2,0
20,8 152 0,91

14 2670 2,1 21,3 158 0,92 2850 22,3 173 0,92
15 2330 2,2 22,5 176 0,93 2550 2,1 23,7 194 0,92
16 2080 2,3 23,3 193 0,92 2270 2,3 24,9 213 0,92
17 1840 2,5 24,1 2 0 6 0,92 2010 2,4 25,9 229 0,92
18 1600 2,7 24,8 216 0,91 1760 2,6 26,7 244 0,92
19 1400 2,9 25,3 220 0,90 1550 2,7 27,3 257 0,91
20 1220 3,1 25,6 233 0,89 1360 2,9 27,8 269 0,91
21 1070 3,3 25,9 240 0,89 1200 3,1 28,1 281 0,91
22 940 3,5 26,1 248 0,89 1050 3,3 28,4 292 0,92
23 830 3,7 26,2 257 0,88 940 3,5 28,5 303 0,90
24 720 4,0 26,3 267 0,87 840 3.7 28,6 314 0,89
25 620 4,3 26,4 279 0,86 720 4,0 28,6 324 0,88
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Q — максимально возможная площадь полога, 
м2/га;

S — оптимальная площадь горизонтальной проек
ции кроны одного дерева, м2;

Р  — процент оптимального п :рекры тия крон.

В смешанных и сложных насаждениях при опреде
лении оптимальной густоты в расчет принимаются дру
гие критерии. В данном случае основное внимание уде
ляется тому, чтобы были обеспечены оптимальные (или 
близкие к ним) условия роста деревьям главных пород 
без заметного снижения общей продуктивности форми
руемых насаждений. Установлено, что при формирова
нии двухъярусных мягколиственных с елью насаждений 
оптимальной интенсивностью освещения для ели сле
дует считать освещенность, равную 25—30% освещен
ности открытого места. В этом случае обеспечивается 
относительно хороший рост ели без заметного сниже
ния продуктивности верхнего яруса.

На основе обнаруженных особенностей роста и фор
мирования естественно формирующихся и пройденных 
рубками ухода березовых и осиновых насаждений, вы
явленных оптимальных пространственных параметров 
крон, максимально возможной площади полога, опти
мального перекрытия крон, а такж е вскрытых законо
мерностей изменения текущего прироста отдельных де
ревьев и всего насаждения от степени развития де
ревьев, расстояния между деревьями с использованием 
приведенной выше формулы была определена опти
мальная густота и составлены модели эталонных бере
зовых и осиновых насаждений для всех основных типов 
леса. Основу таких моделей составляют оптимальное 
количество деревьев, запас и сумма площадей сечений, 
в итоге дающие максимальный текущий прирост ство
ловой древесины.

Анализ связи оптимального количества деревьев, сум
мы площадей сечений и запаса с другими легко опре
деляемыми такими таксационными показателями, как 
возраст, средний диаметр ствола, высота или площадь 
горизонтальной проекции кроны хорошо развитых де
ревьев, привел к  заключению, что наиболее отчетливой 
является связь вышеназванных трех показателей со 
средней высотой хорошо развитых (класс А) деревьев. 
Использование средней высоты оказалось удобным еще 
и потому, что этот показатель в значительной степени 
исключает влияние почвенно-экологических условий. 
Выяснилось, что для близких по продуктивности типов 
леса, какими для березняков и осинников являются 
черничниковый, черничниково-кисличниковый, снытевый 
и разнОтравный, в практических целях можно исполь
зовать одно корреляционное уравнение или одну со
ставленную таблицу связи оптимальных таксационных 
показателей со средней высотой хорошо развитых де
ревьев и таким образом получить статическую модель 
оптимальных таксационных показателей предельно про
дуктивного леса при любой средней его высоте 
(табл. 1).

Однако оптимальность — понятие динамическое. То, 
что является оптимальным в данный момент, уж е не 
будет оптимальным спустя некоторое время. Поэтому 
в натуре практически трудно найти насаждения, кото
рые имели бы оптимальную густоту, состав и структу
ру. Эталонные насаждения (или наиболее близкие 
к ним) необходимо создавать искусственным путем — 
рубками ухода. Для того чтобы сформировать эталонное 
насаждение, недостаточно знать его оптимальную гу
стоту. Необходимо четко представлять себе, какие хо
зяйственные мероприятия должны проводиться, чтобы 
данный древостой на протяжении определенного отрез
ка времени и всего цикла своего роста и развития от

личался максимальным текущим при
ростом и максимальной продуктивно
стью. Следовательно, кроме моделей 
эталонных насаждений, надо иметь 
и программы искусственного форми
рования их в натуре.

Исследование влияния разрежива
ния на рост, развитие и продуктив
ность насаждений, определение зако
номерностей восстановления полноты 
и сомкнутости их позволили разрабо
тать оптимальный вариант рубок ухо
да в одноярусных и двухъярусных 
с елью березовых и осиновых древо- 
стоях и установить количество остав
ляемых после рубки деревьев, сумму 
площадей сечений и запас при опти
мальных сроках повторяемости рубок 
ухода. В частности, определено, что 
оптимальный срок повторяемости ру- 
бск ухода в березняках и осинниках 
в зависимости от породного состава 
и возраста составляет 3— 8 лет.

В практике лесного хозяйства Литов- 
скей ССР, повторяемость рубск ухода

Таблица 2
Программа формирования одноярусны х березовы х и осиновых насаж дений
черкичникового, черничниково-кисличникового, кисличникового, снытевого 
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5 5540 1,4 4,3 17 0,66 5910 1,4 4,7 18 0,65
в 4900 1,5 5.6 24 0.66 5240 1,5 5,9 25 0,65
7 4330 1,6 6,9 32 0,66 4640 1,6 7,1 34 0,65
8 3830 1,7 8,4 40 0,66 4110 1,7 8,5 43 0,65
9 3390 1,8 9,7 51 0,65 3650 1,8 9.9 54 0,65

10 2990 2,0 10,8 63 0,64 3230 1,9 11,2 67 0,65
11 2630 2,1 11,9 74 0,64 2860 2,0 12,4 80 0,65
12 2440 2,2 12,8 85 0,63 2540 2,1 13,5 95 0,64
13 2070 2,4 13,6 96 0,63 2250 2,3 14,5 109 0,63
14 1830 2,5 14,5 107 0,63 1990 2,4 15,4 122 0,62
15 1620 2,7 15,2 119 0,63 1770 2,5 16,2 134 0,62
16 1430 2,8 15,9 130 0,63 1660 2,7 17,0 145 0,62
17 1270 3,0 16,6 140 0,63 1390 2,9 17.6 155 0,62
18 1120 3,2 17,2 150 0,63 1230 3,1 18,3 164 0,62
19 990 3,4 17,8 160 0,64 1090 3,2 18,9 173 0,63
20 880 3,6 18,4 170 0,65 960 3,5 19,5 184 0.64
21 770 3,9 19,0 179 0,66 860 3.7 20,1 195 0,65
22 680 4,1 19,7 189 0,67 760 3.9 20,8 205 0,66
23 600 4,4 20,4 198 0,68 670 4,1 21,5 219 0.68
24 540 4,6 21,2 214 0.70 600 4.4 22,4 233 0.70
25 470 4,9 22,1 231 0,72 530 4,7 23,4 247 0,73
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приурочена к количеству рабочих блоков в лесничестве, 
т. е. в большинстве случаев составляет 5 лет, при раз
работке программы искусственного формирования эта
лонных насаждений в натуре в какой-то степени при
шлось отойти от оптимального режима рубок и про
граммы приурочили к хозяйству, отвечающему тому 
или иному варианту. Таким образом, программы разра
ботаны исходя из следующей повторяемости рубок ухо
да: в одноярусных насаждениях осветления и прочист
ки — через каждые 5 лет, прореживания и проходные 
рубки — через 10; в двухъярусных насаждениях освет
ления, прочистки и прореживания — через 5 лет, про
ходные рубки — через 10. Отклонение от оптимальной 
повторяемости рубок снижает общую продуктивность 
насаждения примерно на 4—6 %.

Сущность наших программ заключается в том, что 
в них наряду со строго регламентированной повторяе
мостью рубок ухода указывается подлежащ ее оставле
нию количество деревьев, сумма площадей сечений и 
запас. Такие программы разрабатываются на основе 
моделей эталонных насаждений для каждой более рас
пространенной группы типов леса. Программы форми
рования эталонных одноярусных березовых и осиновых 
дрсвостоев составлены с таким расчетом, чтобы опти
мальной густоты насаждения достигли в середине м еж 
ду двумя приемами рубок, а программы формирования 
эталонных двухъярусных с елью насаждений — с рас
четом, чтобы после очередного разоеживания было 
обеспечено 25—30%-ное освещение для ели.

Разрабатывая модели эталонных двухъярусных мягко
лиственных с елью насаждений и программы их фор
мирования, мы оптимизировали и густоту второго ело

вого яруса. Согласно предлагаемому нами способу он 
до 5—6 -метровой высоты или 25—30-летнего возраста 
выращивается разомкнутым. В дальнейшем (к 50—
60 годам, т. е. к моменту полного удаления мягколист
венных) его сомкнутость постепенно повышается до 
максимальной.

При создании наиболее продуктивных насаждений 
в натуре таксационные показатели формируемого на
саждения сравниваются с соответствующими показате
лями, приведенными в программах (для одноярусных — 
табл. 2, двухъярусных — табл. 3). При этом основным 
таксационным показателем в процессе рубок ухода 
должно быть принято количество оставляемых после 
рубки деревьев, сопутствующим может служить рас
стояние между деревьями, а в лесоустроительной прак
тике при проектировании объемов промежуточного 
пользования — оставляемый после рубки запас или сум
ма площадей сечений.

При формировании эталонных насаждений в натуре 
согласно требованиям разработанных программ в наи
более характерных местах отводятся учетные площадки 
величиной 10X10 или 10X20 м, общая площадь кото
рых должна составлять примерно 1% площади выдела. 
На них устанавливается средняя высота хорошо разви
тых деревьев и определяется количество всех деревьев, 
которое затем сравнивается с количеством, указанным 
в программах формирования эталонных насаждений 
(см. табл. 2 и 3). Если количество деревьев в насаж 
дении превосходит количество, указанное в программе, 
то в насаждении проводятся рубки ухода (удаляются 
лишние). При отборе в рубку основное внимание сосре
доточивается на том, чтобы оставляемые деревья были 
представлены преимущественно хорошо развитыми

Программа формирования двухъярусны х березовы х и осиновы х с елью  насаж дений черничникового, 
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3 _ — _ _ __ __ _ — — — 1700 2,6
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5 5420 1,5 4,2 13 0,61 5890 1,4 4,5 16 0,61 1580 2,7
6 4790 1,5 5,4 22 0,61 5200 1,5 5,7 24 0,61 1520 2,7
7 4240 1,6 6,6 29 0,61 4590 1,6 6,8 31 0,62 М70 2,8
8 3740 1,8 7,8 37 0,61 4060 1,7 8,1 40 0,62 1410 2,9
9 3310 1,9 9,0 45 0,61 3580 1,8 9,2 51 0,62 1360 2,/9

10 2920 2,1 10,2 56 0,61 3160 1,9 10,6 62 0,62 1310 3,0
11 2590 2,1 11,4 68 0,61 2790 2,0 11,8 76 0,62 1-<0 3,0
12 2290 2,2 12,5 81 0,62 2470 2,1 13,0 89 0,62 1-’10 3,1
13 2020 2,4 13,5 94 0,62 2180 2,3 14,3 103 0,62 1160 3,2
14 1790 2,5 14,3 106 0,62 1920 2,4 15,1 115 0,62 11-0 3,2
15 1580 2,7 15,0 118 0,62 1700 2,6 16,0 127 0,62 1070 3.3
16 1400 2,9 15,7 129 0,62 1500 2,8 16,7 138 0,62
17 1230 3,1 16,3 138 0,62 1330 2,9 17,4 148 0,62 — —
18 1090 3,2 16,8 145 0,62 1170 3,1 18,0 157 0,62 — —
19 960 3,5 17,4 153 0,62 1040 3,3 18,5 166 0,62 — —
20 860 3,7 17,9 161 0,62 910 3,6 19,0 174 0,62 — —
21 750 4,0 18,3 169 0,63 810 3,8 19,4 188 0,63 — —
22 660 4,2 18,8 178 0,64 710 4,0 19,8 194 0,64 — —
23 590 4,3 19,3 190 0,65 630 4,3 20,1 205 0,64 — —
24 520 4,8 19,8 203 0,65 560 4,5 20,5 215 0,64 — —
25 460 5,0 20,3 217 0,66 490 4,8 21,0 225 0,65 — —
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(класс А), равномерно расположенными по площади 
экземплярами. На выделенных плошадках б возрасте 
осветлений и прочисток проводится рубка, а в болеа 
старшем — назначение деревьев в рубку. Эти площадки 
в дальнейшем служат образцом.

Исследования и опытно-производственная проверка 
показали, что формирование насаждений согласно раз
работанным программам обеспечивает: увеличение теку-

УДК 630*181.3

РОСТ ЛИСТВЕННИЧНЫХ НАСАЖ ДЕНИЙ
В. И. ТУПИКИН

Рост насаждений, как известно, за
висит от водно-физических, химических свойств почвы, 
ее мощности, механического состава и климатических 
условий, а для районов Камчатки можно добавить еще 
мощность и интенсивность выпадаемых вулканокласти- 
ческих осадков.

Наши исследования отражают зависимость между 
мощностью вулканических почв и высотой лиственнич
ных насаждений.

В бассейне ручья, впадающего в р. Быструю в полу
тора километрах ниж е по течению от п. Эссо, были 
заложены 142 пробные площади в 200-летних листвен
ничных насаждениях. Район исследования расположен 
в зоне умеренных пеплопадов на высоте 460—800 м 
над ур. моря. Почвенный покров территории довольно 
разнообразен. Неоднородность его обусловлена релье
фом местности, климатом, почвообразующими порода
ми, периодическим выпадением аэральных вулканокла- 
стических осадков и неравномерным перераспределе
нием их по элементам рельефа. Мощность аэральных 
пирокластических отложений в данном районе варьи
рует в пределах 60—80 см [6 ]. На склонах увалов и со
пок развиты в основном сухоторфянистые почвы раз
ной степени смытости и намытости на элювии основных 
пород, на террасе ручья — торфянистые на древних 
аллювиальных и делювиальных отложениях, на шлей
фах — торфянистые на делювиальных отложениях. 
Мощность почв на водоразделе в среднем равна 51 см, 
а на других элементах рельефа в результате смыва 
и намыва варьирует в широких пределах (от 4 до 
154 см). Смыв и намыв почв отмечены [2, 5, 7] и в дру
гих районах Камчатки.

Почвы водосбора довольно рыхлые, объемный вес их 
до глубины 0,5 м колеблется в пределах 0,34— 
0,75 г/см3, ниже достигает 1,18 г/см3. Вообще, как от
мечает ряд авторов [3—6 ], вулканические почвы Кам
чатки имеют рыхлый состав до глубины 1,5 м. Соответ
ственно порозность их очень высокая — 68—92%. Ми
нимальные значения объемного веса и наибольшая по
розность соответствуют органогенным горизонтам.

По механическому составу почвы в основном песча
ные, супесчаные и легкосутлинистые, имеют кислую и 
слабокислую реакцию (последняя отмечается в нижних 
горизонтах), обладают очень высокой водопроницаемо
стью, которая в слое 0— 10 см равна 15—25 мм/мин, 
глубже (до 1 м) •— около 10 мм/мин [ 1], в них мало 
содержится и л а — 1— 10% [3, 6 ].

щего прироста в верхнем ярусе на 10— 15% по сравне
нию с текущим приростом насаждений, формируемых 
рубками ухода согласно действующему в настоящее 
время наставлению; сокращение на 10— 15 лет возраста 
технической спелости; суммарное промежуточное поль
зование, составляющее в зависимости от породы и поч
венно-экологических условий 45—50% общего пользо
вания.

НА ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОЧВАХ КАМЧАТКИ

Морфологический профиль вулканических почв слож
ный, полигенетичный. На водоразделе в устьевой части 
он состоит из лесной подстилки (мощность 8— 12 см), 
перегнойного горизонта А (мощность 4— 10 см) и четы
рех погребенных органогенных горизонтов (мощность
3—5 см) серого цвета. М ежду погребенными горизон
тами залегают прослойки светло-желтого пепла 
(2— 6  см). По механическому составу органогенные го
ризонты в большинстве случаев легкосутлинистые, пеп- 
ловые прослойки — песчаные. Подстилающая порода — 
элювий андезито-базальтов. В некоторых почвенных 
профилях встречаются слабо выраженные иллювиаль
ный горизонт В и переходный ВС.

Все исследованные насаждения разделены на три 
группы: растущие на теневых склонах, световых, терра
сах и шлейфах. Состав древостоев в первой группе — 
ЮЛц, в подлеске преобладает кедровый стланик, в на
почвенном покрове — мхи, голубика, шикша, багульник; 
во второй — 9Лц1Б с кедровым стлаником, в напочвен
ном покрове — багульник, голубика, хвощ, злаки, мхи; 
в третьей — 7ЛцЗБ, тип леса — лиственничник кустарни
ково-разнотравный.

По всем элементам рельефа с уменьшением мощно
сти почвы наблюдается снижение продуктивности ле
сов. Наибольшая мощность почв зафиксирована под 
насаждениями III бонитета, наименьшая — под насаж
дениями V6 . Так, на террасе и шлейфах лиственничные

Таблица 1
М ощ н ость почв и таксац и он н ы е показатели лиственничных 

н асаж д ен и й  на различны х элементах рельефа

i

о 5
о

х rS £ s
Элемент рельефа о та ян — as п о °  о «

ОО X с* О 
с =; >.Я

= 3
3 ®

-  " 23 с СО е  2 ^  и S5!

Терраса III 23,4 0,50 374 6,7 121
Шлейфы IV 20,0 0,40 310 4,3 73

V 16,1 0,38 242 4.9 64
Va 12,1 0,35 172 4,7 45

Склоны световых III 23,0 0,35 370 18 58
экспозиций IV 19,6 0,?9 296 16 54

V 17,1 0,27 261 19 42
Va 12,1 0,27 172 15 39

Vo 7,5 0.26 95 27 9
Склоны теневых III 23.9 0,31 379 6 100
экспозиций IV 21,0 0,24 330 11 76

V 15,8 0,23 236 16 38
Va 11,1 0,22 161 21 19
Vo 7,0 0,20 90 29 13

П р и м е  ч а н  и е. Приведены средние данные по 142 пробным пло- 
шадям.

24
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Зависим ость м еж ду  вы сотой лиственничных н асаж дений  
и мощ ностью почв

Т а б л и ц а  ?

■1 о
1 1о ~

о = ~ rt ы о = з
Показатели корреляционного, О а  СП _ о
регрессивного и дисперсион 3Е * ’S

— аX Фного анализов С 2 s о 2*5^ a ^ * 15 с. э
б  н со С  сс В Н S

0,65 0,85 0,48
0,124 0,042 0,139

5,25 21,20 3,45

0,74 0,88 0,54
0,098 0,036 0,126

7,55 24,50 4,30

у = 9 ,9 4 + 0 ,,115* у = 1 1 ,4 + о о *

У - :16,2+0,036дг
3,80 13,03 5,67
1,05 0,44 1,01
0,515 0,790 0,530
1,143 0,027 0,094

0,11—0,91 0,72—0,86 0,28—(

0,95 0,999 0,99
3,6 29,6 5,6

Коэффициент корреляции 
Ошибка коэффициента корре
ляций
Критерий достоверности
коэффициента корреляции 
Корреляционное отношение 
Ошибка корреляционного от
ношения
Критерий достоверности кор
реляционного отношения 
Уравнение регрессии

Факториальная варианса 
Случайная варианса 
Показатель силы влияния 
Ошибка показателя силы влия
ния
Генеральный параметр силы 
влияния
Порог вероятности 
П оказатель достоверности си
лы влияния по Фишеру

древостой имеют III бонитет на почвах мощностью 
121 см, Va — на почвах мощностью 46 см; на склонах 
теневых экспозиций мощность почв под насаждениями
III бонитета равна 100 см, V6 — 13 см, соответственно 
на световых склонах — 58 и 9 см (табл. 1).

Для выявления зависимости между высотой листвен
ничных насаждений и мощностью почв данные 
142 пробных площадей обработаны математико-стати
стическим методом (таб \. 2). Высокая корреляционная 
зависимость меж ду высотой насаждений и мощностью 
почв отмечена на склонах теневых экспозиций (коэф
фициент корреляции равен 0,85), менее тесная связь 
наблюдается на склонах световых экспозиций (коэффи

циент корреляции равен 0,65}, террасе и Щдейфах 
{г =  0,48). Рост лиственничных насаждений в значитель
ной степени зависит от мощности почв.

Анализируя уравнение регрессии, можно сказать, что 
мощность почв оказывает существенное воздействие на 
рост насаждений. С увеличением ее высота насаждений 
на световых склонах возрастает на 1,15 м, на теневых — 
на 0,85, террасе и шлейфах — на 0,36 м.

Дисперсионный анализ позволяет сделать вывод, что 
рост насаждений существенно зависит от мощности 
почв на всех исследуемых элементах рельефа. Влияние 
фактора достоверно в высшей степени на склонах те- 
неЕых экспозиций, на террасе и шлейфах вероятность 
составляет р =  0,99, на склонах световых экспозиций 
(3 =  0,95. Влияние изученного фактора на теневых скло
нах может быть не менее 72 и не более 8 6 %, на свето
в ы х — не менее И и не более 91%. на террасе и шлей
ф а х — не менее 28 и не более 77% силы воздействия 
всех вообще факторов, которые определяют рост лист
венничных насаждений. Доверительные границы гене
рального параметра силы влияния на световых склонах 
получены при широкой амплитуде, что, вероятно, свя
зано с малым числом наблюдений (см. табл. 2 ).
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УДК 630*64

РОЛЬ Б Е Р Е З Ы  В СПЕЛЫХ СОСНЯКАХ
А. П. ТЯБЕРА (Литовская 
сельскохозяйственная академия]

Определение структуры 
и породного состава насажде
ний — важный практический во
прос, решение которого является 
частью научных основ формиро
вания высокопродуктивных (опти
мальных) насаждений.

Длительное время ведется дис
куссия среди ученых о преимуще
ствах чистых или смешанных дре- 
востоез [1—3, 6 ]. Естественно, 
сделать вывод о том-, каким на
саждениям отдавать предпочтение 
при ф ормировании— чистым илл 
смешанным, очень трудно, одно
сложно ответить на этот вопрос 
нельзя. Степень смешения древес
ных пород зависит от ряда факто
ров: условий произрастания, воз
раста древостоя,' потребностей на

родного хозяйства в древесине [2 ]. 
Решение указанной проблемы не
возможно без установления меж 
видовых отношений в тех или 
иных почвенно-типологических 
условиях, определения влияния 
данных отношений на продуктив
ность и другие функции древо
стоя. Однако все эти моменты 
еще окончательно не изучены и 
требуют дополнительных тщатель
ных проверок.

Важное место в исследованиях 
занимают ^мешанные сосново-бе-

О

Рис. 1 Схема определения плоша- 
ди p o c ia  дерева  по Ф. К. Штеру

резовые насаждения, особенно
в условиях Литовской ССР, где на 
эти породы приходится больше 
половины лесного фонда. Резуль
таты многочисленных опытов не 
дали возможности окончательно 
решить указанный вопрос. Иногда 
приводимые разными авторами
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данные были даж е противоречи
выми. Несовпадение взглядов на 
роль березы в сосновых насаж де
ниях часто объяснялось недостат
ками в методике исследований. 
Некоторые ученые делали выводы 
об оптимальном соотношении по
род при смешении на основе ис
следований продуктивности не
скольких гомогенных по возрасту 
и типу леса сосняков в зависимо
сти от их породного, состава. Об
щеизвестно, что продуктивность 
насаждений обусловливается боль
шим числом факторов. Поэтому 
результаты таких исследований 
далеко не всегда раскрывали 
истинное влияние примеси березы 
на продуктивность смешанных 
сосняков.

Указанных методических недо
статков можно избежать, если ис
следовать закономерности роста 
отдельных деревьев в смешанных 
сосново-березовых насаждениях в 
зависимости от породного состава 
и территориального размещения 
соседних деревьев. Такие исследо
вания проведены нами в спелых 
сосновых насаждениях II класса 
бонитета. Условия произрастания 
изучаемых сосняков (по шкале 
П. С. Погребняка) — В2. Использо
ван экспериментальный материал 
трех пробных площадей, на кото
рых измерены диаметры и высота 
всех деревьев, а их территориаль
ное размещение отражено на пла
нах масштаба 1 : 200 '.

В ходе исследований для всех 
деревьев, кроме произрастающих 
на окраинах пробы, установлены 
площади роста и породный состав 
соседних куртин. Площадь роста 
дерева определена по методу 
Ф. К. Штера [5, 4], схема которо
го показана на рис. 1. Исследуе
мое дерево Р0 соединяют с сосед
ними деревьями Р и Р 2, , Pi
прямыми линиями. Полученные 
расстояния PoPi делят пропорцио
нально диаметрам деревьев Р 0 и 
Pi  на высоте 1,3 м. Через полу
ченные точки Q; проводят перпен
дикуляры к прямым Р0Р i. В ре
зультате пересечения перпендику
ляров получается полигон площа
ди роста исследуемого дерева Р0.

1 Экспериментальный материал соб
ран в 1971 г. научны ми сотрудни ка
ми каф едры  лесоустройства Л и тов
ской сельскохозяйственной академ ии
под руководством доц. П. Репш иса.

Рис. 2. Зависимость продуктивно
сти отдельных деревьев от пород

ного состава «соседей»:
а — сосна; б  — береза (1, 2, -3 — 

номера пробных площадей)

•

Породный состав соседних де
ревьев определяется " следующим 
образом. На рис. 1 Р? и Р4 обо
значают места размещения бере
зы, а Р 1, Р 3, Pj и Ps — сосны. Та
ким образом, стороны полигона 
площади роста ггч ’п2 и т 3т 4 нахо
дятся в контакте с березой, 
а остальная часть его перимет
ра — с сосной. На основе протя
женности этих сторон определяет
ся породный состав соседних де
ревьев по следующим формулам:

(т 2т 3 +  m4m5 +  m sm , ) \0  
С  — . ,m ,m 2 +  ш2т 3 Н— >

-> +  m 3m t  +  т ^ п ъ +  m5m, ,
5  _  +  m3m4) 10

— /тг,т2 4- т 2т 3 -\— *■

-> +  т 3т 4 +  т хт ь т ьт х , 
или

Б =  1 0 - С ,

где С, (Б) — доля участия сосны 
(березы) в породном 
составе соседних де

ревьев.
В табл. 1 указаны средние диа

метры деревьев сосны и березы 
на высоте 1,3 м (^ьз). средние 
площади роста (Р) и число учет
ных деревьев (п) при различных 
породных составах соседних де
ревьев.

Приведенные данные свидетель
ствуют о том, что средние диа
метры сосны и березы практиче

ски не зависят от породного со
става соседних деревьев, но сред
ние площади роста закономерно 
изменяются с изменением соотно
шения сосны и березы в изучае
мых биогруппах. Чистые био
группы (как сосны, так и березы) 
значительно гуще, чем смешан
ные. Таким образом, можно сде
лать вывод, что в процессе есте
ственного изреживания древостоя 
явно проявляются отрицательные 
отношения изучаемых пород. На
сколько эти межвидовые отноше
ния обусловливают продуктив
ность смешанных сосново-березо
вых насаждений, показывают ис
следования изменения продуктив
ности отдельных деревьев (S) 
в зависимости от породного со
става их «соседей». Продуктив
ность отдельных деревьев в какой- 
то мере отражает следующее со
отношение:

где g Ji3— площадь ссчения де 
рева на высоте 1,3 м, 
см2.

Исследования показам!, что наи
высшей продуктивностью характе
ризуются те деревья сосны, кото
рые произрастают в чистых био
группах. С увеличением участия 
березы р породном составе сосед
них куртин на 10% прод\ктиЕ- 
ность деревьев сосны в среднем 
уменьшается на 1,6 см2/м 2 (рис. 2 ,а). 
Закономерности изменения про
дуктивности березы в зависимости 
от породного состава соседних де
ревьев из-за меньшего количества 
экспериментального материала вы
ражены не так четко. Однако на
глядно видно, что береза в окру
жении сосен растет значительно 
хуже, чем в окружении или полу- 
окружении берез (рис. 2 , б).

Т с б л и ц а  1
Т аксац и он н ы е  п о к азател и  сосны  и б ер е зы  в б к о гр у п п ах  разли ч н ого  породного 

с о с т а в а  (сп ел ы й  сосн як , бон итет  — li)

Е

Е
%

Порода

П
ок

аз
а

те
ль

Породный состав соседних деревьев

ЮС 9С1Б 8С2Б 7С2Б 6С4Б 5С5Б 4С6Б ЗС7Б 2С8Б

1 Сосна *1 ,3 29,0 29,9 28,0 27,1 29,5 31,4 24,5 28,0 26,7
Т 19,7 23,0 21,3 18,8 25,4 28,6 21,7 26,6 29,9
п 104 17 21 23 15 14 15 9 8

Береза *1,3 25,8 32,0 24,0 34,0 26,8 25,1 25,0 25,3 26,5
у 23,8 36,3 20,4 32,8 20,7 18,5 17,9 18,8 19,8
п 11 2 3 4 7 7 12 12 13

2 Сосна *1,3 32,0 33,9 34,4 35,6 34,3 35,6 35,0 34,9 -
Т 22,9 26,6 30,2 31,9 29,5 31.2 32,0 40,0 _
п 20 19 44 30 23 18 10 11 —

Береза * 1 ,3 31,0 34,7 34,8 34.4 32,2 29,7 32,9 34,7 —
Т 46,3 46,2 34,8 28,7 30,2 22,9 25,9 31,2 _.
п 8 3 13 10 18 12 9 Q

3 Сосна *1 ,3 36,3 35,2 41,0 35,8 37,2 — - - —
F 29,1 32,0 44,0 36,2 40,8 _ _ _
п 165 21 12 17 10 — — _ _

ЮС 7СЗБ Ш5 m  ЮС. ZCJ5 Ш  IC96 
Народный состав 

О. 6
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Сопоставление продуктивности смешанных спелых сосняков II класса  
бонитета, %

Т а б л и ц а  2

Породный состав древостоя

Показатели
из to ш IQ из из из

У и и а сЧ <£>и CJо СО

Экспериментальные 100 92,5
Выравненные 100 92,8

Изученные закономерности
(табл. 1, рис. 2 ) позволяют опре
делить продуктивность не только 
отдельных биогрупп, но и древо- 
стоев в целом в зависимости от 
их породного состава. В табл. 2

87,1 87,7 83,1 85,9 82,1 82,5
88,4 86,0 84,9 84,4 83,7 82,2

приводятся данные, отражающие 
изменение продуктивности чистых 
и смешанных сосняков (за 100% 
взята сумма площадей сечений чи
стых сосняков). Они свидетельст
вуют о том, что наибольшей сум

мы площадей сечений достигают 
чистые сосняки. Примесь березы 
в них в количестве 10% снижает 
продуктивность древостоя на 
7—8 %, что составляет 30—35 м3/га 
древесины.
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КРИТИКА •  БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

НОВЫЕ КНИГИ

Одним из непременных условий ин
тенсификации сельскохозяйственного производства яв
ляется мелиорация земель. В текущей пятилетке на
мечено создать крупные оросительные системы на юге 
Украины, в Крыму, Средней Азии, Казахстане. Для 
этого необходимо строить водохранилища, пруды и во
доемы, улучшать 1идрологический реж им озер и рек — 
источников воды для орошения. Однако, как известно, 
причинами неудовлетворительного состояния водных 
источников являются их заиление в основном вслед
ствие распашки бассейнов водосборов, а такж е боль
шей расход влаги на испарение, недостаточное попол
нение полезного объема за счет поверхностного стока 
п э б о д к о в  и дождей. Вот почему проблема улучшения 
водных источников приобретает особо важное народно
хозяйственное значение.

В связи с этим нельзя не приветствовать выход 
в свет в издательстве «Лесная промышленность» акту
альной работы проф. Г. А. Харитонова «Лесомелиора
ция водных  ̂ угодий». В книге рассмотрен широкий круг 
вопросов, представляющих большой практический инте
рес. М атематически описав приходо-расходные статьи 
водного баланса территории, наметив главные пути его 
улучшения и очистки воды, автор характеризует комп
лекс водорегулирующих и противоэрозионных меро
приятий по элементам водосборов, рассматривает на 
конкретных примерах современные лесомелиоративные 
методы улучшения водных угодий, в том числе поле
вых прудов, рек различной крупности и речных долин, 
водохранилищ. Подробно описываются схемы размеще
ния защитных лесонасаждений у истоков рек и речек, 
даются рекомендации по выращиванию прирусловых 
и ветроломных лесных полос, пойменных и береговых, 
старицевых и донных илофильтров. Разработаны такж е 
рекомендации по облесению конусов выноса и балок, 
песчаных отложений, прибрежных склонов, обоснованы 
конструкции лесополос для борьбы с абразией и пло
скостной водной эрозией, изложены методы создания

волноломных и волногасящих культур. Характерно, что 
поставленные вопросы рассматриваются комплексно, 
в увязке с агротехническими и гидротехническими ме
рами, что обеспечивает их наиболее высокую эффек
тивность.

Для борьбы с твердым стоком рекомендуются наи
более эффективные методы создания биологически 
устойчивых кольматирующих (фильтрующих) лесона
саждений по берегам водоемов, в устьях балок и на 
склонах в местах интенсивных размызов. Критически 
обобщив производственный опыт, автор предлагает 
определенную очередность проведения мер по лесо
мелиорации водохранилищ — работы до и после затоп
ления водоемов. В монографии рассмотрен также во
прос о лесомелиорации озер как рыбоводных хозяйств, 
о влиянии лесных насаждений на отдельные парамет
ры микроклимата. Для закрепления намывных берегов 
рекомендован комплексный метод — посадка кустарни
ковой ивы, сосны и лиственных пород, посев много
летних трав. Этот материал изложен с учетом особен
ностей морфологического строения заветренных и по- 
ветренных берегов, их участков с сильной эродирован- 
ностью и большой крутизной.

Эта книга, безусловно, полезна и нужна лесомелио
раторам, гидротехникам, агрономам, специалистам по 
рациональному использованию водоземельных ресурсов. 
Так, землеустроители Северного Казахстана используют 
рекомендации проф. Г. А. Харитонова при разработке 
способов облесения различных элементов гидрографи
ческой сети, особенно в сухостепной и субаридной зо
нах. Нами такж е использованы уравнения Г. А. Хари
тонова при составлении проектно-сметной документации 
для облесения Вячеславского и Селетинского водохрани
лищ в Целиноградской обл.

М. Е. ВАСИЛЬЕВ
[Целиноградский сельскохозяйственный институт)

27Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



л с с л ы с  т т т т  

п  э л ш п и о с  л с с о м к д с т к

УДК 630*266:630*176.351.2

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗА Щ И ТН Ы Х  НАСАЖ ДЕНИЙ ИЗ ВЯЗА  
В НИЖ НЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Г. Я. МАТТИС, Б. А . М УХАЕВ (ВНИАЛМИ)

В тяжелых лесорастительных усло
виях Нижнего Поволжья ограничен ассортимент дре
весных пород, используемых для защитного лесоразве
дения. На каштановых, светло-каштановых и бурых поч
вах сухой степи и полупустыни наибольшее распро
странение получил вяз приземистый (перистоветви
сты й)— Ulmus pumila L. (U. pinnato — ram osa Dieck). 
Особенно неблагоприятные метеорологические условия 
последнего десятилетия — суровые зимы 1968/69 и 
1971/72 гг. и исключительные по интенсивности засухи 
1972 и 1975 гг. нанесли большой урон защитным лес
ным насаждениям этого региона, в том числе и из 
вяза.

Экспедицией ВНИАЛМИ, обследовавшей в 1972 г. 
лесные насаждения в Волгоградской, Ростовской, Астра
ханской обл. и Калмыцкой АССР, установлено, что 
причинами усыхания и плохого состояния защитных на
саждений здесь явились закладка значительной их ча
сти на лесонепригодных местообитаниях (бурые сугли
нистые почвы с недоступными грунтовыми водами, мас
сивы с близкими шоколадными глинами, засоленные 
грунты), недостаточная площадь питания древесных по
род, раннее прекращение ухода за почвой и зарастание 
их сорняками, весьма неблагоприятные метеорологиче
ские условия последних лет. Установлено, что насаж 
дения вяза приземистого при современном уровне агро
техники на различных почвенных разностях сохраняют 
удовлетворительное состояние в среднем в течение сле
дующих лет: на каштановых — 30—35, светло-каштано
в ы х — 15— 17, солонцах — менее 10 лет. Насаждения 
акации белой в этом регионе в суровые бесснежные 
зимы полностью вымерзли. Дуб и ясень зеленый обра
зуют хорошие рослые насаждения лишь в понижениях. 
На позициях с трудными лесорастительными условиями 
дуб выпал раньше вяза, а ясень, сохранившись, растет 
очень медленно и сильно повреждается древесни
цей [5].

Таким образом, вяз — пока самая надежная древесная 
порода, превосходящая другие по своей устойчивости 
к  неблагоприятным условиям на светло-каштановых 
почвах.

Как показало обследование вязовых насаждений и 
специальные исследования [5, 3], срок службы их мо
ж ет быть значительно увеличен при использовании спе
циальной агротехники, которая включает глубокую 
(плантажную) мелиоративную вспашку почвы, сравни

тельно редкое размещение растений (междурядья
4— 6 м, расстояние в рядах 1,5 м), создание узких полос 
(2—3 ряда), дополнительное снегонакопление введением 
кустарников, длительный уход за почвой в насажде
ниях. При проектировании лесных полос следует про
водить тщательную почвенную съемку с определением 
глубины залегания солевых горизонтов. При их глуби
не менее 1 м посадки древесных пород нецелесооб
разны.

Вместе с тем обследованием вязовых насаждений на 
зональных светло-каштановых и бурых почвах установ
лено, что среди усохших или сильно расстроенных по
садок часто встречаются отдельные экземпляры, отли
чающиеся хорошим ростом и состоянием. Лабораторией 
семеноводства ВНИАЛМИ в 1973 г. была поставлена 
задача отобрать такие устойчивые особи, произвести 
разностороннюю оценку их биологических свойств 
в целях определения их перспективности для семено
водческих целей. Предполагалось, что новое поколение 
защитных насаждений, выращенное из отобранных ма
точников с проверенными наследственными свойствами, 
будет более устойчивым в крайне трудных условиях 
произра стания.

Отбор и оценку маточных деревьев проводили по 
специально разработанной методике [2 ], включающей 
предварительный полевой отбор лучших деревьев и по
следующие лабораторные исследования растительного 
материала.

Предварительный отбор лучших маточных деревьев 
выполнен экспедиционным объездом наиболее старых 
лесных полос в Волгоградской, Астраханской, восточ
ных районах Ростовской обл. и Калмыцкой АССР 
в 1973 г. Отбор проводили на основе установления 
идентичности условий произрастания сохранившихся 
особей и окружающего погибшего или сильно расстро
енного насаждения, которая определялась почвенным 
обследованием и топографической съемкой участков 
лесной полосы с такими деревьями. Если отдельные де
ревья имели хорошее состояние и высокие таксацион
ные показатели, а соседние (контрольные) в тех же 
почвенно-гидрологических и топографических условиях 
погибли или значительно уступали им в росте и со
стоянии, то такие особи предварительно считались 
устойчивыми к неблагоприятным условиям среды. 
Эти деревья (всего 61) были пронумерованы. У каждо
го из них и соседних контрольных деревьев (не ме
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нее 10) замерены основные таксационные показатели — 
высота, диаметр, проекция кроны и отмечено состояние 
по 5-балльной шкале: 4 — хорошее (нормально растущее 
дерево без сухих ветвей в кроне); 3 — удовлетворитель
ное (единичные усохшие ветви при наличии живой вер
шины или небольшие раны на стволе); 2 — суховершин
ные; 1— усыхающие (наличие живой поросли в при
корневой части) и 0 — сухие.

Лабораторные исследования включали определение 
систематической принадлежности отобранных особей, 
качества семян, роста семенного поколения, устойчиво
сти его к засухе, морозу, голландской болезни и содер
жанию солей в почве. Интенсивность роста потомства 
определяли ежегодным обмером сеянцев и саженцев 
в созданных семенных насаждениях, засухо- и соле- 
устойчивость — путем создания искусственной засу'хи и 
засоления почвы в вегетационных сосудах, морозоустой
чивость— прямым промораживанием ненарушенной 
корневой системы сеянцев, восприимчивость к голланд
ской болезни — искусственным заражением культурой 
гриба, вызывающего заболевание. Оценку растений по 
засухо- и солеустойчивости проводили по 5 и 6 -балль- 
ным шкалам, где высшим баллом обозначались расте
ния, не имевшие повреждения, низшим — погибшие рас
тения, а промежуточными между ними — различные 
степени повреждений опытных растений. Оценку по
вреждения голландской болезнью проводили по 5-балль- 
ной шкале: 0 — здоровое растение, 4 — сильное пораж е
ние, приводящее к гибели растений, 1, 2 и 3 — различ
ные возрастающие степени повреждения.

Перспективность отобранных деревьев для семеновод
ческих целей определялась по совокупной оценке всех 
биологических показателей.

Ниже изложены результаты исследований за 1973—
1977 гг.

Отобранные особи относились к двум видам — вязу 
приземистому и бересту и естественным гибридам меж 
ду ними. Из 61 отобранной особи при анализе гербар- 
ного материала 12 отнесено к вязу приземистому (В) — 
U. pumila L.; 14 — к бересту (Б) — U. cam pestris L.; 
20 — к берестам, одиночно произрастающим в вязовых 
насаждениях и дающим ввиду этого гибридное потом
ство с преобладанием признаков береста (Б Х В ); 15 — 
к гибридам с преобладанием признаков вяза (В X  Б). 
Дальнейшее описание выявленных морфологических и

биологических свойств отобранных деревьев проводится 
по этим четырем систематическим группам (табл. 1—2 ).

Все селекционные группы деревьев значительно пре
вышали средние таксационные показатели насаждения 
(по диаметру — на 73—85%, высоте — на 32—40%). По 
действующим основным положениям по лесному семе
новодству в СССР [7], плюсовые деревья в любом слу
чае должны превышать средние показатели насаждения 
по диаметру не менее чем на 30% и по высоте — на 
10%. Как видим, отобранные в наших условиях лучшие 
деревья значительно превышают эти минимальные по
казатели. Особенно большое превышение по росту об
наружено у группы деревьев гибридного происхожде
ния (В X  Б), что свидетельствует о сохранении явления 
гетерозиса до старого возраста.

Отобранные в 1973 г. маточные деревья сохранили 
хорошее состояние и в 1977 г. (балл состояния в 1,7—
2,3 раза выше, чем у контрольных). Особо следует от
метить высокую устойчивость отобранных экземпляров 
берестов в Астраханской обл. Посаженные еще в 1925 г. 
М. М. Орловым, они перенесли многократные засухи 
и морозные зимы и вполне удовлетворительно сохра
нились до настоящего времени. Хорошим состоянием 
в относительно большом возрасте отличаются также 
естественные гибриды (В X  Б).

Интенсивность плодоношения у всех отобранных де
ревьев была близкой или несколько превышала сред
нюю урожайность насаждения. Однако качество (полно- 
зернистость) семян отобранных особей в целом ниже 
окружающих насаждений Как выяснилось, причиной 
формирования пустых семян у части отобранных де
ревьев является затруднение перекрестного опыления 
в расстроенных насаждениях и весенние заморозки 
в период цветения. Отсюда следует, что формирование 
семян низкого качества не является биологической осо
бенностью вяза и не может служить основанием для 
отбраковки отобранных деревьев.

Сеянцы, выращенные из семян отобранных деревьев 
всех групп вяза, обладали повышенной энергией роста, 
что свидетельствует о большой жизнеспособности от- 
селектированных особей. Преимущество роста селекци
онных категорий сеянцев по сравнению с рядовыми со
хранилось и после пересадки их в семенную плантацию 
(по высоте на 5— 13%). Виды ильмовых различаются по 
интенсивности роста: в 3-летней семенной плантации
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вяз приземистыи достиг средней вы
соты 3,5 м и диаметра у корневой 
шейки 7,1 см, б ерест— соответствен
но 2,0 и 3,9 см, гибриды занимали 
промежуточное положение.

В наших опытах по определению 
восприимчивости отобранного фонда 
к голландской болезни ясно просле
живается установленная ранее зако
номерность: вяз приземистый являет
ся наиболее устойчивой, а берест — 
наиболее чувствительной породой, 
гибриды занимают промежуточное 
положение [6 ]. Однако по сравнению 
с рядовыми (контрольными) расте
ниями отобранные особи оказались 
более устойчивыми к болезни. Кроме 
того, среди каждой группы (вяз, гиб
риды, берест) найдены высокоустой
чивые особи.

По нашему мнению, недостаточная устойчивость ото
бранных деревьев к голландской болезни не должна 
служить бесспорным основанием для выбраковки ма
точных деревьев, обладающих другими важными при
знаками (высокой засухо-, морозо- и солеустойчивостью 
и т. д.). Кроме того, отмечено, что болезнь проявляется 
в основном во влажных условиях пойм, балок и в дру
гих пониженных местах [1]. В период экспедиционных 
обследований вязовых насаждений в 1973— 1977 гг. не 
обнаружено фактов повреждения их в открытой степи.

В целом засухоустойчивость потомства вяза, опреде
ленная по методу создания искусственной засухи, 
у вяза оказалась несколько выше, чем у береста, 
а у  гибридов близка к вязу. Почти все отобранные де
ревья по этому признаку заметно превышали рядовые. 
Такие ж е закономерности наблюдались и в отношении 
солеустойчивости. Полученные данные согласуются 
с выводами С. Я. Краевого [4], установившего следую
щий нисходящий ряд по солеустойчивости древесных 
пород: вяз приземистый — берест — клен татарский — 
вяз обыкновенный — груша — акация белая — дуб — 
ясень зеленый — клен ясенелистный.

Сравнительный анализ морозоустойчивости вязов раз
личных систематических и селекционных групп пока
зал, что берест в сравнении с вязом имел большое пре
имущество. Температура, при которой погибает 50% 
растений (Т5(1) для селекционных сеянцев по сравнению 
с рядовым вязом, в среднем оказалась у вяза приземи
стого ниже на 1° С, гибридов — на 4° С, береста — на 
8° С.

Морозоустойчивость древесных пород снижается при 
произрастании в сухих условиях. Вегетационными опы
тами установлено, что при промораживании корней 
однолетних сеянцев при температуре — 15°С сохран
ность растений при оптимальной влажности составила 
(%): вяза — 71, береста — 97, гибрида 94, а при глубо
кой засухе — соответственно только 27, 85 и 78.

Проведенными вегетационными опытами была сдела
на попытка моделировать метеорологическую обстанов
ку сухой осени и бесснежной зимы 1968/69 г., после
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которой началось сильное засыхание многих лесных 
полос в Нижнем Поволжье. Количество осадков, вы
павших в ноябре — феврале 1968 г. в районе г. Волго
града, составило 30—70% нормы, а устойчивые сильные 
морозы привели к промерзанию почвы до глубины 
180 см. Минимальная температура янзаря 1969 г. на 
глубине 15 см была — 14° С, а в феврале — 14 6° С.

Как видим, критическая температура для корней ря
дового вяза приземистого, установленная лабораторным 
способом (— 15,5DC), оказалась близкой к минимальной 
температуре пахотного горизонта почвы, сложившейся 
в зиму 1968/69 г. (— 14,6° С).

Из сопоставления показателей устойчивости различ
ных селекционных и систематических групп следует, 
что основной причиной гибели вязовых насаждений 
в последнем десятилетии является недостаточная моро
зоустойчивость корневой системы вяза приземистого 
в бесснежные зимы, которые часто повторяются на 
крайнем юго-востоке европейской части страны.

Берест и его гибриды с вязом, как и отдельные особи 
вяза приземистого, отличаясь значительно более высо
кой морозоустойчивостью, благополучно перенесли су
ровые зимы, несмотря на то, что берест и близкие 
к нему естественные гибриды уступают вязу приземи
стому по засухо-, солеустойчивости и устойчивости 
к голландской болезни. Особенно перспективными яв
ляются гибридные формы, сочетающие в себе положи
тельные признаки обоих родителей.

Из вышеизложенного следует, что перевод семеновод
ства вяза на генетико-селекционную основу является 
важным дополнительным резервом повышения устойчи
вости и долговечности лесных насаждений из этой по
роды в сухой степи и полупустыне. Полевой отбор 
лучших хорошо сохранившихся особей в погибших и 
расстроенных насаждениях оказался достаточно эффек
тивным: из 61 предварительно отобранной особи 51 по 
наличию комплекса положительных биологических при
знаков может быть зачислена в разряд плюсовых и ис
пользована для семеноводческих целей. На Волгоград
ской производственно-экспериментальной лесомелиора
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тивной станции заложен коллекционный участок из се
менного и вегетационного потомства этих плюсовых 
деревьев вяза, который в ближайшие годы может стать 
основой для закладки семенных плантаций вяза для 
Нижнего Поволжья.

Срок службы нового поколения лесных насаждений 
на достаточно выщелоченных зональных светло-кашта
новых почвах, судя по состоянию и возрасту отобран
ных деревьев, может быть доведен до 30—35 лет, т. е. 
почти в 2 раза больше среднего срока жизни обычных 
вязовых насаждений. Разумеется, это не относится к ле
сонепригодным позициям (солонцы, засоленные грунты, 
с близким залеганием шоколадных глин и т. д.), кото
рые могут быть отведены под солеустойчивые кустар
ники (тамарикс, смородину золотистую и др.) или долж 
ны исключаться из лесомелиоративного фонда. Выращи
вание лесных насаждений из селекционного посадочно

го материала должно осуществляться на фоне специаль
ной агротехники, разработанной для сухой сгепи и по
лупустыни.
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УДК 630*266:630*176.351.2

В Я З П ЕРИ СТО В Е ТВ И СТ Ы Й  В ЗАЩ ИТНОМ Л ЕСОРАЗВЕДЕНИИ К А З А Х С Т А Н А
В. Ф . КО КАРЮ К (КазНИИЗ им. В. Р. Вильямса)

Повышение эффективности агролесо
мелиоративных насаждений в борьбе с засухой и эро
зией почв — одна из актуальных задач лесного хозяй
ства. Решению ее во многом будет способствовать обес
печение повышенной жизнестойкости насаждений из 
вяза перистоветвистого (U. pinnato — rim osa Dieck.).

Вяз перистоветвистый широко применяется в защит
ном лесоразведении и озеленительных посадках. В по
лезащитных полосах и овражно-балочных насаждениях 
Поволжья, Урала и Западной Сибири на колхозных и 
совхозных землях им занято более 50 тыс. га [3]. Осо
бенно распространен вяз на крайнем юго-востоке 
в Нижнем Поволжье и Калмыцкой АССР, т. е. в наи
более тяжелых лесорастительных условиях, где с его 
участием создано почти 600 тыс. га защитных лесных 
насаждений [1]. Повсеместно культивируется он и 
в казахстане, где насчитывается около 32 тыс. га лесо
насаждений с главной породой вязом, что составляет 
60% общей их площади. В ряде областей Казахской ССР 
удельный вес вяза в защитном лесоразведении больше, 
чем других пород, и равен в Актюбинской обл. 91,3%, 
Талды-Курганской — 80,6, Алма-Атинской — 78,3, Ураль
ской— 77,1, Тургайской — 67,4, Кустанайской — 59,2, Ка
рагандинской — 56,0, Чимкентской — 53,5, Кзыл-Ордин- 
ской — 49,2, Павлодарской — 38,3, Джезказганской — 
37,8%. При этом, как правило, насаждения произрас
тают в зонах с наиболее жесткими лесорастительными 
условиями.

В последнее время на территории Казахстана отме
чался комплекс неблагоприятных метеорологических 
факторов: сухое лето 1972 г., очень сильная засуха 
1974 г. в сочетании с ранним и резким (до —30° С) по
холоданием в осенний период, низкие температуры зи
мой 1974/75 г. и засухи 1975— 1977 гг. Это вызвало- 
гибель или ослабление многих защитных лесонасажде
ний, в том числе из вяза. Больше всего пострадали 
посадки, находившиеся в ослабленном состоянии из-за

невыполнения требуемых агротехнических и лесовод- 
ственных уходов.

Гибель насаждений из вяза перистоветвистого дала 
основание для критических высказываний о возможно
сти его применения в защитном лесоразведении в ж ест
ких лесорастительных условиях. В частности, подверга
лось сомнению исключительная его засухо- и относи
тельная морозоустойчивость. Был сделан вывод о том, 
что эту породу нельзя относить к типичным ксерофи
там и что в богарных условиях она менее устойчива, 
чем дуб черешчатый, клен ясенелистный, акация белая, 
гледичия обыкновенная [2, 3]. По данным ж е других 
исследователей [4, 6 ], физиологические показатели 
жизнедеятельности вяза свидетельствуют о его ксеро- 
фитности, по целому ряду признаков он близок к дре
весным растениям пустыни, и имеются большие пер
спективы его использования в засушливых условиях.

Лаборатория агролесомелиорации Казахского научно- 
исследовательского института земледелия с 1960 г. про
водит работы, связанные с подбором древесных и ку
старниковых пород и разработкой рациональной агро
техники защитных лесонасаждений в условиях богары 
юго-востока Казахстана. Указанные земли занимают об
ширные территории — 2,8 млн. га и играют существен
ную роль в валовом сборе зерна. Однако почвы здесь 
нередко подвергаются водной и ветровой эрозии, а по
севы зерновых зачастую страдают от засух и суховеев. 
В системе защитных мероприятий во всех почвенно
климатических зонах большое значение имеют защитные 
лесные насаждения.

Опыты создания защитных лесонасаждений в усло
виях необеспеченной богары юго-востока Казахстана 
проводились на базе Каскеленского зерносовхоза Алма- 
Атинской обл., земли которого расположены на терри
тории урочища «Карой», входящего в полупустынный 
пояс семиреченской сероземной зоны и в агрономиче
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ском отношении являющимся поясом предельного су
хого земледелия.

Климат здесь сухой, резко континентальный. Средняя 
годовая температура воздуха +8,7° С с абсолютным 
максимумом +44° С и минимум —45° С. Среднегодовое 
количество осадков, по данным ближайшей метеостан
ции Курты, составляет 220 мм, из них условно полез
н ы х — 150— 140 мм. Большая часть осадков (до 60%) 
приходится на весенний и раннелетний периоды, что 
типично для богарных условий. Зона характеризуется 
усиленным ветровым режимом, среднемноголетнее чис
ло дней в году с пыльными бурями — 26.

Способами основной обработки почвы были зябь, ран
ний и черный пар с глубиной вспашки 35, 45, 55 см. 
Площадь вариантов — 1—2 га. Лесные полосы создавали 
с междурядьями 2,5—4,5 м и с количеством рядов от 
двух до семи. Расстояние в рядах — 0,8— 1,2 м. Наблю
дения за приживаемостью, ростом, развитием, сохран
ностью насаждений проводили на постоянных пробных 
площадях длиной 25 м и шириной — во всю ширину 
лесных полос.

Из испытанных древесных и кустарниковых пород 
(вяз гладкий, лох узколистный, клен ясенелистный, 
ясень зеленый, тополь черный, дуб черешчатый, абри
кос обыкновенный) наиболее перспективным оказался 
вяз перистоветвистый. К 10-летнему возрасту он до
стиг высоты 6 м и имел 67—85%-ную сохранность. При 
этом глубокая (на 50—55 см) паровая подготовка почвы 
способствовала мощному развитию корневой системы 
высаженных растений уж е в первый вегетационный пе
риод, что повышает устойчивость вяза в жестких усло
виях лесовыращивания. Все агротехнические приемы, 
применяемые в первые годы, должны обеспечивать вы
саженным растениям максимальный прирост, посколь
ку, как известно, чем интенсивнее развиваются деревья 
в лесных полосах, тем быстрее они начинают оказывать 
влияние на микроклимат прилегающего к ним простран
ства. Кроме подготовки почвы, большое значение имеют 
сроки посадки, возраст посадочного материала и систе
ма уходов за почвой в междурядьях. Наблюдения по
казали, что целесообразно высаживать 2-летние сеянцы 
с диаметром корневой шейки не менее 3 мм. Однолет
ние сеянцы, не уступая 2 -летним в приживаемости, от
стают от последних в развитии в год посадки и хуж е 
противостоят сорной растительности на второй и тре
тий годы, требуя более трудоемких уходов, а 3-летние 
не уступают 2 -летним в интенсивности роста, но при
живаемость их значительно ниже — соответственно 
70—95%.

Лучший срок посадки — ранняя весна, как только от
тает почва. Предварительно у сеянцев необходимо под
резать крону от 2/з до 7з высоты. Большое значение 
для накопления влаги в почве за осенний и зимне-ве
сенний периоды, борьбы с сорняками, улучшения до
ступа воздуха к корням имеет система уходов в меж 
дурядьях. Кроме того, междурядная обработка способ
ствует производительному расходованию влаги в арид
ных условиях. Опыты показали, что в год посадки лес
ных полос (в первой половине вегетационного периода) 
целесообразно проводить периодическое :боронование

почвы междурядий взамен культиваций, а во второй я 
последующие годы — культивацию или дискование (бо
роной БДН-2,2) в весенне-летний период и безотваль
ное рыхление на 30—35 см осенью. Последняя операция 
благоприятствует глубокому промачиванию почвы и со
хранению влаги в течение длительного периода, что 
важно для питания растений в летние месяцы. В 4-ряд
ной полосе при размещении 3,5—4X0,8— 1 м вяз до 
•10-летнего возраста не испытывает взаимного угнетения 
особей. Несмотря на это, приступить к проведению ле- 
соводственных мер ухода следует в 5-летнем возрасте, 
когда полосы начинают оказывать влияние на микрокли
мат поля и урожай зерновых культур. Рубками ухода 
(вырубкой части деревьев и подчисткой кроны у остаю
щихся) формируют оптимальную конструкцию полос и 
устраняют опасность взаимного угнетения растений 
в будущем.

При указанной агротехнике в условиях песчаных под
почвенных горизонтов и при отсутствии засоления де
ревья развивают мощную корневую систему, уходящую 
вглубь до 380 см и разрастающуюся в стороны до 
400 см. Особенно интенсивно растут корни вглубь 
в первые годы (за счет промачивания почвогрунтов). 
При увеличении глубины обработки почвы от 35 до 
55 см глубина весеннего промачивания почвы увели
чивается в среднем на зяби от 138 до 153 см, на ран
нем пару — от 128 до 167 см и на черном — от 162 до 
198 см. Мощно развитая корневая система способствует 
устойчивости вяза в условиях недостаточного увлажне
ния. Это происходит за счет проникновения влаги вдоль 
корневой системы и большего снегонакопления поло
сами с возрастом. Если глубина весеннего промачива
ния в однолетних культурах составляет в среднем 165 см. 
то в 9-летних — около 300 см, а средний запас влаги 
ч слое 0—300 см равен соответственно 276 и 305 мм.

Полезащитные лесные полосы на полях Каскеленско- 
го зерносовхоза (около 1800 га), оказывая умеряющее 
действие на ветровой режим, способствуют снегозадер
жанию на межполосных пространствах, что улучшает 
водно-физические свойства почвы. Благодаря этому, 
а такж е улучшению микроклимата на межполосных 
полях в период вегетации зерновых их урожайность по
вышаемся в среднем на 3,2 ц/га по сравнению с неза
щищенными полями. Расчеты показывают, что за счет 
этой прибавки затраты на создание полезащитных лес
ных полос окупаются на шестом — восьмом году их 
жизни, в дальнейшем ж е ежегодная прибыль состав
ляет около 300 руб. на каждый гектар.

Таким образом, наши исследования свидетельствуют
о том, что нет оснований отрицать пригодность вяза 
перистоветвистого для защитного лесоразведения в бо
гарных условиях юго-востока Казахстана. Для Кустанай- 
ской, Уральской, Павлодарской и Карагандинской обл. 
вопрос этот требует уточнения.

В условиях Сибири, Северного и Центрального Казах
стана вяз перистоветвистый страдает от низких осенне- 
зимних температур. Сравнительно короткий вегетацион
ный период и резкое осеннее похолодание пагубно ска
зываются на состоянии этой породы (в наших опытах 
это наблюдалось после суровых зим 1968/69 л  1974/75 гг.).
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Поэтому есть основания говорить о слабой морозоустой
чивости, но не засухоустойчивости вяза. Эту особен
ность надо учитывать при создании защитных насаж 
дений в тех или иных почвенно-климатических усло
виях.

На богарных землях юго-востока Казахстана вяз пе
ристоветвистый по приживаемости, быстроте роста, со
хранности и засухоустойчивости превосходит все дру
гие древесные породы. К положительным сторонам о т - . 
носится такж е слабая повреждаемость вредителями и 
болезнями, а такж е отсутствие корневых отпрысков. 
У этой породы наивысший коэффициент использования 
зимне-весенних запасов почвенной влаги в экстремаль
ных условиях: деревья успевают дать значительный при
рост до того, как запасы влаги в почве становятся ми
нимальными (за счет интенсивного испарения). На не
обеспеченной богаре наибольпшй прирост растений на
блюдается в первой половине вегетации (до 15 июля), 
из почвы за это время расходуется 75—80% запасов

влаги [5]. В этот период, по нашим наблюдениям, вяз 
дает 75%' годового прироста по высоте. Заканчивается 
его рост в середине августа. Указанная особенность 
является очень ценной, если учесть, что сохранить про
должительное время влагу в почве, накопленную за 
осенний и зимне-весенний периоды, в условиях интен
сивного нарастания среднесуточных температур возду
ха — задача весьма сложная.
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УДК 630*266:630*176.321.3

О РОСТЕ Б Е Р ЕЗ Ы  И Д У Б А  В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ
Н. А . ШУМАРИН [ВНИАЛМИ)

Береза и дуб занимают ведущее 
место в ассортименте древесных пород, используемых 
в полезащитном лесоразведении Центрального Нечерно
земья. С их участием здесь создано 32,5 тыс. га, или 
75,3% площади всех лесных полос, и, как показывают 
обследования, они о ту ч аю тся  хорошим развитием.

Насаждения из березы бородавчатой составляют 40,8% 
всей площади полезащитных лесных полос региона. 
Эта порода обладает быстрым ростом в молодом воз
расте и имеет удовлетворительное состояние в различ
ных почвенных условиях. Однопородные лесные поло
сы характеризуются хорошим самоизреживанием крон, 
к 12— 15-летнему возрасту они становятся ажурно-про- 
дуваемыми и, по нашим наблюдениям, играют большую 
снегораспределительную роль.

На серых лесных среднесуглинистых почвах при глу
бине грунтовых вод 22—25 м лучшие показатели имеет

Таблица 1
Таксационная характеристика березы  в 27-летних 

полезащ итны х лесных полосах колхоза „ Р осси я 1* 
Рязанской обл .

= о
о £ т о. 

Р. %

I А СО
$ о о
j b s х w

<3 я

Средние

2 3 ,0 x 1 ,0 2950 324 1 94 15,6 16,0 7,8
2 83 15,4 14,3 10,5

4 3 ,0 x 1 ,0 2600 269 1 95 15,4 14,9 8,8
2 59 15,1 12,1 13,1
3 58 15,1 11,6 14,2
4 90 15,4 14,6 8,9

7 1 ,5 x 1 ,0 2320 186 1 62 13,6 15,0 7,6
2 51 13,6 11,2 13,8
3 42 13,2 9,6 18,8
4 24 13,2 9,2 19,9
5 43 13,2 7.9 26,9
6 45 13,6 7,2 33,4
7 70 13,6 13,6 8,9

По К. К. Высоцкому (1962 г.)

2-рядная лесная полоса (табл. 1). Оба ряда в ней фак
тически опушечные, кроны и стволы деревьев хорошо 
развиты, ослабленные встречаются единично. Высокую 
сохранность (75%) имеет и 4-рядная лесная полоса из 
березы, но вследствие неравноценного расположения 
диаметр деревьев крайних рядов здесь на 22 , а сохран
ность на 31—37% больше, чем средних. Для улучшения 
состояния деревьев необходимо равномерное изрежи- 
вание крайних рядов, по лесоводственно-мелиоративной 
оценке (шкале Е. С. Павловского) 2—4-рядные лесные 
полосы из березы в рассматриваемых условиях можно 
оценить на «отлично».

В Центральном Нечерноземье, по данным инвентари
зации 1975 г., березовые лесные полосы, заложенные 
в 1948— 1953 гг., составляют около 50% всех существую
щих; большинство их состоит из семи-девяти рядов, 
а ширина междурядий 1,5 м. Отсутствие своевременных 
и систематических лесоводственных уходов привело 
к  общему ослаблению деревьев, их интенсивному от
паду в средних рядах, что снижает мелиоративные 
функции и ухудшает санитарное состояние полос (на- 
б.модается заселение березового заболонника и трутови
ков). В таких насаждениях следует срочно провести са
нитарные рубки, а в необходимых случаях удалить де
ревья в средних рядах или ж е сделать равномерное 
изреживание всей лесной полосы. В 7—9-рядных посад
ках лучшие таксационные показатели имеют деревья, 
растущие в южных рядах: сохранность их на 11— 19, 
а средний диаметр на 10— 11% выше, чем у растущих 
в северных, находящихся в лучших условиях влагообес- 
печенности (к ним примыкают приопушечные сугробы 
снега). В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
береза отзывчива и на тепло.

На рост березы в лесных полосах большое влияние 
оказывают почвенные условия. В 8-рядных посадках
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Таксационная характеристика д уба  в 28-летних полезащ итны х лесны х полосах при 
различных схем ах смешения и размещ ения деревьев

Схема смешения Древесная
порола
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Б -Д -Д -Б Береза 1,5 3.0 1130 13,2 15,6 21,59 6,9
Д уб 0,3 3,0 3100 8,2 5,2 6,58 24,5

Б-Д -Б-Д -Б-Д -Б Береза 1,5 1,5 1330 13,6 16,7 29,13 7,6
Д уб 0,3 1,5 2220 6,6 4,8 4,02 36,5

БД-БД-БД Береза 1,5 5 660 13,0 14,8 11,35 7,2
Дуб 1,5 5 3230 3,1 2,9 2,13 47,0

тддт-тддт-тддт Тополь 1,5 1,5 1533 18,2 20,7 52,12 5,7
Д -Д -Д Д уб 0,5 2933 5,5 5,5 5,33 22,0

Дуб 3 5 3020 10,2 10,1 24,15 10,2

По К. К. Высоцкому (19С2 г.).

26-летнего возраста на темно-серых почвах (совхоз Ве- 
невский Тульской обл.) при глубине грунтовых вод
5— 10 м деревья при размещении 1,5X1,0 м имеют вы
соту 17 м, средний диаметр 19 см, а на оподзоленных 
черноземах (колхоз им. 1 Мая Рязанской обл.) при ана
логичных условиях— соответственно 20 м и 21 см.

Следует, однако, отметить, что береза очень чувстви
тельна к  гербицидам. При попадании их на крону 
листья и ветви полностью гибнут. Значительная опас
ность поражения лесных полос появляется при авиахи- 
мической обработке полей. Для повышения устойчиво
сти полос необходимо создавать смешанные насажде
ния на достаточно увлажненных местоположениях из 
березы и тополя, а на сухих — из березы и дуба. Как 
показывает практика, эти древесные породы в Централь
ном Нечерноземье отличаются хорошим состоянием. 
Например, садозащитная лесная полоса, созданная по 
схеме: 1-й ряд — тополь бальзамический, 2 -й — береза 
бородавчатая, 3-й — тополь бальзамический при разме
щении деревьев 1,5X1,5 м в возрасте 26 лет (совхоз 
«Костино» Рязанской обл.) — имела мелиоративную вы
соту 16 м при среднем диаметре тополя 17,5 и березы 
19 см. При смешении березы с другими породами улуч
шаются и аэродинамические свойства полос, так как 
в однопородных насаждениях из березы со временем 
сильно изреживаются кроны.

Дуб черешчатый, по данным инвентаризации 1975 г., 
занимает в Центральном Нечерноземье 34,4% площади 
всех созданных полезащитных насаждений. Однако 
в последние годы ввиду ориентации на создание лесных 
полос из березы он практически исключен из ассорти
мента главных пород. Это связано с тем, что высота 
березы к возрасту 26—27 лет больше соответствующего 
показателя дуба на 4— 6 м и последний в первые годы 
требует более тщательного ухода за почвой (во избе
ж ание заглушения сорняками). Вместе с тем в рассмат
риваемых условиях дуб более долговечен и устойчив 
к гербицидам и листогрызущим вредителям и при про
чих равных условиях может заменить несколько поко-

Таблица  5 лений березы. Так садозащитная лес
ная полоса из дуба (совхоз «Соболе
вой Смоленской обл.) в возрасте 
80 лет имела защитную высоту 26 м 
при среднем диаметре деревьев 72 см. 
В аллейных и парковых посад
ках (опытно-показательное хозяйство 
ВНИИК Рязанской обл.) отдельные 
экземпляры дуба в возрасте 170— 
180 лет достигли высоты 30 м, диа
метра 86 см без существенных при
знаков физиологической старости.

Большинство полезащитных лесных 
полос из дуба в Центральном Не
черноземье создано гнездовым спосо
бом с расстоянием между гнездами 
3 м и рядами 5 м. Вследствие высо
кой первоначальной густоты посева 
желудей (15—20 шт. в лунке) уже
к  26-летнему возрасту заметно выра

ж ен процесс диференциации деревьев. В первом яру
с е — дубки (высотой 12,2 м, диаметром 14— 18 см), во
втором — соответственно 10,2 м и 10— 12 см, в треть
ем — угнетенные, отставшие в росте экземпляры (их 
высота 2—3 м), многие из которых поражены раком. 
Запас средних модельных деревьев— 100— 120 м3/га, 
класс бонитета — И. Недостатком указанных полос яв
ляется чрезмерная густота стволов (3—3,5 тыс. шт./га), 
которую можно уменьшить рубками ухода.

Благоприятные лесорастительные условия региона по
зволяют использовать в полезащитном лесоразведении 
древесные породы с различными биологическими осо
бенностями. В этом отношении большой интерес пред
ставляет сочетание быстрорастущих и медленнорасту
щих долговечных пород, например березы и дуба, 
а такж е тополя и дуба.

Обследование дубово-березовых и дубово-тополевых 
лесных полос в Рыбновском районе Рязанской обл. по
казало, что состояние дуба зависит главным образом от 
размещения и смешения деревьев. Лучшие показатели 
роста наблюдаются при смешении дуба чистыми рядами 
по схеме Б-Д-Д-Б. В этом случае, несмотря на то, что 
его высота на 20, а диаметр на 49% меньше, чем в одно
породных полосах, он может стать господствующей по
родой после проведения двух-трех приемов рубок. При 
порядном смешении дубки быстро попадают под полог 
березы и сильно угнетаются ею. Такая ж е тенденция 
имеет место и в дубово-тополевых лесных полосах 
(табл. 2 ).

На основании наблюдений можно рекомендовать по-1 
садку березы и дуба чистыми рядами при ширине меж 
дурядий 3 м. Схема смешения —• Б-Д-Д-Б. Это обеспечи
вает скорейшее получение агролесомелиоративного эф
фекта вследствие хорошего развития дуба и быстрого 
роста березы. При выборе главной породы необходимо 
учитывать лесорастительные условия участка будущей 
лесной полосы. Преимущество следует отдавать смешан
ным посадкам — наиболее устойчивым и долговечным.
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УДК 630*237.4:630*26

УДОБРЕНИЕ ЗАЩ И ТН Ы Х ЛЕСНЫ Х ПОЛОС ИЗ ТОПОЛЯ В ГОЛОДНОЙ СТЕПИ
С. КОЖ АХМ ЕТОВ, кандидат биологических наук 
(СредазНИИЛХ)

При больших масштабах работ по за
щитному лесоразведению на орошаемых землях Узбеки
стана важное значение имеет правильное решение во
просов агротехники. Особого внимания заслуживает 
применение минеральных удобрений при посадке лес
ных полос и в первые годы их жизни, что значительно 
улучшает условия роста растений на бедных питатель
ными веществами почвах.

СредазНИИЛХ с 1972 г. осуществляет исследования 
и разрабатывает рекомендации по применению мине
ральных удобрений в поливном защитном лесоразведе
нии. Наблюдения проведены на территории Голодно- 
степской лесной опытной станции. Почвы — слабозасо- 
ленные светлые сероземы. Содержание воднораствори-

распускания почек до конца вегетации. Этот промежу
ток можно подразделить на несколько периодов. Пер
вый (с середины апреля до конца июня) характерен 
замедленным ростом (см. рисунок), что связано с вос
становлением корней после пересадки растений на по
стоянное место. Прирост тополя в это время невелик, 
всего 14 см. Во второй период (начало июня — конец 
августа) среднесуточный прирост достигает 0 ,8— 1 см, 
а в третий (начало сентября — конец октября) значи
тельно уменьшается.

Под влиянием удобрений прирост тополя существенно 
увеличивается. У растений, получивших двойную и 
тройную дозу азота в смеси с фосфором и калием, 
в первый период этот показатель составляет 27—28 см

Таблица 1
П оказатели 3-летиих защ итных лесны х полос из тополя Б ахоф ена в зависим ости от д о з  минеральных удобрений

Прижи
ваемость,

%

1973 г. 1974 г. 1975 г.

Вариант опыта Сохран
ность, % высота, см 

(М ±т)
диаметр, мм 

( М ± т )
высота, см 

(М ± т )
диаметр, мм 

( М + т )
высота, см 

(М ±т)
диаметр, мм 

(М ±т)

Контроль (без 
удобрений)

98 ,0+1 ,1 96 ,5+1,4 142±4 13±0,4 387 ± 7 40+1,2 547 ± 8 50±  1,3

р 45к 45 98,0+1,1 96 ,0+1 ,5 149+5 13±0,4 388 +  8 43+1,3 595 ± 8 53±  1,0
N4 5 K45 97,1 ±  1,3 97 ,0±1 ,7 173±5 15±0,4 397 ± 6 49±  1,4 609 ± 8 52± 1,1
N 4 5 P4 5 K45 110±0 98,0+1,1 169+4 14 ± 0 ,4 377+7 42+1,3 638 ± 9 53±1 ,2

ЮО-ьО 99,5+ 0 ,8 165 +  4 15+0,3 377 ± 7 44 ± 1 ,4 653 ±  / 55±1 ,2
100±0 100+0 167 ± 4 15 ± 0 ,4 402+6 46 +  1,1 698 ± 9 59+1,2

N 13 5 Р 90К45 9 8 ,3 ± 1 ,0 100±0 1б4±4 15 ± 0 , 387 ± 6 49±  1,1 776±8 55 ±1,2

мых солей 0,27—0,31%, гумуса — 0,97, валового азота — 
0,03, фосфора — 0,20%. Подвижных форм элементов пи
тания мало: N 0 3— 1,77 мг, Р 2О5 — 61 мг/кг почвы. За
щитные лесные полосы (агротехника их выращивания 
была общепринятой для данной зоны) заложены осенью 
1972 г. посадкой однолетних саженцев тополя Бахофена 
и состоят из четырех рядов. Размещение посадочных 
мест — 1X3 м.

Удобрения вносили в различные сроки вручную, 
равномерно разбрасывая по поверхности почвы и заде
лывая на глубину 7— 10 см. Азот (34%-ный раствор 
аммиачной селитры) в дозе 45 кг/га применяли в апре
ле, в дозе 90 кг/га — в апреле и мае, в дозе 135 кг/га — 
в апреле, мае и июне 1973 г., фосфор (18%-ный рас
твор гранулированного суперфосфата) и калий (54%-ный 
раствор хлористого калия) в дозе по 45 кг/га — осенью
1972 г. сразу ж е после посадки, остальные дозы — 
в апреле, мае и июне 1973 г. Влажность почвы поддер
живали в пределах 65—70% ППВ регулярными поли
вами.

Площадь каждого удобренного варианта — 240 м2 
(12X20 м), повторность 3-кратная. Обработанные уча
стки отделяли границей из пяти защитных деревьев. 
В течение вегетационного периода учитывали прижи
ваемость, высоту, диаметр стволиков, листовую поверх
ность и сухую массу всего растения.

Рост тополя по высоте и диаметру продолжался от

2*

(на контроле — лишь 14 см), во второй после второй 
подкормки — 51—53 см, а в третий— 12— 15 см, в то 
время как на контроле он почти прекращается. Разни
ца в приросте по диаметру между удобренными и не
удобренными вариантами в течение всего периода веге
тации незначительная (1— 2 мм).

Динамика приро
ста тополя Бахо
фена в зависимо
сти от нормы вне
сения удобрений:

1 — контроль; 2 — 
N90P90K45; 3  —

К 120Р 80К45 апрель июнь август октябрь
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Накопление сухой  массы и площ адь листьев в зависимости от д о з удобрений
Таблица 2

10/IX - 7 3  г. 10/IX—74 г.

Листовая по
верхность, 

тыс. см* на
Вариант
опыта листовая по-

сухая масса, г на одно рас
тение листовая

поверх- сухая масса, г на одно растение

ты с.см 2 на од
но растение листьев ство

ликов корней всего
тыс. с у 2 
на одно 

растение
листьев стволиков корней всего

одно растение 
26/V II1-1975 г

Контроль (без 
удобрений)

3,35 46,0 42,0 41,0 129,5 15,9 247,0 305,0 202,0 754,0 18,6

P 1 5 K4S 3,60 53,0 47,0 43.0
56.0

143,0 21,1
23,8

304,0 372,0 266,0 942,0 27,6
N15K « 4,70 69,5 65,5 181,0 345,0 418,0 244,1 1007,1 25,9
N4 5 P45  К45 3,80 65,0 69,9 59,0 193,9 27,6 408,0 424,0 267,0 1099,0 28,6

3,31 56,0 58,0 53,0 167,0 24,5 375,0 400,5 253,0 1028,5 26,1
3,20 56,0 69,0 41,0 166,0 35,4 510,0 512,7 363,0 1385,7 36,4

N 1 3 5P *0^45 3,50 70,0 67,0 33,0 170,0 33,8 525,0 520,8 351,0 1396,0 35,3

Рост тополя на второй и третий годы намного уси
лился, особенно с июля по август после второй под
кормки азотом. Особенно отчетливо действие удобрений 
выявилось к концу вегетации. Наибольший эффект по
лучен при внесении N90P 90K45 в качестве двух подкор
мок (средняя высота стволиков превышала контроль на 
70 см, диаметр — на 6 мм). Такие ж е хорошие резуль
таты дало использование полного минерального удобре- 
вия (N120P 90K45) при трех подкормках (табл. 1). Внесе
ние фосфорно-калийных и по.\ных минеральных удоб
рений без подкормки не оказало существенного влияния 
на ускорение роста тополя по сравнению с другими 
удобренными вариантами опыта (как в первый, так и 
во второй и третий годы).

Наблюдения показали, что опытные деревца по срав
нению с контрольными имели более интенсивную окра
ску листьев и увеличенную листовую поверхность 
(табл. 2). Например, 10 сентября 1974 г. в варианте 
с внесением N90PauK45 листовая площадь, приходящаяся 
на одно растение, была на 19,8 тыс. см2 больше, чем на 
контроле. Высокое воздействие на увеличение площади 
листьев оказало применение N 135P 90K45: по своему га
битусу удобренные 2-летние тополя напоминали
3—4-летние. Кроме того, если на контроле деревья име
ли в среднем по три-четыре сильноразвитые боковые 
ветви, то в вариантах с удобрением — по 10— 15 ветвей. 
Надо отметить, что такое мощное развитие и сильные 
ветвления тополя при улучшении питания позволяют 
рекомендовать его не только для введения в защитные 
полосы, но и для создания маточных плантаций. Это

обеспечит получение большого количества высококаче
ственного посадочного материала для вегетативного раз
множения этой ценной породы.

Условия минерального питания влияют на накопление 
сухой массы тополя и его органов. В год внесения азот
но-калийных и полных удобрений (N90P90K45, N 135P90K45) 
масса листьев, стеблей и всего деревца увеличилась по 
сравнению с контролем в 1,5 раза, на второй год стеб
л е й — в 1,5—2, листьев — 2—2,5, корней— 1,5, а масса 
растения возросла в 1,5—2,5 раза. Эти данные показы
вают, что тополь под действием удобрений активно 
формирует крону. Имея длительный период роста, 
в первые годы жизни он успевает ассимилировать зна
чительную часть внесенных удобрений и увеличить за 
их счет синтез органических веществ.

Таким образом, исследования позволяют сделать вы
вод о том, что для ускорения роста и развития тополя 
в первые годы жизни необходимо вносить минеральные 
удобрения. На светлых сероземах Голодной степи наи
больший эффект дало использование N93P90K45 при 
2-кратной подкормке азотом и фосфором в дозе по 
30 кг/га. Первая проводится в первой половине мая, 
вторая — в начале первой половины июня, т. е. в пе
риод усиленного роста тополя. Применение рекомендуе
мых доз удобрений способствует тому, что на третьем 
году выращивания лесные полосы из тополя Бахофена 
по своим показателям бывают близки 4—5-летним. Рас
ходы ж е на подготовку почвы и уходы за такими по
садками уменьшаются в 3—4 раза.

УДК 630*26:632.954

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБ И Ц И Д О В В Р Я Д А Х  ЛЕСНЫ Х ПОЛОС ИЗ ТОПОЛЯ
Л. А . М ЕДВЕДЕВА (Семипалатинская государственная 
сельскохозяйственная опытная станция)

В настоящее время в полезащитном 
лесоразведении широко используют гербициды. Уничто
жение сорняков в междурядьях лесных полос осуществ
ляется агротехническими средствами. Борьба ж е с сор
няками в рядах относится к числу наиболее трудоем
ких и дорогостоящих мероприятий, на проведение ко

торых расходуется половина средств, затрачиваемых 
на создание 1 га лесной полосы *.

На Семипалатинской опытной станции и в соседнем

1 Маттис Г. Я. П рименение гербицидов в защ итном лесо
разведении  на чернозем ах. — В сб.: Гербициды и арборициды 
б лесном хозяйстве. Л ., изд. Л енН И И Л Х а, 1967.
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колхозе им. А. С. Пушкина Бородулихинского района 
в период 1972— 1975 гг. изучалась возможность приме
нения гербицидов и их смесей в борьбе с сорняками 
в рядах 2—3-летних лесных полос из тополя бальзами
ческого при ранне-весенних и летних сроках внесения 
на темно-каштановых почвах легкого механического со
става с содержанием гумуса в пределах 2—2,5%- Сред
негодовое количество осадков в степной зоне области 
составляет 311 мм (максимальное в июле — 46 мм и 
августе — 44 мм) с колебаниями по годам от 154 до 
420 мм.

Агротехнический уход в лесных полосах без приме
нения гербицидов сводился к проведению механических 
обработок междурядий с помощью культиватора КПН-2 
или плоскореза КПП-2,2 и ручных прополок в рядах. 
При этом в первый год жизни насаждений было пять 
ручных прополок в рядах, на второй — три-четыре, на 
третий — три и четвертый — две. На участках, где вно
сили гербициды, ручные прополки в рядах полностью 
исключались. Видовой состав сорняков в молодых лес
ных полосах был представлен в основном однолетними 
(щирица, марь белая, курай, рыжик посевной, ярутка, 
щетинник зеленый) и многолетними сорняками (моло
кан татарский, вьюнок полевой, в меньшей степени осот 
полевой). Площадь опытных делянок 48—54 м2, повтор
ность 4-кратная.

Установлено, что симазин и прометрин хорошо по
давляют однолетние двудольные сорняки (щирицу, марь 
белую, курай, рыжик посевной, ярутку) и некоторые 
однолетние однодольные (овсюг, в меньшей степени 
мышей) и совершенно не действуют в применяемых до
зах (4 и 6 кг/га) на многолетние двудольные (табл. 1).

Наблюдается большая зависимость проявления герби
цидных свойств от количества осадков, выпадающих 
после опрыскивания. Так, исключительная сухость пер
вой половины лета 1972 г. явилась следствием крайне 
низкой эффективности указанных доз при уничтожении 
сорняков. Преимущественное развитие в лесных поло
сах в этом году получили корнеотпрысковые сорняки 
(молокан татарский, вьюнок полевой), на которые изу

чаемые гербициды не действовали. После дождей, про
шедших в середине лета, в рядах тополей, не обрабо
танных гербицидами, появилось большое количество 
щирицы и мышея (до 500 шт./м2), на участках же, об
работанных прометрином и симазином, их не было на 
протяжении всего периода вегетации. Эффект от при
менения симазина и прометрина резко увеличивался 
в 1973 и 1975 гг., когда после опрыскивания выпадали 
дожди. В 1973 г., например, опрыскивание рядов рас
тений симазином в дозах 4 и 6 кг/га приводило к  умень
шению общего количества сорняков на 72,3 и 80,5% при 
одновременном снижении их веса на 60,4 и 72,8%. 
В исключительно ж е засушливом 1974 г., когда за пе
риод вегетации выпало всего 79,4 мм осадков при нор
ме 182,4 мм, симазин снизил общее количество сорня
ков лишь на 33—35%.

Однолетние и многолетние двудольные сорняки хоро
шо подавлялись при последовательном их опрыскивании 
в ранневесенние сроки симазином (4 кг/га) и аминнон 
солью 2,4-Д (2 кг/га) в начале лета. Общее количество 
сорняков при этом уменьшилось в среднем за 4 года 
на 81% (см. табл. 1). Такую же эффективность в борь
бе с сорняками обеспечивала последовательная обработ
ка почвы в те ж е сроки прометрином (4 кг/га) и амин- 
ной солью 2,4-Д (2 кг/га): количество сорняков умень
шалось на 84,8%, а вес сырой массы их снижался на 
93,1%. В значительной степени (в среднем на 83%) 
уничтожались сорняки при последовательном опрыски
вании ТХАН-87 (20 кг/га) и аминной солью 2,4-Д (2 кг/га). 
Исключительно хороший эффект в уничтожении одно
летних и многолетних сорняков в 1975 г. проявил 
75%-ный смачивающийся порошок префикса в дозах 
10 и 20 кг/га и смеси его 10 кг/га с симазином (4 кг/га) 
и далапоном (20 кг/га) при ранневесенних сроках вне
сения. Ряды тополей, обработанные этими гербицидами, 
оставались свободными от сорняков на протяжении все
го периода вегетации (см. табл. 1).

В летние сроки внесения (конец второй декады июня) 
почти полное уничтожение сорняков обеспечивали тор- 
дон, хлорамп, банвел, но использование их отрицатель-

Т а б л и ц а  I
Влияние гербицидов на уничтож ение сорняков в рядах лесны х полос из тополя и прирост деревьев по высоте

(ранневесеннее опры скивание)

Количество сорняков в конце 
вегетации, ш т./м 2, по годам
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Симазин (4 кг/га) 160 82 22 22
То же (6 кг/га) 114 62 21 —

Симазин (4 кг/га) +  аминная соль 
2,4-Д (2 кг/га)

29 11 13 22

Прометрин (4 кг/га) 313 87 — —
То же (6 кг/га) — 100 — —
Прометрин (4 кг/га ) +  аминная 
соль 2,4-Д (2 кг/га)

30 4 12 12

ТХАН-87 (20 кг/га) +  аминная 
соль 2,4-Д (2 кг/га)

— 25 6 19

Контроль (без гербицидов и про
полок)

538 318 33 76

S * 2,43 1,02 0,38 0,52
Р, % — — — —

НСР 6,8 2,9 1,15 1,5

62 69,4 83 _ 90 15,5 37 31,5 97 72
64,8 66,4 85 149 87,6 15 36 30 95 —
81,0 91,7 85 140 95,0 16 37 33,7 92 74

57,0 48,7 76 138 81,2 13 _ _. _ _
68,6 46 — _ 75 13 32 — — —
84,8 93,1 86 135 84,5 14 30 26,7 90 68

83,0 90,2 84 128 90,2 14 - 29 83 69

- - 84 144 76,3 17 32 26,2 79 69

_ 4,2 10,9 2,94 М 3,54 2,13 5,44 4,07_ _ 5,1 7,8 3,5 7,7 10,5 7,2 6,1 5,5
— — 12,0 22,9 8,3 3,14 10,2 6,2 16 11,6
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Влияние гербицидов на уничтож ение сорняков в рядах лесных полос из тополя и прирост деревьев по высоте
(летняя обработка)

Т аблица  2

Вариант опыта

Общее количество 
сорняков в конце 

вегетации, ш т./м 2, 
по годам

Снижение 
общей засо
ренности, % 
к исходно-

Уменьшение 
веса сырой 

массы сорня
ков, % к конт

Прирост деревьев, 
см, по годам

1973 1974 1975
учету ролю

1973 1974 1975

Реглон (4 кг/га)+2-кратное опрыскивание в течение 
лета
Реглон и грамоксон (по 3 кг/га)+ 2-кратн ое  опрыски
вание в течение лета 
Аминная соль 2,4-Д (2 кг/га)
То же 4- далапон (10 кг/га)
Аминная соль 2,4-Д (2 кг/га) +  симазин (4 кг/га)  
Аминная соль 2,4-Д (2 кг/га) 4- прометрин (6 кг/га) 
Реглон (4 кг/га) -f симазин (6 кг/га )
Контроль (без гербицидов и прополок)

р, %
НСР

0,8 11 0 91,3 81 88,0 40,0 144

- 9,3 0 83 96,3 — 36,3 144
49 4,2 32 89 90 82,0 35,6 144
9 2,3 3,6 95 87 91,0 37,7 154

26 3,6 15,6 88 79 82,0 29,5 156
7 2 2,5 95 97,6 82,0 43,3 159— 15,6 19 87 92 _ 31,7 148

218 50 177 — _ 81,5 29,5 157
0,79 0,32 0,78 — — 4,58 3,05 5,6
— — — — _ 5,2 8,7 3,7
2,3 0,8 2,27 — — 13,6 8,7 16,3

но сказывалось на приросте побегов продолжения и 
центральных побегов. Гербицид 2-КФ (10 и 15 кг/га) 
почти на 100% снижал засоренность почвы и не ока
зывал заметного влияния на прирост деревьев, однако 
верхние листья на побегах продолжения изменяли фор
му (становились мелкими, с более частым расположе
нием зазубрин). В связи с этим указанные гербициды 
в дальнейшем были исключены.

Многие ж е из других изучаемых гербицидов (табл. 2) 
оказались высокоэффективными в борьбе с сорняками 
и не проявили отрицательного воздействия на прирост 
тополей. Так, аминная соль 2,4-Д (2 кг/га) в среднем за
3 года подавляла сорняки на 89%, а однолетние дву
дольны е— более чем на 90%. Смеси аминной соли 
(2 кг/га) с далапоном (10 кг/га), симазином (4 кг/га) или 
с прометрином (6 кг/га) уничтожали все основные груп
пы сорняков на 88—95%, и применение их давало хоро
шие результаты в любой по погодным условиям год. 
Аминная соль снимала засоренность сразу после опры
скивания, а после июньских и июльских дож дей поч
венные гербициды, входящие в смеси, активно подав
ляли однолетние однодольные и двудольные.

Интересные результаты получены от совместного при
менения реглона (4 кг/га) и симазина (6 кг/га). Эта 
смесь уничтожала сорняки на 87—95%, снижая вес сы
рой массы их на 92%, однако многолетние двудольные 
она подавляла слабее. Двукратное опрыскивание регло- 
ном (4 кг/га) и смесью реглона с грамоксоном (по
3 кг/га) приводило к практически полной гибели всех 
сорняков.

Следует отметить, что опрыскивание почвенными 
гербицидами ранней весной выполняли без защиты де
ревьев от попадания на них гербицидов, в летние сро
ки проводили строго направленную низовую обработку 
из-за опасности повреждения кроны деревьев.

Опрыскивание гербицидами в весенние сроки отрица
тельного влияния на годовой прирост 2—3-летних топо

лей не оказало. Незначительное уменьшение прироста 
наблюдалось от прометрина (4 кг/га), внесенного в
1973 г. (см. табл. 1). Кроме того, на участках, обрабо
танных ТХАН-87 в норме 20 кг/га, отмечалось более 
раннее (на 7—8 дней) пожелтение и опадение нижних 
листьев, но это не повлияло на прирост тополей в год 
внесения гербицида. На второй год прирост тополей на 
участках, обработанных прометрином и ТХАН-87 
(20 кг/га), незначительно снизился. При летних сроках 
внесения большинство гербицидов дали хороший эффект 
в борьбе с сорняками и не снижали прироста тополей 
(см. табл. 2).

Наиболее выгодно опрыскивание рядов тополей амин
ной солью 2,4-Д в норме 2 кг/га с помощью ранцевого 
опрыскивателя: экономится на 1 га 4-рядной лесной по
лосы 30 р. 73 к. и 9,1 чел.-дней по сравнению с 3-крат
ной ручной прополкой в рядах. Обработка аминной 
солью 2,4-Д с использованием тракторного опрыскива
теля ОН-10 обеспечивает экономию в 38 р. 43 к. и 
10 чел.-дней на 1 га, а применение смеси аминной со
ли 2,4-Д (2 кг/га) с симазином (4 кг/га) — соответствен
но 31 р. 70 к. и 10,95 чел.-дней. Наименее выгодна из-за 
высокой стоимости смесь реглона (4 кг/га) с симазином 
(6 кг/га).

Таким образом, при преобладании однолетних сорня
ков в рядах тополевых полезащитных лесных полос 
наиболее эффективно ранневесеннее внесение симазина 
в дозе 4 и 6 кг/га, а при наличии многолетних и одно
летних двудольных — ранневесеннее опрыскивание си
мазином или прометрином в норме 4 кг/га с последую
щим применением в начале лета аминной соли 2,4-Д 
в дозе 2 кг/га. При низовом опрыскивании в начале 
лета целесообразно использование аминной соли 2,4-Д 
в норме 2 кг/га и смесей гербицидов: аминной соли 
2,4-Д (2 кг/га) с симазином (4 кг/га), аминной соли 2,4-Д 
(2 кг/га) с далапоном (10 кг/га) и реглона (4 кг/га) с си
мазином (6 кг/га). Указанные дозы гербицидов уменьша
ют общее количество сорняков на 87—95%.
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УДК 630*566

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТАБ Л И Ц  ХО ДА РО СТА НАСАЖ ДЕНИЙ
П. В. ВОРОПАНОВ, М. Н. НЕРУШ [Брянский технологи
ческий институт]

При построении таблиц (эскиза таб
лиц) хода роста насаждений следует отыскать в натуре 
три звена естественного ряда, характеризующих рост 
насаждений в возрасте жердняка, в начале возрастного 
этапа зрелости и в конце — при наступлении периода 
старения. Эти звенья позволят получить исходные урав
нения для построения таблиц хода роста насаждений 
с учетом наших рекомендаций [2].

Пользуясь исходными данными таблиц хода роста 
сосновых насаждений II класса бонитета, составленных 
проф. А. В. Тюриным [6], мы применили уравнение 
параболы второго порядка у =  а х 2 +  Ьх +  с и получили 
четыре исходные уравнения для построения таблиц хода 
роста упомянутых сосняков:

Н  =  — 0 ,156-(0 ,Ы )2 +  4,32 (0 .Ы ) — 0,8, (1)
где Н  — высота насаждения;

0,1.4 — его возраст в десятках лет.
H F  =  — 0,073(0,1.4)= +  1,99 (0 ,Ы ), (2)

где H F — видовая высота насаждения.
G =  — 0,214 (0,1.4)2 +  5,3 (0 ,Ы ) +  10,0, (3)

где G — сумма площадей основания насаждения.
D  =  — 0,114 (0,1Л)2 +  4,27 (0,1 Л) — 0,9, (4)

где D — средний диаметр насаждения.
Для построения модели (табл. 1) таблицы хода роста 

полных сосновых насаждений II класса бонитета по 
СССР данные в графе 2 получили по формуле (1), дан
ные в графе 3 (HF)  по формуле (2), данные в графе 4 
(G )— по формуле (3) и данные по графе 5 (D )— по фор
муле (4). Исходные данные рекомендуем брать из на
турных обмеров по трем звеньям естественного ряда.

Другие необходимые таксационные признаки в по
строенной модели до графы 23 определены исходя из 
общеизвестных закономерных связей их в любой гори
зонтальной строке (для любого возраста) таблиц хода 
роста насаждений [3, 8, 9]. При сопоставлении исход
ных (табличных) данных с проектными, полученными 
при построении модели таблиц, были использованы дан
ные табл. 1 и другие материалы [6, 9]. Статистическая 
обработка этих материалов (в соответствии с рекомен
дациями проф. М. Л. Дворецкого [4]) показала полную 
обоснованность предлагаемой нами методики составле
ния таблиц хода роста насаждений.

С таким ж е успехом были построены аналогичные 
модели для чистых по составу насаждений сосновых, 
еловых, лиственничных, дубовых семенного и поросле
вого происхождения, липовых, березовых, осиновых, то
полевых и для насаждений смешанных по составу дре-

востоев, модальных по полноте, произрастающих 
в различных географических зонах и почвах разного 
плодородия.

Но поскольку в природе существуют отклонения от тех 
линий развития насаждений, которые намечены в опуб
ликованных таблицах хода роста, наши выводы о воз
можности составления таких таблиц по трем точкам 
(пробам) целесообразно проверить при использовании 
исходных (необработанных) натурных данных.

Обратимся к материалам пробных площадей [7]. Для 
составления таблиц хода роста дубовых насаждений 
порослевого происхождения автор использовал полевые 
материалы о насаждениях на 20 пробных площадях, 
отобранных для построения таблиц хода роста дубрав.

В соответствии с нашим предложением для вывода 
связей между возрастом (А ) насаждения с одной сто
роны и таксационными показателями Н, D, НЕ  и С — 
с другой надо взять исходные материалы по трем проб
ным площадям: № 16 Б (23-летнее насаждение), № 4 Б 
(51-летнее насаждение) и № ЗБ  (90-летнее насаждение) 
и, пользуясь уравнением параболы 2-го порядка, полу
чить следующие зависимости Н, HF, С и D  от разме
ров календарного возраста (-4) насаждений:

Я  =  — 0,183-(0,М )2 +  4 ,2 - ( 0 ,Ы ) +  1,52, (5)
H F  =  — 0,082-(0,1.4)2 +  1,95-(0,1 Л) + 0 ,9 ,  (6)

G =  — 0,242-(0,Ы )2 +  4 ,7 .(0 ,U )  +  5,58, (7)

D  =  — 0,216-(0,1.4)2 +  5,67.(0 ,Ы ) — 4,51. _ (8)
Для определения количества деревьев N и запаса 

насаждения М используем формулы
Q

N  = --------------; М  =  G H F .TZ
-4- D 2

В табл. 2 приводятся цифры, иллюстрирующие не
только размеры таксационных признаков насаждений по 
каждой пробной площади, но и отклонения их от на
турных данных.

Сопоставление таксационных признаков насаждений 
на 20 пробных площадях, заложенных по натурному 
обмеру и исчисленных в соответствии с новой техноло
гией показало,, что размеры среднеарифметических от
клонений составили: по высоте — 4,3%; видовой высо
т е — 4,9; сумме площадей сечения — 4,3; диаметру — 6,1; 
количеству деревьев — 8,0 и по запасу — 6,3%. В табл. 3 
приводятся данные о степени надежности вычисленных 
таксационных признаков дубрав на заложенных проб
ных площадях. Как видно из табл. 3, использование но
вой технологии исчисления таксационных признаков на
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всех недостающих звеньях естественного ряда дубрав 
достаточно иадежно (показатели U, t a и t 0 больше 
трех). Приведенные выше формулы (5—8) позволили 
составить таблицу хода роста дубовых насаждений по
рослевого происхождения II класса бонитета по Брян
ской обл. Для этого были использованы только натур
ные обмеры трех пробных площадей, подобранных по 
одному и тому ж е естественному ряду.

Лесоустройству предлагаемая технология сможет 
дать следующее:

I. Известно [5], что таксационный выдел является 
первичной лесохозяйственной учетной единицей. Все 
кварталы (урочища) разделяются на таксационные вы- 
делы по их различию. При таксации насаждений опре
деляются их строение, состав, основной элемент леса, 
возраст, класс бонитета, полнота, тип леса и тип усло
вий местопроизрастания, запас, средние высота и диа
метр. Все данные таксации и намечаемые хозяйствен
ные мероприятия заносятся по каждому выделу в соот
ветствующие графы журнала таксации.

Состав насаждения (яруса) устанавливается по соот
ношению запасов составляющих элементов леса к об
щему запасу насаждения и записывается формулой, 
в которой для каждого элемента леса устанавливается 
коэффициент состава в целых числах, обозначающих 
десятые доли участия каждого элемента в общем за
пасе. Для каждого элемента леса при таксации насаж 
дений определяется средний возраст. Он определяется: 
до 100 лет с  градацией в 5 лет, свыше 100 л е т — с гра
дацией в 10 лет.

Среднюю высоту элемента леса определяют в целых 
метрах, а  средний диаметр — в четных сантиметрах 
с градациями: для элементов со средними диаметрами 
до 32 см — в 2 см, а элементов, имеющих средние диа
метры более 32 см,— в 4 см. По другим таксационным 
показателям насаждения разделяют при разнице в пол
ноте основного яруса — на 0,2 и более, по бонитету — 
на один класс бонитета и более.

Полноту для каждого яруса определяют отдельно. 
При определении перечислительными методами и с по
мощью полнотомеров полноту находят по соотношению 
суммы площадей сечений стволов яруса к соответствую
щей сумме площадей сечений аналогичного по основ
ным таксационным показателям насаждения с полнотой
1,0. Причем при глазомерной таксации состав молодня- 
ков в возрасте до 10 лет определяют по соотношению 
числа стволов элементов леса.

В журнале таксации каждого квартала применительно 
к  каждому номеру таксационного выдела надо обяза
тельно заполнять следующие графы:

1)
класс возраста

(для основного элемента лесавозраст (Л) 
каждого яруса);

средняя высота (И) ,  м 
2> средний диаметр (D),  см (для основного элемента

леса каж дого яруса, а в приспевающих, спелых и пе
рестойных насаждениях для составляющих элементов 
леса);

класс бонитета
3)  г-----------------------------------------------------'  тип условии местопроизрастания и тип леса ’
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j a o - j -

--- ----------------- CNO
I o o S o o o o o o o o o
о  o o "o ‘ О О ООО О 0*0*

о” о" о" о* сГ о” о" 0*0*0*

| Ю-ЮЧ'СОЛОООЮММ 
Ю ^  со «2 1Л-LO Ю чг-О0 •-*’о"сГ

I

ЮО-^ООС'ЮХО^СО»-*
Г Н 1 0 - 0 5 "  <сОСО00--П'Гю^-а>0(мта'у 
о* о~ о' о" о* о~ о" о~ сГ т-Г г-Г г-Г f—Г

«''•dcoio»-«r'-eoog<Nme^-t^t'- —'-•СЧСОСО'Г’ГЮЮЮЧЗЮ

~«ст>аоаог'-Г'-Г'-»̂ :Г'-Г'><о<о<о

Ю*-»СОС̂чГ*-40СОСОСОСЧСЧ«-» —•соОоосмюемтгг'-.-ч-.соо CO UO f — С~4 •—« СО СО Ю Ю Tj< Tj*

зимиГ) сот? о у-> 0*0
о н а ю о )  СОтГСЧC O C O O lC N —‘ О С О Ю■ч*и5<©г~соо>о>о

N o-^t^o союсоосчсою<о«CNiê oSĉ cococococo
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Т а блица  2
Таксационные признаки дубрав порослевого происхож дения , установленны е по вновь предлож енном у сп особу , на пробных

площ адях

Размеры таксационных признаков насаждений, установленные по предложенным формулам и величине
отклонений от натурных данных

№ пр. пл.
Возраст на
саждений 

А,  лет
средняя высо- 

сота средний диаметр видовая высота
сумма площадей 

основания
количество де- 

ревьез
запас стволов 

в коре

Н ,  м D , см Н  F G,  м* N ,  шт. Л1, к*

165 25 10,2 (0) 7,40 (0) 4,95 (0) 15,0 (1) 3480 (0) 74 (1)
22Г 24 10,56 (2) 7,84 (14) 5,1 (2) 15,48 (15) 3240 (10) 79 (13)
19Г 25 10,88 (3) 8,29 (6) 5,26 (4) 15,82 (1) 2915 (13) 83 (2)
24 Г 26 11,18 (22) 8,78 (10) 5,41 (15) 16,14 (3) 2650 ,20) 88 (11)
25Г 26 11,18 14) 8,78 (7) 5,41 (3) 16,14 (10) 2650 ( 5) 88 (14)

75 43 16,19 15) 15,89 <4) 7,78 (2) 21,61 (4) 1085 (3) 168 (2)
18 Г 48 17,5 \2) 17,69 (11) 8,36 (13) 22,51 (13) 914 (8) 189 (12)
20Г 49 17,72 (9) 18,11 (12) 8,48 (10) 22,78 (6) 885 (15) 194 (4)
25 50 17,95 (0) 18,49 /8) 8 ,6  (3) 23,07 (8) 858 (7) 197 (11)
4Б 51 18,16 (1) 18,77 (1) 8,72 (10) 23,25 (1) 834 (2) 202 (2)
ЗС 52 18,37 (Ю) 19,14 (6) 8,78 (7) 23,44 (П 816 (11) 206 ( 9)
55 54 18,77 (2) 19,79 (6) 9,0  (5) 23,93 (1) 775 (11) 215 (6)
11С 60 20,12 ч8) 21,73 <6) 9,65 (2) 25,08 (2) 677 (11) 242 (4)
135 63 20,65 (1) 22,72 (6) 9,95 (2) 25,58 (3) 632 (8) 255 (0)
6Б 65 21,07 (5) 23,27 (0) 10,09 (7) 25,83 (3) 604 (3) 260 (9)
15Б 68 21,67 i2) 24,0 (7) 10,36 (2) 26,38 (6) 585 (7) 274 (8)
185 75 22,72 (3) 25,94 (3) 10,88 (4) 27,18 (0) 516 (6) 296 ( 4)
14Б 75 22,72 (4) 25,94 (5) 10,88 (5) 27,18 (1) 516 (11) 296 (8)
11Б 76 22,92 (2) 26,24 (5) 10,97 (1) 27,33 (6) 507 .3) 300 (4)
ЗБ 90 24,52 (1) 29,09 (4) 11,75 (0) 28,23 424 (6) 332 (2)

* В скобках — величины отклонений от натурных данных в процентах.

4)
полнота (г)

площадь сечения (G).  мг ’
5) запас леса в коре (Л!), м3.
Т акая  характеристика по каждому таксационному

ыделу исходя из данных по запасу леса в коре (Л1)
и календарного возраста (.4) насаждения позволяет
найти следующие производные:

G „ г .
а) -д~  =  N ,  где N  — число деревьев, а 9 =  D 2;

б)

в)

М
=  H F ,  где H F  — видовая высота;

H F
- J J -  =  F , где F  — видовое число, среднее для 

элемента леса или н асаж д ен и я’

г) H F g  =  V , где V  — объем среднего дерева в н а 
саждении, или по элементу ле
са;

д) конечно,
а м

N  -  Т  “  1Г  11 —  -  дср 
А  ~  м -

Таксационные описания отдельно на каждый квартал 
составляют на основании данных журналов таксации. 
Содержание журнала таксации полностью переписывают 
в соответствующие графы таксационного описания.

II. Таблицы классов возраста заполняют по данным 
таксационных описаний путем внесения площадей и 
таксационных показателей участков лесной площади 
в соответствующие графы. Участки группируют по клас
сам возраста. Поскольку таблицы классов возраста яв
ляются рабочими ведомостями, их составляют для каж 
дого лесничества. Итоги таблиц распределяют по каж 
дому классу возраста и в целом по покрытой лесом 
площади: по классам бонитета, полноте, типам леса или 
типам условий местопроизрастания, классам товар
ности.

По итогам распределения площадей и запасов по раз
личным таксационным данным вычисляют средние 
показатели для каждого класса возраста, преобладаю
щей породы, хозяйственной секции, хозяйственной части 
и объекта, а также, если требуется, для каждого лес
ничества.

Т а б л и ц а  3

Характеристика надеж ности вычисленных таксационны х показателей  дубовы х насаж дений на пробных площ адях
по предлож енн ом у м етоду

Средне-
фифмети-

ческое 
из откло
нения (ЛГ),

Отклонение Ошибка Достоверность
показателей Коэффи

циент из
Ошибка
коэффи- Д осто

верность

Количе
ство наб

людений (П)
от совокуп
ности всех 

120 отдельных 
наблюдений 

(Ы)

от суммы 
всех квадратов 
120 отдельных 

наблюдений 
(X62i

от среднего 
ква дратиче- '  

ского откло
сред-

среднего 
квадрати
ческого 
отклоне
ния ( та)

X а
менчиво

сти изменчи-
вости

показа
теля .О

% нения значения 
признака от 
среднего (а)

( т х ) t X с т с *с

5,6 120
433,7

2381,5
4,47

0,408
0,288

13,7
15,5

80 7,8 10,25
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Чтобы получить исходные данные для построения 
местных моделей таблиц хода роста насаждений, при 
заполнении формы таблицы классов возраста нужно 
ввести дополнительные графы для характеристики вы- 
делов по материалам, имеющимся в ж урналах таксации 
кварталов и их таксационных описаниях (табл. 4 — 
классы возраста, бонитет, полнота, товарность и запас 
насаждений по преобладающим породам. Инструкция по 
устройству государственного лесного фонда СССР. М., 
1964, ч. II, § 20, 25, приложение 4).

Т аб лица  4

I класс возраста

средний возраст на
саждений (элементов 

леса), лет
средние на га

е;
сзНО.
С*

се

<и•=(
2
СП

%
ю
\

о
7<С> 11

—
15

16
—

20

вы
со

та
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м

ди
ам

ет
р,

см пл
ощ

ад
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се
че

ни
я,

 м
7

и
СО
с

II класс возраста

средний возраст на
саждений (элементов 

леса), лет
средние на га

с :

н
с .
о
ш
X

*

о
2
03

%
ю

1 7
<о

1 
11
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15

 
1
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20

вы
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се
че
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\

за
па

с,
 

мэ

Дополнительные графы встраиваются по каждому 
классу возраста в существующую форму таблицы (см. 
приложения 5—6).

III. Как видно, исходные данные для построения ре
гиональных эскизов таблиц хода роста насаждений мож
но получить применительно к средним таксационным 
показателям из заполненной таблицы классов возраста 
(по любой части объекта или в целом по лесохозяй
ственному предприятию):

1. Насаждения чистые по составу (элемент л е с а — 1). 
Возможное число линий развития по насаждениям объ
екта определяется породой (условно четыре породы, без 
учета деления насаждений по происхождению); относи
тельной полнотой (четыре категории: 1,0—0,9; 0,8—0,7; 
0,6—0,5; 0,4—0,3); густотой (2 категории — густые и ред
кие); направлением (три вида) в изменениях относитель
ной полноты з насаждениях с увели
чением возраста: когда насаждения 
с полнотой const, всю свою жизнь, 
когда полнота постепенно снижается 
с увеличением возраста насаждения 
и, наконец, когда относительная пол
нота насаждения с увеличением воз
раста непрерывно увеличивается.

Исходные данные, полученные по 
форме приложения 4 к § 20, 35 II ча
сти Инструкции с учетом наших до
полнений, позволяют составить не 
менее 200 эскизов таблиц хода роста 
чистых по составу насаждений.

Схема составляемых таблиц хода роста чистых по со
ставу насаждений приведена ниже.

2. Насаждения, смешанные по составу (2 элемента ле
са и более). Схема составляемых эскизов таблиц хода 
роста насаждений приводится на стр. 43. Изменения со
става смешанных насаждений по мере повышения ка
лендарного возраста у элементов леса устанавливаются 
исследованиями по данному региону. Расчеты показы
вают, что с помощью ЭВМ можно создать не меяее 
200 эскизов таб.\иц хода роста смешанных по составу 
насаждений для объекта.

IV. Повторное лесоустройство или ревизию [1] прово
дят обычно по истечении ревизионного периода продол
жительностью 10 лет. Цель ревизии — обновление мате
риалов. Поэтому важно, чтобы в материалы лесоустрой
ства вносились все прошедшие за ревизионный период 
изменения в лесном фонде: отметки о местах главной 
рубки, рубок ухода, лесных культурах.

К числу задач, возлагаемых на ревизию лесоустрой
ства [1], относится инвентаризация лесного фонда. По
этому важно использовать материалы ранее проведен
ной инвентаризации леса. Ревизия лесоустройства обя
зана выявить все изменения в составе лесных площадей, 
для чего необходимо провести новую таксацию. Как 
правило, при этом нумерация старых кварталов не ме
няется и старое таксационное описание квартала яв
ляется основным материалом. По возможности следует 
сохранять все первоначальные выделы в кварталах. По
этому обязательно осматривают все участки в натуре 
и на них составляют новые таксационные характери
стики, сохраняя по возможности в каждом квартале 
старое число участков и порядок их обозначения.

До сих пор лучшим средством наблюдения за разви
тием насаждений и установлением связи таксации с ле
соустройством является повторная таксация на постоян
ных пробных площадях. Это дает возможность устано
вить в типичных насаждениях текущий прирост, пра
вильность назначения деревьев для рубок ухода и 
оставления их на корню. При этом для дополнитель
ных исследований необходимо заложить новые проб
ные площади. Важно такж е изучить и зафиксировать 
повреждения леса, происшедшие в течение прошлого 
ревизионного периода. После окончания действия про

Оставш аяся часть насаждения Выбираемая часть 
(отпад) насаждения

Общая производи
тельность

А размеры сред
него дерева

N М

изменение
запаса

М 0 !Л1о No д^обш

прирост

G

Н D F V С Лм 7 СРАм ZM

Класс бонитета

5

10
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Сос
тав

Таксационная характеристика элементов леса

остающаяся (основная) часть отпад (выбирае
мая часть)

общая производи
тельность

размеры сред
него дерева

изменение
запаса прирост

Я D F V N G М дсрм Дм Мо Wo д^общ z cp^ М Z M

Класс бонитета
5 С 

Б

екта плана, составленного по мате
риалам ревизии лесоустройства, на
значается новое лесоустройство.

Итак, при ревизии и лесоустрой
стве с успехом можно применять для 
всех расчетов и прогнозов региональ
ные таблицы хода роста насаждений, 
составленные нами.

Можно (даже целесообразно) по
строить эскизы таблиц хода роста 
насаждений с минимальным количе
ством материалов, собранных в нату
ре без какой-либо рубки деревьев.
Предлагаемая технология обеспечивает получение пол
ноценных таблиц с данными, характеризующими разме
ры естественного древесного отпада в лесу и текущего 
прироста по запасу.

Данная технология позволяет в пределах лесоустраи
ваемого объекта составить без каких-либо дополнитель
ных натурных работ эскизы таблиц хода роста насаж 
дений для всеобъемлющей характеристики всего лесно
го объекта и каждого конкретного выдела, закрепляе
мого в постоянных границах в натуре по таксационному 
описанию квартала.

После 10 лет таблицы хода роста насаждений, состав
ленные применительно к лесоустраиваемому объекту, 
позволяют установить: 

поспевание эшелонов насаждений к возрасту рубки 
главного пользования (при назначении насаждений 
в рубку по размерам среднего диаметра);

изменение лесного фонда устроенного объекта за ис
текшие 10 лет без обязательной таксации постоянных, 
закрепленных в границах выделов.

Материалы прошлого лесоустройства могут быть об
новлены при помощи широко представленных по объ
екту таблиц хода роста насаждений. При обновлении 
таксационного описания выделов можно посещать их 
выборочно в натуре.
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УДК 630*230

ПОСТЕПЕННЫЕ РУБНИ В Д У Б Р А В А Х  С ЕВ ЕРО -ЗА ПА Д Н О ГО  К А В К А ЗА
С. В. ЕНДОВИЦКИЙ (2-я Воронежская лесоустроительная 
экспедиция)

Располагаясь на склонах гор, леса 
Северо-Западного Кавказа выполняют водоохранные, 
почвозащитные, климатообразующие и курортно-сани
тарные функции. В то ж е время, обладая значительны
ми запасами ценной деловой древесины, они являются 
объектом лесоэксплуатации. Правилами рубок главного 
пользования (1967 г.) в горных дубравах Северного Кав
каза разрешено проводить сплошнэлесосечные, посте
пенные, группово-выборочные и добровольно-выбороч
ные рубки.

Выбор способа рубки определяется крутизной склона 
и необходимостью сохранения защитных функций леса. 
В последние годы лесные предприятия Черноморского 
побережья Кавказа (Краснодарский край) в дубовых 
насаждениях проводили двухприемные постеленные 
рубки. Поскольку сложившиеся на этих предприятиях 
технологические схемы разработки лесосек и последую
щие лесохозяйственные мероприятия, проводимые в 
молодняках, представляют определенный интерес, про
вели исследования с целью выявления их лесоводствен-

ной эффективности. Для этой цели в 1967 и 1976 гг. 
в кв. 105 Пшадского лесничества Геленджикского лесо
комбината выделены два участка дубовых насаждений, 
пройденных окончательным приемом рубки.

Первый участок площадью 15 га расположен на вы
соте 330 м над ур. моря в нижней части склона южной 
экспозиции крутизной 15°. До рубки древостой имел

Т а б л и ц а  I

Количество самосева и подроста по
породам, тыс. шт./га

дуб граб о и
участ Тип леса О

ка 1 ■ й о
X е: к о -
- о * я о х 2 к о

§■* з: со о
о а а о С И о ^ =

1 Дубняк сухой 3,22 0,44 0,12 0,06 — — 3.84
грабинниковый

2 Дубняк кизиловый 1,1 0,32 1,1 0,64 1,78 0,36 5,30

В к а ч е ;г  ве учетной единицы принято г н е зю  поросли.
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следующие лесоводственно-таксационные показатели: 
состав — 10Д ед. Г, Кл, возраст — 60 лет, класс боните
та — IV, полнота — 0,7, запас — 160 м3/га.

Тип леса — дубняк сухой грабинниковый. Подлесок, 
состоящий из скумпии и грабника, очень редкий. Тра
вяной покров, имеющий в своем составе вербейник, 
тимофеевку, осоку, гравилат, тож е редкий. Первая 
рубка проведена в 1958 г. с выборкой 60 м3/га (38% 
запаса), заключительная — в 1964 г.

Второй участок площадью 10 га расположен на вы
соте 350 м над ур. моря в верхней части склона север
ной экспозиции крутизной 15°. До рубки насаждение 
имело такие показатели: состав — 8Д2Г +  Кл, возраст — 
60 лет, класс бонитета — IV, полнота — 0,7, запас — 
170 м3/га. Тип леса — дубняк кизиловый. Подлесок, со
стоящий из кизила, бересклета, свидины и крушины, 
был средней густоты. Редкий травяной покров состоял 
в основном из осоки вперемешку с фиалкой и медуни
цей. Первая рубка проведена в 1959 г. с выборкой 
50 м3/га (30% запаса), заключительная — в 1964 г.

В 1967 г. на обоих участках выборочно-статистиче
ским методом были заложены 75 учетных площадок 
размером по 20 м2 каждая, проведен сплошной учет 
самосева и подроста с подразделением по породам, воз
расту, высоте, происхождению и состоянию. Общие 
сведения о наличии возобновления на лесосеках спустя 
6—7 лет после первой рубки и 3 года после заключи
тельной приведены в табл. 1.

Учтенное количество вполне достаточно для форми
рования молодняков с главной породой — дубом.

Для качественной оценки исследовались рост дубо
вого и грабового подроста по высоте. Оказалось, что 
через 6—7 лет после первой рубки экземпляры порос
левого происхождения доминируют по высоте. Средняя 
высота порослевых гнезд дуба, граба и второстепенных 
пород в 1,5—2 раза больше, чем у семенных экземп
ляров.

Пшадское лесничество в 1971 г. в порядке хозяйствен
ной деятельности на исследуемых участках провело 
осветление с выборкой 3 м3/га на первом участке и 
5 м3/га — на втором. Во время полевых лесоустроитель
ных работ в 1976 г. на обоих участках для изучения

хода роста насаждений были заложены пробные пло
щади по общепринятой методике. Полученные резуль
таты приведены в табл. 2.

На первом участке возобновилось насаждение с пре
обладанием дуба — главной породой до проведения 
главной рубки. По лесоводственно-таксационньгм пока
зателям оно вполне отвечает условиям местопроизраста
ния и типу леса. Процентное соотношение семенных и 
порослевых экземпляров дуба позволит при своевремен
ном уходе вырастить устойчивое, хозяйственно ценное 
насаждение с преобладанием семенных экземпляров.

На втором участке формировалось насаждение с пре
обладанием граба и других второстепенных пород. 
Здесь не исключена возможность заглушения и выпаде
ния дуба из состава насаждения. Несмотря на то, что 
таксационные показатели формирующегося дубового 
насаждения удовлетворительные и в основном отвечают 
условиям местопроизрастания и типу леса, породный 
состав не соответствует ни лесоводственным, ни хозяй
ственным требованиям, предъявляемым к горно-защит
ным лесам, тем более, что до проведения главной руб
ки здесь произрастало насаждение с преобладанием 
дуба.

Исходя из данных табл. 1 и 2, можно сделать вывод
о том, что на склонах южных экспозиций с абсолют
ным преобладанием дуба после постепенной рубки на
саждений идет успешное восстановление главной поро
ды. На северных склонах, где в насаждениях дуба есть 
другие породы и развитый подлесок, главная порода 
несколько отстает в росте. Здесь для обеспечения ее 
восстановления необходимо как можно раньше, в пер
вые 3—5 лет после заключительного приема рубки, про
водить рубки ухода.

Интенсивность первого приема осветления следует 
повысить до 25—30% наличия второстепенных пород. 
На общее состояние молодняков это не отразится, так 
как на исследуемых участках после осветления, прове
денного в 1971 г., насаждения достигли предельной пол
ноты к 1976 г. и в них необходимо провести повтор
ную рубку ухода. Увеличение выборки по массе пол
ностью компенсируется текущим приростом, который 
после осветления 1971 г. увеличился на первом участке

Таблица 2

Состав 
насажде
ний по 

породам

Число деревьев, 
тыс. ш т./га

l . i EgСП я

с —гесо е
5 sО. Го о

Подрост 
свыше 

5 лет, тыс. 
шт ./га

Подлесок, тыс. шт./га

1' юд+г 11,6 4,8 6,8 18 13,85 3,8 5,5 IV 0,97 53,3 3,2 5,9 13
0,8 0,4 0,4 0,56

100% 42% 58%
2 5Г2Д 8,0

2,6
1,5
1,7

6,5
0,9

6,16
2,42

2Кл10с 1,8 1,8 — 17 2,42 3,5 4,8 IV 1,0 50,4 2,8 4,4 18
+  Грб 1,2 0,7 0,5 1,24

2,0
(100%)

0,5
(40%)

1,5
(60%)

0,34

5,2 0,3 0,8 2,8

6,0  7,6 — — 3,6 1,6 2,0
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на 84%, а на втором — на 57%. При визуальном обсле
довании следов эрозионных. процессов, вызванных хо
зяйственной деятельностью, на участках не обнаружено.

Таким образом, двухприемные рубки в дубравах С е
веро-Западного Кавказа в сложившихся производствен

ных условиях дают положительные результаты. При 
своевременном интенсивном уходе за возникающими 
молодняками они обеспечивают надежное естественное 
восстановление главной породы с преобладанием семен-. 
ных экземпляров.

УДК 630*57

ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ Ф И СТАШ К И  НАСТОЯЩ ЕЙ ПО М ЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ  Ф АК ТОР АМ
В. Е. БО РСУК. Г. Е . ГЛЛЗЫРИН

Фисташка настоящая (Pistacia vera) 
занимает на территории СССР обширные площади 
в пределах среднеазиатских республик. В Таджикистане 
их основные массивы находятся на склонах гор меж ду
речья Кафирнигана, Вахша, Кызыл-Су и Пянджа, 
в Туркмении — в редколесьях Кушкинского лесхоза и 
Бадхызского заповедника, в Узбекистане они в основном 
распространены в северной части хребта Бабатаг.

В урожайные годы фисташка настоящая приносит на
родному хозяйству страны сотни тонн ценнейшего оре
ха. Однако неодновременное созревание плодов, тре
бующее 2 и даж е 3-кратного сбора, отсутствие какой- 
либо механизации приводят к большим потерям урожая. 
Для правильной организации сбора орехов и расчета 
нужного количества рабочей силы необходимо иметь 
представление об урож ае хотя бы за месяц до созрева
ния плодов. Данные прогноза желательно иметь уж е 
в первых числах июля, так как массовый сбор ореха 
начинается в конце июля или начале августа.

Следовательно, надо искать какие-то пути для про
гнозирования. Но предсказать урож ай фисташки — зада
ча нелегкая. Во-первых, объем заготовок значительно 
отличается от фактического объема урожая. А сведений, 
какая часть урож ая учитывается, в нашем распоряжении 
нет. Приходится только предполагать, что доля потерь 
при сборе из года в год остается постоянной. Во-вто- 
рых, сведениями об урож аях мы располагаем только за 
11— 12 лет. А это говорит о том, что для прямой стати
стической обработки слишком коротки ряды. В-третьих, 
на урожайность влияет много неблагоприятных факто
ров, которые следует учитывать при прогнозировании. 
Все это заставило нас отказаться от применения тради
ционных методов линейных зависимостей и использо
вать более гибкий метод распознавания образов.

В настоящее время имеется много алгоритмов распо
знавания, основанных на разных принципах и обладаю
щих поэтому различными достоинствами и недостатка

ми [3]. Мы воспользовались одним из них, разработан
ным А. Н. Пегоевым [6].

Для любого метода распознавания образов важен под
бор обучающей выборки, которая должна быть доста
точно большой по объему и содержать весь спектр воз
можных значений прогнозируемой величины. В рассмат
риваемом случае выборка должна была содержать дан
ные об урожайных и неурожайных годах. Мы распола
гали сведениями о сборе товарного ореха в шести лес
хозах за 10— 12 лет (табл. 1). Поскольку надежность 
прогнозирования по большому числу факторов для та
ких коротких рядов невелика, пришлось создать единую 
выборку, куда вошли все данные этих лесхозов.

Поскольку лесорастительные условия территорий, где 
расположены перечисленные лесхозы, неодинаковы, 
средняя урожайность фисташки тож е весьма различна. 
К тому ж е использованный метод прогноза определяет 
не численное значение предсказываемой величины, 
а принадлежность ее к некоторому классу. Поэтому 
нам пришлось распределить урожайность по пяти бал
лам дифференцированно для каждого лесхоза (табл. 2) 
и использовать их как единую выборку. При прогнозе, 
который выдавался сразу для всех лесхозов, определя
лись такж е баллы урожая.

Частоты встречаемости баллов плодоношения (см. 
табл. 2) представляют собой отношения случаев урожая 
соответствующего балла суммарно во всех лесхозах 
к общему числу лет.

Одной из объективных трудностей любого метода 
прогноза является подбор тех исходных параметров, на 
основе которых проводится предсказание. Это должны 
быть либо факторы, непосредственно определяющие 
прогнозируемую величину, либо некоторые косвенные 
индексы, которые характеризуют эти факторы. Напри
мер, для прогноза урожайности многих культур прямым 
фактором является влажность почвы в период вегета
ции, но эта величина обычно определяется редко и

Таблица 1
Сбор товар н о го  о р ех а  (к г /г а  п окры той  лесом  п л о щ ад и )

Лесхоз

Г оды Средний 
урож ай  за 

1964—1975 гг., 
кг/га

Урожай 
1976 г ., 

кг/га
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Дагана-Киикский 0 7,65 0 2,27 0,25 0 2,25 0,72 2,15 0,11 4,75 0 1,71 7,60
Бабатагский 0 4,75 0 0,48 0 0,27 0,66 0,29 0,24 0,15 1,27 0 0,66 1,34
Дангаринский 0 5.72 0 2,15 0 — — 0,59 0,74 0,63 2,40 0 1,22 5,60
Курган-Тюбинский 0 7,15 0 2,57 0 — — 0,69 1,77 0,10 4,72 0 1,70 6,40

0,34 5,30 0 0,76 0 — — 0,23 0,47 0,32 0,82 0 0,82 1,43
Йянджский 0,74 3,92 0 3,52 0 0,35 0,46 1,73 1,34 0,11 1,75 0,16 1,17 3,20
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Т а б л и ц а  2

Ш кала оценки п лодонош ения ф и сташ ки
Ба

лл
 

пл
од

он
ош

е
ни

я
Объем заготовки ореха, кг/га  покрытой 

лесом площ ади по лесхозам
Частота 

встречаемости 
балла плодо

ношения
Ш аартузский,
Бабатагский

Лангаричский, 
Пянджский

К у рган-Тю- 
бинский, 

Дагана-Киик
ский

I 0—0,2 0—0,2 0—0,2 0,40
2 0,21—1,0 0,21 — 1,5 0.21—2,0 0,36
3 1,01—2,0 1,51—3,0 2,01—4,0 0,11
4 2,01—3,5 3,01—4,5 4.01—5,5 0,06
5 3,5 4,5 5,5 0,07

в малом числе пунктов. Тогда в качестве индексов ис
пользуют суммы осадков за определенные периоды.

В практике прогнозирования, как правило, использу
ются именно индексы, но, чтобы обоснованно подобрать 
их, необходимо проанализировать сами причины. Поэто
му рассмотрим, что ж е определяет урожайность фи
сташки каждого конкретного года.

Фисташка — растение сухого и жаркого климата 
[2, 4]. В Средней Азии она занимает преимущественно 
северные, западные и восточные склоны гор, поднимаясь 
до высоты 2000 м над ур. моря, но лучше плодоносит 
в зоне, находящейся на высоте 600— 1200 м, где обычно 
выпадает 200—350 мм осадков в год. Видимо, это опти
мальное для нее количество влаги.

Фисташка любит обилие света, тепла и даж е доволь
но сильную летнюю жару, но может переносить и 
сильные зимние морозы. Лучшими почвами для нее 
считаются легкие суглинки или сухие супеси, сравни
тельно глубокие, не богатые органическими вещества
ми, но с большим содержанием извести — до 20%.

Цветение фисташки начинается в апреле. По мнению 
некоторых ученых, такое позднее цветение обусловлено 
большой чувствительностью к низкой температуре в пе
риод бутонизации [1]. С увеличением высоты цветение 
запаздывает и проходит в более сжатые сроки. Начало 
цветения колеблется в пределах 5—8 дней в зависимо
сти от климатических условий года. Кроме того, сроки 
цветения у каждого дерева зависят от индивидуальных 
особенностей. Иногда мужские деревья зацветают на
много раньше женских или, наоборот, у  женских осо
бей период цветения заканчивается на 2—3 дня раньше,

Годы

чем начинается цветение рядом с ними растущих муж
ских. Период цветения дерева с женскими цветками — 
3—9, с мужскими — 5—7 дней [5]. Опыление происхо
дит в основном в ветреную погоду, так как фисташка 
ветроопыляемое растение.

Как мы видим, на формирование будущего урожая 
большое влияние оказывают резкие похолодания, сопро
вождающиеся осадками, и безветрие в период цветения. 
Кроме того, на фисташку в период созревания плодов 
пагубно влияют горячий ветер «афганец» и засуха.

Учитывая биологические особенности фисташки и 
влияние на нее метеорологических условий, были подо
браны факторы, определяющие урожай, по ним состав
лены индексы, а на основе последних — предикаторы, 
которые были получены из стандартных метеорологиче
ских ежемесячников (табл. 3). С этой целью для каж 
дого лесхоза была подобрана ближайшая метеостанция. 
Например, Дагана-Киикский лесхоз и Ганжинская метео
станция, Бабатагский лесхоз и Исамбайская метеостан
ция, Пянджский лесхоз и Пянджская метеостанция 
и т. д.

Таблица 3
Ф ак то р ы , вли яю щ и е на плодонош ение ф и сташ ки , 

и п р ед и к ато р ы , оп исы ваю щ и е их

Фактор Индекс Предикатор

Заморозки Температура воз
духа

Смыв пыльны дож - Осадки 
дями. что предот
вращает опыление 
Безветрие, затруд- Штили 
няющее опыление 
Ветер „афганец* буря.

Засуха

Биологическая го
товность к плодо
ношению

Пыльная 
мгла
Недостаток насы
щения (миллибары)

Урожай предыду
щ его года

Число случаев, когда тем
пература опускается ниже 
некоторого предела 
Число дней с осадками бо
лее Гр мм в период с 
11 /IV  по 1 /V
Число с л V ч а е в с 1I/IV по 
1 /V
Число случаев с 1 /V по
30/VI
Сумма баллов с 1 /V по 
30/ VI: сильная засуха — 
3 балла, средняя — 2, сла
бая — 1
Балл урожая (см. таил. 2)

В качестве показателя влияния заморозков мы приня
ли число случаев, когда температура воздуха опуска
лась ниже некоторого переменного предела. Дело в том, 
что весной чувствительность растений к заморозкам 
постепенно возрастает. Предел этот таков: 1—28/11 —
—4,5°; 1— 10/111 — 3,0°; 11—20/111— 1,5°; 21— 31/III —
0,0°. Кроме того, в случае, когда метеостанция находит
ся не на одной высоте с центром площади в лесхозе, 
занятой фисташниками, приходится вводить дополни
тельную поправку на изменение температуры с высо
той, градиент которого в этом районе весной равен 
в среднем 6,5 град/км.

Необходимость учета биологической готовности вызва
на тем, что характерной особенностью фисташки яв
ляется периодичность плодоношения. В литературных 
источниках можно встретить самые разноречивые дан
ные о продолжительности этих периодов. Например,

Рис. 1. Урожай фисташки за  1930— 1975 гг.
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Рис. 2. Корреляционная функция урожаев фисташки

в

В. И. Запрягаева [5] считает, что в Таджикистане наи
более урожайным бывает каждый третий год, другие 
утверждают, что фисташка плодоносит каждый второй 
год или в течение 2 лет подряд и даж е через 3 года 
на четвертый (см. сводку в лит. приложении [5]).

Мы попытались установить, имеется ли в действи
тельности цикличность плодоношения фисташки. Для 
этого мы использовали метод корреляции. В качестве 
исходной информации взяли почти 50-летний ряд уро
ж аев в Бабатагском лесхозе (рис. 1), где, судя по ма
териалам тридцатых, пятидесятых и семидесятых годов, 
покрытая лесом площадь фисташников за этот период 
мало изменилась.

На рис. 2 показана корреляционная нормированная 
функция урож аев г в этом лесхозе. Напомним, что г 
представляет собой зависимость обычных коэффициен
тов корреляции, полученных при различных сдвигах ря
да относительно самого себя, от величины сдвига Д. 
Если сдвига в рядах нет, то Л =  0, a r =  1. Если ж е 
сдвиг равняется 1 году (Д =  1), то коррелируются по
следовательно 2 года. Если функция имеет всплеск при 
некотором значении Д, то это значит, что процесс имеет 
периодическую составляющую с периодом, близким Д.

Как видно из рис. 2, график г (Д) имеет пилообразный 
вид и небольшой всплеск при Д =  2. Это говорит о сла
бой 2-летней цикличности, которую мы учли, введя 
в число предикаторов балл урож ая предыдущего года. 
Из рис. 2 видно также, что урож ай фисташки имеет 
довольно четкий 11-летний цикл. Значения всех пре
дикаторов могут быть получены к  началу июля, а сле
довательно, заблаговременность прогноза равна 1 ме
сяцу.

Использованный алгоритм распознавания образов по
зволяет такж е определить обоснованность прогноза. 
Для этого проводится так называемое самораспознава- 
ние, при котором каждый из объектов обучающей вы
борки опознается по остальным, считаясь при этом не-

Старейший в России Лисинский лесхоз-техникум объ
являет прием учащихся.

Техникум готовит техников-лесоводов, лесничих, так
саторов. Лица, отслужившие в Советской Армии и про
шедшие после окончания техникума специальную под
готовку, могут получить специальность летчика-наблю- 
дателя (для баз авиационной охраны лесов).

Лица с законченным средним образованием принима
ются на второй курс (срок обучения 2 года 6 месяцев), 
а с восьмилетним образованием — на первый (срок обу
чения 3 года 6 месяцев).

Прием заявлений: до 1 августа — для окончивших 
восемь классов, до 15 августа — для окончивших десять 
классов.

известным. Точность самораспознавания служила кри
терием для отбора наиболее удачных комбинаций пре
дикаторов (см. табл. 3). Лучшими оказались три комби
нации: 1) все шесть предикаторов; 2) первые три преди- 
катора; 3) первые три предикатора и балл урожая пре
дыдущего года. Для повышения надежности прогноза 
было решено дать его по этим трем вариантам набора 
предикаторов, а потом усреднить. Расчеты выполнялись 
на ЭВМ «Минск-22».

Прогноз урожайности фисташки на 1976 г. дан нами
2 июля. Для двух лесхозов балл урож ая был предска
зан точно, для трех — с ошибкой на 1 балл, для одно
г о — в 2 баллах. В 1977 г. прогноз был еще более удач
ным: для пяти лесхозов он оказался точным, для одно
го — с ошибкой в 1 ба.\л.

Итак, сделана попытка прогнозировать урожай фи
сташки при помощи метода распознавания образов. 
Перспективность такого подхода в других областях нау
ки доказана давно. Вероятно, наступила пора внедрить 
его и в практику лесного хозяйства, и лесоустройства.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Поступающие с восьмилетним образованием сдают 

следующие экзамены: математика (устно), русский язык 
(диктант), с законченным средним образованием: химия 
(устно), русский язык и литература (сочинение).

Всем принятым предоставляется общежитие и вы
дается стипендия на общих основаниях.

При техникуме имеется заочное отделение, на кото
рое принимаются лица только с законченным средним 
образованием.

Адрес: 187023 Ленинградская обл., Тосненский р-н, 
п/о Лисино. Телефон — Тосно: 94—324.

Проезд: поездом с Витебского вокзала до ст. Лустов- 
ка или с Московского вокзала до ст. Тосно, далее авто
бусом № 313 до пос. Лисино-Корпус.
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА РА БО ТЫ  ЛЕСОЗАГОТО ВИ ТЕЛЬНЫ Х МАШИН
В. Ф. КУШПЯЕВ (ЦНИИМЭ)

В последние годы в лесном хозяй
стве и лесной промышленности лесозаготовительные 
процессы стали изучать методом математического моде
лирования. Появилось понятие имитационной лесозаго
товительной системы, которая является совокупностью 
модели лесозаготовительного процесса, закодированного 
на ЭВМ, и системы внешнего и внутреннего матема
тического обеспечения.

Имитационная система позволяет значительно эконо
мить время и средства на разработку и совершенство
вание технологических процессов и машин. С ее по
мощью можно определить влияние одного или несколь
ких факторов на производительность машины. Особен
но моделирование эффективно в тех случаях, когда 
реальный эксперимент слишком дорог или невыполним 
в полном объеме, 11а модели ж е одно и то ж е лесо
насаждение может «Еырубаться» повторно различными 
машинами, при этом параметры лесосеки будут оста
ваться неизменными. Моделирование дает возможность 
испытывать машины и сравнивать технологические про
цессы, когда они существуют еще только в чертежах 
и расчетах, и выбирать для будущих агрегатов опти
мальные параметры, а такж е позволяет выяснить, как 
меняется производительность машины с изменением 
параметров лесонасаждения, самой машины и техноло
гического процесса.

Много сообщений о моделировании лесозаготовитель
ных процессов сделано канадскими и шведскими уче
ными. Так, в Канаде в 1967 г. на ЭВМ были созданы 
модели процесса работы лесозаготовительных ма
шин [1], которые дали возможность изучить, как 
протекает их работа в зависимости от технических

параметров, а такж е от строения и размера дерева и 
насаждения. Модели были отработаны и усовершен
ствованы на основании данных натурных испытаний 
образцов в производственных условиях, а затем ис
пользованы для моделирования процесса работы лесо
заготовительных машин с манипулятором и захватно- 
срезающим устройством, а также машин с принципом 
работы «напроход».

При моделировании было принято, что деревья могут 
срезаться машиной только тогда, когда она неподвиж
на. Манипулятор имеет максимальный вылет, в преде
лах которого возможно срезание деревьев. Поворот ма
нипулятора ограничивается определенной дугой, угол 
его поворота составляет 360°. С целью удобства ис
следования площадь, в пределах которой машина мо
жет срезать деревья, называют разверткой.

В зависимости от конструкции и компоновки мани
пулятора развертка мсж ет находиться впереди, сзади 
или с боков машины. Расположение и размер разверт
ки влияют на производительность машины. Время рабо
чего цикла в модели разбивают на элементы. Напри
мер, в модели валочно-пакетирующей машины принято 
четыре элемента. Время движения — это то время, ко
торое затрачивает машина на переезд с одной позиции 
на следующую. Оно является функцией расстояния 
переезда и скорости машины. Время остановки приня
то равным 5 с. Если скорость машины менее 3,2 км/ч, 
то этим временем мсжно пренебречь. Следующие эле
менты — время срезания, пакетирования и укладки. 
Для машин типа «Белойт Н-14» Еключают еще время 
на очистку деревьев от сучьев и обрезку вершин. За
хват и подъем дерева являются почти постоянными 
величинами, не зависящими от размера и положения 
дерева.

Для машин, у которых срезающее устройство имеет 
гидропривод, время .срезания также будет почти по
стоянной величиной, независимо от размера дерева. 
Время на очистку стволов от сучьев будет изменяться 
в зависимости от породы дерева, размеров кроны и 
сучьев. Если нет необходимых данных по отдельным 
параметрам и зависимостям, то можно использовать их 
средние экспериментальные значения. Время пакетиро
вания принимают как функцию от угла и скорости по
ворота манипулятора. Время на разгрузку учитывают 
только в том случае, когда срезанные деревья укла
дывают на коник машины. Непроизводительное время

Рис. 1. Схема модели лесозаготовительной 
при угле поворота манипулятора:

а — 360°; 6 — 180°

машины
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т — минимальный вылет манипу
лятора, м

R  — максимальный вылет манипу
лятора, м

0 ! — начальный угол развертки, 
град

9 ,  — конечный угол развертки, 
град

9 ,  — угол пачки деревьев, град 

W  — ширина полосы, м 

W л — ширина машины, м

W ^ — расстояние от левой кромки 
полосы до линии движ ения, м

W д  — расстояние от правой кромки 
полосы до линии движения, м 

Ъ, — скорость машины, км/ч 
— время остановки, с 

Ьч — скорость поворота манипуля
тора, об./мин 

a<i — время переезда машины, с 
а  а — время разгрузки  пачки де

ревьев. с 
L — размер оптимальной пачки, м3

то, которое затрачивается на среза
ние сухостойных, гнилых и тонко
мерных деревьев, мешающих работе 
машины.

Для упрощения модели и облегче
ния программирования на ЭВМ было 
сделано ряд допущений. Основное 
из них относится к  передвижению 
машины по прямым технологическим 
волокам, расположенным параллель
но друг к другу. Все входные дан
ные модели сводились в таблицу, где 
указывались наименование и преде
лы изменения параметра, индекс и 
его цифровое значение. Данные 
о лесонасаждении включали размер 
площадки, куда такж е входили коли
чество деревьев на ней, координаты 
(X, У) каждого дерева и их диа
метры.

Объем и количество заготовленных 
деревьев, число разверток, расстоя
ние, пройденное машиной, и общий 
поворот задавались в ЭВМ с учетом 
расположения деревьев и площади 
насаждения. При необходимости со
ставляли такж е карту рубки насаж
дения с указанием границы насаж де
ния, положения каждого дерева, по
зиции машины и границы каждой 
развертки. Определялось такж е влия
ние различных значений параметров лесонасаждения и 
машины на время заготовки. К аждая серия испытаний 
состояла из пяти повторов, чтобы можно было про
вести оценку точности результатов. Все данные испы
таний посредством моделирования выражались в 
мин/м3 заготовленного леса (модели машин и обозначе
ния параметров представлены на рис. 1, значения па
раметров для основной модели даны в таблице).

При моделировании процесса заготовки деревьев м а
шинами с манипулятором, использовав эксперименталь
ные данные, канадские ученые получили следующие 
результаты, характеризующие влияние технических па
раметров машины на время заготовки 1 м3 леса.

Для лесозаготовительной машины «Белойт Н-14» по
лучена следующая формула для определения времени 
заготовки:

S G  10000 
Г =  59 - \ ~ j m v '  у  +  6 70 ,

где Т  — время заготовки ,  мин/м3;
S  — ср ед н ее  расстоян ие  м еж д у  пачками, м;

G  — средний объ ем  дерева ,  ма;
М  —  зап ас  леса  на 1 га, м*;
V  — скорость машины, м/мин;
У — пл о щ ад ь  р а зв ер т к и  м ан и п у л я т о р а ,  м’: 

10000/К — количество р а зв ер т о к  на 1 га.

Рис. 2. График зависимости времени заготовки 1 м3 леса 
от скорости передвижения машины (а) и частоты вра

щения манипулятора (б )

3  Лесное хозяй ство , № 8

Х арактеристика основной модели валочно-пакетируш ш ей машины

Использо
П оказатели Пределы значений ванные

значения

arc s in  )
IW  м/2 j

max ( 9 , ;  180°} <  в ,  <  360° —

, j W u/2\-  arc s in  | — — }

0 <  9 3 <  9 ,

WM < W < 2R

максимальный вылет манипу
лятора влево, м

W ,  =

W

R,  если 9 ,  <  90° 1 
sin  0 !  >  90° I

ш

2,8

8,4

10

350

О
16,2

2.4

8.4

если 9 ]  <  180°
m ln I — W  м/2, г max (s in  0 2)]

если 9 j >  180°

W R =  W  -  w L 8,1

3,2
5.0
6.0

15.0
12.0

2,83

В соответствии с приведенной формулой определяет
ся зависимость времени заготовки 1 м3 леса от измене
ния скорости машины и частоты вращения манипуля
тора (рис. 2). Установлено, что увеличение скорости 
движения машины сравнительно мало влияет на вре
мя заготовки, особенно при скоростях более 3,2 км/ч. 
Так, если при увеличении скорости от 1,6 до 3,2 км/ч 
время сокращается на 3%, то от 3,2 до 4,8 км/ч — 
только на 1%.

Влияние частоты вращения манипулятора на время 
заготовки 1 м3 более значительно, чем скорости дви
ж ения самой машины. Например, увеличение частоты

1 2  3 4 5 2,0 4,0 60 8,0
Скорость передвижения па- Частота Враще- 

шииы,\п/ч нця.мин
а В

4SВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вращения с 2 до 4 об./мин привело к сокращению вре
мени этого элемента на 40%, до 6 об./мин — еще на 
12%, а до 8 об./мин — только на 7% (рис. 2).

На модели испытывались три минимальных вылета 
манипулятора (2,4; 3,0; 3,6 м) при произвольном распо
ложении деревьев в насаждении. В пределах этого диа
пазона изменение времени практически не наблюда
лось, по влияние максимальных вылетов манипулятора 
было более значительным. Так, увеличение вылета ма
нипулятора с 5,4 до 7,8 м сократило время заготовки 
1 м3 леса с 2,14 до 2,05 мрн, или на 3,5%. Оказалось, 
что здесь тож е есть предел. Увеличение вылета более 
чем 7,8 м уж е не влияло на время заготовки.

Уменьшение расстояния меж ду коридорами с 16,2 до
10,5 м увеличило время заготовки 1 м3 леса с 2,04 до 
2,14 мин. Это почти одинаково с полученным при ма
ксимальном вылете манипулятора временем. Таким об
разом, сокращение расстояния меж ду коридорами при
вело к результатам, подобным сокращению максималь
ного вылета манипулятора.

Шведский ученый Андерс Алмквист [2] моделировал 
работу валочно-пакетирующих машин с манипулято
ром типа «Дротт» (рис. 3). Рекомендации, предлагаемые 
им, близки к результатам, полученным канадскими уче
ными.

Канадские, шведские и финские ученые й фирмы 
в последнее время создали модели различных сущест
вующих и разрабатываемых систем лесозаготовитель
ных машин, а такж е в целом лесопромышленных пред
приятий.

Наряду с моделями работы лесозаготовительной ма
шины ученые разрабатывают модели дерева и насаж 
дения. Использование моделей дерева как предмета 
труда, а насаждения как производственной среды по
зволяют сократить время и средства на разработку и 
испытание новых моделей лесозаготовительных машин.

Интерес к моделированию дерева и насаждения про
являют ученые нашей страны и за рубежом [3]. Ка
надский ученый Р. М. Ньюнхэм, моделируя насажде-

Рис. 3. Схема мо
дели машины типа 

«Дротт»

Параметры, характеризую щ ие лесозаготовительную  машину  
„Белойт Н-14“

Минимальный вылет манипулятора, м 3,9
Максимальный вылет манипулятора, м 7 [ 5
Начальный угол развертки, град 76*1
Конечный угол развертки, град 283*9
Угол пакетирования деревьев, град 135,0
Ширина полосы, м 14,4
Скорость машины, км/ч 1 , 9
Время остановок, с 5,0
Частота вращения манипулятора, мин'" * 3,0

ние и работу машины, выявил зависимость времени за
готовки леса машиной от таких показателей, как сред
ний объем дерева, запас леса на 1 га, количество де
ревьев на 1 га, вид распределения деревьев по пло
щади.

Он разработал модели для участков насаждения 
с равномерным и групповым распределением деревьев. 
Испытания показали, что в насаждениях с групповым 
распределением деревьев время заготовки 1 м3 леса 
может быть сокращено за счет правильного выбора 
линии движения машины.

Вид распределения деревьев в насаждении влияет на 
количество деревьев и объем древесины, заготовленной 
с каждой развертки, а такж е на расстояние переездов 
машины между позициями (развертками). Как и пред
полагалось, диапазон и сдвиг распределений при по
строении гистограмм увеличился с изменением распо
ложения деревьев в лесонасаждении от равномерного 
к групповому. Гистограмма показала также, что пред
положение о перемещении машины между соседними 
развертками почти с постоянными расстояниями яв
ляется неверным. Площадь развертки и ее конфигура
ция такж е зависят от технических параметров маши
ны, в частности от вылета, грузоподъемности и угла 
поворота манипулятора.

С увеличением количества деревьев с 400 до 1200 на
1 га площади, или в 3 раза, время заготовки 1 м3 леса 
уменьшается с 2,08 до 2,03 мин, или на 2,5%. Увеличе
ние запаса леса на 1 га, а следовательно, и среднего

Эксплуатационные показатели для машины 
„Ьелойт Н-14„

Запас леса н а  гектар, м* 135
Количество деревьев, ш т./га 750
Количество разверток, ш т./га 123
Пройденное расстояние, м/га 2240
Количество оборотов манипулятора на га 
Бремя, мин/га:

47,9

движение 31,5
валка и пакетирование 575,0
разгрузка 0,0
непродуктивное время 0,0

Общее время заготовки, мин/м3 4,2

объема дерева такж е ведет к уменьшению времени за
готовки 1 м3 леса. Влияние наклона поверхности, мик
рорельефа и глубины снежного покрова на время за
готовки леса из-за недостатка информации не опреде
лялось.

При изучении процесса работы машины «Белойт Н-14» 
с учетом экспериментальных данных были получены 
показатели, характеризующие ее работу (см. выше).

На канадской модели среднее время на валку и па
кетирование дерева составляет 0,808 мин, на швед-
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ской — 0,776 мин. Величина времени модели почти сов
падает с временем, полученным при испытании машин 
в производственных условиях. Эго говорит о хорошей 
отработке моделей.

Материалы настоящего обзора могут быть непосред
ственно использованы при разработке новых и совер
шенствовании существующих моделей лесозаготови
тельных машин, они такж е могут послужить методиче
ской и сравнительной информацией при исследовании 
технико-эксплуатационных показателей и технологии их 
работы.
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УДК 630*116.62:65.011.54 На конкурс
ТЕР Р А С И Р О В А Н И Е СКЛОНОВ С ПОМОЩЬЮ КРУТОСКЛОННОГО  

ТР А К Т О Р А  Д Т -7 5 К  И ЧЕЛНОЧНОГО П Л У Г А  ПЧС-4-35
Ю . М. СЕРИКОВ. В В. ЧЕРНЫШЕВ, В. Ф . ЗИ Н И Н  
|ВНИИЛМ{

Предприятия лесного хозяйства в 
настоящее время располагают значительным количе
ством крутосклонных тракторов ДТ-75К, предназначен
ных для работ но облесению горных склонов крутизной 
до 20°. По сравнению с другими тракторами класса 
тяги 30 кН они более приспособлены для работы с на
весными механизмами на вспашке средних и тяжелых 
почв на глубину до 30 см. Наличие двух механизмов 
задней и передней навесок, опорно-предохранительного 
устройства, реверс-ред> ктора в силовой передаче, двой
ного управления и возможность установки сидений го
ризонтально вне зависимости от крутизны склона по
зволяет этим тракторам работать челночным способом. 
Их можно с успехом использовать и для террасирова
ния тракторопроходимых склонов, применяя четырех- 
корпусные плуги общего назначения.

Для террасирования особенно удобен челночный плуг 
ПЧС-4-35, с помощью которого можно значительно по
высить производительность труда за счет уменьшения 
потерь времени на холостые пробеги. Он состоит из 
двух самостоятельных секций, одна с правооборачиваю
щими корпусами навешивается позади трактора, дру
гая — с левооборачивающими корпусами — на перед
нюю навеску трактора. Плуг имеет ширину захвата 
1,4 м, глубину пахоты — 27 см. Длина его — 3300 мм, 
ширина — 2200 мм, вы сота— 1150 мм, масса его — 
1130 кг. Он предназначен для вспашки почвы с удель
ным сопротивлением 0,95 кгс/см2.

Каждая секция состоит из рамы с навесным устрой
ством и механизмом дополнительного подъема в транс
портное положение, предохранительного механизма и 
опорных колес. Кроме того, плуг комплектуется почво
углубителями и рыхлительными лапами, которые при 
террасировании не используются.

Корпус плуга состоит из отвала, лемеха с выдвиж
ным носком, полевой доски, углоснима и изогнутой 
стойки, шарнирно закрепляемой на раме. С помощью 
тяг предохранительного механизма корпусы попарно

соединены между собой, что позволяет им индивиду
ально выглубляться при встрече с препятствиями и 
автоматически заглубляться после их преодоления.

Механизм дополнительного подъема в транспорт ние 
положение состоит из дополнительного гидроцилиндра, 
соединяемого шлангом с основным гадроцилиндром 
навесного механизма трактора. Это позволяет увели
чить транспортный просвет плуга при переездах с уча
стка на участок.

Для строительства террас можно применять также 
плуги ПЛН-4-35, ПН-4-35, ПКУ-4-35. Ширина захвата их 
равна 1,4 м, а глубина вспашки — 27—30 см. Эти плу
ги навешивают на заднюю навесную систему тракто
ра ДТ-75К, а при работе на склонах крутизной до 12° — 
других тракторов класса тяги 30 кН.

Испытания плуга ПЧС-4-35 проводились на устрой
стве террас на склонах крутизной до 20° в Орловской 
и Курской обл. Рельеф участка имел выпуклые и во
гнутые повороты радиусом соответственно 12—32 м 
и 30—40 м. Почвы в основном выщелоченный чернозем 
влажностью около 27% и твердостью до 45 кгс/см2. 
Поверхности участков были свободны от древесной и 
кустарниковой растительности, но местами имели ка
менистые включения в почве. Задернение — среднее.

Как показали испытания, для успешного проведения 
работ по террасированию плуги ПЧС-4-35 необходимо

Рис. 1. Террасирование с помощью плуга ПЧС-4-35
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незначительно изменять и регулировать, а именно: 
нижнюю и верхнюю тяги передней и задней навесных 
систем сместить в сторону, обратную положению опор
ной лыжи, отрегулировать раскосы навесной системы, 
придав рамам перекос на 5—7° в сторону, обратную 
склону, с плугов снять почвоуглубители и заднее опор
ное колесо сО стороны обработанной части поля и 
фиксировать предохранительный механизм третьего и 
четвертого корпусов плута путем приваривания стоек 
корпусов или закрепления коромысла предохранитель
ного механизма.

На предварительно размечаемой с помощью нивели
ра трассе тракторист размещ ает агрегат продольной 
осью вдоль этой линии, при этом опорно-предохрани
тельное устройство опускают вниз. Оно должно быть 
расположено с подгорной стороны. Один из плугов 
опускают в рабочее положение, а распределитель гид
роцилиндра устанавливают в «плавающее» положение. 
После этого прокладывают борозду вдоль трассы по 
всей длине, двигаясь серединой агрегата над отметка
ми. Почва смещается вниз по склону (рис. 1). После
дующие борозды проводят вдоль этой трассе до тех 
пор, пока не получат террасы с необходимой шириной 
полотна.

Производительность труда при напашном террасиро
вании зависит от многих факторов. Основные из них —
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16,84 4,01 0,56 23,82 3,36
19,46 2,09 0,29 10,77 1,49
184,2 11,07 1,56 6,01 0,85
190,0 12,87 1,82 6,78 0,95
32,36 3,36 0,47 10,39 1,46
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- 1 ,3 4 3,97 0,56 34,06 4,81
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теле — показатели работы плугаi до
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наиболее крутой 

грунта, равный

переделки, в знаменателе — после.

Рис. 2. График для определения сечения выемки

физико-механические свойства почвы, крутизна склона, 
скорость движения агрегата, глубина вспашки, ширина 
захвата плуга и устраиваемой террасы. В общем случае 
производительность агрегата можно определить по фор
муле

V
Я - 1 ] — , (I)

где П  — производительность  в 1 ч сменного времени, 
км/ч;

•г) — коэффициент использования сменного време
ни, равный 0 ,8 — 0 ,9  для челночной работы 
и 0 ,4 5 — 0 ,5  при работе  в одном направлении; 

V  — с к о р о сть  движ ения  агрегата,  км/ч; 
п —  чи сло  проходов агрегата.

Скорость движения агрегата зависит от рельефа уча
стка, и обычно работа ведется на I или II передачах 
трактора.

Число проходов агрегата для устройства террас 
с шириной полотна 2—3 м можно определить по фор
муле

S B
n  ~  K B . b h '  

где 5  — сечение вы ем ки  грунта
части склона, м ’;

В  —  ш ирина полотна террасы , м;
. К  — коэффициент разрыхления 

1.1— 1.3;
B t — ширина захвата  плуга ,  м;

о — ширина захвата  корпуса  м;
Л — глубина вспаш ки последним корпусом, см.

S  -  S tB \  (3)
где 5  — сечение выемки террасы  с шириной полотна

1 м, м ’.
Сечение выемки террасы с шириной полотна 1 м 

в зависимости от крутизны склона, наклона полотна 
и типа почвы определяют по графику (рис. 2), где в ка
честве примера дано определение сечения выемки тер
расы (почва — супесь) для склона крутизной 16°, на
клона полотна террасы 2° (обратный склону).

Замеры террас, построенных с помощью крутосклон
ного трактора ДТ-75К и плута ПЧС-4-35 (см. таблицу) 
до и после переделки, показывают, что ширина полот
на террасы получается приблизительно одинаковой, но 
значительно увеличивается наклон полотна. По резуль
татам хронометража, производительность агрегата со
ставила 0,8 км/ч.

Испытания показали, что при террасировании с по
мощью трактора ДТ-75К и плуга ПЧС-4-35 для улучше
ния видимости трассы первый проход лучше проло
жить передней секцией. Для уменьшения забиваемости 
плуга работу следует проводить на нормальных по 
влажности почвах с невысокой травянистой раститель
ностью. Опыт использования плутов с тракторами 
ДТ-75К на строительстве террас на склонах до 20° 
в горных и овражно-балочных условиях показал их 
высокую экономическую эффективность.
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УДК 630*377.4

СОВЕТЫ МЕХАНИЗАТОРАМ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т Р А К Т О Р А  М ТЗ-82
Машинный парк лесного хозяйства 

пополнился новыми моделями трактора «Беларусь» — 
МТЗ-80 и МТЗ-82, рассчитанные на номинальное тяго
вое усилие 14 кН. Особый интерес представляет 
МТЗ-82 — трактор повышенной проходимости, имеющий 
привод на все четыре колеса. Он разработан на базе 
МТЗ-80, унифицирован с ним на 98%, а с трактором 
МТЗ-52 — на 70% и снабжен двигателем Д-240 мощ
ностью 55,2—58,9 кВт, который является модификацией 
двигателя Д-50, установленного на МТЗ-52. Такая мощ
ность двигателя достигнута путем увеличения частоты 
вращения коленчатого вала до 2200 мин-1 (об./мин) 
и применения непосредственного впрыска топлива, что 
дало возможность решить и другую важную задачу — 
уменьшить расход топлива до 8,4 10-8 кг/Дж. Трактор 
МТЗ-82 обладает универсальностью, высокими агротех
ническими показателями и имеет повышенные тягово
сцепные качества, что дает возможность использовать 
его в трудных почвенных и метеорологических усло
виях.

Наиболее важные изменения внесены в конструкцию 
переднего ведущего моста. Крутящий момент на пе
редний мост в тракторе МТЗ-82 передается от разда
точной коробки, представляющей собой одноступенча
тый шестеренчатый редуктор с муфтой свободного хо
да, которая автоматически включает в работу передний 
мост в тот момент, когда задние колеса начинают про
буксовывать на 6%. Такое устройство имеют, как пра
вило, все колесные тракторы с четырьмя ведущими ко
лесами. Оно уменьшает износ шин и деталей передне
го ведущего моста, отключая его привод во время ра
боты трактора с неполной нагрузкой и при хорошем 
сцеплении колес с почвой.

Автоматическая муфта не отключает передний мост 
в случае уменьшения динамического радиуса задних 
колес за счет понижения давления в шинах или уве
личения вертикальной нагрузки на колеса. При трога- 
нии с места и преодолении препятствий муфта свобод
ного хода передний мост может не включить. Поэтому 
наряду с автоматическим устройством предусмотрена 
возможность ручного управления приводом переднего 
моста, который осуществляется закрепленной справа 
на полу кабины тягой, имеющей фиксирующий упор.

При отключенной муфте свободного хода упор тяги 
находится в самом нижнем положении, над полом к а
бины. Тракторист мож ет такж е блокировать муфту сво
бодного хода и тем самым обеспечивать постоянную 
передачу крутящего момента к переднему мосту. Одна
ко во время транспортных работ на дорогах с твердым 
покрытием, при хорошем сцеплении колес с дорогой, 
передний мост следует отключать.

Трактор МТЗ-82 с трелевочным оборудованием ЛТП-2

Перед въездом на трудный участок дороги или лесо
секи упор необходимо вытянуть и перевести в среднее 
положение, установив тем самым его в нижнем пазу 
стойки, муфта свободного хода при этом будет обес
печивать автоматическое включение и выключение пе
реднего ведущего моста, причем надо помнить, что 
муфта работает только на передачах прямого хода 
трактора. Если при преодолении тяжелых участков до
роги вдруг потребуется применение заднего хода, то 
муфта отключится. В этом случае передний мост сле
дует включать принудительно. Для этого тягу выдви
гают вверх и упор фиксируют в верхнем пазу стойки.

Принудительным включением переднего моста обыч
но пользуются трактористы при трогании с места 
с тяжелым прицепом или большой пачкой древесины, 
при переезде через пень или другое препятствие, тре
левке в  условиях плохого сцепления колес с почвой и 
преодолении большого тягового сопротивления, а также 
при длительной работе с тяжелыми машинами на рых
лых и влажных почвах. Такое включение улучшает 
тормозные качества трактора и повышает его безопас
ность при движении. Таким образом, конструкция при
вода переднего ведущего моста в тракторе МТЗ-82 по
зволяет выбрать оптимальный вариант для любых 
условий работы.

Обычно на колесных сельскохозяйственных тракторах 
для преодоления тяжелого участка пути дифференциал 
блокируется рычагом или педалью. Исключение раз
дельного буксования колес повышает проходимость 
трактора и его тягово-сцепные качества. Однако трак
тористы часто запаздывают с включением блокировки 
дифференциала, трактор начинает буксовать и вязнет. 
В МТЗ-82 этот недостаток преодолен. Задний мост его 
снабжен устройством для автоматической блокировки 
дифференциала, состоящим из блокировочной муфты, 
датчика и редукционного клапана.

Муфта расположена в специальном кожухе, который 
крепится с левой стороны к  корпусу заднего моста.
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Датчик и редукционный клапан установлены в корпусе 
гидроусилителя рулевого управления. Для включения 
автоматической блокировки маховичок редукционного 
клапана, находящегося на корпусе гидроусилителя, по
ворачивают в положение «Вкл», масло под давлением 
поступает в муфту и дифференциал отключается, т. е. 
блокируется. При повороте направляющих колес на 
угол более 8° открывается сливное отверстие, давление 
масла падает и дифференциал включается, т. е. раз
блокируется.

Блокировку дифференциала можно эффективно ис
пользовать при выполнении работ в полевых условиях, 
на склонах оврагов, особенно там, где требуются боль
шие тяговые усилия. Но на транспортных работах по 
дорогам с твердым покрытием автоматическую блоки
ровку следует отключать во избежание повышенного 
износа шин, а такж е для безопасности при движении 
трактора по скользким дорогам со скоростью более 
10 км/ч.

Особенностью данной конструкции является то, что 
при повороте направляющих колес на угол 8° блоки
ровка автоматически отключается. Если тракторист не 
будет учитывать это, то трактор потеряет проходи
мость и начнет буксовать. Случается это вот почему. 
При прохождении тяжелого участка дороги с глубо
кой колеей тракторист обычно пытается выехать из 
него, круто повернув передние колеса в ту или дру
гую сторону, и дифференциал при этом автоматически 
разблокировывается, буксование задних колес увеличи
вается, и трактор полностью вязнет. Следовательно, на 
тракторе МТЗ-82 трудные участки пути надо преодо
левать прямолинейно, передние колеса поворачивать 
можно только на небольшой угол.

Сейчас на тракторах управление автоматической бло
кировкой дифференциала установлено в кабине с ле
вой стороны щитка приборов и имеет дополнительное 
положение «дифференциал включен принудительно». 
Вообще рукоятка управления имеет три положения: 
крайнее переднее по ходу трактора — «блокировка диф
ференциала отключена», среднее, т. е. выдвинута на 
половину назад и повернута на 90° — «блокировка ра
ботает в автоматическом режиме».

Как указывалось выше, при выполнении большинства 
операций нужно работать с включенной блокировкой 
дифференциала и помнить, что при повороте колес на 
8° он автоматически разблокируется.

Третье положение — рукоятка выдвинута полностью 
назад, блокировка включена принудительно независимо 
от поворота направляющих колес, но в этом положении 
ее приходится удерживать рукой. Иначе она займет 
исходное положение и отключит блокировку. Пользо
ваться рукояткой в таком положении можно кратко-

Поздравляем!--------------
Указом Президиума Верховного Со

вета Украинской ССР за многолетнюю плодотворную 
работу в лесном хозяйстве и активное участие в обще
ственной жизни почетное звание заслуженного лесово-

временно, только при преодолении тяжелых участков 
дороги.

В лесном хозяйстве трактор МТЗ-82 широко исполь
зуют на трелевке древесины от рубок ухода в агрега
те со специальным оборудованием ЛТП-2, состоящим 
из двухбарабанной лебедки, бульдозерного отвала и 
ограждения кабины. Барабаны лебедки смонтированы 
на опорно-погрузочном щите, выполненном в виде ши
рокой лыжи. ЛТП-2 проектировалось для работы 
с тракторами Т-40А, МТЗ-52, для навешивания ж е его 
на МТЗ-82 необходимо немного подогнать ограждение 
кабины.

Опыт показал, что это оборудование хорошо рабо
тает при трелевке древесины на большое расстояние 
по пасеке или волоку, на котором пни срезаны запод
лицо с землей, т. е. тогда, когда щит при работе мож
но опустить на землю. Коэффициент трения металла
о почву невелик, и тяговое усилие трактора позволяет 
трелевать довольно большую пачку древесины. При не
большом сцеплении колес трактора с почвой некоторые 
трактористы, чтобы увеличить нагрузку на задние ко
леса, поднимают лебедку. В тракторах «Беларусь», на
пример, есть специальный механизм — гидроувеличи
тель сцепного веса, позволяющий передать часть веса 
навесной машины на ведущие колеса и тем самым уве
личить их сцепление с почвой. Передние колеса при 
этом не разгружаются, и трактор сохраняет управляе
мость.

Двухбарабанная лебедка ЛТП-2 очень удобна для 
трелевки леса по волокам. С ее помощью можно со
бирать пачку с обеих пасек с одной установки тракто
ра. Для этого, устанавливая на трактор, агрегат нала
живают таким образом, чтобы работать двумя бараба
нами. В комплект агрегата входит специальный распре
делитель, устанавливаемый в кабине водителя с правой 
стороны, с помощью которого можно переключать 
гидравлику на работу бульдозера или правого бараба
на лебедки, так как гидрораспределитель трактора 
имеет только три золотника, а в ЛТП-2 — четыре рабо
тающих гидроцилиндра.

Необходимо обратить внимание такж е на правиль
ность чокеровки. Деревья в пачке должны быть за- 
чокерованы на одинаковом расстоянии, иначе они бу
дут спадать со щита. Есть некоторая особенность при 
транспортных переездах с навешенной лебедкой. Регу
лировкой цепей нужно добиться, чтобы в транспортном 
положении они ограничивали поперечное перемещение 
лебедки. Длину ограничительных цепей регулируют 
специальными болтами, ввернутыми в кронштейны, 
к которым крепятся ограничительные цепи. Болты 
должны упираться в корпус заднего моста и натягивать 
цепи навески.

да Украинской С.СР присвоено заведующему кафедрой 
Украинского филиала Всесоюзного института повыше
ния квалификации руководящих работников и специа
листов лесного хозяйства Вакулнжу Павлу Гавриловичу.
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f i i n  т с о ю т

УДК 634.739.2

ПРОМЫ ШЛЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ КЛЮКВЫ
Д. А. ТЕЛИШЕВСКИЙ, начальник Волынского управления 
лесного хозяйства и лесозаготовок

Перед работниками лесного хозяй
ства страны стоит задача комплексного использования 
лесосырьевых ресурсов. К ним относятся и такие цен
ные пищевые продукты, как лесные плоды и ягоды, ко
торые являются не только важным резервом питания, 
но используются в лечебных целях,

В районах Полесья с давних времен клюква была 
одним из наиболее распространенных лекарственных 
растений. Почти в каждой семье хранятся значительные 
запасы ягод клюквы, которая особенно ценится весной, 
когда наиболее ощутим недостаток в организме витами
нов, органических кислот и других питательных ве
ществ.

В прошлом лесное хозяйство Волыни располагало 
огромными естественными зарослями клюквы. Ею были 
заняты в основном верховые и переходные болота гос- 
лесфонда, служившие сырьевой базой для пищевой 
промышленности. Сфагновых болот с клюквенниками 
до проведения общего лесомелиоративного обследования 
в указанном регионе насчитывалось около 15 тыс. га 
(примерно 3% лесфонда об\асти). В настоящее время 
большинство этих ценных участков охвачено лесной ме
лиорацией, что привело к изменению условий произрас
тания. Вместо зарослей клюквы, сфагнума, пушицы, ба
гульника в связи с резким понижением уровня грунто
вых вод появилось множество злаковой растительности, 
самосев березы, осины. Верхний полог насаждений, ко
торый, как правило, состоял из сосны Va и V6 боните
тов (возраст 80— 100 лет, средний диаметр 8— 10 см, 
средняя высота 5—6 м, полнота — 04), начал засыхать 
и отмирать, что резко повысило пожарную опасность 
осушенных участков. В связи с интенсивным осуше
нием болот площадь клюквенников значительно сокра
тилась, а это в свою очередь привело к уменьшению 
численности боровой дичи, для которой клюква в пище
вом рационе незаменима.

Освоение осушенных лесных торфяников для выра
щивания леса сопряжено с огромными затратами, свя
занными с полным удалением существующего насаж де
ния, а такж е сфагнового слоя торфа, сплошной планта
ционной подготовкой почвы под лесные культуры или 
коренное залужение. Все это — дорогостоящие меро
приятия, имеющие чрезмерно длительный срок окупае
мости. Поэтому лесоводы ищут новые схемы и способы 
наиболее эффективного освоения с помощью лесоосу- 
нштельных мероприятий сфагновых болот, занятых за
рослями клюквы. Тем более, что широкое наступление 
на болота лесной и сельскохозяйственной мелиорации 
привело к  полному исчезновению этого ценного ягод
ника на значительных площадях нашей страны.

Спад заготовок клюквы способствовал резкому повы
шению цен на нее на рынках. Вместо плановых загото
вок ягод силами лесохозяйственных предприятий и по
требительской кооперации сбор клюквы стал монопо
лией частного сектора. Осуществляется он в основном 
на уцелевших участках болот и, как правило, безо вся
кого контроля. Клюкву собирают несозревшей, что сво
дит на нет ее целебные свойства. Кроме этого, в ре
зультате массового и никем не регламентируемого посе
щения клюквенных болот на их поверхности образуют
ся тропы, впадины и ямы, где застаивается вода и скап
ливаются холодные массы воздуха. Именно в таких 
микропонижениях ягодник в период цветения побивает
ся поздними весенними заморозками и страдает от под- 
топа. При неорганизованном сборе 20—30% урожая ягод 
уничтожается. Повреждаются и сами ягодники.

На клюквенные болота, расположенные вблизи насе
ленных пунктов, отрицательное влияние оказывает так
ж е пастьба скота, так как при этом происходит вытап
тывание травяного покрова, уплотнение верхней подуш
ки сфагнового мха, отчего нарушается нормальный тер- 
мо-воздушный и водный режим, что отрицательно ска
зывается на развитии к\ю квенников и другой болотной 
растительности. Урожайность ягод в зависимости от ин
тенсивности и продолжительности выпаса скота сни
ж ается до 85% и более.

Но наиболее сильное влияние на ягодники оказывает 
осушительная мелиорация. Обезвоживание болот сразу 
ж е отражается на урожайности, размере и качестве 
ягод клюквы. Они становятся мелкими, меняется их 
окраска, химический состав. К недостаткам влаги клюк
ва особенно чувствительна в период бутонизации, цве
тения, образования завязи и плодов. При интенсивной 
и продолжительной степени осушения торфяных болот, 
особенно верховых, падает до минимума не только уро
жайность клюквы, но и сам ягодник выпадает из болот
ного биоценоза, уступая место травянисто-злаковой рас
тительности. Значительно воздействуют на водный ре
жим болот, а следовательно, и на урожайность клюквы 
сплошные рубки леса на прилегающих территориях.

Кроме того, одной из немаловажных причин, сдержи
вающих увеличение объема заготовок клюквы, является 
отсутствие единого хозяина в лесу, занимающегося вос
становлением ягодников. Существующие в природе за
росли клюквы находятся вне внимания хозяйственников. 
За их состояние по существу никто не несет ответствен
ности, так как этот вид пользования лесом по сложив
шимся традициям остается пока трудно контролируе
мым. Организации, которые заготавливают дикорасту
щие ягоды, до сих пор не применяют хотя бы самых
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простых способов ухода за наиболее ценными участка
ми с клюквеннихами.

Все это заставило нас широко развернуть работы по 
освоению уцелевших от осушения верховых и переход
ных сфагновых болот с естественными зарослями клюк
вы и организации на их базе полукультурных планта
ций. Окультуривание дикорастущих ягодников клюквы 
дает экономию средств по сравнению с освоением но
вых территорий под клюквенные плантации, ускоряет 
начало плодоношения ягодника, удлиняет долговечность 
ценных растений, повышает устойчивость против вреди
телей, болезней и неблагоприятных климатических и 
механических факторов, повышает пищевую ценность 
клюквы, обеспечивает своевременный сбор ягод. Доход 
только от клюквы при эксплуатации 1 га верхового бо
лота за год в 5—7 раз превышает доход от древесины, 
получаемой за весь оборот рубки в аналогичных усло
виях произрастания, где средний запас сосновых на
саждений в возрасте 80— 100 лет составляет не более 
50—60 м3/га маломерной и низкосортной древесины.

Поэтому мы пришли к убеждению о срочной необхо
димости превратить оставшиеся в области естественные 
заросли клюквы в полукультурные плантации, что обес
печит консервные цеха лесхоззагов сырьем для выпуска 
консервов из ягод, спрос на которые велик и удовле
творяется далеко не полностью. Первая такая планта
ция на базе естественных клюквенников была создана 
по инициативе директора Шацкого лесхоззага, заслуж ен
ного лесовода Украинской ССР В. В. Сулько и лесниче
го Ростанского лесничества А. Е. Леонарда в 1977— 
1978 гг. в кв. 14 и 21 Ростанского лесничества на тор- 
фяно-сфагновом сосняковом болоте (As) площадью 
100 га. Здесь произрастает сосновое насаждение Va — 
V6 бонитетов с запасом в возрасте 70 лет 50 м3/га ма
лоценной древесины (средний диаметр насаждений 
8— 12 см, средняя высота 5—6 м). Эти данные говорят
о том, что участок для выращивания леса непригоден, 
но зато имеются оптимальные условия для выращивания 
клюквы, проективное покрытие которой составляет бо
лее 50% всей территории участка.

Главным вопросом, который необходимо решить при 
окультуривании имеющихся зарослей клюквы, является 
создание на участке оптимального водно-воздушного ре
жима почвы способом двустороннего регулирования 
уровня грунтовых вод. Для этого участок ограждается 
обводным каналом длиной 10 км, глубиной 2 м, шири
ной по дну 1,5 м и по верху 6 м. Кроме того, специ
ально сооружается водонапорная дамба высотой 1,5 м, 
протяженностью .2 км и шириной по верху 3 м. Обвод
ной канал, охватывающий все болота с клюквенными 
зарослями, заканчивается шлюзом. С его помощью из
быточные и паводковые воды собираются в канале.

В период вегетации для создания оптимального вод
но-воздушного режима на участке, занятом клюквой, 
перепад воды у шлюза должен составлять около 2 м по 
отношению к уровню воды в обводном магистральном 
канале, что обеспечивает на протяжении всего вегета
ционного периода возможность поддерживать грунтовые 
воды на расстоянии 30—40 ем от поверхности. Этот 
уровеиь для периода бутонизации, цветения и форми

рования плодов клюквы является наилучшим и лишь 
только с сентября на период сбора к.\юквы его следует 
понизить.

В связи с тем, что площадь ягодоносной территории 
100 га, в настоящее время ведутся работы по проклад
ке главного канала (такой ж е глубины и ширины, как и 
у канала, окружающего болото) по середине участка. 
Соединенная между собой система каналов совместно 
с водонапорной дамбой создает возможность активно 
осуществлять двустороннее управление влагой, поддер
живать на необходимом уровне грунтовые воды вплоть 
до затопления участка, что очень существенно для нор
мального произрастания и плодоношения клюквы. Кро
ме того, обводной канал защищает участок от попада
ния на него всевозможных ползающих вредителей, 
а такж е исключает стихийный сбор ягод неорганизован
ными сборщиками.

Для наблюдения за территорией, особенно в период 
созревания ягод, построены специальные вышки, с ко
торых просматривается все болото. На ягодоносном уча
стке, в местах, примыкающих к дорогам и лесным тро
пам, установлены плакаты, запрещающие самовольный 
сбор клюквы. Степень ответственности за нарушение 
запрета будет определяться нами по согласованию 
с местными административными органами, аналогично 
указаниям, действующим в плодово-ягодных хозяйствах 
совхозов и колхозов.

Для доставки на участок бригад сборщиков и вывоз
ки собранного урож ая силами лесхоззага проложена 
гравийная дорога протяженностью 12 км. При строитель
стве ее был использован гравий из имеющегося в лес- 
хоззаге карьера.

Одной из главных задач в процессе окультуривания 
зарослей клюквы является разреживание до оптималь
ной полноты низкобонитетных болотных древостоев 
(в данном случае — это сосновое насаждение в возрас
те 75 лет, Va бонитета, полнота — 0,4, запас ■— 
50 м3/га). Наибольшая урожайность клюквы отмечена на 
площадях с сомкнутостью древесного полога 0,1—0,2, 
поэтому нашей целью было довести древостой до ука
занной по.шоты.

В связи с тем, что болота в зимний период практи
чески не замерзают и всякая механизированная трелев
ка исключается, уборка заготовленной древесины осу
ществляется вручную. Для этого из низкосортных досок 
и горбыля были сооружены настилы, которые, кстати, 
значительно облегчают проход к отдаленным местам бо
лота при сборе ягод. Настилы сохраняются обычно в те
чение 10 лет и более и полностью оправдывают затра
ты на их устройство. В отдельных случаях для трелевки 
древесины можно использовать самоходную трелевоч
ную установку, действующую на базе трактора ТДТ-40М. 
Она может осуществлять трелевку на расстоянии до 
300 м.

Организация Шацким лесхоззагом первой в области 
промышленной плантации клюквы на базе ее естествен
ных зарослей дает возможность на участке, который 
практически непригоден для выращивания леса, вести 
специализированное хозяйство на к_\юкву. Экономиче
ская эффективность при этом только от одного года экс-
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плуатацяи плантации в 5— 7 раз выше, чем от выращи
вания леса за весь оборот рубки. Кроме того, сохране
ние клюквенных болот, рациональное их использование 
являются важным звеном в решении задачи охраны при
роды.

В 1978 г. на плантации получен отличный урожай 
клюквы — 1 т/га. В лесхоззаге построен консервный цех, 
ежегодно выпускающий продукции на 400—500 тыс. руб. 
Всего реализация продукции побочного пользования 
с каждого гектара лесной площади в 1978 г. составила 
30 руб. В настоящее время коллектив взял обязатель
ство до конца десятой пятилетки выпуск продукции от 
побочного пользования лесом довести до 1 млн. руб. 
в год (70 руб. с 1 га лесной площади).

Из мероприятий по уходу за плантацией главным яв
ляется обеспечение нормального водно-воздушного ре
жима, для чего периодически необходимо осуществлять 
орошение участка до полного насыщения почвы водой. 
С этой целью обводной канал через определенное время 
на 4—5 дней заполняется водой до такой степени, что
бы она стояла близко к поверхности почвы. За вегета
ционный период орошение надо производить с учетом 
того, чтобы грунтовые воды на плантации поддержива
лись на уровне 30—40 см. Следует иметь в виду, что 
переувлажнение почвы, ее заболачивание такж е вред
ны, как и недостаток влаги.

Немаловажное значение для зарослей ягодника имеет 
световой режим. Клюквенники успешно плодоносят 
только на хорошо освещенных торфяных болотах, где 
освещение составляет не менее 30% по отношению 
к открытому пространству. В оптимальных условиях ее 
урожайность на окультуренных плантациях составляет 
900 кг/га (средняя — 300 кг/га). Поэтому регулирование 
полноты верхнего яруса (как правило, это низкобони- 
тетное сосновое насаждение) имеет чрезвычайно важ 
ное значение. Она не должна быть более 0,3.

Для удобрения окультуренных клюквенников можно 
использовать азотные, фосфорные, калийные удобрения 
(отдельно или в комплексе по два компонента) из рас
чета соответственно 30, 60 и 80 кг/га д. в. Они намного 
увеличивают суммарный прирост побегов по сравнению 
с контролем. По данным Центрального ботанического 
сада АН БССР, наиболее сильное влияние на линейный 
прирост стеблей и накопление сухого вещества расте
ний оказывают фосфор и азот. Установлено также, что 
в ягодах клюквы, произрастающих на удобренных уча
стках, увеличивается по сравнению с контролем общее 
количество кислот (на 3— 18,2%) и сахаров, что поло
жительно сказывается на качестве ягод.

Немаловажное значение при окультуривании диких 
ягодников клюквы имеет очищение зарослей от посто-

УДК 634.739.2

ПЛАНТАЦИИ КЛЮКВЫ
Е. И. СЕНЬКО, В. А . СИРКО, С . В. ВОВК,
В. П. КОВАЛЫШ ИН

Лесные предприятия Полесья, Карпат 
и прилегающих территорий занимаются заготовкой и 
переработкой недревесной продукции леса. Объем заго
товок дикорастущих плодов и ягод с каждым годом

ронних и нежелательных видов растений и кустарников, 
мешающих нормальному росту и развитию побегов. На 
плантации целесообразно проводить простейшие мелио
ративные работы, улучшающие водно-воздушный режим 
участка, а такж е применять такие мероприятия, как \ег- 
кое рыхление почвы, подсев семян и другие, направ
ленные на повышение продуктивности ягодников.

В связи с тем, что в действующем Положении о по
рядке и размерах материальной ответственности за 
ущерб, нанесенный лесному хозяйству, не предусмотре
на ответственность за самовольный сбор дикорастущих 
ягод, произрастающих на окультуренных полупланта- 
циях, Гослесхозу СССР следовало бы внести такое до
полнение или дать разъяснение, чем руководствоваться 
в указанных случаях. Такая мера крайне необходима 
для надежной охраны окультуренных зарослей клюквы 
от стихийного сбора со стороны неорганизованных 
сборщиков.

В связи с тем, что уж е имеется опыт по окультури
ванию зарослей клюквы, нашей первоочередной задачей 
в ближайшее время является выявление наиболее про
дуктивных естественных клюквенных угодий, исключе
ние их из плана общего осушения, плана рубки, торфо
разработок. Эти работы будут выполняться силами ин
женерно-технических работников лесхоззагов, лесни
честв способом рекогносцировочного обследования. При 
натурном обследовании перспективных ягодников с по
мощью закладки пробных площадей следует определять 
проективное покрытие каждого участка и балл урожай
ности клюквенников. В завершение работ должны быть 
составлены технико-экономические проекты для кон
кретных перспективных угодий клюквы. Все затраты 
по окультуриванию естественных ягодников, как видно 
на примере Шацкого лесхоззага, окупятся в течение 
3—4 лет.

Сроки сбора клюквы необходимо регламентировать 
специальными решениями местных Советов народных 
депутатов и устанавливать их не раньше 1 сентября. 
При этом должно быть запрещено применение приспо
соблений, приносящих вред ягодникам. Следует строго 
следить за регулированием количества сборщиков 
с целью избежания перегрузок зарослей.

Таким образом, в результате описанного способа ра
ционального использования угодий клюквы возникает 
высокорентабельное постоянное производство очень цен
ного для народного хозяйства пищевого сырья. Только 
с помощью окультуривания естественных зарослей 
клюквы, интенсификации ее заготовок в сочетании 
с плантационным хозяйством, при строгом соблюдении 
охранных мер возможно обеспечение населения ягода
ми клюквы.

Н а конкурс
—  В П РО ИЗВОД СТВО

возрастает. Однако в связи с увеличением числа инди
видуальных сборщиков в густонаселенных районах, 
а такж е сокращением площади ягодников ресурсы дико
растущих ягод постепенно уменьшаются. Так, в горных
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условиях Карпат сокращение площадей рубок главного 
пользования и доведение их до уровня расчетной лесо
секи привело к уменьшению площадей необлесенных 
лесосек, а следовательно, и зарослей малины и еж еви
ки. С осушением заболоченных лесных угодий Полесья 
заметно снизились ресурсы клюквы. М ожно предполо
жить, что с уменьшением ресурсов дикорастущих ягод 
темпы роста заготовок этих продуктов в лесхоззагах и 
лесокомбинатах будут постепенно падать.

Во избежание отрицательного влияния антропогенных 
и погодных факторов на объемы заготовок дикорасту
щих лесные предприятия, находящиеся в районах вы
сокоинтенсивного лесохозяйственного производства, 
должны заниматься искусственным разведением ягодни
ков. Искусственно созданные плантации имеют ряд пре
имуществ перед дикорастущими ягодниками. К их чис
лу относится более высокая урожайность, снижение за
трат на сбор, сокращение транспортных расходов и др.

Клюква обыкновенная является одним из наиболее 
перспективных видов лесных ягод для искусственного 
разведения. Она пользуется большим спросом у населе
ния, имеет неограниченный сбыт и обладает рядом ка
честв, которые усиливают ее значение в промышлен
ном освоении. На плантациях урожайность клюквы до
стигает 5 т/га, в то время как в естественных усло
в и я х — всего лишь 0,2—0,3 т/га [3, 5].

Ягоды клюквы продолжительное время сохраняются 
в свежем виде (не опадают до весны). При этом не те
ряется их вкус и не уменьшается количество витами
нов. Поэтому клюкву можно заготавливать в течение 
более длительного периода времени, чем другие ягоды, 
используя для этого постоянных рабочих.

Для нормального произрастания и плодоношения 
клюквы необходимы специфические условия, в создании 
которых кроме температуры существенную роль играют 
уровень грунтовых вод и режим затопления почвы. 
В естественных условиях клюквенники формируются на 
тех угодьях, где указанные факторы находятся в опти-

Схема планта
ции клюквы:
1 —• участок 

плантации; 2 — 
магистральный 
канал; 3 — ре
гулирующий ка
нал; 4 — отво
дящий канал;
5 -— шлюз; в  — 
дамба (насыпь)

мальном соотношении. При изменении условий и, 
в частности, при осушении ягодники исчезают или 
в лучшем случае снижают урожайность. Правда, неко
торые авторы [1] доказывают, что ощутимых различий 
в величине биологического урожая клюквы на мелио
рированных и немелиорированных болотах нет. В ред
ких случаях описанный пример возможен, но далеко не 
характерен. При осушении лесных угодий с наличием 
клюквы часто нарушается оптимальное соотношение 
факторов и, главным образом, изменяется водный ре
жим. Уровень грунтовых вод в связи с его понижением 
не отвечает условиям произрастания клюквы, поэтому 
ягодники вырождаются. Подобные явления наблюдались 
в Полесье.

Об отрицательном влиянии гидромелиорации на уро
жайность клюквы, равно как и необходимости создания 
ее плантаций, говорят многие исследователи [4, 5]. 
Однако эти высказывания, как правило, носят общий 
характер и не дают ответов на ряд вопросов, интере
сующих практиков.

Нами предпринята попытка на основе изучения ли
тературных данных отечественных и зарубежных авто
ров, а такж е проведенных исследований дать ряд прак- 

, тических рекомендаций по технике закладки плантаций 
клюквы и предложить основные показатели для опре
деления их экономической эффективности.

Плантация клюквы величиной 6—8 га (см. рисунок) 
закладывается на низинных болотах с торфянистой или 
илистой почвой, вблизи водного источника. Для под
держания необходимой влажности плантации (уровня 
грунтовых вод), а такж е периодического ее затопления 
следует создать условия для возможности поднятия го
ризонта воды над поверхностью почвы на высоту 
0,1—0,15 м. Это достигается с помощью системы кана
лов. Горизонт воды в магистральном канале, проходя
щем через середину плантации, должен быть выше 
горизонта воды регулирующих каналов, расположенных 
вокруг участков плантации, на 0,05—0,2 м. Такие гори
зонты поддерживаются с помощью глубины их напол
нения, подпором воды шлюзами, а такж е самой техни
кой устройства каналов. Поперечное сечение магистраль
ного канала представляет собой полунасыпь — полу- 
выемку (насыпи с обеих сторон), а регулирующих и от
водящего каналов — с односторонними насыпями.

Для заполнения водой указанной плантации в тече
ние 3—4 ч при уклоне поверхности £ =  0,0005 и коэф
фициенте откоса т =  1 размеры каналов должны быть 
следующими: магистральный канал должен иметь ши
рину по дну 1 м, глубину заполнения— 1,2 м, распре
делительные — соответственно 0,3 и 0,45 м, отводя
щий — 1 и 1 м. Все работы по предварительной подго
товке утодья, созданию гидротехнических сооружений 
и посадке черенков клюквы выполняются силами лесо
хозяйственного предприятия.

Перед закладкой плантации необходимо убедиться 
в целесообразности ее создания. Для определения эко
номической эффективности плантации нами предложе
ны следующие показатели:

капитальные вложения на создание плантации (Коищ);
себестоимость выращивания ягод (С);
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издержки производства на закупку ягод у населения 
до создания плантации (И3); 

эффект (Э); 
эффективность (Е); 
срок окупаемости (Т).
По нашим расчетам, в соответствии с принятой систе

мой гидротехнических сооружений, размер капитальных 
вложений на создание плантации клюквы (при величине 
плантации 6—8 га) составляет 2870 руб./га. В течение 
3 лет затраты производились по частям: в 1-й год — 
1162 руб.; 2-й — 980 руб. и 3-й — 728 руб. Поскольку 
капитальные вложения осуществляются в разные сроки, 
а текущие затраты изменяются во времени, разновре
менные затраты были приведены к единому моменту — 
началу плодоношения с помощью коэффициента приве
дения (Ь)

Ь =  (1 +  Ен) тп,
где Ен — нормативный коэфф ициент  эффективности для 

приведения  разновременных затрат  ко време
ни получения эффекта (Ен =  0,08);

Т п — время ог момента начала капитальных в л о ж е 
ний до начала плодоношения, лет.

Рассчитанная таким образом общая сумма капиталь
ных вложений, приведенных к началу плодоношения 
(Кобщ), составила 3393 руб.

Себестоимость ягод (С) следует определять по фор
муле 1

А 4 3 V +  З с +  Зц о

где А — среднегодовая величина амортизаци онны х  от 
числений, руб.;

3 V — за тр а т ы  по у х о д у  за плантацией в т е к у щ е м  
году,  руб.;

З с — затраты  на сбор всего у р о ж а я  ягод в год, 
руб.;

3,,.о — цеховые и общ езаво дские  расходы , руб.;
У — у р о ж ай н о сть  в т ек у щ ем  году на плантации,  

т.

Амортизационные отчисления (А) устанавливаются по 
нормам амортизации, которые зависят от периода экс
плуатации. Поскольку продолжительность плодоношения 
плантации клюквы 50- -60 лет [5], норма амортизации 
составляет 2 %■ При такой норме среднегодовая величи
на амортизационных отчислений равна 68 руб.

Для достижения высоких урожаев клюквы и соответ
ствующей продолжительности плодоношения за планта
цией требуется систематический уход. Ежегодные за-

1 За основу принята ф орм ула, предлож енная Т. А. Кисло- 
вой для определения себестоим ости семян, собранны х на лесо
семенном участке (2].

траты на него (Зу), по нашим подсчетам, составляют 
в среднем 600 руб./га. В состав их входят зарплата ра
бочего, закрепленного за плантацией в течение шести 
месяцев, а такж е расходы по пескованию, которое про
водится раз в 2 года зимой (по льду слоем песка тол
щиной 7— 10 мм). При средней урожайности 3—5 т/га 1 
и норме сбора 50 кг за 1 чел.-день среднегодовые за
траты на сбор (Зс) составляют 374 руб.

Цеховые и общезаводские расходы определялись из 
расчета 30% по отношению к еумме затрат на уход за 
плантацией и сбор ягод. В текущем году они составили 
292 руб. В итоге рассчитанная себестоимость выращи
вания 1 т клюквы на плантации при средней урожай
ности 4 т/га равна 334 руб.

Третий показатель — издержки на закупку ягод (И3) —- 
рассчитывается при помощи закупочных цен. В усло
виях Волынской обл., например, издержки на закупку 
составляют 600 руб./т.

Экономический эффект (Э) от создания плантации 
проявляется в уменьшении затрат на заготовку ягод 
с плантации по сравнению с их заготовкой в естествен
ных условиях, т. е. до ее создания. Он представляет 
собой разницу между издержками на закупку и себе
стоимостью ягод, выращенных на плантации, и выра
ж ается уравнением Э =  ИП — С. По нашим данным, эф
фект от создания 1 га плантации клюквы составляет 
266 руб./т.

Последующие показатели — абсолютная эффектив
ность капитальных вложений (Е) и срок их окупаемо
сти (Т) — определяются по традиционным формулам;

На основе приведенных расчетов, эффективность 1 га 
плантации клюквы равна 0,31, а срок окупаемости со
ставляет 3,2 года.

Предлагаемые рекомендации по технике закладки 
плантаций могут быть полезными в практической дея
тельности лесных предприятий, а приведенные выше 
расчеты подтверждают экономическую эффективность 
искусственных плантаций клюквы.
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П У Т И  ПОВЫШЕНИЯ 
П Р О Д У К Т И 8 Н О О Т И  ЧЕ Р Н И Ч Н И КО В

В. П. КРАСНОВ (Полесская А Л О С )-------------------

Основные ресурсы дикорастущих 
ягодных растений на Украине сосредоточены главным 
образом в полесских областях. По приблизительным 
данным, площадь черничников в указанном регионе со
ставляет около 800 тыс. га [5]. Лесохозяйственные 
предприятия занимаются заготовкой недревесного рас-
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Урожайность черничников, число и величина поздних весенних 
заморозков за  период цветения

Т а б ли ц а  I

Год
У рож айность,

кг/га
Число за
морозков, 

шт.

Минимальная
температура,

°С

1971 346,2±33,6 2 —0,5
1972 52 ,9± 8 ,2 6 4,0
1973 144,7±11,3 5 —2,0
1974 387,8±40,3 2 —1,0
1975 280,6±27,6 2 0
1976 281,9±30,8 2 —1,0
1977 318,3±20,3 0 + 4 ,0

Средние многолет- 246,6±13,4 — —
ние данные

тительного сырья около 10 лет, но за это время уж е 
накоплен значительный опыт. К сожалению, в настоя
щее время не существует достаточно достоверных дан
ных о размещении и урожайности ягодников. Результа
ты отдельных исследователей часто носят довольно про
тиворечивый характер и не позволяют пользоваться ими 
при составлении планов [2, 7].

Нами сделана попытка определить запасы черники 
в центральном Полесье Украины. Работы проводили по 
методике, разработанной кафедрой лесоустройства и 
геодезии Украинской сельскохозяйственной академии 
[2, 3], которая основывается на использовании лесо
таксационных материалов и закладке пробных площа
дей в натуре. В результате установлено, что основная 
масса черничников (73%) сосредоточена в северных 
лесхоззагах. С продвижением на юг площадь ягодников 
уменьшается и на крайнем юге черника не создает за
рослей, а встречается единично. Такая ж е картина на
блюдается и при передвижении с запада на восток. 
Это объясняется увеличением количества осадков на 
севере и западе, а  такж е более высокой температурой 
воздуха на востоке и юге, особенно в летние месяцы. 
Кроме того, на юге региона распространены более бога
тые почвы, на которых черника вытесняется другими 
видами напочвенного покрова.

Исследование распределения ягодных площадей по 
группам лесообразующих пород показало, что основная

масса черничников сосредоточена в сосновых насажде
ниях (-71,6%). Это частично чистые сосняки, а чаще — 
смешанные с березой, дубом и осиной. В березовых на
саждениях черники встречается меньше (15,5%), еще 
меньше в дубовых (10,4%) и совсем мало в насажде
ниях с осиной (1,6%), ольхой (0,8%) и грабом (0,1%). 
При изучении распределения черничников по древо- 
стоям различной полноты прослеживается такая зави
симость: в насаждениях с полнотой 0,7 насчитывается 
33% ягодников, 0,8—32,4, 0,6— 16,9%.

С точки зрения требовательности черничников к троф- 
ности почвы выявлено тяготение их к суборевьгм усло
виям (76,1% общей площади ягодников). Значительно 
меньше зарослей черники сосредоточено в сугрудках 
(14%) и борах (9,9%). Исследование размещения чер-

Т а б л и ц а  2
Проективное покрытие и урожайность черничников 

в различных типах лесорастительны х условий

Тип лесорастительных Проективное Урожайность,
условий покрытие, % к г/га

Влажный бор (А3) 40 ,б±8 ,7 202,5 ± 33 ,5
Сырой бор (А4) 41 ,8+4,0 174,5±23,5
Свежая суборь (В2) 33 ,0±5 ,2 154,8±38,0
Влажная суборь (В3) 39,1±1,8 261,2 ±  13,9
Сырая суборь (В*) 37 ,0±7 ,3 260,3±7,7
Свежий сугрудок (С5) 22,4±5,7 147,3 ±  19,2
Влажный сугрудок  (С3) 30 ,8± 5 ,0 158,0±49,7

ничников по гигротопам показало, что они более широ
ко распространены во влажных условиях местообитания 
(67,9%). В свежих и сырых условиях площадь ягодни
ков значительно меньше (соответственно 26,4 и 5,7%). 
Из лесорастительных условий черника чаще всего 
встречается во влажных (53%) и свежих (18,9%) су- 
борях.

Для определения проективного покрытия ягодника 
с 1971 по 1977 гг. были заложены 152 пробные площади 
в Олевском, Словечанском, Белокоровичском, Новоград- 
Волынском, Луганском, Радомышльском и Овручском 
лесхоззагах Житомирской обл. На 56 пробных площа
дях (в первых пяти из перечисленных лесхоззагов) опре
деляли урожайность, а на 10 —• урожайность и проектив
ное покрытие (ежегодно). По данным учета составлены 
ряды распределения и вычислены их статистики.

Средний процент проективного покрытия черники со
ставил 38,7 ±1,0%  при точности опыта 2,6% и коэффи
циенте варьирования 31,2%. Анализ результатов по 
предприятиям показал, что величина проективного по
крытия в районе исследования уменьшается в направ
лении с севера на юг и с запада на восток. Если 
в Олевском лесхоззаге этот показатель составил 
46,0±4,4% , то в расположенном восточнее от него 
Овручском — 25,2+1,9, а в более южном Радомышль
ском — 23,8 ±6,2% .

•

Увеличение урожайности черничников в зависимости от 
типов лесорастительных условий и вида удобрений (до

за удобрений — средняя, год наблюдений— 1978 г.)

t -  230

I 220

N Р.. к 4 V ..M  РЛ. NPK Удобрение
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В урожайности черники (табл. t) 
наблюдаются большие колебания по 
годам: от 52,9±8,2 кг/га в 1972 г. до
387,8 ±40,3 кг/га в 1974 г. Это объяс
няется неблагоприятными климатиче
скими факторами и, в первую оче
редь, поздними весенними заморозка
ми, что подтверждалось и исследова
ниями в других регионах нашей 
страны [1, 4]. В неурожайные годы 
(1972 и 1973) отмечались понижения 
температуры воздуха на поверхно
сти почвы в период цветения черни
ки (конец апреля — начало мая), 
вследствие чего погибли не только 
цветы, но и часть однолетних побегов, несущих генера
тивно-ростовые почки. Немногочисленные понижения 
температуры воздуха на поверхности почвы до — 1°С 
не оказывают пагубного воздействия на цветы, в то 
время как частые (5—6 раз) понижения до —2° С зна
чительно снижают урожайность (в 1973 г. до 58,7%, 
в 1972 г. до 21,4% по сравнению со средними много
летними данными).

Эти наблюдения подтверждаются результатами по
стоянных пробных площадей, на которых проводили 
учет цветов, завязи и плодов при прохождении расте
ниями соответствующих ф аз развития. Отпад цветов и 
завязи в 1974— 1977 г. различался мало (16,9% и 21,2%), 
в то время как в 1973 г. он составил 51,5%. Это обус
ловливается, главным образом, воздействием замороз
ков. В последующие годы (с небольшим понижением 
температуры) отпад цветов был незначительным (7,5— 
8,1%). Вероятно, это происходит за счет того, что не 
все цветы были опылены. О т а д  ж е завязи (по отноше
нию к общему числу завязавшихся плодов) остается 
почти неизменным на протяжении всех лет наблюде
ний (8,3— 14,6%) и объясняется в основном поражением 
завязи и уж е сформировавшихся плодов болезнями.

Небольшая величина проективного покрытия черники 
(табл. 2) наблюдается в сыром (41,8 ±4,0) и влажном 
(40,6±8,7%) борах и несколько меньше этот показатель 
в суборях и сутрудках. Это зависит от того, что в боро
вых условиях у  нее меньше конкурентоспособных ви
дов в напочвенном покрове, а с увеличением трофности 
почвы наблюдается постепенное ее вытеснение.

Несколько иначе распределяется по типам лесорасти
тельных условий урожайность. Максимум ее находится 
во влажной (291,2±13,9 кг/га) и сырой (260,3 ± 7,7 кг/га) 
суборях. Довольно высокая урожайность во влажном 
бору (202,5±33,5 кг/га). Большая продуктивность черни
ки в суборях обусловлена достаточным количеством 
питательных веществ, в то время как в борах их не 
хватает, а в сутрудках ягодник подвергается сильному 
воздействию более богатого напочвенного покрова.

Таким образом, общая площадь, занятая черникой (где 
возможна заготовка ягод), в Житомирской обл. состав
ляет 67 609 га, а валовой эксплуатационный запас — 
3498,2 т.

В связи со строительством широкой сети автомобиль
ных дорог, развитием транспорта в районе исследований

Таблица 3
У рожайность черничников в зависимости от дозы удобрений (пр. п л .  4)

Доза

Го
д 

на
бл

ю
де


ни

й

К
он

тр
ол

ь,
кг

/г
а

Вариант опыта, % по отношению к контролю

N Р К NP NK РК NPK

Минимальная 1975 384 103,8 103,5 104,4 114,3 115,5 109,8 121,3
1976 454 111,6 111,4 110,3 123,5 129,3 113,6 147,5
1977 287 105,3 106,8 105,1 111,4 109,8 108,6 113,6

Средняя 1975 384 124,3 111,8 118,9 136,5 151,6 127,1 164,8
1976 454 137,4 121,6 128,5 153,2 187,6 147,8. 202,3
1977 287 109,6 109,3 111,5 120,3 121,8 117,9 148,7

Максимальная •1975 384 105,3 111,2 119,7 110,9 130,9 129,7 123,1
1976 454 87,6 98,7 83,8 107,5 125,4 92,6 37,5
1977 287 69,7 87,3 84,5 108,2 113,3 97,8 45,4

практически не существует мест, которые не посеща
лись бы населением с целью отдыха и сбора ягод. По
этому, несмотря на значительные запасы черники, для 
поддержания объемов заготовки ее необходимо вырабо
тать ряд агротехнических и лесохозяйственных меро
приятий, способствующих повышению продуктивности 
дикорастущих зарослей. Важное место при этом отво
дится применению минеральных удобрений.

В настоящее время в нашей стране разрабатываются 
зональные рекомендации по использованию удобрений 
в лесном хозяйстве, которые рассчитаны на эффект от 
внесения удобрений лишь по отношению к главным ле
сообразующим и сопутствующим им породам. Кустар
ники же, живой напочвенный покров и микроф\ора, как 
правило, имеют более поверхностную корневую систему 
и поэтому потребляют удобрения первыми [6].

Было изучено влияние различных сочетаний и доз 
азотного, фосфорного и калийного удобрений на плодо
ношение черники в тех типах лесорастительных усло
вий, в которых она распространена. Пробные площади 
разбивали на секции размером 5X20 м. Удобрения вно
сили в апреле 1975 г. (до начала вегетационного перио
да) вручную, равномерно по площади, в сочетаниях 
N, Р, К , N P , N K , Р К , N P K . Аммиачную селитру, грану
лированный суперфосфат и хлористый калий применяли 
в следующих дозах: минимальная — N30, Реп, Кзо, сред
н я я — N60P i2oK60 и  максимальная— NgoPieoKgo- Учет пло
доношения проводили ежегодно в фазе полной зрело
сти ягод методом трансектов [2, 3]. Средний вес плодов 
определяли в 5-кратной повторности путем взвешивания 
100 спелых ягод. Для сравнимости результатов между 
секциями и пробными площадями урожайность сводили 
к  100%-ному проективному покрытию.

Наибольшее увеличение урожайности произошло на 
секциях, где вносили средние дозы удобрений. Это вид
но по результатам на пр. пл. 4, заложенной во влаж
ной субори в средневозрастном сосновом насаждении 
с небольшой примесью дуба, березы  и осины (табл. 3). 
Уже в первый год урож ай на секции с полным удоб
рением при средней дозе составил 164,8% по отноше
нию к  контролю, в то время как при применении ма
ксимальной дозы полного удобрения наибольшее увели
чение урож ая достигло 147,5% и на второй год.

На секциях, где вносили максимальные дозы, в пер
вый год наблюдалось некоторое увеличение урожайно-
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сти, но в дальнейшем она резко снизилась. Это произо
шло за счет частичного отмирания парциальных кустов. 
Угнетение растений (в виде пожелтения листьев и ве
точек) начало проявляться к  осени, в год внесения 
удобрений. В последующем отмечалось дальнейшее от
мирание кустов. Наибольшее количество растений по
гибло на секциях с полным удобрением — 40—85% (по 
отношению к  площади ягодника на секции), фосфором 
и калием — 20—70%, азотом — 15—40%.

Максимальное увеличение урож ая отмечено при вне
сении средней дозы NPK во всех типах лесораститель
ных условий (см. рисунок). При этом во влажных усло
виях произрастания он достиг максимума: в первый 
го д — 162,8% (по отношению к  контролю) во влажной 
субори и 154,2 % во влажном бору. На второй и третий 
годы наблюдалось более значительное увеличение уро
ж ая в сырой субори (соответственно 226,5 и 158,9%). 
В свежих условиях произрастания такж е произошло по
вышение урожайности, но в несколько меньшей степе
ни, чем в остальных гигротопах.

Прибавка урож ая наблюдается уж е в первый год 
после внесения удобрений, достигает максимума на 
второй и несколько снижается на третий. Значительное 
увеличение урож ая черники установлено при примене
нии NP (170— 183,5%) и NK (146,7—202,1%) на второй 
год после внесения удобрений во влажной и сырой су- 
борях. Несколько ниже результаты от внесения РК.. Из

отдельных удобрений следует выделить азотные, даю
щие повышение урож ая на второй год в сырой субори 
(154,6% к контролю).

Рассматривая величину прибавки урож ая в зависимо
сти от трофности почвы, можно сделать вывод об 
уменьшении ее при переходе от суборевых условий как 
в сторону снижения, так и в сторону  увеличения богат
ства почвы. Но в боровых условиях результаты дей
ствия удобрений более существенные, чем в судубра- 
вах. Так, во влажном бору урожайность увеличилась 
на второй год от применения NPK на 198,7%, влажной 
судубраве — на 138,9, свежем бору — на 131,6, свежей 
судубраве — на 118,5%.
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И ЗМ ЕЛ ЬЧИ ТЕЛЬ Ш ИШ КОЯГОД МОЖ ЖЕВЕЛЬНИКА
А. Н. ГРИГОРОВ (Государственный Никитский ботаниче
ский сад)

Восстановлению и охране реликтовых 
можжевеловых лесов на юге нашей страны в послед
нее время уделяется все большее внимание. Создание 
заповедников для сохранения уцелевших участков этих 
лесов в Крыму не исключает развитие лесокультурных 
работ, поскольку большинство древостоев настолько 
нарушено рубками прошлых лет, пожарами и энтомо- 
вредителями, что процессы саморегуляции в них и за
щитные функции насаждений снижены до предела.

В связи с этим в Государственном заповеднике «Мыс 
Мартьян» проводятся работы по сбору семян мож ж е

вельника высокого для опытных посевов в питомнике. 
Семена можжевельников, как известно, обладают дли
тельным периодом покоя и низкой всхожестью, особен
но при посеве целыми шишкоягодами. Поэтому там, где 
имеются большие массивы можжевельников и органи
зовано производство лесных культур, шишкоягоды пред
варительно измельчают. Существуют различные спосо
бы измельчения их (толкут в ведрах, растирают дощеч
ками на шероховатой поверхности, дробят в устрой
ствах, не предназначенных для этого), но все они очень 
трудоемки или в значительной степени нарушают це
лостность семян и их оболочек.

М еханизировать процесс измельчения и избежать вы
нужденной скарификации семян в опытном порядке 
в питомнике нам удалось с помощью следующего 
устройства (см. рисунок).

За основу взята ручная мельница для дробления поч
венных образцов, реконструкция которой вполне доступ
на для предприятий, имеющих механическую мастер
скую. Измельчитель и однофазный электродвигатель
0,270 кВт укреплены болтами на общей станине, изго-

Схема измельчителя шишкоягод мож жевельника:
1 — маховик измельчителя с резиновым кольцом по пе
риметру; 2 — кронштейн с опорной втулкой; 3 — по
движ ны й жернов; 4 — переходная шайба; 5 — неподвиж
ный жернов; 6 — электродвигатель; 7 •— регулировочный 

болт; 8 — ведущий ролик на валу электродвигателя
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товленной из стального швеллера шириной 180 мм и 
длиной 400 мм. Резиновые прокладки толщиной 5 мм 
под электродвигателем и корпусом измельчителя обес
печивают необходимую мягкость крепления и снижение 
уровня шумов при работе. По периметру маховика вы
точен паз шириной 12 мм, глубиной 2 мм и одето рези
новое кольцо толщиной 3 мм, изготовленное из авто
мобильной камеры. Ведущий ролик диаметром 30 мм, 
установленный на валу электродвигателя, выполнен из 
резиновой втулки и закреплен с помощью шпонки. 
Регулировка усилия, с которым ролик прижимается 
к маховику измельчителя, осуществляется за счет сме
щения корпуса электродвигателя. Для этого на расстоя
нии 12 мм от него установлен регулировочный болт диа
метром 16 мм с гайкой, приваренной к станине.

Поскольку конструкция жерновов предусматривает 
полное измельчение почвенных образцов до порошкооб
разного состояния, изготовлена стальная переходная 
шайба с внутренним диаметром 21 мм и внешним — 
36 мм, с помощью которой устанавливается зазор меж 
ду жерновами. Шайба одета на вал шнека в месте со
членения его с подвижным жерновом. В нашем вариан

те толщина ее принята равной 7 мм, т. е. сумме макси
мальной толщины семени можжевельника высокого 
(5 мм) и высоты зубьев жерновов.

Попадая из бункера к жерновам (это осуществляется 
с помощью шнека), шишкоягоды покрывают их зубча
тую поверхность уплотненными слоями мякоти. Следую
щие порции шишкоягод окатываются и измельчаются 
этими слоями, поэтому семена не повреждаются и 
в виде сыпучей или вязкой массы (в зависимости от 
влажности материала) передвигаются в приемный ящик. 
В процессе работы пространство между жерновами и 
защищающей их крышкой часто забивается. Поэтому 
вместо крышки изготовлен опорный кронштейн по
движного жернова. Материал — стальная полоса толщи
ной 7 мм и шириной 50 мм, изогнутая по профилю 
крышки. С крышки взяты и размеры отверстий крепле
ния кронштейна, и место размещения на нем опорной 
втулки. Вся установка заземлена.

Описанное устройство успешно используется с 1977 г. 
Производительность его зависит от влажности шишко
ягод и в среднем составляет 30 кг/ч, что позволяет опе
ративно и качественно готовить семена к посевам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Хосровский заповедник — 
чрезвычайно интересный участок 
земли, созданный много веков то
му назад. П осажен этот лес 
армянским царем Хосровом в 
230 годах в целях создания охра
няемой территории для царской 
охоты. Лесные массивы Хосров- 
ского заповедника занимают сред
нюю часть его территории и укра
шают обращенные на запад и юго- 
запад отроги Агманганского (Г е- 
гамского) хребта, откуда откры
вается прекрасный вид на вели
чественный Арарат.

В понижениях заповедника 
(в пределах Араратской долины) 
на высоте 800— 1000 м над ур. мо
ря раскинулась полупустыня с ти
пичной полынной растительно
стью, сухим континентальным кли
матом, небольшим (до 250 мм 
в год) количеством осадков, мало
мощными карбонатными легкими 
пустынно-степными почвами и ни
чтожным содержанием в них орга
нических веществ.

Несколько выше (1000— 1250 м 
над ур. моря) климат мягче, коли
чество годовых осадков заметно 
увеличивается, к пустынной рас
тительности примешивается фло
ра сухой засушливой степи, почва 
богаче органическими веществами. 
Далее начинается лес по ущель
ям, оврагам и склонам гор и до
стигает 2000 м и более над 
ур. моря. С. высотой климат по
степенно становится прохладнее, 
а годовое количество огадков воз
растает до 400—500 мм. Заметно

Х 0 0 Р 0 В С Н И Й  З А П О В Е Д Н И К
улучшается и гидрологический ре
жим.

В составе геологических отло
жений заповедника много извер
женных пород, особенно базаль
тов и туфовых отложений. Они 
образуют скалистые берега и глу
бокие овраги, причем отдельные 
выходы вулканических пород, 
скрытые густой зеленью кустарни
ков, придают местности очень ж и
вописный вид. Некоторые реки 
в верховьях загромождены огром
ными вулканическими породами, 
над которыми стоит белое обла
ко из брызг.

Основная территория Хосров- 
ского заповедника занята насаж 
дениями в пределах 1500—2000 м 
над ур. моря и представлена глав
ным образом дубом восточным. 
Кроме того, здесь произрастают 
такж е клен, ясень, вяз, орех грец
кий, груша дикая, яблоня, рябина, 
тополь, ива, а в подлеске дубовых 
насаждений — гордовина, жимо
лость, шиповник, барбарис, бере
склет, кизильник и другие по
роды.

Много зарослей чистого м ож ж е
вельника, а такж е в смеси с боя
рышником, миндалем и грушей 
иволистной.

Богат и разнообразен животный 
мир заповедника: в нем обитают 
безоаровый козел, арменийский 
муфлон, или горный баран, лео
пард, бурый медведь, уссурийский 
пятнистый о\ень, гора\, слепушон
ка, кабан, снежная полевка, пер
сидская песчанка и др.

Особого внимания заслуживают

безоаровые козлы, которые обыч
но живут на сильно пересеченных 
скалистых участках и труднодо
ступных скалах, а такж е ценные 
и редкие муфлоны, встречающие
ся на горных плато, что в какой- 
то степени затрудняет их охрану.

Помимо этого, в заповеднике 
обитают скальная ящерица, змее
головка, желтопузик, зеленая ж а
ба, закавказская лягушка, ужи, 
различные полозы (разноцветный, 
закавказский, оливковый), медян
ка, армянская гадюка, гюрза, че
репахи и т. д.

Интересна такж е орнитофауна. 
Здесь больше сотни различных 
видов птиц: серая куропатка, кек- 
лик, черный граф, белоголовый 
сип, беркут, бородач, орел-карлик, 
альпийская галка, горная чечетка, 
скалистый поползень, краснокры
лый стенолаз.

В речках водятся форель, быст- 
рянка, усач, голец, храмуль и др.

Создание Хосровского заповед
ника сыграло большую роль в 
охране ценной фауны. Например, 
за последнее 10-летие поголовье 
крупных копытных животных 
здесь удвоилось, а количество 
уссурийских пятнистых оленей 
возросло настолько, что они стали 
причинять ущерб лесным насаж
дениям.

Хосровский заповедник привле
кает много туристов и отдыхаю
щих и становится излюб ченным 
местом отдыха трудящихся бли
жайших районов.

X. П. МАРИМАНЯН
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УДК 630*181.32:630*176.322.6

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РО СТ И УСТОЙЧИВОСТЬ Д У Б А
В. И. ГРИМАЛЬСКИЙ, В. А . ЛОЗИНСКИЙ (БелНИИЛХ)

К настоящему времени уж е проведе
но немало исследований по изучению влияния удобре
ний на повышение производительности хвойных насаж 
дений и их устойчивости к  вредителям и болезням [2]. 
Однако подобных исследований в дубовых насаждениях 
известно немного.

Опыты с внесением азотно-фосфорно-калийных удоб
рений были заложены в мае 1972 г. в лесной полосе 
из дуба возле железнодорожной станции Чубинская 
Киевской обл. (лесостепная зона). Она состояла из 
12 рядов, направленных с запада на восток, причем 
ряды дуба чередовались с рядами кустарников (свиди- 
ны, спиреи, лещины и терна). Расстояние между ряда
м и — 1,5 м, возраст насаж дения— 12 лет, средняя вы
сота д у б а—2,5 м, кустарников— 1,5 м. Преобладал дуб 
ранораспускающейся и переходной форм (87%). Почва 
дерново-среднеподзолистая супесчаная с гумусным го
ризонтом мощностью 19 см. Перед посадкой культур 
участок длительное время использовался под посевом 
сельскохозяйственных культур. Тип лесорастительных 
условий ВСг-

Т а б л и ц а  1
Содерж ание углеводов, азота , ф осф ор а и калия 

в листьях дуба

Вариант опыта

Содержание в % от сухого  веса

о 2 
= <=* о  к s а

s  о Е а
KJ X

С удобрениями 6,19 5,15 11,99 1,92 0,23 0,80
Без удобрений 5,54 5,20 11,01 1,66 0,23 0,88
(контроль)

На дубе были обнаружены гнезда златогузки. Учет 
100 деревьев показал, что на 16% деревьев отмечено 
6— 10 гнезд, на 2 3 % — 3,6, на 27% — 1—2 гнезда, на 
34% — гнезд не обнаружено. Гусеницы златогузки были 
преимущественно VII возраста.

Для внесения удобрений взяли участок площадью 
0,05 га. На нем отобрали 13 модельных деревьев, за 
которыми в дальнейшем велись постоянные наблюдения 
и учеты. На контроле было взято 10 учетных деревьев, 
близких по размеру и состоянию к  опытным. Все эти 
деревья находились в одном ряду. Расстояние между 
модельными деревьями в опыте и на контроле — 6 м. 
Большинство их сильно объедено златогузкой. Степень 
задернения почвы везде одинаковая (от слабой до сред
ней).

На опытном участке 1 июня 1972 г. были внесены 
удобрения — аммиачная селитра, суперфосфат и калий
ная соль (N105P80K.75 кг/га), 21 сентября 1972 г. повтор
но — фосфорно-калийные, а азотные — 2 мая 1973 г. 
и 1 мая 1975 г. в тех ж е дозировках.

Уже в конце первого вегетационного периода листва 
на опытных дубках стала более темной, чем на конт
роле. Еще более выраженным это изменение отмечено 
в последующие годы, когда листья на опытных участ
ках не только изменили окраску, но и увеличились по 
размерам и весу. Так, в результате их взвешивания 
в опыте и на контроле (по 100 шт.) оказалось, что сред
ний в е с . одного листа соответственно составлял 0,464 и 
0,408 г.

Исследования показали, что влажность листвы была 
выше у контрольных дубков (неудобренных). Это в зна
чительной мере противоречит данным по хвое сосны, 
влажность которой была всегда выше после внесения 
азотно-фосфорно-калийных удобрений и вообще на бо
лее богатых почвах.

Для характеристики качества пищи листогрызущих 
насекомых провели анализ углеводов (по Бертрану), азо
та (по Къельдалю), фосфора (колориметрическим ме
тодом), калия (на пламенном фотометре), содержащих
ся в листьях.

Из данных табл. 1 видно, что по количеству моноса
харидов, сумме сахаров и содержанию азота листья 
удобренных дубков значительно превосходят .листья 
контрольных. По содержанию дисахаридов, фосфора и 
калия различия между опытом и контролем нет. По
скольку моносахариды изо всех углеводов лучше всего 
усваиваются насекомыми, а содержание азота в зна
чительной мере определяет содержание белков, можно 
сделать вывод о том, что листья удобренных дубков 
более питательны для насекомых, чем контрольных. 
Кроме того, можно полагать, что насаждение из дуба 
более всего страдало от недостатка азота, а не от не
достатка фосфора или калия, так как после внесения 
азотно-фосфорно-калийных удобрений в листьях повы
силось содержание только азота.

Рассмотрим теперь, как повлияли удобрения на при
рост деревьев по высоте и диаметру (табл. 2 и 3). По
скольку прирост как по высоте, так и по диаметру 
в опыте резко повысился с 1973 г., условно исследова
ния были разделены на два периода: 1969 (1971) —
1972 гг. (перед внесением удобрений); 1973— 1975 гг. 
(после их внесения). Из табл. 2 и 3 видно, что под 
влиянием удобрений значительно (в 1,5—2 раза) увели
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чился прирост по высоте и диаметру, в то время как 
на контроле этот показатель не изменился.

Согласно двухфакторному дисперсионному анализу, 
различие между приростами 1969 (1971) — 1972 гг.
и 1973— 1975 гг. в опыте очень существенное (Р>0,999), 
а на контроле — несущественное (Р С  0,95). Влияние 
организованных факторов 89—93%. В 1977 г. средняя 
высота деревьев в опыте составляла 4,3 м, а на конт
роле — 3,3 м, средний диаметр удобренных деревьев —
5,7 см, контрольных — 4,3 см.

Определяли такж е влияние удобрений на устойчи
вость дуба к вредителям и болезням. В мае 1973—
1975 гг. листья были объедены жуками западного май
ского хруща, причем количество жуков на деревьях и 
степень объедания приблизительно одинаковы в опыте 
и на контроле. Так, в 1974 г. среднее количество жу-

Т а б л и ц а  2
Влияние удобрений на прирост д у б а  по вы соте

Вариант опыта

Прирост по высоте в среднем по 
годам, см

С удобрениями 17
Без удобрений (контроль) 19

21
20

37
20

32
21

39 19 36
22 19 21

ков на одно дерево в опыте — 3, максимальное — 8, 
а на контроле — соответственно 2,4 и 9, объедание вез
де незначительное. В 1975 г. в опыте на одно дерево 
в среднем приходилось по 29,5 ж уков (максимально 52), 
а на контроле — соответственно 17,5 и 43.

Мучнистая роса (M icrosphaera olphitoides Griff) зна
чительно больше поражала листья удобренных деревьев 
(на 70—80% против 20—30% на контроле).

Во время закладки опыта (в мае 1972 г.) на дубках 
было довольно много гнезд златогузки. Но в том ж е 
году началась массовая гибель гусениц от болезней. 
В мае 1973 г. на 13 опытных дубках отмечено восемь 
гнезд златогузки (что составляет в среднем 0,6 гнезда 
на дерево), а на 10 контрольных — три (0,3 на дерево). 
В опыте 14 июля обнаружено пять яйцекладок, на конт
роле — четыре. Тогда ж е дополнительно в опыте и на 
контроле подсажено по четыре кладки. Изо всех кла
док вышли гусеницы, которые впоследствии начали об
разовывать гнезда. На 16 сентября (незадолго до пре
кращ ения питания и ухода на зимовку) в опыте было 
восемь гнезд (0,5 на дерево), на контроле — четыре

Таблица 3
Влияние удобрений на прирост д у б а  по диаметру

Вариант опыта

Прирост по диаметру в среднем по годам, мм

(0,4 яа дерево). В ноябре гнезда взвесили. Средний вес 
их в опыте составлял 1 г (максимальный — 1,35 г), на 
контроле — соответственно 0,93 и 1,2 г. Большинство 
гусениц в гнездах погибло.
- Аналогичный опыт с подсадкой гусениц златогузки 
(60 особей в опыте, 75 — на контроле) провели весной 
1974 г. В конце мая в  опыте осталось две гусеницы 
(IV и VI возрастов), на контроле не обнаружили.

В 1973— 1974 гг. выполнялись такж е опыты с подсад 
кой на деревья яйцекладок и молодых гусениц непар 
ного и кольчатого шелкопрядов. Из одинакового (по 
девять в опыте и контроле) количества кладок кольча 
того шелкопряда гусеницы в опыте в последний раз об 
наружены 18 мая, а на контроле — 10 июня 1973 г. Из 
318 гусениц непарного шелкопряда I возраста, подсажен
ных в кроны деревьев 2 мая, на 6 мая не обнаружено 
ни одной.

В 1973 и 1975 гг. проводился учет поврежденности 
листьев. Каждый раз в опыте и на контроле бралось по 
200—400 листьев, которые подразделялись по баллам: 
0 — неповрежденные; 1 — слабо поврежденные (объеде
но до 10% поверхности листа); 2 — средне поврежден
ные (объедено до 50%); 3 — сильно поврежденные (свы
ше 50%).

Т а б л и ц а  4
Влияние удобрений на степень повреждения л и с т ь е в  дуба

Средне- и сильно поврежденные 
тья по баллам, %

1ИС-

Вариант Экспозиция 7 /V11 — 29/IX 9 /V I11 —
опыта кроны 1973 г. 1973 г. 1975 г.

о о о
0J о> о

см СО as см СО S3 см СО а

С удобре Северная 8 6 14 20 2 22 15,5 4,5 20
ниями Южная 15 3 18 26 10 36 31 15,5 46,5

В целом по 11,5 4,5 16 23 6 29 23,2 10 33,2
дереву

Без удоб Северная 14 1 15 24 2 26 21,5 1 22,5
рений Южная 25 10 35 42 7 49 31 9 40
(контроль) В целом по 19,5 5,5 25 33 4,5 37,5 26,2 5 31,2

дереву

С удобрениями 3,6 3,8 3,8 4,0  6 ,0  6,2 6,2 3,8 6,2
Без удобре- 3 ,6  4 ,0  3,8 4,2  3,8  3 ,6  3,6  3,8  3,6
ний (контроль)

В табл. 4 приводится процент средне- и сильно по
врежденных листьев. Из этих данных видно, что суще
ственного различия в степени повреждения листьев 
в оп ы те ' и на контроле нет. В большинстве случаев 
сильнее повреждается ю жная часть кроны, листва в ко
торой, как известно, имеет меньшии процент влажно
сти, чем в северной части.

Учет 100 деревьев дуба по их состоянию был прове
ден 18 июля 1976 г. Оказалось, что в опыте все деревья 
здоровые, суховершинных и усохших нет, а на конт
роле здоровых — 80, суховершинных — 18, а усохших — 
2 % .

Таким образом, удобрения заметно улучшили общее 
физиологическое состояние дуба, хотя существенно не 
изменили его устойчивость к  листогрызущим вредите
лям. Устойчивость к  мучнистой росе после внесения 
удобрений снизилась, хотя следует отметить, что эта 
болезнь не нанесла значительного вреда насаждению.
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В связи с этим можно упомянуть, что удобрения, осо
бенно азотные, значительно повышают устойчивость 
сосны к хвоегрызущим вредителям [1].

В дубовых молодняках на бедных для произрастания 
дуба песчаных и супесчаных почвах азотно-фосфорно
калийные удобрения (N105P80К75) можно вносить с целью

УДК 630*453.787

ускорения роста деревьев и улучшения их физиологиче
ского состояния.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Гримальский В. И. Устойчивость сосновых насаж дений 

против хвоегрызущих вредителей. 2-е изд., неправ, и доп. М., 
Л есн ая  промышленность, 1971.

2. Победов В. С. Применение удобрений в лесном хозяйстве. 
М., Лесная промышленность, 1972.

ИВОВАЯ В О Л Н Я Н К А - В Р Е Д И Т Е Л Ь  Т А Е Ж Н Ы Х  ЛЕСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. М. НИКИФОРОВ

На территории Западной Сибири 
вспышки массового размножения ивовой волнянки 
(Lencoma salicis L.) ранее отмечались только в лесах 
Кулундийской степи, а такж е в полезащитных лесных 
полосах и озеленительных насаждениях крупных насе
ленных пунктов лесостепной зоны [2, 4]. Причем пло
щади очагов были небольшими, а повреждения носили 
куртинный характер.

Необычной для здешних условий оказалась инвазия 
ивовой волнянки 1067— 1970 гг., возникшая на востоке 
Томской обл. и охватившая более 200 тыс. га таежных 
осинников. Некоторые из очагов вредителя, образовав
шиеся в данный период, располагались на 300—400 км 
севернее обычных мест их распространения. Быстрому 
увеличению численности волнянки способствовали бла
гоприятные для нее изменения некоторых условий су
ществования. С 1960 по 1970 г. среднегодовой уровень 
воды в р. Кеть (329 см) был примерно в 2,5 раза 
меньше среднего многолетнего (836 см), что способство
вало уменьшению влажности лесной подстилки и луч
шей выживаемости зимующих в ней гусениц вредителя. 
С 1960 по 1967 г. (ноябрь — март) среднее количество 
осадков (175 мм) значительно превышало среднюю мно
голетнюю норму (138 мм), а снег хорошо защищал гусе
ниц от морозов. Высокие интегральные показатели за
сушливости в 1962— 1964 гг. (соответственно — 5,4; 4,6; 
5,3 балла при норме 2,5 балла) и малое количество осад 
ков в июле — октябре в 1961— 1963 гг. и в 1966— 1968 гг. 
(соответственно 245, 236, 228 мм и 212, 226, 247 мм при 
средней многолетней норме 265 мм) не способствовали 
распространению эпизоотий и создали хорошие условия 
для роста и развития ивовой волнянки.

Для изучения особенностей этой обширной вспышки 
в 1970— 1971 гг. на территории Томской обл. провели 
комбинированное авиадесантное лесопатологическое об
следование. Во время авиаразведки лесов на карту мест
ности были нанесены все лесные участки, имевшие за
метные признаки объедания листьев. Эти данные до
полнялись данными частичных наземных обследова
ний — рекогносцировочного и детального, для чего сде
лали 16 десантных высадок в лес.

Наземное рекогносцировочное обследование очагов 
осуществлялось во время движения по маршрутным 
ходам, выборочно проложенным вдоль некоторых квар
тальных визиров, и заклю чалось. в глазомерной оценке 
повреждений и состояния насаждений. Протяженность 
маршрутных ходов составила 4 км, а площадь обследо
ванных древостоев — 1837 га.

Детальное обследование включало в себя работы, свя
занные с закладкой 10 пробных площадей и валкой 
99 модельных деревьев. На каждой пробной площади 
проводился сплошной перечет не менее 100 деревьев 
для установления их состояния (живые, усохшие в год 
обследования, старый сухостой), диаметров, величин и 
характера повреждений крон; при анализе модельных 
деревьев, кроме того, устанавливалась заселенность их 
ивовой волнянкой и вычислялось соотношение парази- 
тированных, больных и внешне здоровых особей вре
дителя.

Данные полевых обследований дополнялись результа
тами лабораторных работ, включавшими в себя микро
метрические измерения и взвешивание насекомых, под
счет яиц в кладках волнянки, выведение паразитов вре
дителя и другие опыты.

Наземные обследования и основные биологические 
наблюдения проводились в Прикетье — в Максимояр- 
ском, Белоярском и Кетском лесхозах.

Как показали результаты наших обследований, вспыш
ка массового размножения ивовой волнянки 1967— 
1970 гг. охватила значительную территорию Томской 
обл.— от очагов, образовавшихся вдоль р. Тонгул (на 
юге), до очагов, расположенных вдоль р. Кеть»(на се
вере). Восточная граница лесов, охваченных инвазией, 
по-видимому, заходила в пределы Красноярского края, 
а западная размещалась между пос. Моховым и Кызу- 
рово. Повсеместно волнянкой повреждались целые мас
сивы чистых и смешанных осиновых древостоев, что 
ранее не наблюдалось даж е в степных районах Сиби
ри. Причем повреждались в одинаковой мере все про
израставшие здесь насаждения разнотравных, зелено- 
мошниковых и мшистоягодных типов леса средних и 
низких полнот (0,5—0,8). Возраст осины в древостоях 
колебался от 30 до 125 лет. На большей части деревьев 
листва была объедена частично. Сплошное ее объедание 
наб.людалось только у небольших групп деревьев (до 
10 шт.) и очень редко — в куртинах. Средняя степень 
повреждения листвы осины в большинстве древостоев 
была примерно одинакова (45—49%). На 74,7% (1373 га) 
наземно обследованной площади очагов было поврежде
но более 40% листьев и на 25,3% (464 га )— до 40%. 
Наибольшую площадь занимали участки леса с объеда
нием 41—50% листьев (615 га, или 33,5%) и наимень
шую — древостой, в которых было объедено менее 
10% и 81—90% листьев (соответственно 65 га, или 
3,5%; 53 га, или 2,9%). Все виды ив, единично встречав
шиеся как в основном пологе, так и в подлеске осино
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вых древостоев, ивовой волнянкой повреждались слабо. 
Наибольший вред волнянка нанесла крупным и средним 
деревьям (I, II и III классов роста), у  которых количе
ство объеденных листьев было на 25—30% больше, чем 
у отставших в росте.

Отпад деревьев, поврежденных волнянкой, в первые 
годы вспышки был незначительным; в 1970 г. в ее оча
гах усохло 9% деревьев осины, а в 1971 г. (после за
тухания вспышки) — еще 6%, причем деревьев III клас
са роста, обладавших относительно небольшими крона
ми, усохло в 1,5 раза больше, чем деревьев других ка
тегорий.

В 1970 г. из-за весеннего бездорожья установить точ
ную дату выхода гусениц ивовой волнянки с мест зи
мовки не удалось. Передвижение гусениц в кроны и 
их жировка начались с момента распускания листьев. 
В это время количество гусениц в кронах составляло 
в среднем около 1500 шт. на 1 дерево. Окукливание 
гусениц началось 24 июня и закончилось 14 июля. По- 
лиэдрозом было поражено 80% гусениц старших воз
растов, а 17% — заражено паразитами. Чаще всего гу
сеницы окукливались в свернутых паутинкой листьях 
осины и р е ж е — в разветвлениях сучьев; отдельные ку
колки встречались на черемухе, спирее, березе, сосне. 
Массовое окукливание на некоторых участках леса на
чалось в первых числах июля, а в других — только 
в конце первой декады этого месяца. Средний вес ку 
колки составлял 400 мг, средний вес куколки самки — 
495 мг, самца — 321 мг.

В помещении в условиях нерегулируемого теплового 
режима (от +16° С до 24° С) кульминация выплода 
бабочек-самцов (66,8%) была отмечена на 3—5-й день, 
а самок (58,7%) — на 5—6-й день. Всего для выплода 
бабочек из 372 куколок, собранных в лесу, потребова
лось 9 суток. Паразитированными из числа внешне здо
ровых куколок оказались 19,3%, а общее количество 
погибших за сезон достигло 25,8%. Из 55,1% здоровых 
куколок волнянки вывелись бабочки-самцы, а из 44,9% — 
самки. Лёт бабочек происходил с 5 июля до первых чи
сел августа. Бабочки-самки, появившиеся из куколок 
весом 600 мг и более, отложили в среднем по 389 яиц, 
а из куколок весом 500—595, 400—495 и 250—395 мг — 
соответственно по 336, 160 и 163 яйца. Средняя плодо
витость самок волнянки составила 247 яиц. У бабочек 
малого веса яйцевая продукция была реализована пол
нее, чем у тяжелых. Так, в яйцевых трубках самок, 
которые вышли из куколок весом 250—395 мг, после 
откладки яиц оставалось в среднем по три яйца; из ку 
колок весовой категории 500—595 мг — по 81 яйцу, а из 
куколок весом 600 мг и более — по 110 яиц.

Первые кладки яиц отмечены 7—8 июля, а 22—- 
23 июля вывелись первые гусеницы. Свежие кладки яиц 
и новые партии гусениц появлялись до середины первой 
декады августа. Яйца откладывались главным образом 
на нижнюю сторону листьев осины, реж е — на верх
нюю, а такж е на кору деревьев, листья и ветки кустар
ников. Иногда на одном листе, соприкасаясь друг с дру

гом, размещалось по две, три и более кучек яиц. 
В среднем на каж дое дерево было отложено около 
80 кладок яиц. Больше всего их оказалось (по 178 на 
дерево) в участках леса с незначительным объеданием 
листьев (до 2%) и меньше всего (по 38 кладок) — в на
саждениях, где потеря листьев составила более 70%. 
К аждая самка отложила в среднем по три кладки, 
в каждой из которых находилось по 60— 100 (макси
м у м — 347) яиц. Паразитами было заражено 73% яиц.

По данным различных исследователей, в Новосибир
ской обл. и в Алтайском крае [4] окукливание гусениц 
начиналось во второй половине июня и заканчивалось 
в конце июня — начале июля; лёт бабочек наблюдался 
во второй половине июня и в июле. В Кулунде [2] иво
вая волнянка делала по нескольку кладок, в каждой 
насчитывалось от 5 до 204 яиц; в Иркутской обл. [1] 
на самку приходилось до 10 кладок по 20—50 яиц 
в каждой; в Московской обл. [3] самка волнянки редко 
делала более одной кладки и откладывала в одно место 
200—300 яиц.

Гусеницы ивовой волнянки, отродившиеся в 1970 г., 
в условиях Прикетья полиняли один раз, после чего 
диапаузировали, приготовившись к зимовке, местами 
которой служили главным образом пустоты под отстав
шей корой и гнили, образовавшиеся в комлевых частях 
некоторых деревьев; реж е — прикомлевой мох. Единич
но зимующие гусеницы встречались в трещинах коры 
и подстилке. В конце сентября среднее количество гу
сениц, приготовившихся к зимовке (их можно узнать 
по наличию белого ажурного паутинного кокона), со
ставляло 251 шт. на 1 дерево, 94% особей из этого ко
личества погибло от неизвестных причин еще до начала 
зимы, и зимующий запас вредителя составил 14 гусениц 
на 1 дерево. В стадии яйца волнянка не зимовала.

Таким образом, в 1970 г. в жизни ивовой волнянки 
обнаружились три критических периода, вызвавших 
вначале массовую гибель гусениц старших возрастов, 
затем — массовую гибель яиц и, наконец, поздне
осеннюю гибель гусениц первого года жизни, в резуль
тате чего вспышка массового размножения вредителя 
затухла.

Естественными врагами ивовой волнянки, ускоривши^ 
ми затухание вспышки, являлись вирусы (ядерный по- 
лиэдроз), развивавшиеся на гусеницах старших возрастов; 
паразит яиц Telenomus mayri Kiffer; паразиты гусе
н и ц — M eteorus versicolor Wesm., Apanteles solitarins 
Ralr; паразиты куколок — Exorista larvarum  L.; виды 
из семейства Sarcophagidae.
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УДК 630*116.64:65.012.6

ИЗ ОПЫ ТА ЗАЩ ИТНОГО Л ЕС О Р А З В Е Д ЕН И Я  В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф . И. ТРАВЕНЬ

Общая площадь лесов Белгородской 
обл.— около 270 тыс. га, из них большая часть пред
ставлена дубравами и сосновыми борами, которые вы
полняют водоохранные и почвозащитные функции. 
Однако размещены они крайне неравномерно. Наибо
лее крупные лесные массивы сосредоточены в Щебе- 
кинском, Алексеевском, Красногвардейском, Валуйском 
районах.

Лесоводы области добились немалых успехов в созда
нии защитных лесных насаждений (см. таблицу).

Как видно из таблицы, увеличение площади защит
ных лесных насаждений в основном (69%) произошло 
за счет создания приовражно-балочных лесных полос 
и сплошного облесения оврагов. В целом степень леси
стости возросла более чем в 20 раз, составив к началу
1976 г. в среднем по области 3,3%, а по отдельным 
районам — еще больше.

Сосновые насаждения, созданные на песчаных поч
вах, малопригодных для сельскохозяйственного пользо
вания (главным образом в надпойменных террасах по 
левобережью Северского Донца и Оскола с их прито
ками), а такж е молодые культуры сосны на госполосе 
Белгород — р. Дон находятся в удовлетворительном со
стоянии. Хорошо растет сосна и на склоновых землях 
с наличием слабосмытых легких суглинков, например 
в урочище «Гриненко» Томаровского лесничества Гайво- 
ронского лесхоза, где в 1961 г, было заложено 23 га 
чистых сосновых культур (по бороздам поперек при- 
балочного склона южной экспозиции). Однако биологи
ческая устойчивость этой монокультуры невысокая. 
Она не дает необходимого мелиоративного эффекта 
из-за отсутствия под пологом почвозащитного подлеска,

Насаждения

Площадь (в числителе • 
в знаменателе — %

до 1949 г.
1949— 

1976 гг. итого

Полезащитные

Приовражно-балочные

По оврагам и балкам

Вокруг прудов, вдоль рек 
и других водоемов

На песках и неудобных для 
сельскохозяйственного поль
зования землях
Всего

1857 10868
15 85

388 29783
1 99

48 6462
0,7 99,3

659
100

175 3502
5 95

2468 —
4,6 a o ,i

12745

30171

6510

659

3677

53762

ускоряющего образование «мягкой» леской подстилки — 
лучшего регулятора поверхностного стока на склоно
вых землях. Эта ценная в лесомелиоративном отноше
нии культура до сих пор не имеет надежного зеленого 
щита в виде противопожарных опушек (хотя бы 
— 2-рядных), состоящих из таких долговечных и эко
логически пластичных ягодных кустарников, как ирга, 
арония, обладающие хорошей почвозащитной способ
ностью и произрастающие на сравнительно бедных 
песчаных почвах и слабосмытых суглинках прибалоч- 
ных склонов. Целесообразно вводить в состав противо
пожарных опушек (вокруг сосновых культур), а также 
в крайние ряды водорегулирующих и приовражно-ба
лочных лесных полос (со стороны поля) ягодные ку
старники — рябину черноплодную и иргу круглолист
ную. Они неприхотливы к почвенным условиям и бла
годаря своим ценным почвозащитным свойствам спо
собны значительно повысить водорегулирующую роль 
противоэрозионных лесных полос. Широкое внедрение 
ирги в защитное лесоразведение позволит кроме того 
предотвратить появление опасных энтомовредителей 
(особенно хвоегрызущих и подкорного, клопа) в чистых 
сосновых молодняках, менее устойчивых по сравнению 
со смешанными культурами сосны.

В последние годы в Белгородской обл. выращивают 
смешанные по составу и сложные по структуре на
саждения из сосны крымской, как наиболее ценной и 
устойчивой против вредителей породы. Правильный под
бор древесных и кустарниковых пород, а также выбор 
схемы смешения с учетом межвидовых взаимоотноше
ний и конкретных условий местопроизрастания поло
жительно сказываются как на росте и эффективности 
самих насаждений, так и на повышении «биологиче
ского потенциала» защищаемых ими сельскохозяйствен
ных угодий. Однако при создании лесных насаждений 
не уделяется еще должного внимания подбору наибо
лее ценных и перспективных деревьев и кустарников. 
Недооценка межвидовых взаимоотношений, как прави
ло, приводит к снижению мелиоративной эффективно
сти лесных полос.

В 1975 г. были разработаны Методические рекомен
дации по защите почв от эрозии в Белгородской обл. 
В них приведена схема размещения древесных и ку
старниковых пород при создании 8-рядной приовраж
ной лесной полосы (ширина 20 м): первый ряд (от 
бровки оврага) — белая акация или корнеотпрысковый 
ягодный кустарник (терн, шиповник и др.); второй — 
дуб; третий — сопутствующая порода (липа, груша); 
четвертый-пятый — дуб; шестой — сопутствующая; седь
мой — дуб; восьмой (от поля) — лещина или некорне-
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отпрысковый ягодный кустарник (жимолость съедобная, 
смородина золотистая). Согласно этой схеме дуб (во 
втором ряду от бровки) рекомендуется высаживать 
в соседстве с быстрорастущей и антагонистичной ему 
акацией белой. М еж ду тем известно, что в раннем воз
расте он не переносит сильного угнетения этой породой 
(как и другими быстрорастущими).

Установлено также, что акация белая оказывает 
вредное влияние и на лиственницу, которая может слу
ж ить в качестве заменителя дуба. Чтобы устранить 
вредное влияние этой породы на дуб, необходимо на 
больших водосборных площадях вводить между рядами 
этих пород дополнительный ряд сопутствующей (липы 
или груши), превратив таким образом приовражную 
лесную полосу в 9-рядную, а на малых — исключать 
дуб во втором ряду (от бровки). При создании 8-ряд
ной полосы целесообразно заменять акацию белую ши
повником, терном или другими корнеотпрысковыми 
ягодными кустарниками.

Выборочно обследованы наиболее характерные участ
ки защитных лесных насаждений с неодинаковым уча
стием в их составе плодово-ягодных культур общей пло
щадью около 160 га. Широко распространенными в этих 
культурах оказались смородина золотистая, ирга, ши
повник, рябина обыкновенная и груша. Участие яблони 
дикой, подверженной нападению энтомовредителей, 
и абрикоса, нередко обмерзающего в этих условиях, 
выразилось в виде примеси. Такие ценные ягодные ку
старники, как облепиха и вишня войлочная, еще не 
нашли своего применения.

В защитном лесоразведении перспективна засухой

устойчивая я  неприхотливая к почвам смородина золо
тистая, но лучше растет она, достигая высоты 2 м, на 
легких суглинках и супесях, особенно в опушечных 
рядах водорегулирующих лесных полос, где более дол
говечна и обильно плодоносит начиная с 3—4-летнего 
возраста. Этот кустарник устойчив к  болезням и вре
дителям, повреждающим смородину черную и красную.

В условиях Белгородской обл. лесоводы чаще вво
дили смородину в опушечные (к полю) ряды приовраж- 
но-прибалочных лесных полос вместо лоха узколистно
го, который не имеет ни промышленного, ни почвоза
щитного значения.

Смородина золотистая, высаженная во внутренние 
ряды лесных полос, начинает сравнительно рано сухо- 
вершинить — до полной потери побеговосстановитель
ной способности. В результате этого резко снижаются 
биологическая устойчивость и водорегулирующая роль 
изреженного древостоя самих лесных полос. Хорошим 
заменителем смородины служит ирга, которая сравни
тельно легче переносит затенение древесного полога 
во внутренних рядах лесных насаждений.

Плодово-ягодные культуры должны найти более ши
рокое распространение в защитном лесоразведении. 
В каждом лесхозе (лесничестве) целесообразно создать 
семенные участки того или иного ягодного кустарника, 
наиболее перспективного для местных лесораститель
ных условий.

Высокий агротехнический уровень создания лесных 
полос обеспечит необходимую биологическую устойчи
вость и значительный мелиоративный эффект новых 
защитных насаждений. v

УДК 630*385.6

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ВОДОЕМ ОВ  
НА НИЖ НЕДНЕПРОВСКИХ ПЕСКАХ

И. М. ТАРАСЕНКО , Г. Е. СВИСТУЛА (Нижнеднепровская 
научно-исследовательская станция облесения песков 
и виноградарства на песках)

За последние 25 лет на Нижнеднеп
ровских песках посажено около 80 тыс. га преимуще
ственно сосновых насаждений, . благодаря чему созда
ны благоприятные услозия для обитания полезной 
фауны, численность которой в последнее время резко 
возросла . В настоящее время здесь насчитывается 
700 оленей, 60 лосей, 800 косуль, более 200 диких ка
банов, 7500 зайцев, 8500 фазанов, 4300 куропаток.

В связи с облесением значительной части песков по
вышается пожарная опасность насаждений [4]. Отсут
ствие или недостаточное количество водоемов-водопоев, 
а такж е их неприспособленность для забора воды сни
ж ает биологическую устойчивость лесов. В летнее вре
мя, особенно в периоды продолжительных засух, все 
животные и птицы в поисках воды мигрируют в пойму 
Днепра и другие места, обеспеченные водой. Травяни
стые растения усыхают. Хищная и паразитическая по
лезная энтомофауна погибает. Это способствует массо
вому размножению вредных для леса насекомых.

По данным ряда исследователей [2, 5], отсутствие 
водопоев сказывается на численности диких животных

и птиц даж е в большей мере, чем недостаток кормов. 
Поэтому строительство искусственных пожарно-биологи- 
ческих водоемов-водопоев должно входить в комплекс 
мероприятий по облесению и хозяйственному освоению 
Нижнеднепровских песков.

В последние годы отмечается постепенное снижение 
уровня грунтовых вод. Причины этого явления кроются 
не только в участившихся засухах, но и в проводи
мом дренаж е на подтопляемых площадях в зоне Севе- 
ро-Крымского канала. Так, с 1969 г. на гидростациона
рах станции в урочище «Дальний Карабай» Алешков
ской арены уровень грунтовых вод снизился с 72 см 
под травянистой растительностью до 99 см под лесны
ми культурами. Вследствие этого в ряде лесничеств 
происходит усыхание сосновых насаждений, растет 
пожарная опасность, появляются новые очаги вторич
ных вредителей, усиливается миграция диких живот
ных и птиц.

На Нижнеднепровских песках выявлено несколько 
горизонтов подземных вод [3]. Основное значение для 
жизни растений на близководных песках имеет верх
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ний горизонт, линия поверхности которого в смягчен
ной форме повторяет рельеф песчаных массивов.

Значительную площадь (65% из 103,5 тыс. га, подле
ж ащ их облесению) занимают глубоководные пески, где 
грунтовые воды залегают на глубине 3—7 м и более, 
средневодные — с уровнем грунтовых вод от 1,5 до
3 м — 27,4%, близководные — соответственно до 1,5 м 
(местами выходят на поверхность) — 7,6 %.

По данным Нижнеднепровской НИС [1], уровень 
грунтовых вод на близководных песках подвержен зна
чительным колебаниям (многолетняя максимальная 
амплитуда достигает 1 м, максимальная годовая в обыч
ные по осадкам годы — 55 см, в засушливые — около 
80 см). Основные причины этого явления — иссушаю
щее влияние аборигенной травянистой растительности, 
продолжительные засухи.

Наиболее благоприятными для устройства водоемов 
являются близководные и частично средневодные пески 
с наличием на них небольших микропонижений и кот
ловин выдувания песка, где уровень грунтовых вод не 
опускается ниже 2 м. Такие участки встречаются более 
или менее равномерно на большей части арен Нижне- 
днепровья. Исследования показывают, что водоемы 
следует строить на понижениях (высохших или засы
панных в прошлом песком природных озерах) в летне
осенний период, когда уровень грунтовых вод самый 
низкий, что позволяет максимально углубить водоем.

В настоящее время на Нижнеднепровских песках по
строено более 10 водоемов. Однако этого количества 
еще недостаточно, чтобы повысить пожарную и биоло
гическую устойчивость насаждений.

Размеры водоемов устанавливают в зависимости от 
величины микропонижений и межбугристых котловин. 
Диаметр их должен быть 20—70 м, глубина воды 
130— 150 см. По предварительным расчетам, на 1000 га 
песков гослесфонда следует устраивать не менее двух 
водоемов-водопоев.

При строительстве водоемов применяют тракторы- 
бульдозеры класса тяги 3 и 6 т. Трактором Т-100 вы
нимают грунт нц участке будущего водоема и переме
щают его за пределы линии берега. При этом верхний, 
более плодородный слой мощностью 0— 150 см склади
руют отдельно и по окончании строительства с по

мощью трактора Т-74 равномерным слоем размещают 
(рекультивируют) вокруг водоема, создавая тем самым 
условия для его облесения лиственными, плодово-ягод- 
ными деревьями и кустарниками.

Выемку грунта производят бульдозером. Для откачки 
подземной воды используют мотопомпу МП-800 или 
автомашину АНМ-53. Водоем углубляют до суглинка 
(3,5—4 м), являющегося водоупорным ложем первого 
свободного водного горизонта. Заполнение водоема во
дой зависит от его объема, глубины залегания грунто
вой воды, количества выпавших атмосферных осадков 
и может происходить в течение 18—60 дней.

Так, в сентябре 1975 г. в опытном лесничестве Ниж
неднепровской НИС (кв. 30, урочище «Дальний Кара- 
бай») был сооружен водоем размером 23X21 м по дну 
и 35X34 м по верхней кромке берега. За 18 суток вода 
в нем поднялась на высоту 135 см и устойчиво под
держивается на этом уровне. На устройство его затра
чено 12 тракторо-смен (по шесть тракторами Т-100 и 
Т-74) и две автосмены (мотопомпой МП-800). За время 
эксплуатации этого водоема на протяжении года в нем 
не развивались водоросли и растительность, в то время 
как в других с толщей воды менее 1 м вследствие ее 
чрезмерного прогревания они бурно разрастались.

В хорошем состоянии сохраняется водоем у кордо
на пятого опытного лесничества НИС. В нем обитают 
белый амур, толстолобик, карась.

Наблюдения показывают, что менее всего размыва
ются водой берега круглого водоема при угле откоса 
30—35°. Если он выше, то возникает абразия, берега 
разрушаются и обваливаются, водоем постепенно за- 
иляется и мелеет.

Устойчивость берегов зависит такж е от площади зер
кала воды, глубины его относительно линии берега, 
а следовательно, подверженности волнообразованию, 
защищенности лесными насаждениями, механического 
состава почвогрунта, степени зарастания их естествен
ной травянистой растительностью. С увеличением пло
щади зеркала воды крутизну склонов берегов необхо
димо уменьшать.

Берега водоемов, соооруженных в котловинах выду
вания или в понижениях с луговой песчаной почвой 
небольшой мощности, зарастают естественной травяни
стой растительностью медленно, поэтому их укрепляют 
многолетними травами (райграс, овсяница и др.). Чтобы 
они хорошо развивались, их систематически поливают 
и создают соответствующий агрофон. В противном слу
чае травостой получается изреженным (до 36 кустиков 
на 1 м2) и слаборазвитым (высота в июле до 10 см, 
а проективное покрытие — всего 20—30%).

Более перспективны посев многолетних трав на бе
реговом откосе, постоянно увлажняемом капиллярной 
влагой, поднимающейся над зеркалом воды по мере 
повышения ее уровня в водоеме, а также комбиниро
ванное закрепление берегов травами, кустарниками и

Пожарно-биологический водоем-водопой. Опытное лес
ничество Нижнеднепровской НИС, урочище «Д. Ка- 

табай»
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кустарничками. Однолетние сеянцы и укорененные че
ренки, посаженные по склону берега через 1 м в ряду 
и междурядье, к осени имели хорошую приж ивае
мость: ива длиннолистная — 60%, джузгун — 97, тере- 
скен — 76, юкка нитчатая — 60%. В сочетании с много
летними травами они поддерживают постоянным угол 
откоса берега.

Опыт Нижнеднепровской НИС широко используется 
при сооружении водоемов. Так, на создание в опытном 
лесничестве в аналогичных почвенно-гидрологических 
условиях другого водоема, линейные размеры которого 
более чем вдвое превышают описанный, было затра
чено 23 тракторо-смены (11 тракторо-смены Т-100 и 
12 — Т-74) и три автосмены (АНМ-53 д.ля откачки 
грунтовых вод). Однако интенсивность заполнения его 
водой примерно в 2 раза меньше. В среднем за сутки 
уровень воды поднимался на 3—4 см (7,5 см в преды
дущем). Лишь после выпадения осадков (22 мм), через 
сутки, он поднялся на 8 см. В дальнейшем из-за уве
личения площади зеркала воды уровень ее снизился на 
1—2 см.

Д'.я повышения пожарного и биологического значе
ния искусственных водоемов-водопоев необходимо 
строить подъездные пути к ним и дороги противопо
жарного назначения, устраивать упорные стенки и 
места для забора воды пожарными автомашинами, а так
ж е укреплять берега лиственными породами — деревья
ми и кустарниками.

УДК 630*123

О ВЛИЯНИИ ФТОРИД ОВ НА
В. А. ИВЛЕВ

Выбросы газов, содержащих фтор и 
фтористые соединения, представляют собой значитель
ную угрозу для растений. Проникая в ткань листьев 
(хвои) и воздействуя на процессы метаболизма, они 
угнетают их рост и развитие, а по мере накопления 
фторидов происходит отмирание листового аппарата 
растений.

Исследованиями установлено, что между степенью 
повреждения многих растений и содержанием в них 
фторидов имеется пропорциональная зависимость. На
пример, сосна обыкновенная является одной из чув
ствительных пород к воздействию фтористых соедине
ний и по точности индикации дымовых загрязнений 
может быть приравнена к самым чувствительным ин
дикаторам.

Содержание фтора в хвое сосны в районах с чистым 
атмосферным воздухом не превышает 0,001% сухого 
веса. Первые ж е признаки повреждения хвои отмеча
ются при наличии в ней фтора до 0,04% по отноше
нию к сухому весу.

Результаты проведенных анализов свидетельствуют 
о том, что содержание фтора в растениях, произрас
тающих в нсзагазованных районах, колеблется от 
0,0002 до 0,002% сухого веса пробы. Кроме того, об
наружено, что количество фтора в хвое сосны равно 
0,00058—0,00096%, ели — 0,00061—0,00083, лиственни-

Исследования Нижнеднепровской НИС показывают, 
что во влажных, сырых и мокрых борах на дерновых 
слаборазвитых песчаных почвах могут успешно произ
растать лишь береза днепровская и ольха черная. На 
более плодородных дерновых развитых песчаных и лу
говых почвах (субори и сугрудки) такж е хорошо рас
тут дуб черешчатый, шелковица, черемуха, облепиха, 
лох, акация белая (в том числе и шаровидной формы), 
шиповник, чингиль, джузгун, терескен и др.

Формирование в искусственных мононасаждениях лес
ного биогеоценоза — путь повышения их биологической 
устойчивости и долговечности. Важную роль в этом 
должны сыграть мозаично разбросанные по пониже
ниям песчаных массивов искусственные пожарно-био- 
логические водоемы-водопои и созданные вокруг них 
рощи из древесной и кустарниковой растительности.
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С Ш Ш В Ы Е  м о л о д н я к и

цы — 0,0071—0,00097%. В хвое сосны вне действия ды
мового загрязнения накапливается 0,0001—0,0002% 
фтора.

В зонах промышленного загрязнения воздуха вредны
ми соединениями содержание фторидов возрастает до 
0,0039—0,0049% в однолетней и до 0,0142% — в 2-лет
ней хвои. Незначительные повреждения (пожелтение 
кончиков хвоинок) наблюдаются при накоплении фтора 
до 0,00124—0,00149%. В непосредственной ж е близости 
к источнику выбросов отмечаются сплошные некрозы 
хвои, при этом содержание фторидов возрастает до 
0,0039—0,0078%.

Таким образом, имеющиеся в научной литературе 
данные свидетельствуют о том, что в районах с неза
грязненным атмосферным воздухом содержание фтора 
в тканях хвои сосны обыкновенной не превышает 
0,001% сухого веса пробы.

Обследование состояния культур сосны обыкновенной 
и растительности в районе Полевского криолитового 
завода показало, что при загрязнении воздуха фтори
стым водородом в концентрации 0,15 мг/м3 сильно по
вреждается древесная и кустарниковая растительность 
(тополь бальзамический, клен остролистный, смороди
на черная, сосна обыкновенная, лиственница Сукачева). 
У названных видов наблюдаются суховершинность, усы
хание боковых побегов, слабая облиственность, полное
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Т а б ли ц а  1
Результаты  анализа содерж ания ф торидов в 2-летней хвое

№
оп.
уч.

Концентрация фтора в растениях
М естонахождение 

пробы * % к су 
хому весу

в чистом 
воздухе, 

%

кратность
превыше

ния

1 Полевское лесничество, 
кв. 36 (3)

0,025 0,001 25

2 С еверское лесничество, 
кв. 183(7)

0,015 0,001 15

3 Пионерское лесничество, 
кв. 7 (15)

0,009 0,001 9

* В скобках указана удаленность от источника загазованности, км.

пожелтение 2-годичной хвои и бурый налет на стеблях 
и стволах.

При снижении содержания HF в воздухе до 0,009 мг/м3 
перечисленные виды повреждаются меньше. Облиствен- 
ность деревьев и кустарников становится нормальной, 
однако листья и хвоя имеют значительные повреж де
ния в виде точек, пятнистости и усыхания с краев.

Исследования проведены на территории Полевского 
лесхоза, прилегающего к криолитовому заводу. С этой 
целью были заложены опытные участки лесных куль
тур и естественных молодняков сосны на расстоянии
3, 7, 15 км от завода по направлению преобладающей 
розы ветров.

Первый опытный участок находится в кв. 36 Полев
ского лесничества в культурах сосны посадки 1964 г. 
в 3 км от источника загрязнения. Он занимает нижнюю 
часть восточного склона, который ранее использовался 
под сельскохозяйственные культуры, поэтому характер 
почвенного профиля несколько отличается от лесных 
почв.

Лесная подстилка представлена в основном плохо 
разложившимся опадом. Перегнойно аккумулятивный 
горизонт продолжается до 30 см. Типичный травяной 
покров, исходя из лесорастительных условий, находит
ся в стадии формирования. Состояние лесных культур 
неудовлетворительное. Отдельные ослабленные экземп
ляры сосны чередуются с березой, осиной и тополями.

Второй опытный участок расположен в лесных куль
турах сосны (посадка 1966 г.) в кв. 183 Северского лес
ничества на расстоянии 7 км от криолитового завода. 
Участок занимает ровное местоположение, от непо
средственного попадания фтористых соединений защи
щен лесом.

По лесотипологическим условиям этот участок бли
зок к сосняку разнотравному. Почвы свежие, средней 
плодородности. Состояние лесных культур удовлетво
рительное.

Третий опытный участок залож ен в 15 км от завода 
в кв. 7 Пионерского лесничества в сосновом молодняке 
естественного происхождения. Состояние молодняков 
удовлетворительное. Тип леса — сосняк черничниковый.

Полученные данные о характере хвои и прироста на 
этих участках, подвергающихся воздействию фторосо- 
держащихся промышленных выбросов Полевского крио
литового завода, показали, что при максимальной кон
центрации (0,15 мг/м3), которая наблюдается на рас
стоянии 3 км от завода, обнаружен некроз 2-летней 
хвои сосновых лесных культур посадки 1964 г.

На втором участке, где максимальная концентрация
фторосодержащих соединений равна 0,075 мг/м5, 2-лет- 
няя хвоя имеет значительные повреждения в виде то-i 
чек, пятнистости и усыхания кончика и краев.

На расстоянии 15 км от источника вредных соедине
ний нами была установлена максимальная концентра
ция их в воздухе (0,014 мг/м3), у 2-летней хвои повреж
ден кончик листовой пластинки.

Следовательно, повреждение 2-летней хвои на всех 
трех участках наблюдается с краев по периферии. На 
последней стадии повреждения они приобретают корич
невую окраску. Таким образом, характерными для фто
ристых соединений признаками повреждения сосны 
обыкновенной являются периферическое повреждение 
хвои и коричневая ее окраска.

Проведенные исследования по накоплению фтора 
в хвое второго года роста на различных расстояниях 
от криолитового завода свидетельствуют о том, что кон
центрации его в хвое молодняков сосны превышают от 
9 до 25 раз в зависимости расстояния от источника вы
броса в растениях, произрастающих в районах с чи
стым атмосферным воздухом (табл. 1).

Как видно из табл. 1, сосне обыкновенной свойствен 
свой предельный уровень накопления фтора, отражаю
щий концентрацию его в окружающем воздухе. По 
мере удаления от предприятия накопление фтора сос
ной обыкновенной уменьшается.

Таким образом, эффективность поглощения фтора за
висит от его концентрации в воздухе, возраста хвои, 
устойчивости к поглощаемым газам, места расположе
ния древесных растений и расстояния от источника 
выброса их.

Теперь рассмотрим средние цифровые показатели, 
характеризующие прирост сосны по высоте на данных 
участках за 3 года (табл. 2).

В связи с тем, что насаждения разновозрастные и 
произрастают в неодинаковых типах леса искусствен
ного и естественного происхождения, сравнивать зна
чение годичных приростов по высоте будет не совсем 
правильно. Поэтому было рассмотрено его изменение 
за последние 3 года.

Из табл. 2 видно, что в среднем на опытных участ
ках 1 и 2, расположенных соответственно на расстоя
нии 3 и 7 км, величина годичного прироста по высоте 
сокращается. Так, на расстоянии 3 км от завода при
рост уменьшился на 60%. Особенно резкое его сниже
ние отмечено в 1977 г. (на 55% по сравнению с 1976 г.), 
что обусловлено значительным поражением централь-

Т а б л и ц а  2
Результаты  годичного прироста за  3 года в зависимости  
от расстояния источника вы броса фтористы х соединений

№ М естонахождение Средний прирост по высоте, см

уч. пробы * 1975 г. 1976 г. 1977 г.

1 Полевское лесничество, 
кв. 36 (3)

38,3+0,45 34,3±0,42 15,2±0,28

2 Сев'ерское лесничество, 
кв. 183(7)

47,6+0,43 46,5±0,47 39,4+0,38

3 Пионерское лесничество, 
кв. 7(15'

33,0±0» 43 35,0+0,45 37,5+0,47

* В скобках указана удаленность от источника загазованности, км.
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ных побегов и верхушечных почек в конце вегетацион
ного периода 1976 г.

На расстоянии 7 км от завода снижение прироста по 
высоте было значительно меньше и составило в сред
нем за 3 года 17%. На участках 3 и 4 за этот период 
произошло увеличение прироста по высоте, что являет- 
ся определяющим для насаждений этого возраста 
(I класс), не подтвержденным воздействию какого-либо 
неблагоприятного фактора окружающей среды.

В данном ж е случае показатели прироста явно ха
рактеризуют угнетающее влияние фтористых соедине
ний на расстоянии 15 км. Если на контроле, где отри
цательного действия выбросов не наблюдается, прирост 
увеличился на 23%, на участке № 3 только на 12%.

Итак, фторосодержащие выбросы указанных концент
раций отрицательно влияют на хвойные молодняки сос
ны, нанося большой экономический, эстетический и эко
логический урон.

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ЛЕСНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Н. М. БЕРЕЗЕНКО, М. М. ЧЕРНАЯ 
[БелНИИЛХ)

Лесное хозяйство и об
служивающие его научные дис
циплины в последнее время до
статочно продуктивно работают 
над упорядочением отраслевой 
терминологии. Однако практика 
использования многих терминоло
гических ГОСТов потребности 
создающихся в отрасли информа
ционно-поисковых систем и АСУ 
выдвигают новые проблемы.

В дискуссии по вопросам лес
ной терминологии справедливо 
отмечается, что один и тот ж е 
термин часто означает разные 
понятия, и, наоборот, разные тер
мины характеризуют одно и то 
ж е явление или предмет [3]. 
Г. В. Крылов и П. Н. Воевода [2] 
причинами неоднозначности тер
минологии считают неправильное 
употребление терминов вслед
ствие недостаточного знакомства 
лесоводов узкой специализации 
с лесной терминологией смежных 
направлений, введение новых по
нятий и методов авторами публи
каций с помощью старых обозна
чений, а такж е новых слов, при
думанных авторами.

Однако, как свидетельствуют 
исследования [1], основная при
чина неупорядоченности терми
нологии лежит в самой природе 
языка. Терминологическая не
однозначность присуща любой от
расли науки. В качестве ее об
щих основных причин называются 
следующие. Поскольку корневой 
лексический материал по сравне
нию с количеством понятий, су
ществующих в науке и технике, 
чрезвычайно ограничен, часто 
термину, обслуживающему одно 
вполне определенное понятие, 
присваивается иное значение, 
имеющее какие-либо общие при
знаки с первым значением. Раз
витие науки и техники все время 
дополняет старые понятия, вводит 
новые, и поэтому в течение неко
торого времени существуют поня
тия, относящиеся к одному явле
нию, но являющиеся результатом 
различных взглядов и гипотез.

Еще одна причина — неточное за
имствование терминов из ино
странных языков. Результатом 
терминологической синонимии ча
ще всего бывает и то обстоятель
ство, что каждая отрасль старает
ся дать понятию какой-то специ
фический термин, не считаясь 
с тем, что в общетехнической ли
тературе уж е существует для 
данного понятия другой термин. 
Плохое построение первоначаль
ного термина, отражающего еще 
не сформированное понятие, его 
изменение по мере развития и 
выявления сущности этого поня
тия такж е приводит к многознач
ности.

Поскольку терминология разви
вается вместе с наукой, т. е. по
стоянно уточняется, было бы на
ивно считать, что введение тер
минологических ГОСТов решит во
прос о полной нормализации тер
минологии. В ГОСТ обычно вклю
чается только основной (норма
тивный) термин, но не даются все 
его синонимы. Поэтому очень 
важную роль в нормализации тер
минологии может сыграть хоро
ший толковый словарь. Он дол
жен представлять терминологиче
скую систему, включающую все 
употребляемые в данной отрасли 
термины с точным обозначением 
их содержания, но рекомендую
щую к общему употреблению не 
все, а только нормативные терми
ны. Методы разработки таких си
стем представлены в пособии Ко
митета научно-технической тер
минологии АН СССР [ 1 ]. П олез
ным здесь может оказаться так
ж е опыт разработки БелНИИЛХом 
отраслевого информационно-поис
кового тезауруса, где в качестве 
ключевых слов выступают науч
но-технические термины и их со
четания. При разработке тезауру
са сначала проводится отбор 
множества терминов, а затем 
устраняется их синонимия. По
добным образом построен терми
нологический толковый словарь 
по лесному хозяйству, лесной,

деревообрабатывающей и целлю- 
лозно-бумажной промышленности, 
разработанный в рамках объеди
ненного комитета ФАО/ИЮФРО 
по лесной библиографии и тер
минологии [4]. Ключевые терми
ны выделены в словаре отдель
ным шрифтом. Здесь имеется си
стема прямых и перекрестных 
отсылок к их синонимам или по- 
лусинонимам, производным и 
смежным терминам и сокраще
ниям.

Определенную роль в стабили
зации лесной терминологии может 
сыграть Советская Лесная Энци
клопедия, подготовка которой 
к изданию ведется в настоящее 
время. Однако при этом совер
шенно необходимо, чтобы слов
ник этого издания был построен 
на научной терминологической 
основе, а в энциклопедических 
статьях в качестве обязательной 
составной их части приводилась 
бы синонимика каждого понятия 
и термина.

По-видимому, назрел вопрос и 
о создании в системе Гослесхоза 
СССР постоянно действующей тер
минологической комиссии, а так
ж е о введении в планы отделов 
информации НИИ лесного хозяй
ства специальной тематики по со
вершенствованию и систематиза
ции лесной терминологии и под
готовке различного рода вспомо
гательных изданий типа словарей 
и справочников.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Т Р У Д А
Гослесхоз СССР и ЦК профсоюза ра

бочих лесбумдревпрома утвердили рекомендации по 
материальному стимулированию работников предприя
тий системы Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству за обеспечение безопасности труда. 
Консультацию по их внедрению и другим вопросам, 
интересующим наших читателей, дает главный техно
лог управления кадров, труда и заработной платы Гос- 
лесхоза СССР А. А. Черкашин.

Вопрос. Какой установлен порядок внедрения реко
мендаций по материальному стимулированию за обес
печение безопасности труда? Кто и на основании чего 
может премироваться?

Ответ. Материальное стимулирование за обеспечение 
безопасности труда вводится на предприятиях, в лес
ничествах, цехах, участках, бригадах, где за послед
ние 3 года имели место случаи производственного трав
матизма.

В соответствии с этими рекомендациями могут пре
мироваться рабочие бригад, руководящие работники 
предприятия, лесничества, цеха, участка, работники 
службы охраны труда.

Премирование руководящих работников предприятия, 
инженерно-технических работников службы охраны 
труда вводится приказом министерства, государственно
го комитета союзной республики по лесному хозяйству 
без областного деления; министерства автономной рес
публики, областного, краевого управления лесного хо
зяйства по согласованию с соответствующим проф
союзным органом; руководящих работников лесниче
ства, цеха, участка, рабочих бригад — приказом руко
водителя предприятия по согласованию с комитетом 
профсоюза.

Для этой категории работников предусмотрены до
полнительные индивидуальные показатели премирова
ния согласно Типовому положению о премировании 
работников производственных объединений и пред
приятий системы Гослесхоза СССР за основные резуль
таты хозяйственной деятельности, утвержденному Гос- 
лесхозом СССР по согласованию с ЦК профсоюза рабо
чих лесбумдревпрома.

Вопрос. Как осуществляется материальное стимули
рование рабочих, бригад и звеньев, а такж е работни
ков, ответственных за состояние охраны труда на 
предприятии?

Ответ. Для рабочих бригад, звеньев и работников, 
ответственных за состояние охраны труда на пред
приятии, при премировании за основные результаты 
хозяйственной деятельности предусмотрены индивиду
альные дополнительные показатели премирования.

В качестве индивидуальных показателей премирова
ния устанавливаются: для бригад и звеньев рабочих — 
соблюдение инструкций по технике безопасности на 
рабочем месте и отсутствие случаев травматизма; для 
лесничих, помощников лесничих, начальников производ
ственных цехов, техноруков, мастеров леса — создание 
безопасных и безвредных условий труда и отсутствие 
случаев травматизма; для директоров, заместителей ди
ректоров, главных лесничих, главных инженеров, заме
стителей главных инженеров, работников службы охра
ны труда — снижение показателя частоты производ
ственного травматизма в целом по предприятию (для 
межрайонного специалиста по охране труда — сниже
ние показателя частоты на закрепленных предприятиях) 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года.

При выполнении дополнительных показателей размер 
премии за основные результаты хозяйственной дея
тельности увеличивается, а при невыполнении снижает
ся до 50% в зависимости от состояния охраны труда 
на предприятии, в лесничестве, цехе, участке, бригаде. 
Конкретный размер увеличения и уменьшения премий 
устанавливается следующий:

для руководящих работников предприятия и работ
ников службы охраны труда предприятия — выше
стоящей организацией по согласованию с соответствую
щим комитетом профсоюза; для руководящих работни
ков лесничеств, цехов, участков и раР-очих бригад — 
руководителем предприятия по согласованию с рабо
чим комитетом профсоюза.

Пример. За выпо.\ление плана посева-посадки леса 
аппарат работников премируется в размере 15%, в том 
числе инженер по охране труда — в размере 15%. За 
каждый сниженный процент по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года показателя часто
ты размер премии увеличивается на 1, 2, 3% и т. д., 
но не более чем на 50% установленного размера пре
мии. При повышении этого показателя размер премии 
уменьшается, но не более, чем на 50% от установлен
ного размера премии.

Если на предприятии произошел несчастный случай 
с тяжелым исходом, директор, главный лесничий, глав
ный инженер, работник службы охраны труда, а так
ж е руководители соответствующего структурного под
разделения полностью лишаются премии за основные 
результаты хозяйственной деятельности в соответствии 
с пунктом 4.7. Типового положения о премировании. 
Эти работники лишаются премии за период:

при премировании по результатам работы за месяц — 
за три месяца, начиная с месяца, в котором произошел 
несчастный случай;
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при премировании по результатам работы за год — 
при расчете годовой премии из заработной платы, на 
которую начисляется премия, исключается зарплата за 
квартал, в котором произошел несчастный случай.

Вопрос. Как ведется учет состояния охраны труда 
при внедрении материального стимулирования за обес
печение безопасности труда на предприятии?

Ответ. Учет состояния охраны труда в бригаде, участ
ке, цехе, лесничестве производится на основе проверок, 
которые осуществляются специальными смотровыми ко
миссиями, созданными на предприятии, не менее 3 раз

в квартал и последующего анализа состояния охраны 
труда с помощью специальных карт учета степени без
опасности труда рабочих и учета работы по охране 
труда для руководящих работников лесничества, цеха, 
участка.

Министерство, государственный комитет по лесному 
хозяйству союзной республики без областного деления, 
министерство автономной республики, областное, крае
вое управление лесного хозяйства должны еж еквар
тально осуществлять контроль за количеством случаев 
производственного травматизма.

КРИТИКА ф БИБЛИОГРАФИЯ •  КРИТИКА

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышлен
ность» выпустило в свет книгу проф. П. П. Изюмского 
«Выращивание высокопродуктивных лесных насаж де
ний с применением новой технологии». Она содержит 
результаты многолетних исследований и опытов автора 
по выращиванию высокопродуктивных насаждений сос
ны и дуба в лесной, лесостепной и степной зонах евро
пейской части СССР с помощью рубок ухода, а такж е 
некоторых реконструктивных и лесомелиоративных ме
роприятий.

Исходя из того, что при выращивании высокопродук
тивных устойчивых лесных насаждений рубки ухода 
являются основным и важнейшим лесохозяйственным 
мероприятием, на историческом материале показано 
значение рубок ухода в лесоводстве, критически рас
смотрены теоретические основы их проведения, виды, 
методы и способы, которые позволяют лесоводу актив
но влиять на изменение светового и температурного 
режима, влагообеспеченность, снегонакопление и асси
миляционные процессы в растущих насаждениях. В ре
зультате изменения и улучшения факторов среды пу
тем своевременного и правильного разреживания древо
стоев в ассимиляционном аппарате деревьев наблю
даются такие качественные преобразования, которые 
вызывают существенные количественные изменения 
показателей роста древостоев. Эти выводы подкрепля
ются большим количеством примеров непосредственных 
наблюдений автора в насаждениях различных пород, 
подвергаемых периодическим рубкам ухода разной ин
тенсивности и целевой направленности на 32 постоян
ных пробных площадях со 168 секциями. Кроме того, 
в книге приводятся материалы изучения и обобщения 
передового производственного опыта рубок ухода на 
примере работы передовых предприятий лесного хозяй
ства Украинской ССР и прилегающих к ней районов 
других республик нашей страны.

Анализ изменения таксационных признаков древо
стоев при разных способах ухода дал возможность 
определить экономическую эффективность комплекса

работ по лесовыращиванию и степень их соответствия 
современным народнохозяйственным и лесоводствен- 
ным требованиям.

В результате теоретических обоснований и анализа 
производственного опыта даются широкие практические 
рекомендации по организации механизированных рубок 
ухода, времени проведения р\бок ухода, методике от
бора и назначения деревьев в рубку, интенсивности 
рубок ухода.

Книга полностью соответствует и экономической 
сущности рубок ухода, имеющей две стороны. Основ
ное назначение рубок ухода — всемерное содействие 
росту насаждений, формирование их по заданному по
родному составу, качеству и количеству деревьев в со
ответствии с лесорастительными условиями. Другое на
значение — получение древесины при жизни леса, пол
ное использование древесных ресурсов, всех деревьев, 
часть которых в период роста леса при отсутствии 
рубок ухода отмирает, превращаясь в естественный 
отпад.

Кроме рекомендаций по обычным рубкам ухода, из
лагаются и другие мероприятия, включающие рекон
струкцию малоценных насаждений и их замену, при
жизненную обрезку сучьев, улучшающую форму ство
ла и качество деловой древесины, осушение заболо
ченных лесных площадей, селекционный отбор новых 
высокопродуктивных форм и сортов лесообразующих 
пород и внедрение их в лесное хозяйство. Следует за
метить, что по вопросу осушения и селекционного 
отбора новых древесных пород намечены лишь основ
ные направления работы со ссылкой на специальные 
руководства и исследования других авторов, что яв
ляется недостатком работы. В целом ж е книга являет
ся ценным вкладом в лесоводственную литературу и 
будет полезной не только для рабочих лесхозов и лес- 
хоззагов, но и для широкого круга лесоводов и научных 
работников.

Н. В. РОМ АШ ОВ, В. А . ПОЛЯКОВ (УкрНИИЛХА)
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ХРОМКА
В Г0СЛЕСХ03Е СССР

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что предприятия и организации лесного хозяйства 
РСФСР и Белорусской ССР за три года десятой пяти
летки проделали определенную работу по расширению 
и увеличению объемов заготовок и переработки дико
растущих плодов, ягод, грибов, орехов и лекарственного 
сырья. Дальнейшее развитие получило пчеловодство и 
рыбоводство.

За эти годы предприятия и организации Минлесхоза 
РСФСР и Белорусской ССР заготовили и реализовали 
продукции растениеводства, садоводства, пчеловодства 
и пищевых продуктов леса соответственно на сумму
112,5 и 15,5 млн. руб.

На развитие материально-технической базы по заго
товке и переработке пищевых продуктов леса и лекар
ственного сырья предприятиями министерств лесного 
хозяйства Российской Федерации и Белорусской ССР 
израсходовано сверх объемов государственных капи
тальных вложений за счет прибыли от реализации про
дукции побочного пользования в лесах соответственно
7,7 и 1,4 млн. руб. На эти средства построены плодо
перерабатывающие цехи, грибоварно-засолочные и заго
товительные пункты, фрукто-овощехранилища и другие 
объекты.

В то ж е время на ряде предприятий лесного хозяй
ства Российской Федерации и Белорусской ССР в деле 
организации заготовок и переработки дикорастущей 
продукции леса имеются существенные недостатки.

Проведенной Комитетом народного контроля СССР 
в 1973 г. проверкой причин невыполнения плана заго
товки дикорастущих ягод и грибов в Белорусской ССР, 
Вологодской, Калининской и Псковской обл. установ
лено, что Минлесхоз РСФСР, указанные областные 
управления лесного хозяйства и Минлесхоз Белорус
ской ССР не принимают всех зависящих мер по выпол
нению заданий и коренному улучшению заготовок ди
корастущих ягод и грибов.

Министерствам лесного хозяйства Российской Ф едера
ции и Белорусской ССР предложено:

устранить имеющиеся недостатки по организации за
готовки и переработки пищевых продуктов леса и ле
карственного сырья;

обеспечить заготовку и переработку дикорастущих 
плодов, орехов, ягод и грибов, а также лекарственного 
сырья;

своевременно выделять бригадам и пунктам транс
портные средства, инструменты, материалы и тару на 
период заготовки и переработки пищевых продуктов 
леса и лекарственного сырья;

полнее и эффективнее использовать все средства 
фонда побочного пользования на строительство цехов, 
заготовительных и грибоварочных пунктов и их осна
щение необходимым оборудованием;

осуществить работы по более широкой организации 
специальных бригад и лагерей труда и отдыха пионе
ров, школьников и учащихся средне-технических учеб
ных заведений, привлечению членов семей рабочих и 
служащих предприятий лесного хозяйства, а также 
пенсионеров для заготовок пищевых продуктов леса 
и лекарственного сырья;

повысить качество заготовляемой и перерабатывае
мой продукции, лекарственного сырья, продукции садо
водства, растениеводства и пчеловодства и улучшить 
работу лабораторий по контролю за качеством выпу
скаемой продукции;

в 1979 г. заложить плантации клюквы, облепихи, ши
повника, граната и лекарственных растений.

Министерствам лесного хозяйства союзных респуб
лик, гослесхозам союзных республик, учреждениям и 
организациям лесного хозяйства союзного подчинения 
рекомендовано рассмотреть состояние выполнения за
даний десятой пятилетки по заготовке и переработке 
продукции побочного пользования в лесах, устранить 
имеющиеся недостатки в организации работ и принять 
меры по безусловному выполнению заданий, установ
ленных на 1979 г.

ЗА Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7905 экономических школ, 4728 школ коммунистического труда, двадцатитысяч
ная армия организаторов, активно действующие советы экономического образования 
на всех предприятиях, в объединениях, организациях —  эти цифры, характеризующие 
систему экономического обучения в лесном хозяйстве, назывались на первом все
союзном отраслевом совещании организаторов экономического образования.

Во ВНИИЛМе (г. Пушки
но, М осковская обл.) состоялось 
совещание, в котором приняли 
участие председатели советов по 
экономическому образованию от
раслевых министерств и госкоми
тетов союзных республик, област
ных управлений, предприятий и 
организаций, лучшие пропаганди
сты. Были всесторонне обсуждены 
состояние экономического образо
вания и задачи по дальнейшему

повышению его действенности, вы
текающие из постановления ЦК 
КПСС «О работе партийных орга
низаций Башкирии по усилению 
роли экономического образования 
трудящихся в повышении эффек
тивности производства и качества 
работы в свете решений XXV съез
да КПСС».

Заместитель председателя Г ос- 
лесхоза СССР К. Ф. Кулаков во 
вступительном слове отметил, что

труженики лесного хозяйства 
успешно выполнили задания трех 
лет пятилетки по основным техни
ко-экономическим показателям 
лесохозяйственной деятельности 
и капитальному строительству. 
Определенную роль в решении 
этой задачи сыграла экономическая 
подготовка кадров. К настоящему 
времени существенно возрос тео
ретический, методический и орга
низационный уровень учебы, уси
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лены ее практическая направлен
ность, связь с жизнью и конкрет
ными задачами трудовых коллек
тивов.

С докладом выступил замести
тель председателя отраслевого со
вета по экономическому образова
нию, начальник Управления кад
ров, труда и заработной платы 
Гослесхоза СССР А. А. Студит- 
ский. Он сказал, что пропаганди
сты развивают у слушателей эко
номическое мышление, учат их 
применять полученные знания в 
своей практической деятельности. 
Десятки тысяч работников отрас
ли, изучающих курс «Передовой 
опыт повышения эффективности 
производства и качества работы», 
активно осваивают опыт передови
ков, новаторов и рационализато
ров. Повсеместно усилено внима
ние к изучению и внедрению ме
тода хозрасчета, рациональному 
использованию основных фондов, 
трудовых и материальных ресур
сов, овладению всеми рычагами 
интенсивного развития экономики 
лесного хозяйства. В текущем го
ду около 200 тыс. слушателей 
трудятся по личным производ
ственным и творческим планам, 
в принятые социалистические обя
зательства они включили вопросы 
экономии лесосырьевых ресурсов, 
всех видов топлива,. энергии, ра
бочего времени. Хозяйственные 
руководители должны обеспечить 
действенный контроль за выполне
нием личных планов и обяза
тельств, реализацией предложений 
слушателей но улучшению хозяй
ственной деятельности.

Особую роль в этом важном де
ле призваны сыграть пропаганди
сты — активные организаторы, мо
билизующие слушателей на твор
ческий, высокопроизводительный 
труд. Как правило, это опытные 
специалисты, работники экономи
ческих служб, руководители про
изводства.

О лучших пропагандистах рас
сказал председатель совета по 
экономическому образованию, за
меститель министра лесного хо
зяйства Украинской ССР А. Ф. Ко
сенко. Об опыте пропагандистской 
работы сообщили Л. П. Полунин 
(Тульский лесхоз), М. А. Борисен
ко (Милошевичский лесхоз Бело
русской ССР); К. И. Елагина (Ба- 
зарно-Карабулакский лесхоз Сара
товской обл.), С. Н. Покрышка 
(Дубровицкий лесхоззаг Украин
ской ССР).

На совещании был отмечен, 
в частности, опыт работы про
пагандиста X. Ф. Старпиньша 
(Огрский леспромхоз Латвийской 
ССР), который оказывает актив
ную помощь своим слушателям 
в разработке личных творческих 
планов и социалистических обяза
тельств, поиске резервов повыше

ния эффективности производства. 
Большинство из них проявляют 
Еысокую творческую активность. 
Только в текущем учебном году 
разработано 15 рационализатор
ских предложений, 13 находятся 
в стадии внедрения. Такая работа 
проводится на большинстве пред
приятий лесного хозяйства стра
ны. Экономическая эффективность 
ее исчисляется сотнями тысяч 
рублей.

Около 12 тыс. пропагандистов 
имеют личные творческие планы, 
предусматривающие мероприятия 
по повышению творческой и тру
довой активности слушателей, ин
дивидуальную работу с ними, 
контроль за ходом выполнения 
встречных планов и социалистиче
ских обязательств.

О том, как решаются вопросы 
оказания методической и практи
ческой помощи пропагандистам, 
рассказали директор Всесоюзного 
института повышения квалифика
ции В. Г. Атрохин и председатель 
совета по экономическому образо
ванию ВНИИЛМа И. В. Туркевич. 
Они отметили, что важным шагом 
вперед явилось включение в учеб
ные программы повышения квали
фикации руководящих работников 
и специалистов вопросов совер
шенствования форм организации 
экономической учебы.

О значении экономических зна
ний в практической деятельности 
отдельных работников и целых 
коллективов, повышении эфф ек
тивности производства, улучшении 
качества работы и выпускаемой 
продукции на конкретных приме
рах рассказали председатель сове
та по экономическому образова
нию Минлесхоза РСФСР, замести
тель министра О. И. Рожков, пред
седатель совета по экономическо
му образованию Минлесхоза Бе
лорусской ССР, заместитель ми
нистра В. П. Романовский, заме
ститель председателя совета по 
экономическому образованию Мин
лесхоза Казахской ССР В. С. Про
щенко, руководители советов по 
экономическому образованию об
ластных управлений лесного хо
зяйства: Горьковского — А. В. До
лов, Херсонского — Л. М. Звягин
цева, Воронежского — Н. В. Ми- 
хайлин, Минского — 3. А. Бого- 
родь. Большой интерес вызвали 
сообщения председателей советов 
по экономическому образованию 
Солнечногорского лесокомбината
В. П. Самсоновой, Шепетовского 
лесхоззага А. Н. Дядкжа, Чупин- 
ского механизированного лесхоза 
Д. П. Карапетяни.

О роли знаний в практике лесо
хозяйственного производства рас
сказала заместитель председателя 
совета по экономическому образо
ванию Ленинградского лесохозяй
ственного производственного объ

единения М. Н. Пчелкина. В ре
зультате активного изучения и 
внедрения в производство передо
вого опыта, достижений науки и 
техники коллектив объединения 
успешно выполнил задания трех 
лет десятой пятилетки по лесохо
зяйственной деятельности. Сверх 
плана выпущено и реализовано 
товарной продукции на 2,7 млн. 
руб., вывезено 105 тыс. м3 древе
сины, произведено товаров народ
ного потребления на сумму 
204 тыс. руб. Самую активную 
роль в повышении эффективности 
производства играют слушатели 
системы экономического образова
ния. Только в 1978 г. ими подано 
166 рационализаторских предло
ж ений с экономическим эффектом
155,8 тыс. руб. Около 3,5 тыс. слу
шателей носят звание ударника 
коммунистического труда или бо
рются за его присвоение.

На совещании приводилось мно
жество примеров творческой ра
боты организаторов учебы и про
пагандистов, трудовой инициативы 
слушателей в достижении наивыс
ших количественных и качествен
ных показателей в труде, ответ
ственного подхода к делам произ
водства. Одновременно шел серьез
ный разговор об имеющихся недо
статках, нерешенных проблемах. 
Органы лесного хозяйства на ме
стах зачастую не в полной мере 
используют возможности учебы 
для улучшения хозяйственной и 
воспитательной работы в коллек
тиве. На некоторых предприятиях 
занятия проходят на недостаточно 
высоком уровне, еще слабо учиты
вается специфика производствен
ной деятельности различных кате
горий слушателей, предложения 
их зачастую рассматриваются фор
мально, не имеют практического 
применения. Уровень экономиче
ской подготовки не всегда учиты
вается при выдвижении специали
стов, присвоении рабочим квали
фикационных разрядов.

Участники совещания рекомен
довали организаторам экономиче
ской учебы и пропагандистам 
устранить имеющиеся недостатки 
в организации экономического об
разования, усилить его роль в 
борьбе за дальнейшее повышение 
эффективности производства и ка
чества работы, улучшить отбор и 
анализ передового опыта, обратив 
особое внимание на изучение его 
в системе экономического образо
вания и внедрение в производство. 
В соответствии с этими рекомен
дациями будут осуществлены до
полнительные меры по улучше
нию подбора и подготовки про
пагандистов, распространению и 
внедрению их опыта, а также 
поощрению за достижение наивыс
ших показателей в совершенство
вании организации и действенно-
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В целях оказания методической 
и практической помощи организа
тором экономической учебы в 
ЕИПКлесхоз и его филиалах будут 
организованы отраслевые кабине
ты экономических знаний и при 
них консультационные пункту цо

изучению методики . применения 
наглядной агитации и технических 
средств обучения.

Участники совещания обрати
лись ко всем организаторам эко
номического образования, про
пагандистам и слушателям с при

зывом максимально использовать 
учебу и полученные знания для 
успешного выполнения планов и 
социалистических обязательств 
1974 г, и десятой пятилетки 
в целом.

Д .Н А З А Р О В

ВДНХ С С С Р — Л ЕСО УСТРО И ТЕЛ ЯМ
В павильоне «Лесное хо

зяйство и лесная промышлен
ность» ВДНХ СССР организована 
тематическая выставка, посвящен
ная передовому опыту лесоустрой
ства нашей страны в текущей пя
тилетке.

Вводный раздел ее отражает 
выполнение плановых заданий пя
тилетки по устройству лесов, эф 
фективность работ и деятельность 
системы В/О «Леспроект» в обла
сти научных исследований, на
правленных на совершенствование 
технологии лесоустройства и по
вышение его качества.

Включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за 
качественное и досрочное завер
шение заданий десятой пятилетки, 
коллективы лесоустроительных 
предприятий за три года ее про
вели лесоустройство на площади
140,5 млн. га, что превышает план 
этих лет почти на 3 млн. га. При 
этом трудоемкость работ снижена 
на 9%.

На выставке можно ознакомить
ся с системой мероприятий, на
правленных на повышение каче
ства лесоустроительных работ. На 
стендах отражены передовые ме
тоды инвентаризации и лесо
устроительного проектирования. 
С каждым годом возрастают объе
мы измерительных и перечисли
тельных методов таксации, значи
тельно повышающих точность ле
соинвентаризационных работ. По 
сравнению с девятой пятилеткой 
среднегодовой объем закладки 
круговых и реласкопических проб
ных площадей за прошедшие годы 
десятой пятилетки возрос на 43%.

Проводится широкая демонстра
ция приборов и инструментов для 
измерительной и перечислитель
ной таксации. Здесь представлены 
высотомер-крономер (ВКН-1) кон
струкции ВНИИЛМа, прибор для 
отграничения круговых площадок 
конструкции ЛитНИИЛХа, прибор 
для измерения ширины годичных 
колец с автоматической записью 
результатов измерений на пишу
щую машину и магнитную ленту 
конструкции НПО «Силава».

Использование измерительных и 
перечислительных методов такса
ции дало возможность проводить 
отвод и таксацию лесосек одно
временно с лесоустройством на 
ревизионный период. Посетители

выставки могут ознакомиться с 
методикой выполнения этой рабо
ты, разработанной «Леспроектом» 
и успешно внедряемой в производ
ство. Ежегодная экономия затрат 
труда работников лесных пред
приятий на таксацию лесосечного 
фонда вследствие выполнения ее 
лесоустроителями составит при
мерно 600 тыс. чел.-дней.

На стендах отражена широко 
применяемая технология инвен
таризации равнинных лесов, 
устраиваемых по III разряду, ра
ционально сочетающая наземные 
работы с таксационным дешифри
рованием аэрофотоснимков. В на
стоящее время разработаны и 
успешно внедряются аналогичные 
технологии для горнотаежных 
лесов и равнинных, устраи
ваемых по I—II разрядам. На
чато внедрение при использова
нии указанной технологии крупно
масштабных фотопроб. Это повы
шает точность определения такса
ционных показателей при инвен
таризации леса и сокращает объем 
наземных работ. За три года де
сятой пятилетки усовершенство
ванные технологии с применением 
дешифровочных методов и круп
номасштабных фотопроб использо
ваны на площади 16 млн. га. При 
этом получен экономический эф
фект в сумме 1049 тыс. руб. Круп
номасштабные аэроснимки исполь
зуются и при обследовании со
стояния вырубок и освидетельст
вовании мест рубок главного поль
зования в порядке оказания прак
тической помощи работникам лес
ных предприятий. При этом резко 
снижаются затраты труда на этот 
вид работ, повышается их точ
ность и объективность.

Научно-исследовательской ча
стью «Леепроекта» разработан 
и с 1978 г. внедряется в производ
ство фотостатистический метод 
лесоинвентаризации. Он обеспечи
вает возможность контроля за со
стоянием лесных ресурсов и опе
ративное внесение изменений в 
данные учета лесного фонда круп
ных лесных территорий с незна
чительными затратами труда и де
нежных средств.

На выставке представлено рабо
чее место таксатора-дешифров- 
щика, сконструированные Лен- 
НИИЛХом стереоскопы ССЛ и 
СДН-2, предназначенные для вы

полнения контурного и таксацион
ного дешифрирования аэросним
ков, а также дешифровочное так
сационное оборудование.

Ведутся работы по автоматиза
ции дешифрирования аэроснимков. 
Один из стендов посвящается их 
результатам. Система прикладных 
программ «Регион» обеспечивает 
получение с аэроснимков автома
тическим путем контуров хозяй
ственных категорий площадей в 
пределах лесного массива и основ
ные таксационные показатели на
саждений с точностью в целом по 
массиву ± 5% .

На выставке можно ознакомить
ся с разработанными «Леспроек
том» методами использования кос
мических снимков для лесохозяй
ственного тематического картиро
вания, обнаружения, учета степе
ни развития крупных лесных по
жаров. На основании этой инфор
мации принимаются меры по их 
ликвидации, проводится анализ 
состояния площадей, пройденных 
пожарами, с целью проектирова
ния на них хозяйственных меро
приятий.

Демонстрируются методы и ре
зультаты выполненных при лесо
устройстве работ по учету недре
весной продукции леса. Годовые 
объемы их возросли с 5 млн. га 
в 1974 г. до 34 млн. га в 1979 г. 
(план). По материалам учета со
ставляются схемы распростране
ния ягод, грибов, лекарственного 
сырья и даются указания по их 
хозяйственному использованию. За 
последние годы лесоустроительные 
предприятия выполняют значи
тельные объемы работ по охот- 
устройству. За три года те
кущей пятилетки они составили
7,7 млн. га.

В десятой пятилетке все шире 
практикуется составление проек
тов для лесных предприятий по 
комплексному и рациональному 
использованию древесной и недре
весной продукции леса. Повыше
нию качества лесоустроительного 
проектирования способствуют ос
новные положения организации и 
развития лесного хозяйства обла
стей. Эти документы представле
ны в экспозиции. Показан передо
вой опыт лесоустройства лесов 
рекреационного назначения, а так
ж е мемориальных объектов.

Усовершенствованные техноло
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гии изготовления плаяово-карто-
графических материалов иллю
стрирует печать их на безусадоч
ных матированных синтетических 
пленках с более экономичными 
методами окраски, применяемыми 
в Северо-Западном, Литовском, 
Поволжском и Западно-Сибирском 
лесоустроительных предприятиях.

В текущей пятилетке успешно 
внедряется в производство первая 
очередь подсистемы ОАСУлесхоз 
«Обработка лесоустроительной ин
формации» на базе ЕС ЭВМ. За 
три истекших года на ЭВМ третье
го поколения обработана инфор
мация в объеме 5 млн. выделов на 
устроенной площади 58 млн. га. 
Экономический эффект составил 
250 тыс. руб. Комплеке программ 
указанной подсистемы обеспечи
вает возможность по данным кар
точек таксации машинным путем 
получать лесоучетную и частично 
проектную документацию для ле
соустроительного проекта.

В 1978 г. прошли опытно-произ
водственную проверку созданные 
«Леспроектом» программы по 
обоснованию оптимального разме
ра главного пользования лесом, 
объемов промежуточного пользо
вания и лесовосстановления при 
лесоустроительном проектирова
нии. Их внедрение обеспечит зна
чительное повышение объективно
сти и обоснованности этих проек
тировок.

Леспроект внедрил в производ
ство автоматизированную систему 
учета лесного фонда страны. С ее 
использованием на ЭВМ ЕС впер

вые в практике отечественного 
лесного хозяйства составлен учет 
государственного лесного фонда 
по состоянию на 1.01.1978 г. и соз
дан информационный банк «Лес
ной фонд СССР», в котором на 
магнитных лентах написана и хра
нится информация о лесном фонде 
каждого лесного предприятия 
СССР.

Один из разделов выставки от
раж ает прогрессивные технологи
ческие приемы, применяемые при 
проведении лесопатологических 
обследований с использованием 
аэрометодов Московским специа
лизированным лесоустроительным 
предприятием, а такж е методику 
учета большого елового лубоеда 
(дендроктона) и меры борьбы 
с ним в Грузинской ССР, разрабо
танные Грузинским научно-иссле
довательским институтом защиты 
растений и внедренные совместно 
с Закавказским лесоустроитель
ным предприятием.

В лесоустроительных предприя
тиях создан и широко внедряется 
поточный метод организации лесо
устроительных работ. В 1978 г. 
этот прогрессивный метод приме
нен на 41 млн. га устраиваемой 
площади. Он постоянно совершен
ствуется и обеспечивает более 
равномерную загрузку техниче
ских средств камерального произ
водства, в среднем на 2—3 меся
ца сокращает сроки сдачи проек
тов, на 2,2% снижает трудоем
кость работ и дает экономию 
денежных средств в размере 
280 тыс. руб. в год.

На выставке показаны передо
вые методы организации управле
ния производством, применяемые 
в Северо-Западном и Литовском 
лесоустроительных предприятиях, 
обеспечивающие централизацию и 
специализацию отдельных служб, 
более четкую организацию работ 
и действенный контроль за ходом и 
качеством их выполнения, предста
влены рационализаторские пред
ложения. Среди них переносной 
светокопировальный стол-светиль
ник (Латвийское лесоустроитель
ное предприятие), призморисоваль
ный прибор, усовершенствованный 
марконоситель параллаксометра 
для прямого снятия отсчета раз
ности параллаксов (Северо-Запад
ное лесоустроительное предприя
тие), клееные почвенные моноли
ты (Белорусское лесоустроитель
ное предприятие) и др.

На стендах можно ознакомиться 
с результатами научно-исследова- 
тельских разработок по лесо
устроительной тематике.

На основе выставки планируется 
провести три школы передового 
опыта по актуальным вопросам 
лесоустроительного производства 
и совещание начальников лесо
устроительных партий, посвящен
ное повышению эффективности и 
качества работ, с общим числом 
участников более 400 человек.

Выставка окажет существенную 
помощь в ускорении научно-тех- 
нического прогресса в лесоустрой
стве.

Н. Н. ГУСЕВ

----------  Поздравляем юбиляра!

С. С. Ш А Н И Н У - 7 0  Л Е Т
Исполнилось 70 лет со 

дня рождения и 50 лет научно- 
производственной деятельности 
д-ра с.-х. наук, проф. Серафима 
Степановича Шанина.

Свой трудовой путь С. С. Ша
нин начал с 1929 г. лаборантом 
Воронежской лесной опытной стан
ции. Затем, после окончания лесо
хозяйственного факультета Воро
нежского сельскохозяйственного 
института, с 1930 по 1938 г. ра
ботал в лесоустроительных и лес
ных организациях Урала и Сиби
ри. С 1938 г. по настоящее время 
Серафим Степанович Шанин ра
ботает в Сибирском лесотехниче
ском (ныне технологическом) ин
ституте сначала ассистентом ка
федры лесной таксации и лесо
устройства, затем старшим препо

давателем и доцентом. С 1963 г. 
он заведующий кафедрой лесо
устройства.

Много труда и энергии отдает 
Серафим Степанович воспитанию 
и подготовке инженеров лесного 
хозяйства, ведет научные исследо
вания по изучению природы си
бирских лесов, в  частности, со
ставляет таблицы хода роста, сор
тиментные и товарные таблицы 
для хвойных древостоев Сибири, 
занимается изучением хода роста, 
качества древесины и запасов ря
бины — заменителя твердолиствен
ных и ценных пород этого регио
на страны, возрастного строения 
светлохвойных лесов Восточной и 
Западной Сибири. Результаты этих 
исследований явились теоретиче
ской основой таксации и лесо

устройства разновозрастных лесов 
для инструкции 1964 г. и построе
ния ряда таксационных таблиц. 
У С. С. Шанина более 50 печат
ных работ.

Успешно сочетая педагогиче
скую и научную работу, Серафим 
Степанович активно участвует в 
общественной жизни института.

За заслуги перед Родиной и 
большой вклад в науку Серафим 
Степанович награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Редакция журнала «Лесное хо
зяйство», коллеги сердечно по
здравляют юбиляра и желают ему 
доброго здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы.

79Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Основные направления повыш ения эф ф ективности произ
водства. М и х а л и н  И.  Я-,  Т о л о к о н н и к о в  В. Б . — 
Л есное хозяйство, 1979, № 8, с. 10—14.

И злож ены  вопросы соверш енствования управ тения лесохо
зяйственны м производством, повыш ения качества вы пускаемой 
продукций.

Таблиц  — 1.

УДК 630*68

Соверш енствование системы управления производством. В о-
р о б ь е в Г. Е .— Л есное хозяйство, 1979. № 8, с. 14—15.

И злож ены  основные вопросы организации  хозяйственного рас
чета в лесохозяйственном предприятии.

Таблиц  — 1.

УДК 630*945.25

Эталоны березовы х и осиновых н асаж ден ий  и программы  
их ф орм ирования. К а й р ю к ш т и с  Л.  А. ,  Ю о д в а  л ь к и с  
А. И .— Лесное хозяйство, 1979, № 8, с. 20—24.

П редлож ен  оригинальны й способ определения оптимальной 
густоты н асаж ден ий . П риведены  модели эталонны х березовы х 
и осиновых насаж ден ий . Д ан а  програм м а ф орм ирования таких  
н асаж д ен ий  в натуре.

Таблиц  — 3.

УДК 630*65

УДК 630*181.3

Рост лиственничных н асаж д ен ий  на вулканических почвах
Кам чатки. Т у п и к и н В. И. — Л есное хозяйство, 1979,
№ 8, с. 24—25.

П риведены данны е о мощности вулканических почв. П ока
зано влияние их на рост лиственичны х насаж ден ий .

Т абли ц  — 2, список литературы  — 7 назв.

УДК 630*64

Роль березы  в спелых сосняках. Т я б е р а  А. П. — Лесное 
хозяйство, 1979, № 8. с. 25—27.

Раскры ваю тся меж видовы е отнош ения сосны и березы . У ка
зы вается, что участие березы  в породном составе спелы х сос
новых н асаж ден ий  отрицательно влияет на продуктивность 
древостоя.

Таблиц  — 2, иллю страций — 2, список литературы  — 6 назв.

УДК 630*266:630*176.351.2
Повышение ус ойчивости защ итны х н асаж ден ий  из вяза  в 

Нижнем П оволж ье. М а т т и с  Г.  Я-,  М у х а е в  Б. А. — 
Л есное хозяйство, 1979, № 8, с. 28—31.

Описаны результаты  м орфологической и биологической оцен
ки лучш их м аточных деревьев, отобранны х в погибш их и

расстроенны х н асаж д ен и ях  Н иж него П оволж ья. П редлагается 
и спользовать отобранны й фонд для  создания маточно-семенных 
насаж д ен ий .

Т абли ц  — 2, список литературы  — 7 назв.

УДК 630*266:630*176.351.2

Вяз перистоветвистый в защ итном  лесоразведении К азахста
на. К о к а р ю к В. Ф ,— Л есное хозяйство, 1979, № 8, с. 31—33.

И злож ен  полож ительны й опыт создания защ и тны х лесо
н асаж д ен ий  из вяза  перистоветвистого в богарн ы х условиях 
юго-восточной части  К азахской  ССР.

Список литературы  — 6 назв.

УДК 630*566

Построение моделей таблиц  хода роста н асаж д ен ий . В о р о -  
п а н о в  П.* В ., Н е р у ш М. Н. — Лесное хозяйство, 1979, Ко 8. 
с. 39—43.

О писана новая технология для  составления таб л и ц  хода 
роста н асаж ден ий  и приведены модели таблиц.

Табли ц  — 4, список литературы  — 9 назв.

УДК 630*3
О бзор исследований процесса работы лесозаготовительны х 

маш ин. К у ш л я е в  В. Ф,— Лесное хозяйство, 1979, № 8,
с. 48—51.

Рассм атри ваю тся  вопросы применения м атем атических мо
делей и методов статистических испытаний при создании но
вых и соверш енствовании сущ ествую щ их лесозаготовительны х 
процессов и машин. П риводятся структурные схемы моделей 
и даю тся зависимости времени заготовки 1 м3 леса от п ара
метров маш ины и природно-производственных ф акторов.

И ллю страций — 3, таблиц  — 3, список литературы  — 6 назв.

УДК 630*116.62:65.011.54
Террасирование склонов с помощ ью крутосклонного тракто

ра ДТ-75К и челночного плуга ПЧС-4-35. С е р и к о в  Ю.  М. ,  
Ч е р н ы ш е в  В.  В.,  З и н и н  В. Ф .— Лесное хозяйство, 
1979. № 8, с. 51—52.

О писана технология террасирования склонов крутизной до 
20° с помощ ью челночного плуга ПЧС-4-35 и трактора ДТ-75К. 
Д ан ы  техническая характеристика агрегата  и ф ормулы опре
деления его производительности.

И ллю страций  — 2, таблиц  — 1.

УДК 630*181.32 : 630*176.322.6
Влияние минеральны х удобрений на рост и устойчивость 

дуба. Г р и м а л ь с к и й  В. И. ,  Л о з и н с к и й  В. А.— Л ес
ное хозяйство, № 8. с. 64—66.

В результате  внесения азотно-ф осф орно-калийны х удобре
ний в 12-летнем дубовом насаж дении  прирост по высоте и по 
д и ам етру  увеличился в 1,5—2 р аза . О днако удобрения сущ ест
венно нё влияли 'н а  устойчивость дуба  к вредителям .

Таблиц  — 4, список литературы  — 2 назв.

О ф ормление В. И. Воробьева 
Технический редактор  Л . И. Ш тепа

С дано в 
Ф ормат

набор 29.6.79 г. 
84 X 108/16.

П одписано в п ечать  26.7.79 г. 
П ечать вы сокая

Т-14237 Уел. печ. л. 8,4.
Тираж  26 100 экз.

Уч.-изд. л. 12.23 
З ак а з  211.

А д р е с р е д а к ц и и : 107113, М осква Б-113, ул . Л обачи ка, 17/19, комн. 202-203, телефоны: 264-50-22; 264-11-66

М осковская типограф ия № 13 С ою зполиграф пром а при Государственном комитете СССР 
по делам  и здательств, полиграф ии и книжной торговли.

107005, Москва* Б-5, Д енисовский пер., д. 30.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОВЫЕ КНИГИ

И здательство «Лесная промышленность» во II кв. 1979 года выпу
стило следующие книги:

У Ч Е Б Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

д л я  т е х н и к у м о в

Воронцов А. И., Х ари тоно ва  Н. 3.  О храна природы — 2-е изд. — 12 л., 
ил. — В пер.: 60 к.

С П Р А В О Ч Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

Исаев  В. П., Д м и т р и е в а  Т. В. Таблицы для начисления заработной 
платы рабочим на предприятиях лесного хозяйства. — 29 л. — В пер.: 
1 р. 80 к.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

а) д л я  И Т Р

Л ес и здоровье человека / М ар гу с  М. М., И м ел и к  О. И., С арв  И. Ф.
и др.  — 10 л., ил. — 55 к.
П а р ф ен о в  В. Ф. Комплекс в кедровом л е с у — 15 л., ил. — В пер.: 1 р. 
Экономическая география лесных ресурсов СССР / Ло сиц ки й К. Б., 
Воробьев  Г. И., Моисеев  Н. А. и др.  — 25 л., ил. — В пер.: 2 р. 10 к. 
С толяр ов  Д .  П., К уз не ц ов а  В. Г. Разновозрастные ельники и ведение 
хозяйства в них. — 12 л., ил. — В пер.: 60 к.

Б и б л и о т е ч к а  « Д р е в е с н ы е  п о р о д ы »  

Побединский А. В. Сосна. — 6 л., ил. — 30 к.

б) д л я  р а б о ч и х

Бо ч аро в  В. С. Выращивание посадочного материала в механизирован
ных питомниках. — 8 л., ил. -— 30 к.

Н А У Ч Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А

Л а п и н  П. И., Калуцкий К. К., К а л у ц к ая  О. Н. Интродукция лесных 
пород.  — 16 л., ил. — В пер.: 2 р. 70 к.

З аяв ку  можно направить в один из следующих магазинов, имею
щих отдел «Книга — почтой»:

109 428, Москва ,  ул. Ми ха й ло ва ,  28/7, м агази н  №  125;
193 224, Ле ни нг ра д ,  ул. Н ар о дн ая ,  16, ма гази н «Промете й» ;
163 000, Архангельск ,  ул. Шубина ,  20, м аг ази н  «Техниче ска я  книга».

ВНИМАНИЮ  Ч И ТАТЕЛ ЕЙ
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Смешанное страхование жизни, помимо 
выполнения своих основных функций, яв
ляется удобной формой накопления —  в те
чение действия договора путем ежемесяч
ных взносов можно накопить определен
ную сумму денег.

Воспользоваться услугами Госстраха и заключить 
договор страхования могут граждане в возрасте от 16 
до 65 лет на срок 5, 10, 15 или 20 лет. Размер страхо
вой суммы и срок страхования устанавливается по 
согласованию между лицом, заключающим договор, 
и инспекцией Госстраха.

Страхование жизни обеспечивает застрахованным  
получение страховой суммы при постоянной утрате 
общей трудоспособности от несчастного случая, про

исшедшего на производстве или в быту. По окончании 
срока страхования выплачивается полная страховая 
сумма независимо от выплат страховых сумм в период 
действия договора.

Ежемесячные страховые взносы можно уплачивать 
путем безналичного расчета через бухгалтерию по 
месту работы застрахованного, а также наличными 
деньгами агенту или в сберегательную кассу по спе
циальной расчетной книжке.

УВАЖ АЕМ Ы Е ТОВАРИЩ И!
Если Вас заинтересовал этот вид страхования, обра

титесь, пожалуйста, к агенту, обслуживающему Вас по 
месту Вашей работы или жительства.

Госстрах РСФСР

Цена 40 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1979 г., № 8, 1—80.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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