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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

Иулита Ивановна Сливка руководит 
бригадой на лесокультурных работах Рашковско- 
го лесопитомника Рыбницкого лесохозяйствен
ного производственного объединения (Молдав
ская ССР). Применяя передовую агротехнику, 
эффективно используя средства механизации, 
коллектив успешно выполняет производственные 
задания по посеву и посадке леса, закладке по
лезащитных лесных полос на землях колхозов 
и совхозов, систематически добивается высокой 
приживаемости лесных культур. Выход стандарт
ного посадочного материала с 1 га продуцирую
щей площади питомника составляет 744 тыс. шт., 
или 140% к плану.

Высокая ответственность за порученное 
дело, творческое отношение к труду отличают 
И. И. Сливка и ее товарищей. Именно здесь, 
в Рашковском лесопитомнике, впервые в Мол
давии освоена технология выращивания сеянцев 
березы бородавчатой и сосны. Работа эта от
мечена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

По итогам Всесоюзного социалистического со
ревнования бригад и рабочих ведущих профес
сий отрасли коллектив, возглавляемый И. И. Слиз
ка, несколько лет подряд удерживает звание 
«Лучшая бригада лесного хозяйства СССР».

Гавис Хамидович Набиев вот уже 20 лет
работает лесником в Илишевском лесхозе Уфим
ского лесохозяйственного производственного 
объединения Башкирской АССР, отдавая все 
свои силы и знания сохранению и приумноже
нию лесных богатств. Только за один год он 
обеспечил посадку леса в лучшие агротехниче
ские сроки при высоком качестве работ на пло
щади 11,7 га при плане 10 га. Приживаемость 
культур составила 98,7%. Значительно перевыпол
нены задания по рубкам ухода за лесом и сани
тарным рубкам, в том числе в молодняках, по 
изготовлению товаров культурно-бытового наз
начения и хозяйственного обихода.

По итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования Г. X. Набиев несколько лет подряд 
удерживает почетное звание «Лучший лесник 
лесного хозяйства СССР». Он кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени, ударник 
коммунистического труда.
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о  ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ

К. К. КАЛУЦКИЙ, Н. Н. ХРАМЦОВ (Гослесхоз СССР|

Решения XXV съезда КПСС, Основы 
лесного законодательства Союза ССР и союзных рес
публик, а также постановления партии и правительства 
ставят пер2д лесным хозяйством ответственные задачи 
по вопросам охраны лесов от пожаров.

Дальнейшее улучшение охраны лесов от пожаров, 
совершенствование всех форм деятельности государ
ственных органов лесного хозяйства и подведомствен
ных им лесохозяйственных предприятий по борьбе 
с лесными пожарами и снижению причиняемого ими 
ущерба является делом первостепенной важности. Осо
бенно это касается работников лесного хозяйства Си
бири и Дальнего Востока, где сосредоточены основные 
лесные массивы страны и где пожары все еще нано
сят существенный ущерб народному хозяйству.

Вследствие более интенсивного промышленного 
освоения лесов, дорожно-транспортного строительства 
в Сибири, значительного развития массового туризма 
и широкого использования лесных массивов населе
нием для отдыха за последнее время наблюдается 
рост пожарной опасности в лесу. Так, количество за
гораний в лесах РСФСР в 1979 г. увеличилось по 
сравнению с 1978 г. на 10%. Вместе с тем в результа
те проведенных за последнее время мероприятий, на
правленных на улучшение охраны лесов, площадь по
жаров снизилась и за четыре года десятой пятилетки 
в среднем по стране уменьшилась по сравнению 
с предыдущим пятилетием на 20%■

В 1979 г. в течение длительного времени в Забай
калье, Красноярском крае. Амурской, Иркутской и Чи
тинской обл. стояла жаркая и ветреная погода. В таких 
условиях нелегко было уберечь лес от огня, когда 
любая искра могла стать причиной лесного пожара. 
Однако, как правило, работники лесного хозяйства 
справлялись с задачами по сбережению лесных бо
гатств. Подавляющее большинство пожаров (98,5%) 
было потушено оперативными силами наземной и авиа
ционной охраны лесов в начальной стадии.

Необходимо отметить, что большую помощь в борь
бе с лесными пожарами оказывали и оказывают пар
тийные и советские органы. Заметно активизировалась 
деятельность лесохозяйственных предприятий в орга
низации и проведении противопожарных мероприятий. 
Увеличились объемы и улучшилось качество проводи
мых работ. Повысились роль и авторитет работников 
лесного хозяйства, и прежде всего государственной 
лесной охраны, осуществляющих необходимую и по
четную службу по охране и приумножению лесных бо
гатств нашей Родины.

Лесохозяйственными предприятиями систематически 
проводится воспитательная и разъяснительная работа 
среди населения по предупреждению нарушений пра

вил пожарной безопасности в лесах. В этих целях ши
роко используются средства массовой информации — 
печать, радио и телевидение, проводятся беседы, лек
ции, доклады и выступления на предприятиях, в орга
низациях. Ежегодно органами лесного хозяйства орга
низуется в большом количестве печатание и распростра
нение листовок, памяток и других материалов. Только 
в Российской Федерации в 1979 г. организовано около 
10 тыс. выступлений по радио и телевидению, опубли
ковано более 9 тыс. статей в печати, проведено при
мерно 250 тыс. лекций, докладов и бесед.

Большую помощь работникам лесного хозяйства 
в этом важном деле оказала проведенная с марта по 
декабрь 1979 г. в гг. Москве (ВДНХ СССР), Иркутске 
и Тюмени передвижная тематическая выставка «Сред
ства и способы охраны лесов от пожаров». На ее 
основе проведены всесоюзный семинар, десять школ, 
544 экскурсии и более тысячи консультаций. Выставку 
посетило около 14 тыс. человек. Необходимо и в даль
нейшем еще в больших масштабах использовать все 
методы и способы профилактической воспитательной 
работы среди населения по предупреждению лесных 
пожаров.

Выполняя Указания по противопожарной профилак
тике в лесах, лесохозяйственные предприятия в значи
тельных объемах проводят и планируют на будущее 
работы по созданию на территории лесного фонда 
системы противопожарных барьеров, устройству сети 
дорог и пожарных водоемов. В 1979 г. в лесах зеленых 
зон городов и поселков и запретных полосах вдоль 
рек и озер благоустроено 122 тыс. мест для отдыха 
и курения и около 25 тыс. мест для разведения кост
ров, оборудовано около 9 тыс. выставок и витрин, уста
новлено 284 тыс. плакатов с противопожарной темати
кой. Для повышения пожароустойчивости лесов в цен
ных лесных массивах за последние 5 лет создано бо
лее 10 тыс. км противопожарных заслонов, 16 тыс. км 
противопожарных разрывов и 179 тыс. км минерализо
ванных полос.

В соответствии с планом осуществлялось и строи
тельство противопожарных объектов; построено 100 по- 
жарно-химических станций, 283 пожарно-наблюдатель- 
ных пункта, 770 водоемов и 8,7 тыс. км дорог противо
пожарного назначения. Всего же в настоящее время 
только в лесхозах Сибири и Дальнего Востока функцио
нирует более 1 тыс. пожарно-химических станций, 
а в подразделениях авиационной охраны лесов дей
ствуют 35 механизированных отрядов. Заметно улучши
лась и техническая оснащенность лесопожарных служб. 
За последние 8 лет общее количество пожарных авто
машин и вездеходов в подразделениях увеличилось 
в 3 раза.

В настоящее время органами лесного хозяйства 
союзных и автономных республик, краев и областей
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повсеместно разработаны, а советскими органами 
утверждены планы конкретных мероприятий по подго
товке к пожароопасному сезону и борьбе с лесными 
пожарами. В районах есть оперативные планы мобили
зации населения, сил и средств предприятий и органи
заций на тушение лесных пожаров. Перед началом 
пожароопасного сезона в большинстве лесных районов 
проводятся учения по тактике и технике тушения лес
ных пожаров с привлечением специализированных 
подразделений лесхозов и авиабаз, а также сил и 
средств предприятий, за которыми закреплены леса 
или которые осуществляют в них работы. Рядом мини
стерств и ведомств изданы приказы о задачах подве
домственных организаций и предприятий по противо
пожарному обеспечению лесов в 1980 г.

Особое внимание уделяется охране лесов от пожа
ров в бассейне оз. Байкал и в зоне строительства Бай
кало-Амурской железнодорожной магистрали. В настоя
щее время лесохозяйственными органами и предприя
тиями Российской Федерации в этих районах проведена 
большая работа по усилению противопожарной охраны 
лесов. Увеличено количество летательных аппаратов, 
а также численность работников авиапожарной службы. 
В лесохозяйственных предприятиях бассейна оз. Байкал 
действуют 103 пожарно-химические станции, в зоне 
БАМа — 39 станций и 270 пунктов сосредоточения лесо
пожарного инвентаря. Для тушения крупных пожаров 
в Иркутской, Тюменской обл. и Хабаровском крае соз
даны резервные склады лесопожарного оборудования 
на 400 комплектов каждый. В пожароопасном сезоне 
1979 г. оперативно осуществлялось маневрирование си
лами и средствами авиапожарной службы из одного 
района в другой, где обострялась лесопожарная обста
новка. Необходимо помнить и в дальнейшем, что леса 
в бассейне оз. Байкал и в зоне строительства БАМа 
являются потенциально опасными в пожарном отноше
нии и требуется максимум усилий со стороны работ
ников лесопожарной наземной и авиационной службы, 
чтобы уберечь их от огня.

Многое сделано в решении проблемы охраны лесов 
от пожаров. Вместе с тем имеются и недостатки, на 
устранение которых должны быть направлены усилия 
работников лесного хозяйства, а также других ве
домств, работающих в лесах.

Как уже отмечалось, в пожароопасный сезон 1979 г. 
ряд управлений лесного хозяйства и лесохозяйствен
ных предприятий в борьбе с лесными пожарами по
казали себя не с лучшей стороны. Значительное коли
чество лесных пожаров, распространившихся на боль
ших площадях, отмечено в Бурятской АССР, Амурской, 
Иркутской обл. и Хабаровском крае. Только в Амур
ском управлении лесного хозяйства зарегистрировано 
27 крупных пожаров, а площадь, пройденная ими, со
ставила около 25% всей площади пожаров по РСФСР.

Основными причинами распространения лесных по
жаров являлись несвоевременное их обнаружение 
и значительное опоздание наземных и авиационных 
лесопожарных служб с началом тушения, а причиной 
возникновения — нарушение правил пожарной безопас
ности в лесах населением (более чем в 80% случаев).

1*

Это свидетельствует о том, что органами лесного хо
зяйства и лесохозяйственными предприятиями все еще 
в недостаточных объемах и не всегда эффективно 
проводится массово-разъяснительная работа среди 
населения, отдыхающего в лесах, и лиц, работающих 
в них.

До настоящего времени не соблюдаются правила по
жарной безопасности в лесах колхозами, совхозами 
при проведении сельскохозяйственных палов, вслед
ствие чего только в 1979 г. возникло 700 пожаров. 
В Омской обл. по этой причине произошло 60% всех 
лесных пожаров, а в Новосибирской — 37%. Видимо, 
органы лесного хозяйства этих областей не сделали для 
себя должных выводов, ослабили контроль за выпол
нением Правил пожарной безопасности в лесах СССР, 
не добиваются запрещения сельхозпалов в лесах и на 
участках, примыкающих к ним.

Следует также отметить, что во многих районах 
Сибири и Дальнего Востока большинство лесных пожа
ров возникает в наземной зоне охраны лесов. Это про
исходит потому, что многие предприятия ориентируют
ся в основном на обнаружение пожаров с патрульных 
вертолетов и самолетов и не строят пожарно-наблю
дательных вышек. Такое явление отмечено в Амурской 
обл. Нельзя забывать, что обнаружение лесных пожа
ров с наблюдательных вышек и мачт в обжитых райо
нах является самым надежным и экономичным спо
собом.

В ряде случаев распространение пожаров на зна
чительных площадях происходит в местах работ лесо
заготовительных предприятий из-за несвоевременного 
принятия ими мер по ликвидации очагов огня. Так, по
жар, возникший в 1979 г. у верхнего склада Манзен- 
ского леспромхоза Минлеспрома СССР в Краснояр
ском крае, в результате неорганизованности и отсут
ствия простейших средств пожаротушения уничтожил 
700 га ценного леса и всю заготовленную древесину.

Всем известно, что лесные пожары на захламленных 
вырубках быстро распространяются и охватывают зна
чительные площади, так как тушение их крайне за
труднено. Однако в нарушение правил пожарной без
опасности очистка мест рубок во многих случаях про
изводится некачественно и несвоевременно. Если 
в целом по Гослесхозу СССР площадь неочищенных 
лесосек по сравнению с 1978 г. несколько уменьши
лась, то в некоторых регионах Российской Федерации 
(Томская обл.. Приморский край) она значительно воз
росла.

Имеются недостатки и в работе баз авиационной 
охраны лесов. Пожары этой наиболее оперативной 
лесопожарной службой нередко обнаруживаются не
своевременно, когда они успевают охватить уже зна
чительные площади. Так, в прошлом году Амурской и 
Иркутской авиабазами борьба с лесными пожарами 
в ряде случаев была начата со значительным опозда
нием, что привело к распространению их на большой 
территории, в результате чего тушение производилось 
огромным количеством технических средств и рабочей 
силы. Отсутствовала должная требовательность и 
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выделения и обеспечения бесперебойной работы лета
тельных аппаратов. В самые напряженные периоды не
которые авиационные отделения не имели необходи
мого количества вертолетов. Все это —  следствие сни
жения ответственности за порученное дело руководи
телей отделений, звеньев и авиабаз в целом.

Указанные недостатки в работе по охране лесов от 
пожаров свидетельствуют о том, что в отдельных райо
нах лесохозяйственные органы и предприятия, а также 
подразделения авиапожарной службы не обеспечивают 
должный государственный контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах, не проявляют 
необходимой требовательности в этом деле, не орга
низуют должным образом своевременное обнаруже
ние и тушение лесных пожаров. В постановлении Вер
ховного Совета СССР от 17 июня 1977 г. «О мерах по 
дальнейшему улучшению охраны лесов и рационально
му использованию лесных ресурсов» отмечалось, что 
«уровень контроля со стороны государственных орга
нов лесного хозяйства за соблюдением правил пожар
ной безопасности в лесах не соответствует еще предъ
являемым требованиям, слабо проводится работа по 
предупреждению лесных пожаров». Это относится ко 
всем работникам государственной лесной охраны. 
Предоставленные им права по борьбе с лесными пожа
рами используются не в полной мере, слабо приме
няются административные меры воздействия к лицам, 
нарушающим правила пожарной безопасности в лесах. 
Такое положение отмечено в настоящее время во мно
гих управлениях лесного хозяйства и лесохозяйствен
ных предприятиях. Не везде уделяется также должное 
внимание своевременному выявлению и привлечению 
к ответственности лиц, виновных в возникновении и 
распространении лесных пожаров.

В значительной мере происходит это из-за того, что 
все еще нередки случаи, когда работники государствен
ной лесной охраны и технические средства пожарно
химических станций продолжают отвлекаться во время 
пожароопасных периодов на работы, не связанные 
с охраной леса.

Весь состав государственной лесной охраны и преж
де всего руководители лесохозяйственных предприя
тий, лесничие, участковые техники и лесники должны 
так организовать охрану леса, чтобы ни один наруши
тель правил пожарной безопасности или виновник воз
никновения лесного пожара не остался безнаказанным.

В настоящее время подразделения наземной и авиа
ционной охраны лесов оснащаются новой пожарной и 
лесопожарной техникой. В определенной степени это 
является результатом труда наших ученых, которые 
совместно с Институтом леса и древесины СО АН 
СССР, научно-исследовательскими и опытно-конструк
торскими организациями других министерств и ве
домств проводят работы по изысканию новых, более 
эффективных наземных и авиационных методов и 
средств борьбы с лесными пожарами, созданию спе
циальных машин и оборудования, позволяющих быст
рее и с меньшими затратами физического труда обна
руживать и тушить возникающие в лесах очаги огня. 
Непрерывный рост требований к уровню охраны лесов

от пожаров, сопровождающийся увеличением ассигно
ваний на эти цели, обусловил разработку эффективных 
средств и способов борьбы с лесными пожарами, 
а также совершенствование организации противопожар
ной охраны лесов.

Научное решение этих задач в отрасли поручено 
пяти научно-исследовательским институтам; ЛенНИИЛХу, 
ВНИИПОМлесхозу, ДальНИИЛХу, ВНИИХлесхозу и 
Архангельскому институту леса и лесохимии. За послед
ние 15 лет (1965— 1979 гг.) в научно-технической разра
ботке лесопожарной проблемы достигнуты определен
ные положительные результаты. Предложен ряд мате
матических моделей развития, распространения и ту
шения лесных пожаров в зависимости от лесорасти
тельных и погодных условий, разработаны методиче
ские указания по составлению пожарно-технологиче
ской характеристики лесных площадей. Сконструирова
но свыше 30 машин, орудий и аппаратов для обнару
жения и тушения лесных пожаров водой, грунтом, пе
ной и огнетушащими химикатами.

С целью обнаружения пожаров в лесных массивах 
предложена пожарная наблюдательная мачта с метал
лическим стволом ПНМ-М высотой 40 м, а также теле
визионная установка, исключающая подъем наблюдате
ля на B b iC O T y . Разработаны и серийно производятся 
ранцевые огнетушители РЛО-М, ОР, ОРМ-1, ОРХ-3, за
жигательный аппарат АЗ, малогабаритные переносные 
лесопожарные мотопомпы, накладные заряды взрывча
тых веществ для создания заградительных и опорных 
полос.

Конструкторскими бюро отраслевых институтов и 
других ведомств подготовлены и выпускаются лесопо
жарный агрегат ТЛП-55, автоцистерна АЦЛ-147, везде
ход ВПЛ-149, лесопожарный вариант катера КС-100, 
водосливное оборудование к вертолету Ми-8Т, инфра
красный авиадетектор «Тайга» и т. д.

В практике борьбы с крупными лесными пожарами 
применяется метод тушения их искусственно вызывае- 
мым-и осадками. За последние 5 лет указанным мето
дом потушено свыше 300 крупных пожаров, причем 
условный экономический эффект от его внедрения, по 
данным Центральной авиабазы, в отдельные годы до
стигал свыше 2 млн. руб.

Разработаны практические рекомендации по исполь
зованию гидрометеорологической информации, еже
дневно получаемой с искусственных спутников Земли 
«Метеор», восемь авиабаз регулярно применяют эту 
информацию в своей оперативной работе.

Основные усилия ученых в области организации и 
планирования охраны лесов сосредоточены на реше
нии вопросов оптимизации системы противопожарных 
мероприятий и автоматизации управления службой 
авиационной охраны лесов.

Совместными усилиями научно-исследовательских, 
проектных и производственных организаций разрабо
таны методика, алгоритмы и программы расчета опе
ративных систем обнаружения и тушения лесных пожа
ров на ЭВМ, выполнены расчеты оптимальных нагру
зок на летательные аппараты при осуществлении авиа-
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лесоохранных работ, оптимальных схем и режимов ра
боты авиалесоохраны.

В соответствии с планом внедрения научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ реализа
ция оптимальных схем и режимов действия авиацион
ной охраны лесов предусмотрена на площади более 
200 млн. га, что должно дать значительный экономиче
ский эффект. Завершена разработка первой очереди 
автоматизированной системы управления авиационной 
охраной лесов от пожаров. Она включает три подси
стемы, обеспечивающие решение задач планирования, 
оперативного управления, учета и анализа работы под
разделений авиалесоохраны. Ожидаемая эффектив
ность от внедрения АСУ в рамках всей системы охра
ны леса составит 2,5 млн. руб. в год. Продолжается 
работа над созданием АСУ второй очереди.

Вместе с тем в организации научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских работ по лесопожар
ной тематике имеются существенные недостатки. Слабо 
осуществляет координацию научно-исследовательских 
работ ЛенНИИЛХ, что иногда приводит к неоправдан
ному параллелизму и отсутствию комплексности разра
батываемых тем. Вследствие этого, например, трактор
ные грунтометы конструируются и в ЛенНИИЛХе, и во 
ВНИИПОМлесхозе. В то же время никто не занимает
ся разработкой простейшего наземного оборудования 
для применения растворов бишофита, соединительных 
головок и принадлежностей к высоконапорным облег
ченным пожарным рукавам. В ряде случаев в планы 
включаются темы без должного экономического и тех
нического обоснования, что приводит к затягиванию 
исследований и разработок на длительный период без 
конкретного выхода в практику, внедрение результатов 
законченных научно-исследовательских работ недопу
стимо задерживается. Например, неоправданно затя
нут ввод в действие первой очереди АСУ охраны ле
сов от пожаров.

Отсутствие утвержденной методики расчета экономи
ческой эффективности противопожарных мероприятий, 
средств и способов борьбы с лесными пожарами не
редко тормозит внедрение результатов научно-иссле
довательских работ в практику борьбы с лесными по
жарами. Медленно развиваются исследования природы 
лесных пожаров, химии горения, механизма тушения 
пламенной и угольной фаз крупнокапельными аэрозо
лями и т. д. Разработанные математические модели 
развития и распространения лесных пожаров не про
верены экспериментальным путем.

Коллегия Гослесхоза СССР рассмотрела вопрос 
о повышении эффективности научно-исследовательских 
работ по охране лесов от пожаров и приняла решение, 
в котором предложено считать основными направле
ниями научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ по лесопожарной тематике на 1981— 1985 гг. 
следующие темы;

исследование природы лесных пожаров с учетом ре
гиональных особенностей с целью создания пожаро
устойчивых насаждений в лесных массивах, а также 
средств и способов борьбы с огнем в лесу;

изыскание или синтез новых огнегасящих химических 
веществ;

дальнейшая разработка дистанционных методов об
наружения пожаров на основе использования телеви
зионной, инфракрасной и аэрокосмической техники;

конструирование машин и орудий для дальнейшей 
механизации работ по противопожарному устройству 
лесов и борьбе с лесными пожарами, а также сливно
го оборудования к вертолетам и самолетам для борь
бы с лесными пожарами непосредственно с воздуха;

разработка тактики, организации и планирования 
операций по тушению крупных лесных пожаров;

комплексные исследования последствий пожаров и 
послепожарного состояния лесов, составление методи
ки определения прямого и косвенного ущерба от лес
ных пожаров;

разработка методики экономического обоснования 
оптимального уровня затрат на охрану леса, а также 
применение новых технических средств и способов 
борьбы с огнем в лесу.

Коллегия установила, что головным институтом по 
разработке и внедрению новых способов и техниче
ских средств для профилактики, наземного обнаруже
ния и тушения лесных пожаров является ВНИИПОМлес- 
хоз (г. Красноярск), а по разработке и внедрению 
авиационных и химических средств и способов борьбы 
с лесными пожарами, совершенствованию организации 
и планирования охраны лесов от пожаров — ЛенНИИЛХ.

Принимая во внимание важность усиления работ по 
изысканию высокоэффективных средств борьбы с лес
ными пожарами, возникающими в экстремальных по
годных условиях, ряд министерств, ведомств и Акаде
мия наук СССР имеют поручение в сжатые сроки раз
работать и организовать серийное производство новой 
лесопожарной техники, в том числе самолета-амфибии, 
лесопожарных агрегатов на тяжелых гусеничных и ко
лесных вездеходах, лесопожарных судов различного 
назначения, специальной инфракрасной и звуковеща
тельной аппаратуры, а также провести изыскание но
вых огнетушащих и огнезадерживающих химикатов для 
борьбы с лесными пожарами. Руководством Гослесхоза 
СССР и Министерства лесного хозяйства РСФСР при
нимаются в настоящее время необходимые меры к то
му, чтобы эта работа уже в первые годы одиннадца
той пятилетки позволила лесохозяйственным предприя
тиям и подразделениям авиационной охраны лесов по
лучить новые высокоэффективные средства борьбы 
с огнем в лесах.

Дальнейшее улучшение охраны лесов от пожаров, 
быстрейшее завершение всех подготовительных работ 
к пожароопасному сезону 1980 г. с максимальным ис
пользованием научно-технических средств, достижений 
современной науки и накопившегося передового опь(та 
в эффективной организации противопожарной охраны 
лесов является важнейшей задачей всех работников 
лесного хозяйства в развернувшемся социалистическом 
соревновании за выполнение заданий последнего года 
десятой пятилетки и пятилетнего плана в целом.
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9 МАЯ^ПРАЗДНИН ПОБЕДЫ

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Когда человеку скоро 
семьдесят, он оглядывается на 
прожитые годы и мысленно спра
шивает себя: «А что же ты остав
ляешь людям?». И горько бывает, 
если жизнь прошла мимо боль
ших дел, на которые был спосо
бен, в мелких заботах о себе,
о своем благополучии.

Заслуженный лесовод респуб
лики Иван Иванович Серов в ка
нун своего семидесятилетия не 
испытывает угрызений совести. 
Все, чем он жил, о чем мечтал, 
было пронизано заботой о благе 
будущих покоггений.

...В августе 1941 г., окончив лес
ной техникум, Иван Иванович по
лучает назначение на должность 
лесничего. Но Советская страна 
в эти дни отражала в кровопро
литных боях натиск немецко-фа
шистских полчищ, и молодому ле
соводу пришлось взять в руки 
винтовку. Орден «Красной Звез
ды», медали «За боевые заслу
ги», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией» — 
память о тех трудных фронтовых 
днях.

После победы над фашистской 
Германией И. И. Серов возвратил
ся в Рыбинский лесокомбинат 
(Ярославская обл.) на должность 
инженера по лесным культурам, 
а вскоре стал и главным лес
ничим.

Война оставила свой опустоши
тельный след и в Рыбинском 
районе. В силу необходимости 
леса в пригородной зоне были 
сплошь вырублены на 10 км и бо
лее. Там, где шумели вековые 
ели, радовали глаз березовые 
рощи и сосновые боры, взору 
открывались пустыри, зарастаю
щие ивняком да ольхой. Остав
шись без защиты лесов, мелели 
речки и ручьи. Нарушение вод
ного режима вело к образова
нию болот. Вырастить новые леса 
не только на вырубках, но и на 
землях колхозов и совхозов, 
непригодных под пашню и поко
сы,— такую задачу поставил пе
ред собой бывший фронтовик.

Работа предстояла большая. 
Надо было организовать сбор 
шишек, построить шишкосушиль- 
ню, создать лесопитомник, до
ждаться всходов сеянцев и про
извести их посадку. Шло время, 
и вот лесовод с радостью видит, 
как на пустырях набирают силы, 
тянутся вверх саженцы сосны, 
кедра, лиственницы сибирской.

Чтобы вырастить хлеб, доста

точно одного лета, чтобы вырас
тить лес — мало целой жизни. 
И не ему ли, лесоводу, было не 
знать, что потребуется восемьде
сят, а то и сто лет, чтобы из 
хрупких ростков выросли могучие 
деревья, , что ему не суждено 
увидеть того леса, которому от
дает столько заботы и внимания. 
Знал и не сетовал на судьбу. Вы
ращивать леса на радость потом
к а м — в этом он видел смысл 
своей жизни.

Руководя вверенным ему хозяй
ством, занимающим 117 тыс. га, 
главный лесничий организует 
очистку сохранившихся лесов от 
валежника и сухостоя, внедряет 
свой метод производства лесных 
культур на заболачиваемых пло
щадях, составляет технологиче
ские схемы рубок ухода с при
менением современных механиз
мов, обеспечивающих сохранение 
подроста и второго яруса. Одно
временно создает близ города 
лесосеменной участок, куда пере
носятся редко встречающиеся 
биотипы вроде гроздешишечной 
сосны, деревья с какими-либо 
особенностями кроны, необыч
ным цветом коры. Ведет работы 
по прививке кедра на сосну, по 
созданию дендрария в районе 
р. Инопажь.

В наш век механизации и авто
матизации не найдется человека, 
который не любил бы природу. 
Тысячи людей и летом, и зимой 
выезжают за город побродить по 
лесу, вдохнуть аромат хвои и 
листвы, послушать гомон птиц. Но 
многие ли могут похвастать тем, 
что они что-то сделали для охра
ны природы родного края?

А вот для Ивана Ивановича вся 
жизнь есть борьба за сохран
ность природных ландшафтов 
в их первозданном виде; от по
жаров, от браконьеров, от рети
вых хозяйственников, которые 
видят в сосновом бору не благо 
для людей, не удивительное тво
рение природы, а лишь кубомет
ры деловой древесины, которые 
можно получить с минимальными 
затратами.

Разумеется, стране нужны и ку
бометры. Очевидно также, что 
нельзя допускать перестаивания 
спелых лесов. Для этого состав
ляются разумные, научно обос
нованные планы использования 
лесного фонда. А если возникают 
трудности с выполнением произ
водственного плана? Тогда хозяй
ственный руководитель с вожде

лением посматривает на лесные 
массивы в зонах отдыха трудя
щихся, заповедных местах. По
сматривает и... отдает приказ ру
бить. И мало кто знает, чего 
в таких случаях стоит главному 
лесничему отстоять обреченный 
лесок или рощицу. Человек по 
натуре покладистый, он никогда 
не шел на компромиссы, если 
дело касалось неправильного, не
хозяйского использования при
родных богатств.

По инициативе старого лесово
да облисполкомом приняты ре
шения об утверждении уникаль
ных и эталонных лесов памятни
ками природы на площади
2 тыс. га, создано пока един
ственное в области лесничество 
на общественных началах в райо
не Коткинского ручья, взяты под 
охрану старинные парки, болота, 
уникальные деревья.

За высокие производственные 
показатели, за разработку и внед
рение новых прогрессивных мето
дов лесовосстановления Иван 
Иванович удостоен бронзовой ме
дали ВСНХ, серебряной медали 
ВДНХ СССР, награжден значками 
«Отличник лесного хозяйства 
СССР», «За сбережение и при
умножение лесных богатств 
РСФСР», многими почетными гра
мотами. В 1967 г. ему присваи
вается почетное звание «Заслу
женный лесовод РСФСР».

Свыше 45 лет своей жизни от
дал заботе о преобразовании 
родного края Иван Иванович Се
ров. Десять тысяч гектаров поса
женных под его руководством 
лесов — это добрый след на зем
ле. Некоторые из них уже раду
ют обилием грибов. Пройдут го
ды, и станут юные деревца мед
ноствольными великанами, встре
ча с которыми будет как встреча 
с прекрасным.

Сейчас И. И. Серов находится 
на заслуженном отдыхе. Но он 
и сегодня является грозой тех, 
кто непрочь срубить в неполо
женном месте дерево, слить не
чистоты в речку, превратить по
лянку в мусорную свалку.

Будучи первым организатором 
районного отделения Всероссий
ского общества охраны природы, 
он и по сей день является актив
ным его членом, руководит сек
цией, остается неустанным про
пагандистом сохранности приро
ды в ее первозданном виде на 
радость нынешнего и будущих 
поколений.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Есть на белорусской 
земле среди многих памятников 
один, может быть, самый скорб
ный из них. Это памятник-символ. 
Там стоят друг против друга, как 
родные сестры, четыре березы. 
Три из них шелестят на ветру 
свежей листвой, и только одна 
молчалива. Вершина ее сломана, 
никогда не зеленеть ей больше. 
Таков горький образ многостра
дальной Белоруссии, каждый 
четвертый житель которой погиб 
во время войны с фашизмом...

Отгремела Великая Отечествен
ная. Выросли новые леса, под
росла достойная смена отцов...

Не уходят в запас и ветераны. 
Нашли они свое почетное место 
в рабочем строю.

Свыше четырех тысяч участни
ков войны работают в лесном хо
зяйстве республики, и каждый 
четвертый из них — бывший пар
тизан.

Нелегкий путь прошел в годы 
войны Павел Иванович Рубис,
сначала по глухим партизанским 
тропам с отрядом им. М. И. Ка
линина, а затем по фронтовым 
дорогам в составе Советской

Армии. Много боевых друзей по
терял солдат, не один раз лицом 
к лицу встречался он и с врагом, 
и со смертью, но ни разу не 
дрогнул.

Советская Армия вступила на 
землю Белоруссии. Воинская 
часть, в которой сражался Рубис, 
освобождала его родную Витеб- 
щину.

Однажды стрелковой роте было 
дано задание вблизи станции Ш у- 
милино перерезать железную до
рогу Полоцк — Витебск, по кото
рой фашисты перебрасывали вой
ска и технику своей группи
ровке.

Бой был жестокий. Станция не
сколько раз переходила из рук 
в руки. Наконец рота овладела 
участком железной дороги и 
удержала позиции до подхода 
основных сил. За этот бой сер
жант Рубис был награжден орде
ном Славы III степени.

Наша армия с боями шла все 
дальше на запад. За мужество и 
отвагу, проявленные при форси
ровании литовской реки Лейлунгс, 
захват и удержание плацдарма

в числе награжденных орденом 
Славы II степени был и Павел 
Иванович. Правда, орден сержант 
получил не сразу. В том памят
ном сражении он был контужен 
и находился в санбате. Вскоре он 
вернулся в строй.

Особую отвагу и смекалку 
командир пулеметного расчета 
Рубис проявил при освобождении 
г. Шауляя. Он лично обнаружил 
и уничтожил три огневые точки 
и прислугу двух орудий против
ника. Так сержант Рубис получил 
свой третий орден — орден Славы
I степени.

Закончилась война, и полный 
кавалер ордена Славы вернулся 
на родину. С тех пор работает он 
трактористом в Россонском лес
хозе Витебской обл.

Как некогда в боях, Павел Ива
нович Рубис и на трудовом фрон
те стремится быть впереди. Он 
сажает лес, растит Я бережет 
его. Все свои силы, знания и 
опыт отдает ветеран любимой 
работе, почетному делу приумно
жения лесных богатств отчизны.

Д. С. БЕРГЕР, В. И. БОРОДИН

ОТ ВОЛГИ до ВЛТАВЫ

До июня 1 9 4 1 -Г О  у каж
дого было любимое дело. Петр 
Корнилович Корягин, лесничий 
Новодевического механизирован
ного лесхоза, тоже служил своему 
делу — верно, преданно, щедро. 
Это было служение русскому 
лесу, его мощи, бесчисленным 
кладовым, его неизбывной красо
те. Все перемешала война. Тогда- 
то люди мирного труда и обучи
лись новой профессии. Они ста
ли солдатами, преградившими 
путь врагу.

Четыре месяца пробыл в шко
ле младших командиров Петр 
Корнилович. Боевое крещение он 
получил на берегах Волги.

...Стоял январь 1943 г. Стре
мясь задержать наступление со
ветских войск на Ростов, против
ник предпринял несколько от
чаянных контратак в районе 
р. Маныч, где наши саперы на
водили понтонный мост. Немец
кие танки, артиллерия, бронема
шины, бомбардировочная авиа
ция целую неделю сдерживали 
наши войска, среди которых было 
и подразделение Корягина.

Семнадцатого января, перед 
самым закатом солнца, фашисты 
начали решающую контратаку. 
Они бросили в направлении на
шей переправы 20 танков, при

крывающих пехоту. Сметая все 
на своем пути, железная лавина 
устремилась к берегу. Тогда по 
приказу лейтенанта Дмитриева 
Петр Корнилович с бойцом Ми- 
рошкиным, захватив толовые за
ряды, пополз навстречу враже
ским машинам. Вот они уже со
всем рядом. Отчетливо видна 
свастика на их бортах. Выбрав 
удобный момент, Корягин при
поднялся с земли...

Взрывы следовали один за 
другим. Закружились на месте, 
запылали кострами бронирован
ные громадины. Пять танков по
дорвал в своем первом бою 
Петр Корнилович Корягин.

А в это время саперы под не
прерывным огнем заканчивали 
строительство понтонного моста. 
К утру он был готов.

И тогда пошли в наступление 
советские танки. Неся большие 
потери в живой силе и технике, 
противник начал отходить.

А потом все новые и новые 
бои, один тяжелее другого. 
Сколько их было? Кто считал их 
на дорогах войны? Скоро год, 
как воюет Корягин. Заканчивает
ся 44-й. Ощутимее близость 
Победы. Ее предчувствует вся 
страна. Немцы отступают. От их 
былой самоуверенности не оста
лось и следа.

...И снова бои. Много их, но 
этот — самый памятный; 3 декаб
ря 1944 г. часть, в которой сра
жался Корягин, подошла к Д у
наю. Правый берег реки был 
сильно укреплен немцами. В то 
время они считали Будапешт гра
ницей, за которую решили не
пропускать ни одного советского 
солдата.

Ураганный огонь немецких ба
тарей не давал возможности от
крыто причалить к берегу и вы
садиться. Решили скрыто форси
ровать Дунай ночью.

Вечером Петра Корниловича
вызвал к себе подполковник
Гончар. Долго разговаривали они 
о близких, о мирном труде, 
о жизни после войны.

— Вот победим мы их, и вер
нешься ты, Петр Корнилович, 
опять в свой лес. Соскучился, на
верное? А пока что нам пред
стоит почетная, но тяжелая за
дача. Назначаю тебя командиром 
расчета, пойдешь на катере.

Необычная для зимы выдалась 
ночь — тихая, теплая. Хлопьями 
падает снег и тут же тает под 
солдатскими сапогами. Изредка 
вспыхнет в темноте, зашипит ра
кета и канет в черный Дунай. 
Коротко отзовется ей пулемет, 
заговорит другой. И снова ти
шина.
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Быстро разместилась на понто
не рота автоматчиков, на другой 
вкатили три противотанковых ору
дия с расчетами.

Катер медленно, почти неслыш
но рассекал воду. Сама тишина 
таила в себе опасность. Минуты 
казались бесконечными. Скорее 
бы берег! Но до него еще це
лых 100 метров...

Катер сильно дернуло, мотор 
заглох. Мель! Медлить нельзя ни 
секунды. В любой момент могут 
заметить немцы, и тогда конец. 
Корягин с рулевым Шустовым 
прыгнули в ледяную воду и, на
прягая все силы, сняли катер 
с грунта. Прошло всего две-три 
минуты, но они оказались роко
выми...

Взметнулась ракета, рассыпа
лась огнями и высветила катер

с понтонами, и сразу во мраке 
по ним ударили немецкие пушки. 
С противоположного берега за
говорила наша артиллерия, стре
мясь хоть ненадолго подавить 
огонь противника.

Зажатый меж двух огней, катер 
с понтонами метался среди про
шитых осколками водяных смер
чей.

Не растерявшись, Корягин при
казал полным ходом следовать 
к берегу противника и сходу за
хватить его. В трех метрах от 
суши катер вновь оказался на 
мели. Теперь фашисты почти 
в упор расстреливали наш де
сант, забрасывали его гранатами. 
Две из них попали в понтон, раз
дались стоны раненых. Промедле
ние было смерти подобно.

— За мной, ура!

Солдаты вслед за Корягиным 
прыгнули в воду. Немцы дрогну
ли от яростного удара и побе
жали.

И еще девять рейсов сделал 
Петр Корнилович со своими одно
полчанами до наступления утра. 
Они полностью перевезли тогда 
пехотный полк и 12 противотан
ковых орудий.

Никогда не забудет старый сол
дат эту ночь, многих и многих 
своих товарищей, погибших в чер
ной воде Дуная и на его берегах 
во имя Победы.

От Волги до Праги прошел вме
сте со своей четырежды ордено
носной частью Герой Советского 
Союза Петр Корнилович Корягин. 
И не было дня в его жизни без 
мечты вернуться после победы 
в свой любимый лесхоз, в свой 
русский лес. И мечта эта сбылась.

НАГРАДЫ ЗА МИРНЫЙ ТРУД

Василий Семенович Пу
гачев Великую Отечественную 
войну начал командиром орудия. 
Геройски сражался на Северо- 
Западном фронте, под Ленингра
дом, был награжден медалью 
«За отвагу». В 1943 г. его тяжело 
ранило... Долго боролись врачи 
за жизнь бойца. Смерть отступи
ла, но из госпиталя Василий 
Пугачев выписался инвалидом 
III группы.

Давняя любовь к природе и ле
су привела Василия Семеновича 
в лесной техникум. Успешно за
кончив его в 1950 г., он уезжает

на работу в Тувинскую АССР. 
Здесь и проявились незаурядные 
способности В. С. Пугачева как 
организатора. По его инициативе 
и непосредственном руководстве 
был заложен плодово-ягодный 
сад на площади около 50 га. Кро
ме того, молодой специалист про
делал ряд интересных опытов по 
акклиматизации древесных насаж
дений, которые теперь с успехом 
произрастают в этом районе.

Не забывает Василий Семено
вич и общественные дела. Бес
сменный редактор стенной газеты 
«Лесное хозяйство», председатель

Общества охраны природы, актив
ный участник всех проводимых 
мероприятий, он просто не мыс
лит себя вне коллектива.

К боевым наградам прибави
лись награды за мирный труд. 
Он награжден знаком «За 10-лет
нюю безупречную службу в Го
сударственной охране леса», а за 
сбережение и приумножение лес
ных богатств РСФСР и в честь 
50-летия Советской власти ему 
вручена Почетная грамота Пре
зидиума Верховного Совета Ту
винской АССР.

Высокий, седой, но по- 
прежнему стройный стоял он пе
ред многолюдным собранием и 
слушал, как директор лесхоза за
читывал выписку из приказа ми
нистра лесного хозяйства о на
граждении его, Комарова С е р г е я  
Иосифовича, почетным значком 
«За сбережение и приумножение 
лесных богатств РСФСР».

А мысли его уносились в дале
кое прошлое...

Шестнадцатилетним подростком 
в 1926 г. вступил Сережа Комаров 
в трудовую жизнь. Началась она 
на лесозаготовках Приветлужья. 
Нелегко пилить, грузить и штабе
левать лес вручную. Однако 
Сергей не пасовал. Он понимал, 
что труд его нужен молодой 
Стране Советов, и не щадил сво
их сил для общего дела. Моло
дой лесоруб обладал пытливым, 
наблюдательным умом, смотрел 
на лес не только как на источник

получения древесины. Ему хоте
лось узнать, почему, например, 
сосна, ель, пихта вечнозеленые, 
а вот лиственница — тоже хвой
ное дерево — каждый год сбра
сывает на зиму иголки, отчего 
возникают болезни леса, которые 
замедляют рост дерева, портят 
древесину. Эта любознательность 
и любовь к лесу привели С. Ко
марова в 1935 г. в Макарьевское 
лесничество Ветлужского лесхоза. 
Здесь он стал лесником.

...Позади суровые годы войны. 
Опять возвращение к любимой 
работе, в том же Макарьевском 
лесничестве. Но Сергея Иосифо
вича уже назначают объездчиком. 
Он руководит работой лесников, 
добивается высоких производ
ственных показателей.

Сейчас С. И. Комаров работает 
в Сявском лесничестве Вахтанско- 
го лесхоза участковым техником- 
лесоводом. Возглавляемый им

участок успешно выполняет все 
производственные задания. Сер
гей Иосифович ведет большую 
разъяснительную работу среди 
населения по соблюдению пра
вил пожарной безопасности в 
лесу и предотвращению само
вольных порубок. Под его руко
водством посажено свыше 600 га 
леса. На сотнях гектаров прове
дены рубки ухода.

Трудовой путь С. Комарова от
мечен значками за 10 и 20 лет 
службы в лесной охране, знач
ком «Отличник социалистическо
го соревнования», почетными 
грамотами и благодарностями. 
И вот еще одна заслуженная на
града — значок «За сбережение 
и приумножение лесных богатств 
РСФСР».

Принимая эту награду, Сергей 
Иосифович сказал;

— Спасибо за оказанную честь. 
Буду и впредь стоять на страже 
леса.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗА1ДИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОАСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЭКОНОМИКУ ТРУДА

У Д К  630*684

ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

и. я. МИХАЛИН, В. Б. толоконников

Решающее значение в дальнейшем 
развитии общественного производства имеет повышение 
производительности труда, что объективно вытекает из 
требований экономических законов и убедительно дока
зано основоположниками марксистско-ленинской теории, 
всем ходом социалистического строительства. Особую 
актуальность приобретает эта проблема на современном 
этапе, когда развитие производства за счет привлечения 
дополнительной рабочей силы резко ограничивается. 
В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Верховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева XXV съезду партии сказано: «Для то
го, чтобы успешно решать многообразные экономиче
ские и социальные задачи, стоящие перед страной, нет 
другого пути, кроме быстрого роста производительности 
труда».

Совершенствование системы управления трудом ста
новится одним из самых крупных резервов в выполне
нии и перевыполнении государственных планов эконо
мического и социального развития, важнейшей предпо- 
сы ж ой  повышения эффективности производства и ка
чества работы. Поэтому ускорение роста производитель
ности труда во всех отраслях народного хозяйства яв
ляется самым важным участком работы и требует 
неослабного внимания хозяйственных руководителей 
всех уровней производства.

В лесном хозяйстве в условиях рассредоточенности 
производства на значительных площадях государствен
ного лесного фонда, разнохарактерности технологиче
ских операций, переплетения биологического процесса 
воспроизводства с экономическим и все еще значитель
ного применения на работах ручного труда повышение 
производительности труда является главнейшим требо
ванием дальнейшего совершенствования хозяйственного 
руководства. За истекший период десятой пятилетки 
предприятия и организации отрасли обеспечили выпол
нение установленных заданий по росту производитель
ности труда. В лесохозяйственном производстве выра
ботка на одного рабочего в общесоюзных сопоставимых 
условных ценах в 1979 г. возросла по сравнению 
с 1975 г. на 12,1%. В промышленном выработка товар
ной продукции в тех ж е ценах на одного работника 
промышленно-производственного персонала такж е уве
личилась на 11,1%. В соответствии с заданиями пятилет
него плана предприятия обеспечили получение запла
нированного прироста работ и продукции преимуще

ственно без привлечения дополнительной рабочей силы 
Благодаря повышению производительности труда обес
печена экономия труда 19 тыс. человек в лесохозяй
ственном производстве и более 35 тыс. в промыш
ленном.

Дальнейшая интенсификация производства на базе со
вершенствования его организации и ускорения научно- 
технического прогресса позволит значительно увели
чить масштабы экономии живого труда, существенно 
смягчить дефицит в трудовых ресурсах. Только на этой 
основе может быть обеспечена необходимая сбаланси
рованность развития основных и вспомогательных про
изводств, предупреждено возникновение возможных 
диспропорций между имеющимися на предприятии 
производственными мощностями и фактическим их ис
пользованием, устранены узкие места в развитии про
изводства.

Наряду с этим под влиянием научно-технического 
прогресса, развертывающегося во всех сферах лесохо
зяйственного и промышленного производства, осуще
ствляется комплексная механизация и автоматизация, 
способствующие вытеснению тяжелого физического и 
малоквалифицированного труда. Одновременно растет 
плодотворность трудовых усилий, с помощью которых 
создается в единицу времени все большая масса лесной 
продукции, выполняется гораздо больший объем работ.

М еханизация и автоматизация имеют значение не 
только в повышении производительности труда, но и 
в неменьшей степени в привлечении на производство 
молодежи. Опыт показывает, что по мере роста обще
образовательного уровня населения все труднее стано
вится укомплектовать рабочей силой те участки произ
водства, на которых применяется тяжелый, ручной труд. 
В настоящее время многие коллективы предприятий лес
ного хозяйства, руководители которых забывают о со
циальной роли механизации лесозаготовительных, лесо
восстановительных, погрузочно-разгрузочных, подъемно
транспортных, уборочных и других малоквалифициро
ванных и тяжелых видов работ, испытывают значитель
ный дефицит в кадрах. При этом острота указанной 
проблемы с каждым годом растет, поскольку практиче
ски повсеместно главным источником рабочей силы яв
ляется молодежь, оканчивающая средние общеобразова
тельные школы и профессионально-технические учебные 
заведения, которая предъявляет повышенные требования 
к  содержанию и условиям труда. Большое напряжение 
с трудовыми ресурсами ожидается в перспективе в Не
черноземной зоне Российской Федерации, в районах 
Сибири и Дальнего Востока, куда постепенно переме
щается фронт лесовосстановительных и других лесохо
зяйственных работ.

Однако многие руководители часто недооценивают
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отрицательного влияния дефицита рабочей силы на все 
другие стороны хозяйственной деятельности и не прини
мают эффективных мер к устранению диспропорций 
в развитии производства. Видимо, только этим можно 
объяснить более низкие темпы роста производительно
сти труда на ряде предприятий в 1976— 1979 гг. по срав
нению с заданиями, предусмотренными пятилетним пла
ном. Ежегодно прирост численности рабочих и служ а
щих по сумме планов предприятий (план по численно
сти работающих в государственном плане не утверж 
дался; это право предоставлено непосредственно пред
приятиям) превышает расчетную величину, принимаемую 
Гослесхозом СССР при обосновании утверждаемых по
казателей плана и существенно отклоняется от факти
ческих данных прироста трудовых ресурсов.

Быстрые темпы развития производства при ограничен
ных трудовых ресурсах можно обеспечить за счет рез
кого усиления интенсификации путем повышения уров
ня механизации, роста масштабов технического пере
вооружения труда. Для этого необходимо ускорить 
механизацию ручного труда, особенно на тяжелых и 
прежде всего вспомогательных работах, ориентировать 
научно-исследовательские, проектно-изыскательские и 
конструкторские организации и отраслевые заводы «Лес- 
хозмаш» на производство системы машин, обеспечиваю
щей трудосберегающее направление развития научно- 
технического прогресса, комплексную механизацию и 
автоматизацию производства, усиление влияния внедре
ния новой техники на ускорение роста производитель
ности труда. Следует активизировать эту работу на 
каждом предприятии, обеспечивая разработку, а главное 
осуществление мероприятий и целевых программ внед
рения новой техники и механизации труда, сокращения 
численности рабочих, занятых ручным трудом.

Целенаправленный подход к решению указанной 
проблемы обусловливает дальнейшее увеличение доли 
капитальных вложений, направляемых на реконструк
цию и модернизацию производства, наиболее полное 
использование для этих целей имеющихся внутрихозяй
ственных резервов материально-технических ресурсов 
и средств фондов экономического стимулирования, по
бочного пользования в лесах и фонда ширпотреба. Пре
доставленное постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на повышение 
эффективности производства и качества работы» право 
разрабатывать и утверждать самими предприятиями ме
роприятия по механизации и автоматизации, замене 
и модернизации оборудования, а такж е техническому 
перевооружению производства за счет фонда развития 
производства и обеспечение этих мероприятий матери
альными ресурсами и объемами подрядных работ в пре
делах выделенных лимитов капитальных вложений, 
создает реальные возможности для резкого повьппения 
технического уровня на каждом предприятии.

Ускорению внедрения достижений науки и техники 
в производство, несомненно, будет способствовать и пе
реход, начиная с 1981 г., на учет реального, а  не услов
ного, как имеет место в настоящее время, экономиче
ского эффекта от проведения научно-технических меро

приятий. На имеющиеся недостатки в этом деле указы 
вают все еще низкий технический уровень отдельных 
предприятий, крайне медленные темпы технического 
переоснащения производства на многих из них, большое 
количество устаревшего оборудования, значительные от
ставания в ряде случаев со сроками ввода производ
ственных мощностей и их освоением. О значительных 
резервах говорят такж е имеющиеся отставания в вы
полнении плана внедрения достижений науки и техники 
в производство, систематическое невыполнение отдель
ными предприятиями плана капитальных вложений. Все 
это снижает темпы роста производительности труда, 
приводит к невыполнению некоторыми из них плано
вых заданий по этому показателю. Устраняя имеющиеся 
недостатки, обеспечивая в соответствии с новыми тре
бованиями проведение периодической оценки машин, 
оборудования и другой техники в целях повышения тех
нико-экономических показателей выпускаемой техники, 
органы лесного хозяйства должны стремиться к тому, 
чтобы технический уровень всех предприятий отрасли 
постоянно возрастал и соответствовал современным тре
бованиям.

В комплексе мер по ускорению научно-технического 
прогресса и повышению производительности труда важ 
ная роль принадлежит совершенствованию технологии 
производства. Современный уровень развития науки 
и техники в лесном хозяйстве открывает новые воз
можности для ее улучшения, а мероприятия по внед
рению новой технологии, имея в ряде случаев быструю 
окупаемость, обеспечивают значительное повышение 
производительности труда. Однако еще не на всех пред
приятиях использованию этих резервов уделяется 
должное внимание, в результате процесс труда в ряде 
случаев не соответствует непрерывно растущему тех
ническому уровню производства, возникают диспропор
ции, мешающие гармоничному развитию всех участ
ков и цехов предприятия. Задача хозяйственных руково
дителей состоит в том, чтобы сконцентрировать усилия 
трудовых коллективов на решении этой важной проб
лемы, добиться значительного ускорения темпов роста 
производительности труда во всех звеньях производ
ства, активнее внедрять все новое и передовое. Следует 
более эффективно использовать вновь вводимое и дей
ствующее оборудование, постоянно совершенствовать 
и улучшать организацию производства и на этой осно
ве обеспечить безусловное выполнение плановых за
даний.

Одним из важных путей повышения производительно
сти труда в лесном хозяйстве является концентрация 
и специализация производства, объективная необходи
мость которых вызывается многими факторами, среди 
которых первостепенное значение имеет перевод лесо
хозяйственного производства на новую техническую 
основу. Поставка предприятиям высокопроизводитель
ной техники, внедрение современных технологий и ис
пользование новых методов организации производства, 
комплексная механизация и частичная автоматизация 
процессов на отдельных лесохозяйственных и лесозаго
товительных работах требуют устранения раздроблен
ности производства по многочисленным участкам, кон
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центрации его с учетом экономических и природных 
условий. Этому способствует также постоянно воз
растающая компетентность кадров руководителей и 
специалистов и квалификация непосредственных испол
нителей, повышение роли науки в производстве.

Основными направлениями концентрации и специали
зации в лесном хозяйстве должны стать поквартальная 
и поквартально-блочная организация лесохозяйственных 
работ, ипатовский метод создания лесных культур на 
базе крупных механизированных отрядов и бригад с у з
кой специализацией работ, выполняемых отдельными 
звеньями, укрепление цехов, участков, лесничеств, ле
сопитомников, ремонтных баз и мастерских. Осуще
ствление специализации и концентрации производства 
товаров народного потребления на основе реконструк
ции действующих и строительства новых цехов по пе
реработке древесины обеспечило значительный рост 
производительности труда и повышение эффективности 
производства. Такое направление в развитии лесного 
хозяйства заслуживает более широкого распространения.

Решение задачи подъема производительности труда 
непосредственно связано с совершенствованием орга
низации труда, которая обеспечивает более эффектив
ное использование рабочего времени на основе улуч
шения профессиональной подготовки кадров, оптималь
ного разделения и кооперации труда, улучшения обслу
живания рабочих мест, применения рациональных прие
мов и методов труда. Условная годовая эффективность 
от внедрения мероприятий по научной организации 
труда в целом по отрасли составляет более 3 млн. руб. 
Однако проводимые мероприятия по совершенствованию 
управления требуют более полного овладения рычагами 
планирования организацией труда. Опыт передовых 
предприятий показывает, что лучшие результаты дости
гаются там, где мероприятия по научной организации 
труда являются составной частью общего плана разви
тия производства. Необходимо коренным образом изме
нить организационные основы труда вспомогательных 
рабочих, следует внедрять научную организацию труда 
в деятельность инженерно-технических работников и 
служащих. Усилия отраслевых научно-исследователь
ских, проектных организаций должны быть направлены 
на претворение в жизнь комплекса мероприятий по 
научной организации труда, в основе которых лежит 
системный подход.

Научная организация труда в современных условиях 
вступает в качественно новый этап, знаменующий собой 
возрастание ее роли и значения в такой решающей для 
экономического развития лесного хозяйства области, ка
кой является повышение производительности труда. 
Большие требования в связи с этим предъявляются 
к проектам по организации труда. Главным показате
лем научной обоснованности и уровня разработки их 
становится реальная экономия труда на каждом рабо
чем месте и прежде всего на вспомогательно-обслужи
вающих производствах.

Важным рычагом активного воздействия на повыше
ние производительности труда в условиях нового этапа 
совершенствования хозяйственного механизма является 
хозяйственный расчет, совершенствование форм оплаты

труда, морального и материального поощрения. Прин
ципиально новым является положение о дальнейшем 
развитии всех видов хозяйственного расчета на основе 
заданий пятилетнего плана и долговременных экономи
ческих нормативов, гарантирующих заинтересованность 
коллективов и отдельных работников в достижении вы
соких конечных результатов. Дальнейшее совершенство
вание оплаты труда состоит в том, чтобы организация 
и формы ее обеспечивали бы непрерывное повышение 
производительности труда, экономию материалов, заин
тересовывали каждого работника и весь трудовой кол
лектив в улучшении своей работы, качественных пока
зателей производства.

Практика показала огромные экономические и соци
альные преимущества коллективных форм организации 
и оплаты труда. Она наиболее полно отвечает требо
ваниям современного уровня производства и найдет ши
рокое применение в одиннадцатой пятилетке. Наиболь
шее распространение бригадный подряд получает на 
рубках главного пользования, лесовосстановительных и 
рубках ухода за лесом. Наряду с более высокой произ
водительностью труда обеспечивается качественная раз
работка лесосечного фонда, достигается значительная 
экономия горючего, запасных частей, вспомогательных 
и других материалов. Значительному улучшению органи
зации труда, использования техники, материальных 
и финансовых ресурсов, качества выполняемых работ 
и материальной заинтересованности в конечных резуль
татах способствует аккордная оплата труда, которая 
применяется на многих предприятиях при посадке и по
севе леса; в питомниках, на рубках ухода за лесом 
и других работах. Этой ж е цели будут служить новый 
порядок образования фондов экономического стимули
рования и новые критерии оценки хозяйственной дея
тельности предприятий и объединений, в числе которых 
наряду с выполнением плана поставок продукции произ
водственно-технического назначения и товаров народно
го потребления по номенклатуре и в сроки, соответ
ствующие заключенным договорам, будет использовать
ся показатель производительности труда.

Следует отметить, что действующие в настоящее вре
мя тарифы на государственное социальное страхование 
не обеспечивают затраты на воспроизводство рабочей 
силы и не стимулируют предприятия к сокращению 
применения ручного труда, особенно тяжелого. Поэтому 
планируемое повышение этих тарифов в одиннадцатой 
пятилетке станет одной из мер, направленных на более 
рациональное использование рабочей силы.

В условиях осуществления целого ряда мероприятий 
экономического и социального характера по совершен
ствованию хозяйственного механизма особенно возраста
ет значение системы повышения квалификации и про
фессионального мастерства работников, общеобразова
тельного и культурного уровня, улучшения жилищных 
и культурно-бытовых условий, медицинского обслужи
вания. Все эти вопросы должны постоянно находиться 
в центре внимания хозяйственных руководителей, более 
полно увязываться с потребностями развития производ
ства и планами капитального строительства и социаль
ного развития коллектива. При их решении важно учи
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тывать предусматриваемые в одиннадцатой пятилетке 
усиление роли и более тесное взаимодействие террито
риального и отраслевого планирования в хфивлечении 
на производство трудовых ресурсов, расширении сферы 
социально-культурных мероприятий, развитии жилищно- 
коммунального и бытового строительства.

В улучшении экстенсивного использования трудовых 
ресурсов отрасли все большее значение имеет преодо
ление сезонности отдельных лесохозяйственных работ. 
Как правило, этот вопрос решается за счет более ра
ционального сочетания лесохозяйственного производства 
с промышленным с учетом конкретных условий и воз
можностей их взаимного развития. Это особенно важно 
учитывать сейчас, когда признано в качестве одной из 
важных задач предприятий лесного хозяйства производ
ство товаров народного потребления.

В современных условиях, когда на предприятиях от
расли развернута борьба за повышение эффективности 
производства и качества работы, важное значение для 
объективной оценки трудового вклада каждого из них 
имеет совершенствование планирования производитель
ности труда. В печати неоднократно указывалось, что 
измерение производительности труда на предприятиях 
и в объединениях через товарную продукцию имеет оп
ределенные недостатки. В связи с этим предлагаются 
различные методы измерения производительности труда 
по фактической и нормативной трудоемкости, товарной 
продукции и с помощью дифференцированных показа
телей. В последние годы в обрабатывающих отраслях 
промышленности все большее распространение находит 
планирование производительности труда по чистой про
дукции.

Считая разработку наиболее совершенного измерителя 
производительности труда важной задачей, нельзя не 
указать, что идеального показателя производительности 
труда, который достаточно полно характеризовал бы 
подлинную производительность труда, не существует, 
так как на практике планирование и учет суммирова
ния потребительных стоимостей и затраченного на их 
производство конкретного труда осуществляются услов
но. Поэтому любой из применяемых показателей лишь 
условно выражает производительность труда, и задача 
планирования состоит в том, чтобы такая условность 
была наименьшей.

Не лишен недостатков и предлагаемый показатель из
мерения производительности труда по нормативной чис
той продукции, поскольку, отражая только вновь создан
ную стоимость, он не определяет потребительную стои
мость продукции и не выраж ает действительный объем 
производства, а только часть его. Товарная продукция, 
выражая потребительную стоимость продукции, будучи 
реализованной, предназначена для удовлетворения кон
кретных потребностей общества и именно она является 
результатом полезного производительного труда за опре
деленный промежуток времени. В связи с этим необ
ходимо четко уяснить место нормативной чистой про
дукции в системе планирования, проблематичность ис
пользования которого в добывающих отраслях высказы

вается рядом авторов '. В этих условиях необоснован 
механический перенос показателя чистой продукции 
в лесохозяйственное и промышленное производство 
предприятий лесного хозяйства, предлагаемый П. Я. Кон
цевым Такой подход упрощает решение проблемы 
и не нацеливает отраслевые научно-исследовательские 
и проектные организации на учет в своих разработках 
конкретных условий и особенностей производства. 
Немаловажным является и то, что действенность любо
го показателя в значительной степени связана с пря
мым расчетом его на основе норматива, номенклатуры 
продукции и видов работ и их объемов в натуральном 
выражении, а не с косвенным через удельный вес 
в общем объеме работ или продукции, как это указано 
в упомянутой статье.

Важной задачей отраслевых институтов и всех орга
нов лесного хозяйства является тщательный анализ при
меняемых в промышленности показателей измерения 
производительности труда, изучение опыта работы от
дельных предприятий по использованию в планировании 
производительности труда показателя чистой продукции 
и разработка на этой основе методического подхода 
к расчету соответствующих нормативов и методов оп
ределения показателей с учетом более полного отраже
ния в них природных и экономических условий. Необ
ходимость именно такого подхода вытекает из самого 
содержания указанного выше постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, на это ориентируют и Ме
тодические указания о порядке разработки и примене
ния в планировании показателя нормативной чистой про
дукции (1979 г.).

Большое значение для улучшения планирования тру
да и его производительности будет иметь совершенство
вание методики планирования заработной платы, недо
статком которой является то, что она не обеспечивает 
должной связи между фондом заработной платы, произ
водительностью труда и объемом производства. Внед
ряемое нормативное планирование фонда заработной 
платы на 1 руб. продукции на ряде предприятий отрас
ли показывает преимущество нового порядка по сравне
нию с действующим. Он позволяет теснее увязывать 
размеры оплаты труда с конечными результатами рабо
ты предприятий, обеспечивает более рациональное соот
ношение темпов роста производительности труда и сред
ней заработной платы. Вместе с тем связывая разм?ры 
заработной платы непосредственно с объемом выпол
ненных работ и выпущенной продукцией, а не с чис
ленностью работников (как при действующем порядке), 
можно создать лучшие условия для стимулирования 
их высвобождения и использования экономии заработ
ной платы для поощрения тех, кто обеспечивает более 
высокую производительность труда. Это усилит эконо
мическую заинтересованность предприятий в выявлении 
дополнительных резервов для принятия более напря
женных планов и заданий по производству и произво
дительности труда, улучшит хозрасчетные отношения 
и повысит эффективность хозяйственного механизма.

‘ П л ан о в о е  х о зя й ст в о , 1979, №  11, 12. Ф и н а н сы  С С С Р . 1979, 
№  11, 12.

* Л е с н о е  х о зя й ст во , 1979, №  12.
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Важным условием совершенствования планирования 
производительности труда на основе применяемых тра
диционных показателей станут проведенные работы по 
пересмотру общесоюзных цен в лесном хозяйстве и оп
товых цен на лесопродукцию, которые служат для из
мерения производительности труда в лесохозяйственном 
и промышленном производстве. Приведение цен в соот
ветствие с общественно-необходимыми затратами труда 
на работы в лесном хозяйстве и выпускаемую про
мышленную продукцию значительно повысит обоснован
ность их, создаст лучшие экономические условия для 
эффективного управления производством в одиннадца
той пятилетке. Этому ж е будет способствовать и введе
ние в лесохозяйственное производство новых цен на ра
боты, которые в десятой пятилетке не учитывались 
в общем объеме работ в стоимостном выражении.

Особое значение в повышении производительности 
труда приобретают планирование норм времени, выра
ботки, обслуживания, снижения трудоемкости производ
ства (работ) в нормо-часах по отдельным видам работ, 
изделиям и операциям, а такж е системное внедрение 
технически обоснованных норм на всех участках произ
водства. Не менее важно обеспечить полное использо
вание фонда рабочего времени, являющегося наряду со 
снижением трудоемкости существенным фактором роста 
производительности труда. Максимально возможный 
эффективный фонд рабочего времени нужно включить 
в систему постоянного планового контроля и воздей
ствия экономических рычагов.

Эффективность использования трудовых ресурсов мо
жет быть повышена за счет сокращения различных по- 
тг рь рабочего времени, что в значительной степени 
связано с решением многих вопросов совершенствования 
организации труда и укрепления трудовой дисциплины.

За последние годы в результате организаторской ра
боты, осуществления технических и некоторых эконо
мических мероприятий усилилась борьба за улучшение 
использования рабочего времени, сокращение имеющих
ся потерь. Изучение причин потерь рабочего времени 
на отдельных предприятиях отрасли показывает, что 
можно значительно сократить внутрисменные потери 
без существенных затрат и добиться повышения произ
водительности труда. Задача заключается в том, чтобы 
научиться хорошо управлять рабочим временем на всех 
предприятиях и в организациях.

На ряде предприятий слабо учитываются потери 
и простои, отсутствуют анализ причин возникновения 
и, как следствие, ответственность за устранение и не
допущение в дальнейшем. Поэтому нередко при хорошо 
организованной и последовательной борьбе за экономию 
каждого кубометра древесины, каждого рубля вложен
ных средств имеют место значительные потери и рас
трата рабочего времени, грубые нарушения трудовой 
дисциплины. Поэтому главная задача руководителей та
ких предприятий заключается в решительном устране
нии указанных недостатков.

Важным направлением деятельности всех органов 
лесного хозяйства, определенным постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальней
шем укреплении трудовсй дисциплины и сокращении

текучести кадров в народном хозяйстве», является раз
работка действенных мер, способствующих более рацио
нальному и производительному использованию рабочего 
времени, трудовых, материальных и финансовых ресур
сов, формированию стабильных трудовых коллективов. 
Образцовые дисциплина и организованность должны 
быть достигнуты на всех уровнях; на предприятиях 
и в организациях, в лесничествах и цехах ширпотреба, 
на каждом рабочем месте и прежде всего в управлен
ческих органах и организациях.

Одним из важнейших элементов механизма управле
ния трудом и резервом повышения производительности 
труда является социалистическое соревнование, эконо
мическая . функция которого постоянно возрастает. 
В последние годы в лесном хозяйстве возникло много 
новых починов, отмечено массовое изобретательство 
и рационализаторство, что свидетельствует о росте ква
лификации кадров, развитии инициативы и творчества 
работников, повьпыении социальной активности их в ре
шении хозяйственно-политических задач. В ходе социа
листического соревнования вскрываются имеющиеся ре
зервы, рождаются новые решения поставленных задач, 
совершенствуются приемы труда и методы организации 
производства. Соревнующиеся предлагают наиболее ра
циональные методы выполнения плана в конкретных 
условиях своего трудового коллектива. Поэтому искус
ство управления соревнованием как в трудовых коллек
тивах отдельных предприятий, так и в целом по отрас
ли включает в себя прежде всего умение направить 
энергию и инициативу работников на решеш1е главных 
задач.

Одной из наиболее эффективных форм взаимодей
ствия планирования и соревнования является встречный 
план, который позволяет соединить энтузиазм работни
ков с плановой системой управления. Приняв повышен
ные социалистические обязательства и личные творче
ские планы, многие работники лесного хозяйства на ос
нове значительного роста производительности труда 
успешно завершили свои пятилетние задания к 110-й го
довщине со дня рождения В. И. Ленина.

Однако нельзя не отметить, что распространение пе
редового опыта, новых методов и приемов труда все 
еще сдерживается, если они начинают охватывать зна
чительную часть лесничеств, цехов и тем более все 
предприятия управления лесного хозяйства. Часто при 
наличии отдельных передовиков, досрочно завершивших 
задания пятилетки, в целом по предприятию не обес
печивается выполнение важнейших показателей госу
дарственного плана. Встречные планы принимают все 
еще незначительное количество предприятий. Некоторые 
управления лесного хозяйства, на предприятиях которых 
применяется бригадный подряд или другие передовые 
формы организации труда, иногда не решаются внед
рять их в целом на все предприятия, поскольку не всег
да уверены в стабильности установленных плановых 
заданий, полном материально-техническом обеспечении 
их. Это наряду с организационными причинами, завися
щими от хозяйственного органа, связано с недостатками 
в хозяйственном механизме в целом. Важные шаги 
в этом направлении предусмотрены постановлением ЦК
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КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении пла
нирования и усилении воздействия хозяйственного ме
ханизма на повьппение эффективности производства 
и качества работы».

Дальнейшему распространению передового опыта на 
основе развития социалистического соревнования долж 
ны способствовать осуществляемые меры по утверж де
нию каждому предприятию и объединению на основе 
экономически обоснованных нормативов и инженерных 
расчетов стабильных пятилетних заданий, совершенство
ванию их материально-технического обеспечения на ос
нове разработки балансов материальных и трудовых ре
сурсов и производственных мощностей, а  такж е планов 
распределения продукщ1и по основным фондодержате
лям. В этих ж е целях в ближайшие годы завершится 
перевод на прямые длительные хозяйственные связи 
объединений и предприятий с заключением договоров 
меж ду ними, а такж е меж ду предприятиями (объедине
ниями) и органами Госснаба СССР, транспортными 
и торговыми организациями.

Внедряемый порядок планирования и экономического 
стимулирования позволит лучше увязывать стимулиро
вание с конечными результатами работы, сосредоточи

вать усилия соревнующихся на ключевых задачах раз
вития производства. Начиная с 1981 г. средства на пре
мирование работников из фонда материального поощ
рения и фонда заработной платы будут направляться 
прежде всего на поощрение за улучшение качественных 
показателей работы с учетом результатов социалистиче
ского соревнования. Важно при этом обеспечить высо
кую заинтересованность всех его участников, в том 
числе и отстающих, в улучшении качества работы и по
вышении производительности труда, образцовом выпол
нении принятых обязательств и встречных планов.

Современный этап развития лесного хозяйства в ус
ловиях складывающейся в стране неблагоприятной де
мографической ситуации резко повышает требования 
к каждому хозяйственному органу, рациональному 
и наиболее эффективному использованию трудовых ре
сурсов, обеспечению роста производства на основе рос
та производительности труда. Важно, чтобы каждый про
изводственный коллектив и все работники стремились 
к повышению эффективности своего труда, направляли 
все свои усилия на выполнение и перевыполнение пла
новых заданий с меньшими затратами, при высоком ка
честве работ.

УДК 630*266

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

л. с. ДОРОХОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

Для определения объема работ по за
щитному лесоразведению, а такж е денежных ассигно
ваний и материально-технических ресурсов, необходи
мых для их выполнения, используются нормативы за
трат на создание 1 га полезащитных лесных полос в це
лом по стране.

Союзгипролесхозом под руководством ВНИАЛМИ 
разработаны нормативы затрат на создание полезащит
ных лесных полос по экономическим районам РСФСР 
в 1981— 1985 гг., которые вошли в общесоюзные Норма
тивы затрат на создание полезащит
ных лесных полос (1978 г.). Они рас
считаны для 38 областей РСФСР и 
сведены в восемь экономических рай
онов на неорошаемых землях, а по 
14 областям — в пять на орошаемых.

При расчетах использован расчет
но-конструктивный метод в соответ
ствии с Методикой разработки норма
тивов затрат на создание полезащит
ных лесных полос [1]. В основу по
ложены; сборники расчетно-техноло- 
гических карт (РТК), разработанные 
Союзгипролесхозом по сметным нор
мам и единичным расценкам Гослес- 
хоза СССР [2]; перспективная техно
логия выращивания устойчивых и эф

фективных защитных лесных насаждений, разработан
ная институтами Минсельхоза СССР и Гослесхоза СССР 
в соответствии с требованиями инструктивных указа
ний и с учетом последних достижений науки и пере
дового опыта; генеральные схемы противоэрозионных 
мероприятий; технорабочие проекты создания защитных 
лесонасаждений. Вся территория РСФСР распределена 
по лесорастительным зонам в процентном отношении. 
Основанием для этого послужило лесорастительное рай
онирование СССР [3].

Расчетно-технологическими картами и Инструктивны
ми указаниями на создание полезащитных лесных полос 
и уход за ними предусмотрены следующие работы: 
подготовка почвы, механизированная посадка и уходы 
в междурядьях, ручные и механизированные уходы 
в ряду, дополнение. Нормативы затрат включают пря
мые затраты (стоимость работы машин, механизмов
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У ральски й  633 318 315 18 18
Западно-С ибирский 654 357 297 17 11

И вспомогательного оборудования, посадочного материа
ла и гербицидов, заработная плата механизаторов и ра
бочих с соответствующими доплатами) и начисления, 
установленные соответствующими директивными орга
нами.

По материалам учета земельного фонда установлен 
преобладающий механический состав почв категорий — 
легкие, средние и тяжелые. Для каждой лесораститель
ной зоны из сборника РТК подобраны соответствующие 
расчетно-технологические карты на подготовку почвы 
и создание полезащитных лесных полос и произведен 
расчет прямых затрат отдельно на закладку 1 га поле
защитных лесных полос и их выращивание до смыка
ния крон.

Стоимость механизированных работ, оплата ручного 
труда и прейскурантная стоимость посадочного мате
риала приняты с учетом территориальных районов Гос
строя СССР. Стоимость машино-смен тракторов, машин 
и орудий определена по сборнику «Стоимость машино- 
смен тракторов, автомобилей, лесохозяйственных и сель
скохозяйственных машин и орудий», разработанному 
Союзгипролесхозом [4]. Перерасчет фонда заработной 
платы сделан с учетом начислений за стаж, классность, 
премии, дополнительной заработной платы и отчислений 
в соцстрах [5].

Породный состав деревьев и кустарников в полеза
щитных лесных полосах установлен по материалам ин-

51
34
41
33
44

Таблица 2 вентаризации 1975 г. и в соответствии 
с рекомендованным инструктивными 
указаниями ассортиментом древесных 
и кустарниковых пород для различ
ных лесорастительных условий. К от
пускной стоимости посевного и поса
дочного материала добавлены затра
ты на транспортные и погрузочно-раз- 
грузочные работы, связанные с до
ставкой в хозяйства. Общие затраты 
на закладку и выращивание поле
защитных лесных полос до смыкания 
крон (до приемки их в эксплуатацию) 
определены после учета дополнитель
ных начислений, которые в целом по 

РСФСР составили 39,7% прямых затрат. Таким образом 
были рассчитаны нормативы затрат для каждой области.

В целях установления средневзвешенного норматива 
по экономическому району в качестве статистических 
весов использовались объемы работ, установленные для 
областей, а по республике — для экономических райо
нов. Средняя стоимость одного ухода при выращивании 
полезащитных лесных полос (уходы за почвой, химиче
ская борьба) в пересчете на однократный найдена пу
тем деления общей суммы затрат на количество уходов 
по РТК. Затраты на проектно-изыскательские работы 
рассчитаны по технорабочим проектам, разработанным 
Союзгипролесхозом. В табл. 1 и 2 приведены проекты 
нормативов затрат на закладку и выращивание 1 га по
лезащитных лесных полос на неорошаемых и орошае
мых землях.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. М ето д и к а  р а з р а б о т к и  н о р м ати в о в  з а т р а т  н а  со з д а н и е  п о 
л е з а щ и т н ы х  л ес н ы х  полос, 1975.

2. С б о р н и к  р асч ет н о -тех н о л о ги ч е ск и х  к а р т  н а  р а б о т ы  по з а 
щ и тн о м у  л е с о р а зв е д е н и ю . Т . I . П о л е за щ и т н ы е  л е с н ы е  п ол осы . 
Т . I I I .  С о зд а н и е  н а с а ж д е н и й  в д о л ь  о р о си тел ь н о й  и к о л л е к 
т о р н о -д р е н а ж н о й  се ти , в о к р у г  п ру д о в  и  в о д о ем о в . М ., С ою з- 
г и п р о л есх о з , 1976.

3. К у р н а ев  С . Ф. Л е с о р а с т и т е л ь н о е  р а й о н и р о в а н и е  С С С Р . М ., 
Н а у к а , 1973.

4. С то и м о сть  м аш и н о -см ен  тр а к т о р о в , ав то м о б и л е й , л есо х о 
зя й с т в е н н ы х  и с е л ь ск о х о зя й ств ен н ы х  м аш и н  и о р у д и й . М ., 
С о ю зги п р о л есх о з , 1975.

5. Д о р о х о в а  Л . С. Р а с ч е т  п р я м ы х  и о б щ и х  з а т р а т  н а  с о з д а 
н и е  п о л е з а щ и т н ы х  л есн ы х  п ол ос. — Л е с о х о зя й с т в е н н а я  и н ф о р 
м а ц и я , 1977, №  17, Ц Б Н Т И .

У Д К  630*161.1

СРАВННТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА 
СРЕДНЕГОДОВОГО ПРИРОСТА ДРЕВЕСИНЫ 

И СРЕДНЕГОДОВОГО СБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ

А. С. РЕЗНИКОВА

Несмотря на значительное увеличе
ние объема заготовок дикорастущего лекарственного 
растительного сырья, спрос на него все еще не удовле
творяется и не только редких и культивируемых видов, 
во и широко распространенных на территории нашей

страны: коры крушины, цветков липы, травы зверобоя, 
березовых почек, листьев брусники, корневищ папорот
ника и др. Объясняется это рядом факторов, которые 
часто не учитываются при составлении планов заго
товок.

В лесной зоне, где промьппленные заготовки лекарст
венного сырья ведутся в основном на отдельных площа
дях, большое значение имеет сохранение их от выру
бок, в результате которых резко меняется травянистый 
покров. В течение первых трех лет он сильно дегради
рует и восстанавливается лишь спустя несколько деся
тилетий. В связи с этим целесообразно выделять наибо
лее продуктивные участки, проводить только те меро
приятия, которые способствуют оптимальиому росту 
декарственных растений.
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Таблица J
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Лист ланды ш а 

То ж е

Кора круш ины

28.5
28.5

28.5
28.5
28.5 
21,0 
21,0

21,0

12.5

28.5
28.5

12.3
12.3

12.3 

7 ,4

12.3

86.4  
18,9 
54 ,8
74.4
27.4
10.7
7 .0
5 .3
7 .4
9.1
2 .4

46.8

Использование насаждений, особенно низкобонитет- 
ных, в качестве постоянных для заготовки лекарствен
ных растений экономически оправдано [1—4, 6, 7, 
9, 10]. Однако рациональное использование их в каж 
дом конкретном случае предусматривает сравнительную 
стоимостную оценку среднегодового прироста древеси
ны и среднегодового объема заготовленного сырья.

При изучении растительных ресурсов Калужской 
обл. в 1973— 1976 гг. было проведено экономическое 
обоснование рентабельности использования высокоуро
жайных лесных выделов — постоянных участков заго
товки ряда лекарственных растений. Средний запас 
сырья в различных типах леса определялся по общепри
нятой методике. Для расчета ресурсов ягодников уста
навливали число продуктивных лет: из общей продол
жительности цикла лесовыращивания вычитали возраст 
молодняков [3, 5, 8], а затем еще 30% от полученного 
числа — среднее количество неурожайных лет. Напри
мер, при возрасте технической спелости березы 65 лет 
общее число продуктивных лет для березняков состав
ляет:

65 — 25 (возраст молодняков) —
(65 — 25)30 

100 .28.

Объем возможных заготовок листьев ландыша и брус
ники, травы багульника, коры крушины определяли 
с учетом периодичности заготовок, т. е. числа лет, че
рез которое возможен повторный сбор их на участке 
после полного восстановления зарослей. Установлено,

что для ландыша она равна трем годам, для брусники, 
крушины, багульника — пяти. Цену 1 кг сухого сырья 
устанавливали по прейскуранту оптовых цен на лекар
ственное сырье (1972 г.). Стоимость среднегодового 
урож ая лекарственных растений равна общей стоимости 
лекарственного сырья, получаемого с 1 га леса за весь 
цикл лесовыращивания, деленной на возраст спелого 
древостоя. Полученные данные сравнивали со средней 
стоимостью среднегодового прироста различных древо- 
стоев, рассчитанной для Калужской обл. [4]. Для на
глядности в каждом эдатопе брали показатели по наи
более продуцирующим и преобладающим породам. Сле
дует отметить, что среднегодовой прирост дан для дре- 
востоев с полнотой 1,0.

Стоимость среднегодового урож ая листа брусники 
в сосняке брусничниковом и брусничниково-мшистом, 
травы багульника и ягод клюквы в сосняке сфагновом, 
коры крушины в ольшанике и березняке болотно-па- 
поротниковом почти в 3 раза выше стоимости среднего
дового прироста древостоя, а  в наиболее продуктивных 
эдатопах Вз, Са, Сз стоимость среднегодового прироста 
древесины сосны, ели, березы больше стоимости сред
негодового урож ая листа ландыша (табл. 1).

При расчетах использованы такж е сведения о запасе 
древесины спелых древостоев в тех ж е типах леса при 
полноте 0,7, наиболее часто встречающейся в условиях 
Калужской обл. и в то ж е время благоприятной для 
развития лекарственных растений. Стоимость среднего-

Т а б л а ц а  2

Эдатоп Тип леса С ы р ье

Зап ас ликвид
ной древесины  

в возрасте 
технической  

спелости , 
мз/га

К ачествен
ная циф ра 
(по  И л ь е -  
ВУ). р у б .

С тоим ость всей полу
ченной древесины , 

р у б ./г а

за оборот 
р у б к и за  I год

С тоим ость 
ср едн егодо 
вого л е к а р 
ствен н ого  

сы р ь я , 
р у б ./г а

А , С осняк брусн ични ковы й
A , С осняк сф агновы й

B , С осняк б р усн и чн и ково -м ш и сты й
Вз Е льник черничниковы й
C , Б ерезн як  лещ иновы й 

О синник лещ иновы й
Сз О синник липняковы й 

) Б ерезняк липн яковы й

Л и ст брусн и ки  
Т рава б агу л ьн и ка  
П лоды  клю квы  
Лист брусн и ки  
П лоды  черники 
Л и ст ланды ш а

Лист л ан ды ш а

C l  О льш аник болотно-папоротниковы й Кора круш и н ы

299
117

336 
201 
238 
139 

Ос 173 
Б  19 
Б 144 

Ос 42 
Б 56 

О л 40

3.86
3.86

3.86  
2,94
1.87 
0,90  
0,90
1.87
1.87 
0,90
1.87 
2,07

1154
452

1297
591
445
125
191

307

185

11,5
4 .5

14,4
6 .5
6 .4
2 .5
з,а
4 ,4

2.6

86.4
73.7

74.4
7 .0
5 .3
7 .4
9 .1

2 .4

46.8
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дового прироста определена с помощью качественных 
цифр, характеризующих стоимость 1 м® древесины спе
лого леса в Калужской обл. [4]. Установлено, что по 
всем типам леса, за исключением березняков лещино
вых (эдатоп Сг) и липняковых (Сз), стоимость среднего
дового урожая лекарственного сырья вьппе стоимости 
среднегодового прироста древостоя в несколько раз, 
а по некоторым типам леса (соснякам сфагновым, оль
шаникам болотно-папоротниковым) — в десятки раз 
(табл. 2). Таким образом, заготовка лекарственного 
сырья на постоянных участках в данных лесораститель
ных условиях экономически выгодна.
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Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области лесного хозяйства по
четное звание заслуженного лесовода РСФСР присвоено 
Ивану Васильевичу Глумакову — директору Брянского 
межколхозно-совхозного лесхоза производственного объ
единения «Об/\межколхозлес», Николаю Петровичу Зуб
кову — директору Бутурлиновского механизированного 
лесхоза Воронежской обл., Олегу Алексеевичу Неволи- 
ну — доценту кафедры Архангельского лесотехнического 
института им. В. В. Куйбышева, Натану Ефимовичу Сам
соновичу — директору Брянского лесопаркового механи
зированного лесхоза, Серафиме Андреевне Сорокиной — 
лесничему Давыдовского механизированного лесхоза Во
ронежской обл., Клавдии Георгиевне Хапровой — лесни
чему Нав.шнского лесокомбината Брянской обл.

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области изобретательской дея
тельности почетное звание заслуженного изобретателя 
РСФСР присвоено Всеволоду Павловичу Возному — ди
ректору Всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута противопожарной охраны лесов и механизации лес
ного хозяйства (Красноярский край).

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за отвагу и самоотверженность, проявлен
ные при тушении пожара, от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР награжден медалью «1^ отвагу 
на пожаре» Анатолий Валентинович Резвов — рабочий 
Сережинского лесопункта Торопецкого леспромхоза 
Ка,\ининской обл. (посмертно).

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за заслуги в развитии лесного хо
зяйства и активное участие в общественной жизни по
четное звание заслуженного лесовода Украинской ССР 
присвоено Василию Степановичу Одноралову — началь
нику отдела — заместителю начальника производственно
го управления лесного хозяйства и лесозаготовок Мини
стерства лесной и деревообрабатывающей промышленно
сти Украинской ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Казахской ССР за многолетнюю активную работу 
в системе лесного хозяйства республики, активное уча
стие в общественной жизни и в связи с пятидесятиле
тием со дня рождения Почетной Грамотой Верховного 
Совета Казахской ССР награжден Ювеналий Анатолье
вич Числов — член коллегии, начальник управления лесо
пользования и лесоустройства Министерства лесного хо
зяйства Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за долголетнюю и плодотворную 
работу в области лесной промышленности, в связи с се
мидесятилетием со дня рождения Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР награж
ден Николай Леванович Апакидзе — директор Цаленд- 
жихского леспромхоза.

Указом Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР за активное участие в охране об
щественного порядка Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Грузинской ССР награждена группа 
членов добровольных народных дружин Абхазской 
АССР, среди них Тариел Давидович Ахалай — рабочий 
Гульрипшского лесхоза.

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию лесного хозяйства и активное уча
стие в общественно-политической жизни награждены 
следующие работники Украинского научно-исследова
тельского института лесного хозяйства и агролесомелио
рации им. Г. Н. Высоцкого и опытных станций; Почет
ной Грамотой Президиума Верховного Совета Украин
ской ССР — Павел Павлович Изюмский — старший науч
ный сотрудник института; Григорий Федорович Сту- 
пак — водитель автомобиля Придеснянской опытной 
станции по борьбе с эрозией почв (г. Новгород-Север- 
ский Черниговской обл.); Грамотой Президиума Верхов
ного Совета Украинской ССР — Раиса Антоновна Ивчен
ко — старший лаборант; Петр Иванович Молотков — за
ведующий отделом института: Алексей Иванович Питн- 
кин — старший научный сотрудник Карпатского филиала 
института fr. Ивано-Франковск).

17Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЛЕСаВЕАЕНИЕ И ЛЕСОВОАСТВО

У Д К  639*64

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭТАЛОННЫХ сосняков 
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А. А. ГААС 1ВНИИПОМпесхоз1

Продуктивность лесов (накопление ко 
времени учета или рубки ликвидного запаса древесины 
и других полезностей) всегда имела решающее значение 
в лесоводстве. В настоящее время в связи с увеличи
вающимся потреблением древесины и другого лесного 
сырья при сокращающейся покрытой лесом площади 
значимость ее еще больше возрастает.

Продуктивность зависит от производительности лесов, 
т. е. выработки общего количества органического ве
щества и полезностей, в том числе и неиспользуемых, 
за учетный период времени (год, возрастной этап, к воз
расту спелости и т. п.), на которую в свою очередь 
влияют многие причины и прежде всего почвенно-кли
матические условия, погода, соответствие условиям про
израстания лесоводственно-биологических свойств дре
весных пород и других компонентов леса, состав, воз
растная и пространственная структура насаждений, 
эффективность лесохозяйственных мероприятий. Про- 

“̂‘дуктивность леса — алгебраическая сумма периодиче
ских производительностей и опада.

Предлагается [5] различать следующие ее разновидно
сти: абсолютную (биологическую), представляющую со
вокупную массу органического вещества, продуцируе
мую всеми видами растений какого-либо участка леса; 
комплексную, т. е. продуктивность органической массы 
древесных, кустарниковых и травянистых растений, при
годной для хозяйственного использования; древесную 
(во внимание принимается только масса древесных рас
тений) и целевую — при ведении хозяйства на древеси
ну определенных пород, качества и размеров, на живи
цу, пищевые продукты, пушнину и другое -сырье. К аб
солютной и комплексной продуктивностям,; видимо, сле- 
“AyeT причислять соответственно абсолютную и исполь
зуемую биомассу лесной фауны. Поскольку гидрологи
ческая, кислородопроизводящая, климаторегулирующая 
и многие составляющие рекреационной полезности леса 
в настоящее время могут быть количественно • оценены 
(за исключением эмоционального, оздоровительного и 
некоторых других видов воздействия), вполне право
мерно говорить и об этих видах продуктивности.

С  учением о продуктивности лесов во всех формах 
ее проявления связаны понятия об элитных деревьях, 
эталонных древостоях и целевых программах выращи
вания насаждений. В лесоводстве элитными принято 
считать деревья главных пород, в определенных: усло
виях существенно превосходящие по морфологическим, 
физиологическим и техническим качествам и признакам, 
зювошо развитые э к з е м п ^ щ  этой, ж е н возрас

та. Элитные деревья к тому ж е отличаются высокими 
темпами роста, совершенством формы (прямые, полно
древесные, хорошо очищенные от сучьев стволы, ком
пактные кроны и т. п.), устойчивостью к энтомо- и фи
товредителям (отсутствие пороков древесины и по
вреждений крон). Это непременно деревья высокой 
производительности.

Как считают некоторые ученые [2—4], эталонами 
могут служить насаждения, обладающие в данном ле
сорастительном и экономическом районе наивысшей 
продуктивностью. По их мнению, как бы совершенна 
ни была структура чистого или смешанного естественно 
формирующегося леса, она все ж е не способна при
вести к максимально возможной продуктивности. Поэто
му эталонные древостой могут быть сформированы 
только искусственным путем по целевым программам, 
при этом основное внимание нужно сосредоточивать на 
оставлении преимущественно хорошо развитых деревьев 
(класса А), равномерно размещенных по площади. Рядом 
исследователей [1—5] продуктивность ставится в зави
симость от структуры и густоты древостоев, в то же 
время отмечается, что проблема оптимальной численно
сти деревьев на единице площади до сих пор не ре
шена. Предлагается [8] считать оптимальной такую гус
тоту деревьев, при которой за определенный период 
времени прирастает максимум древесины, или опреде
лять ее [3] исходя из пространственных параметров 
крон максимально продуктивных деревьев. Наибольший 
текущий прирост в этом случае возможен при макси
мально сомкнутом пологе высокопродуктивных деревь
ев, находящихся на оптимальном расстоянии друг от 
друга.

Другие авторы считают [5], что неоднородность 
строения и возрастной структуры играют положитель
ную роль, так как способствуют повышению произво
дительности древостоев. Наряду с выращиванием древо
стоев оптимальной густоты необходимо обеспечить 
дифференциацию деревьев если не регулированием воз
растной структуры, то хотя бы с помощью неравно
мерного размещения их по площади.

Таким образом, нет единого мнения о характеристи
ках высокопродуктивных древостоев и размещении де
ревьев, обеспечивающем высокую производительность. 
Нет и общепринятого определения эталонного леса. 
Наиболее верным можно считать определение ученых 
[7], предложивших эталонными считать древостой, наи
лучшим образом удовлетворяющие целям хозяйства.

В многолесных районах насаждения естественного 
происхождения отличаются, как правило, высокой 
устойчивостью. Они настолько разнообразны по соста
ву, возрастной структуре, строению, производительно- 
сти и совокупности других признаков и качеств, что 
целесообразно предполагать наличие естественных эта
лонов.

Для определения влияния состава на продуктивность
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Таблица /
К о л и ч е с т в о  д е р е в ь е в ,  з а п а с  д р е в е с и н ы  и п р и р о с ты  в д р е в о с т о я х  р а з л и ч н о г о  с о с т а в а  и в о з р а с т а  р а з н о т р а в н о й

гр у п п ы  т и п о в  л е с а  (с р е д н и е  в е л и ч и н ы )

Х арактеристика д р св о ст о ев

В озраст
основного
поколения
д ер е в ь ев ,

л ет

К оличество
деревьев

ты с.
ш т ./г а %

Сумма площ адей  
сечения

м’ /га

О бщ ий запас 
древесины

м»/га

П рирост древеси н ы  за  год

средний

м=/га

текущ и й

м^/га %

Условно чисты е сосняки брусн и чн и - 
к о в о -р азн р тр а вн о го  типа леса

С осняки брусн и чн и ково - и о со ч к о в о - 
р азн о тр авн ы е, в со с тав е  к о то р ы х  
2—5 еди ниц  лиственны х по зап асу ; 
с 15—2 0 -л етн его  в о зр ас та  сосна во 
в то р о м  ярусе

Б ерезн яки  р азн о тр авн ы е с 2—3 еди ни
цами сосны  по  за п а с у  (во втором  я р у 
се ); в д р е в о с т о я х  стар ш е 35—40 л е т — 
мелкий групп овой  п од р о ст  сосны

10
20
30
40
50
60

10
20
30
40
50
60

10
20
30
40
£0
60

35.0
25 .0
13.0
7 .0
3 .5
2 .5

27.0
19.0
10.0
4 .5
2 .5
2.0

17.5
10.5
7 .0
3 .5
2 .5
2.0

100
100
100
100
100
100

77,1
76.0 
76,9
64.3
71.4
80.0

50.0
42 .0  
53,8
50.0
71.4
80 .0

5 .0  
12,0
35 .5
39 .0
48.0
52.5

5 ,5
15.1 
21,8 
28,0
41 .0
48.0

9 .0
17.0
21.5
25.0  
26.8
28.5

100
100
100
100
100
100
110
125.8
61.4
7 1 .8
85.4
91 .9

180,0
141,7
60.5  
64,1 
55,8 
54,3

24
50

140
270
370
460

27
60

100
180
280
360

30
70

120
160
200
230

100
100
100
100
100
100

112,5
120,0
71.4
66.7
75.7
78.3

125.0
140.0
85.7
59.3
54.0
50.0

2 .4
2 .5
4 .7
6.8
7 .4
7 .7

2 .7
3 .0  
3 ,3
4 .5
5 .6
6.0

3 .0  
3 ,5
4 .0
4 .0
4 .0
3 .8

100
100
100
100
100
100

112,5
120,0
70.2
66.2
75 .7  
77 ,9

125.0
140.0 
85 ,1
58.8 
54 ,0  
49 ,3

2 .4  
2,6 
9 ,0

13.0
10.0
9 .0

2 ,7
3 ,3
6 .5  

. 8 ,0
10.0 
8,0

3 .0
4 .0
5 .0
4 .0
4 .0
3 .0

100
100
100
100
100
100
112,5
126,9
72,2
61 .5  

100
88,9

125,0
153,8

55.5  
30,8
40.0
30.0

П р и м е ч а н и е .  Д ля д ресостоев  см еш анн ого  состава проценты  даны от аналогичн ы х п о к азател ей  чи сты х сосняков .

сосновых древостоев разнотравной группы типов леса 
в зоне южной тайги Красноярского края (Мининский 
и Еольшемуртинский лесхозы) нами заложено 40 проб
ных площадей (каждая по 0,5— 1 га). Древостой на 
пробных площадях первой серии (И  шт.) чистые сос
новые или с примесью других пород, не превышающей 
10% запаса. На пробах второй серии (15 шт.) в составе 
преобладает сосна, а примесь других пород, главным 
образом березы,— не более 50% запаса. В насаждениях 
третьей серии (14 шт.) по запасу преобладают листвен
ные, а сосны в составе не более 3 единиц. В условно 
чистых сосняках сосен насчитывается 81— 100% обще
го количества деревьев, в смешанных — 35—95, с пре
обладанием березы — 28—69%. Древостой на всех проб
ных площадях густые, без прогалин, полнота 0,9—1,2. 
Они не подвергались заметному хозяйственному воздей
ствию. Возраст их в каждой серии от 10— 12 до 60—
70 лет. Сосна вследствие высокого светолюбия при пре
обладании одновозрастных с нею лиственных утрачи
вает жизнеспособность в конце первого — начале второ
го класса возраста. Поэтому в древостоях третьей се
рии, возраст которых превышает 25—30 лет, сосна при
сутствует только в виде мелкого молодого подроста 
и отдельных экземпляров второго класса возраста.

Средняя высота условно чистых 60-летних сосняков 
составляет 20 м (верхняя — 24 м), смеш анных— 19 м 
(верхняя у сосен — 22 м), у  березняков достигает макси
мума к 50—55-летнему возрасту и равна 16— 18 м 
(верхняя — 19 м), сосны в этих древостоях к 25-летне- 
му возрасту имеют среднюю высоту 3—3,5 м. В берез
няках с сосной во втором ярусе береза в 1,3—5,8, а оси
на в 4—5 раз вьппе сосны. Превосходство диаметров 
лиственных деревьев над сосной еще значительней.

Чем больше в составе сосны, тем древостой рассмат
риваемой группы типов леса гуще в первые два 10-ле
тия и тем интенсивнее в этот период происходит само- 
изреживание. Запас древесины, наоборот, вначале боль

ше в насаждениях с преобладанием березы. Важное 
значение в процессе формирования древостоев и для 
продуктивности имеет интенсивность роста той или 
иной древесной породы в разные возрастные этапы. 
Береза обладает большей, чем сосна, энергией роста 
в первые 10— 15 лет [9]. В это время наблюдается наи
большая разница высот. Кульминация текущего при
роста у  сосны наступает на 5— 13 лет позже, чем у бе
резы, которая за это время значительно увеличивается 
по высоте. Именно в период интенсивного прироста 
в высоту береза сильно угнетает сосну.

Как видно из табл. 1, после 30-летнего возраста за
пас смешанных древостоев становится меньше, чем чис
тых сосняков. В насаждениях с преобладанием березы 
он отличается еще больше. К началу возраста приспе- 
вания сосны разница в запасе чистых и смешанных 
сосняков превышает 15—20%. а в древостоях, где бере
за вытеснила сосну, он в 2 раза меньше. В чистых сос
няках средний и текущий приросты в молодом возрасте 
меньше, чем в древостоях с участием (и особенно 
с преобладанием) березы. Постепенно увеличиваясь, 
к 30-летнему возрасту прирост в чистых сосняках ста
новится больше, чем в смешанных древостоях с участи
ем березы. Кульминация среднего прироста в березня
ках с сосной наступает примерно в 40-летнем возрасте, 
а в чистых сосняках — не раньше 60-летнего. Текущий 
прирост в чистых сосняках достигает максимума к 40, 
в сосняках с участием березы — к 50 годам. Оба вида 
прироста в сосняках с березой на 20—30% меньше, 
чем в чистых сосняках. В древостоях с преобладанием 
березы и с сосной во втором ярусе, а  также в чистых 
березняках средний прирост стабилизируется после 
30 лет, а  к  50 годам начинает снижаться, текущий ж е 
прирост достигает максимума примерно в 30-летнем 
возрасте. В березняках с сосной старших возрастных 
групп (в пределах рассматриваемых) приросты на 50— 
70% ниже, чем в одновозрастных чистых сосняках. По
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Х а р а к т е р и с т и к а  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы х  с о с н я к о в  р а з л и ч н о г о  с о с т а в а

Т аксац ионны е п ок азател и С осняки  см еш анн ого  состава

С остав древостоев  
В озраст , л ет  
З ап ас  д р ев ес и н ы , м^/га 
К оличество  д е р е в ь е в , ты с . ш т ./г а  
В том  числе: 

сосны
л иственницы
б ерезы
осины

С ум ма п л о ш ад ей  се ч ен и я , м ’ /га 
С редняя вы сота  древ остоя , м 
В том чи сле: 

сосны
лиственницы
б ерезы
осины

С редний ди ам етр  д р ев о сто я  на 
в ы соте  1 ,3  м, см 
В том  числе: 

сосны
л иственниц ы
б ерезы
осины

С редн ий п ри рост древесины  за 
год , м“/га
Класс бонитета сосны: 

по  в о зр а с т у  и вы соте 
по в о зр асту  и зап асу

10С
35

188
5.51

5.51

31,07
11.50

11.50

8,70

8 ,70

5,37

II
II

9С1Лц + Б  
53 

478 
2,38

1,82
0,43
0,13

5 Ь 07
19,22

19,70
19,00
17,40

17,11

18.30
13.30 
13,10

9 ,00

9С1Лц
79

620
0,92

0,81
0,П

57,65
24,64

24,00 
25,00

28,24

28,50
26,30

1а
I

7,85

1а
1

данным некоторых ученых [6], во многих типах леса 
смена пород приводит к потере 30—40% продуктив
ности.

В зоне южной тайги Сибири чистые сосновые дре
востой обладают более высокой производительностью 
и продуктивностью, чем смешанные и лиственные. Сле
довательно, эталонными на почвах легкого и среднего 
механического состава могут быть только сосновые дре
востой. Это подтверждается данными табл. 2, характе
ризующими сосновые древостой различного состава.

Каждая группа насаждений с условно чистыми 
и смешанного состава сосняками сопоставляемых воз
растов (35 и 36, 53 и 48, 79 и 62 лет), произрастающая 
в однотипных почвенно-климатических условиях, зна
чительно различается по основным таксационным ха-

Габлица г рактеристикам. В преде
лах возрастных групп в 
условно чистых сосняках 
сумма площадей сечения 
больше, чем в смешан
ных, соответственно на 
17,3; 16,1 и 17,9%. сред
няя высота древостоев— 
на 19; 9,7 и 27,8%, а вы
сота главной породы 
(сосны) — на 33; 12,7 и
31,3%, средний диаметр 
древостоя — на 21,1; 16,5 
и 39,5%. а сосны — на 
27,6; 21,9 и 46,3%. сред
ний прирост древесины— 
на 22,9; 25,4 и 19,9%- 
В древостоях обеих рас
сматриваемых серий
класс бонитета с возрас
том повышается.

После достижения 48 
и 62-летними смешанны
ми древостоями возраста 

53 и 79 лет с учетом среднего прироста их запасы бу
дут 355 и 497 м®/га, т. е. меньше, чем чистых сосняков, 
на 25,8 и 20%. Следовательно, чистые сосновые древо
стой, характеристики которых не хуж е приведенных 
в табл. 2, могут считаться естественными эталонами 
в зоне южной тайги Сибири.

Качество деревьев — понятие относительное. Оценка 
дается при сравнении деревьев одной и той ж е породы 
в аналогичных древостоях и условиях произрастания. 
За основу для сравнения надо брать жизнеспособные 
деревья со средними морфологическими и таксационны
ми показателями, т. е. II категории. В соответствии 
с ними выделяются лучшие (I категории) и отставшие 
в росте (III категории) в пределах каждой породы, 
В табл. 3 дана характеристика сосен трех категорий

7С ЗБ -Ю С
36

149
4,92

4,17

0,59
0,16

25,70
9,32

7,70

12,95
10,30
6,86

6 ,30

10,70
7,40
4,14

бСЗБЮ с
48

322
2,55

1,58

0,66
0,31

42,85
17,36

17,20

21,50
9,35

14,29

14,30

19.50
6.50  
6,71

Ml
IV

6С4Б
62

390
1,52

1,12

0,40

47,31
17.80

16,50

21.80

17.09

15,30

22.10 

6,29

II
I I .

Т а б л и ц а  3

Х а р а к т е р и с т и к а  с о с е н  р а з л и ч н ы х  к а т е г о р и й  к а ч е с т в а  (М и н и н с к о е  л е с н и ч е с т в о , М и н и н ск и й  л е с х о з )

У словно чисты е сосняки Сосняки смеш анного состава

Т аксационны е показатели
К атегория Е\ в о зр асте , лет в в озрасте , лет

д еревьев
35 53 79 36 48 62

В ысота деревьев , м I 9 ,9 — 14,0 2 1 ,5 - 2 3 ,0 2 4 ,1 - 2 6 ,0 8 - 1 1 ,0 1 7 -1 9 1 9 -2 0
II 8 ,1 - 1 1 ,5 12,1—22,0 1 8 ,1 -2 4 ,0 5 ,7 - 7 ,0 11—15 1 3 -1 6

I I I < 8 ,5 < 1 2 ,0 < 1 8 ,0 < 4 ,0 < 11 < 1 3
Д иам етр  ствола на вы соте 1,3 м, см I 8 ,1 - 1 5 ,0 2 0 ,1 - 3 2 ,0 2 0 ,1 - 3 1 ,0 7 ,5 - 1 1 ,0 1 4 -1 8 1 6 -2 2

II 5 ,1 - 9 ,3 1 4 ,1 -2 4 ,0 14,1—22,0 3 ,5 —5,0 1 0 -1 4 1 2 -1 7
I I I < 6 ,0 < 1 4 ,0 < 1 4 ,0 < 2 ,6 < 9 ,5 < 1 2

П ротяж ен н ость  кр о н ы , м I
II

4 ,5 - 7 ,0  
2 ,7 - 5 ,3

9 ,0 - 1 2 ,3
4 ; 6 - 9 ,5

6 ,0 - 8 ,0  
4 .0 —7,0

4 ,0 - 5 ,0  
2 ,5 - 3 ,5

6 ,0—8,0  
3 ,5 - 5 ,0

7 .0 - 9 ,0
4 .0 - 6 ,0

I I I < 3 ,0 < 5 ,0 < 4 ,0 < 2 ,0 < 3 ,5 < 4 ,0
Д иам етр крон ы , м I 1 ,2 - 1 ,7 1 ,5 - 2 ,5 2 ,5 - 4 ,3 1 ,7 - 1 ,8 1 ,5 - 1 ,8 1 ,8 - 2 ,0

II 0 ,8 —1,3 1 ,2—2 ,0 1 ,8 - 3 ,2 1 ,2 - 1 ,5 1 ,3 - 1 ,5 1 ,4—1,6
I I I < 1 ,0 < 1 ,5 < 2 ,0 < 1 ,0 < 1 ,2 < 1 ,3

П рирост за год в в ы с о ту , см I 28—30 3 3 -4 3 2 0 -2 7 2 4 -2 8 1 8 -2 1 22—28
11 1 7 - 2 3 1 2 -2 1 1 1 -1 9 11—18 5 - 1 3 1 2 - 2 5

I I I 4 - 6 4 - 1 0 < 11 < 11 < 4 ,5 < 1 5
О тносительное количество дер евьев  .различны х I 3 3 ,0 28 ,0 59 ,3 19,1 22,3 11,1
категорий кач еств а , % I I 23 ,6 41 ,2 37,0 14,6 36,7 23 ,6

Ш 43,4 30,8 3 ,7 66,3 41 ,0 65,3

П р и м е ч а н и е .  П риведены  сведения по тем  ж е д р ев о ст о ям , что  и в  табл . 2.
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качества и их число в сосняках различного состава. 
Относительное количество сосен первых двух категорий 
качества в чистых сосняках больше, чем в смешанных. 
Кроме того, в чистых сосняках к возрасту приспева- 
ния наличие деревьев Ш категории резко сокращается 
(они отмирают). В среднем ж е в каждой серии древо- 
стоев относительное количество сосен различного каче
ства таково: в условно чистых сосняках деревьев I ка
тегории — 35,5, II — 38,8 и III — 25,7%; в сосняках сме
шанного состава и в древостоях с преобладанием бере
зы соответственно: I — 16,9 и 9,8, II — 21,6 и 29,5, III — 
61,5 и 60,7%. По мере увеличения в составе древосто- 
ев примеси лиственных качество сосен снижается. Ко
эффициент корреляции между процентом лиственных 
в составе (по мере уменьшения их доли в запасе) 
и процентом сосен I и II категорий вместе составляет 
0,88±0,04, а процентом сосен I категории — 0,86±0,01.

В высокопроизводительных приспевающих чистых 
сосняках (см. табл. 2) элитных деревьев в среднем на
считывается по нескольку штук на 1 га. Их прирост 
в высоту в период интенсивного роста более чем на 
50% выше по сравнению с предшествующим периодом 
Возраст начала усиленного прироста в высоту наступает 
тем позже, чем хуж е условия роста сосен и ниже их 
жизнеспособность, период усиленного прироста тем 
продолжительнее, а его абсолютная величина тем боль
ше, чем лучше условия и выше жизнеспособность со
сен. Возраст максимального прироста в высоту также 
зависит от условий и качества сосен. Например, 
в 79-летнем сосняке у элитных деревьев величина уси
ленного прироста равнялась 50—75 см в год в возрасте 
от 7— 8 до 35—40 лет, но и после него прирост был 
не менее 30 см в год до 50—55 лет.

Таким образом, в зоне южной тайги Сибири на пес
чаных и супесчаных почвах эталонными могут быть, 
как правило, чистые или с незначительной примесью 
лиственных сосновые древостой 1а и I классов боните
та. Эталонные древостой в пределах групп типов леса.

к которым они принадлежат, по совокупности лесовод- 
ственно-таксационных характеристик являются целевы
ми при разработке программ повышения качества 
и продуктивности хозяйственно перспективных (не нуж 
дающихся в коренной реконструкции) насаждений, 
Преимущество естественных эталонов перед искусствен
но сформированными состоит в большем количестве 
видов флоры и фауны и в большем соответствии всего 
биоценоза природно-климатическим условиям.

Характеристики хозяйственно перспективных древо- 
стоев, в которых главная порода преобладает, своевре
менными рубками ухода, мелиорацией и другими мера
ми могут быть приближены к характеристикам естест
венных эталонов, а характеристики древостоев смешан
ного состава значительно улучшены. Одно из важных 
условий целевой программы — минимум затрат при 
максимальном улучшении состава древостоя и увеличе
нии прироста главной породы.

По форме ствола, кроны и другим морфологическим 
признакам в эталонных и хозяйственно перспективных 
древостоях следует выделять элитные деревья, главным 
образом для лесосеменных целей.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ЛЕСА 
КУЛЬТУРОЙ МНОГОЛЕТНЕГО ЛЮПИНА

Л. и. ЛАХТАНОВА, Т. С. БЕРЕГОВА (Белорусский техно
логический институт)

Биологическая мелиорация леса куль
турой многолетнего люпина — одно из важных меро
приятий в повышении продуктивности лесов. Длитель
ные исследования, проведенные кафедрой лесовод
ства Белорусского ■ технологического института имени
С. М. Кирова под руководством проф. Б. Д. Ж илкина 
[1], показали высокую его эффективность. Установлено, 
что введение люпина в междурядья сосновых и еловых 
культур положительно влияет на основные компоненты 
лесного биогеоценоза и обеспечивает определенный эко
логический и экономический эффект.

Под воздействием люпина существенно изменяется 
микроклимат, повышается содержание гумуса и азота 
в почве, увеличивается емкость обмена, усиливается 
биологическая активность и улучшаются микробиологи
ческие процессы. Показатели роста сосны, ели и дуба 
по высоте, диаметру и запасу независимо от типов ле
са оказываются выше в культурах с люпином. Так, 
средняя высота ели в 11 лет без люпина равна 2,2 м, 
с люпином — 3,9 м, а диаметр — соответственно 2,2 и 
3,1 см [2]. В 29-летнем сосняке вересковом на участках 
с люпином запас древесины на 69% больше, чем на 
контроле, а в 26-летнем сосняке орляково-брусничнико- 
вом — на 59% [3].

Положительное влияние многолетнего люпина, вве
денного в междурядья 3—4-летних культур сосны, вы
разилось в повышении в 1,5— 2 раза продуктивности 
древостоев (к 30-летнему возрасту), снижении возраста 
спелости на 10— 15 лет, повышении энергии семеноно- 
шения деревьев и увеличении урож ая семян в 2—3 ра
за [1].
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Биологическая мелиорация леса 
многолетним люпином в настоящее 
время довольно широко используется 
в практике лесного хозяйства Бело
руссии. Вопрос эффективности ее в 
условиях производства особенно ва
ж ен и представляет большой научный 
и практический интерес. Однако дан
ных, обобщающих опыт указанного 
мероприятия, пока недостаточно.

Нами совместно с Министерством 
лесного хозяйства БССР анкетным ме
тодом собран материал об объеме 
и характере введения люпина в лесные культуры по 
всем лесхозам республики. В нем нашли отражение 
сведения о возрастном и породном составе культур, 
в которые вводился люпин, агротехнике и форме введе
ния, длительности воздействия его на рост насаждений.

В Белоруссии за последние 25 лет люпин в лесные 
культуры введен на площади 17,4 тыс. га (табл. 1). 
Многие предприятия уделяют серьезное внимание этому 
мероприятию. В Минском, Барановичском, Ивацевич- 
ском, Пружанском и некоторых других лесхозах пло
щадь таких культур составляет 500—600 га. Вместе 
с тем есть хозяйства, в которых работы по введению 
люпина начали проводить только в 1978 г. и объемы их 
пока еще невелики (Лунинецкий, Столинский, Житко- 
вичский, Жлобинский, Лельчицкий лесхозы). В целом 
ж е по республике в 1972 г. лесных культур с люпи
ном создано более 1 тыс. га, в 1977 г.— более 2, а 
в 1978 г.— свыше 3 тыс. га. В 1977 г. объем работ по 
биологической мелиорации увеличился почти вдвое по 
сравнению с 1976 г., а в Гомельском управлении лесно
го хозяйства — более чем в 3 раза.

Пятилетним планом развития лесного хозяйства рес
публики на десятую пятилетку предусматривается даль
нейшее расширение работ по биологической мелиора
ции леса. Это свидетельствует о том, что она завоева
ла признание в практике лесного хозяйства как одно 
из мероприятий по повышению продуктивности лесов. 
Удельный вес лесных культур с люпином в общем 
объеме искусственного лесоразведения к настоящему 
времени составляет примерно 11% (табл. 2).

Т а б л и ц а  I
П л о щ а д ь  л е с н ы х  к у л ь т у р  с л ю п и н о м  по  у п р а в л е н и я м  

л е с н о г о  х о з я й с т в а  Б С С Р  (п о  с о с т о я н и ю  н а  1/01.1979 г . )

Т а б л и ц а  2
К о л и ч е с т в о  л е с н ы х  к у л ь т у р  с  л ю п и н о м  по  с р а в н е н и ю  с  об щ и м  их  о б ъ е м о м , %

у ч е б н о -о п ы т-

1965 г. 1968 г. 1971 г. 1974 г . 1976 г. 1977 г. 1978 г.

0 ,5 0 ,8 1,5 3 ,9 2 ,4 7,1 18,1
1 ,3 2,1 1,2 2 ,5 2 ,2 4 ,9 4 ,5
0 ,2 0 ,6 0,1 0 ,7 1,4 5 ,9 8 ,6
1,1 1,7 2 ,7 2 ,6 3 ,4 6 ,0 10,2
1,3 2 ,7 1,8 4 ,0 5 ,6 9,1 12,7
1,3 3,1 1,9 2 ,7 6 .3 10,4 16,5

76,0 60,0 31 ,2 - 11,0 18,2 15,1 10,0

0 .9 1,6 1,7 2 ,7 3 ,5 6 ,9 11,3

У правление
лесного

х о зяй ства

П л ощ адь Число

С р ед н яя  п л о щ ад ь  л ес
ны х к у л ь т у р  с лю пи

ном, га
лесн ы х 
к у л ь т у р  

с лю пином , 
ты с. га

лесх о зо в , 
им ею щ их 
к у л ь т у р ы  
с лю пином

на один 
л есхоз

на 1 ты с. 
п  п о к р ы 
той  лесом  
п л ощ ад и

Б рестское 3 ,0 12 250 4 ,5
В итебское 1,9 17 112 2 ,2
Г ом ельское 1,8 21 86 1 ,3
Г родн енское 2,7 10 270 4 ,5
М инское 4,1 20 о05 3,7
М огилевское 3 ,3 11 300 4 ,4
Н егорел ьски й
учебн о-оп ы тн ы й
л есх о з

0,6 1 645 48,1

В ц ел ом  по р ес
публике

17,4 92 189 , 3 ,2

На основе научных исследований и обобщения про
изводственного опыта разработаны и рекомендованы 
для использования в лесном хозяйстве четыре формы 
введения люпина — предварительная, две сопутствую
щих междурядных и последующая. Целесообразно так
ж е выделить и подпологовую культуру люпина. В этом 
случае он высевается под пологом насаждений и не 
только улучшает рост материнского древостоя, но и 
обеспечивает благоприятные условия для роста под
роста. Перспективным является такж е использование 
посевов люпина в качестве составной части комплекс
ного ухода за насаждениями, особенно при проведении 
линейных, полосных и селекционно-линейных рубок.

На практике лесхозы применяли три формы введения 
люпина (табл. 3): предварительную (на площади
0,1 тыс. га), сопутствующую (2,9 тыс. га), последующую 
(14,4 тыс. ра).

Приведенные данные показывают, что самой распро
страненной является последующая форма (82,6%), как 
наиболее освоенная большинством лесхозов и оправдав
шая себя, намного меньший удельный вес составляет 
сопутствующая (16,8%), предварительная представлена 
незначительно (0,6%). Примерно такое ж е соотношение 
выдерживается и по областям республики. В Негорель- 
ском учебно-опытном лесхозе преобладает последую
щая форма, однако немалые объемы составляют сопут
ствующая (25%) и предварительная (10,9%).

При последующей форме люпин вводился в однолет
ние культуры, 2, 3, 4 лет и более. Некоторые лесхозы 
(Борисовский, Домановичский, Бегомльский, Поставский, 
Мядельский) высевали его в насаждениях 7— 15-летнего 
возраста, что, как показала практика, нежелательно. 
Многолетний люпин, высеваемый в междурядья культур 
в возрасте 4 лет и более, как правило, не выдерживает 
конкуренции с древесными растениями за свет и по 
мере смыкания древостоя начинает страдать от недо
статка света. Кроме того, при подготовке почвы под 
посев его возможны повреждения корневых систем 
древесных пород. Поэтому, чтобы увеличить срок дей
ствия люпина, рекомендуется при использовании после
дующей формы вводить его в насаждения более моло
дого возраста (2—4 лет). Только в немногих лесхозах 
(Лидский, Милошевичский, Рогачевский, Полоцкий, Ба
рановичский, Ивацевичский) применялась последующая 
форма посева люпина в лесные культуры 2—3-летнего 
возраста (85—90%).

Следует отметить, что некоторые предприятия не
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у ч е б н о -о п ы т- 10,9

0.6

8,1
15.8 
40,6
15.9 
17,4 
15 ,3  
25 ,0

91,9
84 ,2
59,4
84.1 
82 ,6  
84,7
64.1

25,7
9 ,5

32.9
12.9 
22,6
22.4
36 .5

31.1
19.4
30.1
2 2 .5
20.5  
26 ,0
30.6

25,7
20,6
15.0
29.3  
20,6
19.3
10.0

16,8 82 ,6  20 ,9  24 ,5  22 ,0

17.5
50.5  
22,0
3 5 .3  
36,1
32 .3  
22 ,9

3 2 .6

соблюдают правила агротехники использования люпина 
и в итоге не получают положительного эффекта от 
указанного мероприятия. Часто это наблюдается при со
путствующей форме введения, когда люпин уж е на вто
рой год начинает заглушать культуры, вызывая боль
шой их отпад, а иногда и гибель. Так, в Лепельском 
лесхозе созданные посадкой культуры сосны с одновре
менным посевом люпина (45 га), несмотря на регуляр
ное скашивание его, не выдержали конкуренции: на не
которых участках произошел значительный отпад, а от
дельные насаждения погибли полностью.

Под посев семян люпина почву готовят механизиро
ванным способом, с применением конной тяги и вруч
ную. Несмотря на большую трудоемкость, ручная под
готовка почвы имеет еще сравнительно большой удель
ный вес (15%). Механизированный способ применялся 
в Негорельском учебно-опытном лесхозе (на 87% пло
щади, отведенной для культур с люпином), Борисов
ском и Молодечненском (75%), Новогрудеком (65%),. 
Барановичском (22%), Минском и Ивацевичском (около 
9%). Хуже обстоит дело с механизированным посевом 
семян. Б Негорельском учебно-опытном лесхозе он со
ставляет 85%, Ивацевичском — 26, Барановичском — 22, 
а в других не превышает 5— 6%.

Иногда предприятия при проведении работ по введе
нию люпина в лесные культуры не соблюдают сроков 
посева люпина, игнорируют осенний посев, хотя при пра
вильной агротехнике он дает хорошие результаты. Так, 
от посева люпина по снегу в Бегомльском лесхозе по
лучен хороший эффект, в Рогачевском и Ельском — 
удовлетворительный. Часто используются нескарифици-

Т а б л и ц а  4
О ценка э ф ф е к т и в н о с т и  б в о л о г и ч е с к о  ! м е л и о р а ц и и  л е с а ,  %

О ценка

Управление
лесного

хозяйства хорош ая
у д о в л е т 

в о р и т е л ь 
ная

н е у д о в 
л етвори 
тельн ая

не у с т а 
новлена 

э ф ф ек ти в 
ность

Брестское 23,9 51,4 22 .4 2 ,3
Витебское 22,3 52,7 21 ,6 3 ,4
Гомельское 9 ,4 40,3 23,7 26 ,6
Гродненское 36,3 52,7 6,1 4 ,9
Минское 20,8 69,8 4 ,3 5,1
Могилевское 22,3 60,1 6 ,4 11,2
Негорельский 38,2 12,2 0 ,2 49 ,4
учебно-опытный 
лесхоз 
В среднем 24,7 55,0 11,1 9 ,2

Т а б л и ц а  3 рованные и не обработанные нитраги
ном семена, не соблюдается норма их 
высева и глубина заделки, что приво
дит к отрицательным последствиям.

Культуры, в которые вводили лю
пин, представлены в основном сосно
выми и сосново-березовыми насажде
ниями. Чистые сосновые насаждения 
составляют 59%, а сосново-березовые 
с примесью березы от одной до трех 
единиц — 34%. В меньшем объеме 
люпин высевали в еловых культурах 
(2,5%) и в незначительном — в дубо
вых и тополевых. В лесхозах Мин

ской и Могилевской обл. состав культур с люпином бо
лее разнообразен.

В собранных материалах дана оценка эффективности 
биологической мелиорации леса культурой многолетне
го люпина по 4-балльной системе: хорошая, удовлетво
рительная, неудовлетворительная и эффективность не 
установлена из-за непродолжительного срока действия 
люпина.

Прежде всего следует отметить, что этот показатель 
эффективности является несколько субъективным, так 
как огромное количество различных вариантов при вы
полнении указанной работы не дает возможности уста
новить строго объективные критерии. Тем не менее, 
приведенные в табл. 4 цифры отражают степень эф
фективности данного мероприятия.

Лесоводы Белоруссии положительно оценили биологи
ческую мелиорацию как одно из мероприятий по по
вышению продуктивности лесов. Лучшие показатели 
эффективности отмечены в лесхозах Минской (положи
тельные оценки 90,6%) и Гродненской (89%) обл. Мно
гие предприятия дают только хорошую и удовлетвори
тельную оценку введению люпина. Так, Бобруйский 
лесхоз Могилевской обл. и Пуховичский Минской обл. 
только хорошо оценили эффективность введения люпи
на. В Мядельском лесхозе хорошая оценка составляет 
67, удовлетворительная — 33%, в Кличевском — соответ
ственно 83 и 17%, Дятловском—-85 и 15%, Ильев- 
ском — 47 и 53 %. Белыничский, Могилевский, Воложин- 
ский, Клецкий лесхозы считают биологическую мелио
рацию вполне удовлетворительным мероприятием.

Однако имеются хозяйства, где введение люпина 
не дало положительных результатов. К ним относятся 
Василевичский, Комаринский, Лельчицкий, Петриков- 
ский и Озарический лесхозы. Площадь культур с лю
пином в этих хозяйствах небольшая (10— 20 га), и 
неудачи здесь объясняются в основном несоблюдением 
правил агротехники.

Проведенное обследование культур с люпином в Ба
рановичском, Ивацевичском, Узденском, Негорельском 
лесхозах на площади свыше 200 га показало, что спе
циалисты лесного хозяйства правильно оценили дан
ное мероприятие (табл. 5). Для расчета экономической 
эффективности биологической мелиорации в Белоруссии 
были взяты только те площади лесных культур с люпи
ном, которые по данным лесхозов получили хорошую
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Л есхоз '

Н егорел ьск и й  
То ж е
Б арановичский
П лисский
М олодечненский

И удовлетворительную 
оценки. В числе основ
ных экономических пока
зателей — дополнитель
ный запас и таксовая 
стоимость его.

Поскольку запас в воз
расте до 10 лет мини
мальный и не имеет
практического значения, 
дополнительная величина 
его определена для на
саждений начиная с 10- 
летнего возраста. Таксовая стоимость дополнительно
го запаса рассчитана для культур в возрасте 20 лет 
и более. При расчете использована одна древесная по
рода — сосна, так как она является преобладающей 
в древостоях с люпином (95%)-

Дополнительный запас установлен для бедных усло
вий произрастания (Аг), т. е. по самому минимальному
увеличению запаса, который может быть получен в ре
зультате воздействия люпина.

Данные показывают, что по состоянию на 1977 г. 
дополнительный прирост древесины, получаемый в ре
зультате биологической мелиорации, составляет по рес
публике 22,7 тыс. м®, таксовая стоимость дополнитель
ного запаса — примерно 5 тыс. руб., чистый доход — 
около 4 тыс. руб. Затраты на введение люпина в куль
турах 20 лет и более полностью окупаются. В дальней
шем с увеличением возраста культур с люпином показа
тели экономической эффективности будут повышаться.

Экономическая эффективность рассчитана без учета 
дополнительной продукции, которая должна быть полу
чена в насаждениях с люпином при рубках ухода и за-

Таблаца 5

П о к а з а т е л и  р о с т а  к у л ь т у р  со с н ы  с  лю п и н ом

Тип леса и л есо р а сти тел ь 
ны х условий

S
S.O
CJ «=:

С редняя 
в ы с о та , м

Средний 
ди а м е тр ,см

Зап ас ,

ч в О

С осняк в ер еск о вы й , Aj 47 40 13,6 15,8 12,7 14,0
С осняк вересковы й . А , 29 21 8 ,5  9 ,6  7 ,7  8 ,5
С осн як брусн ични ковы й , Аз 26 17 11,8 13,6 10,5 11,9
Сосняк м ш и сты й , Вз 28 25 11,7 12,2 10,2 11,6
Е л ьн и к  к у стар н и ч ко в ы й , C j 18 10 4 ,3  5 ,4  4 ,0  4 ,7

223
82

158
153
45

324
139
203
187
80

145
169
128
122
156

готовке семян. Не включены такж е такие положитель
ные моменты биологической мелиорации, как замена 
дорогостоящих и дефицитных азотных удобрений, охра
на окружающей среды и особенно водоемов от загряз
нения химическими удобрениями, улучшение санитарно- 
гигиенических и эстетических свойств леса, увеличение 
кормовой базы для диких животных и птиц. Кроме того, 
при сопутствующей и последующей (на второй год) фор
мах введения люпина можно значительно сократить 
средства на проведение дорогостоящих уходов за куль
турами.

Таким образом, биологическая мелиорация в Белорус
сии является высокоэффективным мероприятием по по
вышению продуктивности лесов.
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УЧЕНЫЕ ВЫСКАЗЫВАЮТ МНЕНИЕ

У Д К  630*178.832

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭВКАЛИПТОВ

в. в. РАХМАНОВ, доктор географических наук

■ Эвкалипты принадлежат к  семейству 
миртовых. Это вечнозеленые жестколистные растения, 
разнообразные по величине и форме — от небольших 
кустарников до гигантских деревьев, достигающих высо
ты 155 м [8]. Родина их — Австралия и ближайшие 
к  ней острова. Род эквалиптов огромен. Он включает 
до 700 видов и разновидностей [5, 8] , многие из кото
рых обладают в благоприятных условиях исключитель
ной энергией роста. В южной части Черноморского 
побережья Кавказа ежегодный прирост эвкалиптов 
в высоту равен 3—3,5 м, по диаметру 3—3,5 см. К 10-му 
году жизни деревья достигают 20 м и диаметра ствола 
35—40 см и более. Запас древесины в 20-летних культу
рах может доходить до 900 м^/га [1, 5].

Благодаря усиленному росту и быстрому накоплению 
ценной древесины культуры эвкалиптов получили боль

шое распространение и встречаются почти во всех 
влажных и сухих странах теплого пояса.

Существует почти всеобщее убеждение в том, чтс 
эвкалипты обладают огромной транспирационной спо
собностью и, действуя как мощные насосы, извлекают 
в большом количестве воду из почв, что способствует 
осушению заболоченных местностей. Еще П. В. О тоцкий' 
для доказательства большого потребления влаги лесами 
ссылался («Грунтовые воды», 1905 г.) на эвкалипты, ко
торые, по его сообщению, осушили некогда знаменитые 
Понтийские болота близ Рима.

В нашей стране отдельные посадки эвкалиптов за
ложены еще в начале прошлого века, но более интен
сивная интродукция их началась в 80-х годах. Массовое 
создание культур осуществлялось в 30-х годах текущего 
столетия, причем в большой степени оно было связано 
с планами осушения Колхиды, в которых эвкалиптам 
отводилась роль мощных насосов для откачки воды 
с увлажненных участков, лежащих ниже уровня Чер
ного моря.

О большой испаряющей способности этих растений 
и возможности ее использования для гидромелиорации
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заболоченных земель говорится в учебниках и других 
литературных источниках (БСЭ, изд. 2-е, т. 48; СХЭ, 
изд. 4-е, т. 6). Причем такая способность связывается 
с исключительной энергией роста деревьев.

Однако опыт использования эвкалиптов с целью осу
шения Колхиды не оправдал возлагавшихся на них на
дежд. Серьезных успехов на низких заболоченных участ
ках с их помощью достигнуть не удалось. Как выяс
нилось, многие их виды не только не переносят суро
вых зим и часто вымерзают, но и не растут на пере
увлажненных почвах, особенно с застойными водами. 
Это заставило ученых Грузии провести в 30—40-х годах 
массовые опытные посадки эвкалиптов на ряде участ
ков Колхиды с различной степенью их осушения откры
тыми канавами.

На основе опытов был сделан вывод [1], что в усло
виях Колхиды эвкалипты, особенно в молодом возрасте, 
хорошо растут только на осушенных почвах. Так, на 
Супсинском гидромелиоративном участке при расстоя
нии между канавами 150 м экземпляры эвкалипта пру
товидного (Е. viminalis) в 3-летнем возрасте близ канав 
достигли высоты 3 м, а  в середине между ними погиб
ли. Хороший эффект дали посадки на грядах («квали»), 
благодаря которым улучшается аэрация почв, а грун
товые воды устанавливаются на большем расстоянии 
от их поверхности. У всех 30 видов эвкалипта, испы
танных в Колхиде, проявляется в сущности одинаковое 
отношение к воде, но они по-разному переносят низкие 
зимние температуры воздуха. Сравнительно морозо
устойчивыми оказались эвкалипт прутовидный, пепель
ный (Е. cinerea), царственный (Е. regnans).

Весь последующий опыт разведения эвкалиптов в Кол
хиде показал, что в тех местах, где не удается сбросить 
канавами или дренами избыточные воды хотя бы из 
верхнего почвенного слоя или нарастить его с по
мощью кольматажа паводковыми водами рек, деревья 
плохо приживаются и гибнут. Но даж е при неглубоком 
осушении почв эвкалипты растут энергично, развивая 
мощную поверхностную корневую систему, простираю
щуюся в горизонтальном направлении нередко на 15— 
20 м [1]. Как показывают многочисленные раскопки, 
вся почва оказывается пронизанной густой сетью мел
ких и крупных корней эвкалиптов. Такие раскопки 
были проделаны и нами в 1961 г. в эвкалиптовых ро
щах близ пос. Чаквы и оз. Палеостоми (у г. Поти).

Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксальным 
явлением. Так как эвкалипты быстро растут, то они 
(в соответствии с распространенным мнением) должны 
перекачивать из почвы в атмосферу много влаги, для 
чего им нужны большие запасы ее. Вместе с тем они 
не могут расти там, где есть такие запасы. Они не име
ют даже воздушных корней для обеспечения дыхания 
корневых систем в переувлажненных почвах. Поэтому 
при использовании эвкалиптов в качестве осушителей 
следует сначала провести гидромелиорацию этих болот 
другими средствами. А если применение последних 
невозможно, нельзя использовать и эвкалипты.

Парадоксальным кажется и тот факт, что многие ви
ды быстрорастущих эвкалиптов широко используются 
для полезащитных целей в странах не только с влаж 

ным, но и с  очень сухим климатом. Казалось бы, если 
эвкалипты расходуют много влаги на испарение, то 
в засушливых условиях они не пригодны для защиты 
полей, так как полосы из них должны еще больше 
иссушать поля, и так страдающие от недостатка влаги. 
М ежду тем благодаря быстрому росту и мощной кор
невой системе эвкалипты и в сухих условиях после 
посадки начинают быстро выполнять полезащитные и 
противоэрозионные функции, способствуя созданию бла
гоприятного микроклимата, сохранению влаги на м еж 
полосных полях и защите почв от эрозии [8].

В связи с этим возникает вопрос, являются ли дей
ствительно эвкалипты столь большими испарителями, 
«мощными насосами», как думают многие, когда имеют 
в виду их огромную энергию роста. Ответ на него пред
ставляет не только теоретический интерес, но и имеет 
важное практическое значение, так как позволяет наи
более рационально использовать указанную породу как 
источник ценной древесины и других видов сырья и как 
важный экологический фактор, с помощью которого 
можно оказывать нужное воздействие на природную 
среду, в том числе на климат и водный режим почв.

Для правильного ответа на этот вопрос необходимы 
данные наблюдений над транспирацией и общим испа
рением эвкалиптовых насаждений. Таких данных в те 
годы, когда осуществлялась интродукция эвкалиптов 
в разных странах, в том числе и у  нас, еще не было, 
а проведенные в последние годы наблюдения не под
тверждают этого мнения.

На первый взгляд кажется, что рост и транспирация 
любых растений находятся в согласии между собой. 
Так, при сухой почве отсутствует транспирация и не 
растут растения. С увлажнением почвы появляется 
транспирация и начинается рост растений, который 
ускоряется по мере увеличения содержания влаги 
в почве. Отсюда делается вывод о существовании пря
мой связи между интенсивностью транспирации и ско
ростью роста растений, а по скорости роста оценивают 
величину транспирации.

Несомненно, такое соотношение между транспирацией 
и скоростью роста в определенных условиях в природе 
существует и, видимо, присуще такж е и эвкалиптам. 
Однако оно, во-первых, не отражает причинно-след- 
ственной связи между транспирацией и скоростью рос
та растений. Обе эти характеристики зависят от обще
го фактора (в данном случае — от почвенной влажности) 
и с изменением его меняются. М ежду ними существует 
положительная корреляция, но она является ложной, 
псевдокорреляционной связью, в которой ни одна из 
указанных двух характеристик не может быть названа 
причиной или следствием другой. Она не отражает фи
зической зависимости между данными характеристика
ми. Во-вторых, положительная корреляция между рос
том растений и транспирацией существует только в оп
ределенных условиях, которые в природе далеко не 
всегда встречаются. Так, даж е при большом увлажнении 
почвы рост растений замедляется или вовсе прекра
щается, а  транспирация возрастает, если начинают дуть 
горячие суховейные ветры. И хотя растения, закрывая 
устьица, борются с возрастающей транспирацией, сухо
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вей могут вызвать и нередко вызывают гибель их 
вследствие обезвоживания листьев. Наоборот, в парни
ках или вегетационных домиках, а такж е на полях, за
щищенных насаждениями, где ветер отсутствует или 
ослаблен, а относительная влажность воздуха высока, 
транспирация даж е при очень увлажненной почве бы
вает невелика, тогда как растения растут быстро.

Из этих примеров видно, что быстрый рост любых 
растений далеко не всегда является показателем их 
большой транспирации и не только не находится 
в прямой связи с нею, но часто осуществляется проти
воположным образом.

Еще К. А. Тимирязев показал, что «испарение воды 
растением вполне подчиняется физическим законам, 
а главнейшими внешними факторами испарения долж
но признать влажность атмосферы, ветер и нагревание 
солнцем» [4]. Транспирация воды в тех огромных коли
чествах, в которых она происходит в природе, не яв
ляется необходимой ни для питания, ни для роста рас
тений, ни для регулирования температуры листьев. Все 
эти процессы могут совершаться при значительно мень
шей транспирации. Ее большие значения «скорее долж
но признать за неизбежное зло, чем за необходимое 
физиологическое отправление» [4]. Растение борется 
с этим злом регулированием степени открытия устьиц, 
покрытием листьев толстой кутикулой, восковым нале
том на них, опушением их для ослабления влияния 
солнечного света и воздействия ветра и т. д. Выводы 
К. А. Тимирязева подтверждены последующими иссле
дованиями. Как указывал акад. Н. А. Максимов, 
«транспирация в основе своей представляет процесс 
физического испарения и как таковой подчиняется 
в основном формуле Дальтона» [2]. Примерно также 
сущность транспирации оценивается П. А. Генкелем, 
Л. А. Ивановым, Н. С. Петиновым и другими советски
ми физиологами.

Аналогичного взгляда придерживаются и иностранные 
ученые. Согласно исследованиям Крамера (США), интен
сивная транспирация приводит к обезвоживанию кле
точной протоплазмы, в связи с чем снижается интенсив
ность фотосинтеза. «Последняя,— говорит он,— редко 
лимитируется недостатком воды как реагента, но часто 
снижается из-за того, что обезвоживание протоплазмы 
уменьшает ее способность к фотосинтезу» [9]. Кроме 
того, рост транспирации означает также увеличение по
тока водяного пара из листьев растений через устьица 
в атмосферу. «А увеличившийся поток водяного пара 
из межклеточной ткани наружу,— объясняет немецкий 
физиолог А. Карл,— препятствует в возрастающей сте
пени вхождению углекислоты в растения» [6]. Происхо
дит торможение фитосинтеза, рост замедляется.

Согласуются с этими выводами и результаты многих 
других исследований. Все они свидетельствуют о том, 
что большая транспирация растений не только не спо
собствует их росту, но и тормозит его.

Если ж е увеличение транспирации не ускоряет роста 
растений, а наоборот, угнетает, то нельзя делать вывода
о большой транспирации растений по быстрому их рос
ту. Это заключение, очевидно, применимо ко всем рас
тениям, в том числе и к  эвкалиптам.

В самом деле, по своей биологической природе эвка
липты не могут быть большими испарителями влаги. 
Они являются эфироносами и содержат много дубиль
ных веществ. У них хорошо развиты приспособления 
против большого испарения в засушливых условиях; 
листья имеют жесткую кутикулу, а устьица в листьях 
глубоко погружены в слой эпидермиса. Большинство 
деревьев не дает тени, так как листовые пластинки 
всегда устанавливаются параллельно солнечным лучам, 
что предохраняет их от перегрева. У некоторых видов 
листья покрыты восковым налетом. Все это свидетель
ствует о том, что эвкалипты являются ксерофильными, 
засухоустойчивыми растениями. Это подчеркивают и эв- 
калиптологи [5].

На наш взгляд, все приспособления эвкалиптов против 
большого испарения помогают им не только в засушли
вых условиях, когда нельзя много транспирировать 
из-за недостатка влаги в почвогрунтах, но и в теплом 
влажном климате с частыми дождями и постоянной вы
сокой влажностью воздуха (как в Колхиде), когда от
сутствуют необходимые градиенты давления пара в сис
теме листья — атмосфера. В южной части Черноморско
го побережья Кавказа годовая сумма осадков нередко 
превышает 2500 мм, а относительная влажность воздуха 
достигает 85—90%.

Таким образом, эвкалипты, будучи ксерофитами, мо
гут произрастать как в засушливых условиях, где мало 
воды для испарения, так и в местах с очень влажным 
климатом, где ее много, но она не может испаряться 
из-за большой влажности воздуха. В Австралии они 
произрастают и на очень влажном восточном побережье 
с годовой суммой осадков до 3—4 тыс. мм, и в сухих 
районах с годовой суммой осадков 200—250 мм [8]. 
В условиях теплого климата с обильными осадками 
и большой относительной влажностью воздуха они рас
тут быстрее и, как уж е сказано, достигают огромных 
размеров, тогда как в очень сухих местностях рост их 
замедлен, здесь они низкорослые, а во многих местах 
имеют вид кустарников.

В этом свете становится понятным тот факт, что куль
туры эвкалипта широко распространены в странах как 
с влажным, так и с сухим теплым климатом и исполь
зуются в качестве полезащитных насаждений, а также 
для охраны водоемов от испарения, а их берегов от эро
зии. Это свидетельствует о том, что мнение об эвка
липтах как больших испарителях влаги является оши
бочным, что подтверждается и имеющимися в настоя
щее время данными специальных исследований транспи
рации и общего испарения указанной породы.

Так, индийские ученые [13],! изучавшие испарение 
в речных бассейнах плато Нильгирис (штат Майсур), 
пришли к выводу, что эвкалиптовые (Е. globulus) на
саждения, имеющие среднюю высоту до Ю м , ежегодно 
расходуют на транспирацию около 350 мм воды в год, 
что составляет лишь немного больше ‘Д годовой суммы 
осадков, равной 1300 мм. По их мнению, эвкалипты 
не снижают запасов воды в водохранилищах, а пред
ставление о них как больших транспираторах влаги 
сильно преувеличено. Не противоречат этому выводу 
и результаты наблюдений других ученых Индии [7]
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г
над потреблением влаги наиболее типичными ксеро- 
фильными (в том числе эвкалиптовыми) насаждениями 
в штате Раджастхан (с сухим климатом). Измерение 
влажности почв в 1969 г. показало, что после выпавших 
дождей содержание влаги в почве под эвкалиптами бы- 
■ло больше, чем под акацией и на других участках, 
занятых лугом и парами, а расходовалась эта влага 
медленнее. Так, после одного из дождей, выпавшего 
15 сентября 1969 г., уменьшение запаса воды в почве 
под эвкалиптами происходило в течение 40 суток, при
чем минимум его оказался равным 38 мм, а на других 
участках минимум, равный всего 7— И мм, установился 
уже на 18 сутки.

В 1961 г. Центральная исследовательская станция по 
охране почв и вод близ г. Дехра-Дун (Индия) начала 
изучение стока с двух небольших бассейнов, заросших 
кустарниками [10]. Через В лет, в течение которых сток 
с бассейнов различался незначительно, в одном из них 
после вырубки кустарника были посажены эвкалипты 
(Е. g ra n d is ,. Е. camaldulensis), которые к  1974 г. уж е 
на 80% сомкнулись. При средней сумме осадков с 1969 
по 1974 г. 438 мм сток с бассейна, занятого культурами 
эвкалипта, составил 34 мм, а с контрольного (с кустар
ником) — 39 мм. Таким образом, общее испарение эвка
липтового насаждения, несмотря на его быстрый рост, 
оказалось лишь немного больше испарения с площади, 
занятой кустарником.

В Австралии (в штате Новый Ю жный Уэльс) с 1968 
по 1971 г. изучался водный баланс водосборов, заня
тых сосновым и эвкалиптовым (Е. rossii и др.) насаж 
дениями [12]. Установлено, что при сравнительно оди
наковых годовых суммах осадков (2207 и 2268 мм) сос
няки перехватывают 414 мм, а эвкалипты — 242 мм. 
Общее испарение и отток влаги в глубь грунтов в обо
их бассейнах примерно одинаковы; средний годовой 
сток с участка эвкалипта достигал 322 мм, а с участка 
сосны был равен только 183 мм.

В течение 1973— 1975 гг. в Бразилии [И ] осуществля
лись водно-балансовые исследования участков с сосно
выми (Р. caribea) и эвкалиптовыми (Е. saligna) насаж 
дениями и с травяным покровом с целью проверки пра
вильности широко распространенного мнения о чрез
мерно большом испарении обеих древесных пород, при
меняющихся для облесения центральной малолесной 
части страны. По данным 1974 г., при годовой сумме 
осадков 1000 мм и средней годовой температуре 20° С 
с мая по сентябрь испарилось воды с территории, заня
той эвкалиптами, 206 мм, соснами — 212 мм и с луго
вого участка — 196 мм.

Результаты всех перечисленных исследований убеж 
дают в том, что как естественные, так и искусственные 
эвкалиптовые насаждения, произрастающие в разнооб
разных природных условиях, не только не являются 
большими транспираторами влаги, но их общее испаре
ние не превышает испарения древостоев других древес
ных пород и даже трав, а в ряде случаев меньше его. 
Это подтверждает вывод о том, что от эвкалиптов 
не следует ожидать большого испарения, поскольку 
в засушливых климатических условиях они хорошо за
щищены от него различными приспособлениями, а во

влажных атмосферные факторы таковы, что ни физиче
ское испарение, ни транспирация не могут быть значи
тельными. В среднем, по имеющимся данным, эвкалип
товые насаждения испаряют в течение года 200—400 мм, 
т. е. примерно столько же, сколько наши леса.

Чтобы убедиться в том, что эвкалипты потребляют 
в одних и тех ж е условиях воды не больше, чем другие 
растения, достаточно провести следующие наблюдения 
Срезанные под водой ветки эвкалиптов и других срав
ниваемых с ними растений помещают в наполненные 
водой бутылки и запечатывают горлышки. Если ветки 
имеют примерно одинаковый вес (еще лучше, если пло
щадь листьев их оказывается примерно равной), то 
убыль воды из всех бутылок с начала опыта до первых 
признаков завядания будет более или менее одинаковой. 
Такой опыт выполнен нами в августе 1971 г. с ветками 
эвкалипта прутовидного (Е. viminalis), акации белой 
(Robinia pseudoacacia) и тисса обыкновенного (Taxus 
baccata) в Кобулети. Было проведено две серии наблю
дений (по три ветки весом 130— 140 г каждой породы 
в серии). Запечатанные воском бутылки с водой и вет
ками помещались в тени близ метеостанции на 6 и
8 дней (до начала завядания листьев у акации). Умень
шение воды в каждой из серий оказалась примерно 
одинаковым (по 120— 135 г).

По данным этих простых наблюдений, проведенных 
в 6-кратной повторности, нельзя определить общий рас
ход влаги на транспирацию целыми растениями, но они 
наглядно показывают, что представление об испарении 
эвкалиптов действительно преувеличено и что они 
транспирируют не больше, чем другие растения, в том 
числе такие, как засухоустойчивая акация, произрастаю
щая как во влажной Колхиде, так и во многих южных 
засушливых районах нашей страны.

Преувеличенным оказывается и представление об 
огромной испаряющей способности вечнозеленых дож 
девых лесов экваториальной и тропических зон. Это 
представление, не основанное на данных измерений 
транспирации, легко опровергается расчетами водного 
баланса речных бассейнов этой зоны. Так, по данным 
наблюдений над осадками и стоком [3], суммарное го
довое испарение в бассейне Амазонки равно 500— 
650 мм, а в бассейне Конго, не полностью покрытом 
дождевыми лесами, 700—900 мм, т. е. в 2 с лишним ра
за меньше, чем оно иногда принимается, и меньше, чем 
в прилегающих к ним частям сухих лесов и саванн, где 
оно достигает 1250— 1300 мм. Следовательно, богатая 
тропическая растительность не является таким мощным 
испарителем влаги, как обычно полагают, имея в виду 
и ее значительную энергию роста. Состояние атмосферы 
во влажных тропиках весьма неблагоприятно для испа
рения; ему препятствуют частые и обильные дожди 
и постоянная высокая влажность воздуха.

Иногда говорят, что растения могут терять много 
влаги благодаря действию мощного «нижнего концевого 
насоса» — корневого давления. Однако такая потеря 
влаги растениями не является потерей ее для почв, 
так как при большом увлажнении атмосферы она не ис
паряется с листьев, а, собираясь в крупные капли, сте
кает по ним и падает на землю. Это явление, известное
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под названием гуттации растений, наблюдается и в  ус
ловиях более сухого климата в утренние часы, когда 
воздух приближается к состоянию насьпцения водяным 
наром.

Таким образом, в настоящее время не имеется ни
каких оснований считать, что эвкалипты испаряют 
исключительно много влаги, и мнение о них как боль
ших насосах является действительно преувеличенным.

Из этого, однако, не следует, что сведения об ис
пользовании эвкалиптов для осушения заболоченных 
территорий неверны. Практика их разведения показы
вает, что в определенных условиях они поддерживают 
поверхность почв в относительно сухом состоянии. 
А происходит это именно благодаря быстрому росту эв
калиптов. Они, развивая поверхностную корневую сис
тему и пронизывая ею весь слой почвы, увеличивают 
проницаемость последнего. Этому, несомненно, в силь
нейшей степени способствует раскачивание деревьев 
ветрами, рыхлящее влияние которого особенно велико 
в случае развития поверхностных корневых систем на 
заторфованных почвах. Вода, застаивавшаяся до посад
ки эвкалиптов на поверхности, после посадки их быстро 
фильтруется в глубь почв, стекает внутри их в каналы 
и отводится в водоприемники. Поэтому в эвкалиптовых 
рощах почти никогда не видно водяных луж даж е при 
очень сильных и продолжительных ливнях. Происходит 
настоящее осушение, но оно ошибочно приписывается 
действию эвкалиптов как больших испарителей.

Конечно, благодаря транспирации эвкалипты отсасы
вают известное количество воды из увлажненных почв. 
Но в этом отношении они не превосходят существенно 
другие древесные породы. Главный ж е эффект осуше
ния достигается ими благодаря увеличению фильтраци

онной способности почв с помощью корневого дренажа, 
в чем многие другие насаждения с ними конкуриро
вать не могут. Но для проявления этого эффекта обя
зательно предварительное, хотя бы поверхностное осу
шение сильно заболоченных местностей канавами или 
дренами, снижающими зеркало грунтовых вод. Эффект 
осушения усиливается грядами, которые создаются там, 
где не удается понизить грунтовые воды на достаточ
ную глубину.
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УДК 634.531

ОООБЕННООТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАШТАНОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

В. Б. СОКОЛОВ {Лазаревский мехлесхоз Краснодарско
го управления лесного хозяйства]

Изучение особенностей формирова
ния естественных насаждений каштаяа посевиого 
(Castanea Sativa Mill.) имеет большое практическое 
значение для выбора мероприятий, направленных на со
хранение и эссстановление высокоиродуктивных и 
устойчивых Аревостоев. Несмотря на то, что исследова
нием указанной, проблемы занимались многие специали
сты, некоторые аспекты этого оложиого процесса оста
ются до настоящего времени слабо изученными, в част
ности происхождение каштановых насаждений, их воз
растная структура, взаимоотношение с другими порода
ми при совместном произрастании.

Проведенное нами исследование возрастной структу
ры каигганников Черноморского побережья Кавказа на 
характерных для них по условиям произ1растания уча
стках выявило существенные различия в распределении 
числа стволов по классам возраста (табл. I). Амплитуда 
колебаний возрастов в чистых насаждениях в 2 раза 
меньше, чем в смешанных.

Характерной особенностью чистых кшптавшжов яв
ляется отсутствие деревьев старше VI класса возраста,

тогда как в смешанных встречаются экземи,\яры старше 
140 лет. Данные, полученные на пробных площадях ‘ со 
сплошной рубкой деревьев (табл. 2), показывают, что 
на двух участках (пр. пл. 16 и 2) насаждения условно
одновозрастные, тогда как на третьем (пр. пл. 12) — 
условно-разновозрастные [5].

Различно и распределение деревьев по классам воз
раста. Расчет критерия сопряженности ХИ-квадрат меж 
ду данными пр. пл. 12 и 16 показал с высоким уровнем 
доверительной вероятности (.X^= 135,7; K = i- ,  )̂ =  0,999), 
что -различия, наблюдаемые в распределении деревьев 
по классам возраста, в этих древостоях достоверны. 
Вместе с  тем сравнение возрастных структур пр. пл. 12 
и полученных: ранее данных по смешанному насажде
нию (см. табл. 1, пр. пл. 7) показало отсутствие досто- 
ве(рной разницы (Х  ̂=  6,4; К  =  3-, р< 0 ,95 ), т. е. распре
деление деревьев каштана по классам возраста на этих 
пробных площадях аналогично.

Имеющиеся существенные различия в размерной 
структуре каштановых насаждений трудно объяснить 
с позиций современных представлений о естественно 
возникших лесных фитоцеяозах. В качестве примера 
приводим анализ строения аналогичных по типу леса, 
составу и возрасту древостоев каштана (табл. 3) *.

Как видно из приведенных данных, у  сравниваемых 
древостоев наблюдаются значительные различия в варьи- 
!рова.нии диаметров и их распределении по естественным 
ступеням толщины. М ежду тем многочисленными на
блюдениями [2] установлено, что в девственных на-

' П р о б н ы е  п л о щ а д и  С о ч Н И Л О С  и В Л Т И .
’  П р о б н ы е  п л о щ а д и  з а л о ж е н ы  со в м естн о  с В Л Т И ,
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Таблица 1

Распределение деревьев по классам возраста в чистых и смешанных каш тановых насаж дениях (тип леса —
каш танник колхидский)

С редние Р асп ред ел ен и е  числа ствол ов  по классам  в о зр ас та , ш т ./%

^6 п р . пл.
С остав  н асаж 

дения но
а
S Sш е;

Сина»
г

I s

«вноU
S ш

*5

S

7
да

оCS
7
о

о

7

1о
«о
X ок.

VU

7 (Л азаревский  лесхоз) 7 К ш 2Б к1Гр 105 41 30,9
2

0,7
21
7 .5

76
27 ,0

148
52 .5

32
11,3

3
1.0

282
100

35 (Л азаревский  л есх о з) 10 К ш , ед . Д , Гр 107 34,4 27,5 -
2

0,4
59

12,6
408

87.0 - -
469

100

Р а с п р е д е л е н и е  д е р е в ь е в  по  к л а с с а м  в о з р а с т а  н а  п р о б н ы х  п л о щ а д я х  с о  с п л о ш н о й  р у б к о й
Т а б л и ц а  2

(тип леса — каш танник колхидский)

С редние Р асп редел ен и е числа стволов по классам  в о зр аста , u it . J %

Ма пр. пл.
С остав н а с а ж 

дении
мн

сеа.«  н о  <уШ ч

d,
н
S

5 5

ано
2
а  S

о■4?

■ч*

g

<о

8

I
ос

осч
7
о

о

7
<N

о«о
S

^  о 
— ч

о

ы

16 (А длерски й  л есх о з ) 8К ш 1Л 1Гр 83 ■ 42 28
2

1.5
6
4 ,4

129
91,2

4
2 ,9 - -

141
100

12 (Л азаревский  лесхоз) 9Кш1Бк 102 44 31
5

T i T

25
10,1

77
31,1

119
48,1

18
7,1

3
1.4

247
100

2 (Туапсинский лесхоз) 9КШ1Д 93 49 25 -
29

14,7
136

67,7
35

17,6 - -
200
100

саждениях даж е • разных пород различных регионов 
средние коэффициенты вариации диаметров близки и 
колеблются в пределах 44—68%, причем мало зависят 
от возраста насаждений. В рассматриваемых ж е насаж
дениях в одинаковых лесорастительных условиях и ти
пах леса у одной и той ж е породы одного и того же 
к.\асса возраста и одинакового состава древостоя коэф
фициенты вариации диаметров в одном случае соответ
ствуют девственным разновозрастным насаждениям 
(59,2—59,9%), в другом приближаются к одновозрастным 
(27,2—29,8%). Не менее разительны различия в распре
делении деревьев по естественным ступеням толщины, 
что отчетливо видно на рисунке. Иногда это распреде
ление соответствует распределению в простых чистых 
одновозрастных насаждениях по Л. В. Тюрину (этот ва
риант присущ большинству пробных площадей, зало
женных в чистых каштановых насаждениях, и еще раз 
подтверждает их одновозрастность и общность проис
хождения), иногда ж е близко к  распределению в цик- 
лично-разновозрастных буковых насаждениях по 
Л. Б. Бицину [1]. Коэффициенты вариации диаметров 
так же, как и распределение по естественным ступеням 
толщины, свидетельствуют, что эти насаждения разно
возрастны.

Как известно, А. В. Тюрин пришел к выводу о том, 
что распределение деревьев по естественным ступеням 
толщины не связано ни с породой, ни с бонитетом, ни 
с полнотой насаждения. Оно лишь незначительно зави
сит от возраста древостоя и в большей мере — от ха
рактера рубок. Но как объяснить указанные различия, 
если все насаждения одного класса возраста и распо
ложены в труднодоступных районах, где более столетия 
никаких рубок не проводилось?

Обращает на себя внимание соотношеш1е средних 
диаметров и высот на пробных площадях, которое пока
зывает, что процессы развития и естественного изрежи- 
вания протекали в указанных древостоях по-разному.

Распределение стволов каштана по естественным сту
пеням толщнны

Таким образом, анализ полученных данных свидетель
ствует, что в возрастной структуре каштановых лесов 
Черноморского побережья Кавказа имеются существен
ные различия. Часть насаждений (главным образом, сме
шанных) являются условно-разновозрастными. Основное 
количество деревьев здесь приходится на IV—VI классы 
возраста, причем распределение по возрастным группам 
приближается к нормальному. Другая часть каштанни- 
ков (преимущественно чистые насаждения) относится 
к условно-одновозрастным древостоям. Характерной осо
бенностью их является то, что здесь практически нет 
деревьев старше 120 лет. Кроме того, по нашим наблю
дениям, в этих массивах или вблизи них можно всегда 
найти следы старых горских поселений.

Известно, что жившие ранее на Черноморском побе
режье адьп^йские племена особое значение придавали 
разведению орехоплодных: ореха грецкого, каштана и

O f ей ИЗ ОН- O.SO.S 0,7 0  ̂ 0,3 W 1,1 1,2 1,3 1,4 \ 
Естественные ступени толщины

1,31,7 1,81,9
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Таблица 3

Особенности строения каштановых древостоев

Тип
каш танника Состав

С редние

c S § .
ь>
г  S

s.-
о  о  :

ч S О) S 3 S

Ч исло стволов  
в пределах 

естественны х 
ступеней 
толщ ины

0 ,5 —1,7 0 ,7 - 1 ,3

rJ S  оS S Q-
■0. а н
•©■S Sл о,и
й; ш I

П рим ечание

К олхидский 8К ш 1Б кЮ л  +  Г р  ПО—:20  57,7 28 ,8  1,10

О ж и н овы й  9К ш 1Бк +  0 л ,Г р  110—120 6 1 ,4  29 .2  0,99

К олхидский  9К ш 1Б к, 102 4 4 ,7  33 ,0  2,10

О ж иновы й

П о А. В. Тю 
рину

9К ш 1Б к, 
ед . О л, Г р , Д

9К ш 1Б к, 
ед . Г р , Д

104 4 5 ,4  3 1 ,0  1,92

154

178

247

274

1,0

1,1

0 ,9

0,9

0 ,2 - 3 ,6  

0 ,2 - 3 , 8  

0 ,5 - 2 , 0

0 ,5 - 1 , 9  

0 ,5 - 0 ,7

40

40

97

98 

100

23

21

86

90

59 ,9

59.2 

29,8

27.2 

25 ,5

П р. пл . 1 (СочН И Л О С, 
Л ооский л есх о з)
П р . п л . 2 (СочН И ЛО С, 
Л ооский  л есх о з)
П р. пл . 7 (В Л Т И , Л а
заревски й  л ес х о з , 
рубка сплош ная)
П р. п л . 5 (В Л Т И , Ад
лерский  л е с х о з )

фундука. При этом земледелие сочеталось с сохранением 
лесов. В XIX в. в указанном регионе была известна под
сечная система земледелия [3]. На всех деревьях зара
нее намеченных участков (кроме плодовых, если они 
имелись) в период сокодвижения делали кольцевой над
рез и от него до корневой шейки снимали кору. Через 
несколько лет усохшие деревья сжигали, а оставшиеся 
в земле корни уничтожали в процессе обработки поч
вы. На этих участках создавали сады, сеяля кукурузу, 
просо. На обрабатываемые поля вносили удобрения — 
золу и навоз домашних животных [6]. Каштан здесь 
вьфащивали из наиболее крупных и сладких плодов, со
бранных в лесу.

Можно предположить, что после окончания Кавказ
ской войны в местах бывших поселений оставались об
работанные и огороженные участки, « а  которых произ
растал каштан и другие плодовые деревья. Создались 
исключительно благоприятные для каштана условия. 
Благодаря своим биологическим особенностям подрост 
его подавил подрост других пород, а затем и садовые 
формы самого каштана, давшие семена. В пользу этого 
вывода свидетельствует и тот факт, что заброшенные 
участки сельхозпользования 20-х годов с на^уичием еди
ничных деревьев каштана, расположенные в зоне каш
тановых лесов вдали от населенных пунктов, в настоя
щее время заняты чистыми каштанниками II—III клас
сов возраста, причем это произошло без вмешательства 
человека (кв. 67 Марьинского леоничества Лаза1ревского 
лесхоза). Следует заметить, однако, что в зависимости 
от возраста и состава бывших садов (плаятаций), усло
вий произрастания, состава прилегающих насаждений и 
других факторов формирование каштановых насаждений 
могло идти по-разному. Очевидно, поэтому на границе 
чистых и смешанных по составу каштаяников (7—9 Кш) 
четкая связь между возрастной структурой и составом 
насаждений наблюдается не всегда. Участки ж е леса 
с составом ЮКш практически всегда одновозрастны.

Любопытны результаты почвенных исследований в 
каштановых насаждениях. Так, ряд исследователей [4], 
анализируя данные почвенио-лесопатологического обсле- 
дова1Ния больных и усыхающих участков каштановых 
лесов 4eipHOMopcKoro побережья Кавказа, пришли к вы
воду, что одной из причин отмирания их является про
израстание на участках с  неблагоприятными для кашта
на почвенными условиями, что такж е не вяж ется с со
временными представлениями о естественном формиро
вании лесных сообществ.

По данным последнего лесоустройства (1976— 1977 гг.), 
чистые каштанники составляют лишь 4% общей площа
ди лесов с участием каштана, однако имеино эти масси
вы наиболее подвержены заболеваниям: здесь сосредо
точены очаги эндотиоза, часто встречается суховершин- 
носгь, наиболее ^распространены сердцевинные гаили

30

и т. д. С позиций изложенного это вполне объяснимо 
и еще раз подтверждает, что чистые каштановые на
саждения в основном являются эволюционно молодыми 
сообществами, не достигшими необходимого совершен
ства, и в результате биологически малоустойчивы.

Смешанные каштановые насаждения произрастают 
обычно на более крутых склонах. Как показывают на
блюдения, они проявляют большую иммунность к  эндо- 
тиозу. Следы былой деятельности человека здесь редки. 
Групповое размещение деревьев свидетельствует о том, 
что и ранее здесь произрастали смешанные древостой. 
Большая разновозрастность деревьев каштана и их pajc- 
Цределение по классам возраста говорят об естествен
ном происхождении насаждений, о том, что совместное 
произрастание с другими древесными породами (бук, 
граб) соответствует биологии и экологии каштана. Имен
но эти массивы каштановых лесов следует считать дев
ственными. Принимая во внимание, что девственные сме
шанные леса с участием каштана — результат длитель
ной эволюции, можно предположить, что на их состав, 
соотношение пород и взаимное размещение, несомненно, 
оказывают влияние и аллелопатические связи древесных 
растений друг с другом.

Таким образом, можно сделать вывод, что по воз
растной структуре и происхождению современные каш
тановые леса неоднородны. Нараду с естественно сло
жившимися сообществами, которые представлены, 
главныхм образом, условно-разновозрастными смешанны
ми насаждениями (с грабом, буком, ольхой черной и др.), 
имеются участки каштановых лесов, которые возникли 
на площадях бывших садов и поселений. В связи с исто
рическими условиями указанные массивы представлены 
в основном условно-одновозрастными чистыми насаж 
дениями. Характерной их особенностью является отсут
ствие деревьев старше IV класса возраста. Санитарное 
состояние каштана здесь наихудшее. Эти особенности 
необходимо учитывать при назначении и проведении 
мероприятий, связанных с восстановлением, оздоровле
нием и повышением биологической устойчивости каш- 
танников.
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ЛЕСНЫЕ КЫЛЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕАЕНИЕ

УДК 630*232.325.24

УХОД ЗА КУЛЬТУРАМИ СОСНЫ И ЕЛИ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕРБИЦИДОВ

А. Н. МАРТЫНОВ, А. Я. ОМЕЛЬЯНЕНКО, А. Н. КРАСНО- 
ВИДОВ (ЛенНИИЛХ)

При химическом уходе за лесом и 
для борьбы с сорной травянистой растительностью пер
спективно применение гербицидов комплексного дей
ствия и особенно гардоприма, вызывающего уничтоже
ние многих видов травянистых растений и изреживание 
некоторых древесных пород (особенно осины) при от
сутствии фитотоксического действия на хвойные. Он 
не имеет неприятного запаха и безвреден для животных.

В августе 1974 г. на 10-летней вырубке в ельнике-кис- 
личнике с вертолета проведено опрыскивание листвен
но-хвойных молодняков этим препаратом в дозе 
30 кг/га д. в. В течение 2 лет после обработки в верх
нем пологе древостоя отмерла практически вся осина 
и часть березы. Количество поросли в подчиненном 
ярусе, несмотря на некоторое отрастание молодой оси
ны, также резко сократилось. В результате коренным 
образом изменились состав и густота насаждения 
(табл. 1).

Вместо осины, доминирующей в составе молодняков 
на контроле, на обработанной площади стала преобла
дать береза, которая сформировала с осиной подчинен
ного полога (частично уцелевшей) верхний ярус. Густота 
лиственных пород в верхнем пологе после обработки 
снизилась более чем в 11, а в подчиненном ярусе — в
9 раз. Вследствие этого значительно улучшились усло
вия роста хвойных. На обработанном участке освещен

Характериетика древостоев на опытных участках

ность ели и сосны в течение дня в среднем составила 
54, на контрольном — лишь 21% открытого места.

Через 15—20 дней после опрыскивания у всех 25 ви
дов сорняков, отмеченных в составе травяного покрова, 
отмерли надземные побеги, проективное покрытие поч
вы ими уменьшилось с 80 до 0%. В течение второго 
года проективное покрытие увеличилось, но даж е в на
чале вегетационного периода третьего года оно было 
в 4 раза меньше первоначального. Несмотря на сильное 
токсическое действие гардоприма в первые 2 года после 
опрыскивания, подземные вегетативные органы боль
шинства видов травянистых растений сохранили жизне
способность. Это обеспечило в дальнейшем частичное 
или полное восстановление их в покрове. В течение 
третьего и четвертого годов, когда токсическое действие 
гардоприма ослабло, а затем прекратилось, из 25 видов 
сорняков восстановилось 22, появилось также 13 новых, 
Проективное покрытие почвы сорняками к концу треть
его года увеличилось до 70, а на четвертый — до 85%.

Т а б л и ц а  2
Биомасса травянистых растений, г/м’ , в воздуш но сухом  

состоянии на четвертый год  после опрыскивания гардолримом

Г руп п ы  видов К онтроль
О бработка
гард оп ри -

мом

Зл ак и , си т н и к и , осоки 41,7 32 ,0
Д в у д о л ь н ы е кр у п н о тр ав н ы е виды 8 ,0 121,7
К устарнички 30,5 4 ,6
П рочие виды 0 .6 28,0

Т а б л и ц а  I

Год
Ярус (по
лож ение 

в пологе)

Состав (по  числу 
д еревьев )

1
2са
се « 
сй S  
S  -  Ч «
S .S
U  U

1

е<

1 S
X , О- (U н о.<у 

и  S

и 
Z н 

”  « о  U н *—

1- 3

С редн яя в ы сота  п ор о д , м

осина береза ель сосна

Д о  у х о д а

1974 I 710с23Б6И в 2 ,1 0 ,8 52 ,4 2.3 1 .9 _
II 65Б180с6Р65И в 0,7 __ 36,52 0 ,9 0 ,7 0 ,6 0 ,4

5Е1С

Б е з  у  X 0 да

1977 1 6ВОс22Б10Ив 2 ,8 1,4 52 ,0 3 ,1 2,-2 — —

II 64Б 150с50л сер . 1,1 — 34,46 1 .5 0 ,9 0 ,9 0 ,8
8Е7Р61С

П о с л е  у х о д а
1977 I 52Б370с11Рб 2,1 0 ,9 4 ,6 2 ,3 2 .2 ___

11 360с34Е18Б7Ив5С 1,3 — 5,52 1.4 0 .9 1,2 1,2

Резко возросла и их надземная масса: в воздушно сухом 
состоянии она составила 186 г/м^, что примерно в 2 ра
за больше, чем в исходном и на контрольной площади.

Увеличение проективного покрытия и массы травяно
го покрова произошло в основном за счет его интенсив

ного роста и появления крупнотрав
ных двудольных видов. По сравнению 
с" контролем масса их возросла в 
15 раз, а  доля в составе травяного 
покрова по массе — до 65%. Интен
сивный рост и развитие этих расте
ний связаны с благоприятными усло
виями, возникшими в результате при
менения гардоприма, уничтожившего 
значительную часть поросли листвен
ных пород и в течение 2 лет эффек
тивно сдерживавшего рост злаков и 
задернение почвы. Масса злаковых 
сорняков, ситников и осок даж е на 
четвертый год после обработки была 
на 20—25% меньше, чем на кон
трольной площади, а доля их в соста
ве травяного покрова не превьш1ала 
15— 17% (табл. 2),
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Таблица 3

Изменение текущ его прироста по высоте подроста сосны и ели
в четыре 
пускания

Е л ь Сосна
1ОU E E is •r; X 

S
12

1 • н S i  ® C U Q ,S
03 M 
X

Год
2а> ^
|3 + )

<u
’S н о e* 5 о w S
Eag-H

s S X g
"ё" S «3 
^  Ч H S gac! H С9

’5
Ч »s

= Ss S X 5  ® «•e* я ee ®
H S V

0 . 0Ova.Q.XO Hа> l I g S X a. OiO o.
s  о  =CbO.O 
с с ж

S.SV о 0 . |  S  я W
Л p) cj 5 Я  о  s  O.Q.Oс с к

1973

1974

1975

1976

1977

4 9 ,3 ± 1 ,9  
4 7 ,8 ± 1 ,9  

5 9 ,0 ± 2 ,2  
5 6 ,6 ± 2 ,1  

7 2 ,6 ± 2 ,5  
6 7 .7 ± 2 ,2  

9 4 ,4 ± г ,7  
7 8 .9 ± 2 ,4 

1 1 7 ,2 ± 3 ,0  
8 5 ,9 ± 2 ,8

7 ,3 ± 0 ,9  
6, 1± 0,8 

9 ,7 + 1 ,0 
8,8± 1,0 

1 3 ,6 ± 1 ,1  
11,1±1.2 
2 1 ,8 ± 1 ,5  

11.2±1,1 
2 2 ,8 ± 1 ,4  

7 ,0 ± 0 ,8

1.0 119,6

0 ,6 110,2

1,5 122,5

5 ,6 194,6

9 ,8 325,7

2 8 ,8 ± 2 ,2 8 ,3 ± 0 ,7
2 9 ,0 ± 2 ,5 9,1 ± 0 ,9

4 1 ,1 ± 2 ,7 1 2 ,3 ± 0 ,9
4 1 ,0 ± 3 ,4 1 2 .0 ± 1 ,0

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

9 2 ,9 ± 3 ,6 3 0 ,8 ± 2 ,7
6 9 ,6 ± 3 ,2 1 5 ,3 ± 1 ,0

1 19 ,3± 4 ,1 2 6 ,4 ± 2 ,7
8 3 ,5 ± 4 ,3  1 3 ,9 ± 1 ,2

П р и м е ч а н и е .  В числителе — п л ощ ад ь  с хим обработкой , в зн ам енателе — без н ее  (к о н т р о л ь ).

Очень слабое по сравнению с контролем зарастание 
обработанной площади сорняками в течение первых 
2 лет после опрыскивания гардопримом и незначитель
ное, несмотря на мощный травостой, задернение почвы 
злаками в последующие 2 года, существенное снижение 
густоты поросли мягколиственных пород и улучшение 
условий освещенности в целом весьма положительно 
отразились на росте хвойных пород. По сравнению 
с контролем средняя высота ели на обработанном 
участке к концу четвертого года увеличилась в 1,3, сос
н ы — в 1,5 раза, а средний диаметр — соответственно 
в 1,4 и 1,7 раза (табл. 3).

Для выявления оптимальньгх доз и сроков внесения 
гардоприма при уходе за молодняками в 1976 г. на 
4-летней вырубке в ельнике чернично-кисличниковом 
обработаны 2-летние посадки сосны и ели, созданные 
без подготовки почвы и заросшие травянистыми сорня
ками и порослью осины и березы. В напочвенном по
крове этих посадок преобладали вейник лесной, щучка 
иван-чай, малина, брусника, черника и некоторые дру 
гие виды. Проективное покрытие почвы сорняками со 
ставляло 60—70%, количество поросли лиственных по 
род — 80 тыс. шт./га, средняя высота поросли— 1,5 м 
Почва участка супесчаная сильноподзолистая с содер
жанием гумуса 2 %.

Гардоприм применяли в дозах от 10 до 30 кг/га д. в.

срока: до рас- 
листьев осины 

и начала роста сосны и 
ели, в начале и конце 
периода роста древесных 
растений и после окон
чания роста. Опытные де
лянки опрыскивали вод
ной суспензией гербици
да (250 л/га) из ранцево
го опрыскивателя «Solo».

Применение гардопри
ма оказалось достаточно 
эффективным при первом 
и втором сроках опрыс
кивания в дозе 15 кг/га 
д. в.; масса растущих 
сорняков к концу второ
го года на обработанных 
делянках была на 82— 
91% меньше, чем на кон

трольных (табл. 4). При более поздних сроках обработ
ки гардоприм подействовал на сорняки слабо (при дозе

Таблица 5
С о с т о я н и е  п о р о с л и  б е р е з ы  и о си н ы  н а  в то р о й  го д  п о с л е  

о п р ы с к и в а н и я  г а р д о п р и м о м

0 ,7 91 ,2

0 ,2 102,5

4 ,5 157,9

5 ,4 201,3

4 ,2 189,9

К оличество растен и й , %

n i *5 5Ё
П орода ■8 s

Ol Ц/
g s

1
a .

5 4* X
C. ~  3«  50

o 7 r 2 i
01

C - I  
e  =  
С  о H 1 ■H ^  <y0«0 -  Ч с о  3 С s «Ч i

Б ер еза  15 1 97,0 0 3 ,0 3 ,0
2 84,3 7,8 7 ,9 15,7
3 74,5 13.7 11,8 25,5
4 96,8 2 ,3 1.1 3 ,4

20 1 79,6 4 ,5 15,9 20.4
2 88,9 8 ,8 2 ,3 11,
3 47,7 4 ,8 47,5 52 ,3
4 89.2 6 ,2 4 ,6 10,8

30 1 70,2 5 ,3 24,5 29.8
2 60,4 11,1 28,5 39,6
3 38,2 16,2 45,6 61,8
4 81 ,0 6 ,4 12,6 19,0

Осина 15 1 18,9 0 81,1 81,1
2 80,3 5 ,4 14,3 19,7

. 3 46,5 23,2 30,3 63,5
4 90,4 3 ,8 5 ,8 9 ,6

20 1 10,2 2 ,2 87,6 89,8
2 7 4 ,3 5,1 20,6 25,7
3 28,6 36 ,3 35,1 71,4
4 93,7 3,1 3 ,2 6 ,3

30 1 14,0 1,9 84,1 86,0
2 47,6 8 ,4 44,0 52,4
3 24,3 19,6 56,1 75,7
4 80,5 11,7 7 ,8 19,5

Таблица 4 30 кг/га д. в. ИХ масса снизилась
Развитие травянистой растительности в августе на второй год после 

опрыскивания гардопримом в первые два срока

Д оза гар л о п р и м а, 
к г /га  д . в.

П роективное 
покры тие поч
вы сорняками,

Б ез обработки

20
30

70
15—20

10
5

М асса сорняков  в в о з
д у ш н о  сухом  состоянии

г/мз %

168,0 100
14 ,6—30,0 8 ,8 —17,9

5 ,7 - 1 4 ,8 3 ,4 - 8 ,8
3 ,3—5,6 2 ,0 - 3 ,4

С остав травяного  п о к р о в а , 
%

д в у д о л ьн ы е  и про
чие однодольны е

46,1
7 .4 - 2 9 ,4
5 .4 - 2 6 ,4  

0—27,3

53,9
7 0 .6—92,6
7 3 .6 —94,6
72 .7—100

более чем на 60—63%).
Саженцы сосны и ели не были по

вреждены гардопримом при любых 
дозах и сроках обработки, применяв
шихся в опыте. Наиболее сильное 
токсическое действие на поросль бе
резы гардоприм оказал при третьем 
сроке опрыскивания в дозах 20 и 
30 кг/га (отмерло около 50% порос
ли), наиболее слабое — при первом и 
последнем сроках (табл. 5).
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На осину гардоприм сильно подействовал при 
первом сроке опрыскивания во всех вариантах, осо
бенно при дозе 15 кг/га (количество отмершей оси
ны превышало 80%); слабее — при третьем (после об
работки в дозе 30 кг/га отмерло около 60% поросли). 
Применение гербицида во второй и последний сроки 
оказалось неэффективным.

Как показали результаты опытов, гардоприм вполне 
пригоден для комплексного ухода за культурами, обес
печивая как изреживание поросли мягколиственных по
род и улучшение породного состава молодняков, так 
и подавление нежелательной травянистой раститель
ности.

Для одновременного подавления травянистой расти
тельности и поросли осины и березы гардоприм можно

применять в дозах 20—30 кг/га д. в. летом в конце 
июля, а для подавления травянистых сорняков и избира
тельного уничтожения поросли осины —■ в мае в дозе 
15 кг/га д. в.

Комплексный уход гардопримом в рекомендуемых до
зах и сроки целесообразен в посадках сосны и ели без 
подготовки почвы (когда не нарушено сложение поч
венных горизонтов) и в хвойно-лиственных молодняках 
естественного происхождения. Учитывая высокую устой
чивость сосны, гардоприм можно использовать также 
в посадках этой породы по дну плужных борозд 
и плужным пластам. Применять гербицид для комп
лексного ухода за посадками ели по плужным пластам 
и бороздам в связи с довольно высокой чувствитель
ностью к нему ели на обедненных почвах не следует.

У Д К 630*237.4

ПРИМЕНЕНИЕ УД О БРЕН Н Й -П УТЬ  
К УЛУ4ШЕНИЮ СЕМЕНОВОДСТВА

у. А. ВАЛК, Я. Ю. ПИКК, X. X. СЭЭМЕН 1ЭстНИИЛХОП)

От качества и происхождения лесных 
семян во многом зависит производительность лесов, их 
эстетическая и рекреационная ценность. Поэтому в пос
леднее время много внимания уделяется семенному хо
зяйству.

В Эстонской ССР заложены постоянные лесосеменные 
плантации, а такж е выделены временные семенные на
саждения на базе ценных в селекционном отношении 
древостоев. В качестве временных семенных насаждений 
отобраны приспевающие и спелые здоровые высокобо- 
нитетные хвойные насаждения, в которых заготавлива
ют шишки. К началу 1978 г. в республике было 2622 га 
временных семенных насаждений сосны и 275 га по
стоянных лесосеменных прививочных плантаций, где 
произрастают потомки плюсовых де
ревьев. Доля семенных насаждений в 
сбщем сборе семян сосны до сих пор 
была в Эстонии весьма незначитель
ной. Например, в 1976/77 г. с них по
лучено лишь 5% общего количества 
сосновых семян (с временных — 3 и 
постоянных — 2%), в 1977/78 г.— 9%
(соответственно 7 и 2%)- Из каких 
сосняков происходит остальная часть 
(более 90 7о) семян, неизвестно. Вмес
те с тем в республике ежегодно заго
тавливают в среднем 3600 кг семян 
этой породы и можно полагать, что 
в этой массе есть семена низкорос
лых деревьев, произрастающих в 
плохих условиях, что с точки зрения 
лесной селекции недопустимо.

Одним из приемов улучшения се
менного хозяйства сосны является 
удобрение как временных семенных

насаждении, так и других в селекционном отношении 
высококачественных сосновых лесов, которые в скором 
времени- будут вырублены. Об этом свидетельствуют 
многолетние опытные данные анализа лесного опада. На 
постоянных опытных участках Эстонского научно-иссле
довательского института лесного хозяйства и охраны 
природы в удобренных насаждениях общая масса опав
ших шишек в 2—3 раза больше, чем в неудобренных.

В этом ж е институте зимой 1977/78 г. (хороший се
менной год для сосны) по методу среднего модельного 
дерева на пяти постоянных опытных участках опреде
лен урожай шишек. На каждой пробной площади сру
бали по два средних модельных дерева (на опытном 
варианте — по шесть) и с них собирали все шишки, 
учитывая такж е и урожай семян (см. таблицу).

В результате удобрения урожай шишек в бруснични- 
ковых и черничниковых типах, а также в сосняках на 
переходном болоте повысился в среднем в 2—3 раза 
(предельные значения 1,7—4,1), причем шишки оказа
лись на 10—55% тяжелее и крупнее, чем на контроле 
(см. рисунок). На качество и цвет семян, а  такж е на

В л и ян и е  минера~1ь н ы х  у д о б р е н и й  н а  у р о ж а й  ш и ш е к  и се м я н  в 1977/78 г .

Н аимеиопание опы тн ого  
у ч астк а , х ар а к те р и сти к а  

н асаж ден и я
5 ®

1 -  X

Д оза удобрения, 
к г /г а  д . в.

А удруский  I , сосняк б р у с - 
ничниковы й, 63 года, I I I  
бонитет

К убьяский I I I ,  сосняк 
б р усн и чн и ковы й , 50 лет,
I бонитет

К у б ь я ск и й  V, сосняк  
черн и чн и ковы й , 68 лет,
I I I  бонитет
Я рв сел ьяск и й  I, сосняк 
черничн иковы й  57 л ет ,
I— II бонитет 
С урью ский  I , сосняк на 
осуш ен н ом  переходном  
болоте, 59 л ет , бонитет Va

1975 К онтроль

1972

1975

1973

1975

Na. . . .

К онтроль
NiOoPloÔ lOO
N .o o P .o o
l̂OOJNlOO

РюоКюо
N300
К о н тр о л ь
N iS o P lO o K io O
N 1 5 0
К онтроль  
N :jO o P  lOoKjOO 
К онтроль

р '° ° К
NiooPiooKso 
Pfio K40

У рож ай
ш иш ек

У ро жай 
семян

к г /га % к г /га %

427 100 7 .4 100
1057 247 13,5 182
1721 403 35,8 484
1755 411 30,6 413
330 100 5 ,6 100

806 245 13,3 237
813 246 11,1 198
304 92 4 ,4 79
558 169 12,1 216
702 213 10,7 191
564 . 100 8,6 100

1160 206 22,7 264
1290 229 26,1 303

260 100 4 ,4 100

849 326 17,9 407
423 100 7,1 100

1006 238 17,9 252
821 194 14,0 197

1П53 249 23,5 331
У73 230 18,7 263

2 Лесное хозяйство  Xs 5 33
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Шишки сосны неудобренного (верхний ряд) и удобрен
ного (нижний) вариантов с Лудруского опьггного участка

цвет шишек удобрения не повлияли. Все партии семян 
были стандартными. В брусничниковом и черничнико- 
вом сосняках на повышение плодоношения деревьев 
сильнее повлиял азот, а  на переходном болоте — фос
фор,

В насаждениях без внесения элементов питания уро
ж ай семян был в пределах 4,4—8,6 кг/га, в целесообраз
но удобренных — в 2—4 раза выше. В сосняках 
I—III бонитета по сравнению с контролем он возрос 
до 5,1—28,4 кг/га (средняя прибавка равнялась 
11,6 кг/га). Если учесть, что в Эстонии средняя себе
стоимость удобрения 50 руб./га, а урожай семян 
в удобренных насаждениях на 10 кг/га больше (стои
мость 1 кг семян 23 руб.), хозяйственная эффективность 
применения туков налицо: даж е при увеличении урожая 
на 3—5 кг/га удобрение себя оправдывает.

Наряду с повышением плодоношения увеличивается 
и прирост древесины (после удобрения обычно на 1— 
2 м^/га в год). Неоспоримым является и селекционный 
эффект, поскольку закладка нового поколения леса бу
дет проводиться семенами, заготовленными с высокока
чественных насаждений.

Временные семенные насаждения в большинстве слу

чаев приходится удобрять вручную, поэтому на мине
ральной почве следует вносить только азот, что значи
тельно (по сравнению с полным удобрением) снижает 
объем работ и дает хороший эффект. На опытных 
участках в брусничниковом и черничниковом типах 
средний урожай семян в 1978 г. в вариантах с одним 
азотом (Ni5o-3oo кг/га) был равен в среднем 24,2 кг/га, 
на контроле — лишь 7,2 кг/га. Таким образом, в резуль
тате удобрения получено на 17 кг/га семян больше. 
Значит, можно полагать, что через 3— 6 лет после 
сплошного удобрения произрастающих на минеральных 
почвах временных семенных насаждений (500 кг/га ам
миачной селитры или 400 кг/га карбамида) можно полу
чить в семенные годы сосны 10— 15 кг/га семян. Азот 
целесообразно вносить с мая до поздней осени, когда 
почва еще не промерзла и снежный покров отсут
ствует.

Расчеты показывают, что если годовой урожай семян 
в удобренных азотом сосняках достиг 10— 15 кг/га 
(в 1977— 1978 гг. на опытных участках он составил 
24 кг/га), то для получения 1 т семян нужно вырубить 
70— 100 га временных семенных насаждений и удобрить 
на этой ж е площади эти или другие в селекционном 
отношении хорошие сосняки, намеченные в ближайшем 
времени в рубку. Что^ы обеспечить сбор 1 т семян 
(многолетний средний урожай), объем рубок в семенные 
годы должен значительно превысить 70— 100 га. Следо
вательно, достаточно вместо рубки внести удобрения на 
такой ж е площади.

В Эстонской ССР в недалеком будущем все сосновые 
культуры намечено закладывать высококачественными 
семенами. Для этого каждый год в республике удоб
ряется 250—300 га временных семенных насаждений 
сосны.

У Д К  630*284:630*232.31

СЕМЕНОНОШЕНИЕ УДОБРЕННЫХ СОСНЯКОВ, 
ПОДВЕРГНУТЫХ ПОДСОЧКЕ

A. С. КОРОСТЕЛЕВ, кандидат сельскохозяйственных 
наук (Уральский опорный пункт КирНИИЛПа);
B. А. ЩАВРОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных 
наук (УЛТИ1

Стимулирование образования шишек 
и получение высококачественного семенного материала 
сосны обыкновенной — одно из основных условий ус
пешного возобновления этой породы. Особенно это 
касается насаждений, включенных в подсочку (срок ее, 
как правило, составляет 10— 15, иногда 20 лет) и назна
чаемых впоследствии в рубку главного пользования.

Лесоводственно обоснованным считается тот факт, 
что подрост сосны под пологом материнского древостоя 
удовлетворительно развивается 2—4 года, после чего 
ощущает недостаток света и отмирает. Вместе с тем,

планируя возобновление на вырубках, полагаются на 
подрост, который появится из семян деревьев, подверг
нутых длительной подсочке.

В вопросе о влиянии подсочки на семеноношение сос
ны среди исследователей нет единого мнения. Одни из 
них на основе данных учета шишек в первые годы 
подсочки приходят к выводу о том, что она не ухуд
шает, а иногда улучшает урожай, другие, наоборот, от
мечают снижение этого важного показателя у заподсо- 
ченных деревьев. В связи с этим значительный интерес 
представляют вопросы изменения семеноношения сосны 
обыкновенной под влиянием различных способов под
сочки, в том числе возможности увеличения урожайно
сти заподсоченных деревьев применением минеральных 
удобрений, которые способствуют, по некоторым дан
ным, стимуляции цветения и семеноношения древесных 
пород.

Наши исследования проведены в сосняках после 3 лет 
подсочки с использованием метода восходящей карры 
по III категории нагрузки. Опыты заложены в южной
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г
Семеноношение сосны обыкновенной при различных способах подсочки

Ш иш ки Семена

Способ подсочки среднее число 
на одном  

дереве , ш т.

%  к кон
тролю м асса , г

%  к  кон
тролю

м асса 
1 ты с . ш т ., 

г

%  к  кон
тролю

в с х о ж е с т ь ,
%

энергия 
п рорастан ия, %

Контроль (без подсочки) 2 2 ± 6 ,9  100,0
П одсочка:

обычная 2 8 ± 7 ,8  127,8
с браж кой  3 2 ± 8 ,1  145,5
с б р аж к о й  и удобрен ием  3 9 ± 8 ,4  177,3
почвы N ,o„PjooK ,o„

7 ,0 6 ± 0 ,2 2 0  100,0 5,02 ± 0 ,3 5 0  100,0 9 4 ,0 ± 1 ,5 2  8 6 ,0 ± 1 ,5 3

7 ,0 2 ± 0 ,2 4 0
5 ,4 9 ± 0 ,2 1 5
8 ,2 1 ± 0 ,3 1 0

99,6
77,9

116,5

6 .7 1 ± 0 ,4 2 0
6 ,5 8 ± 0 ,3 9 0
7 ,9 1 ± 0 ,3 8 0

133,7
131,1
157,6

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

8 7 ,0 ± 2 ,0 0  
8 0 ,0 ±  1,00 
8 6 ,0 ± 1 ,7 3

тайге Среднего Урала. Класс возраста — IV, бонитет II, 
состав ЮС ед.Б. Почва горно-лесная бурая в комплексе 
с неполноразвитыми и бурыми оподзоленными, супесча
ная. Мощность перегнойно-аккумулятивного горизонта 
не превышает 5 см, содержание гумуса 7— 10% (вниз 
по профилю оно резко сокращается и в иллювиальном 
горизонте не достигает 1%). Обеспеченность почв по
движными формами фосфора 2—5, калия 10,5—20,1 мг 
на 100 г почвы. Кислотность солевой вытяжки (pH) 
верхних горизонтов почвы 4,4—5.

Подсчет и сбор шишек осуществляли на срубленных 
модельных деревьях (по 20 шт. с каждой площадки). 
Подбирали их камерально по диаметру, учитывая 
в пределах одной ступени толщины исходную смоло- 
продуктивность. Для средней ступени (24 см) модели 
подбирали с низкой — 2 г/кпд (карроподновка с услов
ной шириной карры 10 см), средней — 5 г/кпд и высо
кой — 8 г/кпд смолопродуктивностью. Массу шишек 
определяли после сбора, энергию прорастания семян — 
на 7-, а всхожесть — на 15-е сутки проращивания (см. 
таблицу).

Из приведенных данных видно, что на третий год при 
всех способах подсочки количество шишек в среднем

на одно дерево больше у экземпляров, включенных 
в подсочку. Наилучшей урожайностью характеризуют
ся деревья, подсачиваемые с сульфитно-дрожжевой 
бражкой и получившие подкормку минеральными удоб
рениями. Увеличение числа шишек только под влияни
ем удобрений составило 22%.

Положительное влияние удобрений проявилось и 
в увеличении размеров шишек. Если средний вес одной 
шишки с деревьев, подсачиваемых с сульфитно-дрож
ж евой бражкой, меньше, чем на контроле, то при вне
сении в почву дополнительных элементов питания от
мечается увеличение массы шишек и семян.

Таким образом, материалы исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в первые 3 года подсочки 
сосновых древостоев отмечается интенсификация про
цесса образования шишек, но их вес при подсочке 
с химическим воздействием уменьшается. Минеральные 
удобрения значительно улучшают процесс образования 
шишек, увеличивают их массу и массу семян.

Всхожесть и энергия прорастания семян при всех спо
собах подсочки почти одинаковы, использование суль
фитно-дрожжевой бражки снижает второй показатель

УДК 630*237.4

УДОБРЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОСЕВОВ 
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ

л. к. РАЙД (ЭстНИИЛХОП]

Исследование возможности рекульти
вации выработанных торфяников посевов семян древес
ных пород (сосны, ели и березы) представляет значи
тельный интерес.

Объектами наших исследований были торфяники с пе
реходно-болотной залежью  в Пурди и низинно-болотной 
залежью в Тоотси (Пярнуский район Эстонской ССР). 
Реакция первой сильно- (рНкс! 2 ,8 —3,9); второй — сла
бокислая (рН кс1 5 , 2 — 5 ,8 ) .

Питательных веществ мало: в низинно-болотной зале
жи фосфора всего 0,02—0,04%; подвижного калия 5—
10 мг, в переходно-болотной— 12— мг на 100 г тор
фа. Это соответствует литературным данным [1]. Более 
того, фосфор часто присутствует в труднорастворимой 
форме. Азота и некоторых минеральных веществ много 
(до 2,5%), особенно в нер.сушенно^ торфе и в трудно-

2*

усваиваемых соединениях, доступных ж е для питания 
древесных растений форм недостаточно [1, 3, 5].

Фосфорно-калийные удобрения (РК) вносили перед по
севом семян, смешивая с поверхностным слоем торфа, 
азот — после появления всходов. В качестве подкормок 
применяли аммиачную селитру, гранулированный супер>- 
фосфат и калийную соль. Опыт включал 16 вариантов, 
повторность 4-кратная, размер опытных площадок 
1X1 м. Критерием оценки служила высота 4-летних 
сеянцев (100 шт. в каждом варианте).

На выработанных торфяниках с переходно-болотной 
залежью  применение только азота малоэффективно, от
мечается даж е замедленный рост березовых сеянцев 
(на 21%). Лучшие результаты в этих условиях дают 
полное или фосфорно-калийные удобрения [2, 4] при 
исключении одного из элементов, особенно фосфора, 
рост растений ухудшается. Наиболее действенным ока
залось фосфорное удобрение (высота сеянцев по срав
нению с контролем увеличилась в 4,4—5 раз), затем ка
лийное и, наконец, азотное (табл. 1). На сеянцы березы 
отрицательно повлиял калий, вызвав уменьшение их вы
соты на 31%.

Из двух сочетаемых удобрений лучшим оказалось 
фосфоро-калийное (РК): средняя высота сеянцев сосны
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Таблица I

В ы с о т а  4 -л е т н и х  с е я н ц е в  н а  в ы р а б о т а н н ы х  т о р ф я н и к а х  с  п е р е х о д н о -б о л о т н о й  з а л е ж ь ю  в в а р и а н т а х  о п ы т а

Вариант
опы та

Сосна

X ± S J
%  к 

кон т
ролю

Ель

V % к о н т
ролю

Б ереза

x ± s - 6 к ко н т
ролю

К.оо 
^,100̂ 100 
N .ooK .oo  
^ 100̂ 100 
N io o P  100*^*00 

loot̂ loo 
NlooPsô lOO

100̂ 5̂□ 
50̂ 50̂ 50 

NiooPion îoo 
NiooP^oo*^ioa 
N lo o P  loo^too  
Nsoof* 500̂ 500

5 ,1 ± 0 ,4 1
5 ,9 ± 0 ,2 4  

2 5 ,4 ± 0 ,8 6  
7 ,2 ± 0 ,2 5  

2 5 ,2 ± 0 ,5 6  
2 5 ,7 ± 0 ,2 9  
2 9 ,1 ± 0 ,6 6  
2 8 ,0 ± 0 ,6 5  
3 1 .2 ± 0 .9 2  
2 2 ,7 ± 0 ,5 4  
2 5 ,3 ± 0 ,7 5  
2 5 ,1 + 0 ,7 2  
2 6 ,7 ± 0 ,5 0  
31 ,1 ± 0 ,6 1  
3 0 ,7 ± 0 ,7 9  
2 6 ,7 ± 0 ,6 5

32 .0
26.1 
31 ,9
27.5
20.7
25.7
21.3
21.7  
28 ,2
22.6 
27,2
27.6
17.6
18.4 
24 ,0
21 .5

8,0
4.1
3 .4
3 .5
2.2 
4 ,7
2 .3
2 .3
3 .0
2 .4
3 .0
2 .9
1.9
2.0
2 .6
2 .4

116
498
141
494
504
571
549
612
445
496
492
524
610
602
524

6 ,8 ± 0 ,4 0  
1 1 ,0 ± 0 ,4 8  
2 9 ,8 ± 0 ,8 7  
16 ,4 ± 0 ,6 5  
2 0 ,0 ± 0 ,6 4  
1 2 ,2 ± 0 ,3 7  
2 3 ,3 ± 0 ,8 3  
2 2 ,5 ± 0 ,6 7  
2 5 ,7 ± 0 ,8 0  
2 0 .5 ± 0 ,5 1  
2 4 ,3 ±  1,04 
2 3 ,5 ± 0 ,6 6  
2 2 ,7 ± 0 ,6 6  
25,1 ± 0 ,8 7  
2 4 ,9 ± 0 ,7 I  
22,1± 0,86

3 1 .5
38 .5  
2 8 ,0
34.9
30.9
29.3
33.9
28 .7
29.4
23 .7
41.3
27 .5
28.8
33.4  
26 ,8  
37 ,3

5 .9
4 .4
2 .9
4 .0
3 .2
3 .0  
3 ,6
3 .0
3.1
2 .5
4 .3  
2 .8
2 .9
3 .5
2 .9
3 .9

162
438
241
294
179
343
331
378
302
357
346
334
369
366
325

2 6 ,7 ± 3 ,4 1  
2 1 .2 ± 2 ,7 4  

1 2 1 ,2 ± 2 ,5 6  
1 8 ,3 ± 2 ,0 5  

1 1 0 .6 ± 3 ,5 1  
22,I± 2,10 

1 1 9 ,3 ± 2 ,5 2  
1 2 1 ,6 ± 2 ,3 5  
1 3 1 ,8 ± 9 ,3 9  
100 ,3± 2 ,51  
1 1 6 ,9 ± 2 ,7 0  
1 1 0 ,0 ± 2 ,8 5  
1 3 5 ,9 ± 2 ,7 3  
139,1 ± 2 ,5 5  
13 3 ,6 ± 2 ,7 6  
14 3 ,3 ± 3 ,4 0

49.4
53.3
20 .5
51.4
25.4
44 .5  
19,1
16.3
62 .4
23 .0  
18,9
20.7
17.6
17.0
19.1
19.8

79
454 

69
414

83
449
455 
494 
376 
438 
412 
509 
521 
500 
538

увеличилась в 5,7 раза, березы — в 4,5, ели — в 3,4 ра
за. Интересно, что удобрение РюоКюо больше повлияло 
на рост хвойных, чем полное (N]ooPiooKiou)- Финские же 
ученые отмечали практически одинаковую результатив
ность РК и NPK 16]. Под воздействием полного удоб
рения высоты сеянцев увеличились существенно: сос
н ы — в 4,5—6,1, березы — в 3,8—5,4, и ели — в
3—3,8 раза. Оптимальным оказалось внесение NsoPiooKioo, 
а наименее перспективным NiooPsoKioo-

Как видно, рост сеянцев хвойных зависит в первую 
очередь от наличия фосфора, количество которого 
должно быть больше доз других компонентов полного 
удобрения или равняться им. Удваивание основной нор
мы полного удобрения (N200P 200K200) снижает среднюю 
высоту сосновых и еловых сеянцев, но увеличивает вы
соту березовых (на 538®/о по сравнению с контролем).

Важно подчеркнуть, что удобренные древесные расте
ния лучше переносят неблагоприятные условия окру
жающей среды и проявляют большую устойчивость 
к вредителям и заболеваниям. На контроле и в вариан
тах с одним азотом или калием к осени четвертого го
да сохранилось в 4—5 раз меньше сеянцев, чем в опти
мальных. По истечении времени влияние удобрений

Т а б л и ц а  2
В ы с о т а  4 -л е т н и х  с е я н и е в  н а  в ы р а б о т а н н ы х  т о р ф я н и к а х  с н и з и н н о -б о л о т н о й  з а л е ж ь ю

CocHi Б ер еза

В ариант опы та
v% р%

%  к кон т
ролю г ± ^ - v% р%

Контроль 6 .2 ± 0 .1 6 16,5 2,6
108N 100 6 ,7 ± 0 ,1 8 18,0 2,7

N 10О 41,6±0,93 16,3 2,2 671
К.00 9 .1 * 0 ,9 4 68,0 10,4 147
NiooP 100 37 ,6± 0 ,85 16,2 2,3 607
N 100 К 100 8 ,5± 0 ,40 30,1 4,6 137
РюоКюо 44,4±0,78 12,9 1,8 716
NiooPiooKioo 47,0±0,57 9,0 1,2 758
NsqP iooK ioo 48,3±0,58 9,0 1,2 779
N iooPsoK ioo 36,7±0,78 16,0 2,1 592
N 100P 100K50 46,7±0,98 14,5 2,0 753
NsoPsoKso 38 ,2± 0 ,73 14,1 1.9 616
NiooPiooKioo 48 ,6±0,69 10,9 1,4 784
NiooP^ooKioo 53,8±0,76 10,9 1,4 868
NtooPiooKaoo 49,3±0,94 14,1 1,9 795
NeooPiooKaoo 52,8±0,66 9,3 1,2 852

5 2 ,7 ± 1 ,9 5

62 ,4 ± 3 ,1 7

5 6 ,9 ± 1 ,8 8  
5 5 ,5 ± 2 ,П  
5 3 ,7 ± 2 ,3 0  
4 3 ,6 ± 2 ,2 0  
5 3 ,7 ±  1,97 
4 4 ,9 ± : ,6 2  
4 8 ,4 ± 2 ,7 4  
6 1 ,5 ± 3 ,6 1  
6 0 ,2 ± 3 ,6 1  
6 8 ,4 ± 3 ,9 2

уменьшается, но судя по дисперсионному анализу оно 
продолжается в 4-летнем возрасте: на 56—59% увели
чивается высота березовых сеянцев, на 52—54 — сосно
вых и 31—34% — еловых.

На выработанном торфянике с низинно-болотной за
лежью удобрение, предшествующее севу, значительно 
повлияло на всходы: у сосны на контроле их насчиты
валось мало, у березы в неудобренном или в удобрен
ных азотом или калием вариантах — не было или они 
сразу ж е погибли (табл. 2).

В рассматриваемых условиях высота сеянцев сосны 
увеличилась во всех вариантах. Наименьшим оказалось 
влияние азота: получено 8% дополнительного прироста. 
Калий более эффективен. Лучшие результаты дал фос
фор: средняя высота сеянцев сосны возросла в 6,7 раза 
по сравнению с контролем, а березы равнялась 52,7 ±  
± 1 ,95  см (на контроле ее всходы полностью погибли). 

При применении азота с фосфором и фосфора с ка
лием результаты были примерно такими же, как при 
использовании только фосфора, а при применении пол
ного удобрения сеянцы сосны и березы росли хуже 
в вариантах, где вносилось полнормы фосфорного удоб
рения, т. е. 250 кг/га суперфосфата, и лучше в варианте 

с двойной нормой, т. е. 1000 кг/га.
Максимальная высота сеянцев сосны 

наблюдалась в варианте д^юоРгооКшс 
(868% к контролю), при двойной нор
ме она была несколько меньше 
(852 %|), а сеянцев березы — при 
NiooPjooKioo (61,5+3,61 см) и N2J0P 200K20C 
(6В,4±3,92 см).

Таким образом, на исследованных 
выработанных торфяниках с залежью 
переходно-болотного и низинно-болот
ного торфов лимитирующим питатель
ным элементом оказался фосфор, что 
следует учитывать при рекультива
ции. Отдельно внесенные азотные и 
калийные удобрения значительного 
влияния на рост деревьев не оказы
вают. На выработанных торфяниках с

_ —

24,3 V

31,8 5 ,1

20,9 3 ,3
21 ,5 3 ,8
26,0 4 ,3
27,6 5 ,0
24,8 3,7
21,0 3 ,6
30,4 5 ,7
32,1 5 ,9
31,7 6,0
33,4 5,7
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переходно-болотной залежью хорошие результаты полу
чены при внесении РюоКюо и N50P 100K 100, а с низинно- 

/Йййжжя?— у д о б р е н и е  с двойной дозой фосфора —
(ЛюоРгооКшо)-
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УДК 632.954

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ 
НА СВЕЖИХ ВЫРУБКАХ В КАРПАТАХ

А. Н. ГАВРУСЕВИЧ, Р. И. БРОДОВИЧ (Карпатский фи
лиал УкрНИИЛХА]

В предгорье Северного макросклона 
Карпат лесные культуры создают преимущественно на 
свежих вырубках, большие площади которых в связи 

со слабым уклоном местности и тяжелым механическим 
составом почв подвержены временному заболачиванию, 
а часто и постоянному избыточному увлажнению. Поэ
тому посадку осуществляют, как правило, в образован
ные при подготовке почвы микроповышения (пласты 
и холмики), в значительной степени зарастающие разно
образными видами растений с преобладанием злаковых 
трав, осок, ситника раскидистого, сфагновых и зеленых 
мхов. Возможности применения на уходе в этих усло
виях средств механизации ограничены, но в связи 
с этим изучение эффективности гербицидов имеет прак
тическое значение.

Опыты заложены в Ивано-Франковской области: в Со- 
лотБинском лесокомбинате в пихтово-дубовых с участи
ем клена-явора культурах на торфянисто-подзолистой 
глееватой почве и в Коломыйском лесокомбинате в ело- 
во-дубовых с примесью ясеня культурах на дерново-под
золистой слабооглеенной почве. Соз
даны они посадкой сеянцев вручную 
по пластам, подготовленным плугом 
ПКЛ-70. В течение 1975— 1978 гг. вес
ной (апрель) до распускания почек 
были испытаны симазин, атразин, гар- 
доприм, касорон. Погода во время 
наблюдений была пасмурная, перио
дически выпадали небольшие осадки.
Температура составляла 10— 13°С с 
понижением в отдельные дни до за
морозков. Культуры в рядах обраба
тывали полосами шириной 0,5 м вод
ными растворами гербицидов при по
мощи опрыскивателя ОПР-1 «Универ
сал». Гардоприм в гранулированном 
виде рассыпали на поверхности поч
вы вручную.

Симазин и атразин оказались очень 
эффективными при уходе за культу
рами дуба черешчатого и северного,

пихты белой, ели обыкновенной, клена-явора и ясеня 
обыкновенного.

Первые признаки действия триазинов отг4ечены через 
20 дней после химической обработки. В июне уменьше
ние сырой массы сорняков при опрыскивании симази- 
ном составило 52—73 7о по сравнению с контролем,— 
атразином 61—77% (табл. 1), причем количество травя
нистой растительности, особенно полевицы стелющейся, 
ситника раскидистого и осок, закономерно уменьшалось 
по мере увеличения дозы гербицидов. Во второй поло
вине вегетационного периода на обработанных полосах 
масса растений увеличивается за  счет появления более 
устойчивых к гербицидам видов — лесных зеленых 
мхов, лапчатки прямостоячей, вербейника обыкновенно
го, щавеля воробьиного и др. Однакб зарастание в пер
вый год не достигает уровня, препятствующего нормаль
ному росту культу'р; во второй — при отсутствии по
вторной химической обработки — наблюдается интен
сивное восстановление трав и мхов, вес которых дости
гает в варианте с симазином 46—53%, атразином — 35— 
54% по сравнению с контролем. Основные виды в со
ставе травостоя — осоки, кукушкин лен, ситник раски
дистый с участием щавеля воробьиного и вербейника 
обыкновенного. На третьем году зеленый покров пол
ностью восстанавливается, что говорит о целесообраз
ности однократного химического ухода каждый год. 
Следует отметить, что атразин эффективнее подавляет 
сорняки, чем симазин.

Т а б л и ц а  I
И зм ен е н и е  м а с с ы  т р а в я н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  по  в а р и а н т а м  о б р а б о т к и  т р и а з и н а м и  

(в  ч и с л и т е л е  — п о д  в о з д е й с т в и е м  с и м а з и н а , в з н а м е н а т е л е  — а т р а з и н а )

1 7 /V I - -75 г. 4 / V i n - -75 г. 2 2 / I X - -75 г. 4 /V II1 “ 76 г.

Д оза 
герб ицида , 
к г /г а  д . в.

0  U 
— •« аз -S о

2 о  <-> у

2
оо.
нXо

а

S S 
« » 
S а 

о
XГХ к

C .S  
3 о  о и

9
о
а .
н
о
fa:
а
Ж §■§- 

0  CJ

Sч
осх
н
X
о

ж

„  S

S-S-3  о U с*

2ч
Оо,
н
о
ic

275 48 496 70 310 31 530 46
3 222 39 233 33 340 34 624 54

236 42 322 45 293 29 588 51
5 130 23 221 31 386 38 520 45

211 37 339 48 217 21 600 52
7 142 25 145 20 301 30 528 46

156 27 336 47 179 18 674 58
10 134 24 151 21 267 26 445 39

15
164 29 258 36 157 16 609 53
156 27 120 17 232 ■ 23 408 35

Б е з  ухо д а  
(к он трол ь)

567 100 709 100 1011 100 1153 100

3 7Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Д оза гер 
бицида, 

к г /г а  д . в.
П орода

С ох р ан 
ность  в 

1977 г., %

П рирост по вы соте, 
см { М  ±  т ) .  по годам

197о 1 1976 1 1977

Средняя 
высота 

в 1977 г., 
см (Ж  ±  т )

С редний
д и ам етр ,

мм

3 Д уб 87,8 1 1 ,2 ± 0 ,6 3 11,6 ± 0 ,6 3 3 2 ,5 ± 2 ,0 2 7 5 ,S ± 2 ,41 13,5
П ихта 87,5 4 ,2 ± 0 , : 3 7 ,0 ± 0 ,4 2 8 ,2 ± 0 ,3 8 2 7 ,б ± 1 ,8 9 9 ,6
К лен-явор 90,0 1 6 ,3 ± 1  ,15 18,9 ±  1,25 2 6 ,3 ± 1 ,4 1 7 6 ,0 ± 3 ,7 4 15,6

5 Д уб 89.8 9 ,7 ± 0 ,5 4 9 ,8 ± 0 ,5 1 3 2 ,6 ± 1 ,8 7 8 9 ,6 ± 3 ,0 1 16.6
П ихта 91,9 4 ,7 ± 0 ,2 5 5 ,8 ± 0 ,2 8 8 ,9 ± 0 ,3 3 2 1 ,б ± 0 ,5 2 8,1
К л ен -я во р 83,7 1 7 ,7 ± 1 ,8 8 16 ,8± 0 ,31 3 6 ,7 ± 2 ,0 2 9 2 ,6 ± 4 ,1 3 14,1

7 Д уб 86,4 1 0 ,2 ± 0 ,5 б 9 ,4 ± 0 ,4 3 •Э1.5±1,67 7 3 ,8 ± 2 ,7 3 15,8
П ихта 88,1 4 ,2 ± 0 ,3 3 5 ,3 ± 0 ,4 2 8 ,6 ± 0 ,4 8 22,6-1-0,93 9 .5
К лен-явор 83,7 И ,0 ± 3 ,6 7 14 ,4 ± 1 ,6 2 2 5 ,5 ± 0 ,6 9 62,0±4,40 14,1

10 Д уб 87,5 1 1 ,3 ± 0 ,5 2 9 ,1 ± 0 ,5 3 2 2 ,5 ± 1 ,2 8 5 6 ,5 ± 4 ,0 1 14.7
П и хта 40,6 3 ,4 ± 0 ,3 6 4 ,4 ± 0 ,3 3 7 ,3 ± 1 ,0 3 1 9 ,7 ± 2 ,6 9 6,7

15 Д уб 86,0 5 ,7 ± 0 ,3 9 6 ,8 ± 0 ,4 4 19 ,9 + 1 ,5 1 Еа.1+4,62 9 ,6
П ихта _ 2 ,0 ± 0 ,0 7 О тпад О тпад

Контроль Д уб 91,1 1 1 ,3 ± 0 ,2 9 8 ,9 ± 0 ,4 3 22, 2± 1,00 6 1 ,4 ± 2 ,3 6 11.6
(о б ж и н к а) П ихта 77,9 3 ,2 ± 0 ,2 7 5 ,1 ± 0 ,2 6 6 ,7 ± 0 ,2 7 1 9 ,0 ± 0 ,5 9 6 ,3

К лен-явор 80,6 7 ,4 ± 0 ,3 3 1 0 ,8 ± 0 ,8 3 1 7 ,3 ± 0 ,9 2 4 7 ,3 ± 2 ,5 4 9 .3

Данные 3-летних наб
людений свидетельству
ют о различной реакции 
древесных пород на 
обработку триазинами 
(табл. 2): лиственные —
дуб черешчатый и клен- 
явор — более устойчивы 
к испытанным гербици
дам, чем пихта белая.
Дуб хорошо переносит 
обработку симазином и 
атразином. Небольшие по
вреждения, выразившие
ся в побледнении моло
дой листвы на второй 
год, обнаружены лишь 
при дозах атразина свы
ше 10 кг/га (здесь и далее дозы даны по д. в.). На сле
дующий год растения этой породы имеют нормальный 
вид. Хорошей устойчивостью к указанным препаратам 
характеризуется и клен-явор. Отпад этих пород не пре
вышает уровня, наблюдавшегося на контрольном вари
анте, и вызван главным образом механическим воздей
ствием охотничьей фауны и корнегрызущих вредителей. 
Наши выводы согласуются с полученными в других 
районах страны [4].

Пихта белая чувствительна к обработке триазинами, 
но дозы не более 5 кг/га переносит удовлетворительно. 
При использовании доз до 7 кг/га наблюдается усыха
ние кончиков хвои, однако на следующий год деревца 
оправляются. Обработка ж е атразином в количестве 
10 кг/га и более вызывает серьезные повреждения, 
в результате на второй — третий год большинство расте
ний усыхает (такие ж е дозы симазина в меньшей сте
пени вызывают повреждения).

Таблица 2

Рост лесных культур по вариантам обработки атразином

ние прироста по высоте всех древесных пород при 
внесении 3—7 кг/га атразина (при более высоких его 
дозах стимулирующего действия на рост даж е такой 
устойчивой к гербициду породы, как дуб, не было) 
и 3— 10 кг/га симазина. Таким образом, последействие 
триазинов наступает в основном после окончания фазы 
приживания древесных растений, причем их рост суще
ственно улучшается в случае применения оптимальных 
или близких к ним доз препаратов.

Выполненные опытные работы дают основание пола
гать, что в рассматриваемых почвенно-климатических 
условиях оптимальной дозой атразина для уничтожения 
нежелательных растений или резкого подавления их 
вегетации при отсутствии повреждений культур являет
ся 3—5 кг/га, а симазина 5—7 кг/га.

Причины большей устойчивости к гербицидам культи
вируемых древесных растений по сравнению с сорняка
ми пока не выяснены. Одной из важных считается раз
ная глубина размещения сосущих корней, которые 
в сорняках находятся главным образом в приповерх
ностном слое почвы, где сосредоточена основная масса 
гербицидов [6].

Анализ биометричес
ких показателей культур 
после их обработки гер
бицидами (см. табл. 2 и 3) 
свидетельствует, что в 
первые 2 года они еще 
находятся в ста,'\ии адап
тации на лесокультурной 
площади, поэтому в боль
шинстве вариантов чет
кой 'закономерности в их 
росте в зависимости от 
гербицидов и их доз не 
прослеживается. Лишь на 
третьем году наблюдает
ся достоверное увеличе-

Причины улучшения роста культур при химическом 
уходе, как указывалось выше, изучены недостаточно. 
Ряд исследователей объясняет ?то увеличением количе
ства питательных веществ в почве, вызванным активи
зацией гербицидами почвенных микроорганизмов, и 
исключением конкуренции между культурами и сорня
ками на питательные вещества [1, 5]. Однако большое 
значение имеет и непосредственное действие гербици
дов на растения [2, 3].

Т а б л и ц а  3

Рост лесных культур по вариантам обработки симазином

Д оза
гербицида . П орода

С ох р ан 
н о сть  в

П рирост по вы соте , см 
(Л1±  ш) по годам

С редняя 
вы сота 

в 1977 г .,
Средний
диаметр.

к г /га  д . в. 1977 г .. %

1975 1976 1977 см (М  ±  т ) мм

3 Д уб 89 ,4 10 .7 ± 0 .8 1 1 0 ,8 ± 0 .5 8 2 7 .5 ± 1 ,4 6 7 5 ,1 + 3 ,0 9 14,6
П ихта 74,8 4 .4 ± 0 .4 3 6 ,9 ± 0 .7 1 7 .1 ± 0 .3 5 2 7 ,2 ± 0 .7 1 7.1

5 Д уб 88,2 П .6 ± 0 .5 3 1 1 ,3 ± 0 ,6 9 2 6 ,8 ± 0 ,9 6 6 1 ,6 ± 2 ,9 7 И . 8
П ихта 73,4 3 .7 ± 0 .2 6 6 ,7 ± 0 ,7 6 7 ,9 + 0 ,3 4 2 3 ,1 ± 0 .6 4 7.5
К л ен -я во р 90,7 8 .5  .55 1 4 ,3 ± 0 .9 9 1 5 ,5 ± 0 .6 8 6 9 ,6 ± 5 ,0 1 14.7

7 Д уб 91.7 14,6± 0.4В 10. 1± 0.£6 2 8 ,2 ± 1 ,4 8 6 9 ,1 ± 3 .0 5 14.6
П ихта 81.1 3 .0 ± 0 .2 4 5 .8 ± 0 .6 1 6 ,9 + 0 ,4 6 1 9 ,0 ± 0 ,4 4 7 ,4
К л еи -я во р 90.8 1 1 ,5 ± 0 ,9 0 1 6 ,4 ± 1 .2 7 2 0 .7 ± 1 ,6 9 6 2 ,1 ± 3 ,8 2 11.1

10 Д уб 92 .0 1 2 ,5± 0 .61 7 .8 ± 0 .4 8 2 7 .9 ± 1 ,4 3 7 5 ,5 ± 2 ,2 9 16.9
П ихта 83 ,6 3 ,4 ± 0 ,1 7 6,8-ьО,43 6 .6 ± 0 ,2 9 19,9±С ,81 6 .5
К лен -явор 88,9 1 0 .9 ± 1 .2 4 18,7± 1,7В 2 2 ,5 + 1 .2 6 6 7 ,4 ± 3 ,8 0 12,3

15 Д уб 89,7 9 ,8 ± 0 .5 5 6 ,4 + 0 ,3 8 25,8 +  1,83 6 5 ,3 ± 4 ,3 8 15.1
К лен-явор 86,7 5 .2 ± 0 .4 1 9 ,9 ± 1 ,5 9 30,1 ± 3 ,1 4 6 2 .5 ± 1 .0 8 9 .6

К онтроль Д уб 91.1 1 1 ,3 ± 0 ,2 9 8 .9 ± 0 .4 3 22 , 2± 1,00 6 1 .4 ± 2 .3 6 11.6
(обж инка) П ихта 77,9 3 ,2 ± 0 .2 7 5 ,1 ± 0 .2 6 6 ,7 ± 0 ,2 7 1 9 .0 ± 0 .5 9 6.9

К л ен -явор 80 ,6 7 ,1 ± 0 ,3 3 1 0 ,8 ± 0 ,8 3 1 7 ,3 ± 0 ,9 2 4 7 ,3 ± 2 .5 4 9 .3
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в  наших опытах при оптимальных дозах триазинов 
в 2-летних культурах количество нитратного азота 
в слое почвы О—20 см увеличилось в 5— 10 раз. Мето
дом льняных аппликаций такж е установлено, что ре
комендованные для применения оптимальные дозы си- 
мазина и атразина не снижают активность целлюлозо
разлагающей микрофлоры. Об отсутствии токсического 
действия принятых доз гербицидов на численность ос
новных групп микрофлоры в дерново-подзолистых поч
вах Предкарпатья свидетельствуют такж е данные дру
гих микробиологических анализов.

Первые опыты, заложенные на свежих вырубках 
в Коломыйском лесокомбинате, а такж е на осушенном 
низкопродуктивном сенокосе в Брошневском лесоком
бинате, показывают, что довольно эффективен и пер
спективен для широкого использования гардоприм, осо
бенно гранулированный. Гранулят очень удобен в обра
щении, так как не требуется специальная аппаратура 
и вода. Оптимальной дозой гардоприма при уходе за 
культурами дуба северного и ясеня обыкновенного яв
ляется 15 кг/га, а пихты белой — 10 кг/га. В порошкооб
разной форме гербицид эффективен в дозе 10 кг/га.

Выполненные авторами исследования свидетельствуют 
также об определенной ценности такого препарата, как 
касорон. В дозе 10— 15 кг/га касорон достаточно надеж 
но подавляет сорняки при незначительных повреждени

ях культур ели. У саженцев дуба признаки слабых по
вреждений отмечены лишь при дозе 20 кг/га. Однако 
в действии касорона по сравнению с симазином и атра- 
зином преимущества не наблюдаются. Кроме того, 
в летний период при внесении 15—20 кг/га отмечено 
понижение активности целлюлозоразлагающей микро
флоры в слое почвы О— 10 см.

Таким образом, применение при уходе за лесными 
культурами испытанных гербицидов будет способство
вать повышению эффективности лесокультурного дела 
и улучшению качества выращиваемых искусственных 
насаждений в Карпатах. При весенней обработке куль
тур наиболее эффективны атразин в дозе 3—5 кг/га, 
симазин — 5—7 кг/га и гардоприм— 10— 15 кг/га.
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УДК 630*231.324

ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ 
С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРИ СОЗДАНИИ КУЛЬТУР КЕДРА КОРЕЙСКОГО
л. д. АРБУЗОВ (Приморская ЛОС ДальНИИЛХа); 
А. Н. ПРОЖИКО (Арсеньевсккй опытно-показательный 
лесхоз); В. И. ГАЛАЕВ (Надеждинский лесхоз)

В последние годы в Приморском крае 
значительная часть площади создаваемых лесных куль
тур (87% в 1977 г.) отводится кедру корейскому — цен
ной древесной породе региона. При этом агротехниче
ские и лесоводственные уходы проводят в основном 
механическим способом, хотя в ряде случаев более 
эффективен химический (2, 3, 5], широко используемый 
в европейской части страны и некоторых районах Ура
ла и Сибири.

Наблюдения, проведенные Приморской ЛОС в 1973— 
1975 гг., показали, что в условиях Приморья гербициды 
целесообразно применять только при уходе за культу
рами, без предварительной химической обработки пло
щади. Для этих целей лучше всего использовать произ
водные симм-триазина (10 кг/га д. в.) через 1— 2 года 
после посадки. Симазин рекомендуется вносить ранней 
весной до появления травянистой растительности, а про- 
метрин или атразин — летом в период отрастания сор
няков. В борьбе с древесной порослью эффективным 
оказался способ обработки торцов свежих пней 
10%-ным раствором бутилового эфира 2,4-Д или нераз
бавленной аминной солью [ 1J .

Культуры кедра корейского в настоящее время соз
дают преимущественно в высокополнотных (0,8— 1,0) по
рослевых дубняках I—II классов возраста в коридорах 
шириной 1,5—3—4 м (последние занимают в среднем 
307о лесокультурной площади на каждом гектаре). Де
ревья валят с помощью бензиномоторных пил (частично 
топором), подготовку почвы не проводят. Ширина 
оставляемых кулис 5—7— 10 м. Сеянцы высаживают 
вручную через год после рубки на узких коридорах 
в один, на ш ироких.*-в два ряда. Травяной покров 
в этих условиях (при высоте полога дубняков, равной
10— 12 м) развит слабо и не представляет серьезной 
конкуренции лесным культурам в борьбе за свет, го
раздо большее затенение они испытывают от пневой 
поросли, высота которой в течение лета достигает
1— 1,5 м. Механическое удаление последней (топором), 
проводимое в коридорах ежегодно, трудоемко и мало
эффективно — она возобновляется вновь в еще большем 
количестве.

В кв. 18 Раздольненского лесничества Надеждинского 
лесхоза (тип условий произрастания D4, насаждение
I класса возраста) на участке площадью 15 га в кори
дорах весной 1977 г. до создания лесных культур тор
цы пней твердолиственных пород обработали с помощью 
кисти 10%-ным масляным раствором бутилового эфира 
2,4-Д, а осенью на такой ж е площади в кв. 35 ручными 
опрыскивателями ОПР-12 и ОРП-1 — 40 %-ным .раствором 
неразбавленной аминной соли 2,4-Д.

В табл. 1 представлены основные данные обработки 
пней в 10%-ном растворе бутилового эфира 2,4-Д в ди
зельном топливе (числитель) и аминной солью 2,4-Д 
(знаменатель). Они свидетельствуют о высокой эффек-
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В л и я н и е  10% -ного  р а с т в о р а  б у т и л о в о г о  э ф и р а  и  а м и н н о й  
с о л и  2 )4 -Д  н а  п о б е г о о б р а з о в а т е л ь н у ю  с п о с о б н о с т ь  пней

Таблица ^

П орода
С редний 
д и ам етр  
пня, см

О бследо
вано пней 

ш т .

%  пней , у т р а 
тивш их побего
о б р азо в а тел ь 

ную  способ
н о сть

Д у б  м он гол ьск и й  

Я се н ь  горны й

Б ер еза  ребри стая и м а н ь - . 
ч ж у р с к ая

М аакия ам урск ая

12,0
17,4

6 ,4
8,6

16,8
17,3

57

329
236

393
320

67
62

81
90

90 
76

91 
97

77

тивности применяемых способов. Количество пней трех 
главных пород, утративших способность побегообразо
вания, составило 87%. Это лучше результатов, получен
ных при борьбе с порослевым дубом в Воронежской 
обл. [4]. У отдельных пней поросль малочисленна, ча
ще в виде единичных недоразвитых побегов с рудимен- 
тированными хлоротичными листьями. В 88% случаев 
репродуктивная их способность подавлена и в 1974— 
75 гг. Образовавшаяся единичная поросль не затеняет 
деревца и в дальнейшем не препятствует их нормально
му росту, а химическая обработка не влияет на рост 
и приживаемость культур. Таким образом, химический 
способ позволяет увеличить производительность труда 
и исключить последующие лесоводственные уходы за 
посадками.

В кв. 51 Чернышевского лесничества Арсеньевского 
опытно-показательного лесхоза в течение 2 лет испыты
вали прометрин {10 кг/га д. в.) на участке площадью 
около 50 га. На одной его части обработку провели 
в первой половине лета 1976 г., на другой — в начале 
лета 1977 г. Состав насаждения 8Д1Лп1К, полнота 0,4, 
оно занимает водораздел и западный склон сопки кру
тизной до 10°. Площадь подготовлена с осени 1974 г. пу
тем снятия дернины бульдозерной лопатой, навешенной 
на трактор С-100. После прохода механизма по изре- 
женному насаждению образуются коридоры шириной до 
3 м, ширина оставляемых кулис 7— 10 м. Такой способ 
обработки в Приморском крае — основной, так как при 
условно-сплошных рубках лесокультурный фонд отсут
ствует. Одно.летние сеянцы высадили 
с помощью машины ЛМД-1 весной
1975 г. Рабочий раствор прометрина 
вносили с помощью переоборудован
ного опрыскивателя ПОУ, смонтиро
ванного в кузове трактора ЛХТ-55. 
Производительность такого агрегата —
30 га лесокультурной площади в сме
ну, расход воды — 400 л/га. Весной
1976 г. стояла сухая, ж аркая погода и 
сорняки успели хорошо развиться; 
средняя высота их полога в коридо
рах достигала 30 см, проективное по
крытие 0,7—0,8. Преобладали осоки, 
польшь, ландыш," земляника, чина,

встречались подмаренник, папоротник, кровохлебка и др.
После обработки (21 июня) в течение 3 суток про

шли кратковременные интенсивные дожди, что усилило 
фитоцидное действие прометрина; усыхание отдельных 
видов сорняков на участке началось уж е через неде
лю, а массовое усыхание — к 7 июня. На второй поло
вине участка кв. 51 Чернышевского лесничества обра
ботка культур прометрином осуществлена в 1977 г. на 
полмесяца раньше (2—3 июня), чем на первой. Сорняки 
находились в стадии стеблевания и начала бутонизации. 
В травостое преобладали осоки, полынь побегоносная, 
кровохлебка аптечная, земляника восточная, ландыш 
Кейске, осот, подмаренник, имелись папоротник орляк, 
одуванчик монгольский, колокольчик точечный, смолев
ка волдырниковая, герань, проективное покрытие 0,8— 
1,0. Местами отмечено появление поросли лещины 
и в меньшей степени — леспедецы. Погода была неус
тойчивой, временами шли моросящие дожди, температу
ра воздуха в течение дня равнялась 18—25° С. Почва 
влажная, в понижениях сырая.

Степень влияния прометрина на изменение степени 
засоренности площади определяли в августе весовым 
способом по общепринятой методике (5). На 1 га за
кладывали 20—30 учетных площадок размером 0,5Х 
Х0,5 м и 10— 15 шт. на контроле — в коридорах, где 
культуры не обрабатывали (табл. 2).

Уменьшение засоренности площадей произошло в ос
новном за счет гибели двудольных травянистых расте
ний и злаков при одновременном изреживании и за
держ ке в росте всех видов осок. После применения гер
бицида к осени из двудольных сохранились полынь по
бегоносная, подмаренник даурский, фиалка холмовая, 
из злаков — петушье просо и вейник. Основное коли
чество растений приходится на осоки и подмаренник 
(68—93%), на остальные виды — от 7 до 32%.

Количество сорняков в 1976 г. по сравнению с кон
тролем уменьшилось на 78, зеленая их масса — на 86%, 
а в 1977 г.— соответственно на 71 и 75,2%. Несколько 
худшее фитоцидное действие гербицида в последнем 
случае объясняется более высокой исходной засорен
ностью площади и появлением в составе травостоя 
устойчивых к препарату злаковых растений.

Отпада растений кедра от действия прометрина не бы
ло на протяжении 2 лет и ранее при проведении опыт
ных работ. В то ж е время он оказал губительное дей-

Т а б л а ц а  2

З а с о р е н н о с т ь  к о р и д о р о в  в к у л ь т у р а х  к е д р а  к о р е й с к о г о  п о сл е  о б р а б о т к и  
п ром етр и н о м  (10 к г )

М асса сорняков  в сыром состоянии, г

Количест
во видов К оличест в том  числе %  к

В ариант опы та растен и й ,
ш т ,/г а

во со р н я 
ков , ш т.уга всего осоко

вые зл аки
дву
д о л ь

ные
прочие

кон т
ролю

1976 г. (о б работка 17, 18, 21 ию ия, у ч е т  25 ав гу с т а )

П ром етрин
К онтроль

П ром етрин
К онтроль

14 121 72,2 39,0 __ 32,4 0 ,8 14,2
20 547 507,6 276,2 — 212,5 18,9 100,0

1977 г. (обработка 2—3 июня, учет 19 а в гу ст а )
13 105 105,0 59,1 ^8,5 29,7 7 ,7 24,8
27 371 422,6 142,8 49 »8 222,0 8 ,0 100,0
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ствие на мелкую поросль лещины; более крупные кус
тарники этой породы имели различную степень повреж
дения и у них частично опала листва. Угнетение куль
тур полностью чтсутствовало в течение одного сезона 
и дополнительного ухода за  кедром не требовалось.

Расчеты показывают, что при химическом механизи
рованном уходе по сравнению с 3-кратным ручным за
траты на 1 га увеличиваются на 3 р. 31 к. за счет вы
сокой стоимости прометрина. Применение ж е на обра
ботке тракторного опрыскивателя позволяет значительно 
уменьшить трудозатраты, а выработка на одного рабо
чего по сравнению с ручным уходом увеличивается 
не менее чем в 15 раз.

Таким образом, для подавления побегообразователь
ной способности древесных пород целесообразно исполь
зовать арборициды. Даж е при ручной обработке пней 
производными 2,4-Д фактическая экономия по сравне

нию с ежегодным ручным удалением поросли топором 
составляет на 1 га 1 р. 88 к. Обработку пней арборици- 
дом лучше осуществлять после валки деревьев за год 
до создания культур.
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УДК 630*322.4

О влиянии УДОБРЕНИЙ 
НА POGT ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

и. с. СПИГЛАЗОВ, кандкдат сельскохозяйственных 
наук; В. Б. ЛЮБИМОВ (Мангышлакский эксперименталь
ный ботанический сад Академии наук Казахской ССР)

Флора п-ова Мангышлак бедна деко
ративными древесными и кустарниковыми растениями, 
поэтому с ростом промышленно-гражданского строи
тельства актуальными становятся вопросы их интродук
ции. За 1961— 1978 гг. отобрано и рекомендовано для 
зеленого строительства более' 50 устойчивых декоратив
ных видов древесных и кустарниковых пород [3]. Од
нако далеко не все из них широко внедрены в произ
водство из-за отсутствия эффективных методов массо
вого размножения и агротехнических приемов выращи
вания посадочного материала.

Следует отметить крайне жесткие лесорастительные 
условия полуострова и прежде всего острый дефицит

воды, засоленность почв, близкое залегание ракушеч
ника, сильные ветры с пыльными бурями, резкую смену 
среднесуточных температур и высокую испаряемость 
влаги, превышающую количество осадков в 10— 13 раз 
[1, 2, 4]. Почвы бедны основными элементалга плодоро
дия — азотом и фосфором. Следовательно, большое вни
мание должно уделяться обогащению их питательными 
веществами.

Ежегодно штормами на побережье выбрасывается до
2 млн. т водорослей, содержащих 1,2—2% азота, 2,5% 
общего фосфора, значительное количество микроэлемен
тов (медь, марганец, кобальт, барий, молибден). В свя
зи с этим в последнее время исследоЁали оптимальные 
нормы их внесения в почву при выращивании сеянцев 
ясеня зеленого, акации белой, гледичии трехколючковой 
и софоры японской (табл. 1). Наиболее эффективным 
оказалось использование свежих морских водорослей 
в дозе 500 т/га.

В 1978 г. нами изыскались возможности сокращения 
сроков выращивания посадочного материала путем вне
сения удобрений (табл. 2—4). Наибольшее положитель
ное влияние на рост и развитие однолетних черенковых

Т а б л и ц а  I

Влияние м о р ск и х  в о д о р о с л е й  н а  р о с т  о д н о л е т н и х  с е я н ц е в  
д р е в е с н ы х  п ор о д

Т а б л и ц а  2

В л и я н и е  в о д о р о с л е й  (500 т / г а )  н а  р о с т  о д н о л е т н и х  с а ж е н ц е в  
и з  ч е р е н к о в

Н орма внесения в поч ву  в одоросл ей , т /г а П орода К онтроль О пы т

Порода
.

ко н тр о л ь  
(б ез удоб

рения)
300 500 700

Ива каспийская 190
0 ,8

280,0
1,4

Ясень зеленый
10
0 ,3

15
0 ,6

17
0 ,6

16
0 ,6

Гибриды  топ олей : 

.К зы лтан*
176
2 ,3

221,0
2 ,8

Акация белая
46
0 ,5

59
0 ,8

88
1,5

64
0 ,7

,К ай р ат‘
177
1.6

241,6
2 ,5

Гледичия трехколю ч- 
ковая

29
0 .5

35
0 ,6

56
1,0

38
0 ,5

.К азахстан ск и й *
228
2 ,2

265,0
3 ,0

Софора японская
12 13 26 17 Т о п о л ь  Болле

127 211,3

0 ,3 0 ,4 0 ,6 0 ,4 Ь 4 2 ,8

П р и м е ч а н и е .  В числителе — средняя вы сота сеян ц ев , в зн а -  
менате.1е — диаметр корневой ш ейки, см .

П р и м е ч а н и е .  В табл . 2 — 4 в числителе — средняя писота 
са ж ен ц ев , в зн ам ен ател е — диам етр у  основания nooei;; (□ см ;.
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Влияние навоза ( 60 т /г а )  на рост однолетних саж енцев  
из черенков

Таблица 3
Влияние нитрофоса (120 к г/га  д . в .)  на рост однолетних  

саж енцев из черенков

Таблица 4

П орода К онтроль О пы т П орода К онтроль О пы т

И вы :

К аспийская

' Волчниковая 

Т оп оля :

Гибрид .К азахстан ск и й "

Б олле

П ирам идальны й

119
0,6
94
0,7

156,4
1.8

125,7
1,2

105,3
1,1

198.3 

1,1
155.6 

1 ,3  

246
2 .7

191.6
2.8

211.3  
2,0

И вы:

Турайская

Белая

Д ж у н гар с к ая

Т ополя;

Болле

П ирам идальны й

69,3
0,9

125.4 
0,7

98,0

~0Ж
101,8 

0 ,9

113.5 
1, 2

110,0
1,6

139,3
1.5

140,0
1,4

120,6
1.2

121,6
1,2

саженцев ив и тополей оказали свежие морские водо
росли: средняя высота саженца тополя Болле, например, 
составила 211,3 см (максимальная — 285 см), при внесе
нии н авоза— 191,6 см (255 см), нитроф оса— 120,6 см 
(170 см), при этом выход стандартных саженцев в пер
вом случае был равен 100% (из них 90% значительно 
превышают стандартные по высоте и диаметру у осно
вания побега); во втором 97% (60% характеризовались 
повышенными показателями), в третьем — 75% (сажен
цы не превышали стандарта); на контроле — лишь 5%.

Таким образом, исследования показали, что важней
шим резервом повышения плодородия почв п-ова Ман
гышлак могут стать свежие морские водоросли, что

сократит до минимума сроки выращивания стандартного 
посадочного материала и увеличит его выход с едини
цы площади.
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
У Д К  630*902

ХРЕНОВСНОЙ БОР— КОЛЫБЕЛЬ 
ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ДЕЛА В РОССИИ

А. И. ИСАЕВ (Хреновской лесхоз-техникум)

Хреновской бор расположен в Воро
нежской обл, на левом берегу р. Битюг и является мощ
ным естественным препятствием на пути юго-восточных 
суховеев. Еще в середине прошлого века было призна
но его огромное природное значение и положен конец 
хищническому истреблению леса. С 1861 по 1965 г. ле
созаготовки здесь запрещены: проводились только са
нитарные рубки, а такж е посев семян на пустырях, га
рях и вырубках прошлых лет.

В начальный период лесохозяйственных работ в бору 
ставилась задача восстановить насаждения сосны в пре
делах ее ареала. За 4 года (1895— 1899 гг.) в Хреновском 
лесничестве на супесях (кв. 405—406, 433) под руко
водством лесничего А. Н. Верехи создано 64 га чистых 
культур этой породы. В течение лета посадки (перво
начальная густота — 7 тыс. шт./га) многократно допол
няли: пожелтевшие сосенки заменяли зелеными,
В 30-летнем возрасте средняя высота древостоев соста
вила 13,5— 14,9 м, запас — 245 м®/га. Корифей лесовод- 
ственной науки Г. Ф. Морозов, начавший свой творче
ский путь в Хреновском лесничестве, отнес их к сос
някам высшей продуктивности. Сейчас эти насажде- 
ния-редины (во втором ярусе дуб) являются памятни

ками лесокультурного дела, в них запрещены пастьба 
скота, сбор ягод.

В 70-е годы в Хреновском лесничестве закультивиро
вано 97,2 га (использовали дички с комом земли и 2-лет- 
ние сеянцы с обнаженными корнями длиной до 20 см). 
Культуры дополняли дважды, но рыхления почвы во
круг сеянцев не проводили. Летом песчаная почва про
гревалась на глубину до 35 см, или на 15 см глубже 
распространения корневой системы высаженных расте
ний, и 90% их погибло, В связи с этим по совету
Н. К. Эгера (ставшим в 1880 г. лесничим) заложен но
вый питомник на чистом песке для выращивания са
женцев с длинной корневой системой. Перед посевом 
семян хорошо обрабатывали почву, делали углубленные 
грядки, всходы поливали прогретой водой, а сеянцы 
во время выкопки сортировали в тени. На сухих песча
ных почвах и вырубках прошлых лет культуры сосны 
закладьтали по плужным бороздам 2-летними сеянцами 
(8600 шт./га) с длинными (около 1 м) корнями (для их 
выкопки Н. К. Эгер сконструировал специальную ло
пату), а на вершинах песчаных бугров — 4—5-летними 
саженцами. Ку.льтуры легко перенесли засуху, хотя 
в значительной степени пострадали от личинок майско
го хруща. В дальнейшем сеянцы высаживали площад
ками, культуры огораживали и оставляли без ухода; 
посде первой продолжительной засухи они погибли, со
хранились лишь небольшие их участки на площадях 
из-под сельскохозяйственного пользования и на склонах 
с близким залеганием весенних грунтовых вод. В нача
ле 80-х годов культуры снова стали создавать 2—5-лет
ними дичками, высаживаемыми в ямки по 6500 шт. на 
1 га, но ввиду отсутствия уходов за культурами и поч
вой в последующий период их приживаемость также 
была низкой.
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Насаждение Н. Д. Суходского

В конце 80-х годов основное внимание уделялось 
борьбе с инсоляцией. Среди рядов сеянцев для созда
ния им бокового отенения под руководством Н. А. Ми
хайлова высаживали щелюгу и люпин, а семена высе
вали с просом, овсом и гречихой. Однако успеха в борь
бе с засухой достигнуто не было, так как мер по накоп
лению и сбережению влаги в почве не проводилось.

Принципиально новую агротехнику культур внедрил 
лесничий Н. Д. Суходский. В 1894 г. в борозды, наре
занные после осенней сплошной вспашки, он высадил
2-летние сеянцы, затем в рядах и междурядьях рыхлил 
почву, удалял сорную растительность. Уход за посад
ками осуществлял в течение 5 лет, пока корни проникли 
за толщу иссушаемого за лето слоя. В сравнительно 
короткий срок (до 1900 г.) им было создано 2230 га 
сосновых культур, которые и сегодня находятся в пре
красном состоянии (см. рисунок).

Своеобразный метод создания культур сосны предло
жил в начале XX в. лесничий Н. И. Проховскип, про
изводивший посадку однолетними сеянцами в борозды 
под клиновидную лопату без сплошной вспашки. Этим 
способом облесено 300 га пустырей и вырубок, а при 
уходе за культурами использован опыт Н. Д. Суход
ского.

С первых дней Советской власти в нашей стране осо
бое внимание обрап:рлось на необходимость правильно
го использования и приумножения лесных богатств. Уже 
через 20 лет в Хреновском бору молодые сосновые на
саждения зазеленели на 846 га. Большой интерес пред
ставляют посадки Н. С. Кравцова на территории дачи 
«Чигла» (300 га), сохранившиеся до наших дней.

Во время Великой Отечественной войны бор давал 
фронту смолу, грибы, ягоды, лекарственные растения, 
древесину. Сплошная вырубка повлекла за собой обра
зование большого количества пустырей (составивших 
в 1945 г. 27% площади Хреновского бора, или 
40 тыс. га), нарушение лесной среды. В 1946 г. Глав- 
лесоохраной СССР перед лесоводами была поставлена 
труднейшая задача: в короткий срок восстановить 
Хреновской бор, являвшийся 150 лет объектом науч
ных исследований. В тот ж е год этот уникальный вечно
зеленый массив был отнесен к лесам I группы.

Уже в 1947 г. Хреновским лесхозом было посажено 
152 га сосны, приживаемость ее оказалась низкой — 
46,1%. Однако исследования были продолжены. Лесни
чий Вислинского лесничества В. М. Вербовой применил 
взрывной метод раскорчевки пней на старых лесосе
ках для сплошной вспашки почвы, а по склонам бугров 
на валах нарезал глубокие борозды для накопления сне
га и дождевой воды. В связи с засыпанием и выдува
нием посевов сосны лесничий Д. И. Здрайковскнй про
вел шелюгование сыпучих песков.

В Хреновском лесхозе применяли сплошную и час
тичную (полосами и площадками) вспашку почвы на 
глубину 20—30 см. В сухих местоположениях высажи
вали 9 рядов сосны, 1 ряд аморфы или чистую сосну; 
во влажной и сухой суборях (Вз, Bi) — 7 рядов сосны 
обыкновенной и 3 — березы бородавчатой. Наблюдения 
показали, что наиболее успешно культуры переносят 
засуху в глубоких (20—30-сантиметровых) бороздах, 
проложенных плутом ПКЛ-70 за год до посадки, и что 
этот сравнительно недорогой способ положительно влия
ет на накопление весенней и осенней влаги, благодаря 
чему сеянцы размещаются во влажном горизонте поч
вы и в течение 2—3 лет почти не поражаются личинка
ми майского хруща. И все ж е деревца росли медлен
но; неглубокий слабогумуспрованный слой почвы сдви
гался в межбороз,\ное пространство. В междюнных по
нижениях (Аг) и в пристенной полосе на свежих поч
вах (В) культуры создавали площадками размером
1,4X1,4 м (число последних 400—600 шт./га).

Ежегодные объемы лесокультурных работ в лесхозе 
постоянно возрастали: в 1948 г. они составили 200 га, 
в 1951 г.— уж е 505 га. Приживаемость культур была 
ниже 55%. На высокий отпад в основном влияли по
вреждения деревьев личинками хрущей (50%), засуха 
(40%) и др. С 1951 г. в лесхозе (под руководством пре
подавателя лесозащиты А. И. Хазова) началось массовое 
обследование почв, участки с наименьшей численностью 
хрущей отводили под лесные культуры. Наряду с руч
ным сбором вредителей в массовый вылет жуков при
меняли авиационное опрыскивание (15 кг/га ДДТ, 
20 кг/га гексахлорана) сосновых молодняков и приле
гающих к ним лиственных насаждений (всего обрабо
тано около 7388 га), а также сплошное протравливание 
почвы гексахлораном (60—70 кг/га) путем поверхност
ного рассеивания с последующей запашкой па глубину 
15—20 см. Последний метод дал наибольший эффект: 
культуры не повреждались личинками 5—6 лет. Против 
стволовых вредителей — соснового шелкопряда, сосно
вой совки, сосновой пяденицы, подкорного клопа ис
пользовали дусты и суспензии ДДТ и ГХЦГ. Химиче
ские способы борьбы с вредителями леса помогли за 
12 лет (1947— 1958 гг.) поднять среднюю приживае
мость культур сосны до 85%. За этот ж е период было 
посажено на сухих бедных почвах 4257 га хвойных 
пород.

Лесничий М. К. Озоль за 30 лет в Хреновском лес
ничестве Бобровского опытного лесокомбината создал 
на песках более 3 тыс. га культур. На глубокогумуси- 
рованных супесях Общественной (Крестьянской) дачи 
(кв. 142) в 1939 г. он заложил смешанное насаждение. 
После сплошной или частичной (площадками и полоса
ми) обработки почвы площадками (10X10 м) была вы
сажена сосна, чередующаяся в шахматном порядке 
с дубом, смешанным в рядах с акацией желтой. Сосна 
хорошо сохра1шлась и прекрасно растет; акация ж ел
тая, образуя подлесок, улучшает почвенные условия. 
При посадке сосны на бедных песках (под меч Коле
сова в заранее подготовленные борозды; густота 12,5— 
16 тыс.) М. К. Озоль применял удобрения и в течение 
лета проводил 6-кратньш уход — удаление сорняков 
и рыхление верхнего слоя почвы.

Большой вклад в дело борьбы с засухой и вредителя
ми леса внес вслед за В. М. Вербовым лесничий Вис
линского лесничества Д. Г. Дынин. Во избежание по
вреждений сосны личинками майского хруща он выса
живал сеянцы в глубокие борозды, а в местах корчев
ки пней после того, как почва задернеет, делал м е/кие 
борозды, в результате сеянцы не засыпались песком. 
Комплекс агротехнических мер, разработанный Д. Г. Ды- 
нипым, позволил не только сохранить, но и создать на 
песках за 6 лет 700 га культур. Как показали наблю
дения, в пристенной полосе Хреновского бора (кв. 458) 
лучше растут деревца при густоте 4 тыс. шт./га. 
В 1964 г. при участии Д. Г. Дынина созданы географи
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ческие культуры сосны обыкновенной, а в 1970 г. 
в Брагинском лесничестве заложены культуры в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В 1940— 1960 гг. лесокультурными работами в Хренов^ 
ском лесхозе руководил А. П. Сулханов, исследовавший 
агротехнику подготовки почвы и создания устойчивых 
к  засухе культур.

За последние годы (1951 — 1977 гг.) коллектив Бобров
ского опытного лесокомбината создал насаждения на 
15 тыс. га песков. Этому способствовала комплексная 
механизация, широкое внедрение в производство пос
ледних достижений науки. Достаточно сказать, что толь
ко ежегодно в питомниках лесокомбината и Хреновско- 
го лесхоза-техникума выращивается до 10 млн. сеянцев, 
а посадка леса проводится в сжатые агротехнические 
сроки. Сейчас Хреновской бор в основном представлен

молодыми насаждениями, на долю спелых п перестои- 
Е!ых приходится всего 13%.

Много сил и энергии отдают восстановлению бора ра
ботницы Бобровского опытного лесокомбината А. Е. Го
лубых, награжденная двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», и А. Г. Иутина, удостоенная за высокую при
живаемость культур ордена «Знак Почета», тракторист 
Хреновского лесхоза-техникума И. В. Самороковский 
(ему вручена медаль «За трудовое отличие»), Т. К. На- 
чалова — кавалер двух орденов Трудового Красного Зна
мени, проработавшая на этом ж е предприятии 30 лет, 
М. П. Круподеров и многие другие. Их работа вдвойне 
почетна. Ведь Хреновской бор — колыбель лесокультур
ного дела России, очень важный объект для изучения 
флоры и фауны лесостепной зоны нашей страг.ы.

КРИТИКА • БИБЛИОГРАФИЯ • КРИТИКА

НОВЫЕ КНИГИ

Вьш1ла в свет книга д-ра биол. наук 
Н. Ф. Кулика «Водный режим песков аридной зоны» 
(М., Гидрометеоиздат, 1979).

Известно, что недостаточная влагообеспеченность яв
ляется основным фактором, лимитирующим приживае
мость, рост, продуктивность и устойчивость древесных 
пород, создаваемых на песках районов недостаточного 
увлажнения. Вместе с тем водный режим песков и про
израстающих на Ш1Х насаждений изучен пока недоста
точно и только применительно к отдельным районам. 
Этот пробел в значительной мере восполняет рецензи
руемая книга, в которой водный режим песков рассмат
ривается на примере ряда песчаных массивов в преде
лах европейской территории страны.

В основу монографии положены материалы многолет
них исследований автора, а такж е обобщение обширных 
литературных данных. Анализ особенностей баланса 
влаги в почве под насаждениями различного состава 
(сосновые, тополевые, белоакациевые и др.), а такж е 
под различными видами сельскохозяйственных угодий 
подчинен задаче совершенствования методов освоения 
песков.

Автор обосновывает наиболее це,\есообразные спосо
бы облесения песков и вьфащиваяия на них насажде
ний. За основной критерий густоты и связанной с ней 
устойчивости насаждений принимается транспирацион- 
яый расход влаги насаждениями, рассчиаываемый на 
единицу веса (I т) листвы (хвои) и на площадь в целом. 
Показано, что в аридных районах почти повсеместно 
наибольшие потребности во влаге культуры сосны име
ют в 12— 15-летнем возрасте, в связи с чем к этому пе
риоду рекомендуется проводить изреживание их с остав

лением на 1 га не более 1000— 1200 деревьев, при по
вторных изреживаниях густоту предлагается снижать до 
800—600 деревьев к возрасту 25—30 лет и до 400— 
600 деревьев к возрасту спелости. Облесение рассмат
ривается как один из путей интенсификации влагообо- 
рота песков в результате использования грунтовых вод. 
Последние составляют до 50—80% транспирационного 
расхода насаждений.

Большой интерес представляют содержащиеся в ра
боте новые положения по методике изучения различных 
элементов влагооборота песков и лесных насаждений. 
Предлагаются усовершенствованные приборы для отбо
ра почвенных образцов, и зу ч е т и  влажности почв элек
трометрическим способом, наблюдений за грунтовымя 
водами и др. Использование этих приборов и методов 
позволило автору впервые оценить значение конденса
ционной влаги в водном питании растений.

Существенный вклад в познание процессов водного 
гштания растений и теорию водного режима почв вно
сят оригина.\ьные результаты исследований по внутри- 
почвенному передвижению жидкой и парообразной вла
ги, водному режиму песков под раз,\ичными культурны
ми и естественными травянистыми фитоценозами, а так
ж е их потенциа,\ьной и фактической продуктивности.

В заключение даны рекомендации по хозяйственному 
использованию песков п>’тем лесоразведения, развития 
пастбищных хозяйств, введения почвозащитных и кор
мовых севооборотов, применения орошения.

Книга будет полезной для широкого круга специали
стов в области лесного и сельского хозяйства, лесове
дения и почвенной гидрологии.

Н. А. ВОРОНКОВ, доктор биологических наук

ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА! БЕРЕГИТЕ И ПРИУМНОЖАЙТЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!

РАЦИОНАЛЬНО, ПО-ХОЗЯЙСКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОГАТСТВА СТРА- 
НЫ, ОХРАНЯЙТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ!

(И з Призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1980 года)
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

У Д К  630*43

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОХРАНУ ЛЕСОВ 
ОТ ПОЖАРОВ

и. д. НИКОДИМОВ, начальник управления охраны и 
защиты лесов Минлесхоза РСФСР

Партия и правительство постоянно 
уделяют большое внимание вопросам сохранения лесов. 
Введение в действие Лесного кодекса РСФСР способ
ствует дальнейшему повьппению роли и авторитета лес
ной службы в деле сбережения лесных богатств.

В ряде регионов России лето и осень 1979 г. были 
засушливыми, и леса подверга-лись высокой пожарной 
опасности. Многие лесохозяйственные предприятия 
суме.\и своевременно подготовить противопожарные 
службы, четко организовать работы по предотвращению 
пожаров и их ликвидации. Заметно активизировалась 
массово-разъяснительная работа, усилилась борьба с на
рушителями правил пожарной безопасности. Однако, не
смотря на принимаемые меры в целом по РСФСР коли
чество пожаров и площади, пройденные лесными пожа
рами, увеличились. Неблагополучно в этом отношении 
было в районе оз. Байкал, особенно в Бурятской АССР. 
Допущено распространение пожаров на значительных 
площадях в центра-льных районах европейской части 
РСФСР. Крупные пожары возникли в лесах Калужской, 
Костромской, Ростовской, Белгородской обл. Особенно 
серьезные недостатки в организации борьбы с лесными 
пожарами бы.\и в Амурской обл.

Мпнлесхозом РСФСР ежегодно при подготовке 
к борьбе с лесными пожарами и в ходе пожароопас
ного сезона проводится агитационно-разъяснита\ьная 
работа, централизованно изготавливаются противопожар
ные аншлаги, магнитофильмы.

Примером шшциативной работы по пропаганде охра
ны лесов является Горьковское управление ,\есного хо
зяйства, которое работает в постоя.чном контакте с ре
дакциями всех областных и районных газет. По заказу 
управления были изданы книга «Лес — богатство Роди
ны», табель-календарь, листовки о сбережении лесов. 
Четко организована работа большинства лесхозов этого 
управления. И особенно Дзержинского, Балахнинского, 
Павловского и других лесхозов. Здесь в условиях хвой
ных лесов с высоким классом пожарной опасности не 
допущено распространение огня.

Горьковское управление лесного хозяйства за хоро
шую организацию охраны лесов за 1979 г. награждено 
почетным дипломом Минлесхоза РСФСР и ЦК проф
союза рабочих лесбумдревпрома. Таким ж е дипломом 
награждено Новосибирское управление лесного хо
зяйства.

В 1979 г. контроль лесохозяйственных органов Россий

ской Федерации за соблюдением Правил пожарной без
опасности в лесах СССР был осуществлен лучше, чем 
в предыдущие годы. Повысилась требовательность 
к д о у л ж н о с т н ы м  лицам, непосредственно руководящим 
работами в лесу и проводящим культурно-массовые ме
роприятия, а такж е к  отдельным гражданам. Наиболее 
целенаправленно проводили эту работу Минлесхоз 
Коми АССР, Челябинское управление лесного хозяйства. 
В связи с высокой пожарной опасностью больше было 
выявлено и привлечено к ответственности нарушителей 
Правил в Омском, Куйбышевском управлениях, Минлес- 
хозе Бурятской АССР. Заслуживает внимания в этом на
правлении работа государственной лесной охраны Ново
сибирского, Хабаровского, Иркутского, Сахал1шского 
управлений лесного хозяйства.

Выявлению виновников возникновения пожаров сле
дует придавать первостепенное значение как в зоне на
земной охраны, так и авиационной, тем ба\ее, что в по
мощь лесной охране выделены инспектора милиции 
(службы охраны леса).

Организационный период работы инспекторов мили
ции можно считать законченным. Служба полностью 
укомплектована и имеется определенный опьгг работы. 
Наиболее активно работали инспектора милиции в Ле
нинградской обл. В пожароопасный сезон 1979 г. они 
регулярно по пятницам, субботам и воскресеньям про
водили патрулирование в лесах. В помощь им УВД Лен- 
облисполкома выделяло дополнительно работников ми
лиции, оказывало помощь в обеспечении транспортом 
и связью. Только в 12 рейдах приняло участие более 
тысячи работников милиции, лесоводов и членов добро- 
вольно-народных дружин. В ходе этих рейдов выявлено 
значите.\ьное количество различных нарушителей, кото
рые привлечены к соответствующим мэрам ответствен
ности.

Вместе с этим в организации работы инспекторов 
службы, обслуживающих леса Костромского, Рязанского, 
Кировского, Томского, Читинского, Челябинского, Хаба
ровского управлений еще имеются серьезные недостат
ки. В ряде случаев планы работы инспекторами не раз
рабатываются, а руководство лесхозов не контролирует 
и не направляет их деяте.\ьность, в результате чего они 
практически не занимаются вопросами охраны.

В наступившем пожароопасном сезоне необходимо 
построить работу инспекторов так, чтобы они одними 
из первых появлялись в местах возникновения лесных 
пожаров и как можно быстрее выявляли причины воз
никновения лесных пожаров, проводили дознание и 
контролировали прохождение всех дел в а\едственных 
органах, судах и арбитражах, а такж е организовывали 
рейды и патрулирование с привлечением общественных 
организаций в местах массового отдыха населения.

Основной формой организации пожаротушения в 
освоенных лесах являются пожарно-химические станции 
в лесхозах и лесничествах, их на предприятиях Минлес-
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хоза РСФСР в настоящее время насчитывается 2062, 
из которых 505 II типа. За ними закреплено 62,4 млн. га 
наиболее ценных лесав в вврюпейской части РСФСР 
и освоенных лесов Сибири и Дальнего Востока.

Наибольшую оперативность в обнаружении и туше
нии возникших лесных пожарсув проявили команды ПХС 
Ленинградского производственного лесохозяйственного 
объединения, Московского управления лесного хозяй
ства. Хорошо работали команды Алтайского, Читинского 
управлений лесного хозяйства.

Заслуживает внимания организация сабот по тушению 
пожаров пожарно-химическими станциями Барнаульско
го лесхоза Алтайского управления лесного хозяйства, 
Павловского лесхоза Горьковского управления, где в те
чение п ер ед н и х  лет средняя площадь одного пожара 
не превышает 0,1—0,2 га.

Для поднятия роли ПХС Минлесхозом РСФСР и ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома было разработано 
положение «Об образцовой пожарно-химической стан
ции», что должно еще в большей мере улучшить орга
низаторскую работу по оснащению, укомплектованию 
команд пожарно-химических станций, внедрению новой 
пожарной техники, химических средств тушения лес
ных пожаров, развития социалистического соревнования 
между коллективами ПХС. В настоящее время имеются 
уж е 29 таких станций. Образцовые ПХС есть в Горьков
ском, Иркутском, Алтайском, Воронежском, Ленинград
ском управлениях лесного хозяйства. Это те управле
ния, которые имеют хорошие показатели в работе.

Одним из основных недостатков в организации на
земной службы является отсутствие помещений для 
пожарно-химических станций, отвечающих современным 
требованиям хранения пожарной техники. Строительство 
во многих областях ведется неудовлетворительно. 
В Томском управлении лесного хозяйства из 48 ПХС 
только 16 имеют типовые помещения, в Красноярском — 
из 97 — 11 и строят только две.

За последние годы лесохозяйственные предприятия 
получили значительное количество средств радиосвязи. 
Только за 1978— 1979 гг. парк радиостанций увеличился 
почти на 40%. Широкое распространение получили ра
диостанции системы «Гранит» и пришедшие 1Ш на сме
ну «Лен», что позволило организовать диспетчерское 
управление с подвижными объектами — пожарными 
автоцистернами, оперативными машинами и т. д. В ряде 
управлений лесного хозяйства радиосвязь стала дей
ственной основой оперативного руководства тушением 
лесных пожаров, например, в Министерстве лесного 
хозяйства Бурятской АССР, Новосибирском, Алтайском, 
Горьковском и некоторых других управлениях лесного 
хозяйства.

В то ж е время в этом важном деле имеется еще 
много недостатков. Лишь немногие управления лесного 
хозяйства (Челябинское, Горьковское, Новосибирское, 
Курганское) ввели в штат апециа.\истов по радиоовязи. 
В большинстве управлений этого до сих пор не сдела
но. В результате надлежащая эксплуатация радиостан
ций не обеспечивается, многие из них не работают 
из-за технической неисправности.

Необходимо обратить серьезное внимание на органи

зацию эксплуатаг:(ии парка радиосредств в лесохозяй
ственных предприятиях, принять меры по налаживанию 
соответствующей службы и добиться, чтобы все радио
станции действовали с наступлением пожароопасного 
сезона. Хороший пример по подготовке радиооператоров 
имеет Хабаровское управле1гае, которое в течение двух 
лет подготовило 82 оператора из числа государственной 
лесной охраны через ДОСААФ.

В системе мерогфиятий по охране лесов от пожаров 
важное место занимает авиационная охрана лесов. 
Служба эта постоянно совершенствуется и укрепляет
ся, растет численность летательных аппаратов, улуч
шается техническое оснащение авиабаз и их оператив- 
Ш.ГХ отделений.

В 1979 г. впервые планирование и проведение работ 
по авиационной охране осуществлялось в соответствии 
с утвержденными нормативами по площадным нагруз
кам на летательные аппараты. Планам предусматрива
лось выделение самолетов и вертолетов в зависимости 
от степени пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды.

Вместе с тем в работе авиационной охраны отмеча
ются и существенные недостатки. Так, из-за системати
ческого срыва патрульных полетов Экимчанского авиа
отделения Амурской обл. допускались случаи несвое
временного обнаружения лесных пожаров и распростра
нения их на большие площади. В ряде случаев пожары 
распространились из-за отсутствия в авиаотде,\ениях до
статочного количества парашютистов и десантников- 
пожарных и ожидания помощи со стороны, т. е. из 
других авиабаз, что говорит о с.\абом внутриобластном 
маневрировании имеюпщмися силами.

Анализ показывает, что борьба с лесными пожарами 
не всегда четко организована, в результате чего пожа
ры распространяются на значительные п.\ощади не 
только под влиянием метеорологических факторов (дли»- 
тельная засуха, сильный ветер и т. д.), но и из-за безот
ветственного отношения к  своим обязанностям отдель
ных работников лесничеств, лесхозов, авиаотделений.

В бо'рьбе с крупными лесными пожарами авторитет 
специалистов лесного хозяйства имеет большое значение. 
Их предложения, технические замыслы по тушению 
должны основываться на четком знании конкретной об
становки, правильном инженерном расчете, глубоких 
специальных знаниях.

В настоящее время Минлесхозом РСФСР с целым ря
дом министерств и ведомств прюводится большая работа 
по созданию новых технических средств для обнаруже
ния и тушения лесных пожаров. Проведены испытания 
леоопожарного агрегата на базе трактора Т-150К и лесо
пожарного судна «Пламя». Создается новая телевизион
ная аппаратура для обнаружения лесных пожаров, бо
лее мощная громкоговорящая установка, ведется кон
струирование различ1ных подъемников для пожарных 
наблюдательных вышек.

Для оснащения механиз1фованных отрядов к  пожарно
химических станций, имеющих водные пути транспорта, 
раз1рабатываются новые лесопожарные суда речного и 
озерного типа. Ведутся работы и по освоению, провер
ке новых химических огнетушащих вещеста. Институ
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том Союагипролесхоз и В/О «Лесшьроект» начата работа 
по созданию специальных лесопожарных карт по лес
ничествам.

Проводимая работа по дальнейшему оснащению лесо
пожарных служб позволит совершенствовать организа
цию тушения пожаров.

Решение сложных вопросов по охране лесов нахо
дится в прямой зависимости от качественного состава 
государственной лесной охраны, ее работоспособности, 
гото'вности к выполнению все усложняющихся задач. 
В настоящее время непосредственную охрану лесов, на- 
Х0ДЯ1ЦИХСЯ в ведении Министерства, несут тысячи лес
ников и техников-лесоводов.

Следует отметить, что за последние годы в деятель
ности низового звена государственной лесной охраны 
достигнуты определенные успехи. На многих предприя
тиях улучшилась работа по выявлению виновников не
законных порубок леса и других лесонарушений, более 
полно возмещается причиненный и.ми ущерб, получает 
дальнейшее развитие социалистическое соревнование за 
обходы отличного качества, обходы коммунистического 
труда, лучшие обходы области, края, автономной рес
публики. Изучается и распространяется опыт передовых 
лесников.

Большое внимание этим важным вопросам уделяется 
в министерствах лесного хозяйства Чувашской и 
Уд.муртской автономных республик, в Горьковском, 
Орловском, Костромском, Кабардино-Балкарском и дру
гих управлениях лесного хозяйства. Участвуя в социа
листическом соревновании, высоких показателей в труде 
добились лесники: Г. В. Есланов (Северный лесхоз Иркут
ского управления лесного хозяйства), Н. Д. Худяков 
(Дува.чское объединение минлесхоза Башкирской АССР),
А. И. Добросмыслов (Пестовский лесхоз Новгородского 
^шравления лесного хозяйства), И. И. Александров 
(Мушмаринский лесхоз Минлесхоза Марийской АССР). 
Им присвоено звание «Лучший лесник РСФСР». Имена 
лучших лесников СССР — Г. X. Набиева из Башкирга, 
М. П. Павлова из Красноярского края, С. Н. Поротни- 
кова из Свердловской обл.— занесены в Книгу Почета 
Гос\есхоза СССР и ЦК профсоюза лесбумдревпрома.

К сожалению, еще нередки случаи, когда на пред
приятиях лесного хозяйства лесники используются 
в качестве рабочих в течение пожароопасного сезона 
в ущерб выполнению основных обязанностей по охране 
лесов. Это явление особенно характерно для районов 
Карельской АССР и Бурятской АССР, Томской, Киров
ской, Пермской, Вологодской и некоторых других об
ластей.

На обширной территории России встречаются немало 
уника.\ьных природных объектов, важное место среди 
которых занимают особо ценные лесные участки. Мно
гие из них по своему породному составу, производи
тельности, истории происхождения являются неповтори
мыми природными памятниками-эталонами, имеющими 
6о.\ьшое культурно-просветительное значение.

Придавая большое значение ссжранению лесных па
мятников природы, многие управления проводят работу 
по их выявлению и учету. Положительный опыт в этом 
деле накоплен Новосибирским, Ленинградским, Перм
ским, Горьковским, Челябинским, Краснодарским, Кали
нинским, Брянским управлениями лесного хозяйства. 
Учтенные лесные памятники оформлены соответствую
щими решениями исполкомов местных советов народ
ных депутатов, обозначены в натуре информационными 
аншлагами. Ответственные за их охрану работники 
строго следят за соблюдением природоохранного ре
жима.

Однако во многих управлениях лесного хозяйства ука
занной работе не уделяется должного внимаш я. Это от
носится к  Приморскому, Камчатскому, Хабаровскому, 
Томскому, Алтайскому, Амурскому, Архангельскому 
управлениям, на территории которых немало уникаль
ных и исторических объектов, нуждающихся в особой 
охране.

Наступил новый пожароопасный сезон. Во многих ре
гионах ожидается высокая пожарная опасность в лесах 
по условиям погоды. Поэтому каждому управлению лес
ного хозяйства, авиабазе надо иметь централизованный 
резерв противопожарного оборудования и инвентаря на 
случай чрезвычайных обстоятельств, уметь правильно и 
своевременно маневрировать силами наземной и авиа
ционной служб. Лесохозяйственным органам следует 
повысить требования к  лесозаготовительным и другим 
предприятиям, работающим в лесу, по проведению ими 
предупредительных противопожарных мероприятий и 
недопущения лесных пожаров в их зонах. Необходимо 
особое внимание уделить вопросам взаимодействия со 
штабами ГО, органами внутренних дел, организациями 
и предприятиями, от которых зависит своевременное 
выделение дополнительных сил и средств, отработка 
расстановки их.

Следует усилить агитационно-разъяснительную работу 
среди населения, искать новые формы воздействия 
с тем, чтобы своевременно предотвращать нарушения 
правил пожарной безопасности.

Лесохозяйственным органам необходимо наладить ра
боту лесной охраны, летчиков-наблюдателей и инспек
торов милиции по расследованию случаев лесных пожа
ров, выявлению виновников и привлечению их к  ответ
ственности, усилить в предвыходные и выходные дни 
работу по охране лесов и в случае необходимости за
прещать их посещение.

Внимание партии и правительства к охране лесов, как 
к  одной из важнейших государственных задач, обязы
вает лесоводов постояшю совершенствовать противопо
жарную службу, усиливать ответственность, четкость и 
оперативность, эффективность профилактической и 
организационной работы в деле сбережения наших 
лесов.
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У Д К  6^0*-13l-2

ВЛИЯНИЕ ТРАВ И БРУСНИКИ 
НА НИЗОВЫЕ ПОЖАРЫ В СОСНЯКАХ

Н. п. КУРБАТСКИЙ, Г. А. ИВАНОВА (Институт леса 
и древесины СО АН СССР)

Принято считать, что в конце весны 
и начале лета разрастание трав снижает вероятность 
возникновения и интенсивность пожаров в лесу. Нами 
сделана попытка дать количественную оценку этому 
влиянию. Для этого было выведено линейное уравнение 
зависимости скорости распространения фронта низового 
пож ара (У) от скорости ветра влагосодержания
проводников горения {Х̂ ), их количества (Хз) и зеленой 
массы живых растений (.Y4)

Y =  ao+ aiX i+ a2X 2+ “3^3+fl4X4+ai,2XiX2+a2,4'?2-^4+
+  ai,2,4-^lX2^4.

Для небольших интервалов варьирования факторов ис
пользование линейного уравнения правомерно. В этом 
уравнении величины а^, и т. д. можно рассматривать 
как относительную оценку' влияния факторов и их со
четаний, в том числе и зеленой массы растений, на 
скорость продвижения фронта низового пожара. Урав
нение получено в результате обработки опытных дан
ных по методике полного многофакторного активного 
эксперимента [ 1 ].

Опыты по определению скорости распространения го
рения в разных условиях проведены на Погорельском 
стационаре Института леса и древесины в сосняках 
брусничниково-разнотравных и разнотравно-бруснични-

теристика древостоев на опытных участках приведена 
в табл. 1. Древостой приспевающие, полнота 0,8—1,0. 
Запас напочвенных горючих материалов 3,1—3,8 кг/м^ 
(табл. 2).

Оценка обилия растений по шкале Друдэ, количество 
зеленой массы растений и ее влагосодержания приве
дены в табл. 3.

На опытном участке намечали полосу шириной 4 м 
и длиной 6—7 м. Поперек полосы по краям ее через 1 м 
ставили металлические прутья, на них натягивали через 
10 см нитки для замера высоты пламени и скорости его 
продвижения. Влагосодержание и количество горючих 
материалов определено как среднее с 10 площадок раз
мером 20X25 см. При опытах имитировался участок 
фронта пожара. Для этого устранялось влияние флангов 
и тыла, волна пламени продвигалась только по ветру, 
скорость которого измеряли кры.льчатым анемометром 
непосредственно над ярусом брусники на высоте 20 см. 
Необходимо отметить, что на этой высоте проявляется 
большое тормозящее влияние на ветер живого напоч
венного покрова. Высота пламени и глубина фронта 
около 40 см. Это дало основание считать, что кромка 
длиной 4 м вполне достаточна для стабилизации ско
рости ее продвижения и других характеристик.

Для построения уравнения использовано 59 наблюде
ний из 32 опытов. Факторы для построения уравнения 
подобраны на основании априорной информации, отсеи
вающий эксперимент не применялся. Факторы и уровни 
их варьирования приведены в табл. 4.

Все эти факторы были отнесены многими исследовате
лями к основным прямодействующим {2—5]. Каждый 
из факторов изменялся на двух уровнях, обозначенные 
в табл. 4 соответственно высший (+ )  и низший (—).

Х а г а к т е р и е т к к а  д р е в о с т о е в  на о п ы тн ы х  у ч а с т к а х
Т а б л и ц а  I

ез
нота

Тип леса

но
S

оиз

Состав и в о зр а с т , л ет а.

7.
<j

О-О
: ? е §

>s 0» «

S o -  — 

0  с  3  S

«но
5
6  
С

i t
Н

1 В русн ични копо-разнотравны й II 10С(80) едВ (19) 21 ,2 34,4 272 26,89 0,77 257
2 Рпзн отрап но-брусничниковы й II 10С (80) +  Б (25) 21,6 29,9 430 30,49 0,87 296
3 В русн ичнн ково-разнот}  авный П 10С (80) +  Б (10) 21,2 32 ,8 410 33.68 0,97 321
4 Р азн отрав н о-б русн и чи и ков ы й II 10С (90) ед Б (1 0 ) 20,3 28,1 529 33,92 0,99 303

ковых. Эти типы леса в основном образуют широкую 
переходную полосу от южной подзоны тайги к лесосте
пи, вытянутую вдоль транссибирской магистрали почти 
от Урала до оз. Байкала, а такж е в Забайкалье. Харак-

Т а б л и ц а  2

С о ст ав  з а п а с а  г о р ю ч и х  м а т е р и а л о в  в а б с о л ю т н о  с у х о м  с о с т о я н и и  
н а  20—24 и ю н я  1976 г . ,  г /м ’

Н азвани е
Н ом ер участк а

горю чего
1 1 2 3 4

Травы 60 44 52 51
К устарнички 125 233 87 202
Опад 1209 1119 1284 1126
П одстилка 2220 2394 2137 1724
В с е г о 3615 3790 3559 3102

Совокупность значений каждого фактора, которая ис
пользуется при выводе уравнения, является подмноже
ством из множества значений, образующих область оп
ределения. Условия эксперимента и результаты ана.шза 
представлены в табл. 5, где строки соответствуют раз
личным опытам, а столбцы — значениям факторов. Ве
личина Y есть среднее из ряда опытов (м+1). Коэффи
циенты регрессии найдены по методу Йетса.

Полученное уравнение имеет вид

К = 0 ,440  - f  0.102Х, -  0,101X2 -  0,019Хз -  О.ОЗ1Х4 -
-  О,O Q O A -iX j+O .O Sl^-f 0.056X1X2X4.

Взаимодействие факторов в уравнении представлено 
лишь тремя их сочетаниями. Влияние остальных очень
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С остав ж ивого  н ап очвен н ого  покрова «а 20—24.07.1976 г . по у ч астк ам

Н азван и е р астен и й

О ц ен к а обилия растени й  по ш кале 
Л р у д э

К ол и честв о  зел ен о й  м ассы , 
г /м *

I

В л аго со д ер ж ан и е , %

I

- о р

,1
ор
3
ор

,3
ор
2
ор

Б русн и ка С

И рис русский  С

Вейник лесн ой  С

О сочка б о л ь ш с х в о с т а я  С

П р о стр е л  ж ел те ю ш и й h- г t'
К л ев ер  лю пиновилны й  .S 5  5р р р
К остяника кам ен и ст ая  5  5  5 .

Р Р Р
Я стребинка зон ти ч н ая S p

П рочие

мало, и они не приведены. П роверка алекватности урав
нения дала положительный результат.

По величине параметров уравнения можно сделать 
следующие выводы:

наибольшей ве/шчиной является свободный член урав
нения, поэтому можно заключить, что скорость фронта 
пожара определяется в основном некоторыми еще не 
выделенными факторами, составом и структурой слоя
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напочвенных горючих материалов, характерными для 
каждого типа леса;

скорость ветра (Xi) среди исследо
ванных факторов оказывает наиболь
шее влияние на скорость распростра
нения фронта пожара;

влагосодержание проводников горе
ния (Хг) оказывает влияние, близкое 
по значению к влиянию скорости вет
ра, но с противоположным знаком: 

взаимодействие влагосодержания и 
скорости ветра (XiXg) по абсолютной 
величине близко к изолированному 
воздействию каждого из этих факто
ров, но имеет знак минус. Это об
стоятельство можно объяснить тем. 
что ветер не может компенсировать 
тормозящее влияние высокого влаго
содержания:

ВЛТТ^НИР запаса проводников горе-

нля (Хз) в данном случае очень небольшое. Это объяс
няется тем, что опыты проведены при широком интер
вале варьирования их запаса, но на высоком общем его 
уровне (свыше 0,5 кг/м^) и значительно выше его кри
тического уровня, который равен 0,15 кг/м^.

Количество зеленой массы (Х4) оказывает заметное 
влияние при взаимодействии с влагосодержанием про
водников горения (А'2А'4). Это влияние усиливается так
ж е при взаимодействии со скоростью ветра [XiX2Xt). 
Относительно небольшое влияние зеленой массы, на наш 
взгляд, объясняется также и тем, что около половины 
ее приходится на бруснику, влагосодержание которой 
равно 120%. т. е. намного ниже, чем у трав (200— 
300%)• Поэтому брусника в меньшей мере тормозит 
распространение горения. Можно считать, что она под
держивает горение.

Таким образом, влияние зеленой массы на скорость 
распространения низовых пожаров проявляется через 
взаимодействие с влагосодержанием проводников горе
ния и через скорость ветра. Зеленая масса увлажняет 
проводники горения и вместе с тем снижает скорость 
ветра.

Проведенное исследование подтвердило мнение о том, 
что зеленая масса трав 1}репятствует распространению
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пламени. Результаты опытов дают возможность допол
нить содержание приложения в «Указаниях по обнару
жению и тушению лесных пожаров» относительно ско
рости распространения фронта пожаров в различных 
типах леса. Вместе с тем выявилась необходимость про
следить влияние зеленой массы при небольшой пред
ставленности в напочвенном покрове кустарничков, при 
меньшем количестве проводников горения и при боль
шем диапазоне изменений скорости ветра. Детальные 
исследования в этом направлении дадут возможность 
рекомендовать оптимальный состав и пути формирова
ния малогоримого напочвенного покрова.
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О БИОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ БОРЬБЫ 
С СОСНОВЫМ ШЕЛКОПРЯДОМ

в. А. ГОРОХОВ, начальник Воронежского управления 
лесного хозяйства;
В. М. КАПЛЕНКО, директор Воронежской станции 
по борьбе с вредителями и болезнями леса

Сосновый шелкопряд — один из са
мых распространенных и опасных вредителей хвойных 
лесов Воронежской обл., где его очаги чаще всего 
встречаются в чистых сосновых культурах I—II клас
сов возраста. Вспышки массового размножения носят 
циклический характер и возникают в насаждениях, про
израстающих на сухих песчаных почвах по надлуго- 
вым террасам pp. Дона, Потудани, Савалы, Икорца (все 
очаги находятся вблизи этих рек).

Возникновение и распространение очагов вредителя 
вдоль водных артерий можно объяснить следующим 
образом. Многие насекомые, в том числе сосновый шел
копряд, «видят» ультрафиолетовые лучи. В процессе 
эволюции глаз насекомого приспособился воспринимать 
ультрафиолетовое излучение как индикатор простора, 
так как освещение свободных пространств богаче 
ультрафиолетом, чем замкнутых. При рассмотрении 
спектрального состава освещения днем и ночью можно 
заметить, что характерным признаком открытого про
странства является коротковолновое излучение, особен
но ультрафиолетовое [3]. Свечение ночного неба — глав
ный источник ультрафиолетовой и вообще коротковол
новой радиации в ночные часы [5]. Если земная поверх
ность (почва, растительность и пр.) сильно поглощает 
коротковолновые лучи, то водная отражает их. Атмосфе
ра над водной гладью рассеивает главным образом от
раженные коротковолновые лучи, и ночью над водны
ми артериями как бы образуются коридоры открытого 
пространства, по которым насекомые совершают полет 
расселения. В результате этого происходит разлет вре
дителей из их резерваций. Многочисленные сеансы све
тового надзора за сосновым шелкопрядом подтвердили 
интенсивный разлет его вдоль рек. Бабочки вредителя

привлекались на УФИ (ультрафиолетовый источник) 
с расстояния свыше 5 км, что говорит о их неплохих 
лётных качествах. Возможно, по этой причине наблю
даются полеты расселения соснового шелкопряда над 
блестящим асфальтом в теплые дождливые ночи.

Ко времени яйцекладки ультрафиолетовое излучение 
перестает оказывать воздействие на насекомых, их уж е 
привлекает желто-зеленое [3], в результате чего они 
начинают летать в поисках кормовых растений для по
томства (было вскрыто 1300 самок, привлеченных на 
УФИ, и только семь из них были без яиц, что говорит
о предпочтении ультрафиолетового излучения девствен
ными самками).

Поскольку места для яйцекладки у  насекомых чаще 
всего определяются хемотаксисом, то самки вредителя 
благодаря своему удивительно тонкому обонянию ока
зываются на тех деревьях, хвоя которых обладает наи- 
большой питательной ценностью для будущих гусениц. 
Это в основном злаково-лишайниковые сосняки по ю ж 
ным склонам и вершинам дюнных всхолмлений При- 
донья. Поэтому не случайно в начале вспышки повреж
дения насаждений носят куртинный характер. Затем 
по мере нарастания численности гусениц в последую
щих поколениях и их миграций в поисках корма курти
ны сливаются в один очаг. С каждой новой вспышкой 
очаги вредителя распространяются все дальше к северу 
области.

Учитывая биологические особенности соснового шел
копряда, против него в Давыдовском лесхозе на площа
ди 3000 га был применен бактериальный препарат ден- 
дробациллин.

Обработанные насаждения представлены сосновыми 
молодняками в возрасте 12—40 лет. Развитие очага вре
дителя характеризуется переходом его в третью фазу. 
Численность гусениц третьего поколения значительно 
возросла, но сильных повреждений не наблюдалось. По 
данным анализов, средний вес куколок самок составлял 
2,9 г, средняя плодовитость — 228 яичек, соотношение 
самцов и самок близко к единице.

Для определения целесообразности проведения истре
бительных мер борьбы перед обработкой провели лесо
патологическое обследование насаждений. Количество 
гусениц на одно дерево колебалось от 70 до 380 шт. 
Угроза объедания хвои насаждений составляла 47—

50 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



100%. в  результате установлено, что 95% перезимовав
ших гусениц были здоровыми.

Насаждения обрабатывали с помощью авиации 
с 24 мая по 2 июня 1978 г. Частые дожди, сильные 
ветры, резкие перепады температур прерывали прове
дение работ, поэтому срок обработки насаждений ока
зался несколько растянут. Использовали порошкообраз
ный дендробациллин. Расход препарата 30 млрд. титра — 
2 кг/га, норма расхода рабочей суспензии — 50 л/га.

Оперативный контроль за результативностью обработ
ки осуществляли методом сопоставления данных, харак
теризующих опадения экскрементов на обработанном 
участке и контроле. Для этого организовали 24 учетных 
пункта, на которых расставляли деревянные ящички 
размером 25X80 см, располагая их в строго фиксирован
ном положении под наиболее заселенными вредителем 
деревьями. Контролем служил обособленный участок ле
са площадью 0,2 га, который такж е был заселен вре
дителем.

После поедания хвои, опрыснутой бактериальной сус
пензией, гусеницы заболевали и прекращали питание. 
Погибшие гусеницы в массовом количестве висели на 
хвое и ветвях деревьев, содержимое их тел было силь
но разжижено, сквозь легко разрывающиеся покровы 
вытекала бурая жидкость, т. е. отмечались все признаки 
поражения вредителя препаратом ВТ* [1].

Используя данные «нулевого» учета (за 24 ч до нача
ла бактериальной обработки), а  такж е учета на 7-й и 
15-й дни после обработки, защитный эффект вычисляли 
по формуле

У гроза объ едания хвои н асаж ден и й  до  и после обработки
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1 86 Н ет 13 64 4
2 100 Н ет 14 47 Н ет
3 100 0 ,5 15 56 То ж е
4 100 0 ,5 16 51 2
5 100 0 ,5 17 50 2
6 100 0 ,5 18 50 0 ,6
7 100 0 ,5 19 50 0 ,5
8 100 0 ,5 20 72 Н ет
9 100 Н ет 21 87 1 ,3

10 56 2 22 64 0 ,7
11 66 Н ет 23 56 1 ,8
12 60 То ж е 24 52 Н ет

где Э„— защитный эффект с поправкой на контроль 
на п-й день после обработки, %;

Оо — масса экскрементов на контроле и обработан
ном участке по данным «нулевого» учета;

Од — то же в день учета результативности [2] (за
щитный эффект на 7-й день после обработки 
составил 82, на 1б-й — 90%)- 

П оказатель технической эффективности вычисляли 
спустя 20 дней после обработки по формуле для дина
мических систем

где М — техническая эффективность обработки (или 
эффективность по остаточной численности 
вредителя):

О ,, O j — численность здоровых особей вредителя на 
обработанном участке соответственно до и 
после обработки в среднем на одно дерево; 

1̂ 1. Kj — те ж е показатели на контроле [2].
Для этой цели на всех учетных пунктах и контроле 

срубали модельные деревья и подсчитьшали количество 
живых гусениц, которых подразделяли на больные 
и здоровые. Техническая эффективность препарата — 
81%.

Дальнейшие наблюдения за вредителем показали, что 
его отпад усиливался в период окукливания и развития 
куколки. Процент уменьшения популяции соснового

'  П р е п а р а т ы . и з го т о в л я е м ы е  н а  о сн о в е  с п о р о о б р азу ю щ и х  
кр и с та л л о н о с н ы х  э н т о м о п а т о ге н н ы х  б а ц и л л  гр у п п ы  B a c illu s  
th u r in g ie n s U ,

8*

шелкопряда, вычислен1ш й  по куколочной стадии, соста
вил 90%.

Куколки вредителя интенсивно заражались паразита
ми, в основном саркофагами. У отродившихся бабочек 
наблюдалась пониженная плодовитость. Повсеместно на 
обработанном участке отмечали большое количество па
разитов яиц соснового шелкопряда — несколько видов 
рода теленомус, лесную трихограмму. В сентябре гусе
ницы младших возрастов заражались наездниками, тахи- 
нами [4]. Все это подтверждает безвредность бактери
ального препарата для полезной энтомофауны.

Результаты осеннего учета вредителя по зимующей 
стадии, которые даны в сравнении с весенним лесопа
тологическим обследованием (см. таблицу), наглядно 
показывают эффективность применения дендробацилли- 
на против соснового шелкопряда. Как видно из табли
цы, угроза объедания хвои насаждений до обработки 
колебалась от 47 до 100%, но благодаря воздействию 
бактериального препарата и паразитов вредителя она 
значительно снизилась и составила не более 4 '’’ .

Результаты весеннего (1979 г.) лесопатологического 
обследования подтвердили незначительную численность 
сохранившегося после обработки вредителя, причем бо
лее половины гусениц соснового шелкопряда погибло 
при перезимовке, в то время как на контрольном участ
ке отпад гусениц за время зимовки не превышал 4% 
и паразитизм гусениц составлял всего лишь 9%.

Однако при проведении светового надзора за вреди
телем в июле отмечался интенсивный лёт бабочек. За 
1 ч при помощи светоловушки отлавливалось до 
250 бабочек, из них 11% самок. По результатам ж е 
осеннего (1979 г.) учета вредителя угроза объедания на
саждений местами достигает 7%. Таким образом, уже 
на второй год после обработки численность вредителя 
начинает нарастать.

Производственное применение дендробациллина в ус
ловиях Воронежской обл. дало неплохие результаты, 
что подтверждается такж е данными 1977 г., когда ден
дробациллин применяли против соснового шелкопряда 
в Калачеевском и Донском лесхозах на площади 
3030 га; техническая эффективность там составляла со
ответственно 95 и 85%. В том ж е году при использо
вании бактериального препарата против зеленой дубо-
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вой листовертки она равнялась 79% (Ново-Усманский 
лесхоз), а  в борьбе с непарным шелкопрядом в Теллер- 
мановском лесхозе — 50%.

Близкие результаты были получены и в 1975 г., ког
да дендробациллин применяли против непарного шелко
пряда в том ж е Теллермановском лесхозе, где уменьше
ние численности вредителя в обработанных насаждени
ях колебалось от 46 до 64%. Это подтверждает сведе
ния о том, что непарный шелкопряд является насеко
мым, средневосприимчивым к дендробациллину.

В 1975 г. бактериальные препараты применяли также 
против дубовой хохлатки (Теллермановский лесхоз, пло
щадь 1950 га) и численность вредителя снизилась на
30—50%. Еще менее результативным является примене
ние энтобактерина для борьбы с хохлаткой, числен
ность ее в обработанных участках снизилась всего 
на 21%.

Приведенные примеры подтверждают избирательную

способность бактериальных препаратов и их высокую 
техническую эффективность в борьбе против сосново
го шелкопряда. Тем не менее, как показали наши наб
людения, для полного уничтожения соснового шелко
пряда в насаждениях области необходима разработка 
комплексной системы защитных мероприятий. При со
здании культур в зоне разлёта вредителя надо учиты
вать факторы, воздействующие на численность его по
пуляции.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТВЕННИЧНОГО 
БРАЖНИКА НА АЛТАЕ

Н. А. ПЛОТНИКОВ (Алтайский филиал Центра НОТ 
и УП МЛХ РСФСРЗ; Ю. И. ГНИНЕНКО (Челябинская 
станция по борьбе с вредителями и болезнями лесг)

В многочисленном семействе бражни
ков до последнего времени не было известно видов, гу
сеницы которых наносили бы значительные повреждения 
лесам умеренной зоны. Имеются некоторые данные 
[3, 5—7] увеличения плотности популяций соснового 
бражника (Hyloicus pinastri L.), однако и в этих слу
чаях гусеницы не нанесли существенного ущерба дре- 
востоям.

В 1976 г. в сосняках Каменского лесхоза Алтайского 
края (в окрестностях г. Камень-на-Оби) был обнаружен 
очаг массового размножения бражника с высокой плот
ностью популяций. Число куколок в лесной подстилке 
местами достигало 24 экз./м^. Установлено, что в сос
няках на площади около 1 тыс. га происходит вспышка 
массового размножения лиственничного бражника 
(Н. laricis Rozh.). Осеныо 1978 г. новый очаг этого вре
дителя обнаружен в Боровлянском леспромхозе на пло
щади 3 тыс. га. Впервые в качестве самостоятельного 
вида этот бражник описан в 1972 г. [4]. Дальнейшие 
исследования показали, что его ареал охватывает зна
чительные территории Сибири и Дальнего Востока [1].

В 1977— 1978 гг. в очаге Каменского лесхоза было ор
ганизовано стационарное изучение некоторых особенно
стей биологии этого вредителя. Очаг сформировался 
в чистых сосняках II—IV классов возраста, класс бо
нитета — III, полнота 0,6—0,7. В древостоях сосны 
имеется небольшая примесь березы и осины. Подлесок 
редкий, из акации желтой, ивы, ракитника. Подрост 
сосны имеется только в окнах полога материнского 
древостоя; под пологом леса — подрост осины и березы.

Ш

Травяной покров состоит из злаков (главным образом 
коротконожки), купены лекарственной, кошачьей лап
ки, прострела весеннего. Из мхов и лишайников наи
более часто встречаются мох Ш ребера и ягель. Почвы 
песчаные, хорошо дренированные. Древостой произ
растает на древних песчаных наносах по правому бере
гу р. Оби,

Лёт бабочек начинается обычно в первой декаде июня 
и продолжается до конца июля. Питание на цветках 
отмечено не было. В изученной популяции средняя пло
довитость самок равна 68,14±2,60 яйца. При определе
нии плодовитости подсчитывали число зрелых (т. е. 
имеющих твердый хорион) яиц в яйцеводах только вы
шедших из куколки бабочек. Средний вес куколки-сам
ки 1557,14±23,41 мг. Уравнение регрессии, показываю
щее зависимость между плодовитостью бабочки и весом 
куколки, имеет вид

у =  0,01х — 40,51.
В изучавшейся популяции наивысшая плодовитость 

равна 126 яйцам (по данным вскрытия 42 самок). Ба
бочки откладывают яйца (средний размер 2,1 X U  мм) 
на хвою строго по одному.

Сразу ж е после вылупления из яйца гусеницы при
ступают к питанию. Первоначально они объедают 
хвоинки с краев, оставляя нетронутой ткань вокруг 
центрального смоляного хода, а во II возрасте съедают 
целиком. Развитие гусеницы продолжается примерно 
один месяц. За это время они 4 раза линяют, проходят 
пять ли’шночных возрастов, которые различаются по 
ширине головной капсулы и расцветке тела. Головная 
капсула у  гусениц I возраста имеет ширину 1,2 мм;
I I — 1,8; III — 2,6; IV — 3,6; V — 5 мм. Предпочитаемой 
кормовой породой у  гусениц лиственничного бражника 
на Алтае является сосна обыкновенная, питание хвоей 
других пород не отмечено. Экспериментально кормовая 
норма гусениц не была определена. Для ее вычисле
ния мы воспользовались формулами [5]

г ' =  5,9g'-2,32 (1)
— l,I8 0 -f-0 ,3 4 U .2 ,3 2 , (2)
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где г  — кормовая норма в воздушно сухой массе, г; 
g  — среднеарифметическая масса куколок сам

ца, г;
I — средний размах крыльев бабочки без разделе

ния по полу, см.
По формуле (1) имеем кормовую норму 21,42 г, по 

(2) — 23,32 г.
Комбинированная кормовая норма с учетом веса ку

колки и размаха крыльев бабочки равна 21,74 г [5].
Принимая в качестве придёржки величину запаса 

массы хвои в кронах сосен по А. А. Молчанову [2] 
и вычисленную кормовую норму гусениц, удалось уста
новить, что при наличии в древостое 190—220 гусениц, 
питающихся в кроне дерева в течение всего периода 
гусеничной фазы, ему угрожает полное объедание хвои. 
Таким образом, при обнаружении на 1 м  ̂ лесной под
стилки примергю одной здоровой куколки-самки лист
венничного бражника следует считать, что в течение 
питания гусениц древостою угрожает полная дефо
лиация.

Закончив питание, гусеницы падают из кроны на под
стилку и зарываются в нее для окукливания. Куколка 
размещается в самых верхних слоях почвы под под
стилкой или моховым покровом. Строение ее близко 
к строению куколки соснового бражника, однако хобо
ток у  первой имеет вид небольшого бугорка, что яв
ляется диагностическим признаком для определения ви
довой принадлежности (см. рисунок).

Куколка самки лиственничного бражника несколько 
крупнее куколки самца. Например, ширина самки (из
меряли IV брюшной сегмент) равна в среднем 
3,57±0,01 мм, средний в е с — 1634,0±13,0 мг. Куколка 
самца имеет ширину в среднем 3,48±0,01 мм, средний 
вес — 1471,0+10,7 мг.

На следующий после окукливания год происходит вы
лет не всех особей, часть куколок впадает в диапаузу 
и остается в подстилке в течение 2—3 лет и более. 
Так, в изученном очаге доля диапаузирующих куколок 
составила 30—80% общего числа. Эта особенность лист
венничного бражника оказывает существенное влияние 
на динамику численности его популяций и должна учи
тываться при определении угрозы уничтожения хвои гу
сеницами.

Лесопатологический надзор за ходом изменения чис
ленности популяций лиственничного бражника следует 
проводить в чистых средневозрастных и более старых 
сосняках, учет куколок в конце сентября — октября, од-

Куколки бражни
ков (а — сосново
го, б — листвен
ничного), повреж
дающих хвойные 

породы

повременно учитывая такж е куколок сосновой совки, 
сосновой пяденицы, зимующих гусениц соснового шел
копряда.

В том случае, если по каким-либо причинам лесопато
логический надзор или лесопатологическое обследование 
очага проводится после вылета бабочек, то при учете 
куколочных экзувиев необходимо измерение их шири
ны. Нами установлена корреляционная зависимость меж. 
ду весом куколки самки и ее шириной, выражающаяся 
уравнением регрессии у = 1 ,0 5 х  — 2,06. Коэффициент 
корреляции 0,41, его доверительный интервал 0,39—0,43. 
Зная ширину куколки и используя уравнения (1) и (2), 
можно оценить плодовитость вылетевших самок.

Таким образом, произведенные исследования позволи
ли установить, что лиственничный бражник является 
опасным вредителем сосны в ленточных борах Алтай
ского края. Численность популяций этого вредителя 
иногда поднимается до уровня, угрожающего полной де
фолиацией сосняков. Истребительные меры борьбы с гу
сеницами проводили с помощью хлорофоса с нормой 
расхода препарата 2 кг/га и рабочего раствора 50 л/га, 
что обеспечивало надежную защиту хвои от повреж
дений.
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9 МАЯ — П РАЗ ДНИ H ПОБЕДЫ

Имя Михаила Ефимовича 
Корнева хроошо известно в По
лоцком лесхозе Витебской обл. 
Пришел он сюда после демоби
лизации в 1946 г., пройдя дороги 
войны. Воевал командиром отде
ления батальона, командиром 
орудия.

Делая проход для наших тан
ков в проволочных заграждениях

НА ЗАЩИТЕ ЛЕСА
противника, Михаил Ефимович 
был тяжело ранен. После госпи
таля опять фронт. В бою за 
Андриаполь под непрерывным 
огнем противника М. Е. Корнев 
вынес на себе раненого коман
дира взвода. В одном из боев 
его вторично ранили. Опять гос
питаль, лечение и снова фронт.

...Давно окончена война. Люди 
вернулись к мирному труду. При

шел в любимый лес и Михаил 
Ефимович. Не случайно работает 
он в охране леса. Живы еще 
в памяти этого человека повален
ные снарядами деревья, обож
женные, изуродованные войной 
массивы. Он не может и не хочет 
видеть такой лес. Вот и защищает 
его Михаил Ефимович от морозов 
и пожаров, хищений и вреди
телей.
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ТРИБЫНА ЛЕСОВОАА

КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ-ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

А. И. ИВАНОВ (Гослесхоз СССР]

В свете решений партии и правитель
ства предприятия и организации лесного хозяйства уде
ляют особое внимание укреплению материально-техни
ческой базы существующих и созданию новых подсоб
ных хозяйств, а  такж е оказанию помощи рабочим, слу
жащим и инженерно-техническим работникам по разви
тию индивидуальных подсобных хозяйств.

В настоящее время на предприятиях системы Гослес- 
хоза СССР действуют 380 подсобных сельских хозяйств,
29 кролиководческих, птицеводческих и более 200 от
кормочных пунктов, около 50 свиноводческих ферм, 
980 пчелопасек, 15 совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий на самостоятельном балансе. 
Имеется большое количество садов и ягодников.

В 1979 г. подсобными хозяйствами заготовлено зерно
вых и зернобобовых 33,5 тыс. т, картофеля, овощей и 
бахчевых — более 23 тыс. т, плодов и ягод — 20,7 тыс. т, 
мяса — 50,9 тыс. ц и молока — 50,7 тыс. ц, а такж е зна
чительное количество шкурок кроликов, меда и воска. 
Заметно увеличилось производство товарной рыбы.

Многие министерства лесного хозяйства союзных и 
автономных республик, государственные комитеты союз
ных республик по лесному хозяйству, краевые и об
ластные управления лесного хозяйства правильно реша
ют задачи по изысканию дополнительных ресурсов для 
производства сельскохозяйственной и др. продукции, 
выделяют предприятиям, УРСам и ОРСам семена и мо
лодняк животных, необходимую технику, транспортные 
средства, строят животноводческие помещения, овоще
хранилища, склады, теплицы по выращиванию ранних 
овощей, осуществляют зарыбление существующих лес
ных озер и водоемов высококачественным рыбопоса
дочным материалом, создают собственную кормовую 
базу подсобных сельских хозяйств и откормочных 
пунктов.

Высоких показателей по организации подсобных сель
ских хозяйств и производству мяса доби,>шсь предприя
тия и организации министерств и управлений лесного 
хозяйства Чувашской АССР, Дагестанской АССР, Алтай
ского и Краснодарского краев. Ивановской, Калининской, 
Ярославской, Новосибирской, Ульяновской и Ростовской 
обл. Кроме того, в Алтайском, Ивановском, Чувашском, 
Калининском, Курганском и других управлениях и от- 
де.\ах рабочего снабжения хорошо организована про
дажа телят, поросят, утят и цыплят для личных подсоб
ных хозяйств.

Положительные результаты получены работниками

подсобного хозяйства Бобровского лесокомбината Алтай
ского управления лесного хозяйства, имеющего в своем 
составе свиноводческую ферму на 100 голов, конеферму 
на 100 голов и птицеводческую ферму на 40 тыс. уток.

На предприятиях Татарского управления за 1979 г. по
строено 12 откормочных пунктов на 1200 голов.

Подсобные хозяйства Ростовского управления лесного 
хозяйства в 1979 г. произвели 380 т  мяса. Ивановского — 
166 т мяса и 253 т молока. Калининского управления — 
соответственно 170 т и 136 т, Минлесхоза Даге
станской АССР — 170 и 460, Алтайского управления лес
ного хозяйства — 235 т  мяса. Предприятиями Минлесхоза 
РСФСР организовано 130 откормочных пунктов и под
собных хозяйств, построено 87 животноводческих поме
щений, закуплено 3,2 тыс. голов крупного рогатого ско
та, 3,2 тыс. свиней, 1,8 тыс. овец и 8 тыс. голов птицы.

Большое внимание развитию подсобных сельских хо
зяйств уделяется министерствами лесного хозяйства 
Украинской ССР, Грузинской ССР и Эстонской ССР. На
пример, на предприятиях лесного хозяйства Украинской 
ССР имеется 70 подсобных сельских хозяйств. В 1979 г. 
здесь создано 20 откормочных пунктов и запланировано 
пострюить еще 30. Этими хозяйствами заготовлено 
2,7 тыс. ц картофеля и овощей, произведено мяса и мо
лока соответственно 4,5 и 6,8 тыс. ц. В подсобных хо
зяйствах сейчас имеется 3,3 тыс. голое крупного рогато
го скота, 2 тыс. свиней, 1 тыс. овец, 18,5 тыс. кроликов 
и более 8 тыс. голов птицы.

Хорошие результаты получены в специализированном 
подсобном хозяйстве Придеснянской опытной станции по 
борьбе с эрозией почв УкрНИИЛХА. За 1976— 1979 гг. 
средняя урожайность с 1 га составила: пшеницы —
36,1 ц, ячменя — 32,6, овса — 34,2, картоф еля— 193,2, 
овощ ей— 192, кормовых корнеплодов — 612,5, кукурузы 
на силос — 345 ц. Сена с естественных сенокосов собра
но 31,2 ц/га, среднегодовой надой молока на одну ко
рову достиг 3120 кг. Произведено мяса и молока на 
100 га сельхозугодий соответственно 760 и 110 ц.

На предприятиях Минлесхоза Грузииской ССР имеет
ся 71 подсобное хозяйство, которые специализируются 
в основном на откорме свиней. За 1977— 1978 гг. здесь 
построено 45 свинарников и крольчатников, вновь орга
низовано пять подсобных хозяйств на 150 свиней. В на
стоящее время в подсобных хозяйствах насчитывается
3,5 тыс. свиней, 1,5 тыс. кроликов и 2,7 тыс. пчело
семей.

Для лучшего обеспечения животноводства кормами 
в 1980 г. будет увеличена площадь посева кормовых 
культур на 100 га. В 1979 г. подсобные хозяйства пред
приятий Минлесхоза Грузинской ССР заготовили 670 т 
фуражного зерна, 2,5 тыс. т  сена всех видов, 565 т  дру
гих кормовых культур и 350 т  мяса.

В Кварельском лесхозе Грузинской ССР построена ти
повая свиноферма на 50 свиноматок, где предусмотрены

54 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



механизация уборки отходов, подачи кормов и водо
провод.

Больших успехов добились работники подсобного хо
зяйства Крцакисского лесопаркового хозяйства Минлес- 
хоза Грузинской ССР. На кролиководческой ферме, рас
считанной на 260 голов, полностью решен вопрос с кор
мами, создана удачная конструкция клеток и осуществ
ляется квалифицированное обслуживание животных. 
Кролики уж е через 3 месяца достигают необходимого 
веса. На подсобном предприятии исключен падеж жи- 
1Б0ТНЫХ, успешно выполняется план по сдаче мяса.

В то ж е время Вологодское, Ленинградское, Костром
ское, Московское, Горьковское, Кировское, Липецкое, 
Калмыцкое, Пермское, Свердловское, Красноярское, 
Иркутское управления лесного хозяйства, а такж е ми- 
явстерства лесного хозяйства Карельской АССР, Коми 
АССР, Бурятской АССР и Якутской АССР медлят 
с организацией подсобных сельских хозяйств на подве
домственных предггриятиях.

Наряду с этим на предприятиях и в организациях 
ряда министерств и госкомитетов союзных республик 
по лесному хозяйству имеются недоработки в развитии 
подсобных сельских хозяйств. Недостаточно уделяется 
внимания развитию собственной кормовой базы, строи
тельству хранилищ для кормов, созданию маточников при 
подсобных сельских хозяйствах, а такж е развитию лич
ных подсобных хозяйств работников. Слабо использу
ются долгосрочные кpe^гvиты Госбанка СССР на сверх
плановые капитальные вложения. Медленно укрепляется 
материально-техническая база подсобных сельских хо
зяйств. Не принимается должных мер к эффективному 
использованию земель, закрепленных за подсобными 
сельскими хозяйствами, повышению урожайности сель
скохозяйственных культур, продуктивности животновод
ства и пчеловодства. Многие виды сельскохозяйственных 
работ прюводятся в большинстве случаев вручную. 
В связи с отсутствием проектно-сметной документации 
на строительство и необеспеченностью фондами на 
строительные материалы минлесхозы Узбекской ССР 
и Казахской ССР, гослесхозы Киргизской ССР и Армян
ской ССР и ряд других не использовали выделенные 
кредиты на сверхплановое строительство. В целом по 
отрасли в 1979 г. кредиты и ссуды Госбанка СССР 
такж е недоиспользованы. Все еще высока себестоимость 
производимой сельскохозяйственной и животноводче
ской продукции и низка эффективность ее производ
ства. Не везде принимаются меры по своевременному 
обеспечению подсобных сельских хозяйств, совхозов 
и других сельскохозяйственных ггредприятий сортовыми 
семенами, посадочным материалом и молодняком пле
менного скота. Не везде обеспечено надлежащее вете
ринарное обслуживание в этих хозяйствах. В работе по 
расширению производства подсобных сельских хозяйств 
не всегда применяются передовые формы организации 
труда и производства, не в полной мере используются 
возможности экономического стимулирования развития 
производства. Медленно проводятся работы по разви
тию и расширению подсобных сельских хозяйств на

предприятиях и организациях министерств лесного хо
зяйства Белорусской ССР и Казахской ССР, министерств 
леоного хозяйства и лесной промышленности Латвий
ской ССР и Литовской ССР, Государственного комитета 
Туркменской ССР по лесному хозяйству.

Министерствам лесного хозяйства союзных республик, 
государкггвенным комитетам союзных республик по лес
ному хозяйству, руководителям организаций и учрежде
ний лесного хозяйства союзного подчинения следует 
определить сроки организации подсобных хозяйств на 
предприятиях, а  такж е тщательно рассмотреть итоги 
деятельности существуюпщх подсобных сельских хо
зяйств, совхозов и других сельскохозяйственных пред
приятий за 1979 г., разработать и осуществить мероприя
тия по устранению имеющихся недостатков, повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур и продук
тивности животноводства и пчеловодства, дальнейшему 
повышению эффективности сельскохозяйственного про
изводства.

Необходимо довести до подведомственных предприя
тий и организаций задания по производству продукции 
подсобными сельскими и спегрмлизированными хозяй
ствами, по заготовке продукции садоводства, пчеловод
ства и рыбоводства на 1980 г., а такж е удовлетворению 
потребностей подсобных сельских хозяйств, совхозов и 
других сельскохозяйственных предприятий в сортовых 
семенах, посадочном материале и молодняке племенно
го скота и обеспечить своевременное проведение весен
них работ.

Одна из важных задач прюдприятий и организаций — 
укрепление материально-технической базы подсобных 
сельских хозяйств, совхозов и других сельскохозяй
ственных предприятий, создание собственной кормовой 
базы для животноводства, улучшение ветеринарного и 
другого обслуживания этих хозяйств, а также полное 
использование кредитов и ссуд Госбанка СССР, выделен
ных для развития подсобных сельских хозяйств.

Особое внимание должно быть обращено на усиление 
работы по оказанию помощи рабочим и служащим пред
приятий и организаций лесного хозяйства в развитии 
личных подсобных хозяйств путем выделения земельных 
и сенокосных участков, приобретения молодняка круп
ного рогатого скота, свиней, кроликов и птицы, а такж е 
в строительстве и ремонте надворных построек.

Следует осуществить мероприятия, направленные на 
дальнейшее совершенствование организации труда и 
производства в подсобных сельских хозяйствах, сов
хозах и прочих сельскохозяйственных предприятиях, 
более широкое внедрение передового опыта, повышение 
эффективности экономического стимулирования развития 
производства.

Государственный комитет СССР по лесному хозяйству 
и органы лесного хозяйства на местах принимают до
полнительные меры для того, чтобы каждое предприя
тие отрасли в возможно короткий срок организова,\о 
подсобное хозяйство, что позволит значительно увели
чить производство мяса и молока для общественного 
питания работников лесного хозяйства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЕДРОВОГО ПРОМЫСЛА

А. Т. САВЕЛЬЕВ, А. А. ТИХОНОВ (Минлесхоз РСФСР)

В востотаых районах нашей страны 
сосредоточено около 80% лесных богатств, среди них 
особое место занимает кедр сибирский.

Предприятия лесного хозяйства Сибири и Дальнего 
Востока вносят свой вклад в дело комплексного исполь
зования природных ресурсов. Одним из важных разде
лов этой работы является заготовка кедровых орехов.

За годы девятой пятилетки народному хозяйству стра
ны предприятия отрасли посташьи! почти 3 тыс. этой 
ценнейшей пищевой продукхрш. В настоящее время на 
территории РСФСР имеется около 40 млн. га кедровой 
тайги, из которых 11,9 млн. га выделено в орехопро
мысловые зоны с особым режимом эксллуатащш лесов.

Кедровый промысел носит ярко выраженный сезон
ный характер. Массовый сбор орехов начинается 
в большинстве областей в конце августа — нача.\е сен
тября и заканчивается в первой половине октября. Сле
дует отметить, что в годы обильного плодоношения оре
хи заготавливают и в весенний период, когда опавшие 
зимой шишки освобождаются из-под снега.

Для организации бесперебойного обора орехов в про
должение 30—40 дней необходимо правильно и свое
временно определять урожай кедровых лесов. В хозяй
ствах, занимающихся заготовкой орехов, известна про
дуктивность отдельных массивов в разные по урож ай
ности годы. Кроме того, накоплены сведения о продук
тивности урочищ и даж е звеньевых станов. Анализируя 
полученные данные и сравнивая их с биологическим 
урожаем, выявляют зависимость между определяемой 
прогнозами урожайности продуктивностью кедровников 
и возможным объемом заготовок орехов.

Формирование урож ая кедра сибирского протекает 
в течение трех вегетационных сезонов и, следовательно, 
зависит от того, в каком количестве бы-ш заложены 
женские зачатки 2 года назад и как они сохранились 
на последующих этапах развития. Таким образом, уро
ж ай в основном определяется при закладке и опаде 
в пос\едующее время. Как правило, хороший урожай 
формируется в годы с минимальным опадом, плохой — 
с максимальным [2].

Надо такж е учитывать, что кедровники отличает зо
нальность в семенной продуктивности, обусловленная 
различиями районов произрастания в географическом 
отношении и вытекающими отсюда различиями в общем 
состоянии и таксационной характеристике кедровых дре- 
востоев, в размещении их среди других формаций и т. д. 
Эта зональность обнаруживается в смене урожайных и 
неурожайных лет, динамике плодоношения, величине 
средних урожаев, связях с погодными условиями и при
чиной их потерь [3].

Наиболее объективная оценка биологического урожая 
кедровых семян может быть получена в июле — августе, 
значит, каждому хозяйству, осуществляющему заготовку 
орежов, необходима в этот период предпрс»1ысловая раз
ведка урюжая на обширных кедровых MajOCHBax. Полу

ченные даиные помогут правильно организовать работу 
лесхоза по заготовке ореха — усилить охрану наиболее 
урожайных урочищ, своевременно выделить сборщиков, 
подготовить нужное количество тары и определить воз
можный объем заготовки продукция [1].

Следует отметить, что сезонность и непродолжитель
ность кедрового промысла не позволяют хозяйству со
держать постоянный контингент рабочих, поэтому впол
не естественно, что объемы загоговок орехов находятся 
в прямой зависимости от числа договоров, заключенных 
хозяйством со сборщиками.

Для привлечения населения к  заготовке орехов необ
ходимо использовать средства масховой информации — 
периодическую печать, радио, телевидение. В населен
ных пунктах и наиболее посещаемых местах вывеши
ваются объявления об условиях заготовок — закупочной 
цене и льготах, предоставляемых лесхозом. Немалая роль 
в повышении заинтересованности сборщиков, принадле
жит организации конкурсов на звание лучшего сборхци- 
ка, лучшую бригаду, где должны применяться все меры 
морального и материального поощрения.

При планировании кедрового хозяйства следует опре
делить экономическую целесообразность освоения каж 
дого массива. Основываясь на его продуктивности, тру
доемкости и балансе трудовых ресурсов на сезон про
мысла, из общей площади кедровников выделяются уча
стки, наиболее полно отвечающие возможностям хозяй
ства [1]. Здесь иск,\ючительно важное значение имеет 
правильное внутрихозяйственное устройство кедров
ников.

Основой ведения хозяйства в кедровом лесу, направ
ленного на использование его недревесной продукции, 
является орехопромысловая база, оснащенная материаль
но-техническими средствами и бытовыми условиями для 
рабочих-сборщиков и обслуживающего персонала.

При выборе места для строительства базы учитывают 
сырьевые ресурсы и наилучпше пути вывозки заготови
тельной продукции. Кроме того, в кедровниках обору
дуются промежуточные приемные пункты, оснащенные 
складскими помещениями. Вокруг баз и подбаз распо
лагаются промысловые станы, размер которых зависит 
от продуктивности кедровников и трудоемкости их 
освоения. Очень важно механизировать вывозку прюдук- 
ции к центральной базе, д,\я чего до промежуточных 
баз и некоторых промысловых участков предусмотрена 
прокладка тракторных дорог. Отдельные промысловые 
станы тоже должны быть связаны с подбазами до
рогой.

В комплекс строительных объектов орехопромысловой 
базы входят жилые и складские помещения — навесы 
для первичной обработки заготовленной продукции, зи
мовья или избушки на промысловых участках, бани, 
подъездные пути, а при необходимости — вертолетная 
площадка.

Ж илые помещения строятся на 10—20 человек. Скла
ды должны обеспечивать хранение орехов в рассыпном 
состоянии в течение 1—2 месяцев, поэтому пол склада 
находится над почвой на высоте 40 см. С целью более 
полного использования складских помещений продукцию 
размещают в два яруса. Перед дверью склада обору
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дуется площадка для весов. По опыту коопзверопромхо- 
зов Прибайкалья склад размером 6X 7 м позволяет вме
щать до 30 т  орехов при условии хранения их рос- 
сьшью [1].

Предохраняют орехи от порчи путем сушки, при ко
торой за счет снижения влажности продукция может 
храниться длительное время. В соответствии с Техниче
скими требованиями допускается ее влажность до 25%. 
Сверхнормативная влажность (но не более 25%) не яв
ляется браковочным признаком. При расчетах со сдат
чиками орежов с влажностью выше 16% (для сибирских 
орехов) и выше 18% (для корейских), но не более 25% 
для обоих видов за каждый излишний процент влажно
сти должна производиться скидка веса в размере 1,2%, 
в том числе 0 ,2% — для возмещения расходов по под
сушиванию орехов. При наличии примесей (чешуя ши
шек, поврежденные и незрелые орехя и др.) более 7% 
делается скидка с веса в размере 1,5% за каждый 
процент сверхнормативной влажности. Если примесь 
достигает более 10%, вся партия считается нестандарт
ной. Заметим, что основная масса орехов, принимаемая 
у  сборщиков, не подвергается сушке, в связи с чем 
в каждом хозяйстве, занимаюшимся заготовкой орехов, 
необходимы специальные сушилки типа СЗПБ-2. Можно 
такж е использовать кустарные огневые сушилки 
(овины).

В тайге сушильные печи делают из камней и.’Ш кону
сообразного с усеченным верхом сруба размером 
2X 2 м, внутри которого вык.ладывается печь. М ежду 
печью и срубом засыпается тлелкяй камень с глиной 
для предохранения сруба от возгорания. Сверху печи 
находятся камни, способствующие равномерному рас
пределению жара. Над ними на расстоянии 40 см кре
пится рама с сеткой, куда насыпают орехи.

Первичным звеном в организации кедрового промыс
ла является промысловый участок. Его обслуживают 
три — четыре сборщика. Поскольку им приходится на
ходиться в тайге до 40 дней, успешное ведение загото
вок во многом зависит от организа1щи для них бьгговых 
условий. На каждом промысловом стане желательно 
иметь зимовье или избушку. Рядом располагаются сайбы 
(деревянные настилы с бортами высотой 1 м) для хра
нения шишек, оборудуются места для хранения чистого 
ореха и орудия для переработки шишек.

Обязательное условие при выборе места для промыс
лового стана — наличие источника воды и дров, а также 
безопасность сборщиков от случайных падений деревьев. 
Снабжение продуктами питания производится непосред
ственно с главной или промежуточной базы, где следует 
иметь соответствую1ций инвентарь (сетку для сит, гвоз
ди, веревки и т. д.). На каждом стане должна быть 
аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Первостепенное значение имеет механизация сбора 
и переработки кедровых шишек. В 1966 г. в Горно- 
Алтайском опытном лесокомбинате бмла изготовлена 
импульсная установка УОШ-1, способная отряхивать 
шишки с деревьев диаметром до 60 см. Действие ее

основано на резком ударе, наносимом дереву взрывом 
порохового заряда [3]. По этому принципу в лесоком
бинате разрвботакы еще два варианта отряхивателей.

Однако на промысле в основном используется ручной 
труд с применением примитивных механизмов кустар
ного изготовления. Вместе с тем существует ряд агре
гатов, позволяющих значительно повысить производи
тельность труда. Среди них — машина МОИС для раз
мола шишек, просеивания и провеивания орехов. Ее 
производительность 600— 1000 кг кедровых пташек 
в 1 ч, при этом степень засоренности орехов достигает 
0,6— 1,3%. Масса мапгшны 122 кг, расход топлива на 
1 т  сырых орехов — 7 л. Машина МК-1 имеет произво
дительность 500—600 шишек в 1 ч, засоренность орехов 
1— 1,5%, расход топ.>шва на 1 т  5,5—7 л, масса 50 кг.

Учитывая большую разбросанность звеньевых станов, 
организовать механизированную переработку кедровых 
шишек на каждом из них не представляется возмож
ным. Поэтому необходима централизованная их перера
ботка, которая позволит сократить потери рабочего вре
мени сборщиков на переработку и, следовательно, по
лучить большее количество орехов.

Приемка готовой продукции должна осуществляться 
непосредственно в тайге на базах и подбазах. Полный 
расчет со сборщиками производится в конторе лесхоза. 
Перед вывозкой ор>ехов берутся контрольные пробы и 
по результатам анализов устанавливается их естествен
ный отход за время хранения.

В последние годы все более широкий спрос приобре
тают сувенирные кедровые шишки. Технической доку
ментации на этот вид продукции пока не разработано, 
однако к ней предъявляются определенные требования. 
Так, шишки должны быть хорошо просушены, разме
ром не менее 6 см и иметь симметричную форму. За
купочная цена одной шишки варьирует от 3 до 7 коп. 
Сдаются сувенирные шишки торгующим организациям 
по ценам, предусмотренным договоренностью.

Заготовка кедровых шишек экономически выгодна как 
для хозяйства, так и для сборщика. Наиболее целесооб
разно практиковать массовую загото(вку сувенирных ши
шек в годы с низким урожаем кедра.

К сожалению, на многих ггредприятиях лесного хо
зяйства, расположенных на территории кедровых лесов, 
заготовка орехов не получила должного развития из-за 
отсутствия необходимой материально-технической базы. 
М ежду тем, если объемы заготовок дикорастущих ягод 
и лекарственного сырья можно увеличить путем созда
ния промышленных плантаций, то кедровый промысел 
пока остается единственным источником заготовок важ
нейшей продукции орехов. Поэтому для увеличения за
готовки нужна четкая организация промысла, основан
ная на укреплении его материально-технической базы.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ 
И ПРЕДГОРНЫХ УЧАСТКОВ УЗБЕКИСТАНА

А. Т. АРИПОВ, Г. А. ТАЛИПОВ, кандидат экономических 
наук

Территория Узбекской ССР очень 
разнообразна по своим природным и физико-географи
ческим условиям. Она представлена обпгарньпли пустын- 
н ь т и  равнинами, расчлененньпш предгорьями и горны
ми хребтами. Все это обусловило своеобразие климата, 
растительности и почв.

Площади, пригодные для сельскохозяйственного поль
зования, в республике постепенно уменьшаются, и каж 
дый новый участок осваивается все с большими затра
тами труда и средств. Вот почему вопросы наиболее ра
ционального использования богарных земель стоят 
в центре внимания лесоводов. Эти земли в зоне низких 
гор и предгорий занимают почти 11% территории, здесь 
ж е сосредоточено 11,3% площади орошаемой пашни, 
69,3% богарной и 62% горных пастбищ.

Для защиты земель от водной эрозии предусмотрена 
посадка 155,7 тыс. га многолетних насаждений на терра
сах. Из них только в верховьях бас
сейна р. Чирчик (Ташкентская обл.) __________________
площадь земель, пригодных для бо
гарного садоводства и виноградарства, 
а  такж е для закладки лесных куль- Год
тур, составляет соответственно 49 и
12 тыс. га. __________________

Распредляются эти земли по кру-
_ 1966— 1972 гг . (лето)

т и з н е  с к л о н о в  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м ;  1966—1972 гг . (осен ь)

10—20° — 23,5%: 21—30° — 50,8%:
31—40° — 25,7%. При этом под вино
градники могут быть использованы 14 тыс. га, орех 
грецкий, миндаль и фисташку — 18, яблони, сливы, аб
рикосы, алычу крупноплодную — 17 и под лесные куль
туры (акацию белую, дуб черешчатый, вяз перистовет
вистый и др.) — 12 тыс. га.

За последние годы в республике созданы крупные 
(12,4 тыс. га) плодовые плантации на склонах низких 
гор и предгорий. Экономическая эффективность этого 
мероприятия огромная, к  тому ж е закладка многолетних 
насаждений оказывает заметное влияние на прекраще
ние эрозии.

При посадке плодовых, орехоплодных и винограда 
важно учитывать экспозицию склона. Например, на 
ю жных и юго-восточных экспозив(иях целесообразно 
размещать фисташку и миндаль. Неэродированные 
склоны следует занимать под насаждения ореха грец
кого, а склоны восточной, юго-западной и западной экс
позиций использовать под насаждения яблони, алычи, 
сливы и абрикосов.

Трансформация земель осуществляется под многолет
ние насаждения в основном за счет пастбищ, богарной 
пашни и земель, не используемых в сельском хозяйстве. 
Так, в Бостанлыкском районе пастбища занимают 31,62% 
территории, но в результате слабой лесистости, неуре
гулированного выпаса скота и эродированности земель

продуктивность этих угодий в горных и предгорных 
районах крайне низка.

Валовой запас воздушно сухой массы трав составляет 
в  среднем 5— 10 ц/га, поедаемая часть из них — только 
30— 50%. Поэтому освоение горных территорий под мно
голетние насаждения даст возможность развивать отрас
ли животноводства. Эти площади можно использовать 
как естественные сенокосы, а  после смыкания кроя — 
как регулированные пастбища.

Исследования, прюведенные в 1966— 1972 гг., показали, 
что урож ай зеленой массы травостоя в облесенной гар
ной части при летнем укосе в молодых культурах на 
межтеррасных пространствах в среднем составляет 
66,8 ц/га, тогда как на безлесных пастбищах — лишь
40,2 ц/га, а  поедаемые растения в травостое в лесу и 
на безлесном водосборе — соответственно 80—90 и 
44,4%. Урожайность трав в межтеррасных пространствах 
молодых культур представлена в таблице, из данных 
которой видно, что зеленая и сухая масса трав при 
летнем укосе в облесенных водосборах превышает мас
су трав необлесенного водосбора более чем в 1,5, а  при 
осеннем — в 7—8 раз. Поэтому облесенные горные тер
ритории целесообразно использовать в качестве есте
ственных сенокосов и регулированных пастбищ.

О блесенны й водосбор Н еоблесенны й  водосбор (конт
р оль)

зел ен ая абсолю тно средняя зел ен ая абсолю тно средняя
м асса. су х о й  вес. вы сота масса* сухой  вес , вы сота
ц /га ц /га трав , см ц /га ц /га т р а в , см

6 6 ,8 29Л 29,1 40,2 18,2 39,9
16,7 15,5 15,5 1,94 1,94 19,84

Экономическая эффективность повышения урожайно
сти естественных травостоев методом облесения гор
ных склонов можно определить по формуле

Э =  (Ун — У )С р  =  ( 2 2 ,3 - 1 0 ,1 )Х З ,2 9  -  40,14 руб.,
где Ун —  сено в насаждениях — 22,3 ц/га;

У — сено на склонах без леса — 10,1 ц/га;
Ср —  стоимость 1 ц сена — 3,29 руб. .

При использовании ж е облесенных территорий в каче
стве пастбищ экономическая эффективность ее опре
делится по следующей формуле:

Э -  Д вп.Ц  — Сх -  0,52-139—25.06 -  47 руб.,

где Двп — дополнительная продукция животноводст
ва — 0,52 ц/га;

Ц — реализационная цена продукции животно
водства (в руб. за 1 ц);

Сх — затраты на производство 1 ц (мяса, шерсти, 
молока).

Таким образом, облесение горных склонов не только 
улучшает почвозащитную и водоохранную функции, но 
и повышает урожайность естественного травостоя, что 
дает возможность получить с 1 га облесенного водо
сбора дополнительную продукцию при использования 
его как сенокосного угодья и пастбища соответственно 
40,14 и 47 руб.

Расчетные данные такж е выявили, что средняя сумма
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каттаталов,\ожения на 1 га, начиная с ухода и кончая 
началом плодоношения, при крутизне склона 11—40°, 
составляет; винограда — 2164 руб., ореха грецкого — 
1714, мищдаля— 1199, фисташки — 801, яблош1, сливы, 
абрикоса, алычи крупноплодной— 1215 руб., а  для соз
дания лесных культур — 706,2 руб. Надо отметить, что 
орех грецкий вступает в стадию плодоношения через 
7—8 лет, миндаль — 5—6, фисташка — 10, яблоня — 5, 
слива — 4, абрикос — 6 и алыча крупноплодная — через
3 года. Срок окупаемости каш1тальных. вложений только 
за счет дохода от реализации плодов ореха грецкого — 
14, миндаля — 7, фисташ ки— 11, яблони — 6, сливы — 9, 
абрикоса — 8 и алычи крупноплодной — 6 лет.

Данные садвинсовхоэов «Ходжикент» и «Бостанлык», 
расположенных в этом районе, подтверждают, что 
с  каждого гектара в полном плодоносящем возрасте 
в среднем можно получить 60—70 ц плодов и 60—80 ц 
винограда, а сравнительные исследования по выявлению 
чистого дохода в различных угодьях этих ж е совхозов

показали, что ежегодная экономическая эффективность 
1 га орехоплодных равна 1860 руб., семечковых — 729, 
косточковых — 187, винограда — 1387, ягодников — 587 
и пастбища — 34,71 руб.

В настоящее время в республике имеется 6,7 тыс. га 
орехоплодных культур, в том числе в плодоносящем 
возрасте — 2,4 тыс. га, из которых в 1978 г. заготовлено
3,2 тыс. т  плодов ореха грецкого, миндаля, фисташки 
и т. д. Сейчас встает вопрос о необходимости увели
чения производства орехоплодных культур путем рас
ширения площадей многолетних насаждений и повыше
ния их продуктивности в горных районах Узбекистана.

Создание этих культур принесет большую пользу 
в борьбе с эрозией почв, селевыми потоками, улучшит 
состояние травянистого покрова, сохранит водный ба
ланс рек, значительно уменьшит заиление горных водо
хранилищ и ирригационных сооружений, улучшит к.'ш- 
мат, рекреационные и другие полезные функции леса 
и явится местом обитания полезных животных.

У Д К  630*164.4

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОРЫ И ДРЕВЕСИНЫ 
ОСИНЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭНЕРГИИ РОСТА

Н. Е. КОСИЧЕНКО (В/О «Союзлесселекция»)

Слабая устойчивость осины к серд
цевинной гнили в значительной мере снижает положи
тельные свойства этой породы и ограничивает возмож
ности ее использования. Как отмечают исследователи 
[1, 6], этот фактор определяется главным образом ана

томическими и физиологическими особенностями раз
личных ее форм (содержанием механической ткани 
в древесине, интенсивностью роста, хорошим очищением 
от сучьев и быстрым зарастанием поранений на 
стволе). Поэтому интерес представляет изучение анато
мической структуры коры и древесины этой породы 
в связи с характером роста деревьев.

Исследования проведены в Правобережном лесниче
стве Учебно-опытного лесхоза Воронежского лесотехни
ческого института в условиях свежей осоково-снытевой 
дубравы на супесчаных почвах (тип условий местопро
израстания — Сг). Было отобрано два соседних мужских 
клона осины 30-летнего возраста корнеотпрыскового 
происхождения с высокой и замедленной энергией 
роста.

Начиная с высоты 1,5 м от основания стволы покры
ты гладкой зеленого цвета корой, в связи с чем иссле
дуемые клоны могут быть отнесены к зеленокорой фор
ме, которая, по данным исследователей [3, 4], отличает
ся большой устойчивостью к сердцевинной гнили. Ви- 
зуальньпя обследованием и при микроскопическом 
изучении стволов грибных заболеваний в них не обна
ружено. Деревья быстрорастущего клона хорошо очи
щены от сучьев и имеют высоко поднятую компакт1гую 
крону. Медленнорастущие ж е деревья от сучьев очи
щены плохо, а стволы, особенно в вершинной части, 
искривлены и узловаты.

От каждого клона в феврале 1972 г. было взято по 
три модельных дерева, средние таксационные показа
тели которых приведены в табл. 1 (здесь и в последую
щих таблицах F  — критерий Фишера для разности сред
них арифметических показателей двух клонов. Стандарт
ное значение критерия Фишера для различных порогов

вероятности безошибочных прогнозов составляет 7,7— 
21,2—74,1 [5]). Возраст моделей колеблется в пределах 
30—31 года.

На высоте 2 м от основания модельных деревьев 
с юго-восточной стороны выкалывали образцы коры 
и древесины для исследования. Фиксацию образцов про
водили в 96-градусном спирте. Срезы окрашивали саф
ранином, нафтоловым зеленым и заключали в пихтовый 
бальзам. На приготовленных микропрепаратах изучали 
особенности строения коры, соотношение тканей древе
сины по методике А. А. Яценко-Хмелевского [7] и раз
меры основных элементов древесины. Исследовали 
структуры древесины в годичном слое последнего года 
прироста. Плотность древесины определяли при 12%-ной 
влажности в соответствии с рекомендациями по стан
дартизации СЭВ PC 820-67 [2].

Строение пробки у быстро- и медленнорастущей осп- 
ны однотипно. Она состоит из нескольких рядов плос
ких, сильно утолщенных мертвых клеток. Среди основ
ной массы клеток пробки, имеющих опробковевшие 
оболочки, встречаются прослойки или отдельные группы 
с лигнифицированными стенками.

М ежду феллодермой и уж е сильно разобщенными 
группами волокон первичного луба располагается слой 
вторичной коры, которая образуется в результате деле
ний и роста клеток лубодревесинных лучей и фелло- 
дермы. Вторичная кора приходит на смену первичной 
уж е на третьем году жизни деревьев. Она состоит из 
живых паренхимных клеток и небольших групп скле- 
реид. Толщина вторичной коры зависит от глубины 
заложения феллогена и интенсивности утолщения ство
ла. В составе коры 30-летних осин еще присутствует 
вторичная кора и элементы первичного луба, что указы-
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Б ы строрастущ и й 15,2 18,6 0,50 0,47 0,62
М едл ен н орастущ и й 9 ,8 11,5 0,32 0,28 0,38

F 44,3 116,8 43,2 10,1 345.6
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вает на постоянное положение феллогена с момента его 
образования.

Гистологические исследования, результаты которых 
приведены в табл. 2, показали, что деревья быстро
растущей осины имеют тонкий, а медленнорастущей — 
толстый слой вторичной коры. Так же, как и прирост 
древесины, ежегодный прирост луба у медленнорасту
щих деревьев незначительный, в связи с чем и общая 
толщина этого комплекса тканей оказывается меньшей, 
чем у быстрорастущих деревьев.

Т а б л и ц а  2

Г и с т о л о г и ч е с к и й  с о с т а в  ко р ы  о с и н ы

Р азн о ви д н о сть
клона

X t)

Т ол щ и н а , мм

?-e-=s S о

26 0,07 0,18 2,92 3,17 0,19
27 0,07 0,35 2 ,54 2 ,96 0,14

0 ,4 0 ,0 66,7 10,9 0 .4 12,5

Б ы строрастуш и й
М едл ен н орасту 
щий

F

Наиболее значительные отличия деревьев с различной 
энергией роста обнаружены в структуре лубяных воло
кон. У осины эти волокна образуются ежегодно в фор
ме тангентальных групп и полос, величина которых 
зависит от возраста и скорости роста ствола в толщи
ну. Изучение полос лубяных волокон показало, что ха
рактер их расположения по годичным слоям луба 
неодинаков. У деревьев быстрого роста полосы лубяных 
волокон возникают циклически; в 
один год формируется по'гги сплохи- 
ная полоса волокон по окружности 
ствола, а в следующий год их бывает 
мало и сосредоточены они в корот
ких, сильно разобщенных полосах и 
небольших группах напротив проме
ж утков предыдущей полосы. Когда 
ж е деревья растут медленно, волокна 
не образуют сплошных полос. В этом 
случае ежегодно откладываются лишь 
небольшие группы или короткие пре
рывистые полосы волокон, что также 
связано со слабым ежегодным при
ростом ствола в толщину. Известно,

Строение коры осины;
А  — быстрорастущая осина; Б — медленнорастущая оси
на; 1 — пробка; 2 — вторичная кора; 3 — группы воло
кон первичного луба; 4 — группы склереид; 5 — полосы 
лубяных волокон; б — лубодревесинные лучи; ? — кам

бий; 8 — древесина

что лубяные волокна у осины образуются, как правило, 
в .поздней части годичного слоя. Поэтому при редукции 
годичного слоя луба доля элементов поздней его части 
уменьшается и волокон формируется мало.

Отмеченные различия в строении и расположении по
лос лубяных волокон накладывают отпечаток и на дру
гие структурные особенности луба деревьев осины быст
рого и замедленного роста. Утолщение ствола влечет 
за собой расхождение полос и групп волокон в пери
ферических слоях луба. Ослабление механической 
прочности наружной части луба компенсируется скле- 
рификацией паренхимных клеток, в результате чего 

непрерывность полос механической ткани сохраняется. 
У медленнорастущих деревьев группы склереид разви
ваются менее упорядоченно: они распространяются как 
в тангентальном, так и радиальном направлениях, по
скольку промежутки между группами волокон очень 
большие. Различия в исходном строении и в последую
щем ходе возрастных изменений тканей определяют 
специфику структуры коры осины в зависимости от 
скорости роста деревьев (см. рисунок).

Рассмотрим структурные особенности древесины. До
ля участия древесинной паренхимы в общем составе 
тканей взрослой древесины осины незначительна: она 
занимает терминальное положение, располагаясь в один 
ряд клеток в конце годичного слоя. Древесина быстро
растущих деревьев осины сложена из такого ж е объема 
сосудов (40—42%), либриформа (49—52%) и лучей 
(8—9%), что и древесина медленнорастущих деревьев 
(Гфакт =  1,3—3,4), однако строение проводящих и меха
нических тканей у них неодинаково (табл. 3).

У быстрорастущих деревьев поперечник сосудов на 
34, а волокон либриформа — на 47% больше, чем у де
ревьев медленного роста. На единице площади попереч
ного среза сосудов содержится больше, в связи с чем 
общий объем их у сравниваемых клонов одинаков.

Характер роста накладывает отпечаток не только на 
размеры древесинных волокон, но и на степень разви
тия их стенок. Древесинные волокна медленнорастущей 
осины имеют толстые оболочки, поэтому объем полос
тей либриформа и общая порозность древесины у этой 
осины меньше. Большее утолщение оболочек либро- 
форма у медленнорастущих форм осины уж е отмеча
лось в литературе. Анатомическое строение древесины 
обусловливает ее технические свойства. В связи с бо
лее низкой порозностъю древесина медленнорастущей 
осины имеет более высокую плотность. Связь между 
плотностью древесины и скоростью роста ствола в тол
щину является косвенной и определяется структурой

Т а б л и ц а  3
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древесины и условиями ее образования. У кольцесосу
дистых пород уменьшение ширины годичного слоя при 
замедленном росте связано с редукцией поздней его 
части, уменьшением объема либриформа и в конечном 
итоге со снижением плотности, так как крупнососу
дистые ранние части годичных слоев почти смыкаются 
меж ду собой и формируется рыхлая древесина. У рас
сеяннососудистых пород плотность древесины опреде
ляется главным образом индивидуальными особенностя
ми и условиями дифференциации элементов древеси
ны [7].

Отмеченная специфика строения коры и древесины 
быстрорастущих и медленнорастущих форм осины могут 
найти применение при диагностике и селекционном от
боре хозяйственно ценных форм, при рубках ухода 
и в семеноводстве.
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ЗА РУБЕЖОМ 9  ЗА РУБЕЖОМ

НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ 
САЖЕНЦЕВ И ДЕРЕВЬЕВ

в ФРГ создана машина «Оптималь» 
для пересадки саженцев и деревьев с комом земли. Ее 
с успехом применяют в зимний период, так как эта ма
шина пробивает слой мерзлой земли толщ иной?— 12 см.

Выпуклая лопатавидная форма выкоиочного орудия 
позволяет сохранить в коме земли сосущие корни. Во 
время работы машины выжопочные орудия прокалыва
ют землю и вьпгамают саженец с плотным комом зем,ли 
вокруг корней, причем мочковатые корни не повреж
даются.

«Оптималь VF-700» выкапывает саженцы высотой 80, 
100, 110 и 120 см с комом земли диаметром в верхней 
чакгги 7 см. Этот ж е тип машины пригоден и для пере
садки парковых деревьев с комом земли диаметром 
14—30 см. При этом высота граба, сосны и отдельных 
кустарников составляет 2,5— 5 м.

С помощью «Оптималь VF-1200» пересаживают сажен
цы высотой 1,4—2 м с комом земли диаметром 30—35 
и 40—50 см, а тахж е отдельные деревья граба и сосны 
высотой 4—7 м.

После вьтопки  корневую систему саженцев и де
ревьев помещают в специальную упаковку из пенопла
ста, способствующую про1гакновению влаги к корням. 
Эта упаковка безвредна для окружающей среды и са
мостоятельно раз.\агается в почве через 12 месяцев. 
Корни саженцев, хорошо обеспеченные влагой, быстро 
прорастают через нее (перед посадкой их следует рас
правлять). Корневую cиcтe^ry саженцев средних и  круп
ных размеров упаковывают в проволочные колпаки для 
лучшей сохранности их при транспортировке, хранении 
и посадке.

«Оптималь» используется такж е для подготовки поса
дочных мест при пересадке саженцев, причем лунка 
должна занимать больше места, чем помещаемая туда 
корневая система с комом земли. К каждому посадоч
ному месту на той ж е машине подвозят саженец с ко
мом земля и помещают его в лунку. Однако более це
лесообразно заранее подвозить саженцы на специаль
ных тракторных прицепах к вырытым посадочным ме
стам и затем высаживать их либо вручную, либо с по
мощью фрюнтальных погрузчиков.

При работе в древесном питомнике расстояние внутри 
ряда саженцев для «Оптималь VF-700» составляет 70, 
д,\я «Оптималь VF-1000»— 100, для «Оптима-^ь \^F-1200»— 
120 см. Расстояние между рядами для всех типов этих

маш ин— 1,6 м. При выкопке одного ряда саженцев про
межуток между ними (3,2 м) вполне достаточен д.\я 
прохода как небольших, так и крупных тракторов 
с шарнирными сочленениями.

Машины для пересадки саженцев «Оптималь» агрега- 
тируются с колесными тракторами и погрузчиками, тя
говыми орудиями. Для работы с «Оптималь» минималь
ная мощность колесных погрузчиков должна быть 
30 л. с., тяговых орудий — 40, тракторов — 45 л. с., для 
«Оптима,\ь VF-1000» — соответствеяно 50 и 60 л. с. В ра
боте с «Оптималь VF-1200» трактора не применяются, 
а используются лишь колесные погрузчики и тяговые 
орудия мощностью не менее 100 л. с.

ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА „КВИНВУД»
в  странах Западной Европы, в частно

сти в ФРГ, широко применяется австрийская лесопоса
дочная машина «Квиквуд». Эту машину навешивают на 
трехточечную гидравлику трактора мощностью 50—60 л. с. 
Один из главных ее элементов — гидравлический поса
дочный рычаг с захватами для высадки саженцев. 
В исходном положении он находится рядом с сиденьем 
оператора в горизонтальном положении с открытыми 
зажимами. Оператор держит пучки саженцев в специ
альном фартуке и вставляет их один за другим между 
зажимами посадочного рычага, пополняя запас из пла
стикового контейнера. При нажатии на педаль рычаг, 
описывая полукруг, опускается вниз, а зажимы смы
каются.

Наконечник рычага, имеющий форму лемеха, проры
вает бороздку длиной около 50 см, саженец попадает 
туда, и рычаг возвращается в исходное положение. Име
ются такж е лемехи, гфедназначенные для посадки са
женцев различных размеров. С помощью машины 
«Квиквуд» можно высаживать саженцы на склонах кру
тизной до 20°.

Производительность лесопосадочной машины 400—700 
саженцев/ч. Постоянные затраты (расходы на амортиза
цию и ремонт) при ее использовании составляют 
3396 марок ФРГ, или 21,23 марок/ч, а  переменные (рас
ходы на обслуживание трактора, социальные нужды) — 
53 марки ФРГ/ч. Таким образом, общие расходы равны 
74,23 маркам ФРГ/ч.

Следовательно, использование лесопосадочной машины 
«Квиквуд» дает экономию 30—90 марок ФРГ на каждую 
тысячу саженцев, а производительность ее — 80—
110 тыс. шт. саженцев в месяц.

‘ Ж у р и . .D e u ts c h e  B aum scbule*  (Ф Р Г ), 1976, N 9. ‘ Ж у р н . .A U g e m e In t t - 'o r s t z e i t s c h r i f f  1976, т . 31, J* 9—10.
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ОВМЕН ОПЫТОМ

У Д К  630*288.4

ДОБЫЧА СОКА ИЗ ПНЕЙ

в. м. ГАВРИЛЮК начальник Хмельницкого областного 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок; 
Ю. Ф . ОСИПЕНКО, В. П. РЯБЧУК, кандидаты сельско
хозяйственных наук (Львовский лесотехнический ин
ститут)

Одним из видов рационального ис
пользования лесных ресурсов является добыча сока из 
пней.

В настоящее время березовый сок добывают из расту
щих деревьев путем высверливания в них отверстий 
[3— 5, 8, 9, 10, 12]. Наносимые при этом ранения в ком
левой части отражаются на сортности круглого леса [9J, 
исключают производство из древесины некоторых сор
тов пшона, снижают жизнеспособность подсачиваемых 
насаждений.

Избежать связанных с этим отрицательных послед
ствий позволяет получение сока не из растущих де
ревьев, а  из пней. В научной и технической литературе 
отсутствуют сведения о технике и технологии добычи 
бер>евового сока из пней, за исключением некоторых 
опубликованных работ [1, 6]. Для разработки такого 
метода на протяжении трех лет в условиях Львовской 
и Хмельницкой обл. УССР исследовали 27 пробных пло
щадей. Было установлено, что березовый сок можно 
получать из пней двумя способами — полузакрытым 
индивидуальным и закрытым индивидуальным и центра
лизованным.

В первом случае при спиливании деревьев оставляют 
угол между плоскостями спила и подпила, равный 
160— 165° (рис. 1). Граница плоскостей должна состав
лять с вертикальной осью пня угол в 75—85°. Для сбора 
сока в пни забивают специальное приспособление 
(рис. 2), изготовле1шое из нержавеющей стали. Чтобы 
предотвратить стекание сока по коре пня, в отдельных 
его местах полукруглой стаместкой прорезают направ
ляющие канавки глубиной около 5 мм. На конец при
способления надевают шланг диаметром 4 мм, который 
вставляют в полиэтиленовую крышку с отверстием 
в центре, закрывающую сокоприемник — 3-литровую 
стеклянную банку, заглубленную в почву.

Пользуясь полузакрытым централизованным (бес- 
приемниковым) способом (рис. 3), на приспособление 
для сбора сока следует надевать рюзиновые шланги- 
усы с внутренним диаметрюм 4 мм, посредством кото
рых биогруппы пней присоединены к  шлангам-веткам. 
Из последних сок стекает в  магистральный сокопровод, 
а оттуда — в сокосборник. М ежду собой шланги связаны 
тремя-пятью канальными соединителями. Для предохра
нения от попадания в сок шородных тел рекомендует
ся пни накрывать синтетическими пленками.

При добыче сока закрытым способом в пнях на рас
стоянии 3—4 см от плоскости спила или подпила про
сверливают отверстия диаметром 15 мм неограниченной 
глубины. Минимальное количество отверстий при диа
метрах пня 20—26, 28—30, 32—34 и 36 см должно быть 
соответственно 2, 3, 4 и 5 [8— 10].

В отверстия плотно вставляют деревянные, резиновые 
или металлические приспособления [3, 5, 11, 12]. На их 
свободный конец надевают шланг, который опускают 
в сокоприемник или присоединяют к  разветвленной си
стеме сокопроводов (рис. 4). Сокоприемниками в этом 
случае могут бьпъ бочки, цистерны и т. д., изготовлен
ные из материалов, разрешенных Министерством здра
воохранения СССР для хранения пищевых продуктов.

Для планирования работ, связанных с добычей бере
зового сока из пней, необходимо знать фенологические 
показатели соковыделения. С этой целью во Львовской 
(пр. пл. 1) и Хмельшщкой обл. (пр. п,\. 2) проводили 
наблюдения. Лесоводственно-таксационная характери
стика пр. пл. 1 следующая: состав 6Б4Бк, тип условий 
произрастания — Cz, полнота — 0,8; пр. пл. 2 — состав 
6Г4Б -Ь Яс, ед. Д, Кл; тип условий прюизрастания — Дг, 
полнота — 0,8.

Некоторые фенологические показатели соковыделения, 
выявленные по 1)езультатам наблюдений, приведены 
в табл. 1. Под биологической продолжительностью под
разумевается время от начала соковыделения до его 
массового прекращения. Однако период сбора сока те
перь считается от его массового выделения до начала 
брожения. Период выхода сока без признаков броже
ния мы назвали производственным.

Таблица I

Ф енологические пок азател и
П робная п л о ш ал ь

I (з а  8 л е т )  2 (за  4 года)

Н ачало  соковы деления: 
ср е д н яя  дата  
ранняя 
п оздняя

П родо л ж и тел ьн о сть  со к о вы д ел е
ния, сутки ;

биологи ческая
производственн ая

15 м а р и  
26/П  1977 
27/111 1976

29
10

17 м арта 
9 /II1  1975 

30/111 1976

31
12

Как видно из табл. 1, производственная продолжитель
ность соковыделения в 2,6—2,9 раза меньше биологиче
ской. Таким образом, срок сбора сока практически огра
ничен 10— 12 сутками и требует предварительной тща
тельной подготовки.

Биологическая (ЕС) и производственная (ПС) сокопро- 
дуктивность находится в прямой зависимости от диа
метра пней. Так, при диаметрах пней 32, 36, 40, 44, 48, 
52 и 56 см на пр. пл. 2 первая из них соответственно 
составляет 158,9; 207,5; 256,7; 346,1; 416; 467,5 и 541,2 л, 
а вторая — 70,8; 80,3; 94,3; 133,2; 149,1; 176,4 и 199 л.

62 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 1. Схема добычи сока полузакрытым способом:
1, 2 — плоскости соответственно спила и подпила: 3 — 
направляющие канавки; 4 — приспособление для сбора 

сока; 5 — резиновый шланг

R 1 5

0 в

Рис. 2. Приспособления для сбора сока из пней полу
закрытым способом

Рис. 3. Схема полузакрытого способа сбора сока:
1 — пни; 2 — шланги-усы; 3 — шланги-ветки; 4 — ма

гистральный сокопровод

Ф

Ф СокосБорник

Рис. 4. Схема закрытого централизованного способа сбо
ра березового сока:

1 — пни; 2 — обслуживаюш;ие шланги; 3 — шланги-усы;
4 — шланги-ветки; 5 — магистральный сокопровод

Таким образом, в зависимости от диаметра БС пней 
колеблется в пределах 158,9—541,2 л; ПС — 70,8— 199 л. 
Следовательно, ПС в 2,2—2,8 раза меньше БС, что сви
детельствует о необходимости разработки способов ис
пользования березового сока, получаемого после бро
жения.

Характерно, что сокопродуктивность пней в 1,1— 1,4 ра
за превышает аналогичный показатель растущих де
ревьев.

Полученная на основании распределения деревьев по 
ступеням толщины расчетная сокопродуктивность бере
зовых лесосек (в т) для условий Хмельшщкой обл. по
казана в табл. 2.

Таблица '-I

Д и а
м етр

п н ей ,
см

Количество пней на 1 га л есо сек , ш т.

50 100 200 300 400

28
5,8* 11,3 22 ,3 34,4 45,6
2 ,1 4 ,2 8 ,5 12»7 16,9

32
7 .9 16.0 3 2 ,5 48,0 64,6
2 .9 5,9 12,0 17,8 23 ,9

36
9 ,4 21,7 43,4 54,3 88,1
3 ,5 8 ,0 16,1 2 0 .3 32 ,6

40 14,5 28 ,6 56,3 85,4 110,1
5 .4 10,6 20,9 31,6 40.8

44 17.1 3 4 ,3 68,2 101,5 135,5
6 ,3 12,7 2 5 ,3 37 ,6 50,2

*  В ч и сл и тел е — БС, в зн ам ен а тел е  — ПС.

Качество березового сока, полученного из пней, опре
деляется его сахаристостью. Сравнение процентного со
держания общих сахаров э  соке, добытом из пней и де
ревьев, видно из данных табл. 3.

Т а б л и ц а  3

О б ъ ект  добычи
Д иам етр , см

24 32 40

Пни
Д еревья

0,94
0,77

1.07
1.07

1.03
1.03

Т а б л и ц а  4

П оказатели

Способ добычи

п о л у зак р ы 
ты й инди

видуальны й

закры ты й
ин ди ви ду

альны й

закры ты й
цен трал и
зованны й

П роизводственная сок оп ро 16,1 6 ,5 6 .5
ду к т и в н о ст ь  1 га , т
П олная себестоим ость  1 т , 46—00 5 3 -8 4 48—90
р .-к .
О птовая цен а 1 т  со к а , руб . 120 120 120
П р и б ы л ь , р .- к . 7 4 - 0 0 66—16 71—10
Р ен таб ел ь н о сть , % 160,9 122,9 145,4

Технико-экономические показатели при разных спо
собах добычи березового сока из Ш1ей (количество — 
200 шт./га, средний диаметр — 36 см) приведены в 
табл. 4. Из этих данных следует, что наиболее высокую 
рентабельность заготовки сока обеспечивает полузакры
тый индивидуальный способ. Однако при этом в период 
максимального соковыделеяия наблюдается переполне
ние соком приемников в ночное время. Кроме того,
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такой способ не обеспечивает необходимых санитарных 
условий. Отмеченные недостатки исключаются при при
менении закрытого способа добычи.

При полузакрытом индивидуальном способе добычи 
березового сока с увеличением количества пней сред
него диаметра 36 см от 50 до 400 шт./га и повышением 
сокопродуктивности от 3,5 до 32,6 т/га себестоимость 
добычи 1 т  сока снижается с 101 р. 61 к. до 32 р. 26 к.

Сравнительным анализом установлено, что получение 
березового сока из пней экономически выгодней, чем 
его заготовка из растл-щих деревьев [2—5, 13].

На основании производственных испытаний разрабо
таны Правила по технике и технологии получения бере
зового сока из пней, утвержденные Минлесхозом УССР 
в 1979 г. Полученные данные свидетельствуют о высо
кой рентабельности добычи березового сока из пней.
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ОБРАБОТКА ЕМКОСТЕЙ ПРИ ВРЕМЕННОМ 
ХРАНЕНИИ БЕРЕЗОВОГО GOHA

я. г. КИБА

Усовершенствование технологии про
изводства любых видов продукции, как известно, ведет 
к неуклонному повышению качества, производительности 
труда, уровня рентабельности производства, а также 
к сокращению естественных потерь и непроизводитель
ных расходов.

Основное влияние на качество консервов, производи
мых из березового сока, имеет правильная обработка 
емкостей, предназначенных для сбора сырья (соко- 
приемники — 2-, 3-, 4- и 10-литровые стек,\янные буты
ли), транспортирования (бочкотара емкостью 100—300 л, 
молочные бидоны — 24 л и цистерны молоковозов) и вре
менного хранения перед промышленной переработкой 
(стальные цистерны и железобетонные бассейны от 3 
до 50 т).

Раз.\ичают три вида обработки емкостей: технологиче
скую, защитную и санитарную.

Т е х н о л о г и ч е с к о й  о б р а б о т к е  подвергаются 
стеклянные бутыли и новые бочки, предназначенные 
для транспортировки свежего сока, а также емкости, 
изготовленные из некорродирующих металлов, в кото
рых временно хранится оок.

Бочки из липовой, березовой и осиновой древесины 
можно не подвергать технологической обработке, а лишь 
санитарной, так как при хранении из них не выделя
ются в продукт вещества, существенно влияющие на 
органолептические показатели продукта, а  из дубовой, 
буковой и другой древесины — обязательно.

После очистки от стружки и заусениц бочки обраба
тывают горячим (85—95° С) 8— 10%-ным раствором 
каустической соды д.\я удаления дубильных и красиль
ных веществ, придающих хранящемуся продукту посто
ронний запах, 1;вет и привкус. При этом следят за тем.

чтобы все внутренние части составных элемевтов бочек 
были погружены в этот раствор на 3—5 ч; в этом случае 
указанные вещества переходят в раствор, который за
тем выливают, тару промывают горячей (75—90° С) 
водой, а затем д.\я окончательной очистки в течение 
10— 15 мин обрабатывают паром. Для этого бочки 
переворачивают вверх дном и шпунтовым отверстием 
надевают на трубку подачи пара (иггуцер), толщина ко
торой на ‘/з меньше отверстия шпунта. Внутри бочки 
быстро создается нужная температура, и конденсат сво
бодно удаляется. Штуцер погружается в бочку на 
7— 12 см. Для повышения производительности труда на 
специальную площадку выводят 7— 15 и более штуцеров 
в зависимости от количества обрабатываемой тары.

Березовые, липовые и осиновые бочки не всегда нуж 
но дезинфицировать раствором каустической соды — их 
достаточно промыть горячей водой и обработать паром.

Стеклянные бутыли (сокосборники) уж е перед самым 
употреблением в течение 7— 12 мин тщате,\ьно замачи
вают в 2—3%-ном горячем (70—80° С) растворе каусти
ческой соды, а затем их моют и ополаскивают в горя
чей (75—90° С) чжггой воде.

Емкости (цистерны) из нержавеющей стали сначала 
хорошо очищают от технических масел ветошью, а если 
в них раньше хранились полуфабрикаты,— металличе
ской щеткой. Затем их промывают горячей водой 
(75—90° С) и в закрытом виде помещают на 15—30 мин 
(в зависимости от объема) под струю пара, строго со
блюдая меры предосторожности в целях предупрежде
ния разрыва тары.

З а щ и т н у ю  о б р а б о т к у  проходят емкости, из
готовленные из корродирующих мета.\лов, и железобе
тонные бассейны, предназначенные как д,\я временного 
хранения березового сока, так и для д.’штельного хра
нения полуфабрикатов (продуктов квашения, соления, 
сульфитирования и т. п.).

Цистерны хорошо очищаются наждачной бумагой или 
металлической щеткой от ржавчины, жирных пятен и 
влаги, а затем на них наносится тонкий с\ой  (1—2 мм)
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доведенной до кипения пищевой смолки. После его 
остывания наносится второй такой же толщины елей 
смеси пищевой смолки и парафина при соотношении 
1 : 1. Такая обработка исключает соприкосновение рж а
веющего металла емкости с продуктом, поэтому сохра
няются его естественные цвет, запах и вкус.

Ж елезобетонные бассейны емкостью от 3 до 50 м  ̂
обрабатываются следующим образом. Новые, не бывшие 
в эксплуатации бассейны с внутренней стороны очища
ются от бугорков и нероэностей и после полного высы- 
xaifflH стен и днища на них плотно наносят 2—3-милли
метровый слой пищевой смолки. П оо\е его остывания 
повторяют смазывание смесью пищевой смолки и пара
фина (1:1) ,  этим обеспечивается прочность и гигиенич
ность защитного слоя и значительно уменьшается воз
можность утечки продукта.

С а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  обязательна для всех 
емкостей после освобождения их от сырья.

Стеклянные бутыли через день (а под конец перио
да сбора сока — и ежедневно) промываются горячей 
(70—80° С) водой и 2—3 раза в неделю дезинфицируют
ся 1—2%-ным раствором хлорной извести (50—70° С) 
с дальнейшей промывкой в чистой воде до удаления за
паха хлора. Питьевую воду д,\я этих целей доставляют 
в лес в 300—500-литровых бочках или в 2—3-тон{п»1х 
цистернах.

Стальные и железобетонные емкости, покрытые быст- 
роплавящейся смесью смолки и парафина, обрабатывают
1 -2 %  -ньпл раствором х.\орной извести с температурой 
не вьппе 30° С. Через 30—40 мин после этого их про
мывают чистой водой (желательно пользоваться бранд
спойтом) при давлении 1—2 атм до полного удаления 
запаха раствора. Все работы необходимо проводить, не 
нарушая целостности изолирующего слоя емкостей.

Как показала практика, использовать молочные бидо
ны для транспортировки свежего березового сока, осо
бенно в теплые дни, нецелесообразно, так как в этом 
случае он значительно быстрее, чем при хранении в боч
ках, нагревается, теряет вкусовые качества и товар
ный вид.

Экономическая эффективность временного хранения 
сырья в емкостях больших объемов очевидна; себестои
мость каждой его тонны снижается на 5—7%, .при этом 
от тяжелого физического труда из расчета на каждые 
100 т  сока освобождается 7— 10 рабочих. Кроме этого, 
в больших емкостях можно по истечении сроков пере
работки березового сока солить и квасить овощи и хра
нить сульфитированные плодоягодные полуфабрикаты, 
а такж е залитую водой свежую клюкву. Экономия при 
этом способе хранения полуфабрикатов (по сравнению 
с бочковьш) составляет в зависимости от вида сырья 
от 17 до 28 руб. на каждую  тонну.

У Д К  630*232.312.2

О ВЫХОДЕ СЕМЯН ИЗ ШИШЕК СОСНЫ 
ОЕЫННОВЕНИОЙ

А. А. ЗВИЕДРЕ, директор Прибалтийской зональной 
лесосеменной станции

Одна из основных задач работников 
лесосеменного хозяйства — получить из единицы семен
ного сырья максимальное количество семян. От этого 
зависит эффективность и отдельных шишкосупп1,\ок, 
и всего лесосеменного призводства в целом.

Влияние выхода семян из шишек сосны обыкновенной 
на себестоимость 1 кг чистой продукции можно рас
смотреть на следующем примере. Если собранный уро
ж ай шишек оценивается по шкале Каппера в два бал.\а, 
а выход семян составляет 1% их массы, то стоимость 
сбора шишек в сумме 29 руб. войдет в себестоимость
1 кг семян. Если ж е выход будет равен 1,5% от еди- 
НИ1Ц.1 массы, то эта сумма уменьшится на 30%, а себе
стоимость 1 кг — на 9,66 руб.

К сожалению, до настоящего времени в литературе 
почти нет данных о действительном количестве семян 
в шишках, как нет и научно обоснованных норм выра
ботки в шишкосушилках. В применяемых Типовых нор
мах выработки на лесокультурные, лесозащитные и про
тивопожарные работы, выполняемые механизированным 
и конно-ручным способами (1973), нет данных о полу
чении максимального выхода семян из шишек, потому 
что за единицу учета труда принята масса собранного

сырья (кг), пропускаемая через шии:косуши.\ку, а за 
ко.шчество выхода семян — 1 % от этой массы шишек, 
незав.исимо от места их сбора.

Возможно, есть районы, где выход такого количества 
семян является нормальным. Но в шишках сосны обык
новенной, произрастающей на значительной территории 
СССР, семян, как правило, гораздо больше 1%.

В таблице наглядно ’ представлен результат работы 
шишкосушилки Килинги-Ныммеского опорно-показатель- 
ного лесхоза Эстонской ССР за послед,ние 10 лет. Су
шилка обслуживает до 13 лесхозов (всего в Эстонии 
22 лесхоза). Шишки имели разные условия произраста
ния. Качество заготовленных сем5ш, особенно за по
следние 6 лет, достаточно высокое. Контрольная про
верка показала, что средние образцы были отобраны 
правильно. В зависимости от качества урож ая (полно- 
зернистости) выход семян в разные годы был нео,дина- 
ков. Самый высокий получен в 1970 г. (1,89%), а в от
дельных партиях процент семян оказывался еще выше.

Приблизительно такой ж е выход семян из шишек сос
ны обыкновенной получен и в других шишкосушилках 
района обслуживания Прибалтийской зональной лесосе
менной станции, т. е. в Латвийской ССР и Эстонской 
ССР. В этих республиках применяются местные нормы 
выработки, где единицей учета работы является масса 
заготовленных семян.

В шишкосушилке Киллнги-Ныммеского лесхоза при
меняются две сушильгше камеры, разделенные горизон
тальными ситами на шесть частей. Шиппси сюда посту
пают предварительно обсушенными. Горячий воздух 
спускается в нижнюю часть камер на более сухие шиш
ки, а на каждом следующем сите температура пони
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Р езультаты  переработки шишек сосны обыкновенной в шишкосушилке 
Килинги-Ныммеского опорно-показательного лесхоза

Годы
К оличество

л есхозов
В ы суш ено  
ш и ш ек , т

З ато то в л ен о  
сем ян , к г

С редн ий  вы ход  
семян из ш и

Распределени е семян 
по классам  к ачества , 

%

ш е к , Уо

I 1 И  1 I II

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Ю
9

13
13
10
10

44,2
171.0 
66 ,4  
8 6 ,7

134.8
117.2
113.2
166.2
174.1
278.9

687
3241
1077
1319
2212
1848
1727
2372
2510
4448

1,56
1,89
1,62
1,52
1,64
1.58 
1 53
1.43
1.44
1.59

31
4

26
43
89
89
68
95
91
92

56
72
50
49
11
П
32

5
9

13
24
24

ж ается на 3—6° С. В сушильных камерах обеспечена 
хорошая вентиляция, способствующая быстрейшему 
раскрыванию шишек. Цикл переработки обычно длится
30 ч. Обескрыливание и первичную очистку семян про
водят с помощью обескрыливателя, изготовленного мест
ными рационализаторами.

Хорошему выходу семян способствует четко разрабо
танная технология, профессиональное мастерство и вы
сокая сознательность работников, а такж е правильная 
система оплаты труда и премирования (оплата возраста
ет пропорционально повышению выхода семян).

Теперь встает вопрос, насколько надо увеличить вре
мя сушки, чтобы извлечь из шишек все семена. Ско
рость раскрывания зависит ках от качества шишек, так 
и от температуры и влажности воздуха в сушильной 
камере. Но в любой сушилке они раскрываются неодно- 
временло. Так, при исследовании сырья, полученного 
на отдельных клонах лесосеменной плантации Смилтен- 
ского леспромхоза Латвийской ССР, было установлено, 
что в одинаковых условиях (применение шишкосушялок 
одного типа СШК-160 и при одной и той ж е начальной 
влажности) шишки клонов 9 и 12 полностью раскры
ваются после сушения в течение 14 ч, клонов 8, 11, 13, 
14 и 15— 18 ч; шишки клонов 3, 4 и 5 — после 12 ч 
сушки начали только раскрываться, а весь процесс про
должался 28 ч.

Время раскрывания в производственных условиях 
характеризовали данными контрольной сушки в Талсин
ском леспромхозе Латвийской ССР, где образцово нала
ж ена предварительная сушка сырья в течение 48 ч. 
Около половины семян высыпалось уж е при перемеще
нии шишек в барабаны сушилки. Процесс сушки в ка
мере длился 21 ч, и семена продолжали высыпаться до 
конца всего цикла. Выход, равный 1 % от массы шишек, 
дала уж е 9-часовая супнса. В другой шишкосушилке 
(ЛОС «Калснава») выход 1% семян был получен после 
14 ч, а  1,5% — после 22 ч сушки.

Процесс сушки может быть иным, 
но отношение между быстро и мед
ленно раскрывающимися шишками 
сохраняется.

Важно было выяснить, каково каче
ство семян, полученных в конце цик
ла, и целесобразно ли ждать полного 
раскрывания шишек. Для этого про
водилось несколько контрольных су
шек. Сотрудники лесосеменной стан
ции собирали семена, высыпавшиеся 
через каждые 2 ч сушения, и отделя
ли средние образцы. Анализ показал, 
что семена урожая 1977 г. как по 

полнозернистости, так и по абсолютной всхожести не 
отличались от вышедших в конце сушки семян.

Из приведенных примеров видно, что для получения 
высокого выхода семян из шишек сосны обыкновенной 
необходимо значительно продлить процесс сушки (в не
которых сушилках — даж е вдвое). Однако продолжи
тельность этого процесса можно уменьшить, улучшив 
предварительную сушку шишек или поместив повтор
но в сушильную камеру нераскрывшиеся и не полно
стью раскрывшиеся шишки. Отделить от других их 
можно с помощью вращающегося барабана. На лесосе
менных плантациях допустимо выделять клоны с мед
ленно раскрывающимися шишками и сырье от этих де- 
р>е®ьев сушить отдельно.

Выход семян, выраженньга в процентах от массы ши
шек, во многом зависит от степени влажности сырья. 
Так, весной шишки обычно бывают сухие, поэтому от
носительный выход семян достаточно высок. Поскольку 
степень влажности шишек не устанавливается, трудно 
судить о времени и количестве выхода семян из каж
дой отдельной партии. Поэтому учет шишек необходи
мо вести не по массе, а по объему, как это делается 
в Латвийской ССР, и единицей меры использовать гекто
литр (100 л). Это облегчит работу приемщиков шишек, 
так как вместо весов можно будет пользоваться даже 
простым ведром определенного объема. При таком спо
собе измерения время сбора шишек (в декабре или 
марте), т. е. длительность хранения их не влияет на ко
личество выхода семя!н из единицы сырья.

Таким образом, предлагаемый метод учета сосновых 
шишек не по массе, а по объему имеет ощутимое пре
имущество перед существующим, которым до сих пор 
пользуются при оценке работы шишкосушилок, так как 
в этом случае вьпсод семян не зависит от времени сбора 
и срока хранения шишек, т. е. степени их влажности
и, следовательно, веса.

У Д К  630*266

АЗРОДИНАМИНЕСНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОН 
ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД

в. А. ПЕРЕТЯГИН .
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До настоящего времени не найдены 
показатели аэродинамической характеристики древес
ных и кустарниковых пород, отражающие их снегоза
щитные свойства. Существующие попытки сводились 
к измерению пространственной или плоскостной решет
ки кроны в статическом состоянии. Однако без выяс
нения аэродинамического сопротивления каждой от
дельной породы нельзя разработать методы математиче
ского расчета снегозащитных функций насаждений.
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Схема установки

Нами проведены иссле
дования аэродинамическо
го сопротивления, кото
рое оказывают кроны 
древесных пород снего
ветровому потоку. Они 
основаны на предположе
нии, что величина ветро- 

^  U * вого давления на крону
^  , пропорциональна коэффи-

^  циенту аэродинамическо
го сопротивления, площа
ди вертикальной проек

ции кроны и скорости ветрового потока. Показателем 
аэродинамических свойств пространственной решетки 
кроны деревьев и кустарников является коэффициент 
аэродинамического сопротивления Кадс, который может
быть найден из соотношения

К ,

где Р  — ветровое давление на крону при данной ско
рости ветра, Г ;

S  — площадь вертикальной проекции кроны, пер- 
екции кроны, перпендикулярной действию 
ветрового потока, дм’.

Для изучения аэродинамического сопротивления крон 
деревьев и кустарников спроектирована и изготовлена 
специальная установка. Она включает следующие основ
ные части (см. схему): раму с маятниковым рычагом 1, 
тензометрическую консоль 2, датчик мгновенной скоро
сти ветра и ветровой флюгер 3. В нижней части имеет
ся шарнирное сочленение с основанием 4 для обеспе
чения направления ветрового потока от кроны к датчи
ку и ветровому флюгеру.

Принцип работы установки следующий. Дерево или 
кустарник с ненарушенной кроной закрепляется на сво
бодном конце маятникового рычага, передающего ветро
вое давление от кроны на тензометрическую консоль. 
Ветровое давление на крону и скорость ветра одновре
менно регистрируются осциллографом Н-700 через ди
намический тензоусилитель «Топаз».

Образцы деревьев и кустарников для исследований 
выбирались из опушечных рядов со свободным разме
щением и хорошо развитой кроной. Для каждой породы 
было отобрано три-пять образцов в возрасте 5— 15 лет.

Площадь вертикальной проекции кроны определялась 
палеткой с точностью до 1 дм^.

Опыты проведены в конце апреля — начале мая при 
безлистном состоянии крон и температуре воздуха от О 
до + 5 °  С. В первую очередь исследовались аэродинами
ческие свойства пород, нашедших наибольшее распро
странение в снегозащитных насаждениях вдоль автомо
бильных дорог Среднего Урала. Полученные результаты 
представлены в таблице.

И зм е н е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а  а э р о д и н а м и ч е с к о г о  с о п р о т и в л е н и я  
крон  д е р е в ь е в  и к у с т а р н и к о в  в з а в и с и м о с т и  о т  с к о р о с т и  в е т р а

Зависим ость *^алс " Р “
П орола от скорости  ветра рости ветра

И , м /с V = 6  м /с , г /л м ’

Сосна обы кновенная 
Е л ь  сибирская 
Л иственница сибирская 
Ж им олость татарская  
Б ереза бородавчатая 
Т оп оль бальзам ический 
Клен полевой 
А кация ж ел тая  
Вяз м елколистны й

К = 3 3 ,6 + 0 ,4 3 К
К = 2 5 ,4 5 + К
К = 7 ,3 + 4 ,0 К
К = _ 5 ,8 + 5 ,5 3 И
К = 3 ,3 + 3 ,7 5 К
К = —6 .4 5 + 5 К
К = 0 ,7 5 + 3 ,3 4 К
К = - 4 ,0 5 + 3 ,1 4 К
K^5,50+1,76V^

36.2 
31 ,45
31.3
27.4
25.8
23 .6
20.8
14.7 
16,1

Как следует из приведенных данных, для каждой дре
весной или кустарниковой породы характерен опреде
ленный коэффициент аэродинамического сопротивления. 
Наибольшее сопротивление снеговетровому потоку соз
дают хвойные породы, наименьшее — лиственные: при
скорости ветра 6 м/с коэффициенты аэродинамического 
сопротивления соответственно находятся в пределах 
от 36,2 до 31,4 г/дм2 и от 27,4 до 16,1 г/дм^. Последние, 
однако, не являются постоянной величиной. С увеличе
нием скорости ветра абсолютное их значение во всех 
случаях возрастает, причем у  хвойных (сосна и ель) 
медленнее, у  лиственных — быстрее. Тангенсы угла 
наклона линий зависимостей изменяются у хвойных по
род в пределах О— 1, у лиственных — от 3 до 6.

Наибольшие начальные значения коэффициентов име
ют сосна, ель. Лесные полосы из них при малом коли
честве рядов создают плотные, непродуваемые преграды 
снеговетровому потоку. У лиственных пород с ажурны
ми кронами начальные значения коэффициентов мини
мальны, что указывает на значительную продуваемость 
лесной полосы.

Таким образом, результаты исследований дают осно
вание считать, что коэффициенты аэродинамического 
сопротивления более полно отражают ветро- и снегоза
держивающие свойства крон деревьев и кустарников. 
При достаточной изученности их в лесорастительных 
районах они могут служить основными показателями 
при проектировании снегозащитных насаждений с за
данными качествами.

К 30-ЛЕТИЮ НЕБИТДАГСКОЙ ДЛОС

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ 
ПЕСКОВ В ЗАПАДНОЙ ТУРКМЕНИИ

м. ШИРМАМЕДОВ (Небитдагская агролесомелиоратив
ная опытная станция)

Закреплять и облесять подвижные 
пески в Западном Туркменистане начали еще в 80-х го
дах прошлого века, защищая от песчаных заносов За
каспийскую (ныне Среднеазиатскую) железную  дорогу. 
Борьба с развеиванием велась устилкой откосов сухими 
травами и ветками Кустарников, покрытием их глиной 
и клеточными механическими защитами. Особое вни
мание уделялось разработке приемов посева и посадке

местных песчаных растений — черкеза, кандыма, сак
саула и др.

Широкое освоение природных богатств Западной 
Туркмении после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, открытие и разработка месторождений 
нефти и газа, строительство населенных пунктов и про- 
мьппленных сооружений потребовали планомерной орга
низации пескоукрепительных работ и расширения их 
объема. В 30-х годах был создан питомник для выра
щивания посадочного материала черкеза, кандыма и дру
гих пород, организованы работы по борьбе с песчаными 
заносами хозяйственным способом (за основу были 
приняты рекомендации В. А. Палецкого), а в 50-е годы 
под руководством акад. М. П. Петрова [1] выполнено 
лесорастительное районирование и намечены пути за
щиты промышленных объектов от подвижных песков.

Большая работа проделана Небитдагской агролесоме
лиоративной опытной станцией Института пустынь АН 
Туркменской ССР. За 30-летний период ее деятельности
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успешно решены многие вопросы, связанные с разра
боткой фитомелиоративных приемов защиты автомо
бильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, ли
ний электропередач, промышленных сооружений и насе
ленных пунктов, изучены лесорастительные условия 
подвижных песков, биологаческие и физиологические 
особенности пород, их продуктивность.

С начала организации станции в центре внимания 
стоял вопрос закрепления песков с помощью различных 
типов механических защит в связи с сильной ветровой 
деятельностью. Наиболее эффективными, по данным
А. М. Степанова [2], оказались механические защиты 
25%-ной проницаемости, которые ослабляют действие 
ветра, больше задерживают песка, позволяют уменьшить 
расход защитного материала и увеличить расстояние 
меж ду рядами защит. Исследованиями С. П. Ратьковско- 
го [3] установлено, что более опасно поступательйое 
движение песков, при котором отдельные бархаад  мо
гут передвигаться в течение года в районах сильных 
ветров на 100 м, слабых — на 5— 10 м. Н. К. Лалымен- 
ко [4] предложил новый метод освоения такыров и та
кыровидных почв, базирующийся на использовании вод 
местного поверхностного стока, разработал рекоменда
ции по агротехнике выращивания древесных и кустар
никовых пород, а такж е винограда и бахчевых культур. 
Как показало изучение, водный режим различных ти
пов песков Дарджакум и Кзылкум благоприятен для 
произрастания растений — пескоукрепителей, но только 
в механических защитах.

Исследованиями 60—70-х годов установлены для про
растания семян предельные концентрации засоления 
водных растворов чистых солей и при искусственном 
засолении песка чистыми солями, изучена возможность 
использования вод Каспийского моря для промывки 
почв Юго-Западной Туркмении и для орошения при 
создании насаждений из саксаула, черкеза и др. В зави- 
ст-ю сти от солевого режима такыров разработана агро
техника создания плодовых культур и винограда.

Опыты фитомелиорации подвижных песков вдоль ав
тодороги, нефтепровода и линии электропередачи (райо
ны Барсагольмес и Котурдепе) позволили рекомендовать 
посадку сеянцев черкеза, кандыма, саксаула и других 
пород с применением механических защит [5, 6, 7]. 
Выяснено положительное влияние стимуляторов роста

и различных микроэлементов на приживаемость череп
ков и всхожесть семян.

В последние годы сотрудниками станции проводятся 
хоздоговорные работы с крупными предприятиями За
падной Туркмении. На этой основе озеленены пос. Еёк- 
даш и дома отдыха «Аваза», закреплено основание опор 
линии электропередач в районах Барсагельмес и Котур
депе, разрабатывается режим орошения древесных по
род и изучаются их морфологические и физиологиче
ские особенности. Опытные участки заложены также 
в районах Котурдепе, Вышка, Джебель, Красноводск — 
Аваза и др.

Следует отметить, что закрепление и облесение по
движных песков в Западной Туркмении дают больший 
экономический эффект по сравнению с техническими 
мероприятиями. Для закрепления и облесения 1 га по
движных песков, например, расходуется 414, для уста
новки мехзащиты — 237 руб., очистка дороги протяжен
ностью 21 км от заноса песка и установка мехзащиты 
из камьппа обходится в 255 тыс. руб. в год, а закреп
ление и облесение I км дороги с одной стороны шири
ной 50 м — в 2070 руб., т. е. при проведении фитоме
лиоративных работ экономится в год свьш1е 10 тыс. руб.

За время существования Небитдагской АЛОС ее со
трудниками опубликовано около 100 научных работ. 
Сейчас они сосредоточивают усилие на дальнейшем со
вершенствовании приемов борьбы с песчаными заносами 
и освоения подвижных песков Западной Туркмении.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Старейший в России Лисинский лес- 
хоз-техшгкум объявляет прием учащихся.

Техникум готовит техников-лесоводо'в, лесничих, такса
торов. Лица, отслужившие в Советской Армии и про
шедшие после окончания тезсникума спехщалвную под
готовку, могут получить специальность летчика-наблю- 
дателя (для баз авиационной охраны лесов).

Лица с закончеганым средним образованием принима- 
ютоя на второй курс (срок обучения 2 года 6 месяцев), 
а с восьмилетним образованием — на первый курс (срок 
обучения 3 года 6 месяцев).

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

Поступающие с восьмилетшш образованием сдают 
следующие экзамены; математика (устно), русский язык 
(диктант), с законченным средним образованием — химия 
(устно), русский язык и -\лтература (сочинение).
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Всем принятым предоставляется общежитие и выдает
ся стипендия на общих основаниях.

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

При техникуме рябстают с 15 июля по 1 августа двух
недельные подготовительные курсы (для поступающих 
с восьмилетним образованием — по математике и рус
скому язьщу, с законченным средним — по химии и ли
тературе).

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

Проезд; поездом с Витебского вокзала г. Ленинграда 
до станции Лустовка или электропоездом с Московско
го вокзала до ст. Тосио, далее автобусом № 313 до 
пос. Лисино-Корпус.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЗА РЫБЕЖОМ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МНР

в. А. АЛЕКСЕЕВ {ЛТА им. С. М. Кирова]; Н. ДОЛГОЙ 
{Монгольский сельскохозяйственный институт)

Площадь Монго,\ьской Народной Рес
публики составляет более 1,5 млн. км^. На ее террито
рии выделены четыре природные области — Г орно- 
Алтайская, Хангай-Хэнтэйская, Восточно-Монгольская и 
Гобийская, которые в свою очередь подразделяются на 
12 физико-географических районов.

Наиболее характерной чертой страны является ее вы
сокогорное расположение. Средняя высота над уровнем 
моря достигает 1300 м, максимальная (пик Куйтуя) — 
4653, минимальная (южная часть Гоби) — 532 м.

Малоснежные суровые зимы и ж аркое сухое лето 
предопределяют особенности климата. Годовое ко,\иче- 
ство осадков в межгорных понижениях не пруевышает 
130—250 мм, из них 65—70% выпадает в июле — авгу
сте. В горах их норма возрастает до 400—500 мм [1].

Низкие температуры в зимний период и незначита\ь- 
яый снеговой покров способствуют глубокому промер
занию почв, что отрицательно сказывается на росте леса.

Почвообразующими горными породами являются ко
ренные массивно-кристаллические (граниты слабокисло
го состава различной окраски, базальты, кварцы, рого
вики, аргиллиты и др.), осадочные глинисто-карбонат
ные и рыхлые четвертичные отложения. В зависимости 
от материнской горной породы, характера растительно
сти и водно-теплового режима сформировались горные 
мерзлотно-таежные, горные подзолистые, горные дерно
во-таежные, горные лесные темноцветные и лугово- 
лесные типы почв. Все они мелкие, каменистые [4].

На территории республики произрастает свыше 140 ви
дов древесных и кустарниковых растений, из них семь 
хвойных и десять лиственных древесных пород. Главные 
лесообразующие породы — лиственница сибирская и 
даурская, кедр сибирский, сосна обыкновенная. В виде 
примеси встречаются ель и пихта сибирская, береза 
плосколистная, осина.

По данным Генеральной схемы комплексного исполь
зования лесных ресурсов МНР (1975 г.), площадь гос- 
лесфонда превышает 15,2 млн. га, из них 10 млн. га 
(без саксаульников) — покрытая лесом площадь. В на
стоящее время общая лесистость достигла 8,9, а без 
саксаульников — 6,4%. Почти 62% покрытой лесом пло
щади занято хвойными породами, на долю лиственницы 
приходится 49,3% (6,9 млн. га), кедра сибирского — 
7,4% (1 млн. га), сосны — 5% (0,7 млн. га). Саксауловые 
леса занимают почти 3,9 м-.н. га, или 27,7% покрытой 
лесом площади.

По территории страны проходит южная граница ареа
ла основаых лесообразующих пород таежной зоны,

находящихся здесь в экстремальных условиях полуарид- 
иого существования, поэтому продуктивность лесов не
высокая: средний запас на 1 га лиственничных насажде
ний — 137, кедровых — 159, сосновых — 149 м .̂ Леса, 
как правило, низкополнотные (средняя полнота 0,52) 
и перестойные. Средний возраст насаждений лиственни
ц ы — 156 лет, сосны — 114, кедра— 161 год. С па\ые и 
перестойные занимают 72% покрытой лесом площади.

Большая часть лесов (57%) произрастает на склонах 
от 16 до 30° и только 35% — на пологих и покатых ме
нее 15°. Древесная растительность в горах располагается 
поясами. Выделены лесостепной, подтаежный, горяо- 
таежный, псевдотаежный, подгольцовый и суба.\ьпий- 
ский поясы [3]. Однако в связи с резко континенталь
ным климатом в отдельных горных системах располо
жение их часто нарушается. Так, в Хангае и Монголь
ском Алтае древесная растительность сосредоточена пре
имущественно на северных склонах, а в горах Хэнтая 
и на Джидинском хребте — на склонах всех экспозиций. 
Помимо верхней границы, проходящей на высоте 
2200—2500 м над ур. моря, сугцествует нижняя граница 
леса, определяемая нехваткой влаги. В Центральном 
Хангае она отмечена на высоте 1800—2200, а в Севв}»- 
Восточном — на высоте 1000 м над ур. моря [2].

Особенностью типологии леса является наличие ко»га- 
лексных и высотнозамещающих типов. Вследствие изре
женности древостоев и обилия света преобладают типы 
леса травяной серии (52%), брусничнкковой (17%), ба
гульниковой (13%) и подгольцовон (9%). XapaKTepiaa 
горные псевдотаежные леса и соответствующий им вы
сотно-поясной комплекс сухомшистых (ритидиевых) ти
пов лиственнич1гаков, часто встречаемых в Центра-\ьном 
Хангае и Монгольском Алтае.

Все леса находятся в ведении министерства лесов и 
деревообрабатывающей промьпплвнности, которому под- 
чинелы 13 лесхозов, три отдельных лесничества, четьфе 
леспромхоза, 46 деревообрабатывающих предприггпш и 
три деревообрабатывающих комбината, выпускающих 
разнообразную продукцию. Заготовку древесичы по 
главному пользованию осуществляют леспромхозы, де
ревообрабатывающие предприятия и комбинаты, осна
щенные новейшей советской техникой.

Основными видами рубок главного пользования явля
ются условно-сплошные и промышлеино-выборочные. 
В период 1977— 1979 гг. общая пчощадь отведенных под 
эти рубки лесосек ежегодно составляла 9— 12 тыс. га, 
а объем фактической заготовки древесины по министер
ству— до 1,2 млн. м .̂ На заготовке древесины исполь
зуют бензиномоторные пилы «Урал МП-5», а также 
тракторы ТДТ-55 и ТТ-4. Обцщй объем отпуска леса на 
корню — 2,5—2,6 Mjyh. м ,̂ саксаула— 1200— 1300 т.

На большей части площади, пройденной рубкамм, лес 
восстанавливается естественным путем. Этому способ
ствуют простейшие легохозяйствекные мероприятия. 
Так, в 1978 г. меры содействия естественному возобнов-
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леяию проведены почтя на 3100 га путем подготовки 
почвы плугом ПКЛ-70, покровосдирателем ПДН-1 и дру
гими орудиями под пологом иизкополнотных насаждений 
и  вблизи ниж яей границы леса. Ежегодно на площади 
190—380 га создают культуры путем посадки под меч 
Колесова 2-летних сеянцев и саженцев, дичков листвен
ницы, сооны и кедра. В лесных питомниках выращива
ют 11 видов древесных и кустарниковых растений, та
ких, как лиственница, сосна, кедр, тополь, облепиха 
и др. В посевных отделениях ежегодно на площади
11— 15 га проводят посев лесных семян, а посадку че
ренков тополей и ив в пжолах — на 34—40 га. Страна 
полностью удоовлетворяет свои потребности в лесных 
семенах за счет собственной заготовки, объем которой 
превышает 2,5 т  в год (включая орехи кедра).

Особое внимание уделяется полезащитному 'лесоразве
дению. В 1977 г., например, лесные полосы на сельско- 
хозяйсгвеиных землях были заложены на 45, в 1978 г.— 
иа 71 га.

Рубки ухода за лесом систематически проводят 
с 1970 г. на площади 500—600 га. Основными из них 
являются санитарные, что связано с необходимостью 
своевременной уборки поврежденных и погибпшх де
ревьев после пожаров.

Большой ущерб лесу наносят низовые пожары. П ожа
роопасный сезон начинается обычно с середины или 
конца февраля, когда сходит снег, прошлогодняя трава 
подсыхает и становится чрезвычайно восприимчивой 
к  огню. Пик пожаров приходится на конец апреля — 
середину мая, что связано с  отсутствием осадков и силь
ными ветрами, вызывающими пыльные бури. В середине 
лета (вторая половина июня — первая половина августа) 
проходят дожди, отрастает трава и опасность пожаров 
резко снижаетоя. Второй пожарный максимум меньшей 
интенсивности наблюдается в сентябре — октябре. В это 
время стоит солнечная тихая погода и скорость продви- 
ж€1ния огня незначительная.

Для борьбы с пожарами создана специальная служба, 
имеющая в своем распоряжении па1рашютистов-пожарни- 
ков, различную противопожарную технику, а такж е са

молеты и вертолеты авиаохраны леса. Противопожарное 
устрюйство лесной территории проводится в основном 
1гутем |разрубки разрывов (20—30 км ежегодно) и прю- 
ведения минера-\иэованных полос по нижней границе 
леса. На вершинах гор оборудуются простейшие наблю
дательные пункты для обнаружения пожаров.

Заготовка недревесной продукции леса осуществляет
ся в небольших объемах: ягод брусники, черной и крас
ной смородины, дикого кры ж овника— 1,2— 1,3 т, обле
пихи — 40—50, ореков кедра — 2,4—3 т в год. Возмож
ности для увеличения сбора дикорастущих ягод и пло
дов пока в должной мере не используются. Промьпп- 
ленную ж е подсочку насаждений сосны, лиственницы 
и других пород не прюводят.

Подготовку спехщалистов высшей квалификации — 
лесоводов, инженеров-механиков, экономистов осуществ
ляет кафедра лесного хозяйства Монгольского сельско 
хозяйственного института, а деревообработчиков — Поли 
технический институт. Специалистов среднего звена го 
товит лесной техникум, расположенный на севере рее 
публики, в поселке Хялгант, недалеко от г. Эрдэнэта 
Многие студенты обучаются в лесных вузах СССР 
в частности в Воронежском лесотехническом институте 
Лесотехничесжой академии им. С. М. Кирова.

Перед леоньпл хозяйством республики на XVII съезде 
МНРП, состоявшемся в июне 1976 г., поставлена задача 
на 1976— 1980 гг. по дальнейшему увеличению объема 
лесовосстановительных работ, улучшению эксплуатации 
лесных ресурсов, охраны и защиты лесов от вредителей, 
болезней и лесных пожаров. Эти директивы партии 
успешно вьшолняются.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 
О ПОЖАРЕ В ЛЕСНЫХ РАЙОНАХ'

В штате Калифорния (США) планиро
валось iBBecTH в действие наземно-космическую систему 
наблюдения за пожарной обстановкой в регионе перво
го лесного района с преобладанием хвойных лесов. Си
стема представляет собой сеть наземных автоматических 
метеостанций, связанных с геостационарным метеороло
гическим спутником SMS-2 и электронно-вычислитель
ными центрами (ЭВЦ).

Компактные автоматические метеостанции с гштоном- 
ной системой питания (энергия солнечных лучей и вет
ра) предназначены для постоянной регистрации данных

Ж у р н . .T i r e  E n g in e e r in g *  (СШ А), 1976, т . 129, И  6.

по скорости и направлению ветра, температуры воздуха, 
чистой солнечной ра,адгацин, относительной влажности 
воздуха и влажности таких лесных горючих материалов, 
как хвоя сосны и трава. Кроме того, на метеостанциях 
можно установить датчики для измерения осадков и за
грязнения воздуха, включая концентрацию озона и ча
стиц промьппленных выбросов.

Сети метеостанций будут введены в действие в два 
этапа.

Данные, полученные метеостанциями один раз в 3 ч, 
автоматически ретранслируются через синхронный ме
теорологический спутник земли (SMS-2), который по
стоянно контролирует ретаон 1. Спутник, управляемый 
с земли Национальной Океанической и Атмосферной 
Администрацией (НОАА), передает данные приемной 
станции, расположенной в Уоллопсе (штат Вирджиния), 
а  оттуда автоматически на ЭВЦ НОАА. Здесь их обра-
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ков с расстоянием между полосами 2,5 м затраты со
ставляли:

Затраты , канад.
Вариант подготовки участка дсл л ./га

У лаление лесосечны х отходов  
В спаш ка (дисковы м  плугом ) 
У дален ие лесосечн ы х отходов  
Д в у кр атн о е  д искование (дис
ковая борона Л и нденборга) 
У дтление лесосечн ы х отходов 
В спаш ка (пл ан таж н ы м  плугом 
Т о л н а)
У дал ен и е лесосечны х отходов 
В спаш ка (дисковы м  плугом  
В иборга и боронование)

107
24

158
58

104
119

10П
297

Эти затраты очень высокие по сравнению с другими 
скандинавскими странами, особенно на лесных землях, 
находящихся в частном владении, что приводит к  со
кращению ежегодных площадей предпосадочной подго
товки участков под лесокультурные площади.

Большинство проблем при подобной подготовке участ
ков в этих странах носят экономический характер. 
Затраты на перевозку машин, механизмов и орудий 
с одного участка на другой часто составляют основную 
часть общих затрат. Учитывая то, что в Финляндии 
средний размер сплошной вырубки в частных хозяй
ствах не превьппает 2 га, переброска механизмов эко
номически невыгодна. Сокращение затрат в этом слу
чае зависит от обеспечения правильного планирования 
и эффективной кооперации между разными владельца
ми лесных земель. Кроме того, механизаторам следует

иметь карты с указанием способа подготовки участков, 
направления движения £1грегатов и проектную схему 
размещения культур, так как эти показатели влияют на 
число проходов агрегата, эрозию почв и т. д.

Интенсивная обработка почвы ведет к временному 
ухудшению ее эстетического вида. Чтобы скрыть непри
глядный вид подготовленных под посадку участков, на
ходящихся в непосредственной близости от дорог, при
легающие к ним полосы леса часто не вырубают, а дела
ют это после достижения культурами определенной вы
соты. Глубокая вспашка на участках с крупными 
булыжниками и прочими включениями по инструкци
ям запрещена, так как вызывает постоянное изменение 
микрорельефа. Пастбищные участки, служащие кормо
вой базой для диких животных, должны быть перед 
подготовкой выпасены. Из всех различных способов 
подготовки почвы вспашка считается самой отрицатель
ной с точки зрения и загородного отдыха, и туризма.

В последние 10 лет в С1кандинавских странах разра
ботаны новые способы подготовки участков и новые мо
дификации оборудования для их проведения. Основная 
масса этих работ проводится в Швеции и Финляндии. 
Ожидается, что в течение этого десятилетия они увели
чатся на */з. Однако все еще остаются нерешенными 
многие проблемы, связанные с закладкой культур, 
и предпосадочную подготовку почвы следует рассматри
вать как звено в цепи работ, которые необходимо оол- 
ностью механизировать.

ВНЕСЕНИЕ БЕНТОНИТА В ПОЧВУ ПРИ ЗАКЛАДКЕ 
ЛЕСНЫХ К У Л Ь Т У Р ‘

в  Польше было исследовано влия
ние б ето н и та  на приживаемость и рост культур 
сосны с примесью березы бородавчатой и ольхи серой 
в сухом бору. Древостой в этом районе отличаются ма
лой продуктивностью, замедленным приростом и низким 
качеством.

Почвы песчаные, бедные, поэтому для создания здо
ровых культур с высокой приживаемостью и устойчи
востью к вредителям необходимы агромелиоративные 
мероприятия. С этой целью на четырех опытных участ
ках провели глубокую вспашку почвы и внесли бенто
нит в сочетании с минеральными удобрениями: на
участке № 1 — бентонит из расчета 20 т/га -f- NPK, 
№ 2 — один бентонит по 20 т/га, № 3 — только мине
ральные удобрения (NPK), № 4 — бентонит 10 т/га -+- 
-1- NPK. Кроме этого, на всех участках был сожжен 
оставшийся после лесосечных работ хворюст, проведена 
полная глубокая вспашка почвы (до 70 см), а  также 
внесено одинаковое количество карбоната кальция. 
Перед виесевием бентонита его смачивали аммиачным

'  Ж у р и . cS y lw a n »  (П Н Р ) ,  1976, №  12.

раствором (25—50 л/т) через каждые 2—3 дня. После 
этого бентонит смешивали с известью (5—8%).

В апреле 1967 г. на участках были высажены саженцы 
сосны обыкновенной, березы бородавчатой и ольхи се
рой. Саженцы сосны высаживали по схеме 1,2X0,8 м, 
березу и ольху — группами (по 5—9 шт.) и отдельно. 
Доля лиственных пород, выполняющих фиголепиоратив- 
ную роль, составляла 14%.

На всех четырех участках саженцы росли гораздо 
лучше, чем на контроле. Наилучшие результаты были 
получены на участке № 1.

Хорошим ростом отличалась такж е сосна (участок 
№ 4). Высота сосны на участке № 2 была больше, чем 
на других. В 1972 г. она составила: на участке № 1 
160 см, № 2 — 129, на контрольном — 91 см. Приживае
мость культур на различных участках за 6 лет (с 1967 
по 1972 г.) снизилась незначительно, на контрольном 
она дошла до 47%. Наибольший прирост в высоту (до
45,5 см в 1972 г.) и по диаметру такж е отмечались на 
участке № 1 у сосны и ольхи.

Береза лучше всего развивалась на участке № 4. 
А там, где вносили NPK, результаты были значительно 
хуже, чем на участке № 1.

Опыты показали, что внесение бентонита в сочетании 
с NPK значительно улучшает развитие сосновых 
культур.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАСРИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышлен
ность» вьшустило в свет «Справочник экономиста лесно
го хозяйства» (М., 1979 г.), его авторы — А. А. Цымек,
В. Б. Толоконников. Он предназначен для работников 
управлений лесного хозяйства и лесохозяйственных 
предприятий, экономистов, научных работников, студен
тов лесных вузов и техникумов. Его можно такж е ре
комендовать изучающим экономику лесного хозяйства. 
Пособие такого рода выпущено в стране впервые 
и встречено с большим интересом широкой обществен
ностью.

Справочник состоит из 18 глав, в которых раскры
вается опыт отраслевого планирования и важнейшие 
экономические вопросы развития лесного хозяйства. 
Наиболее детально и всесторонне в увязке с перспек
тивными задачами развития лесного хозяйства, рас
смотрены такие разделы, как основные положения 
и нормативная база планирования, планирование техни
ческого развития предприятия, ценообразование, плани
рование себестоимости, прибыли, рентабельности, про
изводственные основные фонды и оборотные средства, 
фонды экономического стимулирования и специального 
назначения, финансовое планирование и экономический 
анализ на предприятии. Обобщение первого опыта соци
ального планирования на предприятиях лесного хозяй
ства имеет особую важность в связи с необходимостью 
более широкого его распространения.

Положительным является то, что в каждой главе 
даются не только теоретическое обоснование, опреде
ления и четкие толкования основных экономических 
категорий и понятий в лесном хозяйстве, но и излагает
ся подробная методика решения рассматриваемых во
просов на уровне предприятия. Использование действую
щих в отрасли методических, инструктивных материа
лов и прейскурантов, в разработке которых авторы 
принимали участие, придает работе практическое зна
чение. По многим наиболее сложным вопросам, требую
щим учета особенностей лесохозяйственного производ

ства, например, планирование фондов экономического 
стимулирования, баланс доходов и расходов и другим 
обстоятельно рассматриваются конкретные примеры, 
необходимые вспомогательные расчеты и пояснения, 
приводятся основные увязки разделов плана. Это очень 
важно для оказания практической методической помощи 
работникам предприятий. Не менее ценным является то, 
что в книге нашли отражение современные требования 
к уровню планирования, учтены важнейшие изменения 
в планировании, экономическом стимулировании, техни
ческом и социальном развитии предприятий, происшед
шие в последние годы. Материал изложен в довольно 
последовательной, простой и доходчивой форме.

Все это дает основание сделать вывод, что справоч
ник будет полезным пособием и сыграет важную роль 
в повышении уровня экономической работы в отрасли 
и несомненно станет настольной книгой на предприя
тиях и в организациях лесного хозяйства.

Вместе с тем нельзя не отметить отдельные недо
статки, которые необходимо учесть при подготовке вто
рого издания книги. В связи с проводимой в отрасли 
работой по разработке нормативов необходимо привести 
утвержденные в установленном порядке технико-эконо
мические нормативы. На наш взгляд, более широко сле
дует использовать математические формулы, зависимо
сти и графики, показать возможности использования 
в планировании и экономических расчетах вычислитель
ной техники, автоматизированной системы. Недостаточ
но полно отвечает названию содержание первой главы. 
Встречаются некоторые неточности и отдельные непра
вильные формулировки.

Однако в целом это полезное и ценное пособие, ко
торое сыграет важную роль в совершенствовании пла
ново-экономической работы в отрасли, повьппении эф
фективности лесного хозяйства и улучшении хозяй
ственной деятельности предприятий и организаций.

И. В. ВОРОНИН, А. Д. ЯНУШКО, и. Ф. животягин,
S. и. ЖЕЛИБА

Согласно Конституции СССР охрана 
и рациональное использование земли, недр, воды, расти
тельного и животного мира, сохранение в чистоте атмо
сферного воздуха являются составной частью нашей 
экономической системы. Сбережение природы провоз
глашено обязанностью граждан СССР. Поэтому выход 
в свет второго издания учебного пособия А. И. Воронцо
ва в  Н. 3. Харитоновой «Охрана природы» (М., Высшая 
школа) для студентов лесотехнических вузов и лесохо
зяйственных факультетов особенно своевременен.

Первое издание было хорошо принято читателями и 
стало библиографической редкостью. За минувшие 6 лет 
дело охраны природы заметно продвинулось вперед. 
Перед авторами стояла цель привести новое издание 
в соответствие с современным уровнем природопользо
вания.

Учебное пособие состоит из краткого предисловия, 
введения и 12 глав, посвященных крупным областям 
природоохранных знаний.

В главе I «Значение и задачи охраны природы» рас
сказывается о производственном, научном, оздоровитель
ном, воспитательном и эстетическом значении приро
ды, природных ресурсах, влиянии человека на природу, 
истории охраны природы.

Глава II «Естественнонаучные (экологические) основы 
охраны природы» включена впервые и, несомненно, обо
гатила книгу. В ней представлены основные понятия об 
экологии, экосистемах, биосфере.

В главе Ш, посвященной охране атмосферного возду
ха, описаны состав и строение атмосферы, источники 
ее загрязнения, приводятся данные о влиянии загрязне
ния на человека и животных, указан экономический 
ущерб. Большое место уделено охране воздуха в СССР. 
Вместе с тем следовало бы более четко акцентировать 
внимание на разработке «бездымных» технологических 
процессов и переходе к способам получения энергии, 
не сопровождающимся тяжелым загрязнением среды.

В главе IV говорится о роли воды, ее запасах на 
Земле и в нашей стране, подчеркивается опасность за
грязнения водоемов, излагаются меры по охране водных 
ресурсов, основы водного законодательства.

Проблема рыбных ресурсов нашла отражение в гла
ве V. В ней приведены интересные сведения о рыбах, 
главнейших рыбохозяйственных водоемах, причинах 
снижения уловов, рыборазведении. К сожалению, меры 
охраны рыбных ресурсов оказались изложены в раз
ных разделах главы, а сама глава — оторвана от рас
смотрения других биологических ресурсов.
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в  главе VT «Рациоггальное использование и охрана зе
мель и недр» дано понятие о почве, изложены меро
приятия по повышению ее плодородия, борьбе с эро
зией, осушению заболоченных земель, рекультивации. 
Рассмотрены вопросы рационального использования по
лезных ископаемых, земельное законодательство и зако
нодательство о недрах.

Центральное место отведено главе VII, посвященной 
растительным ресурсам, главным образом лесным. Очень 
обстоятельно охарактеризованы многообразные полезно
сти леса, состояние лесных ресурсов, мероприятия по 
повышению продуктивности насаждений, борьбе с по
жарами, защите от вредителей и болезней.

В главу VIII «Рациональное использование и охрана 
животных» включено описание истребленных и редких 
зверей и птиц, использование диких животных, ведение 
охотничьего хозяйства, мероприятия и законодательство 
по охране фауны, в частности полезных насекомых.

Большой объем современной природоохранительной 
информации представлен и в последующих главах.

Вместе с тем в книге имеют место, на наш взгляд,

и некоторые недочеты композиционного характера, что 
следовало бы учесть при ее переиздании. Так, глава IX 
«Культурно-воспитательное значение природы» посвя
щена заповедникам, заказникам и памятникам природы, 
правильней ее назвать «Заповедное дело». Глава X «Че
ловек и биосфера» кажется излишней: проблему роста 
населения можно изложить в главе I, ресурсы Мирово
го океана — в IV, проблему пестицидов — в VIII. Вопро
сы природоохранного законодательства оказались раз
бросанными. Можно было бы их объединить в гла
ве XI «Правовая охрана природы в СССР». Материалы 
главы XII «Международно-правовая охрана природы» 
могли быть рассмотрены в главе I, где имеется раздел 
«Международная деятельность по охране природы».

Несомненно, книга представляет собой ценное издание 
не только для студентов, но и специалистов, а также 
для широкого круга лиц, интересующихся охраной при
роды.

С. Ф . НЕГРУЦКИЙ, профессор; Р. Г. СИНЕЛЫЦИКОВ, 
доцент (Донецкий государственный университет)

Проблемам охраны природы и эф
фективности вспа^ьзования природных ресурсов посвя
щена монография лауреата премии им. А. Г. Шлихтера, 
дчра с.-х. наук, проф. С. А. Генсирука «Рациональное 
природопользование» (М., Лесная промышленность, 1979).

В первой главе работы излагаются научные основы 
рационального природопользования, которые построены 
на теоретических принципах марксизма-ленинизма. 
В ,решении этой проблемы большое значение имеет 
комплексное районирование территории страны и созда
ние региояальных систем хозяйства. Основой природ
ного и лесохозяйствеашого районирования явилось уче
ние В. В. Докучаева о зональности природы.

Методические основы и принципы комплексного при
родного и лесохозяйственного районирования рассмот
рены во второй главе. Нужно отметить, что разработан
ная автором схема комплексного лесхозяйственного 
районирования УССР с расчленением территории рес
публики на 6 лесохозяйственных областей, 15 округов 
и 41 район может служить научной основой ведения 
многоцелевого лесного хозяйства и тем самым способ
ствовать разработке региональных систем лесного хо
зяйства, направленных на повышение продуктивности 
и водоохранно-защитной роли лесов, их охрану, рацио
нальное использование и восстановление.

В третьей главе раскрыто влияние леса на сохранение 
природных экосистем, показана его роль в охране зе
мельных и водных ресурсов, в формирова^нии микрю- 
климата и нормализации химического состава атмосфе
ры. На обпшрнскм фактическом материале подтверж
дается такж е большое значение защитных лесных на
саждений и полезапщтного лесоразведения на Украине.

В четвертой главе анализируются основные ^ р м ы  
ох^раиы и использования природных экосистем, подчер
кивается важная роль заповедников в сохранении уни- 
ка,\ьных ландшафтов. Наряду с этим автор знакомит 
читателя с новыми формами охраны и использования 
природных комплексов, увязывая на необходимость соз
дания национальных и природных парков — мест сохра
нения редксстных природных экосистем и организации 
отдыха населения. Приводятся обоснован,щ>1? рекоменда

ции по проведению системы лесохозяйственных меро
приятий в отдельных функциональных зонах этих парков.

Пятая глава р>аботы посвящена основным направле
ниям в решении прюблем рационального природопользо
вания. В ней большое внимание уделено охране воздуш
ного бассейна от загрязнения, описываются обоснован
ные мероприятия по сохранению чистоты воздуха в го
родах и промьппленных центрах.

Важное значение отведено проблемам охраны и ис
пользования з«лельяых ресурсов. В числе мер, которые 
должны обеспечить наиболее эффективное использова
ние сельскохозяйственных угодий, повышение их про
дуктивности, автор считает прави.\ьное соотношение 
площади пахотных земель, лугов, пастбищ, лесов и во
доемов, внедрение генеральных схем землеустройства, 
борьбу с водной и ветровой эрозией почв, закрепление 
и облесение подвижных песков и др.

Значительное место в книге отведено основным на
правлениям развития лесного хозяйства и комплексного 
использования лесных ресурсов.

Использование лесных ресурсов должно быть тесно 
увязано с осуществлением системы природоохранных 
мероприятий, обеспечивающих сохранеж е и восстанов
ление лесных насаждений. Охрана леса как важнейше
го компонента биосферы, защита его от неблагоприят
ных антропогенных воздействий, приведение мер по по
вышению его продуктивности и биологической устойчи
вости — первооче1редные задачи лесного хозяйства.

В заключение следует отметить, что в отличие от ря
да опубликованных ранее работ, посвященных проблеме 
охраны окружающей среды, в которых рассматривались 
лишь отдельные компоненты природы, в монографии 
проф. С. А. Генсирука раскрывается с учетом всей со
вокупности физико-географических и экономических 
факторов конкретного региона — состояние экосистем 
в целом и даются научно обостованные рекомендации 
по рациональному использованию и охране всех видов 
природных ресурсов.

В. Г. ХРЖАНОВСКИЙ, доктор биологических наук;
К. К. КАЛУЦКИЙ, доктор сельскохозяйственных наук
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

Рассмотрев материалы, представлен
ные по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания коллективов предприятий и организаций лесного 
хозяйства за IV квартал, II полугодие и 1979 г., колле
гия Гослесхоза СССР и президиум ЦК профсоюза ра
бочих лесбумдревпрома постановили:

сохранить переходящие Красные знамена Гослес
хоза СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдрев
прома и выдать первые денежные премии коллективам 
Минского управления лесного хозяйства, Ставрополь
ского управления лесного хозяйства, Екабпилсского лес
промхоза Латвийской ССР, Загорского опытно-механизи
рованного лесхоза ВНИИЛМа, Каменского мехлесхоза 
Ростовской обл., Ряпинаского лесхоза Эстонской ССР, 
Цаленджихского леспромхоза Грузинской ССР, Саратов
ского филиала института «Союзгипролесхоз», Литовско
го лесоустроительного предприятия В/О «Леспроект».

Присудить переходящее Красное знамя Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома и вы
дать первые денежные премии коллективам Ровенско- 
го управления лесного хозяйства Украинской ССР, Або- 
вянского лесхоза Армянской ССР, Басаманского мехлес
хоза Казахской ССР, Бешенковичского опытного лесхоза 
Витебской обл., Вырицкого опытно-механизированного 
завода ЛенНИИЛХа, Гайсинского лесхоззага Винниц
кой обл., Киверцовского ордена Ленина лесхоззага Во
лынской обл., Криушинского опытно-показательного ле
сокомбината Рязанской обл.. Мартыновского механизи
рованного лесхоза Ростовской обл.. Ногинского мехлес
хоза Московской обл., Плисского опытного лесхоза 
БелНИИЛХа, Смирныховского опытно-показательного 
мехлесхоза Сахалинской обл., Солигаличского мехлесхо
за  Костромской обл., Сосновского мехлесхоза Горьков
ской обл., Таузского мехлесхоза Азербайджанской ССР, 
Фрунзенского мехлесхоза Киргизской ССР, Чебоксарско
го мехлесхоза Чувашской АССР, Белорусского филиала 
института «Союзгипролесхоз», Северо-Западного лесо
устроительного предприятия В/О «Леспроект», Всесоюз
ного научно-исследовательского института лесоводства 
и механизации лесного хозяйства.

Присудить вторые денежные премии коллективам Ки
рова бадского мехлесхоза Азербайджанской ССР, Узген- 
ского мехлесхоза Киргизской ССР, Всесоюзного государ
ственного проектно-изыскательского института «Союз- 
гипролесхоз» (г. Москва), Литовского научно-исследова
тельского института лесного хозяйства.

Присудить третью денежную  премию коллективам 
Аэгвийдуского лесхоза Эстонской ССР: Поволжского ле
соустроительного предприятия В/О «Леспроект», Центра 
НОТ и УП Министерства лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР.

Отметить хорошую работу коллективов предприятий 
и организаций БелНИИЛХа, Бухарского мехлесхоза Уз
бекской ССР, Карельского филиала института «Союз
гипролесхоз», Кедского лесхоза Грузинской ССР, Лат
вийского лесоустроительного предприятия В/О «Леспро
ект», Ленинского опытного лесхоза БелНИИЛХа, Лес
ного опытного хозяйства «Дендрарий» Кавказского фи
лиала ВНИИЛМа, Лооского экспериментально-показа
тельного лесхоза Кавказского филиала ВНИИЛМа, НПО 
объединения «Силава» Министерства лесного хозяйства 
и лесной промьппленности Латвийской ССР, Паневеж- 
ского лесохозяйственного производственного объедине
ния Литовской ССР, Пензенского филиа/\а института

«Союзгипролесхоз», СредазНИИЛХа, УкрНИИЛХа, Цент
ра НОТ и УП Министерства лесного хозяйства РСФСР. 

*  *  *

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что министерства лесного хозяйства союзных республик 
и государственные комитеты союзных республик по 
лесному хозяйству проводят работу по увеличению 
производства товаров народного потребления из древе
сины, расширению и обновлению ассортимента выпус
каемых товаров, созданию и укреплению материально- 
технической базы производства.

За четыре года пятилетки предприятиями лесного хо
зяйства выпущено этих товаров на общую сумму 
469 млн. руб., что на 21 млн. руб. больше плана. Улуч
шается ассортимент товаров, повышается их качество.

Вместе с тем в работе предприятий лесного хозяйства 
по развитию производства и увеличению выпуска това
ров народного потребления имеются недостатки. Не пол
ностью используются внутренние резервы для расши
рения производства и повьппения качества товаров, 
не обеспечивается удовлетворение потребностей в това
рах массового спроса. Не все министерства лесного хо
зяйства союзных республик и государственные комите
ты союзных республик по лесному хозяйству уделяют 
должное внимание развитию и организации производ
ства товаров на подведомственных предприятиях. В ре
зультате часть местных потребностей в отдельных то
варах осуществляется за счет завоза их из других об
ластей, краев и республик, отмечены нерациональные 
перевозки товаров, значительные транспортные расхо
ды на их доставку.

Все еще медленными темпами осуществляются строи
тельство, реконструкция и техническое перевооружение 
цехов и мастерских, мощностей по сушке древесины, до
пускается неполное использование выделяемых на эги 
цели капитальных вложений и материально-технических 
ресурсов.

Коллегия обязала министров лесного хозяйства союз
ных республик, председателей государственных комите
тов союзных республик по лесному хозяйству, руково
дителей учреждений и организаций лесного хозяйстка 
союзного подчинения: 

о6еспе»шть выполнение мероприятий по увеличению 
производства товаров народного потребления из древе- 
сиш ,1 на подведомственных предприятиях;

принять меры к устранению недостатков в организа
ции производства товаров народного потребления, более 
полному использованию имеющихся производствеш:ых 
мощностей, сокращению потерь и других непроизводи
тельных расходов:

усилить внимание к вопросам строительства специа
лизированных цехов по производству товаров, пользую
щихся повьиденным спросом у населения;

обеспечить на подведомственных предприятиях произ
водство товаров народного потребления в целях пол
ного удовлетворения местных потребностей и сокраще
ния завоза их из других районов страны.

Коллегия Гослесхоза СССР и прези
диум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома постано
вили провести в 1980 г. Всесоюзный общественный 
смотр состояния условий и охраны труда в объедине
ниях, на предприятиях и в организациях лесного хозяй
ства.
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Миппс-''pcTEaM лес:того хозяйства союзных респуб
лик, государственным комитетам союзных республик по 
лесному хозяйству, учреждениям и организациям лес
ного хозяйства союзного подчинения, республиканским, 
краевым и областным комитетам профсоюза поручено 
обеспечить активное участие в смотре коллективов

трудящихся объединений, предприятий и организаций 
лесного хозяйства, оказать помощь в выполнении комп
лексных планов улучшения условий, охраны труда и са
нитарно-оздоровительных мероприятий, внедрении пере
дового опыта по охране труда.

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что лесохозяйственными органами проведена определен
ная работа по устранению недостатков в деле преми
рования работников предприятий лесного хо«яйства. 
Утверждены новые Типовые положения о премировании 
работников объединений, предприятий, лесных машин
но-мелиоративных станций, лесоустроительных пред
приятий, управлений (министерств АССР) лесного хозяй
ства за основные результаты хозяйственной деятельно
сти. Повышена ответственность руководителей пред
приятий за выпо.шение плана по производству важ ней
ших видов продукции, заданий и обязательств по ее 
поставкам. Предусмотрена зависимость размеров премий 
от итогов социалистического соревнования.

Как показала проверка, на большинстве предприятий 
введение новых типовых положений о премировании 
обеспечило усиление стимулирующей роли премиаль
ных систем в дальнейшем повышении эффективности 
производства и качества работы. Хорошо организовано 
премирование работников в Бешенковичском лесхозе 
Витебской обл., где четко дифференцированы размеры 
премирований в зависимости от объемов работ в лес
ничествах, участках, налажен учет средств на ремонт 
техники для премирования механизаторов за ее сохран
ность. На предприятиях Тульского управления широко 
внедряются аккордно-премиальная оплата труда, мате
риальное стимулирование за конечные результаты ра
бот. Новосибирским управлением ежегодно проводятся 
семинары и совещания с работниками экономических 
служб предприятий по вопросам оплаты труда и п р ^  
мирования, изучается и распространяется передовой 
опыт. Средний размер премий рабочих по этому управ
лению составил в 1979 г. 22%. Значительная работа по 
внедрению бригадного подряда, материального стимули
рования за экономию сырья, материалов, инструмента 
и других материальных ценностей проводится в Шепе- 
товском лесхоззаге Хмельницкой обл.

Вместе с тем в организащш премирования выявлены 
существенные недостатки.

Министрам лесного хозяйства союзных республик, 
председателям государственных тсомитетов союзных рес
публик по лесному хозяйству, руководителям учреж де
ний и организаций лесного хозяйства союзного подчи
нения, имеющим в подчинении предприятия, поручено:

усилить внимание к вопросам премирования работни
ков и использования премий в интересах роста произво
дительности труда, повьппения качества лесохозяйствен
ных работ и выпускаемой продукции и эффективности 
производства в целом; повысить ответственность руко
водителей за правильное применение премиальных сис
тем, поставить премирование в прямую зависимость от 
трудового вклада коллектива и каждого работника; ши
ре внедрять прогрессивные формы материального сти- 
мулироваьшя, добиваться рационального расходования 
средств на выплату премий;

устранить имеющиеся недостатки в организации пре
мирования рабочих, руководящих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащ их предприятий, обратив осо
бое внимание на правильное установление показателей, 
условий и источников премирования, размеров премий 
по категориям работников и структурным подразделе
ниям, учет выполнения планов производства по важней
шей номенклатуре и поставок продукции, разработку 
критериев успешной охраны лесов, организацию провер
ки качества рубок ухода за лесом при премировании 
за этот показатель, организацию премирования механи

заторов за сохранность техники, внедрение прогрессив
ных форм материального стимулирования работников 
(аккордно-премиальная оплата труда, бригадный подряд), 
но недопустимость выплаты премий руководящим работ
никам в больших размерах, чем остальным работникам 
предприятия (в процентах к окладу):

провести семинары с руководителями предприятий 
и работниками по труду по совершенствованию органи
зации премирования. Установить контроль за правиль
ным применением положений о премировании.

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что на предприятиях и организациях лесного хозяйства 
проведены работы по дальнейшему развитию и расыш- 
рению подсобных сельских хозяйств.

В 1979 г. организовано 25 подсобных сельских хо
зяйств, два подсобных предприятия ОРСов и УРСов, 
109 откормочных пунктов, шесть кролиководческих 
и три птицеводческих хозяйств. Количество крупнорога
того скота, свиней и овец в этих хозяйствах составило 
24,1 тыс. голов, кроликов 1,2 тыс. и птицы 3,6 тыс. Уве
личилось такж е поголовье крупнорогатого скота, свиней 
и овец на существующих подсобных хозяйствах на
5,3 тыс. голов, кроликов на 19,8 тыс. и птицы на 8,2 тыс.

Всего в системе Гослесхоза СССР по состоянию на
1.1.1980 г. имеется 636 подсобных хозяйств и 11 спе
циализированных совхозов и хозяйств, в которых на
считывается 106,4 тыс. голов крупнорогатого скота, сви
ней и овец, 30 тыс. кроликов и 40 тыс. голов птицы.

Проверкой, проведенной в министерствах лесного хо
зяйства Украинской ССР и Грузинской ССР и подведом
ственных им предприятиях и организациях установлено, 
что органы лесного хозяйства указанных союзных рес
публик приняли меры по дальнейшему развитию и рас
ширению подсобных сельских хозяйств и увеличению 
производства сельскохозяйственной и животноводческой 
продукции.

На предприятиях лесного хозяйства Украинской ССР 
в 1979 г. создано 20 откормочных пунктов и преду
смотрено организовать еще 25. Заготовлено 2700 т кар
тофеля, овощей и бахчевых культур, произведено 
4500 ц мяса и 6800 ц молока. В 1980 г. запланировано 
дальнейшее увеличение объемов производства сельско
хозяйственной и животноводческой продукции.

В Минлесхозе Грузинской ССР за 1977— 1978 гг. по
строено 45 свинарников и крольчатников, в 1979 г. 
вновь организовано пять подсобных сельских хозяйств 
на 150 голов свиней. Будет создано еще два подсоб
ных сельских хозяйства. Для лучшего обеспечения ж и
вотноводства собственной кормовой базой предусмат
ривается увеличить площади посадки кормовых культур 
на 105 га. В 1979 г. заготовлено 670 т фуражного зерна, 
2500 т сена всех видов, 565 т других кормовых куль
тур, 350 т мяса.

Вместе с тем в ряде министерств лесного хозяйства 
союзных республик, государственных комитетов союз
ных республик по лесному хозяйству и в организациях 
лесного хозяйства союзного подчинения в деле органи
зации производства сельскохозяйственной и животновод
ческой продукции на подсобных сельских хозяйствах, 
совхозах и прочих сельскохозяйственных предприятиях 
имеются недостатки, которые сдерживают развитие ука
занных производств в соответствии с новыми требова
ниями. Не принимается должных мер к эффективному 
использованию земель, закрепленных за подсобными 
се.\ьскими хозяйствами, повышению урожайности се/о>-
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предприятий по противопожарной охране лесов и устра
нить выявленные недостатки до начала пожароопасного 
сезона 1980 г.;

обеспечить разработку государственными органами 
лесного хозяйства и лесохозяйственными предприятия
ми совместно со штабами гражданской обороны, орга
нами внутренних дел, лесозаготовительными, сельско
хозяйственными и другими организациями и предприя
тиями предложений по усилению охраны лесов от по
жаров;

активизировать агитационно-пропагандистскую работу 
по лесопожарной тематике, полнее использовать сред
ства массовой информации и наглядной агитации, уде
лить особое внимание повышению оперативности, убеди
тельности и доходчивости материалов;

усилить контроль за выполнением правил пожарной 
безопасности в лесах, улучшить взаимодействие с орга
нами милиции, народными дружинами и общественными 
организациями;

повысить персональную ответственность руководите
лей лесохозяйственных предприятий за организацию ра
боты государственной лесной охраны в полном соот
ветствии с установленной регламентацией ее работы 
в течение пожароопасного сезона;

своевременно и качественно выполнить мероприятия 
по повышению пожароустойчивости рекреационных ле
сов и освоенных частей лесосырьевых баз, закреплен
ных за лесозаготовительными предприятиями, создать 
противопожарные заслоны в хвойных лесах и пожаро
устойчивых опушках вокруг населенных пунктов, повы
сить пожароустойчивость хвойных молодняков искус
ственного происхождения путем регулирования их со
става, очистить места рубок от порубочных остатков;

до начала пожароопасного сезона завершить подготов
ку и переподготовку работников государственной лесной 
охраны, команд пожарно-химических станций и резерв
ных лесопожарных команд по вопросам противопожар
ной профилактики в лесах, обнаружения и тушения 
лесных пожаров, а такж е по использованию правовых 
средств в охране лесов от пожаров;

разработать каждым лесохозяйственным предприяти
ем систему обнаружения лесных пожаров на различные 
периоды пожароопасного сезона, включающих пожарно
наблюдательные пункты, наземное и авиационное пат
рулирование и установить постоянный контроль за их 
работой;

провести комплексные проверки готовности к пожа
роопасному сезону всех подведомственных органов лес
ного хозяйства и лесохозяйственных предприятий, 
а такж е предприятий и организаций других министерств 
и ведомств, за которыми закреплены леса, обратив осо
бое внимание на оснащенность предприятий лесопожар
ной техникой и средствами пожаротушения согласно 
утвержденным нормам. Обобщить материалы проверок 
и принять оперативные меры к устранению выявлен
ных недостатков;

обеспечить своевременное выявление и привлечение 
к ответственности (материальной, административной или 
уголовной) лиц, виновных в возникновении или распро
странении лесных пожаров;

обязать руководителей подведомственных органов лес
ного хозяйства и лесохозяйственных предприятий про
водить тщательные служебные расследования причин 
возникновения и распространения каждого крупного 
лесного пожара.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕСОВОДОВ
в  декабре 1979 г. в Советский Союз 

прибыла группа лесоводов из Чехословакии для подве
дения итогов научно-технического сотрудничества меж 
ду Гослесхозом СССР и министерствами лесного и вод
ного хозяйства Словакии и Чехии в области лесного хо
зяйства. В переговорах приняли участие такж е совет
ские ученые и специалисты лесного хозяйства.

Обе стороны отметили, что в 1979 г. проведены иссле
дования по следующим темам; «Совершенствование 
средств и методов организации лесного хозяйства, авто
матизации расчетов при лесоустроительном проектирова
нии, создание схемы информационно-справочной систе
мы на базе ЕС ЭВМ «Ряд», «Изучение условий физиоло
гии труда, гигиеническая оценка технологических про
цессов и разработка рекомендаций по улучшению усло
вий труда в лесном хозяйстве», «Разработка мероприя
тий, обеспечивающих снижение повреждений лесных 
насаждений дикими копытными животными», «Система 
мероприятий по ведению хозяйства в водоохранных 
и почвозащитных лесах».

По проведенным исследованиям дана положительная 
оценка и отмечено выполнение всех пунктов плана ра
бот года.

Был рассмотрен и согласован план научно-исследова
тельских работ на 1980 г., подготовленный сотрудничаю
щими организациями.

Кроме того, чехословацкая сторона выразила поже
лание направить в 1980 г. своих специалистов для 
изучения в СССР следующих вопросов: планирование
и экономическое стимулирование производства комп
лексных лесных предприятий; комплексная механизация 
и автоматизация технологических процессов при лесо
эксплуатации лесного хозяйства; бактериальные методы 
борьбы с вредными лесными насекомыми; организация 
и постановка отраслевой научно-технической инфор
мации.

Во время пребывания в СССР чехословацкая делега
ция посетила ВНИИЛМ, Крымское управление лесного 
хозяйства и лесозаготовок. Бахчисарайский спецлесхоз- 
заг. Ялтинский горно-лесной государственный заповед
ник, ознакомилась с достижениями этих организаций 
и осмотрела достопримечательности Крыма.

Заседание рабочей группы прошло в деловой и дру
жественной обстановке. Была выражена уверенность, 
что выполнение мероприятий, предусмотренных планом 
сотрудничества на 1980 г., будет способствовать даль
нейшему развитию лесного хозяйства всех стран.

Д. БЕРГЕР

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО

Бюро Президиума ВСНТО рассмотре
ло работу Центрального правления НТО лесной про- 
мьппленности и лесного хозяйства по оказанию помощи 
советам первичных организаций НТО, выполняющим 
функции производственно-технических советов пред
приятий.

В принятом постановлении отмечается, что ЦП НТО, 
выполняя решения V  Всесоюзного съезда научно-техни
ческих обществ и VII съезда общества, повысило уро
вень организаторской работы по оказанию помощи со
ветам первичных организаций НТО и направляет их 
внимание на содействие по определению перспектив 
развития предприятий, технической политики, разработ
ку и реализацию мероприятий по реконструкции и тех
ническому перевооружению производства, его эффек
тивной организации, улучшению использования произ-
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водственных мощностей, материальных и трудовых ре
сурсов.

Подчеркивается, что анализ деятельности первичных 
организаций общества Литовской ССР, Алтайского края, 
Новосибирской и Челябинской обл. показал, что пере- 

 ̂ дача советам НТО функций производственно-техниче
ских советов (ПТС) предприятий способствовала даль
нейшему повышению эффективности инженерных ре
шений, связанных с техническим совершенствованием 
и интенсификацией производства, созданием и внедре
нием новой техники и прогрессивной технологии, науч
ной организации труда, механизацией и автоматизацией 
производства, рациональным использованием сырьевых 
ресурсов, усилением реж има экономии, реализацией мер 
по охране окружаю щ ей среды. Проводимые ими меро
приятия стали более конкретными и целенаправленны
ми. Например, за счет внедрения предложений, посту
пивших в ходе объявленного советом НТО Бийского 
лесоперевалочного комбината конкурса по механизации 
тяжелых и ручных работ на производственных участках, 
получен годовой экономический эффект более 80 тыс. 
руб., что позволило повысить производительность труда 
в 2—2,5 раза. Новаторы Тбилисского производственного 
мебельного объединения «Гантиади» активно включились 
в движение «Каждый совет НТО — штаб поиска резер
вов производства». Совет НТО принял участие в разра
ботке комплексного плана организационно-технических 
мероприятий, предусматривающего выпуск за счет внут

ренних резервов производства сверхплановой продукции 
на сумму 50 тыс. руб.

В постановлении бюро президиума ВСНТО отмечается 
также, что в последние годы заметно улучшился каче
ственный состав советов первичных организаций НТО. 
Как правило, советы НТО возглавляют главные инже
неры предприятий. Активнее стали работать члены НТО 
из числа руководителей практически всех инженерных 
служб, квалифицированных инженеров, техников, рабо- 
чих-новаторов, имеющих организаторские способности 
и опыт производственной работы.

Следует, однако, отметить, что еще не в полной мере 
используются возможности повсеместного распростране
ния практики передачи функций ПТС предприятий со
ветам первичных организаций НТО. Так, в Казахстане 
только 14% советов первичных организаций общества 
приняли на себя функции этих советов, а в Мордов
ском, Липецком, Оренбургском, Саратовском, Ростов
ском областных правлениях их вообще нет. Кроме того. 
Центральное правление не добилось, чтобы местные 
правления на своих президиумах регу.лярно рассматри
вали вопросы, связанные с деятельностью первичных 
организаций НТО, выполняющих функции ПТС пред
приятий и своевременно оказывали им практическую 
помощь.

Президиуму Центрального правления НТО предложено 
разработать и осуществить практические меры по 
устранению недостатков, отмеченных в постановлении 
бюсо президиума ВСНТО.

Поздравляем юбиляра!

А. Г. Г А Е Ш — 80 ЛЕТ

Исполнилось 80 лет со дня рождения 
и 55 лет научной деятельности д-ра с.-х. наук, зав. ла
бораторией o c B o e s f f lH  песков факультета почвоведеиия 
Московского государкственного университета проф. 
Александра Гавриловича Гаеля.

А. Г. Гаель^— крупный ученый в области природы пе
сков и их комплексного освоения для целей лесного и 
сельского хозяйства. Будучи еще студентом Ленинград
ской лесотехнической академии, он проявил незауряд
ные способности как исследователь. В 1928 г. опубли
кована его первая научная работа по ведению хозяй
ства в сосновых лесах. В это ж е время А. Г. Гаель по 
рекомендации проф. В. Н. Сукачева начинает занимать
ся песками, изучению и освоению которых посвятил 
всю дальнейшую деятельность. Нет в стране крупного 
песчаного массива, на котором не проводил бы свои 
исследования ученый. С 1926 по 1930 г. он, работая 
в Институте растениеводства (г. Ленинград), исследует 
пески Дона и его притоков, в 1931— 1941 гг.— занимает
ся изучением и освоением песков Казахстана, в 1947— 
1951 гг. работает на Приаральской опытной станции и 
изучает пески и пути их освоения в Северном При- 
аралье. Плодотворным был период работы А. Г. Гаеля 
в составе комплексной экспедиции Института леса 
АН СССР (1951— 1955 гг.). С 1951 г. он заведует ла
бораторией мелиорации почв и песков в МГУ и ведет 
плодотворную научную и педагогическую работу.

Александр Гаврилович Гаель опубликовал более 200 на
учных работ, в том числе монографий. Работы «Руко
водство к  исследованию песков» (1929), «Облесение буг
ристых песков засушливых областей» (1952), «Ленточ

ные боры Прииртышья» (1962) и др. являются образцом 
сочетания глубоких разносторонних научных исследова
ний (почвенно-генетических, лесоводственных, ботаниче
ских, гидрологических и др.) и практического вопло
щения в жизнь.

Большое значение имеют разработанные А. Г. Гаелем 
положения по облесеншо и комплексному освоению пе
сков применительно к  их географическому положению, 
условиям увлажнения и богатству почв. Им обоснованы 
различные способы создания и выращивания культур 
сосны — от куртинно-колковых, в зоне полупустыни, до 
сплошных, в районах с б а \ее  благоприятными лвсо- 
растительными условиями. В последние годы ученый 
успешно занимается обоснованием методов облесения 
богатых влагой и питательными веществами песков 
ольхой черной. Разработанные им способы создания и 
выращивания насаждений ольхи находят широкое при
менение в стегшых лесхозах.

Александр Гаврилович — страстный пропагандаст до
стижений науки. Он подде1рживает тесную связь с про
изводственными организациями, неизменный ахтивный 
участник совещаний, симпозиумов конференций и т. п. 
Много сил и энергии отдает подготовке кадров, его уче
ники и последователи работают в .различных районах 
нашей страны.

В свои 80 лет ученый ведет активную и плодотвор
ную работу, обширны его планы. Редакция журнала 
«Лесное хозяйство», коллеги сердечно поздравляют 
юбиляра и желают ему доброго здоровья и дальнейшей 
успешной работы.
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э т а л о н н ы х  со с н як о в  ес тест в ен н о го
А. А . — Л е с н о е  х о зя й ст в о , 1980.

пронс-
№ 5,

У Д К  630*684
П о в ы ш а ть  п р о и зв о д и те л ь н о с ть  т р у я а . М и х а л  и н И . Я., 

Т о л о к о н н и к о в  в. в  — Л е с н о е  х о зя й ст в о . 19S0, Л» 5, 
с. 9— 14.

Р а с с м о т р е н ы  пути  ю в ы ш е н и я  п р о и зв о д и тел ь н о с ти  груд а  в 
л есн о м  х о зя й с т в е .

У Д К  630*266
Н о р м ати вы  за т р а т  на с о з д а н и е  п о л е з а щ и т н ы х  л есн ы х  полос.

Д о р о х о в а  Л . С. — Л е сн о е  хо:1ЯЙство, 1960, Ns 5, с. 14— 15.
И з л о ж е н а  м ет о д и к а  р а с ч е т а  н о р м ат и в о в  з а т р а т  на со з д а н и е  

н о л е з а щ и т н ы х  л ес н ы х  пол ос в р а з л и ч н ы х  э к о н о м и ч еск и х  р ай о  
н а х  Р С Ф С Р .

Т а б л и ц  — 2, сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 5 н азв .

У Д К  630*64
П р о д у к ти в н о сть  

х о ж д е н и я . Г а а с 
с. 18—21.

Н а  м а т е р и а л а х  и сс л ед о в ан и й  в ю ж н о й  т а й г е  К р ас н о я р ск о го  
к р а я  п о к а з а н а  >dBHC.iMOCTb п р о д у к ти в н о ст и  в ы с о к о п о л о тн ы х  
со с н я к о в  о т  с о с т а в а  и в о зр а с т а . В к а ч е с т в е  е с т ест в ен н ы х  э т а л о 
н ов  п р е д л а г а е т с я  р а с с м а т р и в а т ь  в ы с о к о п р о д у к т и в н ы е , вы со ко 
к а ч е с т в е н н ы е  со с н я к и , а л у ч ш и е  с р е д и  л у ч ш и х  сосен  с устой- 
чивы.м п о в ы ш ен н ы м  п ри ростом  — в к а ч е с т в е  заш ,и тн ы х  д ер е в ь ев . 

Т а б л и ц  — 3. сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 9 н а зв .

У Д К  630*232.22
Б и о л о ги ч е с к а я  м е л и о р а ц и я  л е с а  к у л ь ту р о й  м н о го л е тн его  л ю 

п и н а . Л а х т а н о в а  Л.  И. .  Б е р е г о в а  Т . С . — Л е сн о е  
Л е с н о е  х о зя й ст в о . 1980. №  5. с. 2 1 -2 4 .

И з л а г а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  о б о б щ е н и я  п р о и зв о д ств ен н о го  оп ы та  
л е с х о зо в  Б ел о р у сс и и  и н ау ч н ы х  и сс л ед о в ан и й  би о л о ги ч еск о й  
м е л и о р а ц и и  л еса  п ут в в е д е н и я  в кyv^ьтypы л ю п и н а  м н о го 
л ет н е го .

Т а б л и ц  — 5, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 3 н азв .

У Д К  830*178.832
Г и д р о л о ги ч е с к а я  р о л ь  э в к а л и п то в .

Л е с н о е  х о зя й ст в о . 1980. №  5. с. 24—28.
О п р о в е р га е т с я  м н ен и е  о том . что  э в к а л и п т ы  о б л а д а ю т  о г 

ром ной  т р а н с п и р а ц и о н о й  сп о со б н о стью .
С п и со к  л и т е р а т у р ы  — 13 н а зв .

У Д К  630*232.325.24
У ход  з а  к у л ь т у р а м и  сосн ы  я ел и  с п о м о щ ью  гер б и ц и д о в . 

Л ^ а р т ы н о в  А.  Н. ,  О м е л ь я н е н к о  А.  Я- .  К р а с н о -  
в и д о в  А .  Н . — Л е с н о е  х о зя й ст в о , 1980. №  5, с. 31—33.

И зл о ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  оп ы то в  по п ри м ен ен и ю  га р д о п р и м а  
д л я  к о м п л е к с н о г о  у х о д а  з а  к у л ь т у р а м и  сосн ы  и ел и . О п р е д е 
л ен ы  о п т и м а л ь н ы е  д о зы  и ср о к и  в н есе н и я  этого  п р е п а р а т а  при 
у х о д е  за  м о л о д н я к а м и .

Т а б л и ц  — 5.

Р а х м а н о в  В.  В . —

У Д К  632.954
П ри м ен ен и е  гер б и ц и д о в  на с в е ж и х  в ы р у б к а х  в К а р п а т а х .

Г а в р у с е в и ч  А.  Н. ,  Б р о д о в н ч  Р . И . — Л е сн о е  хо
зя й с т в о . 1980, №  5, с. 37—39.

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  о р е з у л ь т а т а х  и с п ы т а н и я  р а зл и ч н ы х  ге р 
би ц и д о в  в у сл о в и я х  н зб ы т o ч ^ o -y в л a ж н e н н ы x  почв  П р и к а р п а т ь я . 

Т а б л и ц  — 3, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 6 н а з в .

У Д К  630*231.324
Х и м и чески е сп особы  б орьб ы  с н е ж е л а т е л ь н о й  р а с т и т е л ь н о 

стью  при со зд а н и и  к у л ь ту р  к е д р а  к о р е й ск о го . А р б у з о в  
Л . Д ., П  р о ж  н к о А. Н .. Г а л  а е в В . И . — Л е сн о е  хо
зя й с т в о , 1980, №  5, с. 39—41.

В ы я в л е н а  э ф ф е к т и в н о с т ь  р азл и ч н ы х  сп о со б о в  х и м и ч еск о го  
у х о д а  за  к у л ь т у р а м и  к е д р а  к орей ского  в у с л о в и я х  П р и м о р с к о 
го к р а я . С у ч е то м  сто и м о сти  з а т р а т  р д е л а н ы  в ы в о д ы  о  ц е л е 
со о б р а зн о с т и  п р и м е н ен и я  гер б и ц и д о в  и ар б о р и ц и д о в .

Т а б л и ц  — 2, сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 6 н азв .

У Д К  630*431.2

В л и ян и е  т р а в  и б р у сн и к и  на н и зовы е п о ж а р ы  в со с н я к а х . 
К у р б а т с к и й  Н.  П. .  И в а н о в а  Г . А. — Л е сн о е  х о з я й 
ство . 1980, Л’9 5, с. 48—50.

Р а с с м а т р и в а е т с я  зн а ч е н и е  т р а в  и б р у сн и ки  к а к  о д н о го  из 
ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х  на ск о р о сть  р ас п р о с тр а н е н и я  ф р о н та  н и 
зо в о го  п о ж а р а .

Т а б л и ц  — 5, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 5 н азв .

У Д К  630.411:630*453.788
О б и о л о ги ч еск о м  м ет о д е  б о р ь б ы  с сосн овы м  ш ел к о п р яд о м  

в у с л о в и я х  В о р о н еж ско й  о б л а с т и . Г о р о х о в  В.  А. .  К а п -  
л е н к о  В. М .— Л е сн о е  х о зя й ст в о , № 5, с. 50—52.

П р е д с т а в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  п р и м ен ен и я  д е н д р о б а ц н л л и н а  п р о 
т и в  с о с н о в о ю  ш е л к о п р я д а  в у с л о в и я х  В о р о н е ж с к о й  обл . П о к а 
за н а  ц е л е с о о б р а зн о с т ь  п р и м ен ен и я  б а к т е р и а л ь н о го  п р е п а р а т а  
8 о п р е д е л е н н ы х  о ч а га х  в р е д и т е л я .

Т а б л и ц — I, спи сок  л и т е р а т у р ы  — 5 н азв .

У Д К  630*453.787
Р а с п р о с т р а н е н и е  л и ствен н и ч н о го  б р а ж н и к а  н а  А л тае , 

П л о т н и к о в  Н.  А. .  Г н и н е н к о  Ю. И . — Л е сн о е  хо
зя й с т в о , 1980, №  5, с. 52—53.

О п и са н ы  о сн о в н ы е ч ер ты  би о л о ги и  л и ствен н и ч н о го  б р а ж 
н и к а , гу се н и ц ы  к о то р о го  н а н о с я т  п о в р еж д ен и я  сосн е в л е н 
то ч н ы х  б о р а х  А л тай с к о го  к р а я . В п ер вы е о п и с ан а  в сп ы ш к а  
м асс о в о го  его  р а з м н о ж е н и я , в ы ч и сл ен а  те о р ети ч ески  в о з м о ж 
н а я  к о р м о в ая  норм а (у сгн и ц .

И л л ю ст р ац и й  — 1. сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 7 н азв .

О ф о р м л ен и е  х у д о ж н и к а  В И. В о р о б ь ев а  
Т ех н и ч ески й  р е д а к т о р  Л . И. А ксен ова

С д ан о  в н аб о р  28.03.80 г. 
Ф о р м ат  84 X  108/16.

П о д п и са н о  в п е ч а т ь  28.04.80 г. 
П е ч а т ь  в ы с о к а я .

Т-07552. У ел. печ. л. 8,4-1-0.42
Т и р а ж  23 570 э к з .

У ч .-и зд . л . 12.86. 
З а к а з  100.

А д р е с  р е д а к ц и и :  107113, М о ск в а , ул . Л о б а ч и к а , 17/19, ком н . 202-203, те л еф о н ы : 264-50-22 ; 264-11-66

М о ск о в ск а я  т и п '''- р з ф г я  №  13 С о ю зп о л и г р аф п р о м а  при  Г о с у д ар стве н н см  к о м и тете  С С С Р  
по  и з д я т е л ь с т в . полчгоа.-Ъч-г и т ' ' п г о в л н .

107005. М о ск в а , Б -5, Д ен и со вс к и й  п ер ., д . 30.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВИПКЛХ ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ

В г. П уш кино М осковской  обл. 
располож ен отраслевой центр перепод готов
ки кадров —  Всесоюзный институт повышения 
квалиф икации руководящ их работников и спе
циалистов лесного хозяйства (ВИПКЛХ). В нем 
обучаю тся лесоводы с отры вом  и без отрыва 
от производства на следую щ их факультетах: 
«Э коном ика  и управление», «Новая техника и 
технология». С рок обучения 1— 6 месяцев.

В институте повыш ают квалиф икацию  р у ко 
водители предприятий, организаций и уч р е ж 
дений, их заместители, начальники отделов,' 
секторов, лабораторий, цехов, лесничие, 
а такж е  специалисты, хорош о проявившие се
бя на производстве.

Слушатели подробно  изучаю т новейшие д о 
стижения отечественной и зарубеж ной науки 
и техники, эф ф ективные методы  ведения лес
ного  хозяйства, пути рационального использо
вания лесных земель и ресурсов. В учебную  
п р огр ам м у входят такж е  вопросы  повышения 
продуктивности лесов, охраны их от пожаров, 
вредителей и болезней. В процессе обучения 
проводится ш ирокий обм ен передовы м науч
ным и производственно-техническим  опытом.

О снову обучения составляют лекционные, 
практические, а такж е  лабораторны е занятия

по вы работке и принятию  вариантов решения 
конкретны х хозяйственных ситуаций. При этом 
ш ироко  применяю тся технические средства. 
Классы оборудованы  автоматизированными 
системами контроля знаний. Учебными база
ми института служат лучшие предприятия от
расли.

Институт обеспечивает работников, повы
ш ающ их квалиф икацию  без отрыва от произ
водства, учебными планами, програм м ам и и 
м етодическим и пособиями.

Слушатели сдают установленные учебным 
планом зачеты, экзамены, защ ищ ают выпуск
ные работы на одну из тем, актуальных для 
лесного хозяйства. О кончивш ие получают удо
стоверение единого  образца, утвержденное 
М инистерством  высшего и среднего спе
циального образования СССР.

ВИПКЛХ имеет филиалы —  Украинский в
г. Боярке Киевской обл. и Сибирский —  
в г. Д ивногорске  Красноярского  края.

А дрес института: г. П уш кино М осковской 
обл., ул. Институтская, 17. Тел. 184-36-44.

П роезд, от г. М осквы  до г. Пуш кино элект
ропоезд ом  с Ярославского вокзала, далее ав
тобусом  №  2 или 44 до  остановки «Институт».
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Свадебное страхование долж но 
заинтересовать м ногих людей, за
ботящ ихся о будущ ем  своих детей, 
внуков и племянников.

Родители, бабуш ки и дедуш ки, 
тети и дяди, заклю чив д о говор  страхования, 
получают возм ож ность сделать соответствую 
щие накопления к таком у важ ном у и то р ж е 
ственному собы тию  в ж изни ю нош и или де
вуш ки, ка к вступление в брак.

Предусмотренная д о говором  страховая 
сумма выплачивается ю нош е или девуш ке по 
истечении срока страхования, но не ранее то
го дня, когда будет зарегистрирован брак.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Для заключения договора обращайтесь, по

жалуйста, к агенту, которы й обслуживает Вас 
по месту работы или жительства.
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