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УДК 63в*вв4

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
г. м. КИ СЕЛ ЕВ  (Гоелесхоз СС С Р )

Партия и правительство уделяют не
ослабное внимание улучш ению  управления народным 

хозяйством. В постановлении ЦК  К П С С  и Совета М и

нистров С С С Р  «О б  улучшении планирования и усиле

нии воздействия хозяйственного механизма на повы 

шение эффективности производства и качества работы» 
определена система мер по дальнейшему совершенст

вованию  планового руководства экономикой, развитию 
демократических начал в управлении производством  и 

повы ш ению  творческой инициативы трудовых коллек

тивов.
О дна из важнейших особенностей мероприятий по 

соверш енствованию  хозяйственного механизма, опреде

ленных указанным постановлением, состоит в том, что 
в них ш ироко поставлены социально-экономические за
дачи, которые затрагивают не только сферу плановых 

показателей по труду и социальному развитию, но и 
показателей, оказы ваю щ их воздействие на рост произ
водительности труда, улучшение его условий, рацио
нальное использование трудовых ресурсов, соверш ен
ствование системы материального и морального сти
мулирования, повышение роли трудовых коллективов 

в управлении производством. Для решения этих за
дач определены  конкретные звенья хозяйственного м е

ханизма, которые воздействуют на труд и трудовые 

отношения, связывая воедино общ ую  систему управ
ления экономикой и социальными вопросами с глав

ными рычагами управления трудом.
Наша отрасль располагает огром ны м  трудовым по

тенциалом; в ней занято очень много рабочих и слу

жащих, общ еобразовательны й и культурно-техниче
ский уровень которых значительно возрос. Во многом  
изменились содержание, характер и условия труда, 
вместе с этим возросли их потребности —  они стали 

шире, многообразнее, и среди них на первый план все 

более выдвигается отношение человека к труду не 
только как к средству жизни, но и как к первой ж из
ненной необходимости. Все это говорит о гом, что тру

женикам леса под силу решать более сложные задачи, 

они м огут участвовать в управлении делами не только 

своего коллектива, но и всей отрасли.
Вместе с тем новые возмож ности общ ественного 

труда реализую тся далеко не полностью. Темпы роста 

производительности труда, организация труда и зара
ботной платы, использование трудовых ресурсов, сос
тояние трудовой дисциплины еще не отвечают возрос

ш им требованиям. Решать эти задачи намечается по 

следую щ им  направлениям. Во-первых, путем совер
шенствования плановых показателей и критериев оцен
ки, разработки  нормативов и балансов, непосредствен
но направленных на повышение эффективности труда 
и рациональное использование трудовых ресурсов; во- 
вторых, усилением воздействия плана и экономических

рычагов на материальную  основу труда, повышением 

его технической вооруженности с использованием дос
тижений современной научно-технической револю 
ции; в-третьих, проведением мер по усилению  эконо
мического воздействия на социальные и производствен

ные условия труда и быта; в-четвертых, повышением 

роли и расш ирением прав трудовых коллективов.

В принятом постановлении показатель производи
тельности труда выдвинут в число основных как в пла

нировании, так и в системе экономического стимули
рования. Для того чтобы он точнее учитывал вклад 
трудового коллектива, в лесохозяйственном производ

стве вводятся новые, более соверш енные отраслевые 
неизменные цены, а в промыш ленном  будет осущ еств

ляться постепенный переход к исчислению производи
тельности труда по показателю нормативной чистой 
продукции.

Как показала проверка, на ряде предприятий лесно
го хозяйства РСФ СР, Казахской С С Р  и других респуб 

лик не организован надлежащий учет рабочего време
ни, неправильно устанавливается среднесписочная чис
ленность работников, при определении производитель

ности труда не учитываются лесники, работаю щ ие в ка

честве рабочих. В результате этого искусственно зани
жается численность работников, завышаются произво

дительность труда и средняя заработная плата.

Принимая во внимание значение показателя произ

водительности труда в современных условиях, необхо
димо организовать учет затрат труда на каж дом  рабо 

чем месте, участке, лесничестве, цехе, предприятии, 

строго выполнять инструкцию Ц С У  С С С Р  о порядке 
определения среднесписочной численности работников, 
не допускать в отчетности искажений роста производи

тельности труда и заработной платы.

Темпы роста производительности труда зависят преж 
де всего от ускорения научно-технического прогресса. 

В планах на всех уровнях управления вводится систе
ма показателей внедрения новой техники, среди кото
рых главный —  ее эффективность. О н  будет увязываться 

с планами по труду, производству и строительству.

На ближайш ую  перспективу предусмотрена програм 

ма по сокращ ению  ручного труда. Эта проблема осо
бенно актуальна для предприятий лесного хозяйства, 

где в лесохозяйственной деятельности выполняют ра
боты вручную  7 8 %  рабочих, а в промыш ленной —  56% . 

Пром ыш ленны м  министерствам теперь в пятилетних 
планах будет устанавливаться задание по сокращ ению  

доли ручного труда. Целесообразно и в системе лес
ного хозяйства ввести такое планирование. Задания по 
сокращ ению  ручного труда предприятиям могут уста

навливать областные (краевые) управления лесного хо
зяйства, министерства лесного хозяйства союзных и ав
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тономных республик, государственные комитеты, орга
низации сою зного  подчинения.

Решение хозяйственных задач текущ его года и перс- 
пективых будет сопряж ено с большим деф ицитом тру
довых ресурсов. В связи с этим особую  актуальность 
приобретают вопросы  подготовки и повышения ква

лификации кадров, укрепления трудовой дисциплины и 

сокращ ения текучести рабочей силы, всемерного повы
шения производительности труда.

В постановлении ЦК  К П С С  и Совета М инистров С С С Р  
«О  мерах по дальнейшему соверш енствованию  подго
товки и повышения квалификации рабочих на произ

водстве» указано, что задачи неуклонного повышения 
эффективности и качества работы, усиления влияния 

научно-технического прогресса и темпы развития сов

ременного производства требую т непреры вного роста 
уровня образования и деловой квалификации трудя
щихся. В связи с этим все больш ее значение приоб

ретают подготовка, переподготовка и повышение ква
лификации рабочих непосредственно на производстве.

Сущ ествует мнение, что по мере развития системы 
учебных заведений Госпроф обра С С С Р  подготовка кад
ров на производстве себя изживает. Это не соот
ветствует действительности. Несмотря на расширение 

государственной системы профтехобразования, масшта

бы подготовки квалифицированных рабочих на произ

водстве остаются значительными и продолж аю т увели

чиваться. Так, если в 1970 г. в стране было подготов
лено 5 млн., то а 1978 —  уже 6,2 млн. человек. Следует 
отметить, что Единый тарифно-квапиф икационный спра
вочник содержит 6,8 тыс. наименований профессий 
рабочих. По многим из них не требуется массового 
обучения, поэтому в учебных заведениях проф техобра
зования в настоящее время готовят квалифицирован

ных рабочих по 1409 профессиям (20,6%), а по ос
тальным —  непосредственно на производстве.

В лесном хозяйстве еж егодно подготавливают 40 тыс. 

рабочих, в том числе 2 тыс. (5 % )  —  в учебных заведе
ниях Госпроф обра СССР, 4 тыс. (1 0 % ) —  в лесных и 

лесотехнических школах и 34 тыс. (8 5 % ) —  на произ
водстве.

Система подготовки и повышения квалификации кад

ров на производстве имеет свои преимущества; обу 
чение производится на тех же предприятиях, где уче
нику предстоит работать в дальнейшем, при том же 

оборудовании, в тех же коллективах. Вместе с тем у 
нее есть недостатки: нет единого руководства, мало 

постоянных кадров преподавателей, м ного  трудно
стей с обеспечением стабильными учебниками и учеб

ными пособиями. На большинстве предприятий еще не 
создана единая система подготовки и повышения ква

лификации кадров, нередко обучение ведется на низ
ком уровне, без учета прогрессивных методов произ

водства и труда, используется устаревшее оборудова
ние. Во многих случаях планирование подготовки ра
бочих не увязывается с поступлением на предприя

тия новой техники, в результате чего она попадает в 

руки неопытных рабочих и быстро выходит из строя. 
Многие недостатки в подготовке и повышении ква
лификации кадров на производстве связаны с тем,

что довольно трудно организовать эту работу на не
больших и технически отсталых предприятиях.

В связи с этим заслуживает внимл.чия опыт Бешенко- 

вичского, Чериковского, Чечерского учебно-производ- 
ственных комбинатов М инлесхоза Белорусской ССР, 

многих учебно-опорных лесхоззагов Минлесхоза Укра

инской ССР, Ряпинаского лесхоза М инлесхоза Эстонской 

ССР, а также М осковского, Рязанского, Ростовского и 
других управлений лесного хозяйства, где подготовка ра
бочих сосредоточена на крупных передовых и хорош о 

технически оснащенных предприятиях, которые готовят 

кадры не только для себя, но и для других предприя

тий. Эту ф орм у подготовки кадров необходимо всяче
ски расширять.

Выполняя решения вышеуказанного постановления, 

лесхозяйственные органы должны провести больш ую  

работу по развитию  системы профессионального обу
чения кадров на производстве, улучш ению  качества 
подготовки и воспитания рабочих, созданию  условий 

для непрерывного совершенствования их мастерства с 

учетом требований научно-технического прогресса в 
целях всемерного повышения эффективности производ
ства и качества работы. Предстоит значительно расши
рить учебно-производственную  базу за счет капиталь
ных вложений, выделенных на строительство объектов 
производственного назначения, улучшить оснащение 
учебно-курсовых комбинатов, учебных пунктов необхо

димым оборудованием  и техническими средствами, 
организовать выпуск учебных пособий. Надо также 
улучшить планирование профессионального обучения 
на производстве с тем, чтобы полнее удовлетворить 
потребности в специалистах.

В постановлении ЦК К П С С  и Совета М инистров С С С Р  
«О б  улучшении планирования и усилении воздействия 

хозяйственного механизма на повышение эффективно

сти производства и качества работы» предусмотрены  
меры  по усилению воздействия плана и экономических 

рычагов на внедрение в производство научной органи
зации труда. В лесном хозяйстве осуществляется пла

новое и оперативное руководство внедрением НОТ. 
Госплан С С С Р  и Госкомтруд С С С Р  утверж дают пятилет

ние и годовые планы проведения важнейших м е ро 
приятий.

Лесохозяйственными органами, предприятиями и ор 

ганизациями отрасли, центрами и лабораториями НОТ 
за последние годы проведена большая работа по со
вершенствованию организации труда в отрасли. Разра

ботаны, изданы и разосланы на места типовые проек
ты организации труда 25 наименований общ им  тиражом 
35 тыс. экз., карты организации труда рабочих на все 
основные (74 наименования) виды работ, утверждено 
более 30 сборников типовых норм  выработки. Удель
ный вес технически обоснованных норм  выработки в 

лесохозяйственной деятельности доведен до 96, в про

м ы ш ленной—  до 86 % . Реализуются комплексные пла
ны улучшения условий труда, повышения материальной 
заинтересованности работников в труде, ш ироко раз
вернуто социалистическое соревнование в коллективах, 
на предприятиях и в организациях. В 1979 г. за счет 
внедрения НОТ получен общ ий экономический эффект
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в разм ере 3,76 млн. руб., в том  числе в лесохозяйст

венной деятельности —  1,41 млн. руб., промыш ленной—  

2,35 млн. руб. Производительность труда за счет это

го повышена на 1,1 %•

Вместе с тем в планировании и организации работы  

служб НОТ имеются недостатки и нерешенные вопро
сы. Разработанные типовые проекты и решения по ор 

ганизации труда медленно внедряются в производство. 
М ногие  из них до сих пор не доведены до каждого 
лесохозяйственного предприятия. Центры НОТ оказы 
вают недостаточную  помощ ь предприятиям во внедре

нии в производство готовых типовых проектов. Центры 
и лаборатории НОТ не везде используются по прям о

му назначению. Так, удельный вес затрат труда на ра

боты, не связанные с целевыми задачами центров НОТ, 
в Минлесхозе  Казахской СС Р  составляет свыше 40% , 
в гослесхозах Таджикской СС Р  и Арм янской  СС Р  —  
5 0 %  и более. Некоторы е центры НОТ, в частности У з 

бекской ССР, не полностью  укомплектованы  кадрами 
и не оказывают необходимого воздействия на совер
шенствование организации труда в отрасли. На ряде 
предприятий и в центрах НОТ за разработку и внедре
ние мероприятий НОТ работники не тремируются, 
Руководите'^и отдельных предприятий лесного хозяй

ства не уделяют долж ного внимания совершенствова
нию организации труда на рабочих местах, в бригадах, 
участках. Еще не все рабочие выполняют технически 

обоснованные норм ы  выработки. Не соблюдаются нор 
мативные условия труда (шум, вибрация, загазован

ность, неотапливаемые помещения, низкий уровень 
промыш ленной эстетики). Крайне слабо внедряются пе
редовые ф ормы  организации оплаты труда зз конеч

ные результаты работы  (оплата по аккордным наря

дам, материальное стимулирование за выполнение и 

перевыполнение технически обоснованных норм выра
ботки). М ногие центры НОТ не оказывают лесохозяйст

венным предприятиям помощ ь в решении этих вопро

сов.

В целях дальнейшего совершенствования организации 

труда лесохозяйственным органам необходимо; напра
вить усилия центров (лабораторий) НОТ и нормативно

исследовательских станций на оказание планомерной 
и практической помощ и предприятиям в разработке и 
осуществлении мероприятий по НОТ, распространении 
передового опыта в обл.асти организации и ускорении 
темпов роста производительности труда; рассмотреть 

состояние внедрения научной организации труда и вы

полнение государственного плана по НОТ и в первую  

очередь по внедрению  типовых проектов организации 
труда на рабочих местах, участках и в цехах, принять 
м еры  по организации централизованного производства 

оргоснастки; поручить подведомственным производ
ственным объединениям и предприятиям организовать 
работу по комплексному соверш енствованию  организа

ции, нормирования труда и материального стимулиро
вания как важного средства роста производительности 

труда, повыш ению  эффективности производства, уве
личению  выпуска продукции и улучшения ее качества.

О дним  из важнейших направлений в соверш енство

вании управления трудом  на современном  этапе явля

ется повсеместное внедрение бригадной организации. 
В решениях партии и правительства указано, что 
бригадная организация труда в одиннадцатой пятилет
ке должна стать основной. Такой вывод опирается на 

опыт многих предприятий различных отраслей народ

ного хозяйства. Экономическая и социальная сущ 

ность новой ф ормы  организации труда заключается в 
том, что в ней сочетаются коллективная заинтересо
ванность и ответственность всех членов бригады за 

производство работ и выпуск продукции лучшего ка
чества с меньшими затратами труда. Члены бригады 
трудятся по единому наряду. Внутри ее при всех раз

личиях применяемых ф орм  действует принцип взаимо
заменяемости и товарищеской взаимопомощ и. Поста

новлением ЦК  К П С С  и Совета М инистров С С С Р  «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяй

ственного механизма на повышение эффективности 

производства и качества работы» предоставлено пра
во коллективам (советам) производственных бригад 
в пределах установленных нормативов и средств; оп
ределять разм еры  премий и заработка, выплачиваемых 

за результаты работы  всего коллектива с учетом реаль
ного вклада каждого члена; представлять членов 

бригады к установлению надбавки за совмещение про
фессий; рекомендовать администрации и проф сою зной 
организации изменять в установленном порядке раз

ряд работника с учетом качества его работы; опре

делять победителей социалистического соревнования 
внутри бригады и ф ормы их поощ рения; выдвигать из 
числа членов бригады кандидатов на материальное и 
моральное поощ рения по итогам внутризаводского со
циалистического соревнования.

Бригадную  организацию  труда необходимо внедрить 
на всех участках лесохозяйственного производства.

Гослесхозом С С С Р  и ЦК проф сою за рабочих лесбум- 

древпрома утверждены Рекомендации по разработке, 
организации и стимулированию выполнения пятилет

них и годовых личных (бригадных) производственных 
планов рабочих в лесном хозяйстве. При их составле
нии использованы многолетний опыт повышения про

изводительности труда на основе личных (бригадных) 

планов рабочих, накопленный инициатором этого дви
ж е н и я—  коллективом московского электромаш иностро
ительного завода «Динамо» им. С. М. Кирова, и соот

ветствующие Рекомендации Госкомтруда СССР, Гос
плана СССР, Ц С У  С С С Р  и ВЦСП С. В них даны основ

ные положения о порядке разработки планов и дове
дения их до рабочих, учета и оценки результатов их 

выполнения, материального и морального стимулиро

вания.

Личные (бригадные) производственные планы являют

ся составной частью внутрипроизводственного планиро
вания. Их главная задача —  довести до каж дого рабо

чего (бригады) производственное задание на всю пяти
летку и по каждому году, исходя из плана экономи

ческого и социального развития коллектива в целом.

На лесохозя:”ственных работах, где бригада в тече
ние года, квартала, месяца выполняет различные виды 
работ, объем производства в плане на пяти
летку, год, квартал, месяц планируется в нормо-сменах,
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на участках, где осуществляется однородная работа, —  
в натуральных показателях и нормо-слденэх. Планиро
вание работ в нормо-сменах позволяет сравнивать ре

зультаты труда рабочих с разных производств. Они слу

жат основой для принятия рабочими (бригадами) со
циалистических обязательств, способствуют повышению 

действенности социалистического соревнования.
Наша задача —  ш ироко внедрять личные (бригадные) 

планы на всех участках производства, всемерно разви
вать соревнование за успеш ное их выполнение и пе
ревыполнение, добиваться, чтобы оно способствовало 
росту производительности труда, повыш ению  качества 
работы, экономии материальных ресурсов, являлось 

важным средством мобилизации тружеников лесного 
хозяйства на BbinonHenne годовых планов и заданий 
пятилетки в целом.

В решениях партии и правительства важное место 
отводится дальнейшему развитию  хозяйственного рас

чета. Теперь уж е не только в строительстве, но и в 
других отраслях, в том числе и в лесном хозяйстве 
бригады создаются на началах хозяйственного расче
т а —  бригадного подряда.

Впервые в практике лесного хозяйства метод бригад
ного подряда был применен в 1975 г. в Апш еронском  

леспромхозе  Краснодарского края на лесозаготовках 
укрупненной бригадой В. И. Токаренко. В 1976 г. здесь 

по этому методу уже работало три, в 1977 г. —  шесть, 
а в настоящее время —  десять бригад. Ш ирокое  рас
пространение этот метод получил на предприятиях 
М осковской, Калининской обл.. Алтайского края.

Для бригадного подряда характерны строго разгра

ниченные и взаимообязательные отношения между 
бригадой и администрацией, которые предусмотрены  
договором, повышенная самостоятельность и ответст

венность членов бригады за качество и своевремен

ное выполнение задания, четкое материально-техниче
ское обеспечение для бесперебойной работы, строгий 
учет затрат труда, материальных ресурсов.

Наибольшее распространение бригадный подряд  по
лучил на лесозаготовительных работах, рубках ухода 
за лесом, где объектом подряда является лесосека. 
Как показывает опыт передовых предприятий лесного 
хозяйства, производительность труда у бригад, работа
ющих по подряду, на 8— 12%  выше, чем у тех, кото
рые работают без подряда, себестоимость заготовлен
ной древесины на 10— 13 коп. ниже. При этом дости
гается значительная экономия троса, топлива, запас
ных частей и других вспомогательных материалов, ка
чественнее разрабатывается лесосечный фонд, сохра
няется подрост, повышается материальная заинтере
сованность рабочих. Следует шире внедрять бригадный 
подряд в производство.

В решениях, принятых партией и правительством в 
последние годы, хозяйственным органам предложено 
усилить стимулирующ ую роль премиальных систем 
в повышении эффективности производства и качества 

работы, начисление премий производить в зависимо
сти от трудового вклада коллектива и каж дого работ
ника, не допуская уравнительности в материальном 
поощрении.

Лесохозяйственными органами совместно с соответ

ствующими комитетами проф сою за разработаны  новые 

типовые положения о премировании работников объе
динений, предприятий, лесных машинно-мелиоративных 
станций, лесоустроительных предприятий, управлений 

(министерств А С С Р ) лесного хозяйства за основные ре

зультаты хозяйственной деятельности, в которых пре
дусмотрены изменения в организации премирования. 

Расширены права руководителей предприятий в выбо

ре основных и дополнительных показателей и условий 
премирования, диф ф еренциации разм еров премий, по
вышена ответственность их за выполнение плана по 
производству важнейших видов продукции, заданий и 

обязательств по ее поставкам, по внедрению  новой тех
ники, за ритмичность работы. Предусмотрена зависи
мость разм еров премий от итогов социалистического 
соревнования.

Как показала проверка, проведенная Гослесхозом 
СССР, на большинстве предприятий введение новых ти
повых положений о премировании способствовало уси
лению стимулирующ ей роли премиальных систем в 

повышении эффективности производства и качества 
работы. Так, в Бешенковичском лесхозе Витебской обл. 
разм еры  премий диф ф еренцированы в зависимости от 

объемов работ в лесничествах, на участках; за сохран
ность техники премируются механизаторы. На пред
приятиях Тульского управления ш ироко внедряется ак

кордно-премиальная оплата труда, материальное сти
мулирование за конечные результаты работ. Новоси
бирским управлением ежегодно проводятся семинары 
и совещания с работниками экономически* служб 
предприятий по вопросам оплаты труда и премирова
ния, изучается и распространяется передовой опыт. 

Средний разм ер премий рабочим по этому управле
нию составил в 1979 г. 22% .

Вместе с тем в организации премирования выявлены 
существенные недостатки. На ряде предприятий уста
новлены не предусмотренные T nnoeb iM  положением 
показатели премирования, завышено их число. Во м но

гих случаях не определены критерии успешной охра
ны лесов, что снижает действенность этого показателя 

(условия). При премировании работников за выполне
ние квартального плана рубок ухода за лесом в неко
торых хозяйствах не делается натурной контрольной про

верки их качества, что является обязательным условием 
премирования за этот показатель. Иногда выполнение 

плана по производству важнейших видов продукции, а 

также заданий и обязательств по ее поставкам не 
включаются в условия премирования. Часто в полож е
ниях о премировании не конкретизированы размеры  
премий и указывается только их максимальный размер, 
нарушается требование Типового положения о том, что 

разм еры  премий для руководящ их работников по всем 
показателям премирования не должны превышать сред

него разм ера премий инженерно-технических работни
ков и служащих по предприятию  в целом (в процен
тах к окладу). Так, в Хилокском лесхозе Читинской 

обл. премия руководящ им  работникам установлена в 
разм ере 15%, остальным работникам 5— 7 % .  В случае 
недостатка источника премирования разм ер премий
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должен уменьшаться всем категориям работаю щ их в 
равных процентах в пределах имеющ ихся фондов. О д 
нако ряд  упревлений при утверждении премий руково
дящ им  работникам предприятий не учитывает фактиче

ское состояние источников премирования и разреш а
ет выплату премий этим работникам в более высоких 

размерах, чем остальным работаю щ им. Некоторые ру
ководители незаконно снижают разм еры  премий ра
ботникам аппарата управления за не предусмотренные 
положением  о премировании производственные упу

щения или в связи с тем, что вышестоящая организа
ция снизила разм ер  премии руководящ им  работникам. 

Редко применяется премирование за выполнение в 

срок (досрочно) аккордных работ, за выполнение и 
перевыполнение личных (бригадных) производственных 

планов, технически обоснованных норм  выработки, мед

ленно внедряется бригадный подряд.
На ряде предприятий, несмотря на наличие утверж

денного положения о премировании рабочих за выпол

нение производственных планов, премии фактически не 
выплачиваются. Так, в Барнаульском лесхозе Алтайско
го края в положении предусм отрено премирование 
рабочих на рубках ухода за лесом в разм ере до 40% , 
однако оно  совсем не производится. Все еще не ис
пользую тся широкие возможности по стимулированию  
различных сторон хозяйственной деятельности путем 
установления дополнительных показателей и условий 
выплаты премии как коллективам, так и отдельным р а 

ботникам, а также право увеличивать на сезонных ра
ботах рабочим  и инженерно-техническим работникам 

разм еры  премий до 8 0 %  сдельного заработка (окла
да), не устанавливаются повышенные разм еры  премий 

победителям социалистического соревнования.

Серьезны м  недостатком является то, что в большей 
части хозяйств не осуществляется премирование трак- 
тористов-машинистов за сохранение и хорош ее исполь

зование техники. На многих предприятиях лесного хо
зяйства Азербайдж анской  ССР, Грузинской ССР, Узбек

ской ССР, Туркменской С С Р  новое Типовое положение

0 премировании практически не внедрено.

Гослесхоз С С С Р  предложил руководителям  лесохо

зяйственных органов устранить имеющ иеся недостатки 
и усилить внимание к вопросам  премирования работ

ников и использования премий для повышения произ

водительности труда, качества лесохозяйственных работ 
и выпускаемой продукции, повысить ответственность 

за применение премиальной системы. Надо шире внед

рять передовой опыт и прогрессивные ф ормы  мате
риального стимулирования, добиваться рационального 
расходования средств на выплату премий.

1 С  ростом  масштабов производства, усложнением хо- 
Гзяйственных связей, ускорением  научно-технического

прогресса повышается значение каж дого часа, каждой 

минуты рабочего времени. ЦК КП СС, П резидиум  Вер
ховного Совета СССР, Совет М инистров С С С Р  и В Ц С П С  
в постановлении «О  дальнейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении текучести кадров в народном  
хозяйстве» признали важнейшей задачей партийных, 
советских, проф сою зны х и комсомольских органов, 
хозяйственных руководителей дальнейшее /луншение

оргвнизаторской и политико-аоспитатальноЯ работы,
направленной на укрепление трудовой дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени на производстве, 

рациональное использование трудовых ресурсов, ф ор
мирование стабильных трудовых коллективов. Эту ра
боту следует рассматривать как одно из главных на

правлений претворения в жизнь экономической и со

циальной политики партии.

Интересный опыт, имеющий методическое значение, 

накоплен в Ш епетовском  лесхоззаге Хмельницкой обл. 
В целях повышения дисциплины труда, его производи
тельности, качества выполняемых работ и эффективно

сти производства в лесхоззаге разработано и внедре
но Полож ение об оценке качества труда рабочих, ин

женерно-технических работников и служащих. Система 
управления качеством продукции и выполняемых работ 

базируется на четком ежедневном учете качества 
труда всех работаю щ их на предприятии, систематиче
ском, ежемесячном  подведении итогов и объективной 

оценке труда исполнителей. Для учета выявленных на

рушений и упущений в работе в каж дом  лесничестве, 
цехе, участке, конторе лесхоззага ведется Ж урнал учета 
качества труда, в котором  делаются замечания в ходе 
ежедневной проверки качества труда и вносятся предло
жения по устранению  недостатков. Кром е  того, во 

всех лесничествах, цехах и участках ведется Экран ка
чества труда, в нем ежедневно проставляется оценка 

качества труда всех исполнителей за месяц, квартал и 

за год в целом, которая служит основанием для их по
ощрения, увеличения или снижения им разм ера пре
мий. Для оценки качества труда каж дого исполнителя 
установлены баллы; 5 —  отлично; 4 —  хорош о, 3 —  удов
летворительно, 2 —  плохо. Повседневно качество труда 

рабочих оценивают мастера цехов и участков, принима
ющ ие выполненные работы. Периодически, в порядке 

контроля, оценку качества труда рабочих производят 
лесничие, помощники лесничих, начальники цехов, ин
женерно-технические работники лесхоззага, члены ко
миссии управления качеством труда, члены группы на

родного  контроля.

Качество труда лесничих, начальников цехов, пом ощ 

ников лесничих, бухгалтеров лесничеств и цехов в лес
хоззаге определяется по замечаниям специалистов, 
контролирую щ их их работу, директором  (он же оцени

вает работу главных и старших специал“ 'т о в  и спе

циалистов вне отделов, главного лесничего, главного 
инженера, главного бухгалтера, старшего инженера-эко- 
номиста, мастера производственного обучения, секре- 
таря-машинистки). а инженерно-технических работников 

и служащих —  главные и старшие специалисты по под
чиненности в каждом отделе. В конце месяца каж до
му работнику выводится среднеарифметическая оценка 

по резулотатам работы  за месяц, при этом десятые 
доли балла отбрасываются. Например, рабочие полу
чили за месяц среднеариф метическую  оценку 5,0; 

4,8; 3,2. Следовательно, их оценка за месяц будет рав

на соответственно 5, 4, 3. Квартальная и годовая оцен

ка качества труда определяется как средневзвешенная 
по месячным (квартальным).

Оценка качества груда лесничеств, цехов, отделов,
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бригад, зоеиье* опралеляатся как отношение суммы 
оценок качества всех исполнителей к общ ем у числу 
работников. На этой основе организовано социалистиче
ское соревнование этих подразделений за высокое 
качество труда.

Для всех рабочих, инженерно-технических работни

ков и служащих установлены нормативы снижения 

качества труда в зависимости от тех или иных упущ е
ний. Д ля рабочих —  это брак в работе, нарушение тех

нологии, невыполнение сменной выработки, беспоря
док на рабочем  месте, небреж ное отношение к обо 
рудованию, перерасход  сырья, топлива и электроэнер

гии. и т. д. (всего 15 показателей); для инженерно-тех

нических работников —  нарушение срока представле
ния отчетности, проведения контрольных проверок, от

ветов на письма, несвоевременное доведение плановых 

показателей до подразделений и др. (всего 36 пока
зателей). Перечень нарушений и упущений уточняется 

и изменяется в зависимости от производственной необ
ходимости.

Установлена следую щ ая градация разм ера премий в 
зависимости от оценки труда работника: 5 баллов —

доля премии от установленного разм ера за выполне

ние и перевыполнение показателей по основной дея
тельности составляет 1; 4— 0,75; 3— 0,5; 2— премия не 
выплачивается. Введение данной системы позволило 

значительно укрепить трудовую  дисциплину, повысить 

качество труда всех работников лесхоззага.
Коммунистическая партия и Советское правительст

во уделяют постоянное и неослабное внимание реш е

нию социальных задач как важнейшего резерва повы
шения эффективности общ ественного производства и 
всестороннего гармоничного развития личности. Поста

новлением ЦК  К П С С  и Совета М инистров С С С Р  «О б  
улучшении планирования и усилении воздействия хо

зяйственного механизма на повышение эффективности 

производства и качества работых предусматривается 

разработать в составе государственных планов экономи
ческого и социального развития С С С Р  сою зны х и ав

тономных республик, краев, областей, городов и райо
нов, а также министерств, ведомств, объединений, 

предприятий и организаций сводные разделы  по все

му комплексу мероприятий в области социального 
развития.

В лесном хозяйстве накоплен положительный опыт 
социального планирования. В десятой пятилетке планы 
социального развития разработали около  2 тыс. пред

приятий. Большая работа в этом направлении проводит
ся в Солнечногорском  лесокомбинате М осковской 

обл., Псебайском —  Краснсдарского края, Краснобаков-

ском лесхозе-техникуме Горьковской обл., Бешенкович- 
ском лесхозе Белорусской ССР, Ш епетовском  лесхоз- 

заге Украинской ССР, Таурагском леспромхозе Литов
ской ССР, Ф рунзенском  лесхозе Киргизской СС Р  и во 
многих других предприятиях. Все это позволило повы

сить квалиф икацию работников, увеличить долю  по

стоянных рабочих, снизить их текучесть, улучшить быт 
тружеников леса.

Вместе с тем уровень этой работы  все ещ е не отве

чает современным требованиям. Значительное количе
ство запланированных мероприятий не обеспечено фи

нансовыми и материальными ресурсами и не выполня

ются. Ряд предприятий составили планы без предвари
тельных социологических исследований. Недостаточно 
внимания уделяется организации бытового и культур* 

ного обслуживания, идейно-воспитательной работе.

Учитывая специфику лесохозяйственного производст
ва, фактическое положение дел, а также Рекоменда
ции секции НОТ НТС Гослесхоза С С С Р  (1979 г.), в свод

ных разделах плана надо предусмотреть меры по ко
ренном у улучш ению  условий труда, жилищных и куль
турно-бытовых условий жизни, медицинского обслужи
вания. повыш ению  квалификации и профессионального 

мастерства работников, общ еобразовательного и куль
турного уровня тружеников леса, тесно увязывая их 
с планами развития производства, капитального строи

тельства. Они должны способствовать созданию  и зак

реплению  постоянных кадров рабочих, снижению их 
текучести. В этих целях следует путем анкетирования 
выявить мотивы увольнений работников. 8 южных, степ
ных и лесостепных районах главное внимание надо 

уделить мероприятиям, обеспечивающ им круглогодо
вую  занятость рабочих за счвт развития побочных про

мыслов и производств в осенне-зимний период. Необ
ходимо мероприятия по социальному развитию  состав

лять также в целом по областному, краевому управле

нию, министерству автономной и сою зной республики, 
государственному комитету лесного хозяйства.

М огучим  рычагом в реализации постановлений 
ЦК К П С С  и Совета Министров С С С Р  является социа
листическое соревнование. В современных условиях 

оно долж но быть тесно увязано с новыми методами 
хозяйствования. Поэтом у важно, чтобы органы лесного 

хозяйства на местах постоянно совершенствовали ор 
ганизацию  социалистического соревнования, направля

ли его  на успеш ную  реализацию  пятилетних и годовых 
планов, достижение высоких конечных результатов, 

развитие инициативы трудовых коллективов, всемерное 
распространение передового опыта.

М А К С И М У М  ЭНЕРГИИ... Н У Ж Н О  ПРИЛОЖ И ТЬ к ТОМ У, ЧТОБЫ  У С П Е Ш Н О  
ВЫ ПОЛНИТЬ И ПЕРЕВЫ ПОЛНИТЬ П Л А Н  З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О  Г О Д А  Д ЕСЯТ О Й  ПЯТИ

ЛЕТКИ, С В О Е В Р Е М Е Н Н О  ВВЕСТИ В СТРО Й  П У СК О В Ы Е  ОБЪЕКТЫ. ОБЕСПЕЧИТЬ 
У С Т О Й Ч И В У Ю  РАБО Т У  Н А Р О Д Н О Г О  Х О ЗЯ Й С Т ВА  В 1931 ГО Д У  —  П ЕР В О М  ГО Д У  
О Д И Н Н А Д Ц А Т О Й  ПЯТИЛЕТКИ.

Из доклада Генерального секретаря ЦК  К П С С  товарища 
/1. И, Брежнева на ию ньском  (I93C г.) Пленуме Ц К  К П С С
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Р Е Ш Е Н И Я  XXV СЪ ЕЗД А КП СС -  В  Ж И ЗН Ь !

УДАРНЫЙ ТРУД ЛЕСОВОДОВ ТАТАРИИ

л. А. ГУЛЯЕВ, министр лесного хозяйства Татарской 
А С С Р

Работники лесного хозяйства Татар
ской АССР выполнили задания четырех лет пятилетки 
и принятые социалистические обязательства по основ
ным показателям лесохозяйственного производства, при 
этом полностью выдержаны запланированные темпы рос
та производства.

За истекший период посев и посадка леса осуществ
лены на 34 тыс. га. Оказана значительная помошь 
сельскому хозяйству в борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв. На оврагах, балках, песках и другн.х 
неудобных для сельского хозяйства землях созданы 
противозрознонные насаждения на более чем 8 тыс. га 
Рубки ухода за лесом и санитарные рубки проведены 
на плои1ади 303 тыс. га, в результате чего получено 
свыше 3 млн. древесины, которая полностью ис
пользуется для удовлетворения нужд сельского хозяй 
ства и населения республики. Реализовано промышлен 
ной продукции на 138 млн. руб., в том числе сверх 
плана — почти на 1 млн. руб. С начала пятилетки ос
воено капитальных вло«(ений на сумму белее 20 млн 
руб., что составляет 112% плана. Производство това
ров народного потребления по сравнению с соответст- 
вуюшим периодом девятой пятилетки увеличилось в
1,7 раза. Згой продукции выработано на 45 млн. руб., 
что значительно превосходит предусмотренное планом. 
Производительность труда в лесном хозяйстве возросла 
по сравнению с 1975 г. на 7,5%, в промышленной дея
тельности — на 9,4 %.

Выполняя решения партии и правительства о более 
полном и рациональном использовании природнВ)1х ре
сурсов, па предприятиях лесного хозяйства республики 
получила дальнейшее развитие глубокая переработка 
древесины, являющаяся одним из основных путей сбе
режения и эффективного использования лесных бо
гатств. В этих целях развиваются производства мало
форматной фанеры, древесных плит, стеновых панелей 
и домов из арболита, щитового паркета, технологиче
ской щепы, древесной стружки и многих других изде
лий из древесины, пользующихся спросом колхозов, 
совхозов и населения республики. Если в 1975 г. с 
каждого кубометра древесины было получено товарной 
продукции на 39 руб., то в 1979 г. — на 40 руб. По 
отдельным предприятиям этот показатель превышает 
100 руб.

Большое внимание уделяется закреплению кадроп 
постоянных квалифицированных рабочих, инжеиерно- 
техннческих работников и служащих. Правильное и ра
циональное их использование явилось важнейи]им ф ак
тором комплексного развития лесохозяйственного про
изводства и совершенствования его организационной 
структуры.

Успешно выполняется план 1980 г. Как и в преды
дущие годы, предусмотрен значительный объем работ 
по созданию новых лесов; посев и посадка будут про
ведены на 10 тыс. га, в том числе создано 2 тыс. га 
защитных лесонасаждений.

В ознаменование 110-й годовщины со дня рождения
В, И Ленина и 60-летия Советской Татарии лесоводы 
республики создали несколько сот гектаров парков, 
скверов и памятных насаждений, озеленили большое 
количество населенных пунктов и отдельных объек
тов — школ, больниц, клубов, детских учреждений. Руб
ками ухода за лесом и санитарными рубками заго
товлено свыше 800 тыс. м  ̂ ликвидной древесины. По
лучили дальнейшее развитие деревообработка, произ
водство товаров народного потребления, побочное поль
зование лесом и т. д.

В 1979 г. производство товаров народного потреб
ления составило более 38% общего объема товарной 
продукции. В дальнейшем их выпуск значительно воз
растет, будут освоены новые изделия из древесины. 
В связи с этим намечено построить и реконструировать 
22 цеха.

Претворяя в жизнь постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О подсобных сельских хозяйствах 
предприятий, ор1анизаиий и учреждений», предприятия 
лесного хозяйства начали развивать подсобные хозяй
ства За 1979 г. построено за счет кредитов Госбанка 
12 П1П0ВЫХ 01кормочных пунктов на 1200 голов скота. 
В течение текущего года на предприятиях и ОРСах 
откормлено 310 свиней, реализовано рабочим свыше 
500 голов молодняка По нашим расчетам, количество 
поголовья увеличится почти в 2 раза. Для расширения 
этого производства и укрепления кормовой базы необ
ходимы дополнительные техника, помещения и склады, 
специалисты ветеринарной службы.

На предприятия Минисгерсгва лесного хозяйства 
республики возложена большая и ответственная задача 
по под1С!овке ложа водохранилища Нижнекамской 
ГЭС. К 1979 г. работы по первой очереди были успеш
но завершены За это время освоено 9,3 млн. руб. ка
питальных вложений, сдано государственной комиссии 
свыше 34 1ыс. га подготовленных площадей из 42 пре
дусмотренных проектным заданием. В текущем году 
будут продолжены работы по подготовке второй оче
реди водохранилища.

Многолетняя практика ведения лесного хозяйства по
казала, чго для комплексного использования древесно
го сырья необходимо изменить форму и структуру ле
сопользования и лесозаготовок в малолесных республи
ках и областях В настоящее время в Татарской АССР 
сложилось такое положение, когда ежегодно выруба
ется около 1,5 млн м* древесины более чем двумя ты
сячами мелких лесозаготовителей. В то же время на 
предприятиях лесного хозяйства накоплен положитель
ный опыт разработки лесосек, выделяемых по фондам 
районов. При этом за счет рационального использоваВологодская областная универсальная научная библиотека 
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ния сырья, переработки древесных отходов эффектив
ность использования древесины значительно повышает
ся. Потребители получают от предприятий лесного хо
зяйства не лес на корню, а нужную готовую продук
цию по заявке.

В целях улучшения ведения лесного хозяйства, ра
ционального использования древесины лесозаготовку 
следует постепенно передавать в одни руки В этом 
заключается большая забота о национальном богатст
ве — лесе.

Выполнение заданий последнего года десятой пята- 
летки потребует напряженного труда, надо будет не 
только справиться с основными плановыми показателя
ми, но и превысить их, создав необходимый задел на 
одиннадцатую пятилетку.

Работники лесного хозяйства Татарской АССР при

ложат все силы, знания, опыт для успешного заверше

ния 1980 г. и десят-г-й пятилетки в целом

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШ ИМ ДЕСЯТУЮ  ПЯТИЛЕТКУ
Н. Е. МЕДВЕДЕВ, министр лесного хозяйства Бурятской 
А С С Р

Лесной фонд Бурятии составляет
29.5 млн. га. Ведение лесного хозяйства и охрану леса 
от пожаров, вредителей и лесонарушений на этой пло
щади обеспечивают 35 лесхозов и одна ЛМС, в составе 
которых 148 лесничеств и производственных участков. 
Основная задача лесоводов — рациональное использо
вание и сохранение природных богатств бассейна оз. 
Байкала.

С 1978 г. распределение лесосечного фонда приведено 
в полное соответствие с имеюш,имися лесосырьевыми 
ресурсами и установленными размерами лесопользова
ния по всем лесхозам. В результате лесохозяйственной 
деятельности за учетный период покрытая лесом пло
щадь увеличилась на 1648,2 тыс. га, или на 8,9% Сред
ний процент лесистости повысился с 57,5 в 1973 г. до
61.5 в 1978 г. В прошлом году отвод лесосек главного
пользования осуществлен на площади 48,6 тыс. га (со
гласно плану), под рубки ухода в санитарные —
32 тыс. га; рубки ухода в молодняках проведены на 
10780 га (план 10700 га), в том числе прорежива
н ия — 1600 га (1570 га), проходные рубки — 3450 га 
(3400 га), санитарные— 14500 га (14410 га), выбрано 
соответственно 36,3; 81; 342 тыс, м’ древесины; заго
товлено ликвидной древесины 460 тыс. (план
440 тыс. м®); построено в соответствии с заданием
190 км дорог. Ряд  лесхозов досрочно выполнили зада
ния пятилетнего плана по основным показателям.

Главными направлениями лесохозяйственной деятель
ности в условиях республики являются проведение 
лесовосстановительных работ, создание лесных куль
тур, питомников и насаждений на эродированных зем 
лях. Засуха последних 3 лет отрицательно сказалась 
не только на приживаемости лесных культур текущего 
и прошлого годов, но и на росте старшего возраста В ча
стности, в 1979 г. погибли от засухи культуры, зало
женные в 1974 г. на площади 447 га. Средневзвешен 
ная приживаемость лесных культур, созданных в 
1979 г. путем посадки, составила в гослесфонде 59,4% 
при плане 71%, шелюгованием на песках и других 
неудобных землях — 25,9% (план 55% ). В ряде райо 
нов республики в летние месяцы влажность воздуха 
снижалась до 11%, отмечались частые суховеи, почва 
иссушалась полносгью.

Несмотря на эти трудности, основные покгзател» 
плана лесовосстановительных работ 1979 г. были вы
полнены; посажено в гослесфонде более 6002 га леса; 
создано насаждений на песках 1210 га, полезащитных 
полос — 500 га; осуществлен уход за лесными культу
рами на 900 га; подготовлено почвы для посадки куль
тур 5539 га (план 5500 га), заготовлено семян 6126 кг 
(план 6 тыс. кг), в том числе хвойных (без кедра) — 
2369 га; проведены мероприятия по содействи.-о есте
ственному возобновлению на площади 12 тыс. га. по
сажено леса механизированным способом 3587 га.

Однако в выполнении лесохозяйственных мероприя
тий имеются недостатки. Есть факты некачественного 
отвода лесосек, не выполнен план отвода их под по
степенные и выборочные рубки, выращивания посадоч
ного материала, побочного пользования, низка еще 
в ряде лесхозов требовательность к лгсозаготовителям.

В целях улучшения охраны и обеспечения рациональ
ного использования лесных ресурсов водоохранных ле
сов на длительную перспективу необходимо составить 
проект организационно-хозяйственного плана по лесно
му хозяйству на территории бассейна оз. Байкала на 
1981 — 1990 гг., принять меры по освоению массивов 
за пределами его водоохранной зоны, а также разрабо
тать перспективный план рубок и противопожарных 
мероприятий по лесосырьевым базам на 1981 — 1990 гг. 
для планомерного и рационального использования ле
сосечного фонда.

Для дальнейшей интенсификации лесного козяйгтва в 
лесхозах зоны БАМа Минлесхозом Бурятской АССР 
разработаны на 1980— 1985 гг. мероприятия по улуч
шению использования и воспроизводства лесных ре
сурсов. В настоящее время в этом регионе действуют 
Правил: рубок главного пользования в лесах бассейна 
03. Байкал (для лесов I — П групп) и Правила рубок 
главного пользования в лесах Восточной Сибири на 
леса 1П группы Ленского бассейна. Назрела необхо
димость в разработке специальных правил рубок 
главного пользования для лесов зоны БАМа с учетом 
их особенностей.

Лесоводы Бурятии наряду с лесохозяйственной дея
тельностью занимаются и промышленным производст
вом В 1979 г. реализовано промышленной продукции 
на 12380 тыс руб. при плане 12340 тыс. руб., ороиз- 
водительность труда выросла на 3,2%, задание по вы
возке древесины выполнено на 102,2%. В помощь 
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1120 т, хвойной лапки — 2000 т, хвойно-витаминной му
к и — 516 т, реализовано товаров народного потребле
ния и изделий производственного назначения для села 
на 990 тыс. руб.

Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, 
июльского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС, а так
ж е постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воз
действия хозяйственного механизма на повышение эф
фективности производства и качества работы», работ
ники лесного хозяйства Бурятии приняли на 1980 г, 
повышенные социалистические обязательства. Намечено 
досрочно выполнить задания пятилетнего плана в це

лом по Министерству: по посадке леса в гослесфонде 
и закреплению песков — к 1 июля, по заготовке лик
видной древесины от рубок ухода и санитарных рубок 
и строительству дорог лесохозяйственного назначе
ния — к 1 октября. К концу пятилетки будет заложено 
посевное отделение по выращиванию сеянцев кедра на 
площади 1,5 га и проведен посев кедра под полиэтиле
новым покрытием на площади 800 м .̂

В предстоящей одиннадцатой пятилетке лесоводам 
Бурятии предстоит провести большие работы по лесо
хозяйственной и промышленной деятельности.

Лесоводы Бурятии уверены, что все их планы и обя
зательства будут выполнены с честью.

На конкурс

ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМ У ГОДУ П Я Т И Л Е Т К И -  
УДАРНЫЙ ТРУД

B. в. иПЕРКЕП Ь, главный инженер Б оброгского  песо- 
комбинатэ Алтайского управления лесного хозяйства

Бобровский лесокомбинат Алтайского 
управления лесного хозяйства занимает площадь 
120 тыс. га. Расположен он на живописном правом бе
регу р. Оби и поэтому территория его вошла в зону 
отдыха гг, Барнаула и Новоалтайска.

Лесокомбинат состоит из шести лесничеств и одного 
лесопункта, в который включаются цехи деревообра
ботки, по изготовлению деревянных ложек и по выпу
ску хлорофилло-каротиновой пасты, а такж е скипи
дара.

Большое внимание предприятием уделяется охране в 
восстановлению лесов. Для уменьшения числа загора
ний в местах массового отдыха создаются специаль
ные площадки со всеми необходимыми удобствами для 
отдыхающих, осуществляется патрулирование насажде
ний, в чем большую помощь оказывают школьные лес
ничества. Результат проделанной работы налицо. Если 
в 1978 г. было отмечено четыре пожара на площади
6,1 га, то уж е в 1979 г.— только два на площади
C,02 га. На 1980 г. намечено полностью исключить воз
можность возникновения пожаров С этой целью стро
ятся еще два пожарно-химических комплекса, планиру
ется проложить кабель телефонной связи протяжен
ностью 80 км.

В 1980 г, завершится создание базисного поливного 
питомника на 30 га. Это даст возможность ликвиди
ровать питомнические хозяйства с применением ручно
го груда. При питомнике организован лагерь труда и 
отдыха учащихся. Здесь установлены два спальных 
вагона, вагон-столовая, вагон-клуб и вагон-душевая, 
специально изготовленные на Алтайском вагонострои
тельном заводе. Школьники, находящиеся в лагере, 
оказывают большую помощь лесоводам в выращива
нии посадочного материала, уходе за насаждениями, 
охране их и вместе с тем получают здесь трудовое 
воспитание. Значительна роль лагеря а в профессио

нальной ориентации школьников. Только в 1979 г. в 
в нем отдыхали и трудились 60 человек.

Из года в год возрастает удельный вес механизиро
ванных работ в лесном хозяйстве. Широкое распрост
ранение получила бесчокерная трелевка на рубках 
ухода за лесом, механизированная подборка порубоч
ных остатков, внедряется сплошная подготовка почвы 
под лесные культуры.

В области промышленной деятельности коллектив 
лесокомбината особенно много сделал в девятой и 
десятой пятилетках. За этот период построены три це
ха деревообработки, цех товаров народного потребле
ния, реконструирован цех по выпуску хлорофилло
каротиновой пасты, освоено производство по очистке 
скипидара.

Работники предприятия стремятся максимально ме
ханизировать все трудоемкие процессы, что дало воз
можность резко увеличить производственные показатели 
без увеличения количества работающих. Так, если в 
1975 г. объем производства товарной продукции со
ставлял 1925 тыс. руб., то в 1979 г.— 2676 тыс. руб. 
(138% ), реализация ее — соответственно 1885 и 
2600 тыс. руб (139% ), выработка товаров народного 
потребления — S09 и 1167 тыс. руб. (128% ), в том 
числе кульгурно-бытового назначения — 75 и 265 тыс. 
руб. (353% ), еывозка древесины — 32,4 и 60,2 тыс. руб. 
(186% ), прибыль — 233,3 и 377 тыс. руб. (161,6%) при 
679 работающих в 1975 г. и 672 — в 1979 г.

Во всем этом немалая заслуга рационализаторов, 
которые уже завершили свой пятнлетний план и толь
ко в 1979 г. внесли 30 рационализаторских предложе
ний с экономическим эффектом в 21 тыс. руб.

Вместе с развитием промышленного производства 
для большего удовлетворения продуктами питания ра
ботающих в лесокомбинате построена ферма, на кото
рой ежегодно откармливается до 40 тыс. уток, коне
завод на 50 голов маток, где в текущем году плани
руется получать целебный напиток — кумыс. Заложен 
и в ближайшее время будет сдан свинарник на 300 
свиней С целью обеспечения подсобного хозяйства 
кормами в 1979 г. было собрано около 1 тыс. ц зерно
вых, более 100 ц картофеля, заготовлено примерно 
500 т сена.
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Благоустраиваются и из года в год хорошеют терри
тории лесничеств, асфальтируется территория лесо
пункта, построен детсад-ясли на 70 мест, будут сда
ны в этом году общежитие и столовая.

Претворяя в жизнь решения XXV съезда КПСС, 
коллектив Бобровского лесокомбината досрочно, к 
Дню работника леса (16 сентября 1979 г.), выполнил 
задание четырех лет пятилетки по объему производ
ства. За эти годы народное хозяйство получило сверх 
плана продукции на 620 тыс. руб. Некоторым видам 
продукции, например хлорофилло-каротиновой пасте, 
присвоен государственный Знак качества. В 3,5 раза 
увеличен выпуск товаров культурно-бытового назначе
ния. Весь прирост продукции получен за счет увеличе
ния производительности труда.

Воодушевленные решениями ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС и встретив 110-ю годовщину со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, рабочие, ин
женерно-технические работники и служащие лесоком
бината решили в 1980 г. трудиться под девизом «Пре
вратим завершающий год десятой пятилетки в год 
ударной ленинской работы».

На основе дальнейшего совершенствования техноло
гии производства и организации труда, механизации 
трудоемких процессов, повышения трудовой и творче
ской активности работающих задания десятой пяти
летки по производству и реализации продукции будут 
выполнены к 1 июля 1980 г. и до конца года дано 

 ̂ сверх плана народному хозяйству изделий из древеси
ны на сумму 1300 тыс. руб., обеспечена плановая при

живаемость лесных культур, надежная охрана леса от 
пожаров; за счет максимального использования древе
сины и отходов деревообработки, рационального и бе
режного расходования материалов, усиления режима 
экономии в 1980 г. будет получена сверхплановая 
прибыль 15 тыс. руб.; сэкономлено 10 т дизельного 
топлива, 100 тыс. кВт-ч электроэнергии, технологиче
ских материалов и сырья на 11 тыс. руб.; продолжено 
дальнейшее развитие подсобного хозяйства (будет по
строена свиноферма на 300 голов, организован откорм 
уток в существующих помещениях и получено не ме
нее 500 ц товарного мяса); выполнены мероприятия 
по благоустройству территории лесокомбината и посел
ка; охвачено всеми формами учебы не менее 75% ра
ботающих.

К XXVI съезду КПСС будет выпущено сверх пяти
летнего плана товарной продукции на 1200 тыс. руб. 
и реализовано ее более чем на 1100 тыс. руб. Плани
руется полностью закончить асфальтирование централь
ной усадьбы лесокомбината, сдать в эксплуатацию ба
зисный питомник.

В одиннадцатой пятилетке за счет ввода новых 
мощностей, строительства цеха по выпуску фанеры, 
реконструкции старых цехов (химического и дерево
обработки), дальнейшей механизации и автоматизации 
производства, а также роста производительности труда 
будет вдвое увеличен выпуск товаров народного по
требления. За этот же период предусматривается по
строить ремонтно-строительные мастерские, три комп
лекса ПХС, создать пруд для разведения рыбы.

НА РУБЕЖ Е ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

л. в. ХАРИ Т О Н О В, лесничий Волчинского лесничества 
Максатихинского леспромхоза Калининского управления 
лесного хозяйства

В составе Максатихннского леспром
хоза Калининского управления лесного хозяйства — 
семь лесничеств, работой которых руководит лесохозяй
ственный отдел. По итогам прошедшего года он пол
ностью справился со всеми основными показателями. 
Ежегодно рубки ухода за лесом проводятся на 2245 га, 
при этом вырубается 35 тыс. м  ̂ древесины. В леспром
хозе давно ликвидирован разрыв между рубкой леса и 
возобновленнем. Ежегодно создается до 340 га культур 
и проводится содействие естественно.му возобновлению 
на ПО га. При этом площади лесных культур составля
ют 6,5“/о покрытой лесом площади.

Волчинское лесничество расположено в центральной 
части леспромхоза. Общая площадь его 10636 га, при 
этом на покрытую лесом приходится 81%. Леса пред
ставляют собой четыре отдельных массива, вытянутых 
с севера на юг на расстояние 30 км. Кроме того, в ле
сопарковой части имеются четыре квартала, являющие
ся по существу парками поселка. Территория лесниче
ства разделена на 115 кварталов средней площадью 

, 92 га. Насаждения представлены двумя группами л е

сов, из них 856 га относятся к первой, остальные 
9780 га — ко второй. Древостой высокопроизводитель
ны, в основном I и II бонитетов. Преобладают сосно
вые средневозрастные насаждения.

Лесничество ежегодно выполняет значительные объ
емы работ по отпуску леса, рубкам ухода, созданию 
лесных культур, выращиванию посадочного материала, 
переработке шишек. Рубки ухода в прошлом году про
ведены на площади 296 га, при этом получено
2,7 тыс. м  ̂ ликвидной древесины, в том числе 0,9 тыс. 
м  ̂ в хлыстах (во всех семи лесничествах на проходной 
рубке внедрена хлыстовая заготовка древесины). По
сажено 55 га новых лесов, на 21 га проведено содейст
вие естественному возобновлению. Уход за лесными 
культурами осуществлен на площади 160 га, в том 
числе механизированным способом (с помощью «Секо- 
ров») — на 46 га. Приживаемость культур 1979 г. со
ставила 98,5%, 1978 г.— 96,6%.

Как во всем леспромхозе, так и в Волчинском лесни
честве ведется большое капитальное строительство. 
Только с начала этой пятилетки освоено 1969 тыс. руб. 
капитальных вложений, в том числе на строительство 
жилых помещений— 144 тыс. руб. Уже введено встрой 
1096 м^ жилой площади. В прошлом году в лесниче
стве построена новая контора, при проектировании ко
торой учитывали опыт объединения «Русский лес». 
В этом году планируется закончить строительство двух-
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квартирного дома. Введена в строй механизированная 
шишкосушилка калининского типа, благодаря которой 
в первом квартале 1979 г. получено 14125 кг семян ели 
(из них 96 ,5% — первого класса). Средняя суточная 
производительность шишкосушилки — 260 кг. В на
стоящее время сушилка находится в стадии усовер
шенствования и реконструкции. Год работы показал 
ее слабые места, которые сейчас устраняются. Кроме 
того, запланирован переход на новую систему подачи 
теплого воздуха в камеру сушки; путем сжигания от
работанных шишек в теплогенераторе.

В 1975 г. в лесничестве начали закладку постоян
ного питомника общей площадью 14 га. Вот уже 2 го
да не только полностью обеспечиваются собственные 
нужды в посадочном материале, но и частично нужды 
других леспромхозов. Начато строительство ороси
тельной сети на питомнике по проекту Союзгипролес- 
хоза. Это поможет значительно увеличить выход поса
дочного материала. На ближайшие 2 — 3 года плани
руется осуществить выращивание крупномерного поса
дочного материала для озеленения поселка и сажен
цев фруктовых деревьев.

Коллектив предприятия постоянно работает над внед
рением новой техники и технологии. На посадке лес
ных культур уровень механизации составляет 27%.

Используются серийно выпускаемые машины СКЛ и 
СБН. Для подготовки почвы есть целый ряд непло
хих плугов ПЛП-135, ПЛО-400, ПЛД-1,2; ПЛШ-1,2.
В прошлом году началась подготовка почвы с предва
рительной полосной корчевкой. Однако для того, чтобы 
выполнить это мероприятие на высоком качественном 
уровне, нужны тяжелые тракторы болотной модифи
кации.

На уходах за культурами и на рубках ухода за 
молодняками применяются кусторезы «Секор-3», а так
же бензосучкорезки БС-1. Эти механизмы хорошо за
рекомендовали себя в производстве.

Ввиду удобного расположения, а также из-за нали
чия красивых пейзажей и рек в последние годы леса 
леспромхоза стали усиленно посещаться отдыхающи
ми. В связи с этим проводится большая работа по 
благоустройству рекреационных зон, сооружаются ме
ста отдыха, стоянок вдоль р. Мологи по примеру ле
нинградских и эстонских лесоводов. За последние го
ды в лесах не зарегистрировано ни одного случая 
лесных пожаров.

Немало сделано коллективом леспромхоза, но мно
гое еще впереди. Работники предприятия приложат все 
усилия, чтобы с честью выполнить взятые социалисти
ческие обязательства.

ХРОНИКА •  ХРОНИКА % ХРОНИКА-

МОЛОДЫЕ С П ЕЦ И А Л И С Т Ы -Д Е С Я Т О Й  
ПЯТИЛЕТКЕ

Выступая на XVIII съезде ВЛКСМ, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР товарищ Л. И. Бреж 
нев подчеркнул роль и значение советской молодежи в 
осуществлении планов коммунистического строительства.
\\е р е д  мо.ло1йжък> m  m w  W
стоянно пополнять и углублять свои знания, овладевать 
последними достижениями науки и техники.

Научно-техническая революция охватывает все отрас
ли народного хозяйства, в том числе лесное, и наибо
лее передовую ее часть — лесоустройство. Для успешно
го внедрения достижений научно-технического прогрес
са в лесоустроительное поризводство Поволжским 
предприятием совместно с партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациями разработаны основные на
правления технического прогресса на десятую пятилет
ку, организованы творческие бригады, активизирована 
работа советов молодых специалистов н советов нас
тавников.

В г. Горьком состоялся семинар-совещание молодых 
специалистов и наставников экспедиций Поволжского 
лесоустроительного предприятия, где были подведены 
итоги работы с молодыми специалистами, выявлены 
новые передовые методы работы и труда, намечены 
планы на будущее. Участниками совещания-семинара бы
ли молодые лесоустроители и их наставники из горо
дов Поволжья и Урала, гости из соревнующегося с по- 
волжанами Северо-Западного лесоустроительного пред
приятия— секретарь комсомольской организации А. Те- 
тюхин и начальник партии, наставник В. К. Белов, слу
шатели Всесоюзного института повышения квалифика
ции специалистов лесного хозяйства — начальники ле
соустроительных партий.

С докладом «Задачи молодежи на современном этапе 
развития лесоустройства Поволжья и Урала» выступил 
секретарь комсомольской организации Н. И. Округин.

В настоящее время в Поволжском предприятии рабо
тает в возрасте до 30 лет 322 лесоустроителя, в том 
числе со стажем до 3 л ет— 135 молодых специалистов. 
Все они трудятся по-ударному, внося существенный 
вклад в дело развития советского лесоустройства; ими 
выполнено более 50% объема полевых работ 1979 г.

Об упехах молодых говорили представители экспеди
ций, носящих звание коммунистического труда; секре
тарь комсомольской организации Пензенской экспеди-

ч о л с т х  спе
циалистов Ульяновской экспедиции В. В. Кедров, на
чальник Башкирской экспедиции Л. Н. Крестьянов, нас
тавник, начальник партии Казанской экспедиции Г. А 
Свешников, инженер Башкирской экспедиции В. Бопку- 
нов. Они отметили, что за годы десятой пятилетки во 
всех экспедициях значительно улучшены условия труда, 
получены новые прозводственные помещения, успешно 
выполняются производственные задания.

В результате активного участия молодежи в социали
стическом соревновании и его высшей форме — сорев
новании за коммунистическое отношение к труду По
волжское лесоустроительное предприятие с честью за 
вершает десятую пятилетку. В течение четырех лет кол
лектив 7 раз занимал призовые места во Всесоюзном 
социалистическом соревновании лесоустроителей. Моло
дыми специалистами протаксировано 16,3 .млн. га, за 
ложено 610 тыс. круговых площадок, на площади 
720 тыс. м  ̂ обследовано состояние естественного возоб
новления. Звание ударника коммунистического труда 
присвоено 231 инженерно-техническому работнику. Опре
деленных успехов молодежь достигла в выполнении опыт
но-производственных работ, по совершенствованию тех
нологии лесоустройства.

Об опыте наставничества в Поволжском предприятии 
говорили и участники семинара-совещания. В каждой 
экспедиции созданы и успешно действуют советы моло
дых специалистов и советы наставников, которые помо-

(Продолжение см. на стр. 63)
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПААНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОАСТВА

ЗКОКОМИЧЕСКИЕ З Н А Н И Я -В О Е М

1979/80 уч. год в системе экономического образования трудящихся 
на предприятиях и в организациях лесного хозяйства имел свои отличительные чер
ты и особенности, обусловленные теми задачами, на решение которых были направ
лены усилия организаторов, пропагандистов и слушателей.

Программа занятий всех форм обучения была составлена в соответствии с по
ложениями и выводами, содерлсащимися и речах Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Презндиу.ма Верховного Совета СССР товарища Л. И, Брежнева на 
ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС, на встрече с избирателями Бауманского 
избирательного округа г. Москвы 22 февраля 1980 г., решениями партии и прави
тельства по вопросам совершенствования хозяйственного механизма, постановлением 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудо
вой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве».

На характер и направленность экономической учебы оказало большое влияние 
всенародное социалистическое соревнование за достойную встречу 1!0-й годовщины 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, за успешное выполнение планов и со
циалистических обязательств 1980 г. и десятой пятилетки в целом. Многие пропаган
дисты и слушатели экономических школ и школ коммунистического труда приняли 
участие во встрече победителей социалистического соревнования в честь юбилея 
В. И. Ленина, проходившей в г. Москве.

Учебный год протекал в условиях активной деятельности хозяйственных орга
нов, партийных, профсоюзных, комсомольских организаций. В соответствии с иоста- 
новлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспи
тательной работы», рекомендаций Всесоюзного совещания идеологических работни
ков на предприятиях и в организациях отрасли осуществлены мероприятия, обеспе
чившие высокий научный уровень пропаганды экономических знаний.

Успешному решению основных задач экономического образования трудящихся 
способствовали глубокая заинтересованность и энтузиазм, с которыми работники 
лесного хозяйства относятся к выполнению планов экономического и социального 
развития своих коллективов, чувство личной ответственности за успешное заверше
ние 1980 г. и пятилетки в целом. На этой основе строится, например, вся система 
экономического образования кадров в Горячеключевском лесокомбинате Краснодар
ского края и в Борисовском опытном лесхозе Минской обл. Белорусской ССР. Для 
этих предприятий характерны высокий идейно-теоретический, организационный уро
вень учебы, наступательный характер пропаганды экономических знаний, деловитость 
и конкретность обучения, укрепление его связи с жизнью, с решением хозяйственных 
и воспитательных задач.

В публикуемых материалах рассказывается о том положительном опыте, ко
торый накоплен на этих предприятиях, о его закреплении и развитии, о роли эконо
мического образования в повышении эффективности лесохозяйственного производства, 
качества работ и продукции, в коммунистическом воспитании трудящихся.

В. И. БО РО Д И Н  (Минлесхоз БССР] ков лесного хозяйства. Это более чем-в 1,5 раза превы
шает контингент слушателей в 1974/75 уч. году.

Интерес людей труда к эксномиче- Массовость экономического всеобуча предъявляет
ским знаниям постоянно растет. Об это.м говорят высо- высокие требования к его организации, научно-теоре-
кая убежденность и трудовой энтузиазм передовых кол- тическому и методическому уровню. Эти вопросы по-
лективов, рабочих бригад, их творческие почины, по- стоянно находятся в поле зрения коллегии и Совета по
ставленная идейно-воспитательная работа и тесная экономическому образованию министерства,
связь ее с конкретными задачами участка, лесничества. Организующим и контролирующим органом учебного
цеха, предприятия. В 1979/80 уч. году в Белоруссии процесса в подведомственных организациях и пред-
экономической учебой охвачено свыше 25 тыс, работай- приятиях министерства является Совет по зкономиче-
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скому образованию. В его составе члены коллегии, на
чальники управлений и отделов — всего 12 человек.

В 1979/80 уч. году в системе экономического всеобу
ча занимается свыше 24 тыс. рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников. Для организации 
учебного процесса с учетом особенностей контингента 
слушателей создано 915 экономических школ и 205 
школ коммунистического труда.

В практику трудовых коллективов все шире внедря
ются комплексные планы, позволяющие активизировагь 
деятельность всей системы экономического образования 
и пропаганды, работу постоянно действующих произ
водственных совещаний и бюро экономического анали
за, а также массовое движение новаторов производст
ва и рационализаторов. Такие планы успешно осу
ществляются в Бешенковичском, Борисовском, Глубок- 
ском, Ключевском, Крупском, Бобруйском, Телеханском 
и других лесхозах.

Завершившийся учебный год в сети экономического 
образования был богат историческими событиями. Мо
гучий заряд энергии и энтузиазма вызвали постагюв- 
ление ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», празднование 35-летия 
Победы над фашистской Германией, Призывы UK 
КПСС к 1 Мая. Текущий год стал годом активной 
подготовки к XXVI съезду ленинской партии.

Главное внимание слушателей и пропагандистов со
средоточено на изучении марксистско-ленинской тео
рии, произведений К- Маркса. Ф. Энгельса, В. И. Л е
нина, на глубоком усвоении положений Конституции 
СССР, решений июльского (1978 г.) и ноябрьского
(1979 г.) Пленумов ЦК КПСС, В нынешнем учебном 
году во всех школах и семинарах экономического об- 
ра,зования изучаются выступления Генерального сек
ретаря КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева.

Совет по экономическому образованию стремится к 
тому, чтобы изучение теории сочеталось с рассмотрени
ем конкретных проблем интенсификации лесохозяйст
венного и промышленного производства, повышения по
литической, трудовой и социальной активности коллек
тивов.

Необходимо отметить, что многие слушатели являют
ся членами постоянно действующего производственного 
совещания (П ДП С) — важной формы коллективного 
управления производством. Здесь можно выделить сле
сарей В. Н. Комыка (Столинский лесхоз), В. Н. Хо- 
мушко (Телеханский опытный лесхоз), Е. Н. Грицука 
(Брестский лесхоз), кузнеца В. А. Соловьева (Житко- 
вичский лесхоз) и других. Участвуя в работе ПДПС, 
они имеют широкую возможность практического при
менения приобретенных экономических знаний. Именно 
этот вид учебы позволяет глубоко анализировать мно
гие экономические процессы и явления, что в свою 
очередь повышает их общественную активность в из
меняющейся экономической обстановке.

Успехи экономического всеобуча, идейный уровень 
занятий, действенность учебы в первую очередь зави
сят от пропагандистов. В связи с быстрым развитием 
средств массовой информации, ростом образовательно

го уровня слушателей с каждым годом требования к 
ним возрастают. Придавая этому вопросу первостепен
ное значение. Совет по экономическому образованию, 
партийные организации и руководители организаций и 
лесохозяйственных предприятий стремятся постоянно 
улучшать подбор и воспитание пропагандистских кад
ров. Так, из 1200 пропагандистов Уз коммунисты. Все 
они специалисты лесного хозяйства— лесоводы, эконо
мисты, механики, охотоведы, 80% имеет высшее обра
зование, Например, в Бешенковичском опытном лесхо
зе занятия ведут директор Н. А. Лабков, главный лес
ничий В. Т. Черноусое, директор учебно-курсового 
комбината Н И. Абрамчик. Они умеют заострить вни
мание слушателей на ключевых проблемах лесохозяйст
венного и промышленного производства, использования 
техники, способны увлечь поиском более эффективных 
путей организации труда.

Министерством лесного хозяйства БССР проводится 
определенная работа по подготовке и переподготовке 
пропагандистских кадров. При БТИ им. С. .М. Кирова 
дважды проведен семинар председателей Советов по 
экономическому образованию и пропагандистов по 
курсу «Инженерный труд в социалистическом общест
ве», организована подготовка пропагандистов без от
рыва от производства по следующим курсам: «Передо
вой опыт повышения эффективности и качества работ 
в лесном хозяйстве» (68 человек); «Труд руководите
ля» (2); «Инженерный труд в социалистическом об
ществе» (17); «Социализм и труд» (95); «Основы 
экономических знаний» (35).

Кроме того, на местах рекомендовано использовать 
для подготовки кадров пропагандистов всех курсов ве
черние университеты марксизма-ленинизма при обко
мах и горкомах партии, семинары пропагандистов рай
комов КП Белоруссии.

В этом году при республиканском межотраслевом 
институте повышения квалификации руководящих ра
ботников и специалистов народного хозяйства будут 
организованы для группы пропагандистов двухнедель
ные курсы на тему «Передовой производственный 
опыт».

Районные и городские партийные комитеты оказы
вают практическую помощь и всемерное содействие 
развитию в республике движения «Пропагандист — 
пятилетке эффективности и качества». В этом движе
нии участвует S29 пропагандистов, повысили свою ква
лификацию — 370, имеют личные творческие планы — 
957. Вот характерный пример. Водитель лесовозного 
автомобиля Н. К. Ачинович, бригада Е. А. Стукальско- 
го в цехе по деревообработке Кличевского опытного 
лесхоза, проведя с помощью руководителя экономиче
ской школы главного инженера С. Е. Шидловского 
тщательный анализ свой работы, сумели план пяти лег 
выполнить за четыре с половиной года и выйти побе
дителями Всесоюзного социалистического соревнования 
бригад и рабочих ведущих профессий 1979 г. За брига
дой Е. А. Стукальского сохранено звание «Лучшая 
бригада лесного хозяйства СССР», за водителем лесо
возного автомобиля Н. К. Ачиновичем — «Лучший рабо
чий по профессии лесного хозяйства СССР», звание
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«Лучший рабочий по профессии лесного хозяйства 
СССР» присвоено трактористу-машинисту А. Н. Оси- 
пюку. Их имена занесены в книгу Почета Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома, они 
награждены Почетными вымпелами Гослесхоза СССР 
и ЦК профсоюза с вручением денежных премий.

На основе приобретенных экономических знаний кол
лективы лесохозяйственных предприятий решают мно
гие важные вопросы. Следует, однако, помнить, что в 
деле повышения эффективности лесохозяйственного и 
промышленного производства и совершенствования ка
чества выпускаемой продукции экономическая учеба 
представляется только как составной элемент в общей 
системе управления современным производством. Ее 
функциональная роль определяется такж е приобщени
ем к знанию основ экономики и организации социали
стического производства каждого члена коллектива как 
хозяина производства, несущего ответственность за 
выполнение производственных заданий перед страной.

С целью улучшения организации и повышения эф
фективности учебного процесса учрежден республикан
ский смотр-конкурс на лучшую постановку экономиче
ского образования на предприятиях лесного хозяйства.

По итогам 1978/79 уч. года первое место присуждено 
коллективу Бобруйского опытного лесхоза, награжден
ному Почетной грамотой министерства и денежной 
премией в размере 200 руб., вторые места — коллекти
вам Телеханского опытного и Могилевского лесхозов, 
удостоенных премий в сумме по 150 руб., третьи — 
Бешенковичскому опытному, Крупскому и Столбцов- 
скому лесхозам с вручением денежных премий по 
100 руб. Кроме того, за хорошую организацию учеб
ного процесса, воспитание у работников коммунистиче
ского отношения к труду, высокие показатели в учебе, 
оказавшие положительное влияние на успешное выпол
нение производственных заданий, 15 лучших пропаган
дистов отмечены Почетной грамотой министерства и 
ценными подарками.

Большую практическую и методическую помощь Со
вету по экономическому образованию оказывают науч
ные сотрудники кафедры экономики и организации 
производства Белорусского технологического института 
им. С. М. Кирова.

Об эффективности экономического образования в 
лесном хозяйстве республики говорят такие цифры: в 
прошлом учебном году из числа слушателей более 900 
человек впервые включились в общественную работу, 
стали наставниками молодежи — 446, повысили свой 
профессиональный разряд 504 слушателя, С помощью 
пропагандистов и руководителей экономических школ 
разработаны и обоснованы 544 рабочими личные про
изводственные планы, 957 — социалистические обяза
тельства и 141— лицевой счет экономии. В течение 
учебного года свыше 1360 слушателей внедрили па 
своих рабочих местах передовой опыт.

В целом, несмотря на неблагоприятные климатиче
ские условия 1979 г., предприятия лесного хозяйства 
республики успешно справились с поставленными зада
чами; почти по всем показателям выполнены планы и 
принятые социалистические обязательства. Труженики

лесного хозяйства республики оказали большую по
мощь сельскому хозяйству в заготовке хвойно-вита
минной муки из древесной зелени, которой поставлено 
комбикормовой промышленности свыше 64 тыс. т.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
высоко оценили труд лесоводов Белоруссии; три кол
лектива лесхозов Ельского, Стародорожского, Пухович- 
ского и около 50 работников награждены Почетными 
грамотами и Грамотами Верховного Совета БССР.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ признали победителем 
во Всесоюзном социалистическом соревновании за 
повышение эффективности производства и качества 
работы, успешное выполнение плана экономического и 
социального развития на 1979 г. и присудили перехо
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с Почетным дипломом 
и первой денежной премией коллективу Борисовского 
опытного лесхоза .Минской обл. с занесением на Все
союзную доску Почета на ВДНХ СССР, а переходя
щее Красное знамя Гослесхоза СССР и ЦК профсою
за вручено коллективу Бешенксвнчского лесхоза.

В республиканском социалистическом соревновании 
за повышение эффективности производства и качества 
работы, успешное выполнение плана экономического и 
социального развития на 1979 г. отмечен коллектив 
Минского опытного лесхоза, награжденный переходя
щим Красным знаменем ЦК КПБ, Совета Министров 
БССР, Белсовпрофа и ЦК ЛКСМ Б с дипломом и де
нежной премией с занесением на Республиканскую до
ску Почета и в Книгу летописи трудовых свершений. 
Переходящее Красное знамя Минлесхоза БССР и 
БРК профсоюза рабочих лесбумдревпрома вручено 
коллективу Ушачского лесхоза. Классные места заня
ли коллективы Пинского, Рогачевского, Дятловского, 
Богушевского и Брестского лесхозов.

Показателем действенности экономического образо
вания по праву можно считать техническое творчество. 
Активными рационализаторами в отрасли стали 759 
слушателей. Экономия от внедрения их творческих на
ходок составила 205 тыс. руб.

Следует отметить, что в последние годы принципи
ально изменился и сам характер предложений, кото
рые вносят рабочие. От частных задач они перешли к 
комплексному решению таких актуальных проблем, как 
механизация и автоматизация процессов лесохозяйст
венного и промышленного производства, особенно тя
желых ручных и складских работ, улучшение качества 
труда, модернизация действующего станочного парка 
и оборудования и т. п.

Активную поддержку и развитие в трудовых кол
лективах республики получило движение ростовчан 
«Работать без отстающих», московских предприятий — 
«Рабочей инициативе — инженерную поддержку», 
«Пятилетке качества — рабочую гарантию».

Во всех трудовых коллективах лесохозяйственных 
предприятий широкий размах приобрело соревнование 
за достойную встречу 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, успешное завершение планов деся
той пятилетки. ,
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б — коммунистического труда. Руководят школами 
экономического образования опытные пропагандисты. 
Лучшие из них — В. А. Смирнова, Н. М. Денисов, 
В. П. Белан, Н. И. Перфильева, В. В. Кропотов.

Работу школ координирует Совет по экономическо
му образованию, состоящий из пяти человек — предсе
дателя Совета, его заместителя и трех членов. В по
вседневной работе Совет руководствуется составлен
ным на каждый учебный год планом, в котором преду
смотрены методическая работа, учеба пропагандистов, 
заседания Совета и различные организационные вопро
сы. Разработаны также учебные планы по каждой 
группе, все пропагандисты обеспечены необходимой до
кументацией для ведения занятий.

Экономическая учеба осуществляется по следующим 
курсам: «Основы экономических знаний» (восемь 
групп); «Социализм и труд» (пять групп); «Передовой 
опыт повышения эффективности, производства и каче
ства работы» (четыре группы).

В школах коммунистического труда (113 слушате
лей) учеба проводится по двум курсам: «Основы эко
номических знаний» и «Социализм и труд».

В программах предусмотрено изучение классиков 
марксизма-ленинизма, важнейших документов партии 
и правительства. Значительное место отведено таким 
вопросам, как повышение эффективности производства 
и качества работы, социалистическое соревнование и 
распространение передового опыта.

Учитывая специфические особенности отрасли. Со
вет постоянно ведет поиск новых, наиболее эффектив
ных методов ведения экономической учебы В больших 
группах, например, закреплены два пропагандиста — 
производственник и экономист. Так, в школе экономи
ческого образования на Пятигорском лесозаготовитель
ном пункте занятие ведут инженер-технолог А. И. Ко
робейников и инженер-экономист Л. С. Михайлова, в 
цехе ширпотреба — инженер В. П. Белан и экономист- 
нормировщик Г. Ю. Балашова. Как показала практи
ка, такой подбор пропагандистов очень эффективен.

Определенный интерес представляет организация 
учебы на Пятигорском лесопункте. В связи с тем, что 
состав слушателей на лесопунктах и нижнем складе 
очень разнообразен, к основным темам бесед готовятся 
и статьи, которые помещаются в местной газете. Н а
пример, к занятиям по теме «Бригадный метод — ос
новная форма организации и оплаты труда в одиннад
цатой пятилетке» был подготовлен цикл таких статей, 
как «Бригадный метод. Что он дает?», а к беседе о 
краснодарской комплексной системе повышения эффек
тивности производства — «Эффективность плюс каче
ство».

В этих материалах освещены наиболее актуальные 
вопросы, вытекающие из последних постановлений 
партии и правительства. В них отмечены положитель
ный вклад отдельных слушателей, а также недостатки 
в работе и указаны пути их устранения. Занятия, как 
правило, проходят интересно и активно. Так, бригадир 
укрупненной бригады Г. А. Малков подготовил статью 
«Бригадный подряд в действии», в которой рассказал, 
как бригада борется за экономию материальных ре

сурсов и достижение высокой производительности 
труда.

Важным мероприятием Совет считает развитие ра
ционализаторского движения. Эта тема занимает ве
дущее место в учебных планах всех школ экономиче 
ского образования. Пропагандисты оказывают практи
ческую помощь участкам и цехам во внедрении на 
производстве прогрессивных методов организации тру
да и новых технологических процессов. В своих бесе
дах они обращают внимание слушателей на неисполь
зованные резервы, подсказывают пути устранения уз
ких мест на производстве. В результате этих бесед 
поступило несколько рационализаторских предложений 
по экономии горюче-смазочных материалов. Заслуж ива
ет внимания тот факт, что предложения были разра
ботаны не отдельными слушателями, а группами слу
шателей. Так появилась новая форма организации ра
ционализаторской работы — творческие бригады по 
рационализации. В настоящее время разработаны спе
циальные условия социалистического соревнования о 
присвоении зва1шя «Лучшая творческая бригада по 
рационализации». Эти бригады подали ряд интересных 
предложений. Например, творческой бригадой Пяти
горского лесозаготовительного пункта изготовлено и 
внедрено устройство для сбора порубочных остаткоп, 
что позволило повысить производительность труда на 
этой операции почти в 4 раза, а творческой бригадой 
ремонтно-механических мастерских в количестве шести 
человек — слушателей экономической учебы за 1979 г. 
разработано девять рационализаторских предложений 
с экономическим эффектом 1,5 тыс. руб. В их числе — 
дыхательный клапан для емкостей ГСМ, внедрение 
которого значительно сократило потери топлива от 
испарения. Всего за 1979 г. слушателями школ пода
но и внедрено 72 рационализаторских предложения с 
экономическим эффектом 16,2 тыс. руб.

Экономическая учеба способствует повышению про
изводственных показателей. Так, лесокомбинат выпол
нил план четырех лет пятилетки по реализации про
дукции и внедрению новой техники. Сверх плана вы
везено 13,1 тыс. м  ̂ древесины. Кроме того, выполнен 
план по всем видам лесохозяйственных работ.

Выработка на списочный трелевочный трактор уве
личилась за указанный период на 860 м® и достигла в 
1979 г. 7250 м^, а на лесовозный автомобиль — 
8090 м .̂ Комплексная выработка на лесозаготовках 
перешагнула 400-кубометровын рубеж и является са
мой высокой среди предприятий управления лесного 
хозяйства.

В лесокомбинате нашли широкое применение про
грессивные методы организации и оплаты труда: в ле
су занято семь укрупненных лесосечных бригад, две 
из них работают по методу бригадного подряда, кото
рый внедрен также на строительстве лесовозных до
рог. Вывозка леса в хлыстах осуществляется тремя 
укрупненными лесовозными бригадами.

Вместе с тем в лесокомбинате имеются еще неис
пользованные резервы. Одним из мероприятий, направ
ленных на их рациональное использование, мы считаем 
экономическую учебу с кадрами.
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в  п о м о щ ь  ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 630*651;в30*907

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ ЛЕСА

А. А. Ц Ы М ЕК

Атмосферный воздух является од
ним из основных жизненно важных элементов окру
жающей природной среды. Поэтому партия и прави
тельство так много внимания уделяют сохранению, 
восстановлению и улучшению состояния воздуха для 
обеспечения наилучших условий жизни советских лю
дей — их труда, быта, отдыха и охраны здоровья, 
дальнейшего развития материальных производств и 
культуры, а такж е для предотвращения вреда окру
жающей среде. Важное значение в охране атмосфер
ного воздуха имеет растительность, в том числе леса.

В нашей стране проявляется большая забота об 
охране и правильном использовании средообразую
щих и защитных свойств леса. В первую группу ле
сов, выполняющих различные защитные функции, 
выделено 187,1 млн. га, из них покрытой лесом 
109 млн. га. Ведутся работы по созданию лесов за 
щитного значения, зеленых зон городов, населенных 
пунктов и др. Только за годы девятой пятилетки вы
ращено 1,3 млн. га защитных лесонасаждений, зало
жено 459 тыс. га полезащитных лесных полос.

Эффективность защитных лесонасаждений, положи
тельно влияющих на производство, обычно определя
ется или приростом продукции, получаемой под их 
влиянием, или предотвращением потерь при их изго
товлении. Экономическая оценка рекреационных, 
ландшафтно-эстетических, санитарно-гигиенических 
свойств леса до сих пор не получила научного обосно
вания. Предложения ряда экономистов [11] опреде
лять эффект рекреационных функций леса путем срав
нения его с работой механических устройств, обога
щающих кислородом атмосферу, неудачно: кислород 
в промышленных условиях получают из атмосферы и 
происходит не обогащение воздуха, а обеднение его. 
Неприемлем такж е метод установления экономической 
эффективности рекреационных свойств леса путем 
сравнения стоимости этого эффекта с затратами на 
здравоохранение. Некоторые экономисты [10, 12] оп
ределяют этот показатель «по цене свободного вре
мени», считая, что любой лес обладает комплексом 
потенциальных рекреационных функций. Проявляя эти 
свойства, т. е. воздействуя на человека, он выполняет 
рекреационную функцию, положительно влияя на его 
физическое состояние и социально-культурное разви
тие. Ряд авторов [10, 12] сделал попытку доказать, 
что равенство оценки свободного и рабочего времени 
основано на их взаимообусловленности, что диф
ференциальная эффективность свободного времени 
совпадает с дифференциальной эффективностью рабо
чего. Исходя из этой концепции и выражена эконо
мическая оценка рекреационной функции леса с ис
пользованием цены свободного времени: каждый час 
пребывания человека в рекреационном лесу прирав
нивается к часу рабочего времени на производстве.

Нельзя согласиться с утверждением, что цена рабо
чего времени равна цене свободного времени. За  по
следние 15 лет соотношение между рабочим и свобод
ным временем в общественном производстве почти не 
изменилось, а производительность труда растет, что 
позволило сэкономить труд 62 млн. работников.

Как справедливо отмечено Б. Грушиным [9], проб
лема свободного времени по-прежнему существует в
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нашем обществе, особенно для отдельных слоев на
селения. Но как уже неоднократно отмечалось социо
логами и практиками, введение 5-дневной рабочей не
дели дало в этом отношении заведомо меньший эф
фект, нежели можно было ожидать. Суть дела в том, 
что основная часть увеличившегося нерабочего време
ни поглощается в стране сферой быта (в узком смыс
ле данного слова). Главные проблемы ныне лежат в 
области эффективного использования уже имеющего
ся в распоряжении общества свободного времени. И 
главная из них — дальнейшее улучшение организации 
досуга советских людей.

Но самое важное заключается в том, что нельзя 
определять цену свободного времени по отдыху. Цена 
является денежным выражением стоимости, а суб
станцией ее служит общественный труд, но общест
венным может стать только такой труд, продукт ко
торого способен удовлетворять потребности людей. 
Потребительная стоимость — предпосылка условия су
ществования стоимости.

К. Маркс писал: «Вещь может быть потребительной 
стоимостью и не быть стоимостью. Так бывает, когда 
ее полезность для человека не опосредствована 
трудом. Таковы: воздух, девственные земли, естест
венные луга, дикорастущий лес и т. д.» (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 49). В «Теории ренты Ри
кардо» он отмечал: «Если Рикардо называет здесь 
«.ценным товаром на корню» деревья, растущие в дев
ственном лесу, то это означает всего лишь то, что 
они потенциально являются потребительной стоимо
стью. И эта потребительная стоимость выражена здесь 
в слове «ценный». Но это вовсе не «товар». Ибо для 
этого указанные деревья должны были бы вместе с тем 
и меновой стоимостью, т. е. овеществлением опреде
ленного количества затраченного на них труда.» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. II, с. 267). 
Этим марксистским положениям противоречат ука
занные выше предложения определять экономическую 
эффективность использования рекреационных функций 
лесов по отдыху — «цене свободного времени».

Оценка экономической эффективности использования 
рекреационных свойств леса по цене свободного вре
мени является надуманной. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ Л. И. Брежнев в речи на ноябрьском 
(1979 г.) Пленуме ЦК КПСС сказал: «Огромную
сумму — свыше 410 миллиардов рублей — составят об
щественные фонды потребления. Адрес этих миллиардов 
известен — полнее удовлетворять социальные и куль
турные потребности населения, обеспечить дальнейшее 
развитие народного образования, улучшение медицин
ской помощи и организации отдыха трудящихся, вы
плату пенсий и стипендий».

В соответствии с предлагаемой оценкой рекреацион
ной функции леса находится и рекомендуемая методи
ка (формула) определения этого показателя [12]

Р Ф ~ С ,
Лр — с  .£-нп

где /?р — оценка рекреационной функции леса, руб./га;
Р — цена свободного времени, руб./га;

— среднегодовая величина свободного времени, 
затраченного на отдых в лесу, ч/га;

С д — ежегодные приведенные затраты на ведение 
хозяйства в рекреационных лесах, руб./га;

£нп — коэффициент дисконтирования — 0,02.
Количество продукции, производимой за единицу 

времени, авторы считают его ценой, которая опреде
ляется делением национального дохода на сумму ра
бочего времени, расходованного на его создание. Эта 
цена относится и к свободному времени.

Цена 1 ч свободного времени, предлагаемая различ
ными авторами, колеблется от 0,7 до 0,96 руб., годо
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вая посещаемость лесов определяется без учета кон
тингента посещающих.

Умножив годовую посещаемость (чсл.-ч/га) на цену 
свободного времени, получают его общую оценку. 
Разница между общей ценой свободного времени и 
приведенными затратами дает годовой эффект (руб./ 
/га). Экономическая оценка рекреационной функции 
леса определяется делением годового эффекта на ко
эффициент дисконтирования.

Показатель экономической эффективности рекреаци
онной функции леса у разных авторов колеблется от 
1500 до 500 тыс. руб./га, что свидетельствует о том, 
что у этой методики нет научной основы, нет ника
ких реальных величин, при помощи которых можно ус
тановить экономическую эффективность использования 
рекреационных лесов. За основу берется не реальный 
доход, а величина, получаемая от умножения количе
ства часов посещения леса всеми людьми, включая 
пенсионеров и детей, на цену свободного времени. За 
эффект принимается разница между этим доходом и 
приведенными затратами. В данном случае неуместно 
применять приведенные затраты. Этим показателем 
пользуются при определении сравнительной эффектив
ности, а не себестоимости. Показателем экономической 
эффективности использования рекреациогной функции 
лесов является отношение эффекта к коэффициенту 
дисконтирования. Известно, что применяемый иногда 
метод капитализации требует отнесения чистого дохо
да (ренты) к коэффициенту дисконтирования. В дан
ной методике к этому коэффициенту относится не чи
стый доход, а надуманный эффект. Экономическую 
оценку рекреационных свойств лесов следует искать в 
общественно необходимых затратах на создание и 
уход за ними.

Промышленное освоение лесов, развитие лесной про
мышленности, рост городов и населенных пунктов, 
освоение степных, полупустынных, пустынных районов

требует дальнейшего развития и создания зеленых зон 
и совершенствования ведения в них хозяйства. Зад а
ча лесоводов и экономистов заключается в том, чтобы 
найти методы организации лесного хозяйства, обеспе
чивающие с наименьшими затратами наилучшее ис
пользование для отдыха трудящихся зеленых зон, со
здаваемых как в естественно растущих, так и в ис
кусственно создаваемых лесах. При этом нужно учи
тывать возможность хотя бы частичного покрытия за 
трат государства на ведение этого хозяйства путем 
своевременного использования отпада древесины, про
ведения руОок.
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------------ ЛЕС НА СЛУЖБЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 630*266

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ ПОЛЕЙ

и. А. С А Ф О Н О В , главный агроном  опы тного хозяйства 
«Элитное»; В. А. КИРИЛЕНКО, кандидат биологических 
наук

Среди важнейших мероприятий по 
получению устойчивых и высоких урожаев сельскохо
зяйственных культур в зонах среднего и недостаточного 
увлажнения Украинской ССР большую роль играет по
лезащитное лесоразведение. Опытное хозяйство «Элит
ное» УкрНИИРСиГ им. В. Я. Юрьева, находящееся в 
Харьковской обл., приступило к созданию лесных полос

Урожайность, ц /г а ,  сельскохозяО ствены х ку л ьту р  пол заш итой 
лесных полос в Ш79 г .

CevibcKoxo3flficTncHH3}i
Срсяняя

ураж ай-

Урожайность пол 
зашитой лесной 

полосы
культура ность по 

хозяйству
Jжypнoй

непролу-
BacNfO.i

Ячмень Черноморец ................ 1Ь,9 18,2 15,4
Рожь Харьковская-60 . . . . 29,1 39,0 21,4
Горох Харьковский-74 И),7 15.6 N.-1
Яров.чя пшеница Харькоп- 
скаи-2

17,4 17,8 17,3

Озимая пшеница Мииинов- 
ская-808

30,7 31,2 29,4

в 1947 г., а к настоящему времени их уже более 90 га, 
что составляет 2% площади землепользования и 3,8% — 
пашни. Основная порода — дуб, сопутствующие — ясень 
зеленый и обыкновенный. Способы закладки — гнездо
вой, луночно-рядовой и секционный.

Исследованиями УкрНИИРСиГа установлено, что в 
рассматриваемом рай,;не наиболее эффективны ажурно- 
продуваемые лесные полосы. Урожайность сельскохо
зяйственных культур на межполосном пространстве по
лос этой конструкции выше, чем непродуваемых. Об 
этом свидетельствуют данные таблицы.

Насаждения этой конструкции с подлеском и травя
ным покровом наиболее приемлемы и для накопления 
полезной фауны. Так, за 1969— 1979 гг. обнаружено бо
лее 400 видов ХИ1ЦНЫХ членистоногих (пауки — 98 ви
дов, Жужелицы — 63, коротконадкрылые жуки — 43, 
божьи коровки — 27, карапузики— 12, муравьи— 19 ви
дов и т. д .), что в 1,5 раза выше по видовому и в 12 раз 
по количественному составам показателей лесных полос 
непродуваемой конструкции.

В засушливом 1979 г. под защитой лесных полос 
ажурно-продуваемой конструкции общая прибавка зер
на равнялась 223,5 т, при этом получено свыше 
19850 руб. чистой прибыли.

Таким образом, придавая лесным полосам ажурно- 
продувае.мую конструкцию и ведя за ними надлежащий 
уход, можно не только увеличить валовые сборы зер
на, но и улучшить их фито-санитарное состояние.
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ЛЕСаВЕАЕНИЕ I/I ЛЕСаВОАСТВО

УДК 630*221.0

РАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ РУБОК ЛЕСА
д. и. ДЕРЯБИН [ВНИИЛМ]

Рубки главного пользования по спо
собам и соответствующей им технологии лесосечных ра
бот Основными положениями по проведению рубок глав
ного пользования в лесах СССР (1967 г.) делятся на 
три основные категории: сплошнолесосечные, постепен
ные и выборочные. Способ рубки определяется прежде 
всего структурой насаждения, целью хозяйства на каж 
дом участке, природными и экономическими условиями 
региона. На современном этапе развития лесохозяйствен
ного производства понятие трех основных категорий 
рубок, их цели и задачи наиболее полно характеризу
ются следующими признаками.

С п л о ш н о л е с о с е ч н ы е  — это мелколесосечные 
рубки в лесах I — II групп, крупнолесосечные (или 
концентрированные) — в лесах III группы. В зависимо
сти от структуры насаждения и лесорастительных ус
ловий и тот, и другой варианты должны обеспечивать 
сохранение подроста и молодого поколения на основе 
организованной лесосеки, а в местах, где недостаточно 
подроста, предусматривать активные меры содействия 
естественному возобновлению путем минерализации 
почвы с оставлением обсеменителей хвойных пород или 
возобновлением ценных лиственных пород на почвах 
высших бонитетов. В тех случаях, когда указанные 
способы возобновления леса неэффективны, создаются 
культуры.

К п о с т е п е н н ы м  рубкам относятся 2 — 4-прием
ные варианты равномерных (семеннолесосечных) или 
группово-выборочных рубок, цикл которых заверш а
ется, как правило, в течение одного класса возраста 
(20 лет). Они наиболее полно отвечают задачам хо
зяйства в лесах I — II групп, выполняются на основе 
организованной лесосеки с применением современных 
средств механизации. Проведением постепенных рубок 
ставится задача рационально использовать спелую 
часть древостоя, сохраняя все защитные, водоохран
ные и другие полезные свойства лесной территории. 
Разработанные научно-нсследовательг4<,чми институтами 
технологические процессы и организованная лесосека с 
системой трелевочных волоков обеспечивают высокую 
сохранность подроста и молодого поколения главных 
пород с минимальными повреждениями материнской 
части древостоя, оставленного на доращивание до за 
ключительного приема рубки.

В ы б о р о ч н ы е  рубки от постепенных отличаются 
прежде всего тем, что цикл их практически никогда не 
заканчивается удалением главного полога древостоя, а 
периодически вырубается часть деревьев по лесоводст- 
венным и хозяйственным соображениям. Назначение

выборочных рубок в лесах разных групп неодина
ковое.

В насаждениях I группы необходимы выборочные 
рубки лесоводственного значения слабой и умеренной 
интенсивности. Задача их — уход за спелыми насажде
ниями для улучшения структуры, повышения жизне
стойкости и усиления многогранных защитных свойств 
с учетом целевого назначения лесов и лесораститель
ных условий территории.

В разновозрастных лесах III группы на дренирован
ных почвах наиболее целесообразны выборочные руб
ки лесоводственно-промышленного значения умеренной 
и сильной интенсивности на основе организованной ле
сосеки. При таких рубках необходимо сохранять под
рост и молодое поколение хозяйственно ценных пород 
неэксплуатационных ступеней толщины, а также не 
используемые в настоящее время в народном хозяйст
ве древесные породы и обсеменители главных пород 
на участках с недостаточным количеством подроста и 
молодняков. Внедрение организованных выборочных 
рубок лесоводственно-промышленного значения должно 
полностью исключить допускаемые в настоящее время 
в отдельных регионах условно-сплошные рубки.

О соотношении способов рубок в конце девятой — 
начале десятой пятилеток в лесах РСФСР можно су
дить по следующим показателям (% от общей площа
ди): сплошнолесосечные — 77, условно-сплошные— 12, 
постепенные и выборочные — 3, прочие — 8. В один
надцатой пятилетке объем выборочных рубок всех 
назначений намечено довести до 14%.

Лесоводственное и общехозяйственное значение ор
ганизованных сплошнолесосечных рубок с сохранением 
подроста и молодняков при узколенточной технологии 
разработки лесосек, близкой к последнему приему по
степенной рубки или очередному приему выборочной 
рубки лесоводственно-промышленного значения, огром
но. Проведенные в лесах РСФСР в период 1963 —
1972 гг. такие рубки обеспечили восстановление хвой
ных пород на площади 3791,2 тыс. га (72% общей 
площади обследованных вырубок), при этом сокраще
ны затраты на лесовосстановление в размере 132 —
191 руб./га. К 1979 г. Минлесхозом РСФСР передано 
лесозаготовителям более 800 тыс. га лесосек с подро
стом хвойных пород.

Относящиеся к выборочной системе, сходные по тех
нологии и применению од1ютипных механизмов, посте
пенные и выборочные рубки различаются цо целевому 
назначению.

Постепенные рубки с использованием ручных орудий 
и конного транспорта имеют давнюю историю. В оте
чественном лесоводстве начало им было положено в 
равнинных сосновых лесах Среднего Поволжья 
( 1 8 7 6 -  1899 гг.). Постепенные рубки в ельниках за 
падных и северо-западных районов проводил извест
ный лесовод Д  М. Кравчинский (1903— 1918 гг.). Пер
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воначальные варианты их со временем уточнялись. 
Более широко постепенные рубки начали внедряться 
после первой мировой войны. Особенности их прове
дения (правда, без полного анализа результатов по 
законченному циклу) в период до Великой Отечествен
ной войны освещены с достаточной объективностью. 
В послевоенный период постепенные рубки в равнин
ных лесах стали широко применяться в елово-листвен- 
ных и лиственно-еловых насаждениях с подростом и 
вторым ярусом ели Калужской и Московской обл., а 
в горных лесах — на Северном Кавказе. Технический 
прогресс в лесном хозяйстве обусловил необходимость 
использования новой техники, которая зачастую нахо
дится в противоречии с лесоводствениыми требования
ми к выполнению лесосечных работ. Значению посте
пенных рубок и их эффективности в сосняках, ельни
ках и дубравах посвяш,ены исследования И. С. Меле
хова, А. В. Тюрина, А. Б. Ж укова, К. Б. Лоснцкого, 
В Г. Нестерова. Н. П. Анучина, М. Б. Колпикова, 
А, В. Побединского и многих других лесоводов.

По принципу отбора деревьев в рубку и для выра
щивания с учетом происходящих под пологом леса во
зобновительных процессов главных пород постепенные 
рубки подразделяются на два варианта; равномерные 
(семениолесосечные) и группово-выборочные. Группо
во-выборочные рубки рассматриваются иногда как осо
бая категория с различным числом приемов и различ
ной продолжительностью цикла. В отличие от выбороч
ных при постепенных рубках цикл должен быть завер
шен, как правило, в течение одного класса возраста. 
Для сокращения цикла и уменьшения числа приемов 
при групповом варианте в пределах одного и того же 
выдела в процессе каждого очередного приема расши
ряют окна, если в них появился подрост главной по
роды, а смежный сомкнутый полог материнского дре
востоя, где подроста нет, изреживают с минерализаци
ей почвы под семенной год или с подсевом семян в 
межсеменной период.

В 1960 г. перед ВНИИЛМом была поставлена зада
ча определить способы и технологию постепенных ру
бок на основе комплексной механизации лесосечных 
работ с использованием лесозаготовительной техники. 
Разработанные по результатам применения существую
щих в то время машин и механизмов Временные тех
нические указания по проведению постепенных рубок с 
применением комплексной механизации были утверж
дены в 1962 г. В них нашли отражение рекомендации 
по подбору насаждений, организации лесосеки и техно
логии лесосечных работ. Они послужили основой для 
внедрения механизированных постепенных рубок в 
практику, увеличения их объемов. В равнинных лесах, 
по данным Министерства лесного хозяйства РСФСР, 
постепенные рубки в девятой пятилетке проведены на 
площади 107,2 тыс. га, при этом вырублено 10,1 млн. м  ̂
1ревесипы, что составляет в среднем за один прием 
шъао ■'(з запаса насаждений высших бонитетов перед 
рубкой. Учитывая структуру насаждений, соотношение 
и участие главных пород в них по лесорастительным 
зонам, где проводились рубки в наибольших объемах,

можно считать, что интенсивность изреживания была 
близка к необходимой.

Для установления эффективности постепенных ру
бок, выполненных в довоенный период с использовани
ем конного транспорта и в настоящее время при со
временной технической вооруженности лесохозяйствен
ного производства, в 1961 — 1978 гг. изучена структура 
сформировавшихся насаждений с законченным циклом 
и созданы в разных районах европейской части 
РСФСР опытно-производственные стационары на пло
щади более 1,5 тыс. га. На них проводятся очередные 
приемы рубки, изучаются процессы возобновления 
главных пород, влияние современной техники на древо
стой и молодняки, общехозяйственная эффективность 
постепенных рубок по сравнению с другими способами.

На объектах, где полный цикл постепенных рубок 
закончен в довоенный период, насаждения характери
зуются следующими основными таксационными призна
ками. На шести участках Николаевского лесничества 
Мордовской АССР (общая площадь — 223,2 га) после 
заключительного приема постепенных рубок в 1907 — 
1911 гг. в сосняках сформировались 65-летние чистые 
сосновые насаждения с полнотой 0 ,8 — 1,0 и запасом 
древесины 320 — 445 м^га, на трех участках Кузова- 
товского лесничества Ульяновской обл. (17 га) после 
заключительного приема рубок в 1930 г.— 55 — 60-лет
ние чистые сосновые насаждения с полнотой 0,7 и 
запасом 320 — 382 м^га. На двух участках Раифского 
лесничества Татарской АССР (10 га) после заключи
тельного приема рубки в 1931 — 1934 гг. в смешанных 
насаждениях с исходным составом 8Б1С1Е в первом и 
втором еловом ярусах созданы еловые насаждения с 
единичным участием березы. Полнота 0 ,8 — 1,0, возраст 
ели — 90 лет, запас древесины 330 — 437 м^га. На 
смежном контрольном участке (11,3 га), где в 1930 г. 
проведена сплошная рубка, сформировалось 35-летнее 
насаждение с составом 6Б30с1Е, полнотой 0,8 и запа
сом 190 м’/га. На всех объектах рубки выполнены в 
два приема с промежутками между ними — от 3 до 
12 лет.

На стационарах постепенные рубки по разработан
ным ВНИИЛМом принципам подбора насаждений и 
технологии лесосечных работ в 1961 — 1978 гг. прове
дены в различных природно-экономических районах: 
Калужской, Калининской и Л'^осковской обл.. Татар
ской, Чувашской, Марийской и Удмуртской автоном
ных республиках, в Бузулукском бору, на Урале. На 
указанных объектах выполнены начальные, повтор
ные, а в отдельных случаях — и заключительные прие
мы рубки.

Исследования показали, что при механизированных 
постепенных рубках в сосняках зеленомошниковой груп
пы (в основном чистых), брусничниковой и их анало
гов по условиям произрастания на пасеках сохраняет
ся до 90% подроста сосны. С каждым приемом улуч
шается товарная структура древостоя, на 15 — 20% 
повышается прирост по диаметру лучшей части остав
ленных для выращивания деревьев, дополнительно по
является на 1 га до 20 тыс. и более экз. молодого по
коления, увеличивается прирост подроста по высоте.
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Интенсивное увеличение прироста соснового подроста 
начинается со второго — третьего года после начально
го приема.

О количественных и качественных изменениях в 
структуре елово лиственных и лиственно-еловых на
саждений на свежих серых лесных суглинках (разно
травные типы) можно судить по результатам двух 
приемов механизированной постепенной рубки на объ
ектах в Загорском лесхозе ВНИИЛМ а (см. таблицу). 
На обоих участках прирост подроста ели стал увеличи
ваться в первый год после рубки, на третий год он 
возрос в 2 — 3 раза и более по сравнению с перио
дом до рубки.

Порядок подбора насаждений, отбора деревьев, ор
ганизация и технология лесосечных работ на основе 
комплексной механизации для равнинных лесов реко
мендованы разработанными ВНИИЛМом Техническими 
указаниями по отводу и разработке лесосек при посте
пенных рубках, утвержденными для внедрения в про
изводство Минлесхозом РСФСР (1974 г.). Постепен
ные рубки в горных лесах регламентируются в РСФСР 
зональными правилами.

Выборочные рубки лесоводственного значения необ
ходимы в лесах I группы. Цели их определяются 
ст. 23 Основ лесного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, конкретными задачами хозяйства, 
категорией защитностн и структурой насаждений. 
Иногда их называют добровольно-выборочными. 
В принципе — это продолжение рубок ухода за насаж 
дениями в возрасте спелости в целях сохранения ж из
нестойкости и усиления многообразных защитных 
функций насаждений. Принципы отбора деревьев в 
рубку и для выращивания при выборочных рубках ле
соводственного значения должны определяться Основ
ными положениями по рубкам ухода в лесах СССР 
(1970 г.) и разработанными в их развитие зональными 
наставлениями. Технику и технологию лесосечных ра
бот целесообразно применять ту же, что и при посте
пенных рубках с учетом задач хозяйства.

Проведенные на стационарах рубки свидетельствуют 
об огромных возможностях повышения качества и 
усиления защитных свойств насаждений в лесах
I группы. Так, на типичном для лиственно-еловой фор
мации широкотравного типа стационаре в кв. 94 Загор
ского лесничества Загорского лесхоза после удаления 
лиственного полога в 1942 — 1945 гг. и очередного 
приема механизированной выборочной рубки в 1964 г.

Хомяковское Воздвиженское
П оказатели лесничество. лесничество,

кв. 82 кв. 34

Состав насаждений, 9^:
перед первым приемом 40Е43Б170С 70B20E100C
nocvie второго приема 65Е34Б10С 56Б42Е20С

Вырублено на 1 га, м*:
при первом приеме 79,0 62,0
при втором приеме 70,0 120,0

Количество подроста главной по
роды, ш т./га:

перед первым приемом 8 200 7616
после второго приема 20 500 8031

Запас насаждений. м®/га:
перед первым приемом 240,0 190,0
после второго приема 148,0 61,0

с интенсивностью 18% за счет лиственных пород п 
спелых деревьев ели сформирован древостой с соста
вом 83Е130с4Б, ед. Ол„ Д. Полнота его — 0,67, запас 
древесины — 208 м^га. Через 10 лет после очередного 
приема рубки в разновозрастном еловом насаждении 
с примесью лиственных жизнеспособного подроста ели 
насчитывается 40,8 тыс. шт./га, в том числе сопутст
вующего рубке — 23,3 тыс. га.

Выборочные рубки лесоводственно-промышленного 
значения с интенсивностью выборки до 60% запаса 
(91 — 170 м’/га) проведены на стационарных опытно
производственных участках в разновозрастных елово
пихтовых насаждениях Свердловской и Челябинской 
обл. Применялась технология для постепенных рубок 
с использованием бензиномоторных пил и тракторов с 
чокерной оснасткой. Для сравнения результатов разных 
способов на тех же стационарах выполнены постепен
ные рубки с интенсивностью на отдельных участках
24 — 42% (68 — 90 M Vra). При удалении 24 — 42% и
33 — 58% запаса древесины повреждения, приводящие 
к полной гибели деревьев, не превышали 1,8%. При 
этом в составе древостоев, оставшихся после постепен
ной и выборочной рубки, сохранилось до 1,84 тыс. 
шт./га не вошедшего в перечет основной части насаж 
дений подроста ели, пихты, кедра. Это является допол
нительной гарантией восстановления хвойных пород 
на вырубке без затрат на искусственное восстановление 
леса.

Приведенные основные показатели лесоводственной 
и хозяйственной эффективности различных способов 
рубки на опытно-производственных участках, обобще
ние результатов, достигнутых производством по внед
рению передовой технологии, дают основание утверж 
дать, что допускаемые условно-сплошные рубки (а в 
некоторых лесорастительных условиях — и сплошные) 
ни с лесоводственной, ни с хозяйственной точек зрения 
себя не оправдывают.

В настоящее время для лесосечных работ при 
сплошных рубках с сохранением подроста и молодня- 
ков и выборочной системе с соблюдением действующих 
правил может быть использована разнообразная лесо
заготовительная техника. Эффективность тех или иных 
механизмов, уменьшение отрицательного влияния их на 
комплекс лесорастительных условий, когда перед лесо
заготовителями ставится задача обеспечить лесовосста
новление в процессе рубки, могут быть достигнуты пра
вильным подбором техники для отдельных операций и 
обеспечением предприятий этой техникой в разных ле
сорастительных зонах. На ближайшую перспективу при 
современной технической оснащенности лесного произ
водства механизмами сложившийся комплекс лесосеч
ных операций в основном сохранится. Вместе с тем в 
системе Минлеспрома СССР намечается значительное 
расширение внедрения новой техники: к концу пяти
летки объем валки леса машинами планируется уве
личить с 2 до 83,4 млн. м’, трелевки бесчокерными 
тракторами — с 19,5 до 106,5 млн. м®, обрез
ки сучьев машинами — с 21 до 62,8 млн. м’ в год. 
Количество агрегатных валочных машин типа ЛП-17, 
ЛП-19, ВМ-4, ВТМ-4, трелевочных тракторов типа
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ТБ-!, ЛП-18, ЛТ-157, ЛТ-154, ЛТ-89, сучкорезных
машин типа ЛО-72 (ЛП-30) и других за годы пяти
летки резко возрастет.

При выборочной системе рубок и современной техни
ческой оснащенности предприятий наиболее полно 
лесоводственным требованиям с учетом задач комп
лексной механизации пронзводстве1пюго процесса на 
лесосечных работах в равнинных условиях отвечает 
технология работы по принципу организованной лесосе
ки с системой волоков при ширине пасек в пределах 
от 1,5 до 2 высот деревьев и использованием следую
щих механизмов: бензиномоторных пил, тракторов ти
па ТДТ-55, ТТ-4, ЛТ-157 с чокерной оснасткой, сучко
резных машин типа ЛП-30 и ЛО-72. Возможно приме
нение тракторов ТБ-1 и ЛП-18А с гидроманипулятора
ми. Необходим поиск условий использования и модер
низации валочно-пакетирующих машин ЛП-2, ЛП-19 в 
комплексе с тракторами ЛТ-154, ЛТ-89 для трелевки 
пачек и сучкорезными машинами ЛП-30 и ЛО-72, если 
обрезка сучьев осуществляется на верхних складах.

Для лесосечных работ в горных условиях необходимы 
бензиномоторные пилы с гидроклином, установки типа 
УК-1-6Т, СТУ-ЗС, тракторы типа ЛТ-157 с чокерной 
оснасткой, а в перспективе — организация лесосечных 
работ с использованием вертостатов.

Поставленная партией и правительством перед лес
ным хозяйством задача рационального использования 
лесов, улучшения их качественного состава и повыше
ния продуктивности выдвигает новые требования к 
ряду отраслей народного хозяйства, организациям и 
ведомствам Дальнейшее улучшение охраны природы 
и разумное использование природных ресурсов, в том 
числе лесов, обязывают все министерства и ведомства, 
имеющие отношение к лесу, лесной продукции, многое 
пересмотреть в своих теоретических разработках и
практичских делах. Путь к решению этой проблемы
указан Основами лесного законодательства Союза ССР 
и союзных республиках, а так ^ е  постановлением
Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению охраны лесов и рациональному использо
ванию лесных ресурсов».

УДК 630*231.1:630*221.0

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РУБОН 
О ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ МАШИН 

НА ФОР{/.ИРОВАННЕ ТИПОВ ВЫРУБОК  
И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА

в. и. ОБЫДЕННИКОВ (ВНИИЛМ)

в  Крестеиком леспромхозе Новгород
ской обл. нами изучалось формирование типов вырубок 
и возобновление леса после разработки лесосек по трем 
технологическим схемам с применением машин ЛП-19 и 
ТБ-1. Работы проводились на основе методических 
указаний [1]. Целью их было выявить влияние техно
логических схем разработки лесосек с использованием 
новых машин в широко представленном в данном ре
гионе типе леса (ельник-черничник свежий) на изме
нение лесорастительных условий на вырубках и возоб
новление.

Сплошнолесосечная рубка проведена в июле 1975 г. 
Валку и пакетирование деревьев с помощью машины 
ЛП-19 осуществляли по трем технологическим схемам 
[2]: согласно первой (с сохранением подроста) маши
на, делая каждый раз холостой проход по объездному 
волоку для разработки лент, во время движения от 
дальнего конца лесосеки к погрузочной площадке ук
ладывала деревья сзади на волок; по второй (без со
хранения подроста) она, совершая в процессе работы 
челночные движения от дальнего конца лесосеки до по
грузочной площадки и наоборот, укладывала деревья 
под углом к волоку, комлями в сторону погрузочной 
площадки; третья (комбинированная) заключалась в 
том, что валочная машина при движении к погрузоч
ной площадке работала по первой схеме (укладывала 
деревья на волок), а при движении от погрузочной

площадки — по второй (укладывала деревья под углом 
к волоку). Трелевку леса с помощью машины ТБ-1 вы
полняли в первом н втором вариантах в основном по 
волокам, в третьем — по всей лесосеке. Площадь уча
стков лесосеки, разработанных по первой, второй и 
третьей схемам, составляла соответственно 2,57; 4 и 
1,96 га.

После рубки древостоя поверхность почвы при 
применении первой схемы была минерализована на 
35,5%, второй — на 77,5, третьей — на 52,5%. Живой 
напочвенный покров на неповрежденной поверхности 
почвы состоял в основном из черники (проективное 
покрытие 30 — 40% ), брусники, кислицы, майника. 
В местах, где до рубки древостоя были окна, единично 
встречался вейник лесной. Моховой покров представ
лен зелеными мхами, в микропонижениях — сфагновым 
мхом. Подлесок средней густоты состоит из ольхи, ря
бины, черемухи, ивы (проективное покрытие 30 — 35%, 
средняя высота 2,5 — 3 м).

По истечении 3 лет на участках с разными техноло
гиями разработки лесосек произошли неодинаковые 
изменения в живом напочвенном покрове. Его форми
рование определялось прежде всего степенью повреж
дения поверхности почвы во время рубки, а на непов
режденной поверхности — интенсивностью освещения, 
т. е. степенью покрытия почвы подлеском, тонко.мером 
и подростом.

Динамика живого напочвен1юго покрова на участке 
вырубки с применением первой технологической схемы 
(с сохранением подроста) следующая. Волоки зара
стают в основном ситником развесистым (проективное 
покрытие 50 — 60%, высота 0 ,8— 1 м), к которому
примешиваются чаще всего вейник лесной, осоки (про
ективное покрытие до 10%). Кроме того, на микропо- 
вышениях в травянистом покрове в значительной мере 
(20 — 30%) участвуют малина, кипрей, вербейник, а 
в микропонижениях - -  ситник и камыш лесной. На во

23

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



локах мощность опада трав, состоящего в основном из 
ситника, достигает 10 см. По мере приближения к по
грузочной площадке проективное покрытие напочвен
ного покрова, представленного преимущественно ситни
ком, а также мощность его опада на волоках увеличи
ваются. На минерализованной части поверхности почвы 
происходит сильное задернение, на неповрежденной, за 
нимаемой подлеском (75% ), тонкомером и крупным 
подростом (высотой более 1,5 м), отмечены слабые из
менения в живом напочвенном покрове, состоящем 
прежде всего из представителей лесной растительности: 
черники (проективное покрытие 20 — 307о), кислицы, 
майника, седмичника, лютика (реже — вейника и осок). 
В моховом покрове преобладает мох Шребера Задер- 
ненге поверхности почвы слабое или отсутствует. Ку
старники и молодняки древесных пород, сохраненные 
при лесоразработке, сдерживают разрастание напоч
венного покрова, о чем свидетельствует наличие сред
ней корреляции ( г = —0,560±0,061) мел{ду их проек
тивными покрытиями. На открытых местах (без под
леска, молодняков и крупного подроста), где поверх
ность почвы не повреждена техникой во время лесо
разработки, в наибольщей степени встречаются вейник 
лесной (проективное покрытие 30 — 40%) и осоки 
(10— 15%). В формировании покрова участвуют такж е 
таволга, вербейник, костяника. В микропонижениях 
преобладают осоки, из мохового покрова — сфагновые 
мхи, на микроповышениях — вейник, малина, реже — 
кипрей, зеленые мхи. Таким образом, после разработки 
лесосеки по первой схеме формируется разнотравно-сит- 
никовый тип вырубки.

На участке сразу же после рубки с применением вто
рой технологической схемы (без сохранения подроста) 
преобладает минерализованная поверхность почвы 
(около 80% ). Здесь появляется живой напочвенный 
покров, представленный почти полностью ситником 
(проективное покрытие 70 — 80%, высота 1 — 1,2 м).
Разрастание травянистого покрова происходит пример
но в таком же направлении, как и на волоках после 
разработки лесосек по первой технологической схеме, 
только интенсивнее. Это связано с более общирной 
открытой местностью, где влияние (как это наблюда
лось в первом варианте на волоках) оставшегося под

Таблаца I
К оличество подроста и молодняков ели предвари тельного  возобновлеякя на вы рубке 

р азн отравн о-си тн и кового  тип а (непосредствен но  после рубки по nefoort схеме
и ч ер ез 3 го л а )

Состояние полроста и время его Подрост высотой. м
Тонкомер Веегоучета

до 0.5 0 ,5 1 -1 ,5  1; более 1,5

Количество сохранившегося под» П70 1936 850 1-14 4100
роста непосрелственно после руб 100 100 1U0 1U0 1U0
ки (июль 1975 г.), -----—

%
В том числе поврежденного, — И 6 200 34 380
ш т./га _ 7.5 23,5 23,6 9.3

%
Количество сохранившегося под 513 1999 741 116 3369
роста через 3 года после рубки 
(июль 1978 г.),

43,8 103,2 87,2 80,6 82,2

%
В том числе поврежденного, — ИЗ 162 12
ш т./га — 7,4 19,1 8,4 7.8

роста, подлеска и тонкомера после рубки древостоя ня 
микроклимат отсутствовало. Задернение поверхности 
почвы, поврежденной во время заготовки леса, сильное. 
Мощность опада трав обычно равняется 1 0 — 12 см. 
На неповрежденной поверхности почвы, которая пол
ностью свободна от подлеска, тонкомера и подроста, 
составляющей на участке относительно небольшую 
площадь (до 20% ), успешно развивается вейник лесной 
с участием ситника. В целом на площадях после ра
боты машин по второй схеме формируется ситниковый 
тип вырубки.

На участке после рубки леса по третьей (комбини
рованной) технологии поверхность почвы минерализо
вана на 53% площади. Остальная часть его на 65 — 
70% осталась без подлеска и тонкомера. Через 3 года 
на минерализованной почве преобладал ситник (проек
тивное покрытие 60 — 70% ), на неповрежденной, где 
отсутствует подлесок и тонкомер,— вейник лесной (про
ективное покрытие 50 — 60%, высота — 0,8 м). На ос
тальной незначительной части вырубки под защитой 
подлеска из ольхи, черемухи, рябины и из сохрани
лись, преобладая в травянистом покрове, характерные 
для леса виды (черника, кислица и др.). После рубки 
по третьей схеме формируется ситниково-вейниковый 
тип вырубки.

Возобновление леса в местах лесозаготовок с разны
ми технологическими схемами или точнее на вырубках 
разных типов проходит неодинаково.

После рубки по первой схеме сохранилось 60,2% 
подроста и тонкомера ели, в том числе 5,5% повреж
денного, в абсолютных величинах — соответственно 4 
и 0,38 тыс. шт./га (табл. 1). Спустя 3 года на выруб
ке погибло 17,8% сохраненного при рубке подроста и 
тонкомера ели, больше всего отпало мелких экземпля
ров. По мере увеличения проективного покрытия живо
го напочвенного покрова возрастает отпад подроста 
ели. Связь между ними выражается уравнением 
(/̂  =  90,бж— 14,4 (л =  0,633 +  0,062). Часть (225 шт./га) 
мелкого подроста (высотой до 0,5 м) перешла в кате
горию среднего (0,51 1,5 м). После рубки появилось
320 шт./га сеянцев ели, которые чаще всего располага
лись на разложившемся валежнике, около пней, среди 
сфагнового мха. Рубка леса стимулирует рост в высоту 

как неповрежденного подроста ели. 
так и поврежденного, однако послед
ний растет в высоту медленнее 
(табл. 2). Различие текущего приро
ста в высоту после рубки у них до
стоверно. Для сравнения поврежден
ного и неповрежденного подроста вы
браны идентичные экземпляры, т. е. 
с одинаковым ростом в высоту до 
рубки, что подтверждается недоста
точностью различия между средними 
приростами. Па участке насчитывает
ся до 1,5 тыс. шт./га березы и 
0,2 тыс. шт./га осины последующего 
возобновления.

После рубки древостоя по второй 
технологической схеме сохранилось
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Т а б л и ц а  2
П рирост в вы соту подроста ели при разраб отке  лесосеки  по первой схем е ( за  3 го д а  до и после рубки )

Состояние подроста в момент 
рубки

Средняя
высота,

см

Средний
возраст,

лет

Средний при
рост за 3 го
да до рубки, 

см

Достоверность разни
цы между средними 

приростами (0

t вычис
ленное

t таблич
ное

0,44 2,2

0,76 2,8

1.11 2,2

0,t)0 2,2

Средний при
рост за 3 го
да после руб

ки, см

Достоверность разницы 
меж ду средними прирос

тами (/)

t  вычис
ленное

t таблич
ное

Неповрежденный 
Обдир ствола 
Неповрежденный 
Наклон и обдир ствола

Неповрежденный 
Обдир ствола 
Неповрежденный 
Наклон и обдир ствола

50

120 22

13,21±0,89 
12,51±1,33 
13,21 ± 0,89 
11,75±1,69

20,87±2,17
25,10±3,14
20,87±2,17
23,39±3.40

42,13±4,17
24,58±3.53
42,1&±4.17
20,ЗЙ±1,93

78,67±б,04
32,30±3,6б
78,67±6,04
27,04±4,82

3,22

4,74

6,57

6.68

2,2

2.8

2,2

2,2

7,9% подроста ели, в том числе 3,4% неповрежденного 
(в абсолютных величинах — соответственно 0,43 и 0,19 
тыс. ш т./га). Через 3 года подрост полностью отпал 
(осталось около 50 шт./га). Последующее возобновле
ние ели на вырубке ситникового типа отсутствует. На 
вырубке насчитывается до 2 тыс. шт./га березы и 0,5 
тыс. шт./га осины, которые появились после рубки.

На участке лесосеки, разработанном по третьей схе
ме, сохранилось 1,98 тыс. шт./га подроста ели, в том 
числе 1,52 тыс. шт./га неповрежденного, что составляет 
соответственно 36,1 и 27,9% по сравнению с количест
вом подроста до рубки. Через 3 года отпало более 
половины (табл. 3). Особенно отрицательное влияние 
оказали изменившиеся лесорастительные условия на 
подрост высотой до 0,5 м Сеянцев ели последующего 
возобновления появилось на вырубке 
очень мало (около 150 шт./га).

Итак, после разработки лесосек в 
ельнике-черничнике по трем техноло
гическим схемам с применением ма
шин ЛП-19 и ТБ-1 формируются раз
нотравно-ситниковый, ситниковый и 
ситниково-вейниковый типы вырубок.
На участке с применением первой 
схемы, предусматривающей сохране
ние подроста, образуется разнотрав- 
но-ситниковый тип вырубки, в кото
ром по сравнению с другими типами 
происходят наименьшие изменения в 
живом напочвенном покрове. В этом 
типе за 3 года после рубки сохранен
ного подроста ели отпало примерно 
20%. Последующее возобновление ели 
слабое. После разработки лесосеки по 
второй схеме (без сохранения подрос
та) формируется ситниковый тип вырубки, важнейшим 
индикатором лесорастительных условий которого яв
ляется ситник развесистый. На вырубке происходят 
наиболее резкие изменения условий для возобновления 
хвойных пород: мощное разрастание травянистого по

крова, сильное задернение поверхности почвы, на
копление большого количества мертвого опада расти
тельности. Подрост ели на вырубке полностью погиба
ет, последующее возобновление ели отсутствует. На 
участке, где разработка лесосеки проведена пс третьей 
схеме, формируется ситниково-вейниковый тип вырубки. 
Он по условиям для возобновления леса занимает про
межуточное положение между разнотравно-ситниковым 
и ситниковым типами вырубок. На третий год после 
рубки отпадает более половины подроста ели.

Через 3 года после рубки при использовании первой 
технологии на площади остается достаточное для вос
становления леса на вырубках количество подроста. 
После второй следует создавать лесные культуры, по
сле третьей — лесные культуры с использованием ос
тавшегося подроста.

Т а б л и ц а  3
К оличество подроста и молодняков ели п редвари тельного  возобновления на в^р у З к  

ситниково-вейникового типа (ч ер е з  3 года  после рубки  по третьей  схем е)

Состояние подроста и в[«мя 
е о учета

Подрост высотой, м

до 0,5 0,51 — 1,5 более 1,5
Тонкомер Всего

Количество сохранившегося 
подроста непосредственно пос
ле рубки (июль 1975 г.). 
шт./га 

%
В том числе неповрежденного, 
ш т./га

Ч
Количество сохранившегося 
подроста через 3 года после
рубки (июль 1978 г.),

В том числе неповрежденного, 
ш т./га

655
1UU

873
1UU

416
luU

34
100

1980
100

586 688 221 25 1520
89,4 7а,6 53,1 73,5 76,7

130 619 173 10 9.32
19,8 '0 ,7 41,6 29,4 4 1 , 1

1 3 0 576 130 10 846
19,8 65,8 29,4 42,7
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УДК 630*231

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВЫ РУБКАХ  

СРЕДНЕГО УРАЛА
в. А. ПСМАЗНЮК (Уральская ЛОС)

Современная лесозаготовительная тех
ника (ЛП-19, ЛП-18, ЛТ-154) оказывает на почву, под
рост и другие компоненты среды резко отрицательное 
воздействие. В результате ухудшаются экологические 
условия вырубок как для естественного, так и искусст
венного возобновления.

При освоении валочно-пакетирующих машин на 
Среднем Урале (Свердловская обл.) применялась в ос
новном технология лесосечных работ без сохранения 
подроста, при которой валочвые и трелевочные маши
ны (ЛП-19, ЛП-18) перемещались по всей площади раз
рабатываемой лесосеки. Поваленные деревья за комель 
трелевали на погрузочную площадку, где с помощью 
сучкорезной машины ЛО-72 обрезали сучья.

Исследование хода лесовосстановления на свежих 
концентрированных вырубках проводилось в 1976— 1978 
гг. на Среднем Урале маршрутными стационарными ме
тодами по методике А. В. Побединского [4]. По лесо
растительному районированию [3] — это Предураль- 
ская предгорная провинция (Бисертский леспромхоз) а 
подзоне широколиственно-хвойных лесов и Приобская 
равнинно-болотная провинция (Оусский и Пелымскнй 
леспромхозы или Оусский лесхоз) в подзоне северной 
тайги.

Изучение экологических условий возобновления выру
бок в ювенальный период жизни подроста осуществля
ли путем искусственного подсева семян ели на сплош
ной вырубке и под пологом леса. На каждом из участ
ков высеяно без заделки по 200 семяя (лабораторная 
всхожесть — 75%, энергия прорастания— 59%) в 10- 
кратной повторности по неповрежденной и минерализо
ванной почве. Была изучена слабая (горизонт AoAi), 
средняя (А|) и сильная (AjB) степени нарушенности 
почвенного покрова (всего исследовано 160 опытных 
площадок общей площадью 160 м’ ), так как различная 
минерализация поверхности суглинистых и супесчаных 
почв является неоднородной средой для возобновления 
хвойных пород [5]. При оценке степени повреждения 
почвы на отдельных участках выделялись такие кате
гории: слабая степень изменения поверхности почвы 
(сдирание травяного покрова, разрыхление подстилки 
и частичное перемешивание ее с почвой; следы гусениц 
трактора), средняя (смешение подстилки и верхних 
слоев почвы, колея глубиной до 10 см), сильная (колея 
глубиной более 10 см), неповрежденная поверхность.

Проведены такж е исследования изменения водно-фи
зических свойств почв (плотности, скважности, водо
проницаемости). Изучены особенности роста травостоя. 
Выбор объектов осуществлялся по принципу подбора 
парных пробных площадей «лес— вырубка».

Последующее возобновление около обсеменителей 
(стена леса) на концентрированных вырубках учитыва

ли на площадках размером 2X 2 м, я такж е лентах шн* 
риной 2 м и длиной 100— 150 м. Ленты располагались 
перпендикулярно стенам леса в направлении от обсе
менителей. Исследования проводили на опытно-произ
водственных участках (ОУ) и сплошнолесосечных вы
рубках промышленного характера (ПУ) в наиболее рас
пространенных типах леса — сосняках зеленомошнико- 
во-ягодниковом, брусничииково-багульниковом с супес- 
чаны 1и почвами, ельниках травяном и липняковом с 
суглинистыми почвами. Пробные площади охватывают 
в основном сплошные концентрированные лесосеки, где 
ппименялась различная технология лесосечных работ с 
перемещением машин (ЛП-18, ЛТ-154, ЛТ-157) по всей 
площади, при которой минерализация поверхности поч
вы достигает 70—90% площади лесосеки.

При летних заготовках леса участки со слабой и 
средней минерализацией поверхности почвы занимают 
22—37% площади лесосеки, сильной — 40—65%. Резко 
ухудшаются водно-физические свойства почвы (табл. 
1). Так, на минерализованных уплотненных горизонтах 
суглинистой почвы плотность возросла в 1,6—2,1 раза, 
а скважность снизилась в 1,2— 1,4 раза по сравнению 
с участком, не затронутым трелевкой. Снижение же 
скважности вызывает уменьшение водопроницаемости 
в среднем в 192 раза [1], в результате чего ухудша 
ются экологические условия вырубок как для естест 
венного, так и искусственного возобновления, утрами 
вается водоохранно-защитное значение лесных площадей 
На влажных супесчаных почвах не произошло суше 
ствен1:ого изменения физических свойств мияерализо 
ванных уплотненных горизонтов. Плотность также воз 
росла, во всего в 1,2 раза, скважность снизилась лишь 
в 1,1— 1,2 раза, а водопроницаемость уменьшилась в 
11—26 раз, или почти в 7— 17 раз меньше, чем ва су- 
глирках.

Исследованиями некоторых ученых [5, 8] доказано, 
что в тех случаях, когда поранение почвы сопровожда
ется ухудшением физических свойств, особенно начиная 
с плотности 1,15 г/см^ сохранность и рост сеянцев сос
ны и ели резко уменьшаются (в 1,5—2 раза по сравне
нию с вариантом, где почва на лесосеке не уплотнена).

Материалы обследования травостоя на укосных пло
щадках показали, что после сплошных рубок в типах

Т а б л и ц а  I

Изменение вод н о-ф и зи чески х  свойств почвы под влиянием 
лесозаготовительн ой  техники (Л П -19, ЛП-18, ЛТ-154)

Плотность. Обшая Водопронн-
ЛАесто наблю.теиия г/см^ скваж цаемость,

ность, % мм/мпн

ОУ-3/77. кв. 89. Ьисертский леспромхоз. Первомайское лесничество
(ельник липняковий, почва подзолистая свежая суглинистая)

Лесосека, не затронутая тре 0,56 76,е> -
левкой

62,8Пасечный волок 0,93 —
Магистральный волок 1,19 53,9

ПУ-1/78, кв. 93, Оусский лесхоз, Пелымское лесничество (сосняк
зеленомошниково-ягодниковый, почва влажная, периодически свежая

супесчаная)

Лесосека, не затронутая тре 1,11 58,6 1,30
левкой
Пасечный волок 1,35 50,2 0,11
М агистральный волок 1,37 49,3 0,05
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Таблица S
тсолнчествв самосева в яависвмости от расстояния до  стен леса , ты е. ш т./га

Порода
Расстояние от стен леса, ы

0—20 20—40 4 0-60 6 0 -8 0 80-100 100-120

ОУ-3/77, кв. 89, Бисертский леспромхоз. Первомайское лесничество (ельник липняковый)
Ель
Пихта
Лиственные

Итого

0,69
0,71
0,17
1,57

34,1

0,48
0,31
0,04
0,83

19,2

0,52
0,04
0,21
0,77

13,6

0,54
0,19
0,60
1,33

17,8

0,21
0,02
0,81
1,04
5,6

0.33
0,02
0,13
0,53
9,7

2,82
1,29
1,96
6,07

100,0

ОУ-2/76, кв, S3, Бисертский леспромхоз. Первомайское лесничество (ельник травяной)
Е ль 
Пихта 
Лиственные 

Итого

0,05
0,03
0,05
0,13

47.0

0,02

0,02
11,8

0,03
0,02

0,05
29,4

0,32
0,32

0,02
0,28
0,30

11,8

0,08
0,09
0,65
0.82

100,0

Процент хвойного самосева от общего его количества

леса ельник травяной, липняковый уже в первые годы 
коренным образом меняется живой напочвенный покров. 
На вырубках совсем не встречаются такие тенелюби
вые лесные виды, как кислица обыкновенная, которая 
на большинстве площадок под пологом леса составля
ет основной фон, а появились кипрей, подмаренник цеп
кий, ожика волосистая, осот желтый и др. Они бурно 
разрослись и составляют основу травостоя. Так, на од
нолетней вырубке масса его в абсолютно сухом состоя
нии увеличилась по сравнению с контролем (лес) в
2.2 раза, на 2-летних— в 6,3 раза. Полученные данные 
свидетельствуют о значительной величине массы над
земных органов растений, поступающих на поверхность 
почвы после отмирания их. Если на 1 м* лесных участ
ков каждый год поступает в среднем 22—48 г органи
ческого вещества (в воздущно сухом состоянии), то на 
1—2-летних вырубках этот показатель достигает 155— 
178 г. Увеличение массы травостоя приводит к увеличе
нию проективного покрытия на однолетней вырубке в
2.2 и 2-летней в 3,2 раза по сравнению с пологом леса. 
На некоторых площадках (горизонт Аь Аг) наблюдает
ся полное их зарастание в основном вейником лесным, 
что оказывает отрицательное влияние на естественное 
возобновление.

Данные о количестве возобновления на различных 
расстояниях от стены леса (табл. 2) показали, что в ти
пе леса ельник липняковый в первый год после рубки 
(под семенной год) на вырубках насчитывается 6 тыс. 
шт./га самосева, в том числе хвойного — 4 тыс. шт./га. 
Однако на 2-летних вырубках в типе 
леса ельник травяной (рубка прове
дена не под семенной год) доля по
следующего возобновления резко сни
жается. Здесь отмечено в среднем до 
170 шт./га последующего возобновле
ния хвойных пород. Опыты с посева
ми семян ели на минерализованных 
участках почвы такж е дали отрица
тельные результаты — низкую всхо
жесть: 0,6—7,1% (табл. 3). На боль
шинстве площадок всходы отсутство
вали, на некоторых были представле
ны единичными экземплярами. Слабое 
возобновление ели на вырубках в ти

пах леса ельник травяной и липняко
вый объясняется неблагоприятными 
условиями для прорастания семян 
(задернение почвы травяным покро
вом), особенно на второй год после 
рубки.

Установлено, что последующее во
зобновление ели и пихты происходит 
в основном около стен леса. Пример
но 50—60% всходов хвойных пород 
находится на расстоянии до 40 м от 
обсеменителей. В закономерном умень
шении количества самосева ели и 
пихты по мере удаления от стен леса 
наблюдаются некоторые отклонения. 
Они объясняются неодинаковым во
зобновлением ели и пихты Б зависи

мости от степени минерализации поверхности почвы на 
вырубках. Самосев хвойных пород приурочен главным 
образом к участкам со слабой и средней минерализа
цией, на которых представлено 35,1 и 46,8% всходсж 
ели и пихты. На участках с сильной минерализацией 
складываются неблагоприятные экологические условия 
для последующего возобновления. Здесь сосредоточено 
всего лишь 16% всходов хвойных пород. На неповреж
денной поверхности почвы отмечено появление листвен
ных порослевого происхождения (27% ).

Избирательная особенность возобновления хвойных 
в зависимости от степени минерализации на суглини
стых почвах доказана специальными опытами (посева
ми семян ели). Примерно такая же закономерность на
блюдается в грунтовой всхожести семян на различных 
участках вырубки (как и около обсеменителей). Изме
нение степени минерализации на супесчаных почвах 
сравнительно меньше влияет на появление самосева 
сосны.

Условия для естественного возобновления на рав
нинных вырубках в сосняках зеленомошниково-ягодни- 
ковом и брусничниково-багульниковом на супесчаных 
почвах хорошие. Установлено, что травяной покров на 
летних лесосеках в первые 2 года после рубки древо
стоя развит слабо и на молодые деревца существен
ного влияния не оказывает. Анализ состояния подроста 
этих вырубок дал возможность установить, что боль
шое значение для успешного возобновления имеет обес- 
печеннность в достаточном количестве источниками се-

Таблаца 3
Грунтовая всхожесть ели в зависимости от степени минерализации поверхиостм почвы 

на сплошных вы рубках, %

Степень минерализации поверхности яочвы 
ризонт)

(геветическнй Г9»

Место расположения
неповрежден
ная подстилка 

(Ао)

содранная
подстилка

(АоА,)

минерализо
ванная (Aj)

минерализо
ванная (А ^

ОУ-2/76 (вырубка 2-летней давности)

Лес (контроль) 
Сплошная вырубка

0,2
О

0,2
О

ОУ-3/77 (вырубка однолетней давности)

Лес (контроль) 
Сплошная вырубкш

4,3
4.1

2,6
3.S

3,2 0,9
0.1 0

0
и 0 ^

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



мян. при отсутствии, а такж е большой удаленности об- 
семенителей или когда рубка древостоя проведена не 
под семенной год, возобновление вырубок протекает 
неудовлетворительно, затягивается, что обязательно по
влечет формирование низкополнотных молодняков. И 
напротив, где есть источники семян (произведен по
сев), имеется хорошее возобновление (4,5—39,5, тыс. 
шт./га).

Таким образом, изучение естественного возобновления 
в сосняках брусничниково-багульниковом и зеленомош- 
никово-ягодниковом дает основание утверждать, что 
для успешного лесовозобновления вырубок необходи
мо оставление семенников и семенных куртин. Этому 
важному лесоводственному мероприятию необходимо 
уделять особое внимание при применении системы ва- 
лочно-пакетирующих машин ЛП-19 и бесчокерных трак
торов ЛП-18 в равнинных условиях Свердловской обл. 
В то же время последующее возобновление от обсе- 
менителей с одновременной минерализацией при лесо
сечных работах в горных условиях в типах леса с 
устойчиво свежими лесорастительными условиями (ель
ники липняковый и травяной) в первые 1—2 года не 
может обеспечить восстановление хвойных древостоев 
без создания дорогостоящих лесных культур, так как 
быстрый по времени и значительный по массе рост 
травянистой растительности создает предпосылки для 
сильного задернения поверхности почвы, вследствие 
чего резко затрудняется возобновление вырубленных 
площадей хвойными породами. Использование новой ле
созаготовительной техники на лесосечных работах в 
горных районах с учетом благоприятных условий для 
естественного возобновления вырубки возможно только 
путем сохранения подроста [7] при применении ЛП-19 и 
ЛТ-154. Внедрение и отработка этой технологии нача
ты в предприятиях В/О «Свердлеспром».

Однако в силу слабой устойчивости почв к разру
шению [1], а такж е несовершенства новой лесозагото
вительной техники и высокой стоимости [2, 7] планиро
вание больших объемов их применения вряд ли эко
номически будет оправдано и доступ машин в эти леса 
должен быть ограничен. Расчетами экономической эф
фективности (по фазе лесоэксплуатация— лесовыращи- 
вание) сплошных рубок в темнохвойных разновозраст

ных древостоях выявлено увеличение комплексных пря
мых затрат на 218—239 руб./га по сравнению с базо
вым вариантом лесовосстановления (узкопасечная тех
нология сплошных рубок с сохранением подроста). При
менение вместо сплошнолесосечных рубок несплошных 
(длительно-постепенных) дает экономический эффект
60 руб./га. В горно-предгорных условиях использование 
древесных запасов должно подчиняться интересам со
хранения и усиления защитных и водоохранных функ
ций лесов [6]. Применительно к условиям Урала это 
значит: максимально сохранять на вырубках целост
ность почвенного покрова, добиваясь при этом сокра
щения очагов эрозии почв, жизнеспособный подрост 
и тонкомер хвойных пород как основу для выращива
ния нового поколения леса. Следует подчеркнуть, что 
сохранение хвойного подроста и тонкомера при разра
ботке лесосек из-за трудности создания лесных культур 
на склонах с мелкими горно-лесными почвами являет
ся пока единственно надежным приемом возобновления 
вырубок материнской породой в горных лесах Урала. 
Поэтому современные лесозаготовительные машины с 
соблюдением лесоводственных и лесоэксплуатационных 
требований наиболее целесообразно применять в рав
нинных условиях. Такое распределение по районам ис
пользования новой лесозаготовительной техники будет 
способствовать рациональному восстановлению хвойных 
пород наиболее экономичными способами — в результа
те естественного возобновления.
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На конкурс
УДК 630*284:630*231.1

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ЗАГОТОВКА  
ПНЕВОГО ОСМОЛА О СОХРАНЕНИЕМ  

МОЛОДНЯКОВ
к. А. Д ЕМ И Н, И. Р. Ш ЕГЕЛ Ь М А Н  (КарНИИЛП)

В последние годы в леспромхозах и 
химлесхозах страны получает распространение техно
логия механизированной заготовки пневного осмола с 
применением на корчевке пней АКП-1, на подвозке — 
подборщиков-погрузчиков П Л 0-1А  и ЛП-23. Агрегат

АКП-1 обеспечивает корчевку пней, очистку их от грун
та и заравнивание подпневых ям рабочим органом, на
вешенным на его манипулятор. Машины ПЛО-1А и 
ЛП-23 предназначены для сбора и подвозки выкорче
ванных пней на верхний склад, где осуществляется их 
разделка на куски. Погрузка получаемого при этом 
пневого осмола в транспортные средства выполняется 
машиной ЛП-23 или погрузчиком агрегата АКП-1 с 
грейферным захватом.

Осмолозаготовительные машины работают в основ
ном на облесившихся площадях, где необходимо обес
печить максимальное сохранение молодняков хвойных 
пород и уменьшить повреждение плодородного слоя
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Агрегат АКП-1 на корчевке пней

почвы. Опыт создания и внедрения указанной техники 
позволил выработать ряд рекомендаций, соблюдение 
которых способствует выполнению перечисленных лесо
хозяйственных требований.

Перед заготовкой пневого осмола на облесившихся 
площадях осуществляют комплекс работ, включающих 
обследование и согласование отводимых под корчевку 
площадей с органами лесного хозяйства и их технологи
ческую подготовку. На каждый участок, отведенный 
для заготовки пневого осмола, составляют технологи
ческую карту, на основании ее до начала основных 
работ намечают технологические коридоры для движе
ния машин, а также площадки для разделки и скла
дирования пневого осмола, стоянки машин, механизмов 
и места хранения горюче-смазочных материалов.

Технологические коридоры намечают вешками или 
затесками на деревьях с учетом конкретных природно
производственных условий на основании натурного ос
мотра каждого участка. Для обеспечения наиболее вы
сокого процента сохранения молодняков на разрабаты 
ваемых участках при подготовке технологических ко
ридоров нужно соблюдать следующие требования;

технологические коридоры в первую очередь надо 
прокладывать на не покрытых лесом площадях (лес
ные дороги, прогалины, редины и др,);

площадь, занятая под коридоры, не должна превы
шать 15% эксплуатационной площади участка; 

расстояние между коридорами — не менее 16 м. 
Площадки для разделки и складирования осмола 

создают вдоль лесовозны.х дорог на иеоблесившихся 
или слабооблесившихся территориях с таким расчетом, 
чтобы их размер не превышал 1,5% эксплуатационной 
площади разрабатываемого участка, [кли этой терри
тории недостаточно для размещения пневого осмола, 
тяготеющего к ней, то следует предусмотреть своевре
менную отгрузку пневого осмола с этих площадок.

На подготовленных участках агрегат ЛКП-1, двигаясь 
по технологическому коридору, обеспечивает корчева
ние пней на ленте шириной, равной двойному вылету 
его манипулятора (см. рисунок).

При работе на площадях с высокими молодняками, 
затрудняющими видимость из кабины, в помощь тракто
ристу агрегата АКП-1 выделяют вспомогательного ра
бочего, который сигналами, подаваемыми флажками, 
указывает трактористу направление движения и распо
ложение пней.

При корчевке рабочий орган, навешенный на манипу
лятор агрегата, захватывает пень и с помощью гидро
домкратов извлекает его из земли. Вибратор рабочего 
органа очищает пень от прикорневого грунта, при этом 
осыпающийся грунт заравнивает подпневую яму. З а 
тем пень поднимается манипулятором и переносится к 
технологическому коридору, где с?^рэсывается на сво
бодные от молодняков места. После окончания корчев
ки всех пней в зоне действия манипулятора агрегат пе
реезжает к следующей группе пней. Выкорчевав пни 
на одной ленте участка, тракторист продолжает работу 
на соседней ленте,

При сборе выкорчеванных пней машины П Л 0-1А  или 
ЛП-23 двигаются строго по следу, оставшемуся от аг
регата АКП-1. Переезды этих машин с одного техно
логического коридора на другой осуществляются по 
прогалинам, тракторным волокам и редколесью. Со
бранные пни разгружают на предварительно подготов
ленные площадки.

Выполнение указанных технологических требований 
обеспечивает высокую эффективность заготорки пнево
го осмола. За счет подготовки технологических коридо
ров не только улучшается сохранение молодняков на 
разработанных площадях, но и повышается производи
тельность агрегата АКП-1 на корчевке пней.

Лесной опытной станцией ЛенНИИЛХа проведены 
исследования сохранности молодняков при механизи
рованной заготовке пневого ос.мола на четырех участ
ках со средней высотой молодняков 2—3,5 м. Харак
теристика молодняков и показатели его сохранности 
после корчевки и подвозки пней приведены в таблице.

Сохранность подроста при механизигованно.1 заготовке пневого 
осуола

№
участка

Характеристика молодняков

Сохранность 
подроста сос

ны, %состав
возраст,

лет
высо
та, м

количест
во подрос
та сосны, 

ш т./га

1 4С6Б 13 2,0 4590 86
2 4С0Б 14 3,0 7440 79
3 8С2Б 16 3,5 6590 75
4 9С1Б 16 3,0 7610 78

Полученные данные показали, что сохранность молод
няков высотой до 2 м при механизированной заготовке 
пневого осмола достигает 86%. С увеличением высоты 
молодняков увеличивается и количество уничтоженных 
и сильно поврежденных экземпляров. Основной процент 
уничтоженного подроста приходится на территории, за 
нятые технологическими коридорами, а площадь их сос
тавляет 12— 17% общей площади участка.

Натурный осмотр участков, разработанных с соблю
дением указанных рекомендаций, показал, что после 
заготовки пневого осмола механизированным способом 
происходит успешное лесовозобновление этих террито
рий.
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ЛЕСНЫЕ КЫЛЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕАЕНИЕ

УДК 630*266;630*24

РУБКИ УХОДА В МАЛОРЯДНЫХ ЛЕСНЫХ  
ПОЛОСАХ

д. к. БАБЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук;
И. В. БОНДАРЕНКО [ВНИАЛМИ]

В условиях сухой степи и полупу
стыни эффективность лесных полос зависит прежде все
го от их устойчивости и долговечности. Здесь этими 
качествами в большей степени обладают простые на
саждения, сравнительно редкие по числу стволов на
1 га, но с высокой общей горизонтальной сомкнуто
стью крон. Указанное сочетание возможно лишь при 
условии хорошо развитых крон, к формированию разме
ров которых с помощью рубок ухода необходимо при
ступать в раннем возрасте.

Конкретные сроки и степень интенсивности изрежи- 
вания подбирают с таким расчетом, чтобы при незна
чительном из.менснии микроклимата под пологом полос 
свести к минимуму последующие уходы за древостоя- 
ми. Таким образом, в указанных условиях рубки ухо
да преследуют прежде всего лесоводственные цели.

Не исключаются п агрономические требования к лес
ным полосам, особенно с участием вяза перистоветви
стого, имеющего густые кроны и обладающего способ
ностью при достаточном количестве света образовы
вать и долго сохранять в прикомлевой части стволов 
розетку ветвей. Все это приводит к образованию в 3— 
5-рядных полосах плотных конструкций к концу перво
го возрастного периода развития древостоев. Замена 
плотной конструкции на ажурную улучшает аэродина
мические свойства лесных полос и увеличивает протя
женность их защитной зоны.

Для разработки технологии рубок ухода с использо
ванием системы машин, а также лесоводственнои и аг
рономической оценки этих мероприятий были подобраны 
две основные 8- и 11-летнпе 4-рядные полезащитные 
лесные полосы из вяза перпстоветвистого. Посажены 
они в 1967 и 1970 гг. на территории совхоза «Россо- 
шинский» Городищенского района Волгоградской обл. 
в условиях светло-каштановых среднесуглинистых со
лонцеватых почв. Размещение посадочных мест 3X1 м. 
В опушечных рядах с наветренной стороны полос вяз 
чередуется со смородиной золотистой. К началу рубок 
ухода в полосах на 1 га насчитывалось по 2,5—2,7 тыс. 
деревьев и 0,2—0,5 тыс. кустарников.

Для обеих лесных полос характерна сомкнутость крон 
в рядах и междурядьях, а также значительная диф
ференциация деревьев по. высоте и диаметру стволов в 
насаждении 11-летнего возраста.

В опушечных рядах кроны деревьев начинаются с 
земли. Нижние ветви отходят от стволов под углом до 
90° и распространяются в стороны (особенно в сторону 
поля) до 2,5—3,5 м. Угол отхода ветвей от стволов 
внутренних рядов составляет лишь 15—2.5°.

Высота до первого живого сучка зависит от возра
ста полосы. Так, в 8-летнем возрасте этот показатель 
0,1—0,3 м, а в 11-летнем 1,2— 1,8 м при полном сохра
нении усохших ветвей. Независимо от размещения ря
дов 70—80% нижних ветвей отходят в сторону между
рядий, а такж е прилегающих полей и создают основ
ную преграду для прохождения ветра в нижней ство
ловой части лесных полос.

К закладке опытов приступили осенью 1977 г. с вы
делением участков без изреживания древостоев, а так
же с оставлением на изреженных участках по 1 — 1,5 
стволов на 1 га, При этом в каждом из них были сле
дующие варианты: с оставлением всех ветвей; с предва
рительной обрезкой нижних ветвей, размещенных в сто
рону междурядий или прилегающих полей механизиро
ванным способом (с прохождением срезающего устрой
ства до 40 см от стволов деревьев); с дополнительным 
ручным срезанием укороченных вышеприведенным спо
собом ветвей и оставлением шипов, не превышающих 
0,5 см по длине. Последний вариант принят в качестве 
контроля для оценки механизированной обрезки ветвей. 
Во всех случаях высота обрезки ветвей не превышает 
1,0— 1,2 м.

При предварительном удалении ветвей механизиро
ванным способом преследовались две цели: во-первых, 
проложить технологические коридоры для беспрепятст
венного прохождения тракторов при проведении рубок 
ухода, уходах за почвой в междурядьях и на закрай
ках, а также для подхода к деревьям, подлежащим 
удалению, и, во-вторых, повысить ветропроницаемость 
лесных полос в нижней части.

В качестве обрезчика использован агрегат, состоящий 
из колесного трактора класса 1,4 т. с. и выдвижной 
дисковой пилы диаметром 1000 мм, навешенной верти
кально на специальной раме. Для сбора и вывозки 
срезанных ветвей из междурядий и закраек использо
ван сельскохозяйственный конновоз КУН-10 с одной 
только задней платформой, у которой уменьшена ши
рина решетки до 2 м и усилена прочность подбирающих 
зубьев. Для повыше!1ия эффективности данного агре
гата были проделаны в лесных полосах несквозные 
(один из крайних рядов не прорубался) поперечные 
просеки-волоки шириной до 6 м, размещенные друг от 
друга через 200 м и под углом 45° к продольной оси 
рядов. После удаления ветвей за пределы лесных полос 
отбирали деревья, подлежащие удалению по низовому 
методу. В последнем случае формировали одноярусное 
насаждение с оставлением для дальнейшего роста луч-
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nmx по росту я состоянию деревьев. Выборочное с на
правленным повалом спиливанне деревьев ироводи- 
лось бензиномоторной пилой <Дружба», которая по 
сравнению с рядом других механизмов (бензосучкорез- 
ка БС-1, кусторез «Секор», агрегат «Арум») в этих ус
ловиях является наиболее надежной и экономичной. 
Валка деревьев осуществлялась помощником пильщи
ка поперек оси рядов с помощью специальной вилки. 
При этом с первого, а затем второго ряда они ложатся 
в одну сторону, а с четвертого и третьего — в другую 
(вершинами вперед к ближайшему месту выноски).

Рабочие за вершины вытаскивали поваленные дере
вья с внутренних рядов на закрайки лесных полос. От
сюда их подбирали (пачками по 15—30 шт.), а затем 
вывозили на специально отведенные места. При этом 
использовалась передняя платформа копновоза КУН-10, 
навешенная на колесный трактор. Для противовеса 
на заднюю навеску трактора погружали балласт. Пни 
обрабатывали 20%-ным раствором аминной соли 2,4-Д 
в дизтопливе во избежание появления обильной пневой 
поросли (использовали ранцевый опрыскиватель с рас
ходом раствора примерно 20 л/га лесной полосы).

Таким образом, технология рубок ухода включала 
несколько операций: механизированную прокладку тех
нологических коридоров и поперечных просек-волоков, 
механизированную очистку полосы от порубочных остат
ков, отметку деревьев, подлежащих удалению, выбо
рочное спиливанне деревьев с направленным повалом 
последних, вытаскивание хлыстов срубленных деревь
ев с помощью механизмов за пределы рядов, сбор и 
вывозку деревьев на специально отведенные места, ме
ханизированную обработку свежесрубленных пней ар- 
борицидами.

Всего в лесных полосах заложено по восемь вариан
тов с двумя повторностями каждого из них. Общая 
площадь опыта — 3,5 га.

Определение основных технико-экономических показа
телей на каждой технологической операции, в том чис
ле и ручных работах, проводилось на основе фотохро- 
нометрических наблюдений по методике ВИСХОМ ' и 
другим нормативным .материалам. Конечные затраты 
труда и денежных средств на рубки приведены в 
табл. I.

С повышением интенсивности изреживания древосто- 
ев, а такж е с увеличением возраста первых рубок ухо
да возрастают общие затраты на эти работы. Исклю
чение составляет операция по спиливанию деревьев, 
где дневная выработка звена составляет: в 8-летних 
полосах — 0,32 га при стоимости работ 30 руб.; в 
И -л е т н и х  —  соответственно 0,41 га и 24 руб. Такое раз
личие объясняется тем, что в 8-летних насаждениях 
кроны деревьев подняты на меньшую высоту и поэто
му в зоне пропила чаще встречаются живые ветви, за
трудняющие не только подход к удаляемому дереву, 
но и процесс пиления.

В среднем на все вышеперечисленные операции по 
рубкам ухода в 11-летних полосах затраты труда уве-

Габлпца 1
Затрат ы на проведение I га рубок у ход а  в малорядных лесных 

полосах и з в я з а  пернстоветвистого (ноабрь, 1977 г .)

Технико-экономическне
показатели

2 ,6 -2 ,7  
тыс. ш т./га

1,5 тыс. 
ш т./га

о  о  ч
о  X 
X о .  
X о  с/

i  S
!§ . 
S  о

1 тыс. 
ш т./га

Количество технологических 
операций, шт.
Затраты труда, чел,-ч:

всего

в том числе на ручные ра
боты

Обшие затраты с учетом и 
Лснлуатаиионных издерж ек.
руб.

0 2 5 7 Ь

А 13 93 104 130и
14 1иЗ 113 144

0 0 64 64 87
74 74 100

0 26 62 85 83
28 72 ~ W 90

142
155
87
100
105
113

' Методика определения технико-экономической эффек
тивности новых с.-х. машин. М., ОНТИ ВИСХОМ, 1968.

П р и м е ч а и и е. в  чис.1 ителе -8 -л е т н яя  лесная полоса, в зна
менателе —и - . 1етняя.

личиваются на 5— 11%, эксплуатационные издержки — 
на 8— 16% по сравнению с 8-летними полосами. Об
щие денежные затраты на проведение 1 га рубок ухо
да по принятой технологии составляют (в зависимости 
от возраста полос и интенсивности их изреживания) 
85— 113 руб., что на 30—40 руб., или 20—30%, меньше 
существующих расходов на эту работу в настоящее 
время.

В табл. 2 дана таксационная характеристика лесных 
полос до и после проведения рубок ухода. Из табл. 2 
видно, что с 8-летнего возраста в лесных полосах пре
кратились приросты крон вяза вдоль и поперек рядов. 
Это свидетельствует о необходимости приурочивать 
рубки ухода к началу полного смыкания крон, которое 
наступает примерно в 6-летнем возрасте.

Рубки ухода во всех случаях не уменьшили защит
ную высоту лесных полос. Более того, в 11-летней по
лосе, где процесс дифференциации древостоя выражен 
заметнее, после рубок ухода увеличились средние по
казатели насаждения по высоте и диаметру стволов.

Осталась без изменения сомкнутость крон между ря
дами. В них этот показатель зависел от интенсивности 
изреживания и составил: при 1,5 тыс. шт./га — 0,90— 
0,95; при 1 тыс.—0,57. Исходя из последнего показателя 
оставление 1,5 тыс. деревьев на 1 га является лучшим 
вариантом в лесоводственном отношении. При этом 
густоту стояния древостоя можно уменьшить до 1,2 тыс. 
деревьев, что понизило бы сомкнутость крон в рядах 
до 0,72. В течение 1978 г. и зи.мы 1979 г. в вариантах 
опыта проводились исследования по выявлению состоя
ния древостоев, возобновлению и росту поросли вяза, 
степени восстановления укороченных ветвей, микрокли
мата и задернения почвы под пологом насаждений, а 
таж е снегораспределения под пологом древостоев и на 
примыкающих полях. Использованы «Методические ука
зания по изучению рубок ухода, реконструкции и лесо
возобновления в полезащитных лесных полосах степной 
и полупустынной зон СССР» (Волгоград, 1978 г.).
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Таксационные показатели лесных полос из вяза перистоветвистого до  
рубок ухода  и после них (ноябрь, 1977 г .)

Т а б л и ц а  2 

проведения

i
ш

н
в

X
3 2

Р а з м е р  к р о н ,  м
i  i  1

V  .
Л « о

о -  3

У  ® W
^  с  2  
D- CJ н

о  ^
л  03 
н  о

I s

X
5 ш

аз

2

<в
н
о
U
3

Ш

О.
н

<5

в д о л ь
р я д а

п о п е р е к
р я д а

55 <u ее 

| i | ^  

о  W Ч  £В

8-летняя лесная полоса

2,6
2,6

2.5
1.5
2.6 

1,0

2.7
2.7
2.7
1,5
2.7 
1,0

40

58

45

5,3±0 ,07 5 ,1±0,10 2 ,0± 0 ,06 2 ,9± 0 ,08 1,3
5 ,3±0 ,07 5.1±0 ,10 2 ,0± 0 ,06 2 ,9± 0 ,08 1.3

5 ,4+0,07 5 ,4±0,12 2 ,0± 0 ,07 2 ,9± 0 ,08 1,3
5 ,6±0 ,08 Ь ,1±0,14 2 ,0± 0 ,08 2 ,9± 0 ,10 2,2
5 ,1±0 ,07 5 ,0 ± 0 ,П 2,0± 0 ,06 2,В±0,07 1,3
5 ,1±0 ,10 5 ,7±0,17 1,9±0 ,05 2 .8± 0 ,07 3.3

11-летняя лесная полоса
6 ,4±0 ,08 6 ,6±0 ,08 2 ,3± 0 ,06 2 ,7± 0 ,10 1,2
6 ,4±0 ,08 6 ,6+0,08 2 ,3± 0 ,06 2 ,7± 0 ,10 1,2
6 ,5±0 ,08 7,1±0,12 2 ,0± 0 ,08 2 ,8± 0 ,10 1,2
7 ,0±0 ,08 8 ,0± 0 ,20 2 ,1± 0 ,09 2 .8± 0 ,10 2,2
6 ,5± 0 ,07 6,6±0,11 2 ,0± 0 ,08 2 ,9± 0 ,10 1,2
7 ,0±0 ,07 7,9±0 ,20 1 ,9±0,10 2 ,8± 0 ,17 3,3

П р и м е ч а н и е .  В числителе — до рубки ухода, в знаменателе — после нее.

По СОСТОЯНИЮ  на сентябрь 1978 г .  здоровые деревья 
составляют на контрольных участках без проведения 
рубок у х о д а— 98%; в вариантах с рубками ухода в 
8-летнем возрасте — 95— 100; в И-летнем возрасте — 
96— 100%. При этом интенсивность изреживания древо- 
стоев, способы удаления нижних ветвей не оказывают 
заметного влияния на этот показатель до указанного 
возраста лесных полос.

В табл. 3 приведены данные по количеству пней с 
порослью и высоте последней в однолетнем возрасте. 
Обычно без использования химии все пни вяза пери
стоветвистого дают обильную поросль (по 25—30 шт.) 
со средней высотой лидеров в однолетнем возрасте до 
150— 180 см. Обработка свежих пней арборицидами 
уменьшает количество пней с порослью до 12—40%, ко
личество порослевин на пнях — до 2— 15 шт. и среднюю 
высоту лидирующих побегов — до 60—80 см. Опреде
ленной зависимости между ростом пневой поросли и 
интенсивностью рубок ухода не установлено.

В 12-летней лесной полосе увеличе
ние числа порослевин на пнях (по 
сравнению с 9-летней) объясняется 
большей толшиной последних.

Наличие редкой и низкой поросли 
в вариантах рубок ухода не оказы
вает заметного влияния на степень 
уплотнения полос в нижней части и 
указывает на эффективность обработ
ки пней арборицидами вслед за вы
рубкой деревьев.

Значительный интерес представляет 
характер восстановления укороченных 
ветвей до 40 см и более (в зависи
мости от угла расположения их к 
продольной оси рядов) при проклад
ке технологических коридоров, а так
же срезанных ручным способом с 
оставлением шипов длиной до 0,5 см. 
С этой целью на соответствующих ва
риантах опытов подбирали в опушеч
ных рядах по 10 деревьев, у которых 
подсчитывали число срезанных вет
вей, порослевин, появившихся на ство

лах, процент возобновившихся срезов. Затем замеряли 
длину лидирующих побегов на стволах и определяли 
состояние всей поросли. На контрольных вариантах про
водили учет ветвей, идущих в сторону междурядий или 
прилегающих полей.

Данные табл. 4 показывают, что с увеличением воз
раста древостоев несколько понижается процент возоб
новившихся срезов и длина лидирующих порослевин. 
Это связано с различиями в освещенности под пологом 
насаждений.

По сравнению с ручной обрезкой ветвей на участках 
с использованием только тракторного обрезчика замет
но увеличивается процент возобновившихся срезов и

Т а б л и ц а  4

Восстановление срезанных ветвей вяза перистоветвистого 
в вариантах с рубками ухода  (сентя5рь» 1978 г .)

Т а б л и ц а  3

Рост однолетней пневой поросли вяза п е'истоветвистого  
в вариантах с рубками ухода  (сентябрь, 1978 г .)

Густота, тыс. ш т./га

Показатели
1,5

1,5 +  тех- 
нологи- 

ческий ко
ридор

1,0
1 ,0+ тех- 
нологичес- 
кий кори

дор

Процент пней с порослью

Среднее число порослевин на 
пнях, шт.
средняя высота лучших по
рослевин на пнях, см

19
25
_4
15
83

12
40

Ь
П
11
94

19

_2
8

—
62

13
3

12
67
78

Показатели на стволах до 
высоты 1 м

9 -летняя по
лоса

12-летняя по
лоса

конт
роль

с удале
нием 
ветвей

конт
роль

с удале- ** 
нием 1 

ветвей

Количество срезов (ветвей), 8 -1 0 8 -1 0 8 -1 0 8 -1 0  i
шт.

Количество возобновившихся _ 34 _ 31
срезов, % 13 4

Среднее количество поросле 10 21 9 29
вин (ветвей), шт. 0 8 ‘

Средняя длина лучшей порос- 210 33 283 23
левины (ветви), см 36 25

Здоровых порослевин (вет 74 4 20 5
вей), % 5 "3

Усыхаюш.их и сухих порос 26 96 80 95
левин (ветвей), % 95 9?

П р и м е ч а л и  е. В числителе — в 9-летней полосе, в знамена- 
.  в 12-летней,

П р и м е ч а н и е .  В числителе — механизированное срезание вет
вей при прокладке техн  ологических коридоров, в знаменателе — руч- 
uutf срезание ветвей с оставлением шнлов длиной не Оольше 0,5 см.
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Количество леревьев, 
тыс. ш т./га

число порослевин на стволах, а так
ж е несколько уменьшается длина ли
дирующих побегов. К концу первого 
вегетационного периода на сравнивае
мых вариантах обеих лесных полос 
стволовая поросль восстанавливает 
длину срезанных ветвей лишь на 8—
17% и почти полностью усыхает (95—
97% общего числа). Полученные ре
зультаты позволяют сделать вывод о 
возможности пересмотра существую
щих рекомендаций по длине оставляе
мых щипов в сторону их увеличения 
при обрезке нижних ветвей в лесных 
полосах, а также о перспективности 
применения в древостоях из густо
кронных пород тракторных обрезчи
ков при формировании ажурных кон

струкций. Указанная работа должна 
быть приурочена к достаточной сомк
нутости крон в рядах и междурядьях.
В противном случае, как показали 
наши исследования в 4-летних поло
сах, срезанные нижние ветви вяза пе
ристоветвистого с оставлением шипов 
до 0,5 см быстро восстанавливаются 
и в первый ж е год сводят на нет эф
фект этой технологической операции.

В августе 1978 г. на вариантах 
опытов проводились наблюдения за 
отдельными элементами .микроклима
та (температура и относительная влажность воздуха на 
высоте 2 м, температура поверхности почвы на глубине 
15 см) и сделан вывод о несущественных изменениях 
указанных показателей под пологом древостоев, прой
денных рубками ухода.

Рубки ухода оказывают влияние на степень задерне- 
ния почвы в рядах лесных полос (табл. 5.). Однако 
при возобновлении уходов за почвой в междурядьях 
площадь с наличием травостоя составляет 30—35% об-

Таблаца5

Задернение почвы в рядах в вариантах рубок у ход а  
(ию нь, 1978 г .)

Снегораспределение на поперечных профилях через лесные полосы, пройденные
рубками ухода

Таблица 6

В лесной полосе

| г ‘

S  н
о  о  и
S 3 SS ffi U

В поле с навет
ренной стороны

CJ ой: о 
S 2 S Saw

В поле с заветрен
ной стороны

V4 
В

5 -
5-е-

SS 
I  2 гS Ш

Лесная полоса посадки 1970 г. *
2.5 (контроль)
2 ,5 + технологический коридор
2.5-{-ручная обрезка ветвей
1.5
1.5-1-технологический коридор 
1,0

2.5 (контроль)

2,5-)-технологический коридор 

2,5+РУЧная обработка

1.5

1,5+технологический коридор 

1.0

32 35 13 28 25 45
23 23 10 21 40 47
12 16 20 Iti 48 28
27 27 10 21 34 40
23 28 15 16 45 30
20 35 12 20 35 40

1ая полоса посадки 1967 г. **

41 59 15 41 22 65
98 108 20 53 35 98
40 50 20 40 30 46
62 69 20 57 40 65
18 19 10 25 45 29
47 58 33 53 55 61
38 50 15 36 30 55
73 78 25 76 35 76
32 43 15 38 50 40
66 77 35 53 55 54
44 45 20 39 22 57
76 79 25 72 32 74

анты рубок (количество де
ревьев, тыс. ш т./га)

Количество сорняков

ш т./м ’

2.5 (контроль)

2,5+технологический коридор

1.5

1,5+техн0Л0!Ический коридор 

1,0

1+технологический коридор

160
240 100
278 174
269 112
213 133
337 140
214 133
367 153
195 122
330 137
262 164
278 115

П р и м е ч а н и е .  В числителе — 9-летняя лесная полоса; в зна- 
иенателе — 12-летняя.

• По состоянию на февраль 1978 г.
•  В чис.штеле — по состоянию на февраль 1978 г.; в знаменателе — февраль 1979 г.

щей площади полос, а по количеству сорняков не пре
вышает засоренность до рубок ухода в переводе на об
щую площадь лесных полос.

Об аэродинамических свойствах лесных полос, прой
денных рубками ухода, можно судить по характеру 
снегораспределения (табл. 6). Приведенные данные по
казывают, что изреживание указанных насаждений не
значительно сказывается на их аэродинамических свой
ствах в зимний период и может быть оправдано лишь 
лесоводственными требованиями.

Большое влияние на указанный показатель оказы
вает обрезка нижних ветвей. Так, лишь прокладка тех
нологического коридора (без изреживания древостоя) 
уменьшает среднюю высоту снежного покрова под их 
пологом до 37% и увеличивает длину снежных шлей
фов на прилегающих полях на 10—30%. Удаление всех 
нижних ветвей, направленных в сторону междурядий и 
прилегающих полей, с оставлением шипов до 0,5 см 
при одной и той же густоте делает полосу продувае
мой, несмотря на наличие редкого и низкого кустарни
ка в опушечном ряду.

Таким образом, в опыте лучшим вариантом, удовлет
воряющим лесоводственным и агрономическим требова
ниям, является предварительная прокладка технологи
ческого коридора механическим способом и последу
ющее изреживание древостоя с оставлением после ру
бок ухода 1,5 тыс. шт./га.

к контролю

100

2 Лесное хваяйстао, J<t 7 33
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УДК в30*266;630*17в.351.2

ПОВЫШЕНИЕ УОТОЙНИВОСТИ НАСАЖДЕНИЙ  
ВАЗА ПЕРИОТОВЕТвИСТОГО В СУХИХ СТЕПЯХ

Е. Д. ГОДНЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Повышение жнзнеустойчивости и 
долговечности насаждений с главной породой вязом 
перистоветвистым (Ulmus pinnato-ram osa Dieck) явля
ется сейчас едва ли не самым актуальным вопросом 
защитного лесоразведения в сухих степях. Это обус
ловлено тем, что указанный вид повсеместно здесь от
мирает в возрасте не старше 14— 16 лет.

Разноречивые литературные высказывания о засу
хоустойчивости этой породы [3, 5—7] объясняются 
тем, что исследователи, по-видимому, встречались в 
натуре с несколькими разновидностями данного вида, 
а возможно, и с его естественными гибридами или 
даж е с другими видами ильмовых. Кроме того, от
дельные ученые рассматривают скоротечность жизнен
ного цикла вязовых древостоев как некую их специ
фичную особенность, вне связи с той средой, в кото
рой они произрастают.

М ежду тем, как правильно отмечает один из круп
ных специалистов в области сухостепного лесоразведе
ния С. А. Никитин |9 |,  вяз перистоветвистый недол
говечен лишь при выращивании на неудовлетворитель
ной агротехнической основе: при недостаточной пло
щади водного питания, отсутствии своевременного ле- 
соводствеииого и пожизненного высококачественного 
(сплошного) ухода за почвой. По д а1шым этого авто
ра, указанная порода обладает многими приспособле
ниями, свойственными древесным растениям пустынь, 
к водному, солевому и радиационному режиму арид
ных местообитаний. Интенсивная его транспирация, со
ставляющая при достаточных запасах влаги 1200 мг 
на 1 г сырых листьев за 1 ч, может снижаться с на
ступлением засухи почти в 10 раз (до 100 мг), осмо
тическое давление клеточного сока при этом возра
стает до 47 атм, значительно превышая таковое у 
дуба. Вяз выдерживает нагревание тканей до 60° С, а 
содержание водорастворимых солей в почве — до 1%. 
В отношении солеустойчивости с вязом не может кон
курировать ни одна древесная порода, используемая в 
защитном лесоразведении.

Многочисленные наблюдения, проведенные нами |2 | 
и другими авторами |1, 4, 8 | в связи с преждевре
менным усыханием вязовых древостоев на трассах го

сударственных лесных полос, проходящих в районах 
сухих степей, полностью подтверждают эти данные.

На отдельных учаспох полос Саратов — Астрахань 
и Камышин — Волгоград в крайних рядах встречаются 
отдельные слабоусыхапик; или здоровые деревья вяза, 
в то время как на осталс-той части насаждений они 
почти полностью усохли ужи к 15-летнему возрасту.

Особенность развития по диаметру одного из таких 
вполне жизнеспособных деревьев, срубленных в 26- 
летнем возрасте в крайнем ряду лесной полосы Сара
то в — Астрахань (Ленинский район Волгоградской 
обл.), приведена на рис. 1. Кривая текущего прироста 
показывает, что у вяза отмечены два периода куль
минации роста по диаметру: первый — через 7— 11 лет 
после закладки культур, когда древостой сомкнулся, 
второй — в 17—23-летнем возрасте после глубокой и 
длительной (с 10 до 16 лет) депрессии роста. Послед
няя кульминация прироста, очевидно, связана с рез
ким увеличением в предшествующие годы площади 
водного питания деревьев, уцелевших после распада 
насаждения в 1963— 1965 гг. Начавшийся вслед за 
этим процесс остепнения площади (развитие густого 
травостоя и уплотнение почвы) вызвал начиная с 
1973 г. ухудшение роста оставшихся единичных эк
земпляров.

Наши наблюг^ния показали, что в культурах ку
лисного типа при обеспечении их пожизненным агро
техническим уходом вяз перистоветвистый отличается 
относительным додголегием. Так, участки путезашит- 
ной лесной полосы • Камьииш — Волгоград близ 
ст. Камышин, где проводилась постоянная обработка 
почвы, имели удовлетворительное состояние и к 1980 г., 
т. е. к 42-летнему возрасту (табл. \) .

Указанное насаждение заложено весной 1938 г. на 
супесчаных и легкосуглинистых каштановых почвах, 
подстилаемых карбонизированным песком. Ряды адза, 
обрамленные двумя рядами акации желтой, здесь "че
редуются с 12-метровыми незакультивированнымк 
промежутками, которые в течение всей жизни древо
стоя ежегодно перепахивались и в летние периоды со
держались в разрыхленном состоянии, создавая так 
называемые «магазины влаги», обеспечивающие для 
насаждения в целом достаточно благоприятный водный 
баланс.

Важно отметить, что после исключительно сильных 
засух 1972 и 1975 гг. общее состояние вяза хотя и 
ухудшалось, но в последующие годы при систематиче
ском агротехническом уходе и своевременных рубках 
ухода он начал восстанавливаться, В возрасте 42 лет 
насаждение вполне жизнеспособно и еще в течение
5—8 лет может успешно выполнять снегосборно-за- 
щитные функции (рис, 2).

Особенности развития вязов I и И классов роста, 
по данным измерения среза на пне, характеризуются 
кривыми, изображенными на рис. 3. Наиболее интен
сивным ростом по диаметру деревья II класса отли
чались в П-летнем возрасте, I класса — в 17—21-лет- 
нем. У последних сокращение прироста происходит бо
лее бурно, особенно в период 27—31 года. В возрасте 
30—40 лет толщина годичных колец составляет лишь 
около 2 мм. И все же в 40-летнем возрасте деревья 
имеют среднюю высоту около 12 м, максимальную — 
15 м, диаметр 15—25 см.

Поскольку в настоящее время в зоне сухих степей 
юго-востока РСФСР площади с расстроенными и уже 
полностью засохшими древостоями вяза перистоветви
стого увеличиваются, безотлагательно требуется либо

Рис. 1. Текущий прирост в толщину вяза перистоветви
стого в государственной защитной лесной полосе Сара

тов — Астрахань:
1 — усохшее дерево; 2 — живоеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. Z  Схема путезащитной лесной полосы кулисного 
/ типа с главной породой вязом п ерио оветвистым у 

^ ст. Камышин Волгоградская обл.:
1 — вяз; 2 — акация желтая; 3 — перепаханные между

рядья

исключать отдельные участки из лесокультурной пло
щади для иного хозяйственного использования, либо 
активно осуществлять их реконструкцию и оздорови
тельные мероприятия с тем, чтобы сохранить культуры 
в жизнедеятельном состоянии. Возможна, наконец 
раскорчевка древостоев и закладка на их месте но
вых, более жизнеустойчивых и долговечных.

Как показала практика, после сплошной вырубки 
расстроенных и усыхающих насаждений с целью пере
вода их в порослевые, второе поколение вяза не все
гда обладает повышенной жизнеустойчивостью и дол
голетием по сравнению с материнским насаждением, 
если не проводить специальных агротехнических и ле- 
соводственных мероприятий. Об этом свидетельствуют 
результаты опытов, заложенных в левобережной госу
дарственной лесной полосе Саратов — Астрахань, близ 
с. Колобовка, произрастающей на зональной светло- 
каштановой суглинистой солонцеватой почве (Ленин
ское лесничество Средне-Ахтубинского мехлесхоза).
Эти вязовники в возрасте 5 лет — порослевое поколе
ние сильно расстроенных 15-летних культур, вырублен
ных зимой 1965/66 г. На двух делянках (пр. пл. 1 и 5) 
площадью 550 м  ̂ в опытном порядке древостой силь-

Таблица I

Состояние участка лесной полосы из вяза перистоветвистого вблизи ст . Камышин
Волгоградской обл.

\
1
%

Количество деревьев, «•
ва

%  общ его их числа 0).й
S Q аэ

м <Q ч
о S.

пр.
ол .

Агротехнический уход S

V .

S
к
S

XаS
i .

L x

i s
«ви ^

X
X

S

1 4т is О S ОЭ X са S
о«4ео & i

2 5fJ S>>3
и я  н3- а

1 В 1938—1941 гг. сплошной, до 33 V, 1971 г. 75 25 240
1975 г. перепахивались только 35 X, 1972 г. 67 33 — — 240
минерализованные простран 41 IX, 1978 г. 71 21 4 4 240
ства, в 1979 г. перепашка во 42 IX, 1979 г. 88 12 — — 240

2
зобновлена
То же, но перепашка минера
лизованных пространств пре
кращена в 19/3 г.

33
35
41
42

V, 1971 г. 
X, 1972 г. 

IX, 1978 г. 
IX, 1979 г.

97
41
53
50

3
15
3
5

33 И
44
45

350
350
Э50
350

3

4

То же, но перепашка прекра
щена в 1979 F*
То же

41
42 
21

IX, 1978 г. 
IX, 1979 г. 
IX, 1978 г.

69
79
98

20
6
2

-
11
15

490
490
530

•*
22 IX, 1979 г. 100 — — — 530

условно здоровых экземпляров оказалось 88—94%, 
при этом ростовые процессы были заметно подавлены. 
В 1976— 1979 гг. состояние древостоя не было стабиль
ным: наблюдалось появление сухих ветвей и даже вер
шин, но в дальнейшем кроны частично или полностью 
восстанавливались. К концу вегетационного периода 
1979 г. насаждение выглядело жизнеспособным, хотя 
после весьма засушливого и жаркого лета этого года 
число деревьев, не имеющих сухих веток по сравне
нию с осенью предыдущего благоприятного по увлаж
ненности года, сократилось на 6—9%.

Следует отметить, что на пробных площадях древо
стой превосходили по общему виду и развитию кон
трольные, почти полностью усохшие (табл. 2). При
чем в варианте без ухода процесс усыхания поросли 
прогрессировал. К осени 1979 г. погибло около 90% 
порослевин. В 13-летнем возрасте опытные древостой 
характеризовались таксационными показателями, при
веденными в табл. 3.

Наблюдения показали, что на пр. пл. 1 после ухо
да коэффициент проективного покрытия древесным по
логом почвы сократился с 0,38 до 0,14. Интенсивное 
разреживание создало условия для интенсивного боко
вого развития ветвей у вязов. Уже к концу лета этого 

же года указанный коэффициент уве
личился в 2 раза, сомкнутость дре
весного полога оказалась близкой 0,3, 
а к концу третьего (после рубки ухо
да) периода вегетации (1973 г.) она 
достигла 0,58, осенью 1978 г.— 0,7. 
Процесс формирования полога не от
личался равномерностью. В остроза
сушливые годы (1972 и 1975) проек
ции крон некоторых деревьев сущест
венно сокращались за счет усыхания 
отдельных побегов, а иногда и целых 
ветвей (процесс формирования поло
га вяза на пр. пл. № I в 1971—
1973 гг. представлен на рис. 4).

Интересно также, что освещенность 
в середине 3-метрового междурядья, 
определенная с помощью люксметра 
днем при безоблачном небе 21 авгус-

но изредили: был оставлен один, реже два лучшие по 
развитию и состоянию экземпляра вяза при размеще
нии около 3 X 3  м. В течение вегетационных перио
дов 1971— 1979 гг. здесь проводили систематический 
3—4-кратный сплошной агротехнический уход — про
полку сорняков и рыхление почвы на глубину 10— 
15 см. При этом удаляли пневую и корневую поросль. 
При первом приеме ухода в насаждении, имевшем 
около 20 тыс. порослевых экземпляров вяза, взято 
95—97% живых и сухих порослевин, в результате пло
щадь питания оставшихся увеличивалась с 0,3—0,5 
до В м’.

В крайне засушливый вегетационный период 1972 г. 
в насаждении с уходом к осени насчитывалось 36— 
42% суховершинных деревьев. В 1973— 1974 гг. мно
гие из них восстановили усохшие вершины. Осенью 
1975 г. (в условиях воздействия сильной летней засу
хи и массового повреждения листьев вяза пяденицей)

Рис. 3. Текущий 
прирост в толщину 
вяза перистоветви
стого в путезащит
ной лесной полосе 
у ст. Камышин Вол

гоградской обл.:
1 — дерево I клас
са роста: 2 — II
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Состояние яасаж деняй вяза перистоветвистого в варианте 
с реконструктивным комплексным уходом  и на контроле

Таблица  2

1О»чи
оСк

Количество порослевин, % 
общего их числа

Год наблюдения
о

Ь .
2  * 
S s

X
3поо.о=(т

1 1  
ij 3

n
3 s

Xs
X>>u

1971 (до ухода) 

1971 (после ухода)

П р. п л. 1 и 1а

3 69 
“ ГГ* • 28

5

1
17

42

i L .
57

6 87 13
—

1972

1973

1975

1976

1977

1978

7

1
58

2ti
42 _ Т Г

8 55

10
35
14
4

15 68

10

4
88

18
4

“b T
4

11
2

72
1
8

lo
20

Ы

п
1

72
2

16
19
3 4

13
4

80
1
4

12
12

83
4

1979 14
Ь

71
3

17
16
8

75
4

— 1 8 91

1971 (до vx o ia l

1971 (после ухода непо
средственно)

1971

1972

1973

1975

1976

1977

П р. п л. 5 и 5а
5 55 40

5

3
33

51 *
67

46

6 92 8 _

7

2
64

35
36 _

63

8 84
8
8

4U
8

52

10
6

94
0 21 70

6

П
2

91
3
3

Т Г ~ьГ
6

12
4

94 :
34 62

6

1978 13

5
94

4 22 09
6

1979 14
5

88
3
3

I T
3

74
6

— 1 6 91

П р и м е ч а н и я .  1. В числителе вариант с уходом (пр. пл. 1 и 5), 
в знаменателе — контроль (пр. пл. 1а и 5а),
2. Знаком • отмечены суховерш инные и усыхаю
щие экземпляры.
3. Увеличение усыхающ их деревьев без сокра
щения числа здоровых обусловлено тем, что у 
части сухих порослевиц восстанови.тась жипя1' 
деятельность.

та 1971 Г., В опытном и контрольном вариантах бь,ла 
практически одинаковой; лишь вблизи стволов вяза 
(на высоте 2 м) она была во втором случае на 30%

выше. Очевидно, это обусловлено образованием в на
саждении с уходом более крупных листовых пласти
нок (площадь одной пластинки — 4,2, на контроле —
2,5 см^). Подобные данные получены и осенью следу
ющего года. В конце августа 1977 г. различия в сте
пени освещенности проявились весьма резко; на кон
троле она в 2,5 раза интенсивнее. При постоянном 
освещении различия в инсоляции менее резкие.

Как свидетельствует изучение влажности почвы до 
глубины 1,5 м, насаждения в периоды вегетации ощу
щали недостаток во влаге. Однако на делянке с ком
плексным реконструктивным уходом это выражалось 
в несколько ослабленной степени: почти во все сроки 
(10 случаев из 11) в почвенном профиле имелись го
ризонты с корнедоступной влагой, на контроле же 
она отсутствовала.

Т а б л и ц а  3

Рост вяза перистоветвистого в 13-летнем возрасте

Высота, см Диаметр на вы
соте 1,3 м, см

с
d.с

Вариант опыта

||
S-S.

9: i яS X и л ж ч
S в

1|
S-5.

1 3
55

1,5 
la; 5a

Реконструктивный уход 
Контроль

470±15
361±11

560
420

7,5±0,3
4,1±0,2

11.5
5.2

Таким образом, в результате многолетних (1971 —
1979 гг.) стационарных наблюдений установлено, что 
отмирание молодых 12— 15-летних лесных полос из вяза 
перистоветвистого в указанном регионе нельзя рас
сматривать как биологически обусловленное явление. 
Опыт коренного улучшения состояния сильно расстро
енных порослевых вязовников 5-летнего возраста по
казал полную возможность оздоровления этих насаж 
дений.

Технология работ должна заключаться в следующем.
В направлении провещенных поперек или под углом 

35—40° к оси лесной полосы ходовых линий парал
лельными лентами (щириной 2,5—3 м) с помощью 
корчевателей Д-513А (на тракторе Т-ЮОМ) или МК-11 
(на ТДТ-55) удаляют поросль вяза с пнями, оставляя 
по рядам культур однометровые промежутки (разры
вы) в количестве 800—900 шт./га. Почву на раскорче
ванных лентах разрыхляют на глубину 8— 12 см бо
ронами БДНТ-2,2 или БДТ-3 на тракторе ДТ-75. Ин
струментом «Секор» или топором вырубают все лишние 
вязовые порослевины (сохраняют в каждом проме
жутке одну-две наиболее сильные и жизнеспособные). 
До смыкания полога в двух перекрестных направ
лениях 4—5 раз за лето рыхлят почву на глубину

I^c . 4. Порослевое насаждение вяза перистоввтвистого 
в возрасте 11 лет в защитной лесной полосе Саратов — 

Астрахань; 
а — пр. пл. 5, б — пр. пл. 5а

Ж
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис, я. Динамика полога в 5-летнем васаждении вяза 
перистоветвистого в лесной полосе Саратов — Астрахань:
а  — до ухода и после ухода непосредственно (I — 
8/V—70 г.; 2 — 18/V—77 г.); б — осенью (1 — 1971 г.; 

2 — 1973 г.)

6—8 см с помощью дисковых борон, навешенных 
на трактор «Беларусь», и обрабатывают ее плоскоре
зом КПП-2,2 систематически (2—3 раза за лето) с 
использованием ранцевого опрыскивателя ОМГ-2 и 
др. Удаляют травянистую растительность вокруг де
ревьев, обрабатывая площадь гербицидами, и уничто
жают сохранившуюся древесную поросль и корневые 
отпрыски, применяя арборициды.

С комплексным реконструктивным уходом в рас
страивающихся защитных насаждениях из вяза нель
зя запаздывать. Он необходим на самой ранней ста
дии их усыхания. То же можно сказать и в отношении 
сплошных санитарных рубок, проводимых в восста
навливаемых порослевым путем лесных полосах. В аж 
но такж е помнить, что для лучшего развития древес
ных пород надо постоянно, особенно во второй по
ловине вегетации, содержать в разрыхленном и в чи
стом от сорняков состоянии всю почвенную поверх
ность, что улучшит условия питания древостоев.

Широкое производственное апробирование указанных 
мероприятий позволит значительно повысить устойчи
вость и долговечность защитных насаждений вяза пе
ристоветвистого в весьма тяжелых по лесораститель- 
ным условиям зонах сухих степей.
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РОСТ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
ИЗ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО

А. П. СТ А Д Н И К  (У крН И И Л ХА )

Изучение роста, развития и биоло
гической устойчивости различных древесных пород в 
защитном лесоразведении имеет важное научное и прак
тическое значение. Наши исследования проведены в 
высоковозрастных дубовых полезащитных полосах из 
дуба черешчатого, находящихся в Устиновском и Боб- 
ринецком районах Кировоградской и Арбузинском рай
оне Николаевской обл. (Северная степь Правобережной 
Украины). Созданы они по древесно-кустарниковому 
типу. Способ смешения дуба и сопутствующих древес
ных пород подеревный и чистыми рядами, с кустарни
ком и без него, ширина междурядий — 1, 1,5 и 2 м.

Л е с н а я  п о л о с а  № 1 расположена на возвышен
ном плато. Направление ее — с северо-запада на юго- 
запад. Почва — обыкновенный маломощный малогумус- 
ный легкоглинистый чернозем. В междурядья дуба вве
ден кустарник с размещением в ряду 0,5 м. В насаж 
дении сформировалась трехслойная лесная подстилка 
^ее масса 41,8 т/га) с запасом влаги в конце длитель

ного засушливого периода 0,52 мм (сентябрь, 1975 г.).
С южной стороны по горизонтали вырыли вал-канаву, 

по которой вода самотеком поступала из оросителя к 
деревьям (орошение проводили до 15-летнего их воз
раста). Опушки и канава заросли густым кустарником, 
в связи с этим весной 1976 г. проведены рубки ухода 
(оставлены отдельные его стволики).

Л е с н а я  п о л о с а  № 2 произрастает на водораз
дельном плато. Направление северо-запад — юго-восток. 
Почва — обыкновенный среднегумусный мощный сла- 
босмытый легкоглинистый чернозем — сильнозадернелая. 
Травяной покров— злаки, типчак, тысячелистник, по
лынь. Конструкция полосы продуваемая, очищение от 
сучьев хорошее.

Л е с н а я  п о л о с а  № 3  — дубово-ясеневая (состав 
9Д1Яс) находится на возвышенном плато, направле
ние — северо-запад — юго-восток. Почва — обыкновен
ный среднегумусный мощный легкоглинистый чернозем 
(табл. 1).

Динамика роста дуба по высоте и диаметру приве
дена в табл. 2. Как видно, в лесной полосе из пяти 
рядов, имеющей влагозадерживающую канаву, показа
тели среднего и текущего прироста по высоте значи
тельно выше, чем 7-рядной, произрастающей на богаре 
в зоне обыкновенных черноземов. Высота дуба (у) в 
зависимости от возраста (д:} определяется следующимиВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Таблица I
Л есоводственно-таксаиионная характеристика лесных полос

Количест
во рядов

Воз Ширина Нср.
м

П Полнота Тип лесо
раститель
ных усло

вий*
лесной
полосы

М естонахождение раст,
лет

м еж дуря
дий, м

Дер.
см

Сомкну
тость

Подлесок

1 Кировоградская обл., Ус- 
тиновский район, Сагай- 
дакская птицеферма

5 54 2,0 17,0 33,7 1,2
0,8

Вяз обыкновенный, клен 
татарский, ж естер, бирю
чина, акация желтая, терн, 
жимолость татарская, бе
ресклет
Ж имолость татарская, 
шиповник, бирючина

3 Кировоградская обл., Боб- 
ринецкий район, совхоз 
им. Куйбышева

7

(

1,5 10,1 18,5 1.0
0,8

сг.

3 Николаевская обл., Арбу- 
зинский район, колхоз 
«Ж овтнев! сходи»

14 4 2 ' 1,0 12,0 18,8 1,4
0,9

сг, Акация ж елтая

•  Определен по А. Л. Бельгарду {II,

у р ав н ен и я м и  регрессии . В 5 -р я д н о м  н ас а ж д е н и и  в с р е д 
них р я д а х  г /= — 0 ,0 1 x ^ -f0 ,0 7 x ^ -0 ,8 0 , в кр ай н и х  у =  
=  — 0 ,0 1 x 2 + 0 ,5 7 х + 0 ,97; в 7 -р яд н о м  —  со о тве тствен н о
1/ =  — 0,01 х 2 + 0 ,5 7 х — 0,59 и у = — 0,0 1 x 2 + 0 ,62х— 0,60.

Эти данные свидетельствуют о положительном воз
действии влагозадерживающей канавы на увеличение 
роста полезащитных лесных полос в рассматриваемых 
условиях. Причем там, где дуб произрастает с кустар
ником (при ширине междурядий между дубом 2 м), 
первый характеризуется хорошим ростом и устойчиво-

Т а б л и ц а  2

Средний и текущ ий прирост д у б а  череш чатого по высоте и диаметру в лесных
полосах*

Возраст,
лет Высота, м

Прирост по высоте, м Диаметр на 
высоте

Прирост по диаметру, 
см

средний текущий
1,3 м, см

средний текущий

10
6,3

5-рядная лесная 
0.63 0,63

полоса
7,7 0,77 0,77

Т 2 о7Т2 0,72 5,5 0,55 0,55

20
10,3 0,51 0,40 13,2 0,66 0,55
11,0 0,55 0,38 Т2:з 0,61 0,68

30
13,2 0,44 0 ,29 18,7 0,62 0,55
13.4 0,45 0,24 18,5 0,62 0,62

40
15,3 0,38 0,21 25,5 0,64 0,68
15,0 0,37 0,16 21,7 0,54 0,32

50 16,6 0,33 0,13 29,8 0,60 0,43
16,0 0,32 0,10 24,3 0,49 0,26

53 17,0 0,32 0,13 30,2 0,57 0,13
— — - —

54
_ _ _ _

16,5 о7з1 0,12 25,3 0,47 о ; ^

}•
3,6

7-рядная лесная 
0,35 0,35

полоса
3,5 0,35 0,35

ю
3,2 0,32 0,32 3,4 0,34 0,34

20
6,3 0,31 0,27 10,7 0,53 0,72
5,9 0,29 0,27 10,9 0,55 0,75

30 8,0 0,27 0,17 14,1 0,47 0,34
7,8 0,26 0,19 13,1 0,44 0,22

40 9.3 0,23 0,13 17,5 0,44 0,34
9,3 0,23 0,15 15,0 0,37 0,19

43 9,9 0,23 0,20 18,1 0,43 0,20
— — — — — —

44
_ _ — _ — —
9 ,7 «7̂  ' 0,10 15,5 0,35 0,12

* В^1 нслнт€ле — црайний знам енателе —-з(федыий.

стью как в крайних, так и в средних рядах и обеспе
чивает при лесоводственном уходе формирование аж ур
ной и продуваемой конструкции лесной полосы.

В 5-рядной лесной полосе максимальный текущий 
прирост по высоте (0,63 м) и диаметру (0,77 см) в 
крайнем ряду был в 10-летнем возрасте. Это связано 
с дополнительным (искусственным) увлажнением дуба 
до 15 лет. В средних рядах в этот период прирост по
высоте в (10 лет — 0,72 м) больше, чем в крайних:
после прекращения орошения — меньше. Интересно от

метить, что с возрастом текущий при
рост по высоте в среднем ряду лес
ной полосы снижается несколько
быстрее, чем в крайнем (существен
ных различий не наблюдается), по 
диаметру прирост до 40-летнего воз
раста больше в крайнем ряду. Д аль
нейшее уменьшение или увеличение
приростов объясняется разным увлаж 
нением почвогрунтов по годам, 
В 54-летнем возрасте дуб на обык
новенных маломощных малогумусных 
легкоглннистых черноземах отличает
ся замедленным текущим приростом по 
высоте; прирост же по диаметру ос
тается еще достаточно высоким. На 
основании данных [3] это развитие 
соответствует I классу бонитета.

В 7-рядной полосе согласно табли
цам для семенных насаждений с отно
сительно медленным ростом в моло
дом возрасте [3] дуб черешчатый до 
25 лет растет выше, чем по 1 бони
тету, с 30 до 35 лет — по 1а, с 36 до 
50 — по I, в более старшем возрас
т е — по II бонитету. Существенных 
различий в росте по поперечному про
филю насаждения не наблюдается. 
Максимальный текущий прирост по 
высоте был в 10-летнем возрасте 
(в крайнем ряду — 0,35, среднем — 
0,32 см), по диаметру — в 20-летнем 
(0,75 см). Падение текущего прироста 
по диаметру в дальнейшем более ин
тенсивно происходило в средних рЯ'Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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дах. Этому способствовало задернение почвы и недоста 
ток влаги ввиду разрастающейся степной растительно 
сти. В результате отдельные экземпляры начали сухо 
вершинить. По-другому развивались деревья на участ 
ке в понижении (нижняя часть плато). Здесь они харак 
теризовались более высокими таксационными показате 
лями (высота 12— 13,5 м). При произрастании с акаци 
ей желтой отдельные экземпляры дуба к 40-летнему воз 
расту достигли высоты 17,4 м, диаметра 33,7 см. Высота 
крепления мертвых сучьев — 2,5 м, живых — 3 м.

В 14-рядной лесной полосе к 42 годам дуб имеет 
среднюю высоту 12 м и средний диаметр 18,8 см. Н а
саждение к этому возрасту формирует продуваемую 
конструкцию, очищение от сучьев удовлетворительное. 
Однако отдельные экземпляры усыхают, что также объ
ясняется большой густотой деревьев на 1 га и соот
ветственно малой площадью их питания. В насажде
нии формируется двухслойная подстилка (26,6 т/га) с 
запасом влаги 0,7 мм.

Важно подчеркнуть, что полезащитные полосы, име
ющие в своем составе кустарник, быстрее формируют 
лесную обстановку (мощную подстилку), в них отсут
ствует задернение почвы, что улучщает развитие дре
востоя. Орощение в первые 10 лет способствует акти
визации роста дуба (прирост по высоте и диаметру в
2 раза больще, чем на богаре) и повышению его био
логических функций.

При изучении роста и продолжительности жизни по
лезащитных лесных полос Мариупольской ЛОС (зо

на обыкновенных черноземов) отмечено [2], что в лес
ных полосах шириной 7,5— 10 м у дуба черешчатого 
большая высота, чем в широких или совсем узких. При 
этом наиболее целесообразными признаны 5—8-рядные 
полосы (при 1,5-метровых меж дурядьях), которые до
стигают максимальной высоты. Основываясь на этих 
данных, можно сделать вывод о том, что описываемые 
нами полосы недостаточно эффективны с точки зре
ния роста (после 10-летнего возраста прирост по вы
соте и диаметру падает) и устойчивости. Кроме того, 
наблюдается плохое развитие крон; лишь в 5-рядной 
лесной полосе с шириной междурядий 2 м древостой 
отличался лучшим состоянием.

Таким образом, на рост полезащитных лесных попос 
из дуба оказывают влияние ширина междурядий и до
полнительное увлажнение, в частности за счет осад
ков, собираемых влагозадерживающим валом-канавой. 
В условиях северной степи Правобережной Украины 
наилучшие условия роста для дуба черешчатого скла
дываются в полосах с 2,5—3-метровыми междурядья
ми при дополнительном увлажнении за счет поверхно
стного (ливневого) стока.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Б ельгард  А. Л. Степное лесоведение. М., Л есная  промыш 
ленность, 1971.

2. Коптев В. И. О росте и продолжительности ж изни поле
защ итны х лесных полос в зависим ости от их ширины. — Труды 
У крНИИЛХА, вып. X VII. Киев. 1955.

3. Таблицы хода роста и товарности насаж дений  древесных 
пород Украины. И зд. 2-е. Киев, 1969.

УДК 630*266:630*174.754

СОСНА КРЫ МСКАЯ В ЛЕСНЫХ ПОЛОСАХ 
СТЕПНОГО КРЫ М А

в. г. ТИТОВА (Крымская государственная областная 
сельскохозяйственная опытная станция)

Повышение мелиоративной эффектив
ности полезащитных лесных полос в условиях степно
го Крыма имеет важное значение. В этих целях на тер
ритории Крымской сельскохозяйственной станции 2-лет
ними сеянцами по плантажной вспашке глубиной 45— 
50 см с последующим годичным парованием диагональ
но-групповым способом заложены лесные полосы из 
сосны крымской. Посадка 4-рядная, размещение групп 
2X 6, 2X 8 и 2X 10 м. Группа или площадка представ
ляет 5-луночную биогруппу, в которой лунки размещ а
ются на расстоянии 0,5 м друг от друга: три — вдоль 
полосы, две — поперек. В каждую лунку высаживали 
по два сеянца. Приживаемость их 84,7—86,8%, сохран
ность невысокая из-за механических повреждений и по
рубок. В первые 3—4 года в площадках проводили по 
три-четыре ухода, в 5—7-летнем возрасте — по одному- 
два. В дальнейшем осуществляли механизированный 
уход в диагональных междурядьях. С 7-летнего воз
раста полос для одновременной обработки почвы вокруг 
площадок и междурядий применяли плуг-рыхлитель 
ПРВН-2,5А с приспособлением ПРБН-72000,

Климат района континентальный; среднегодовое ко
личество осадков 402 мм, из них за вегетационный пе
риод выпадает 56,2%, дней со снежным покровом, не 
превышающим 8 см, не более 30. Почвы — южный чер
нозем тяжелоч:углинистого механического состава с со
держанием гумуса в пахотном слое до 3%. Грунтовые 
воды залегают на глубине 40 м.

Смыкание крон по диагонали в варианте с размещением 
2X 6 м наблюдалось в возрасте 7—9, на остальных — в 
8— 10, в междурядьях — в 14— 15 лет. В 15-летнем воз
расте насчитывалось 1550—2750 деревьев на 1 га, в 
группе — три-четыре, сухих и суховершинных нет. Еди
ничное семеноношение отмечалось в 11— 12 лет, в 15- 
летнем возрасте в него вступило при размещении групп 
2X 6 м — 20,4%, 2X 8  м — 22,9 и 2X 10—34,5% дере
вьев. В большинстве встречаются сосны с 5— 10, еди
нично — с 30—50 шишками. Показатели роста сосны 
крымской приведены в табл. 1.

На протяжении 15 лет существенной разницы по вы
соте при учете лучших деревьев в группе не наблюда
лось. Однако при измерении всех растений большие их 
показатели отмечены в варианте с размещением 2ХЮ . 
Существенные различия по диаметру стали проявлять
ся с 14-летнего возраста. Установлено, что до 5-летнего 
возраста деревца растут медленно: средний прирост по 
высоте не превышал 21—24 см, по диаметру 0,9— 1,0 см. 
В 6— 10-летнем возрасте этот показатель увеличился 
соответственно в 2,1—2,2 и 1,6— 1,8 раза; в последу-
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Рост сосны крымской в лесных полосах в зависим ое! и от густоты  
п осадки

Таблица 1 Таблица i
Зап асы  продуктивной  вл аги , мм, в слое 0—200 см

Схема посадки, м

Возраст лесной полосы, лет

10 15

2 x 6  (контроль) 

2 x 8  

2x10  

Л

2 x 6  (контроль)

2 x 8

2x10

П р и  м е ч а  н и е .  
мгтр i C M ) .

Средние показатели 
77±3 284±8 407±13

2 ,9± 0 ,18
77±3

2 ,6± 0,12
80±3

3 ,0±0,17

4,5± 0 ,22
283±6

4,7±0*18
303±9

5,4±0,31  

М аксимальные показатели 
97±5 352 ± 7

4 ,3± 0 ,15
106±6
4 ,г± и ,22
95±4

4 ,4± 0 ,25

7 ,0±0 ,19
343±6
7,0±и,1Ь
357±9
7 ,4± 0 ,25

7 ,8± 0 ,29
409±10
8 ,3± 0 .27
480±15

10,8±0,32

530 ± 9  
12,9±0,32 
542±9 

13.0±0,30 
555±2 

14,7±0,4Ь

В числителе — высота, в знаменателе — дна"

Время
наблюдения

Схема посадки. м

2X6 2 x 8 2X10

1978 1г.

Апрель 113 137 164
Июль 66 68 94
Сентябрь S9 67 97

19791 г.
Май 58 103 108
Июль 29 52 73
Се;1 тябрь 56 58 73

ющие ГОДЫ несколько уменьшился из-за неблагоприят
ных погодных условий (из 5 лет 3 года были засушли
выми, среднее количество осадков не превышало 84,5% 
средней многолетней нормы). Максимальный прирост 
по высоте (68—72 см) был в 9-летнем, по диаметру 
(1,9—2,2 см) — в 6—7-летнем возрасте.

Наблюдения за водным режимом показали, что с 
12— 13-летнего возраста деревья ощущают недостаток 
во влаге. К этому времени на контроле насчитывалось 
около 3,2 тыс. шт./га, в варианте 2X 8 м — 2,4 тыс. 
шт./га, 2X 10 м — 1950 экз. (в 5-летнем возрасте было 
соответственно примерно 3,3; 3,6 и 2 тыс. шт./га, а в 
15-летнем — 2750, 2315 и 1550 экз.). Напряженный вод
ный режим в лесных полосах складывается с середины 
лета (табл. 2). Особенно заметен дефицит влаги в слое 
50—200 см. Весенние запасы доступной влаги в нем на 
контрольном варианте на 45—50 мм меньше, в летний 
период — на 23—44 и осенний— на 2— 17 мм. Таким 
образом, с увеличением площади питания запасы про
дуктивной влаги возрастают.

Процесс дифференциации деревьев происходит с пер
вого года жизни. Более интенсивно он протекает в пер
вые 5 лет, когда растения обеспечены влагой в достаточ
ном количестве. С возрастом процесс дифференциации 
деревьев по высоте и диаметру в основном уменьша
ется и больше всего на участках с наименьшей пло
щадью питания. Так, коэффициент изменчивости в ва
риантах с размещением 2X 8 и 2Х Ю  м понизился с 
35,1—30 в 5-летнем возрасте до 30,1—20,4% — в 15- 
летнем (на контроле — остался почти на одном уров

не). Такая же тенденция прослеживается и в отноше
нии диаметра, особенно на участке с меньшей площа
дью питания, где влаги в почве недостаточно. Коэффи
циент изменчивости здесь за 10-летний период умень
шился с 50 до 35,5%, тогда как при большей площа
ди питания — всего лишь на 1,7— 7,2%.

Неплохие таксационные показатели имеют лесные по
лосы из сосны, заложенные весной 1970 г. по плантаж
ной вспашке 2-летними сеянцами в колхозе им. Мичу
рина Белогорского района. Участок представлен дерно- 
во-карбонатными почвами на плотном аллювии горных 
пород. Посадка 5-рядная, ширина междурядий — 3 м, 
расстояние между посадочными местами в р я д у — 1 м. 
Опушечный ряд с юго-западной стороны состоит нз 
абрикоса, остальны е— из сосны крымской. В 10-летнем 
возрасте на 1 га произрастало 2335 деревьев. Средняя 
высота их 2,3 м (максимальная 3—3,5 м), диаметр — 
4 см (5—7 см). Максимальный прирост по высоте, как 
и при описанном нами диагонально-групповом способе, 
наблюдался в 9-летнем возрасте (58 см), по диаметру — 
в 7-летнем (1,6 см). В Ленинском лесхозе на темно
каштановых незасоленных почвах лесные полосы зало
жены весной 1968 г. 2-летними сеянцами с размещением 
1X3 м. В 10-летнем возрасте на 1 га насчитывалось 
2250 деревьев, средняя высота — 3,1 м, средний диа
метр — 5,7 см. В обоих случаях сухих и суховершинных 
деревьев не отмечено, но необходимо провести рубки 
ухода, увеличив расстояние между деревьями в ряду до 
2 м. Приступили к закладке сосновых полос рядовым 
способом с размещением посадочных мест 1X4 м мно
гие другие хозяйства области.

Таким образом, в условиях засушливой степи Крыма 
на южных червноземах, темно-каштановых и дерново
карбонатных почвах целесообразно закладывать поле
защитные лесные полосы из сосны крымской диагональ
но-групповым способом с рамещением групп 2X 8 и 2Х  
Х Ю  м или рядовым с размещением посадочных мест 
1X4 м.

У Д К 630*26:630*176.351.2

ФОРМЫ ВЯЗА ДЛЯ ЗАЩ ИТНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

3. и. ЛУЧНИК .к *:- -----

Вопрос о пригодности вяза мелко
листного для ' защитного лесоразведения в связи с его 
массовой гибелью на юго-востоке европейской части 
СССР, в Казахстане, Западной Сибири, в том числе и 
Алтайском крае, остается актуальным [2, 3].

В Западной Сибири и Северном Казахстане вяз на
чали высаживать в культуры в с е ]р « д ^  30-х седое.
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Ввиду отсутствия местных семян их ввозили из Сред
ней Азии (г. Душанбе) и с юга Европы (г. Красно
дар ), т. е. из районов с теплым климатом. Использова
ли семена вяза перистоветвистого (Ulmus pinnato-ramo- 
sa Dieck), вязу ж е мелколистному, или приземистому 
(Ulm us pumila L .), произраставшему в Забайкалье, 
Амурской обл., Хабаровском и Приморском краях, вни
мания практически не уделялось.

Указанные виды внешне близки, но ареал разобщен, 
имеются такж е и морфологические различия. У вяза 
приземистого более крупные неблестящие с поверхно
сти листья, голые ветви и черешки, менее выражена 
двурядность ветвей. Тем не менее, некоторые исследо
ватели [3] объединяют эти два вяза в один вид, хотя 
биологические их свойства значительно отличаются. Во
сточный вяз приземистый, особенно вывезенный с се
верных границ ареала, более зимостоек, чем средне
азиатский, что очень важно для лесоразведения в райо
нах с суровой зимой.

Научно-исследовательским институтом садоводства 
Сибири им. М. А. Лисавенко в лесостепной зоне Алтай
ского края (в окрестностях г. Барнаула) в течение
25 лет в садовых защитных лесных полосах и в целях 
озеленения населенных пунктов края были испытаны 
вязы приземистый (полученный из Улан-Удэ Бурятской 
АССР и г. Свободного Амурской обл.) и перистоветви
стый.

Характерная особенность вяза перистоветвистого — 
быстрый рост и необычайно длительный его период, 
хродолжающийся в рассматриваемых условиях до вто
рой половины сентября. По этой причине листья всегда 
замерзали зелеными, а в суровые зимы, особенно ран
ние, или после холодного лета и слабого вызревания 
тканей наблюдались сильные повреждения древесины, 
приводящие деревья к гибели. В результате за 30-лет
ний период деревья полностью выпали. Созданные же 
взамен старых новые посадки из местных семян имели 
низкую зимостойкость.

У вяза приземистого продолжительность роста побе

гов короче (до конца августа), подмерзает этот вид ре
же и в меньшей степени. Из 24 зимних периодов в те
чение 19 у него не было повреждений, за исключением 
небольшого подмерзания тонких концов побегов. После 
двух очень засушливых лет отмечалось частичное усы
хание тонких побегов, после трех неблагоприятных зим 
(1966/67, 1968/69, 1976/77 г . ) — побурение годичного 
кольца древесины и подмерзание части ветвей. Однако 
деревья сохраняли крону и продолжали нормально раз
виваться. Д ве первые зимы были очень суровыми (ми
нимальная температура снижалась до —46—43°С), зи
ма 1976/77 г., хотя была сравнительно мягкая, наступи
ла в середине октября, т. е. на месяц раньше. Это при
вело к гибели насаждения вяза перистоветвистого как 
в лесных полосах, так и в озеленительных посадках; вяз 
же приземистый пострадал незначительно.

В некоторые годы цветковые почки вяза приземисто
го частично, а иногда и полностью побивались зимними 
морозами или весенними заморозками, но в основно.м 
он обильно плодоносил, а завязавшиеся семена имели 
высокую всхожесть. Рост деревьев в условиях дендра
рия на выщелоченном зерноземе характеризуется сле
дующими данными. В возрасте 5 лет высота 2,3—2,7 м, 
в 10—6—7,5; в 15—8—9,5; в 20—8,5— 11; в 23 года 
10,5— 11 м; диаметр 11— 15 см.

В настоящее время развертывается массовая селек
ционная работа с вязом, в процессе которой будут ото
браны более устойчивые и долговечные формы. Наибо
лее пристальное внимание должно быть направлено на 
вяз приземистый. Для лесомелиорации, особенно степ
ных районов Западной Сибири и северного Казахстана, 
интерес представляют формы вяза приземистого, произ
растающие в районах Бурятской АССР и Амурской обл.
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УДК 630*:658.0П.54(437)

ЛЕО И МОТОРИЗАЦИЯ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Быстрое развитие моторизации соз
дает важные проблемы по отношению к окружающей 
среде, лесу и лесному хозяйству.

Выхлопные газы, механические повреждения почвы и 
деревьев, отравление вытекающими или выбрасываемы
ми маслами и моющими средствами почвы и воды от
рицательно сказываются на росте насаждений. В связи 
с этим необходимо поддерживать в хорошем эксплуата
ционном состоянии транспортную сеть лесных дорог, так

Журы. .Las Polekl- 1977, И  7.

как увеличивающаяся интенсивность движения машин 
вызывает опасения (это подтверждают наблюдения, 
проведенные в других странах), что подобные потери 
могут быть отмечены даж е на расстоянии нескольких 
километров от места образования загрязненного возду
ха. Чувствительность различных древесных пород в этом 
случае не столько зависит от генетических свойств, 
столько от экологических условий. Так, большой урон 
лесу наносят въезжающие на его кромку автомобили 
(поломка деревьев, сдирание коры, повреждение почвы 
и т. д .). Все это в свою очередь влечет за собой гибель 
насаждений и ослабление их сопротивляемости к вреди
телям и болезням.

Вот почему предупреждение этих явлений путем вы
деления в районах с интенсивным туристским движе
нием специальных автостоянок и мест отдыха является 
очень важным.
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ЛЕСОЫСТРОИСТВО и ТАКСАЦИЯ

УДК 630*611

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ -  НЕИСТОЩИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОСТОЯНСТВО

в. и. Ю Н О В  (Гоелесхоз СССР)

Прогресс человечества связан с при
родными ресурсами — основой всего производства, 
жизнеобеспечения современной цивилизации. Сегодня 
нн для кого уже не секрет, что запас их на Земле 
ограничен, поэтому, как указывал на майском (1977 г.) 
Пленуме Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев, распоряжаться ими нужно рачительно 
н бережно.

Как известно, составной частью природных ресур
сов являются лесные, которые такж е не остаются не
изменными. В процессе жизни леса они восстанавли
ваются и накапливаются, а в результате хозяйствен
ной деятельности человека изымаются и использу
ются в производстве.

В последние годы произошли существенные положи
тельные изменения в лесном фонде страны, которые 
явились результатом огромного труда работников лес
ного хозяйства. Только с 1973 по 1978 г. покрытая ле
сом площадь возросла на 19,1 млн. га за счет восста
новления леса на ранее не покрытых лесом площадях. 
Причем, если среднегодовые темпы ее прироста за 
1966— 1973 гг. составляли 2,8 млн. га, то за 1973— 
1978 гг.— 3,8 млн. га. В основном увеличилась пло
щадь хозяйственно ценных хвойных пород на 11,5 млн. 
га, из них сосновых — на 2,7 млн. га, кедровых — на
1,5 млн. га, лиственничных — на 6,2 млн. га.

Улучшение породного состава лесов в значительной 
мере является следствием проводимых в больших 
объемах лесовосстановительных работ. Площадь лес
ных культур достигла к 1978 г. почти 19 млн. га и 
значительно возросла не только в европейской части 
страны, но и в районах Сибири и Дальнего Востока.

Произошли изменения и в возрастной структуре ле
сов. Постепенно сократились площади спелых древо- 
стоев и увеличилась площадь молодняков. В целом по 
стране этот процесс имеет положительное значение, 
так как происходит омоложение лесов, выравнивание 
их возрастной структуры, что является естественным 
для многолесной зоны европейской части СССР, Си
бири и Дальнего Востока, где сосредоточен значитель
ный процент спелых насаждений (от 55 до 65).

В малолесной зоне использование лесных ресурсов 
в перспективе должно сопровождаться некоторым уве
личением доли спелых насаждений, так как в настоя
щее время она ничтожна мала (по Белорусской 
ССР — 2,6% покрытой лесом площади. Литовской 
ССР — 6,2, Украинской ССР — 6,3, Молдавской ССР — 
7, Центрально-Черноземном районе — 6% и т. д .), а 
для организации эффективного лесопользования и ра
ционального использования лесных ресурсов должна 
составлять не менее 16—20% покрытой лесом площа
ди, что подтверждается отечественной и зарубежной 
практикой организации интенсивного лесного хозяйст
ва. Так, в Румынии доля спелых насаждений состав
ляет 21%, Г Д Р — 25, Австрии — 26, ФРГ — 27, Шве
ц и и — 35, Финляндии — 42%.

В результате роста покрытой лесом площади, улуч
шения качества лесов и выравнивания (омоложения)

возрастной структуры произошло увеличение среднего
дового прироста древесины (урожая) в лесах, нахог 
дящихся в ведении государственных органов лесного 
хозяйства, который, по данным учета лесного фонда 
на 1 января 1978 г., составил 924,3 млн. м®, в том 
числе в насаждениях основных лесообразующих по
р о д — 906,4 млн. м®.

Несмотря на то, что общие запасы насаждений в ле
сах СССР за 1973— 1977 гг. возросли на 1 млрд. м ,̂ 
запасы древесины в спелых и перестойных древостоях, 
в которых ведется промышленная эксплуатация, за 
этот же период уменьшились на 0,9 млрд. м̂ ,. в том 
числе в хвойных — на 0,8 млрд. м .̂ Значительно со
кратились запасы и в лесах европейской части СССР. 
Так, доля спелых в покрытой лесом площади Европей
ско-Уральской зоны снизилась с 58,1% в 1966 г. до 
48,1% в 1978 г. Особенно сильно сокращаются запасы 
древесины в хвойных лесах, где сосредоточены основ
ные лесозаготовки и допускаются перерубы расчетных 
лесосек. С 1973 по 1978 г. они уменьшились в По
волжском районе на 17%, Уральском — 16, Волго-Вят- 
ском — 12%.

В настоящее время в европейской части СССР, за 
нимающей четвертую часть покрытой лесом площа
ди гослесфонда и 17% спелых насаждений, лесозаго
товки составляют 61% общего объема их по стране. 
Для приведения этого показателя в соответствие с 
наличием лесосырьевых ресурсов основными направле
ниями развития народного хозяйства СССР на 1976—
1980 годы предусмотрено расширить заготовку древе
сины и ее переработку в районах Сибири и Дальнего 
Востока, более рационально разрабатывать лесосырье
вые ресурсы в европейской части СССР, улучшить ис-. 
пользование заготовляемой древесины, ускорить нара
щивание мощностей по химической и химико-механи
ческой переработке древесины и древесины мягколист
венных пород.

Расчетные лесосеки по областям, краям и республи
кам европейской части СССР определены в соответст-. 
ВИИ с положениями Основ лесного законодательства 
Союза ССР и союзных республик и Лесными кодек&й,- 
ми союзных республик исходя из обеспечения требо-. 
ваний непрерывности и неистощительности пользова
ния древесиной. Вместе с тем они являются предельно, 
напряженными, предусматривающими ускоренное ис-  ̂
пользование имеющихся запасов спелых насаждений в 
многолесных районах и значительно превышающими, 
лесосеку равномерного пользования. В связи с этим в 
перспективе действующие лесосеки в многолесных рай
онах будут иметь тенденцию к снижению. Увеличение 
действующих расчетных лесосек приведет к ускорен
ному истощению лесосырьевых ресурсов в потреби
тельских базах целлюлозно-бумажных комбинатов и 
лесопромышленных комплексов, выбытию крупных ле
созаготовительных мощностей, резкому снижению раз
меров лесопользования в этих районах и может со
здать серьезные трудности в обеспечении народного 
хозяйства древесиной. По малолесной зоне расчетные 
лесосеки утверждены исходя из наличия спелых на
саждений.

Расчетная лесосека, рекомендуемая последнее время 
в целом для европейской части страны, определена 
на уровне первой возрастной. Расчеты показывают, что 
какой бы ни принималась расчетная лесосека, при со
временной структуре лесов она снизится к 200'0^т''.'“на 
15—20 млн. м®. Могла бы не снижаться только’ лебог! 
сека длительного равномерного пользования, но реко
мендуемая по Европейско-Уральской части СССР ■рас-
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Таблица 1

Показатели
и ентраль- 
ный рай
он РСФСР

Крестецкий 
опытный 

леспромхоз 
ЦНИИМЭ 

Минлеспро- 
на СССР

Минлеспром 
Украинской 

ССР (Карпаты)

Средний состав насаж де- ЗС2Е4Б10с ЗС2ЕЗБ20с 
ний
Средний запас спелых на
саждений, м>/га 

в том числе хвойных 
Средний прирост покры
той лесом площади, м*/га 
Фактическое пользование 
покрытой лесом площади, 
м>/га

220

235
J.S
2,3 _

202

216
3.2

2.2

6Е4Бк1Д +  П 

376

460
4.5

3.6 V

четная лесосека по хвойным лесам в среднем превы
шает лесосеку равномерного пользования более чем 
на 20%.

Известно, что интенсивность лесопользования зави
сит от продуктивности лесов, которая обусловлена 
прежде всего природно-климатическими условиями, по
этому правильная, научно обоснованная оценка ее 
должна производиться по степени использования дре
весного прироста. Прямое сопоставление получения за 
готовленной древесины с 1 га покрытой лесом площа
ди неправомерно при различных лесорастительных ус
ловиях. В этом легко убедиться, сравнивая, например, 
производительность лесов Карпат и Центрального рай
она РСФСР (табл. 1).

Леса Карпат представлены ценными древесными по
родами (ель, пихта, бук, дуб) с запасами и прирос
том, значительно большими, чем в лесах Централь
ного района РСФСР. Кроме того, наличие в составе 
последних 50% малоценной мягколиственной древеси
ны (при отсутствии спроса на нее) не дает возмож
ности более полно использовать их продуктивность. 
В данном случае сравнимы показатели Крестецкого 
опытного леспромхоза, находящегося в одинаковых 
лесорастительных условиях и имеющих одинаковый 
породный состав и продуктивность.

В Европейско-Уральской части СССР интенсивность 
лесопользования достигает 1,9 м^га покрытой лесом 
площади при среднем приросте 2,1 м®, т. е. использу
ется около 90% прироста. В то ж е время во всех 
странах Европы, вместе взятых, он используется на 
85%, в Финляндии — на 90, Г Д Р — на 60, Канаде — на 
42, С Ш А - н а  57% [8].

Очень важным критерием при определении размера 
лесопользования является возраст рубки, от которого 
зависит не только объем вырубаемой древесины, но и 
эффективность использования древесных ресурсов и 
рентабельность лесного хозяйства. При его установле- 
нип учитываются не только таксационные показатели 
насаждений (породный состав, класс бонитета и т. п.), 
но и сортиментная, а такж е возрастная структура, 
прейскурантные цены потребляемой древесины.

В эксплуатационных лесах СССР возраст рубки оп
ределяется по возрасту технической спелости, в кото
ром достигается наибольший прирост ведущих сорти
ментов, необходимых народному хозяйству. В нашей 
стране наибольшим спросом пользуется пиловочник, 
на его долю приходится более половины всего объема 
круглой деловой древесины, получаемой при лесозаго
товках.

Возрасты рубок, установленные для основных лесо
образующих пород в нашей и зарубежных странах, 
близки.

Исследования отечественных и зарубежных ученых 
показали, что при снижении возраста рубок в хвой
ных лесах средней производительности со 120 до 
80 лет стоимость получаемой продукции уменьшается 
на Ъ ,  значительно снижается производительность тру

да, в 2 раза возрастают потери при переработке дре
весины, ухудшается качество древесного сырья. Пре
ждевременная рубка леса не способствует рациональ
ному использованию продуктивности лесов, отражает
ся на качестве продукции и ведет к увеличению от
ходов и потерям древесины.

Рубка ухода за лесом — важная хозяйственная ме
ра, дающая возможность изменить структуру древо
стоя и состав насаждения в желательном для хозяй
ства направлении. Как правило, при рубке ухода 
вырубают отставшие в росте лиственные, а также хвой
ные, пораженные различными пороками деревья, в ре
зультате чего получают маломерную и низкокачест
венную древесину, в составе которой лиственная со
ставляет более 50% общего годового объема.

Объем вырубаемой древесины при рубках ухода 
зависит от возрастного распределения, полноты и 
производительности насаждений. В Европейско-Ураль
ской части СССР он равен примерно 18% общего го
дового объема заготавливаемой древесины. Много это 
или мало? В нормальном лесу получаемая при рубках 
ухода древесина должна составлять 25—30% общего 
объема лесопользования. Такой же уровень в зару
бежных странах с интенсивным ведением лесного хо- 
хозяйства: в Румынии — 30%, Чехословакии — 27, Шве
ц ии — 25, Болгарии — 24, Ф РГ — 25, Финляндии— 19, 
Австрии — 14% 1, 3—7]. В нашей стране этот пока
затель в разрезе союзных республик и экономических 
районов европейской части СССР выглядит следую
щим образом (% ): в Украинской ССР — 57, М олдав
ской ССР — 54, Латвийской ССР — 49, Литовской 
ССР — 42, Эстонской ССР — 42, Белорусской ССР — 
40, Центрально-Черноземном районе РСФСР — 41, Се
веро-Кавказском — 32, Поволжском — 25, Волго-Вят
ском — 16 и Северо-Западном — 6. Следовательно, в 
целом ведется интенсивное хозяйство. Можно было 
бы увеличить объем рубок ухода в Северо-Западном 
районе. Однако здесь отсутствуют дороги, необходи
мые для интенсивного ухода за лесами. Следует от
метить, что сильное изреживание при рубках ухода 
приводит к сокращению объема главной рубки и в 
перспективе — к снижению возраста рубки.

Особо хотелось бы остановиться на санитарных руб
ках. В интенсивном лесном хозяйстве они должны от
сутствовать (за исключением насаждений, поврежден
ных в результате стихийных бедствий), так как сухо
стойные и больные деревья должны выбираться при 
осветлениях, прочистках, прореживаниях, проходных и 
главных рубках. Большой объем санитарных рубок, а 
тем более его рост недопустим и говорит о том, что 
рубки ухода проведены с отступлением от правил и 
не там, где надо. Объемы санитарных рубок должны

Т а б л и ц а  2

Возрасты рубок

Страна
сосна ель

дуб вы- 
соко- 

стволь- 
ный

береза

СССР:
леса высокой произво 81-100 81-100 1 0 1 - 1 2 0 51—70
дительности
средней производитель- 1 0 1 - 1 2 0 1 0 1 - 1 2 0 1 0 1 - 1 2 0 61-70

Болгария
Польша

1 0 0 — 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0

1 0 0 — 1 2 0 1 0 0 120-140 80-120
ГДР 90-120 90-110 _ 120-160
Румыния — 80 110—130 1 0 0 - 1 2 0

Франция — 100-160 100—160 100-160
ФРГ 80-100 1 2 0 160
Швеция 80-120 80—120 — —

П р и м е ч а н и е .  Данные по зарубежным странам взяты из 
книги Мировые проблемы лесного хозяйства (М ., Лесная промыш
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устанавливаться в зависимости от состояния насаж 
дений, а не расчетным путем. Включение их в размер 
расчетной лесосеки неправомерно.

Большой интерес представляют данные об использо
вании лесов I группы. Расчетная лесосека по европей
ской части СССР составляет 30,6 млн. м ,̂ в том чис
ле по хвойному хозяйству— 10,2 млн. м®, а фактиче
ское использование ее за 1978 г.— соответственно 22,4 
и 9 млн. м^ Практически она систематически недоис
пользуется как в целом, так и по хвойным лесам.

Необходимость выделения лесов I группы и их обос
нованность рассмотрим на примере защитных лесных 
полос вдоль железных дорог, площадь которых, по 
данным учета лесного фонда, составляет около
3,6 млн. га.

Еще в первые годы Советской власти, когда только 
налаживалась работа железнодорожного транспорта, 
Совет Труда и Обороны по инициативе В. И. Ленина 
принял в марте 1921 г. специальное постановление 
«Об организации древесно-кустарниковых защит на 
путях распублики» [2]. Вся последующая практика 
подтвердила правильность принятого решения и по
казала экономические и другие преимущества лесных 
насаждений перед механическими средствами зашиты 
(постоянные заборы, переносные деревянные щиты). 
Создание более надежной защиты путей от снежных 
заносов, увеличение протяженности защитных лесных 
полос позволило отказаться от использования 21,5 млн. 
щитов, разобрать 885 км деревянных заборов и сбе
речь для народного хозяйства 1,7 млн. м® лесомате
риалов. Получена значительная экономия денежных 
средств, составившая только за период 1966— 1970 гг. 
300 млн. руб.

Под защитой лесных полос вдоль дорог в 4—10 раз 
уменьшается сопротивление ветра движению тран
спорта. При отсутствии их расходы только на очист
ку железнодорожных путей достигают 10—13% стои
мости содержания.

Вокруг более 4600 городов и рабочих поселков вы
делены зеленые зоны. В среднем на одного жителя 
СССР в настоящее время приходится 0,07 га лесов 
зеленой зоны. Однако и в защитных лесных полосах 
вдоль дорог и зеленых зонах вокруг городов и рабо
чих поселков пользование древесиной не запрещено и 
ведется в пределах, установленных расчетной лесосе
кой, которая, как указывалось выше, не используется.

В целях создания условий, способствующих наибо
лее рациональному использованию лесосырьевых ре
сурсов в государственных лесах СССР, за лесозагото
вительными предприятиями министерств и ведомств за 
креплены лесосырьевые базы. По состоянию на 1 ян
варя 1979 г., эксплуатационные запасы в них состав
ляют 14715,2 млн. м® с установленным ежегодным от
пуском леса 437,5 млн. м^, в том числе за Минлес- 
промом СССР закреплено 11877,2 млн. м®, или 80% 
всех эксплуатационных запасов лесосырьевых баз, с 
ежегодным отпуском леса 329,2 млн. м®. Об обеспе
ченности лесосырьевыми ресурсами главного лесозаго
товителя — Минлеспрома СССР говорит и тот факт, 
что им ежегодно (в течение последних 5 лет) недо
используется выделенный лимит лесосечного фонда в 
размере 20 млн. м^

В настоящее время основной задачей лесопользова
ния в европейской части СССР следует считать рацио
нальное использование вырубаемой древесины. Н а

пример, в Северо-Западном районе, издавна считаю
щимся маяком лесной и деревообрабатывающей про
мышленности, покрытая лесом площадь, общие запа
сы, в том числе и спелых насаждений, составляют не 
многим более 10% всех лесов гослесфонда. Однако по 
отпуску леса он занимает ведущее место (практически 
здесь заготавливается каждый третий кубометр хвой
ной древесины), является флагманом не только по за 
готовке и вывозке древесины, но и по производству 
пиломатериалов, фанеры, картона, бумаги, целлюлозы, 
древесноволокнистых плит, имеет наибольший удель
ный вес по выпуску валовой продукции лесной про
мышленности. Здесь сосредоточены потребительские 
лесосырьевые базы Сегежского, Кондопожского, Сясь- 
ского. Архангельского, Котласского, Сыктывкарского, 
Сокольского, Сухонского, Акуловского и других Ц БК, 
которые способны использовать любую древесину не
зависимо от древесных пород и размеров. Практиче
ски лесосырьевые ресурсы для этих предприятий на
ходятся «во дворе». Казалось бы, имея таких «всеяд
ных» потребителей, как вышеперечисленные Ц БК, во
прос о полном и рациональном использовании лесных 
ресурсов должен бы быть решен. Однако до настоя
щего времени расчетная лесосека по мягколиственно- 
му хозяйству в указанном районе не используется 
даж е в Карельской АССР, где она сократилась с 
30 млн. м® (1952 г.) до 12 млн. м  ̂ (1978 г.). Прово
дятся условно-сплошные рубки, что не способствует 
сохранению и бережному использованию лесосырьевых 
ресурсов.

Выборочные проверки, анализы отчетов предприятий, 
авторский надзор В/О «Леспроект» показывают, что 
участки леса с запасом менее 60 м^га в лесах Севера 
не вырубаются. Велики потери древесины на всех ф а
зах заготовки и переработки древесины. Эти потери 
составляют 49%, из них на лесосеках — 27% [9]. До 
потребителя доходит лишь 51% корневой массы заго
товленной древесины. Такой уровень использования 
древесных ресурсов нельзя признать достаточным. Во 
многих странах мира (США, Канада, ФРГ, Швеция, 
Финляндия) использование корневой массы древесины 
превышает 70—75%. Достаточно высок этот процент и 
в социалистических странах Европы. По-прежнему 
много древесины расходуется при строительстве лесо
возных дорог.

Стабильность развития социалистической экономики, 
намечаемые планы требуют надежного обеспечения 
лесосырьевыми ресурсами народного хозяйства. П о
этому необходимо создать все условия для постоян
ного и непрерывного лесопользования.
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РАСЧЕТ  
РА ЗМ ЕРА  РУБОК УХОДА

в. к. ПОЛЯКОВ (Украинское 
лесоустроительное предприятие]

В современной 
практике лесоустройства и лесного 
хозяйства для расчета промежуточно
го пользования используется довольно 
простой способ: площадь насаждения, 
нуждающегося в рубках ухода, де
лится на срок повторяемости. Ука
занный прием учитывает только ста
тическое состояние древостоев и не 
отражает динамику этого показателя 
и возраста за ревизионный период. 
Поступавшие в различное время пред
ложения по уточнению расчета проме
жуточного пользования не были реа
лизованы или в связи с трудоем
костью подсчетов, или из-за недоста
точной их обоснованности.

Украинское лесоустроительное пред
приятие проводит расчет промежуточ
ного пользования по унифицирован
ной формуле, учитывающей как оче
редность рубок, так и возможный пе
реход насаждений в ревизионном пе
риоде из одного вида рубок в другой. 
Однако, как показывают авторский 
надзор и анализ работы лесохозяй
ственных предприятий, проектируемый 
объем рубок необоснованно перевы
полняется или отмечается тенденция 
к его занижению. Последнее объяс
няется тем, что таксатор не может 
правильно прогнозировать изменения 
в Состоянии насаждений, так как он 
не ведет многолетние наблюдения за 
его динамикой.

Наиболее точные результаты дает 
анализ влияния каждого участка на 
10-летний объем поомежуточного 
пользования. Причем данные его мож
но использовать при разработке про
грамм для ЭВМ, но при этом придет
ся столкнуться с проблемой неравно
мерного назначения объемов рубок 
по годам ревизионного периода, а при 
его выравнивании — с уточнением об
щего объема, что приведет к значи
тельному неэффективному повторению 
счета. Вследствие этого рационально 
получать расчетный достоверный раз
мер ежегодного объема промежуточ
ного пользования, а затем по приори
тетам проводить поучастковый набор 
насаждений в рубку.

УДК 630*624.3 Таблица I

Значений коэффициентов И,, 6,

Вид рубок ухода

Осветления

Прочистки

Прореживания

Проходные рубки

Полнота про Коэффициенты (в числителе).
ведения рубок <5 (в знаменателе) при полнотах

а

е!
О  «

а

L s
a . g °

1|
Р

1 , 0 0,9 0 , 8 0,7 0 , 6 0,5

Ч S и о ^ о  со

1,0 0 , 8 2 0
0,14 0,06 0,04
0,17 0,08 0,07 — —

0,7 30
0,14 0 , 1 0 0,06 0,04 0 , 0 2

0,17 0,15 0,08 0,07 0,07

0 , 6 40
0,14 0 , 1 0 0,06 0,04 0 , 0 2 0 , 0 2

0,17 0,15 0,08 0,07 0,07 0,05

1 , 0 - 0 ,9 0 , 8 1 1 — 2 0
0,14 0,14 0,04
0,17 0,17 0,07

0,7 2 2 -30 0,14 0,14 0,06 0,04 0,04
0,17 0,17 0 , 8 0,08 —

0 , 6 3 3 -4 0 0,14 0,14 0,08 0,06 0,04 0 , 0 2

0,17 0,17 0,15 0,08 0,07 0,05

1 , 0 - 0 , 8 0,7 12 -30 0,14 0,14 0,14 0,04 0,04
0,17 0,17 0,17 0,06 —

0 , 6 2 5 -4 0 0,14
0,17

0,14
(Ц 7

0,14
0,17

0,06
0,08

0,04
0,07 -

1 .0 -0 ,7 0 , 6 14-40 0,14 0,14 0,14 0,14 0,06
0,17 0,17 0,17 0,17 0,07

ЬО 0  8 2 0
0,15 0,09 0,05 0 , 0 2 — —

0,14 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0,14

0,7 30 0,15 0 , 1 1 0,07 0,05 0,03 0 , 0 1

0,14 0,14 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0,16

1,0—0,9 0 , 8 1 1 - 2 0
0,15 0,15 0,05 —
0,14 0,14 0 , 2 0 0 , 2 0 0,04

0,7 22 -3 0 0,15 0,15 0,09 0,05 0 , 0 2 -

0,14 и ,14 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0 0 , 2 0

J .0—0,8 0,7 12-30 0,15 0,15 0,15 0,05 - -
0,14 0,14 0,14 0 , 2 0 0 , 2 0 0,14

0,9 1 0
0,16 0,06 _
0,05 0 ^ 0,05 0,06

0 , 8 2 0
0,16
0,05

0,08
0,05

0,06
0,05 0,06 - -

0,7 30
0,16 0,08 0,08 0,06 — _
0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09

1 ,0 - 0 ,9 0 , 8 1 1 - 2 0
0.16
0,05

0,16
0,05

0,06
0,05 - - -

0,7 0,16 0,16 0,08 0,06 —
2 2 -3 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

1 , 0- 0 , 8 0,7 12—30
0,16 0,16 0,16 0,06
0,05 0,05 0,05 0,05

1 . 0 0,9 1 0
0 , 1 0 -
0,04 0,04

0 , 8 2 0
0 , 1 0 0,08 -
0,04 0 , 0 2 0,04

0,7 30
0 , 1 0

0,04
0,09
0 , 0 2

0,07
0 , 0 2 0,04 - -

0 , 8 П - 2 0
0 , 1 0 0 , 1 0

1.0—0,9
0,04 0,04 0,04

0,7 22—30 0 , 1 0 0 , 1 0 0,08 —
0,04 0,04 0 . 0 2 0,04

12-30
0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 1 0 _

1 , 0 —0 . 8 0,7 0,04 0,04 0^04 0,04
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Анализ таблиц хода роста показал, что в зависимости 
от породы, полноты и возраста насаждения за 10-лет- 
ний период могут изменять полноту в первом (10-лет- 
нем) классе возраста до 0,4, во втором — до 0,24, в 
третьем — до 0,16 и т. д.

Согласно теории промежуточного пользования и нор
мативов наставлений по рубкам ухода за период повто
ряемости рубок должно происходить восстановление 
первоначальной полноты насаждения. Таким образом, 
на средний ежегодный размер конкретного вида рубок 
ухода влияют следующие факторы! допустимая полно
та проведения; критическая полнота, ниже которой 
разреживать насаждение нецелесообразно; срок повто
ряемости, определяющий скорость восстановления пол
ноты насаждения; существующее распределение насаж 
дений в возрасте конкретного вида рубок ухода по пол
нотам. Это относится и к насаждениям, поступающим 
в данный вид рубок из предыдущего и уходящим в 
следующий.

Исходя из выщеизложенного, предлагается формула 
расчета ежегодной площади рубок

где — площадь лесосеки конкретного вида рубок 
ухода, га;

S„ — площадь насаждений в возрасте конкретно
го вида рубок ухода, га;

^ 1л — коэффициент, учитывающий, какая часть 
насаждений на момент таксации в возра
сте данного вида рубок ухода должна 
быть пройдена ими при заданных допусти
мой и критической полнотах и фактиче
ском соотношении площади насаждений по 
полнотам в пределах суммарной площади 
насаждений в возрасте конкретного вида 
рубок ухода; 

k^n — коэффициент, учитывающий, какая часть 
насаждений на момент таксации в возрасте 
предыдущего вида рубок ухода должна 
быть пройдена ими при заданных допусти
мой и критической полнотах и фактическом 
соотнощении площадей насаждений конк
ретных полнот в возрасте предыдущего и 
настоящего видов рубок ухода; 

кзп — коэффициент, учитывающий принятый срок 
повторяемости рубок как соотношение фак-

Тавлица 3
Значение коэффициента It,

Вид рубок у х о -1

Коэффициент А, при сроке повторяемости 
рубок

3 5 7 10 15 20

Осветления 
Прочистки 
Прореживания 
Проходные рубкн

1,00
1,67

0,60
1,00
1,40

0^1
1,00
1,43

0,50
0,70
1,00

0 ^ 7
0,67 оГбо

тического к принятому при расчетах коэф
фициентов Й| и ki.

Коэффициент ki является суммой произведений част
ных коэффициентов по полнотам на долю участия их 
площади в общей суммарной площади насаждений в 
возрасте конкретного вида рубок ухода

-  ^1 +  ••• =  
где k \  — частный коэффициент по соответствующей таб

лице;
Ор — доля участия (в долях единицы) площади на

саждений конкретной полноты в общ ей пло
щади насаждений в возрасте конкретного ви
да рубок ухода.

Аналогично является суммой произведений част
ных коэффициентов по полнотам на долю участия их 
площади в общей и на соотношение площади насажде
ний этой полноты предыдущего и настоящего видов 
рубок

где — частный коэффициент из соответствующей 
таблицы;

Рр — соотношение (в долях единицы) площади на
саждений конкретной полноты в возрасте пре
дыдущего вида рубок ухода к площади на
саждений соответствующей полноты настояще
го вида рубок.

Составление определительных таблиц kP и про
водилось с помощью метода анализа изменения состоя
ния насаждений различных полнот до и после проведе
ния рубок ухода с заполнением соответствующей матри
цы. Логику расчетов можно проследить по следующему

Таблица 3
И сходнь’е данные для расчета промежуточного пользования

Вид рубок ухода
Коэффи

циент

Площадь насаждений, га, при полноте Полнота проведения 
рубок

Срок пов
торяемости 

рубок

Средний эапв! 
для подсчета 
лесосеки по 
массе, м^/га

1,0 0,9 0,8 0,7 0.6 0,5 итого
допусти

мая
критичес

кая

Осветления 115 942 356 1044 470 63 2990
а 0,04 0,31 0,12 0,35 0,16 0,02 1,00 _ _ Ъ
Р 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 ,0 -0 ,7 0,6 а

Прочистки 1333 235 4145 2224 710 _ 8647 _ __ 65
а 0,15 0,03 0,48 0,26 0,08 — 1,00 1 ,0 -0 ,8 0,7 5 —

Прореживания
р 0,09

14S
4,01
2881

0,09
8010

0,47
7439

0/75
18176

- - -
136

а 0,01 0,16 0,43 0,40 _ 1,00 1,0 - 0 ,9 0.8 —

? 9,13 0,08 0,52 0,30 «—
Проходные рубки 74 214 1809 — _ 2097 — — JS5

а 0,04 0,10 0,86 1,00 1 ,0 - 0 ,9 0,8 10
'  В 1,97 13,46 4,43 — — — — — — —

П р и м е ч а н и е .  Значение р для осветлений принимается одинаковым для  всех полнот и определяется отношением площади, поступ»- 
юшеЛ в М0 10ЛИЯКИ за ревизионный период, к площади насажлсиий в РО’чрясте осветлений.
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Таблица 4
Р ас ч ет  га зи р р а  пром еж уточного пользован ия

Вид рубок ухода

Среднегодовое 
выполнение за ре- 
визио1ШЫ>Ч период

выборка,
мз/,-а

Фактическое вы
полнение в пос
ледний год реви
зионного периода

выборка,
м^/и

Расчет пользования

ПО традиционном у

выборка,
м»/га

по методике 
Мегалинского, 

га

по предложенному методу

выборка, 
м^/га. в том 

числе ликвида 
(в скобках)

4,0 704 4.7 445 635
13,5 697 10,4 995 1489
24,5 799 2 0 , 2 718 1273
26,3 1 2 0 29,4 154 470__ 2320 _ 2312 3867
40,4 — 23,2 • —

вы
борки

Освгтления 1121 4,0 1296
Прочистки 1191 11,7 1446
Прореживания 739 2 0 , 3  1064
Проходные рубки 148 2 0 , 6  237
Итого 3204 -  4043
Всего ликвида, тыс. м  ̂ — 26,5 —

примеру подсчета прочисток и ® прореживаний 
при условии проведения рубок ухода в насаждениях 
с полнотой 1,0—0,9, критической полнотой 0,8, сроком по
вторяемости прочисток 5, а прореживаний 7 лет. Полу
ченные коэффициенты приведены в табл. 1 и 2.

Принимая условно, что насаждения в возрасте прочи
сток равномерно распределены по возрасту от 11 до 
20 лет, все древостой с указанной выше характеристи- 
кбй в первый же год 10-летнего периода потребуют 
проведения прочисток. Далее насаждения, имеющие 
возраст на момент расчета от 11 до 15 лет, потребуют 
г1овторных прочисток на шестой год, а насаждения от 
ife' До 20 лет — прореживаний на восьмой год 10-лет
него периода, так как в период проведения рубок ухо
да они будут иметь возраст, соответствующий прорежи
ваниям. Отсюда следует, что

прочисток =  1 0 ^ 1 0  == 0 .15;

4,9 (0,5)
13.6 (9,6) 
21,3 (19,6)
30.6 (27,5)

53,2 ~

27
21
16
12

10X 10 ' 0,05.

Лесосеку по массе (^ -^ )  определяют путем умноже
ния i f  на среднюю выборку с 1 га (В), а послед
нюю — умножением среднего запаса на 1 га насажде
ний с наивысшей полнотой на процент выборки, указан
ный в табл. 1.

С помощью предложенного метода и коэффициентов 
был сделан расчет размера промежуточного пользова
ния для хвойных насаждений Словечанс. .о  лесхоза 
Житомирской обл. (табл. 3).

Из данных табл. 3 видно, что традиционный расчет 
дает заниженные показатели как по площади, так и по 
массе.

Предложенные формулы и таблицы позволят более 
достоверно рассчитывать размер промежуточного поль
зования.

УДК 630*613

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ЗАЩИТНОЙ 
СПЕЛОСТИ ЛЕСА ПО КОМПЛЕКСНЫМ  

ПОКАЗАТЕЛЯМ
Э. Н. Ф А Л Д  ЛЕЕВ, Н. П. ГО РД И Н А  (СибТИ)

Как известно, защитные свойства 
лесов не" остаются постоянними и претерпевают опреде
ленные изменения во времени, что зависит от среднего 
возраста и других показателей. Поэтому для лесохо
зяйственной практики немаловажное значение и.меет 

-устадовление такого возраста насаждении, когда защ ит
ны е' свойства будут проявляться в наибольшей степе
ни и когда начнут снижаться. Это явится основой для 
установления возраста главной рубки в защитных ле
сах.

Данный вопрос еще не получил должного научного 
обоснования. В последнее время [1, 2] рекомендовано 
определять возраст главной рубки в защитных лесах 
на основании возраста защитной спелости, который на
ходится по наибольшей массе крон, оказывающей наи
большее трансформирующее влияние на окружающую 
среду. Мы предлагаем при оценке защитных свойств ле- 
ю в  учитывать и другие компоненты насаждений.

Возраст
формуле

защитной спелости А устанавливается по

_  OiPi +  а,Р,  +  ••• +  а„Рп
Pi +  Р'! +  ■ ■ ■ +  Рп

где ai, а , , . . . ,  — возрасты, когда отдельные эле
менты фитомассы лесных биогео
ценозов достигают максимума;

P i , Pi , - - - ,  Рп — коэффициенты, показывающие 
степень относительного влияния 
отдельных элементов фитомассы 
лесных биогеоценозов на защит
ные свойства леса.

Коэффициенты рь рг, • •., Рп можно определить по 
специальной таблице (см. таблицу), где с помощью бал
лов учитывается влияние различных элементов фито
массы на те или иные полезные свойства леса в конк
ретных лесорастительных условиях. Комплексные пока
затели, оценивающие влияние отдельных компонентов 
насаждений на их защитные свойства, в различных ти
пах леса будут неодинаковыми. В одних подлесок 
играет определенную роль в предотвращении водной 
эрозии почвы, задерживании атмосферных осадков, уве« 
личении сроков таяния снега и т. д., в других он мо
жет быть не выражен, и защитные свойства его будут 
сводиться к нулю.

Величины аь  аг, . . . .  fln определяют по таблицам ди
намики фитомассы лесных биогеоценозов. Аналогичным
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образом может быть найден период защитной спелости, 
соответствующий тому отрезку времени, когда масса 
стволов, крон, корней и т. д. отклоняется от максималь
ного значения не более чем на 10%. Ниже приведены 
возрасты, соответствующие наибольшим значениям эле
ментов фнтомассы, для сосняков лишайниковых (перио
ды по различным элементам фитомассы показаны в зна
менателе) :

Элементы фитомассы насаждений  ̂

Ствол

Крона

Корни

Подрост

Подлесок

Лишайниково-моховой покров 

Травяной ярус 

Растительный опад

Возраст, лет 
150 

130-190 

170
130—190

150
130-190

230
190—250

210
170—250

220

150-250
230

170—270
190

150—230

Д ля исследованных сосняков возраст защитной спело
сти составляет 190 лет, что соответствует X классу воз
раста, а период з  ̂щитной спелости находится в преде
лах от 120 до 220 лет.

i Элементы 
Г фитомассы 
■ насаждений

X
«в

<!>

5  о
4> S  ев =  S *  н  £

S S

11
S  и  

1 . 2

S S
CS и

а & й
а  в
О О О

$ 5

| а а5 о  н я VC о
ы
“ I s

о  S
U о

СО О и  с  и и  о  ю ^  и  S я S

Ствол 0 1 0 1 0 1 3
Крона 0 3 0 3 3 2 и
Корни 3 0 0 0 0 0 3
Подрост 1 1 1 0 1 1 5
Подлесок 0 1 0 0 0 0 1

Лишайниково-мо
ховой покров

I 1 2 0 0 0 4

Травяной ярус I 0 0 0 0 0 1
Растительный
опад

0 0 3 0 0 0 3

П р и м е ч а н и е .  Степень влияния; О — отсутствует; 1 — сла
бое; 2 — среднее; 3 — сильное.

Д ля целого ряда насаждений различных древесных 
пород построены таблицы динамики биологической про
дуктивности, по которым могут быть определены воз
расты и периоды защитной спелости и установлены 
возрасты рубки в защитных лесах.
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
Г О Р Н О - А Л Т А М  АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Е. Г. ПАРАМ О НО В, кандидат сельскохозяйственных нзук

Главная задача лесохозяйственного 
районирования — определение наиболее целесообразно
го направления ведения лесного хозяйства на райони
руемой территории. Базируясь на лесорастительном 
районировании, оно должно учитывать экономические 
условия, хозяйственное значение лесов и интенсивность 
лесопользования.

Горно-Алтайская автономная область выделена в 
один Горно-Алтайский лесохозяйственный район [1], ко
торый включен в Горную лесохозяйственную зону З а 
падной Сибири. Однако в настоящее время назрела не
обходимость в более детальном расчленении территории 
на подрайоны. Выделение лесохозяйственных подрайо
нов базировалось на природном (лесорастительном) и 
лесоэкономическом районировании с учетом интенсивно
сти ведения лесного хозяйства. Большое внимание уде
лялось геолого-геоморфологическим особенностям, вы
сотному расположению местности и характеру преобла
дающих растительных формаций.

Лесохозяйственный подрайон включает группу пред
приятий или определенные части их с однородными 
лесохозяйственными мероприятиями, территории, одина

ковые по природным условиям, комплексу фитоценозов, 
составу флоры и специфике лесного хозяйства.

В пределах Горно-Алтайской автономной области вы
делено четыре лесохозяйственных подрайона; Бия-Те- 
лецкий кедрово-пихтовый горно-таеясный; Самультино- 
Кадринский кедрово-лиственничный; Катуньско-Коксин- 
ский лиственничный; Чулышманский лиственничный вы
сокогорный (табл. 1—3).

Северная и восточная границы Бия-Телецкого кедро- 
во-пихтового горно-таежного лесохозяйственного под
района совпадают с границами области, а южная про
ходит от южной оконечности Телецкого озера, по хреб
ту Семинский и далее в междуречье Ануя и Песчаной. 
Вся территория отличается теплым и влажным летом, 
холодной и снежной зимой. Средняя многолетняя годо
вая температура воздуха положительная, средняя тем
пература июля не опускается ниже 15° С. По количест
ву выпадающих осадков — это один из наиболее увлаж 
ненных районов Горного Алтая. Почти на всей терри
тории осадков выпадает более 750—800 мм в год, а в 
отдельных местах — до 1120 мм (с. Октюрюк).

В условиях влажного климата смена почвенных поя
сов выражена ясно. Дерновые бурые неоподзоленные и 
подзолистые почвы занимают склоны гор и долины не
больших рек. На высоте около 1800 м над ур. моря 
глубокогумусовые подзолистые почвы сменяются тунд
ровыми, покрывающими водораздельные пространства.

В подрайоне господствуют пихтовая и кедровая ра
стительные формации. Схема поясной растительности
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Т а б л и ц а  1
Р асп ределен и е  обш ей площ ади  подрайонов по категори ям  зем ель

Наименование
подрайона

Площадь подрайонов (в ':н''.1 ителе — тыс. га, в знаме
нателе — %)

общая покрытая
лесом

не покры
тая лесом

всего
лесной

площади
нелесная
площадь

Бия-Телецкнй

Катуньско-Коксинский

Самультино-Кадринский

Чулышманский

Итого

1124,1
100,0
656,0
100,0

961,6
100,0

960,9
100,0

3702,6
100,0

79.0 

375,8
57.3 

5Ь7,3
59.0 

479,7
50.0 

2309,7
62.4

112,9
10,1

89,2
13,6
80,9

995.2
89.1

465.0 
70,9

647.3
67.4

514.0
53.4 

2621,5
71.1

128.9
10.9 

191,0
29,1

314,3
32.6

446.9
46.6 

1081,1
28.9

включает березово-сосновую лесостепь, темнохвойные 
леса и высокогорную тундру. Первый пояс формирует
ся в низкогорной западной части подрайона, а послед
ний проявляется лишь на крайнем юге и востоке. Пояс 
темнохвойных лесов, или лесной, подразделяется на три 
подпояса: черневой (350—900 м над ур. моря), горно
таежный (900— 1500 м над ур. моря) и субальпийский 
(1500— 1800 м над ур. моря). Коренными лесами черне- 
вого подпояса являются пихтовые и осино-пихтовые 
с относительно разреженными древостоями и постоян
ным присутствием в составе березы. На границе с гор- 
но-таежным подпоясом господствует кедр, а пихта об
разует второй ярус. В горно-таежном подпоясе леса 
имеют характерный таежный облик благодаря широко
му распространению зеленомошных типов леса. Здесь 
кедр находит оптимальные условия для роста, развития 
и возобновления. Субальпийский подпояс приурочен 
к переходу от среднегорий к высокогорьям со значи
тельным ухудшением лесорастительных условий. Кед-- 
ровники являются единственной формацией этого под
пояса.

Подрайон занимает 32% общей площади гослесфонда 
области. Покрытая лесом площадь представлена пихтой

РаспредоЛ ение покры той лесом  п лощ ади  подрайонов по

Наименование подрайона

Площадь подрайонов (в числителе ■ 
нателе — Уп)

Бия-Телецкий

Катуньско-Коксинский

Самультино-Кадринский

Чулышманский

Итого

te
Р

а: S
о.et
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S  S
X
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О
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Sс
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2 ^  

X  X

Xо X
U  <1*
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886,9 268,0 1,9 8 , 1 312,9 590,9 296,0
1 0 0 , 0 30,2 - 0,9 35,4 66,5 33,5
375,8 69,2 223.6 45,7 338,5 37,3
1 0 0 , 0 18,4 59,5 12,3 90,2 9,8
567,3 249.3 235,1 12,5 25,0 521,9 45,4
1 0 0 , 0 43,9 41,5 2 , 2 4,4 92,0 8 , 0

479,7 73,2 387,1 П .1 471,4 8,3
1 0 0 , 0 15,2 80,7 2.3 98,2 1 , 8

2309,7 659,7 847,7 2 0 , 6 394,7 1922,7 387,0
1 0 0 , 0 28,6 36,9 0,9 17,2 83,6 16,4

(35,4% ), кедром (30,2%) и листвен
ными породами (33,5% ). Спелые и 
перестойные насаждения занимают 
59,6%, средневозрастные и приспе
вающие — 36,6, молодняки — 3,8% • На 
территории имеется ряд пригодных 
для молевого сплава рек с основной 
артерией — р. Бия.

Бия-Телецкий лесохозяйственный 
подрайон — наиболее освоенный во 
всей области. Здесь находятся три 
леспромхоза, лесокомбинат и механи
зированный лесхоз. Ежегодный объем 
лесовосстановительных работ превы
шает площади вырубок.

Основным направлением лесного хо
зяйства в Бия-Телецком подрайоне 
должно быть полное восстановление 

вырубок, особенно кедровых, усиление разнообразных 
полезных функций лесов, а также повышение продук
тивности путем реконструкции малоценных древостоев. 
Особое внимание должно быть уделено комплексному 
использованию богатств кедровой тайги.

Самультино-Кадринский кедрово-лиственничный лесо
хозяйственный подрайон расположен в центральной ча
сти области. Для него характерно сочетание высоких 
хребтоЬ с широкими межгривными котловинами, подня
тыми на высоту 800— 1000 м над ур. моря. Вертикаль
ная зональность представлена следующими поясами; 
лесостепным (800— 1300 м над ур. моря), лесным 
(800—2000 м над ур. моря) и гольцово-тундровым 
(2000—2500 м над ур. моря). В первом господствуют 
лиственничная и кедровая формации. Под степной ра
стительностью заняты степные почвы, преимущественно 
южные черноземы и каштановые. На северных склонах 
находятся лесные оподзоленные почвы, а на южных экс
позициях под лиственничными лесами формируются дер
новые темноцветные слабооподзоленные. Под субаль
пийскими и альпийскими лугами расположены скрыто
подзолистые почвы, которые соседствуют с горно-тунд
ровыми верхних частей склонов.

По территории подрайон довольно 
обширный и занимает 25,5% гослес
фонда .области. Кедровая и листвен
ничная формации примерно одинако
вые (43,9 и 41,5% покрытой лесом 
площади). Спелые и перестойные дре
востой составляют 59%, приспеваю
щие и средневозрастные — 27, молод
няки — 14%).

В лесопромышленном отношении 
подрайон развит слабо из-за большой 
удаленности от мест вывозки древе
сины. Объем лесовосстановительных 
работ и рубок промежуточного поль
зования значительно меньше, чем в 
предыдущем подрайоне (см. табл. 3). 
Основными направлениями ведения 
лесного хозяйства в подрайоне яв
ляются мероприятия по охране и за-

Т а б л и ц а  2 
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П оказатели интенсивности ведения лесного хозяйства  
по лесохозяйственны м подрайонам

Таблица 3

Показате^1 и

II
5 S

8 6 , 8  76,0 16,6

Отпуск цревесины на 1 га покрытой 0,60 0,51 0,30 0,06
лесом площади,

Затраты  по велению лесного хо- 0,85 0,40 0,32 0,19
зяйства на 1 га лесной площади, 
руб.
Активная лесовосстановительная 107,1 
работа к площади главной рубки,
%
Лесные культуры  на 100 га лесной 0,17 0,08 0,03 О
площади, га
Рубки ухода к общ ему отпуску 8,4 6 , 6  6,0 3,3
леса, %
Количество дорог на 1000 га лесной 1,7 1,2 1,3  0,6
площади, тыс. км

щите леса, увеличению объемов лесовосстановительных 
работ и сохранению природных памятников.

Катуньско-Коксинский лиственничный подрайон рас
положен в южной части области. В настоящее время 
на его территории расположен Усть-Канский спецсем- 
лесхоз. В подрайоне прослеживаются следующие верти
кальные пояса; лугово-лесной, образованный листвен
ничными лесами; лесной, сложенный темнохвойными 
лесами из пихты, ели, кедра с участием лиственницы и 
альпийско-нивальный с крупным центром современного 
оледенения на Катуньском хребте. В северной части хо
рошо развит пояс субальпийских и альпийских лугов. 
Верхняя граница ’леса проходит на высоте 1800 м, а на 
юге — 2000 м над ур. моря. На юге на большой терри
тории высокогорья поднимаются выше снеговой ли
нии.

Подрайон занимает 17% гослесфонда области. Ос
новной лесообразующей древесной породой является 
лиственница (59,5%)- Лиственных насаждений очень

мало (всего 9,8%) и располагаются они, как правило, 
. по долинам и низовьям рек. Площадь свелых и пере

стойных древостоев составляет 72%-
Лесное хозяйство развито слабо и главным образом 

сводится к отпуску леса. Подрайон располагает значи
тельными ресурсами древесины, освоение которых в си
лу удаленности от путей сообщения недостаточное.

Основные задачи лесного хозяйства подрайона — вы
полнение мероприятий по усилению охраны и защиты 
леса, увеличению лесовосстановительных работ и регу
лирование пастьбы скота.

Чулышманский лиственничный высокогорный лесохо
зяйственный подрайон отличается резко континенталь
ным климатом. Вертикальная зональность представлена 
опустыненными степями (1500—2000 м над ур. моря), 
лесами (1200—2400 м над ур. моря) и тундрово-ниваль- 
ным поясом (2400—4000 м над ур. моря). Хорошо раз
вит лесной пояс только в северной части подрайона 
(бассейн р. Чулышман). В низовьях реки, где долина 
приходит в контакт с подрайоном Бия-Телецким, леса 
занимают почти все неотвесные склоны. Встречаются 
лиственничники, березняки, осинники и пихтарники, а по 
террасам — даж е сосняки.

Площадь подрайона составляет 25,5% гослесфонда 
области, около половины (46,6%) отнесено к нелесной. 
Лиственничники занимают 80,7% покрытой лесом пло
щади, а спелые и перестойные — 69,5%.

Подрайон является самым удаленным, малонаселен
ным и практически неосвоенным лесоэксплуатацией. 
Здесь сконцентрированы большие запасы спелой и пе
рестойной древесины. Лесовосстановительные работы 
проводятся в незначительных масштабах, объемы ру
бок промежуточного пользования крайне малы. Основ
ное направление лесного хозяйства — охрана и защита 
леса с одновременным увеличением побочных пользо
ваний.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТАКСАЦИИ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

в. и. Ф ЕД Ю КО В (Глазовский мехлесхоз Удмуртского 
управления лесного хозяйства)

В последнее время в связи с повы
шением технического спроса на древесину большую ак
туальность приобрели заготовка и отгрузка готовых ле
соматериалов строго по ГОСТ. Как правило, допускае
мые отклонения при этом составляют не более 1—2 см, 
а иногда и меньше. По существующим техническим 
условиям приемки предусматривается подвергать конт
рольной проверке не менее 5% образцов продукции.

Однако до сих пор лесозаготовители не располагают 
удобным в эксплуатации прибором для быстрой и точ
ной таксации лесоматериалов, особенно по их диаметру.

Как показали наблюдения, широко распространенные 
способы замеров с метрической линейкой, угольником 
или мерной вилкой недостаточно точны и производи
тельны. К тому же на практике чаще приходится обме
рять лесоматериалы в груженом виде или штабелях; 
торцовая часть некоторых из них находится внутри (не 
в одной плоскости), что затрудняет и делает невозмож
ным (нет доступа) проведение обмеров имеющимися 
инструментами, и зачастую размеры последних опреде
ляются примерно («на глаз»).

Избежать вышеуказанные недостатки в таксации ле
соматериалов и повысить производительность ее прове
дения позволяет универсальный инструмент, с помощью 
которого один и тот же исполнитель почти одновремен
но может осуществлять все процессы таксации — обмер, 
фиксирование результатов и точковку.

Измерительный прибор выполнен из двух реек 
(труб), шарнирно закрепленных между собой по прин-

50
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ПривцнинальВйя схема азмерательиого анструмента

ципу ножниц. Д ля фиксирования реек относительно 
друг друга на одной из них жестко закреплена плоская 
пластина с метрической шкалой, цена деления которой 
устанавливается предварительно по данным контроль
ных замеров. Длину инструмента (реек) в зависимости 
от конкретных условий проведения замеров практически 
можно допускать в пределах 0,5— 1,5 м.

На рисунке показана принципиальная схема измери
тельного инструмента. Шарнирное соединение измери
тельных реек J обеспечивается за счет втулки и соот
ветствующего ее диаметру стержня 2. Фиксирующая 
часть, прикрепленная к одной из реек при помощи двух 
болтиков 5, выполнена в форме плоской пластины 4, 
на которой вырезана направляющая дуга для передви
жения фиксирующего стержня со стрелкой 5. Радиус 
дуги должен строго соответствовать расстоянию на 
рейке от центра до фиксирующего стержня (в против
ном случае соединение реек приобретает жесткую 
связь). На пластине при помощи резинок прикрепляет
ся писчая бумага 6, что создает удобство в ведении 
записей результатов обмера одним и тем ж е исполни
телем. В конце одной из измерительных реек установ
лен блок-держатель 7, служащий для закрепления спе
циального мела (карандаш а) 9. При необходимости его 
можно передвигать или заменять регулятором заж им
ного устройства 8.

Таксация лесоматериалов этим инструментом доволь
но проста. Д ля этого достаточно концы измерительных 
реек приложить строго по диаметру к торцовой части 
лесоматериалов и в таком положении одновременно 
фиксировать показания счетчика по соответствующей 
шкале. После этого надо сразу же сделать пометку 
(черточку) тем ж е инструментом на обмеренном лесо
материале. При проведении замеров необходимо сле
дить, чтобы торцовой части плотно касались ограничи
тели J0, вмонтированные на концах измерительных 
реек на расстоянии 5—6 см от мела. Последние при
даю т измерительным рейкам при всех замерах опреде
ленное (постоянное) положение относительно продоль
ной части сортиментов и одновременно служ ат ориен
тиром для визирования направления диаметральной 
линии через центр круга. Это особенно важно при экс
плуатации инструмента с большей длиной измеритель
ных реек.

Применение измерительного инструмента в Глазов- 
ском мехлесхозе показало, что он удобен в работе, обес
печивает высокую производительность при таксации ле
соматериалов. Погрешность в замерах диаметров на

ходится в пределах 0,4 см, что обеспечивает надлежа
щую точность в его эксплуатации (см. таблицу).

Точность таксации круглых лесоматериалов универсальным 
инструментом в сравнении с  имеющимися инструментами  

И способами

Объем лесома
териалов, м^

Метод
таксации

М ±  т,  
см ±  о

V ,
%

Р.
%

н
а
S

S

о 3 е
S .J

с ^

Инструментом 12,67±0,20 1,44 11,37 1,61 2,165 43,3
М етрической ли
нейкой

12,53±0,19 1,40 1 1 , 2 0 1,58 2,092 41,8

Измерением дли
ны окружности

12,89±0,18 1,26 9,79 1,39 2,213 44,2

Мерной вилкой 12,17±0,24 1 , 6 8 13,80 1,94 2,033 40,7

Приведенные в таблице данные, полученные в преде
лах установленной точности исследования (Р =  
=  1,39—3,54%) путем контрольной таксации лесомате
риалов (столбы заборные, длиной 3 м), свидетельст
вуют о том, что при замере их диаметра данным ин
струментом получаются наименьшие отклонения от 
истинного значения (см. определение диаметра измере
нием длины окружности).

При таксации метрической линейкой и мерной вил
кой такж е удалось получить результаты в пределах до
пускаемой точности, однако на проведение замеров по
требовалось в 1,7 раза больше времени, чем с по
мощью инструмента.

При глазомерной таксации возможны отклонения по 
диаметрам (более 2 см среднего значения), что в пере
воде на объем одного условного вагона столбов (при 
поштучном учете 1000 шт.) составляет около 20 м .̂

Инструмент можно применять; непосредственно при 
заготовке лесоматериалов (для сортировки по катего
риям крупности), для контроля во время отгрузки или 
приемки лесоматериалов, при практическом определе
нии фактической кубомассы. Он принципиально отли
чается от имеющихся и применяющихся в настоящее 
время на лесозаготовительных и лесохозяйственных 
предприятиях, имеет хорошие технико-экономические 
показатели.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

УДК 630*432.0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРУПНЫХ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИХ ТУШЕНИЯ
г. п. ТЕЛИЦЫН

При разработке плана тушения лес
ного пожара необходимо учитывать его параметры — 
площадь, периметр, скорость возрастания и распрост
ранения, а такж е высоту пламени фронта, флангов и 
тыла. Д ля получения этих данных организуют развед
ку пожара. Наиболее оперативна авиационная, однако 
она может дать информацию лишь о площади пожа
ра и расположении тактических элементов его пери
метра. Более полную информацию дает наземная раз
ведка, но она связана с большими затратами времени.

Информация о параметрах пожара может быть по
лучена такж е путем анализа истории его развития и 
расцениваться лишь как ориентировочная, однако она 
полезна, поскольку руководитель тушения принимает 
свои решения в условиях острого дефицита времени.

Ниже описывается оперативная методика оценки па
раметров пожара по его площади и продолжительно
сти с учетом погодных условий. Она разработана по ис
следованиям природы лесных пожаров с использова
нием метода математического моделирования. Не
смотря на региональную предназначенность, эта мето
дика может быть использована и в других районах 
страны.

П лощадь пожара F (га) оценивают по представлен
ной авиаразведкой схеме. Д ля этого наибольшую дли
ну пожара умножают на его наибольшую ширину и 
на поправочный коэффициент, который для принятой 
здесь системы единиц равен 70

F  =  70ld,  (1)

где I — наибольшая длина пожара, км; 
d —наибольшая ширина пожара, км.

По известной площади пожара определяют его пе
риметр L (км) [1]

V ' FL = (2)

Скорость возрастания периметра V км/сутки рассчи
тывают по формуле

К  =  - f >  (3)
где t  — продолжительность действия пожара, сутки 

(здесь имеется в виду, что пожары обнаружи
ваются в день их возникновения).

Площадь пожара нарастает пропорционально квад
рату времени (F =  где fo — площадь, пройденная 
пожаром за первые сутки), однако скорость возраста

ния периметра не зависит от площади пожара. Как у 
крупных, так и у мелких пожаров, действующих в 
одинаковых условиях, периметры за одинаковое вре
мя увеличиваются на равную величину.

Скорость возрастания периметра необходимо знать 
для определения минимально допустимой скорости ту» 
шеиия пожара. Если скорость тушения меньше скоро
сти возрастания периметра, то пожар не удается ло
кализовать. При борьбе с небольшими пожарами ско
рость тушения должна немного превышать скорость 
возрастания периметра, так как даж е в этом случае 
небольшой объем работ по тушению будет выполнен 
в достаточно короткий срок.

Оценивая потребность в силах и средствах тушения 
крупного пожара, руководитель должен исходить не 
столько из скорости возрастания периметра, сколько 
из объема предстоящих работ и сроков их выполнения. 
В некоторых капиталистических странах план туше
ния пожара составляют исходя из требования ло
кализовать пожар не позднее 10 ч утра следующего 
дня, организуя работы не только в дневное, но и в 
основном в ночное время. Учитывая, что разведка по
жара завершается в ранние утренние часы, непосред
ственно на борьбу с пожаром отводится срок не бо
лее одних суток. Если за это время пожар локализо
вать не удалось, то план тушения пересматривают с 
целью обеспечить его локализацию не позднее 10 ч 
утра еще одного дня.

Объем работ по тушению, равный периметру лока
лизованного пожара, рассчитывают по формуле

+  ^ , у ш ,  (4 )
где — периметр локализованного пожара, км;

L — периметр пожара в момент начала тушения, 
км;

^туш — планируемая продолжительность тушения по
жара, ч.

Делением периметра локализованного пожара на 
планируемую продолжительность тушения вычисляют 
потребную скорость выполнения работ. Представляет 
интерес соотношение между потребной скоростью ту
шения пожара Vt-sm и скоростью возрастания его пе
риметра, которое всегда должно быть больше едини
цы, как это следует из выражения

и
L +  V̂ ^Tym ^

v t туш W ry. +  If=  к

a так как =  t ,  где t — время действия пожара с 

момента его возникновения, то

V.туш
+ 1 . (5)V  (jy

Из этой формулы вытекает следующее; если требу-
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ется потушить пожар за одни сутки, то следует обес
печить скорость тушения во столько раз большей ско
рости возрастания периметра, сколько суток действо
вал пожар до начала тушения плюс единица. Напри
мер, пожар, действовавший до начала тушения 5 су
ток, должен тушиться со скоростью, в 6 раз превы
шающей скорость возрастания периметра. Скорость 
возрастания периметра пожара можно определить не 
только по формуле (3). Например, если известна ско
рость распространения фронта пожара, то периметри
ческую скорость можно принимать равной утроенной 
скорости фронта. Если у пожара фронт не выражен, 
т. е. пожар имеет форму, близкую к кругу, то пери
метрическая скорость в 6,28 раза превышает скорость 
продвижения кромки пожара.

При планировании устройства заградительных или 
опорных минерализованных полос следует принимать 
во внимание скорости распространения кромок пож а
ра, в особенности фронта. Эта информация тоже мо
жет быть получена из истории пожара. Сумму ско
ростей распространения фронта 1̂ фр и тыла Vt  (км/ 
/сутки) можно определить делением длины пожара на 
продолжительность его действия

Уфр +  V , =  , (6)

а отдельно скорость фронта и скорость тыла — из сле
дующего равенства:

(1 +  U).  (7)
где и  —  скорость ветра, м/с.

Этому соотношению отвечает правило: скорость рас
пространения фронта пожара больше скорости распро
странения тыла в число раз, равное скорости ветра 
(м/с) плюс единица.

Скорость распространения тыла необходимо знать 
при проведении отжига, так как скорость его продви
жения навстречу фронту пожара равна скорости рас
пространения тыла.

Д ля выбора технических средств и тактики тушения 
необходимы сведения об интенсивности горения на 
различных участках периметра пожара. Интенсивность 
горения наиболее достоверно характеризуется высотой 
пламени. При высоте пламени до 0,5 м тушить огонь 
можно ручными орудиями путем забрасывания грун
том, захлестывания огня и т. п., до 1,5 м можно ис
пользовать лесные огнетушители и другие технические 
средства непосредственного тушения огня, более 1,5 м, 
когда лесные огнетушители неэффективны, а для при
менения мотопомп и рукавных линий условия неподхо
дящи, целесообразно планировать устройство минера
лизованных полос и применение отжига.

Высоту пламени на фронте, флангах и в тылу по
жара можно оценить по скоростям распространения 
этих кромок на основе известной формулы Бирама 
[2]. Для легких горючих материалов, которые, сгорая 
в первую очередь, формируют пламя на кромке пожа
ра (сухая трава, опад, лишайники, мхи, живая хвоя 
подроста или кедрового стланика), эта формула была 
проверена и преобразована следующим образом;

h — y ^ m v ,  (8)

где V  — скорость распространения периметра пожара, 
м/мин;

т — запас сгорающего материала, кг/м^;
Л — высота пламени, м.

Скорость распространения кромки пожара оценива
ют из его истории, как показано выше, с пересчетом 
из километра в сутки в метр в минуту, руководству
ясь тем, что лесные пожары распространяются лишь 
в дневное время, в среднем 10 ч в сутки. Трудности 
заключаются в оценке запаса сгорающего материала. 
Этот параметр связан с лесорастительными условиями 
района действия пожара и должен наноситься на по
жарные карты после специальных изысканий, напри
мер, при производстве лесоустроительных работ. Это
го в настоящее время еще не делается. Здесь же

Площадь пожара 
в момент начала 

тушения, га

Скорость ветра, м/с. при классах пожарной опасности по условиям погоды

0 - 6 6— 12 12— 18 18— 24

m IV V 1П 1 V П1 .V  1 V 111 1 V

6 10 20 10 20 10 8 12 24 12 20 30
0 0 0 0 и 0 1 1 1 1 1 2

8 Ifi 10 16 10 16 10 16 32 1& 32 50
0 и 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2

12 , 20 16 8 12 24 12 24 48 24 50 75
0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 ~ Т 3
16 10 30 10 16 32 16 32 64 32 64 100
0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3

12 20 40 16 24 42 36 ^  80 150 80 120 200
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4

1 0 32 50 25 36 80 50 100 200 100 200 300
2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 5

24 40 80 40 80 120 80 160 300 140 300 460
‘2 2 2 3 4 4- 6 0 К) 6 8 «

48 80 120 60 120 240 120 240 50(1 J50 5fX) 800
2 2 3 3 4 6 4 б Ъ Ь " F " 12

1 и менее 

3 

5

■ 10 

50 

100 

300 

500

П р и м е ч а н и е .  Ь тсли теле приведено iHc.io июдей, в ^наменутеле — техники.
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можно привести лишь диапазоны варьирования запаса 
горючих материалов по видам: опад листвы и хвои — 
0,3—0,5 кг/м^; сухая трава высотой до 0,5 м — 0,5—
0,7, а при высоте до 1— 1,5 м — 0,8— 1,5; мхи и ли
ш айники— от 0,3 до 1,2 кг/м^ (в зависимости от клас
са пожарной опасности по условиям погоды); хвоя кед
рового стланика — 1,2—2,5 кг/м^.

Приводимая таблица рекомендуемого количества лю
дей и тяжелой лесопожарной техники (бульдозеры, 
автоцистерны, тракторные плуги и др.) для тушения 
пожаров в зависимости от их площади, а такж е клас
са пожарной опасности по условиям погоды и скоро

сти ветра, составлена по описанной выше методика 
исходя из условия тушения пожара за одни сутки 
или менее. Эта таблица входит в Рекомендации по 
охране лесов от пожаров в районах Дальнего Восто
ка, прошла опытно-производственную проверку и в на
стоящее время применяется в практике, тушения лес
ных пожаров.
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ТУШЕНИЕ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
в. А. СРЕТЕНСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук

XXV стъездом КПСС перед лесо
водами нашей страны поставлена задача по сбереже
нию приоодных ресурсов. В этой связи разработка эф
фективных способов борьбы с почвенными пожарами, 
тушение которых относят к наиболее трудоемким, 
приобретает особую значимость. В зависимости от 
степени разложения органической массы и горения 
почвенные пожары подразделяются на подстилочно- 
гумусовые, подстилочно-торфяные и торфяные. Иногда 
их называют подземными, что, на наш взгляд, не со
всем удачно, так как подземный пожар — по сущест
ву частный случай заглубившегося торфяного. Наи
большую трудность представляет тушение торфяных 
пожаров.

При прогнозировании возможных загораний [4] и 
планировании мероприятий по тушению лесных пожа
ров необходимо учитывать особенность происхождения 
и расположения торфа. Так, в древесных залеж ах ино
гда встречаются крупные остатки древесины, которые 
могут создать огненные выбросы.

В современной лесохозяйственной практике тушение 
торфяных пожаров проводят путем их опашки или 
окопки, а такж е с применением мощных струй воды 
от насосных установок [3]. При начавшихся торфя
ных пожарах предлагается отделять горящий торф от 
краев образующей воронки и складывать его на вы
горевший участок. Многоочаговые торфяные пожары, 
охватывающие значительную площадь, рекомендуют 
тушить, окапывая канавой по периметру пожара до 
глубины минерального грунта с помощью канавоко
пателей или взрывчатых материалов и заполнения ее 
водой. В случаях достаточного количества средств 
водного пожаротушения поверхность горящего торфа 
обрабатывают водой.

Известно, что, для того чтобы потушить горящий 
торф водой, необходимо смочить его негоряшие слои 
до 400%-ной влажности, при которой горение стано
вится невозможным. Но даж е в этих условиях, в свя
зи с плохой смачиваемостью торфа, тление внутрен
них очагов может продолжаться и привести к возоб

новлению пожара. Наблюдались случаи, когда поверх
ность торфяного пожара сплошь покрывалась водой, 
а спустя некоторое время после схода воды он вновь 
возобновлялся. Несколько уменьшает расход воды до
бавление к ней смачивающих веществ и подача ее 
непосредственно в зону горения с помощью торфяных 
стволов ТС-1 и ТС-2. Но и этот способ требует при
влечения значительного количества техники и рабочих 
и не гарантирует, что пожар не возобновится. Ту
шение торфяных пожаров на обширных площадях, от
даленных от водных источников, продолжается дли
тельное время. Проведение канав вокруг очага дает 
эффект лишь в безветренную погоду. Во время ветра 
искры перелетают на большие расстояния и могут со
здавать новые очаги загорания.

Различаются два типа горения лесных горючих ма
териалов — пламенное и беспламенное [1]. Горение 
торфа относится к беспламенному типу, однако при 
слабой степени разложения торфа с наличием древес
ных включений может наблюдаться и пламенный тип 
горения. Торфяной пожар возможен даж е в том слу
чае, если влажность торфа доходит до 400%. Этому 
способствуют его высокая калорийность, достигающая 
5000 ккал/кг [2] и способность горящего торфа по
степенно подсушивать влажные, негорящие слои до со
стояния горимости.

Во время торфяного пожара обосабливаются четы
ре зоны: выгоревшая, обугливания, горения и подсуш
ки. К особенности эгих пожаров относится способ
ность торфа гореть в гетерогенной фазе с незначи
тельным доступом кислорода воздуха.

Для эффективного тушения торфяного пожара не
обходимо добиться наличия одного из трех условий; 
лишить огонь питания горючим материалом, прекратить 
доступ кислорода к огню, снизить температуру до ве
личины, при которой горение становится невозможным. 
Как показали наши расчеты и исследования, для ус
пешной борьбы с торфяными пожарами наибольший 
эффект достигается при соблюдении отдельно треть
его условия. Однако использование для этой цели 
даж е большого количества воды иногда не приносит 
желаемого результата, кроме того, доставка ее не 
всегда возможна. Поэтому мы занялись поиском дру
гих средств пожаротушения.

Первые опыты по тушению торфа в разных вариан
тах проводились с использованием листов железа,
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Схема очередности приемов механизированного тушения 
торфяного пожара:

I — наталкивание негорящего торфа на горящий; II — 
направление движения трактора при первом перемеши
вании; III — направление движения трактора при втором 

перемешивании

подогреваемых пламенем костров. Иа них горящий 
торф перемешивали с различными почвенными разно
стями, а в дальнейшем — с торфом разной степени 
влажности и температуры. Независимо от степени 
влажности и температуры почвы и торфа горение пре
кращалось. Затем этот принцип тушения постепенно 
был перенесен в производственные условия, и в конеч
ном итоге выбор остановили на тушении торфом.

Температура торфа, лежащ его ниже поверхности 
почвы, благодаря слабой теплопроводности даж е в 
жаркую погоду не превышает -)-10°С, а в местах со
прикосновения горящего торфа с негорящим в связи 
с отдачей части тепла на подогрев и подсушивание 
находится обычно в пределах 400—600° С. При вороше
нии горящего торфа он легко распадается по зонам 
горения, обугливания, подсушки и выгоревшей. При 
этом, если соприкосновение негорящего торфа с горя
щим будет кратковременным, то он не успеет воспла
мениться, но отберет от горящего часть тепла. Сле
дующая порция негорящего торфа при перемешивании 
с горящим снова отберет от горящего часть тепла. 
После этого температура понизится настолько, что го
рение станет невозможным. Благодаря распаду торфа 
в местах горения на зоны, которые при ворощении 
легко соприкасаются с негорящим, прохладным тор
фом, исключается сохранение очагов тления и, сле
довательно, возобновление пожара. Тушение осущест
вляется в следующей последовательности. К месту по
ж ара доставляют один или несколько тракторов с 
бульдозерными навесками. Трактор сразу приступает 
к толканию негорящего торфа с периферийной части 
на горящий, покрывая очаг слоем негорящего толщи
ной около 20 см( см. рисунок). Затем последователь
но двигаясь, он производит перемешивание горящего 
и негорящего торфа, забирая одновременно для пере
мешивания торф, находящийся под зоной горения.

После полного однократного перемешивания торфа 
сразу начинают вторичное перемешивание. Обычно 
этого бывает достаточно для того, чтобы горение пре
кратилось, но для большей надежности перемешива
ние можно повторить. В результате температура по
нижается до величины, при которой горение становит
ся невозможным и пожар прекращается полностью. 
Высокие деревья, мешающие перемешиванию . торфа, 
распиливают или вытаскивают целиком за пределы 
очага. Небольшие загорания ликвидируют перемеши
ванием горящего и негорящего торфа при помощи 
штыковых лопат.

Приведем два примера тушения торфяных пожаров 
по описываемой технологии. В период чрезвычайной 
пожарной опасности по шкале Нестерова 12 июля
1975 г. в кв. 20 Северного лесничества Увинского лес
хоза от неосторожного обращения с огнем возник

низовой пожар по торфяному месторождению, который 
охватил площадь 0,6 га. Характеристика участка сле
дующая: редкий молодняк, состав 8Б 2С +И в, высота 
3 м, тип леса березняк разнотравный по торфяной за
лежи лесного происхождения, глубина залегания тор
фа 1 м, а с южной стороны более 1 м. Прибывшие 
на место пожара рабочие приостановили разрастание 
его по площади. Однако вскоре пожар принял форму 
комбинированного, горели напочвенный горючий мате
риал, торф и деревья, которые после подгорания кор
ней падали, создавая кострища. К месту пожара 
13 июля в 8 ч прибыли три трактора ДТ-54 с бульдо
зерными навесками, с помощью которых создали во
круг пожара пешеходно-проезжую дорогу, а затем 
начали толкать с периферийной части на очаг огня 
негорящий торф. К этому времени глубина прогора
ния сухого торфа местами достигала 30 см. После 
покрытия пожара сплошным слоем негорящего торфа 
толщиной около 20 см тракторы начали перемешивать 
негорящий торф с торфом горящим, а также с прого
ревшими и горящими деревьями. Затем сразу присту
пили к вторичному перемешиванию, после которого 
горение прекратилось. Через 1 ч после окончания вто
рого перемешивания было произведено третье (подст- 
раховочное), и к 11 ч 25 мин пожар был полностью 
ликвидирован. Переносимые сильным ветром за пре
делы пожара искры и появившиеся от этого новые оча
ги загораний тушили путем перемешивания их с не
горящим торфом штыковыми лопатами. Таких заго
раний было более 20. На их ликвидацию потребова
лось по 1—2 мин. В следующие дни возобновления 
загораний не произошло. Прямые затраты на непо
средственное тушение пожара тракторами составили 
23 руб., а общие — 240 руб.

В июле 1975 г. на торфяном месторождении на тер
ритории колхоза им. Ленина Увинского района воз
ник пожар на площади 0,8 га, освобожденной от дре
весной растительности. Глубина залегания торфа лес
ного происхождения неравномерная, местами более
2 м. П ожар был локализован и неоднократно тушился 
путем заливания водой, однако после этого вновь 
возобновлялся. Горение продолжалось в течение всей 
зимы 1975/76 г. Весной 1976 г. сохранился один очаг 
площадью около 0,01 га, который к 7 мая начал раз
растаться. К месту пожара 7 мая был доставлен трак
тор ДТ-54 с бульдозерной навеской. В 9 ч 55 мин 
трактор начал толкать на горящий очаг негорящий 
торф. В 10 ч 05 мин покрытие очага негорящим тор
фом было закончено. В течение следующих 7 мин 
трактор дважды перемешивал горящий торф с него
рящим, после этого горение прекратилось. Через 15 мин
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с целью подстраховки перемешивание торфа на очаге 
произвели третий раз. Торфяной пожар был потушен 
полностью. При этом прямые затраты на тушение по
ж ара составили 2 р. 10 к., а общие — 25 руб.

Приведенный выше способ применяли такж е при 
тушении подстилочно-перегнойной массы, горящих 
опилок и получили положительные результаты.

Таким образом, тушение торфяных пожаров по спо
собу понижения температуры в зоне горения за счет 
перемешивания горящего торфа с негорящим позволя
ет немедленно приступить к тушению, не затрачивая 
времени на копку канавы; использовать распространен
ные, общедоступные средства механизации — различ
ные тракторы с бульдозерными навесками; осущест
влять тушение за счет подручного огнегасящего сред
ства без обычного большого расхода воды и химика

тов; полностью ликвидировать загорание или пожар 
за сравнительно небольшой промежуток времени и 
исключить случаи разгорания после' окончания туше
ния; не привлекать на тушение пожара большого ко
личества рабочих; сохранять от уничтожения огнем 
ценные запасы торфа и лесные экосистемы, а такж е 
получать значительный экономический эффект.
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УДК 630*450:630*453.787

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 
СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА В МЕЖ ВСПЫ Ш ЕЧНЫ Й  

ПЕРИОД
в. я. РЯПОЛОВ (Институт леса и древесмны 
им. В. Н. Сукачева С О  АН СССР)

В межвспышечный период проб
леме динамики численности сибирского шелкопряда 
уделяется недостаточное • внимание. В немногочислен
ных опубликованных работах, посвященных этой те
ме, рассматриваются отдельные вопросы о местах ре
зерваций сибирского шелкопряда, их поиске, надзоре 
и плотности заселения вредителем древостоев в перио
ды депрессии, а такж е прогнозах его массового раз
множения. Ввиду малой плотности заселения вреди
телем древостоев в межвспышечный период, а также 
несовершенства методики обнаружения резерваций, 
мнения по заселенности стаций сибирского шелкопря
да носят противоречивый характер [1, 7].

Для получения достоверных данных о характере 
колебаний численности вредителя в резервациях не
обходимо соблюдать принципы ландшафтно-экологиче
ской однородности лесных участков при закладке 
пробных площадей, одновременности и периодичности 
взятия модельных деревьев на пробных площадях, а 
такж е последовательности учета численности сибир
ского шелкопряда и предоминантных видов чешуекры
лых. Эти принципы положены в основу ландшафтно
ключевого ' метода маршрутных обследований резерва
ций сибирского шелкопряда [8, 9].

По данным анализа динамики численности сибир
ского шелкопряда (Dendrolimus superaus sibiricus 
Tsch.) и его спутников фитофагов — лунчатого шелко
пряда (Selenephera lunigera Esp.), хвойной волнянки 
(Dasychira abietis Schiff.)), пядеииц (Boarm ia abieta- 
ria Schiff., B. bistortala Qoeze., Semiothisa signaria 
Hb.), a также ландшафтно-экологических особенностей 
территории проводилась диагностика состояния насаж 

дений и выделение первичных, вторичных и третичных 
резерваций.

Исследования показали, что в комплексных сопря
женных резервациях сибирского шелкопряда в меж- 
вспышечный период заселенность деревьев пихты си
бирской насекомыми-фитофагами носит специфический 
характер и различна по типам резерваций. Как следу
ет из табл. 1, 2, численность фитофагов в первичных 
резервациях выше, чем во вторичных и третичных. Су
щественное значение приобретает анализ динамики чис
ленности других вредителей леса, имеющих близкие 
с сибирским шелкопрядом экологические параметры, 
а следовательно, и сходные биотопы. Исследование 
этих сопряженных резерваций дает возможность полу
чить дополнител1.пую информацию о реализации 
вспышки сибирского шелкопряда.

Первичные резервации сибирского шелкопряда пред
ставляют стабильно плотные популяции,. т. е. вреди
теля всегда можно обнаружить при весеннем и осен
нем учетах. Во вторичных резервациях при весеннем 
обследовании не во всех стациях возможно найти вре
дителя, в то время как в осенний период деревья прак
тически всегда заселены им. Наиболее сильно биоло
гическая изменчивость прослеживается в третичных 
резервациях, где плотность заселения сибирским шел
копрядом представляет столь малую величину, что 
практически ее трудно выявить. В связи с этим над
зор в этих резервациях можно проводить только в 
летне-осенний период и в годы с повышенной числен
ностью вредителя.

По данным некоторых исследователей [5], в период 
начала роста численности сибирского шелкопряда в 
депрессивных очагах изменяется относительная засе
ленность им насаждений, свидетельствующая о глубо
ких изменениях в пространственной структуре популя
ций в формирующихся очагах. О характере количест
венного соотношения фитофагов по типам резерваций 
и времени учета можно наблюдать из табл. 1, 2. 
С увеличением абсолютной заселенности фитофагов в 
резервациях сибирского шелкопряда увеличивается и 
их относительная заселенность.
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Таблица 1
Д инам ика численности  хвоегры зущ и х н асеком ы х в р е зер в а ц и я х  сиби рского  

ш елкоп ряда  (весен н е-летн и й  учет)

Вредители

Заселенность насаждений по типам резерваций, 
гусениц на одно дерево

первичные вторичные третичные

1976 Сибирский шелкопряд 0,20 0,10
Лунчатый шелкопряд 0,10 0,10
Хвойная волнянка I ’so 0,60
Пяденицы _ _
Общая заселенность , 2,10 0,60

1977 Сибирский шелкопряд 0,20 0 , 2 0

Лунчатый шелкопряд о|43 0,33
Хвойная волнянка 2,77 О 90
Пяденицы 0 , 7 0  0^50
Общая заселенность 4,10 0 , 9 7

1978 Сибирский шелкопряд 0,26 0,19
Лунчатый шелкопряд 0,18 0,16
Хвойная волнянка 0,69 0,47
Пяденицы 0,24 0,16
Общая заселенность 1,37 0,49

0,13
0,04
0,46

0,71
0,11
0,17
0,66
0,37
1,31
0,15
0,09
0,24
0,14
0,63

0,13
0,04
0,33

0,50
0,11
0,11
0,43
0,26
0,63
0,13
0,09
0,16
0,13
0,34

0,33

0,38

0,20
0,40
0,60

0,38

0,38

0,20
0,35
0,55

Д ля характеристики динамики численности сибир
ского шелкопряда в межвспышечный период необходи
мы статистические параметры заселенности насажде
ний, которые характеризуют специфику популяционно- 

, го рассеивания многих видов лесных насекомых при 
малой их численности. С варьированием числен
ности фитофагов в отдельные годы связаны внутрипо- 
пуляционные структурные изменения аборигенных 
популяций, которые хорошо заметны по изменению 
основных показателей заселенности насаждений. Ко
личественные изменения популяционных процессов во 
времени могут быть отображены рядом интегральных 
показателей [5]. Важнейшие из них — коэффициенты

Д ин ам ика числеиноети  хвоегры зущ и х насеком ы х в р е зер в ац и я х  сиби рского  
ш ел к о п р яд а  (летне-осенн ий  у ч е т )

Вредители

Заселенность насаждений по типам резерваций, 
гусениц на одно дерево

первичные вторичные

1976 Сибирский шелкопряд 1,90 0,74
Лунчатый шелкопряд 0,02 0,02
Хвойная волнянка 1,24 0,38
Пяденицы 0,46 0,14
Общая заселенность 3,62 0,920

1977 Сибирский шелкопряд 1,11 0,69
Лунчатый шелкопряд 0^18 0,16
Хвойная волнянка 1,56 0,69
Пяденицы 9,42 0,98
Общая заселенность 12,27 0.98

1^ '°  Сибирский шелкопряд 2,58 0,90
Лунчатый шелкопряд 0,30 0,17
Хвойная волнянка 2,70 ' 0,90
Пяденицы 29,98 1,00
Общая заселенность 38,05 0,89

7
1
9
5

12
4
2
9

40
41

11

0,85
0,02
0,60
0,52
1,98
0,52
0,04
0,67
3.35 
4,57 
1,38 
О.П
1.35

0,55
0,02
0,30
0,15
0,70
0,41
0,04
0,42
0,85
0,93
0,69
0,09
0,60

4 
1
5 
5 
7 
3 
1
5 

12 
15
6 
2 
5

113 20,49 1,00 108 17,1
128 23,33 1,00 110 18,4 1,00 35

размножения, расселения н заселения, 
К производным показателям относят
ся энергия размножения, энергия рас
селения, коэффициенты проградации, 
нарастания вспышки, массового раз
множения.

В табл. 3 приведены интегральные 
показатели изменения численности си
бирского шелкопряда по типам резер
ваций. Сравнительный анализ их в 
первичных и вторичных резервациях 
показал некоторое увеличение абсо
лютных значений коэффициентов раз
множения, расселения, энергии раз
множения и расселения коэффициента 
проградации во вторичных резерваци
ях. Такое различие объясняется нали
чием регуляторных механизмов, дей
ствующих по принципу обратной свя
зи и зависящих от плотности популя
ции [2].

Д ля доказательства объективности 
этого положения целесообразно сде

лать сравнительный анализ абсолютной заселенности в 
одних и тех же насаждениях в период весеннего и осен
него учетов. При этом в первичных резервациях осенняя 
плотность сибирского шелкопряда в 1976 г. увеличилась 
в 9,5, в 1977 г.— в 5,5, а в 1978 г.— в 9,9 раза. Во вто
ричных резервациях она увеличилась соответственно в 
6,5; 4,7; 9,2 раза.

Эти данные показывают, что энергия размножения 
в первичных резервациях во все годы исследований 
была выше, чем во вторичных. На уменьшение коэф
фициента и энергии размножения в первичных резер
вациях влияет и характер миграций насекомых на со
седние участки. При этом в межвспышечный период 

с увеличением численности вредителей 
в стабильно плотных популяциях про
исходит заселение окружающих лес
ных массивов, где сибирский шелко
пряд не был зарегистрирован в пре
дыдущие годы.

Абсолютные значения коэффициента 
проградации в обоих типах резерва
ций превышает 1, что указывает на 
возросшую плотность популяции си
бирского шелкопряда.

Сведения об энтомофагах сибирско
го шелкопряда в периоды его депрес
сии немногочисленны [3, 4], а слож
ные взаимоотношения хозяев и пара
зитов в сопряженных резервациях не
достаточно изучены.

Видовой состав паразитов сибир
ского шелкопряда представлен сле
дующими видами энтомофагов: из яй
цеедов наиболее часто встречается 
Telenonius gracilis (Мауг.), единич
но отмечен Ooencyrtus pinicola

третичные

0,15

0,15

0,08
0,92
1,00
0,47
0,02
0,80

0,15

0,15

0,08 
0,50 
0,54 
0,32 
0,02 
0 ,45
1,00 33
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Изменение абсолютной заселенности сибирского шелко
пряда в резервациях [а] и количества темноокрашенных 
гусениц и гусениц старших возрастов (б) в зависимости 

от показателя засушливости (в).
1, 2, 3 — абсолютная заселенность соответственно в пер
вичных, вторА ны х и третичных резервациях: 4 — коли
чество темноокрашенных гусениц; 5 — количество гусе
ниц старших возрастов (IV—VI); б — показатель за

сушливости

(M ats.); на гусеницах преобладающим видом являет
ся Rhogas dendrolimi (M ats.), в меньшей степени — 
A nilasta valida (Pfank) и единично — Apanteles lipa- 
ridis (Bche.); из паразитов куколок единично зареги
стрирован Pim pla turionella (L.) [1].

Видовой состав паразитов сибирского шелкопряда в 
межвспышечный период в большинстве представлен 
теми же видами, что и в период максимальной чис
ленности [3, 4].

Из этих же энтомофагов на гусеницах лунчатого 
шелкопряда отмечены Rhogas dendrolimi (M ats.) и 
Anilasta valida (P fank), a такж е паразит яиц — Tele- 
nomus gracilis (M ayr.). Ha хвойной волнянке парази
тируют яйцеед теленомус стройный и бракониды из 
рода Apanteles.

Наиболее эффективно полезная деятельность энтомо
фагов протекает в сопряженных очагах хвое-листо- 
грызущих насекомых [6]. Несомненно и то, что в 
межвспышечный период благодаря наличию дополни
тельного количества промежуточных хозяев, числен
ность паразитов поддерживается на достаточно высо
ком уровне. Это особенно важно для оценки динами
ческих явлений в наиболее потенциально опасных 
лесных участках (первичных резервациях), где плот
ность заселения фитофагами представляет наиболь
шую величину.

При кольцевании деревьев установлено, что зара
женность энтомофагами в первичных резервациях до
стигла в отдельных случаях до 50% гусениц сибир
ского шелкопряда, во вторичных — до 33%. Если в 
1976—77 гг. в целом зараженность гусениц сибирско
го шелкопряда составляла 5—5,7% общего количества 
собранных гусениц, то в 1978 г. паразитировано 187о- 
Эти исследования показывают, что с увеличением

плотности популяции хозяина ее роста сопровождает
ся увеличением зараженности паразитами.

В сопряженных резервациях сибирского шелкопряда 
формируются сложные энтомокомплексы паразитов, 
деятельность которых оказывает существенное влия
ние на биоценотический уровень развития вредителя. 
Для улучшения эффективности краткосрочных прогно
зов необходимо детально изучить механизмы регуля
ции в этих биотопах.

На изменение численности лесных чешуекрылых в 
межвспышечный период заметно влияют погодные ус
ловия. На рисунке показано изменение численности 
сибирского шелкопряда в резервациях, а также коли
чества темноокрашенных гусениц в зависимости от 
показателя засушливости [5]. Абсолютная заселен
ность насаждений сибирским шелкопрядом в годы с 
показателем засушливости, превышающим критическое 
значение, имеет наибольшую величину. Для первич
ных резерваций она составила в 1976 г. 1,90 и 
1978 г. 2,58 гусениц на дерево, во вторичных — соот
ветственно 0,85 и 1,38 гусениц на дерево. Увеличение 
заселенности в 1978 г. объясняется тем, что условия 
для развития особей популяции, отродившихся в
1976 г., были наиболее благоприятными. Закончив раз
витие в 1978 г., они дали более многочисленное поко
ление. Заселенность в первичных резервациях в 1977 г. 
была 1,11, во вторичных — 0,52 гусениц на дерево. 
Необходимо отметить, что около 5—7% особей попу
ляции, отродившихся в 1976 г., развивались по одно
летней генерации и тем самым несколько увеличили 
численность сибирского шелкопряда в 1977 г. Отсюда 
следует, что особи популяции в четные годы имели 
наиболее благоприятные условия для развития, а в

Т а б л и ц а  3

Динамика численности сибирского шелкопряда в темнохвойных лесах Красноярского Приангарья (летне-осенний учет)

Гоя

Заселенное!:ъ насаждени!й, гусениц на дерево
Интегральные показатели изменения численн ости

коэффициент энергия

учета
абсолют относи макси размно расселе програ размно расселе

ная тельная основная мальная жения ния заселения дации жения ния

Первичные резервации

1976 1,90 0,74 2,62 7 _ _ _ __
1977 1 , 1 1 0,69 1,61 4 0,58 0,93 0, ^^1 _ — _
1978 2,58 0,90 3,03 8 2,32 1,30 1 , 8 8 1,60 1,34 1 , 2 0

Вторичные резервации

1976 0,85 0,55 1,38 4 — _ _
1977 0,52 0,41 1,27 3 0,61 0,74 0»92
1978 1,38 0,69 2 , 0 0 б 2 , 6 6 1 , 6 8 1,57 1,99 1,Ы 1,24
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нечетные — менее благоприятные, что и сказалось на 
динамике численности вредителя.

На выживаемость шелкопряда значительное влияние 
оказываю т климатические особенности в период, ко
гда он проходит развитие в фазе куколки, яйца и гу
сениц младших возрастов. Такие оптимальные условия 
наблюдались в 1976 г., когда весенняя заселенность в 
первичных резервациях составляла 0,20 гусениц на 
дерево, а в 1978 г. увеличилась до 0,26.

Сложившиеся погодные условия в 1976— 1977 гг. в 
целом положительно повлияли на динамику численно
сти предоминантных видов чешуекрылых насекомых, 
где заселенность из года в год повышалась (см. 
табл. 2).

Влияние погодных условий сказалось и на качест
венном состоянии популяции сибирского шелкопряда. 
Так, в 1976 г. около 40% отродившихся гусениц си
бирского шелкопряда ушли на зимовку в 111— IV воз
растах, а в 1977 г.— 10— 12% и в основном 111 воз
раста. О качественном состоянии популяции можно 
судить по соотношению светло и темноокрашенных 
гусениц (см. рисунок). Если в 1976 г. количество тем
ноокрашенных особей было около ‘/з части популяции, 
то в 1977 г.— */ю. Наиболее заметные качественные 
изменения состава популяции наблюдались в 1978 г., 
где в течение всего сезона развития насекомых отме
чалась благоприятная погода. Соотношение темноокра
шенных гусениц к светлоокрашенным представлено 
как 3 :1 ,  а количество гусениц, завершивших разви
тие в этом году только в IV возрасте, составило до

38% всего поколения. Остальная же часть популяняп 
ушла на зимовку во II—III возрастах, в том числе 
около 50% гусениц — в III возрасте.

Количественный и качественный анализ состояния 
популяции сибирского шелкопряда, а такж е оредоми- 
нантных видов чешуекрылых показал, что за период 
исследований в аборигенных популяциях насекомых 
наблюдается тенденция к увеличению численности. 
Исходя из вышеизложенного, в последующие годы 
надзор за сибирским шелкопрядом в Нижнем Приан- 
гарье следует усилить, поскольку при повторной засу
хе численность вредителя может увеличиться.
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УДК 630*443.3-Ь630*453.764.1

ЗАЩ ИТА КУЛЬТУР СОСНЫ ОТ КОРНЕВОЙ ГУБКИ  
И МАЙСКОГО ХРУЩ А

М. в. ДАВИДЕНКО, Л. К. ДАВИДЕНКО (Боровая ЛОС]

В Бузулукском бору интенсивное за 
селение 15—30-летних культур сосны майским хрущом 
связано с наличием очагов усыхания от корневой губки. 
Расстройство и гибель насаждений от болезни с обра
зованием окон и прогалин создают оптимальные условия 
для заселения и развития очагов хруща. В то же вре
мя Б многочисленных очагах усыхания в результате 
гибели культур от корневой губки в почве и корнях 
погибших деревьев создается высокий запас инфекции, 
который может сохраняться десятки лет. Это вызывает 
необходимость разработки мер защиты вновь создавае
мых культур от поражения болезнью и повреждений 
корней саженцев личинками майского хруща.

Опыты по изучению возможности облесения очагов 
усыхания сосны начаты в 1975 г. Химические средства 
от болезни и повреждений хрущом применяли в сочета
нии с агротехническими, лесокультурными и лесохозяй
ственными сиособами.

В сильно расстроенных корневой губкой 20-летних 
культурах сосны Борового опытного лесничества прове
дена частично сплошная санитарная рубка и подготов
ка почвы: в кв. 28 — в 1974 г., в кв. 61 — в 1978 г. При 
этом осуществлена вырубка изолирующих полос по пе
риметру очагов усыхания. Свежие пни удаленных здо
ровых деревьев обработаны раствором серной кислоты 
и мочевины. Затем проведена вспашка и дискование 
почвы.

В кв. 28 ва площади 0,6 га в 1975 г. культуры са
жали под меч Колесова с обработкой корневой систе
мы сеянцев фунгицидами — смачивающимися порошка
ми: 50%-ный БМК и 50%-ный фундазол. Посадка куль
тур с размещением 0,5X 1,5 м выполнена в следующих 
вариантах: посадка сосны с предпосадочной обработкой 
фунгицидами корневой системы сеянцев; посадка сме
шанных культур — сосны с березой и акацией желтой 
с предпосадочной обработкой фунгицидами корневой 
системы сеянцев сосны; посадка сосны без химической 
защиты корневых систем сеянцев.

Участие пород по составу со смешением составляет 
50%. Культуры сосны с березой созданы чередованием 
рядов, сосны с акацией — чередованием посадочных 
мест в ряду. Д ля посадки использовались сеянцы, вы
ращенные из семян местного происхождения. Посадоч
ный материал акации желтой заготовлялся в сосново
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акациевых культурах из числа хорошо развитого
2—3-летнего самосева.

Предпосадочная обработка корневых систем сеянцев 
сосны системными фунгицидами осуществлялась мето
дами опудривания и обмакивания. Нормы препаратов, 
рассчитанные на 100 шт. сеянцев, приведены в табл. 1.

В вегетационные периоды на участке (кв. 28) еж е
годно проводили агротехнические уходы — трехкратную 
прополку сорняков в рыхление почвы в рядах н меж
дурядьях.

Приживаемость культур через месяц после посадки 
составляла 87—95%. Однако засуха 1975 г. к концу 
вегетационного периода привела к почти полной гибели 
культур. Поэтому в 1976 г. на участке вновь посадили 
культуры с сохранением вариантов опыта.

Осенний учет (1976 г.) сохранности культур показал, 
что основным препятствием к облесению на первом 
этапе роста культур является значительный отпад сос
ны (21—32% ) от повреждения корней дачниками май
ского хруща. Минимальный отпад саженцев сосны по 
этой причине наблюдался в культурах с акацией 
желтой.

В 1977 г. культуры были дополнены и в июне прове
дена химическая защита культур сосны от личинок май
ского хруща методом внесения гранулированных инсек
тицидов в борозды. Перед внесением препаратов с уча
стка были удалены все усохшие сосенки. Борозды на

резали тяжелой мотыгой с одной и двух сторон рядов 
сосен. Препараты вносили вручную с последующей за
делкой их на глубину 5 см. Из инсектицидов применяли 
7,5%-ный гетерофос, 57о-ный валексон, 10%-ный дурсбан 
и 5%-ный диазинон иэ расчета на 1 г/м в односторон
ние борозды и 0,5 г/м в двусторонние.

Сохранность сосен определялась: в 1976— 1977 гг.— 
от общего количества саженцев на части варианта 
(156—348 щт.), на площади которой проводилась за 
травка почвы; в 1978 г.— от числа оставшихся здоро
вых в предшествовавшем году (дополнение культур в 
1978 г. не проводилось).

Почвенными раскопками, проведенными в 1976— 
1978 гг., установлена разная плотность поселения май
ского хруща и других видов хрущей в выделенных ва
риантах. В вариантах с большей заселенностью культу
ры повреждались интенсивнее. Наиболее сильное усыха
ние сосен от хруща наблюдалось в 1976 г. и в первой 
половине вегетационного периода 1977 г. до внесения 
инсектицидов (см. табл. 1). Во второй половине лета 
(1977) после внесения химикатов усыхание уменьши
лось, особенно в вариантах с двусторонним внесением 
в борозды; от гетерофоса снизилось в 3,7 и дурсбана — 
в 3,4 раз. В 1978 г. интенсивного отпада сосен от хру
ща ве наблюдалось. Однако на контроле и в варианте 
с применением валексона процент гибели сосен от хру-

Т а б л а ц а  1
С охранность к у л ь т у р  сосны  и засел ен н о сть  почвы н а  у ч а с т к е  с  защ и то й  их от за р а ж ен и я  корневой губки

и повреж ден ий  м айским  хрупю м

Способ, препарат, норма расхода

от корневой губки от .1ИЧНН0 К хрущ ей

Сме
шение
пород

Сохранность 
культур  в годы

учета, %
Отпад от хруща 
в годы учета, %

Средний диа
метр колоний 
гриба, % от 
контроля в ин
тервал времени 
с момента зара

жения, суток

Заселенность поч1>ы 
в годы учета, ш т./м ’

1976 11977 1 1978 197Ь 1 1У77* 1977** 1978 6  1 ё 1 0 1976 1977 1978

Опудрниание корневой Внесение в борозды 
системы: вдоль рядов:

фундазол 50% -ный, гетерофос 7.5<ц-ный
4  г с одной стороны

одной стороны

Обмакиванне корневой 
системы:

двух сторон

одной стороны

ЬМК 5044-ный. 1 г гетерофос 7,51»4-кый 10С 65,2 52,1 48,0 29,4 33,2 9 ,0  3,1 —
с двух сторон

БМК 50»«-ный, 2 г 

БМК 50?«-ный, 4 г 

Контроль

Контроль

ва.1 ексон 5%-ный с ЮС 67,1 73,8 73,3 22,3 19,0 6,7  0,5 —
с одной стороны

валексон 5^-н ы й  с 
одной стороны

10С 69,7 53,6 45,4 28,9 22,0 22,3 6,0

валексон 5%-ный с 5С5Б 72,1 35,2 27,2 21,9 35,6 26,6 7,5 100
двух сторон

О 1,9 

100 100

Контроль 10С 64,2 33,7 25,2 32,1 32,1 27,3 8,5 100 100 100

3,9
О
3,8
О
3,1
О

* — отпал от хрущ а до внесения инсектицидов
** — отпад от хрущ а после внесения инсектицидов

»** _  в числителе число личинок майского хрущ а, в знаменателе число дичинок других видов хрущ ей.

3,5
О
2,3
О

3.0

4.0
Т о

1.0
3.0

4.0
7.0 

10,0
8.0
3,0
2,0

10С 70,3 58,7 53,5 25,8 21,5 13,6 4.0 0 0 0 , 6 2,4
0

4,0
0

2 . 0

0,5

5С5Б Ь8,4 82,2 78,2 22,7 13,4 5,6 0,7 — “ 2 . 1

0

0

31,1 3.0
5С5Б 91,6 80,2 78,4 4,2 12,4 3,6 0,7 0 0 , 6 1,9 0 , 8

0

2 , 0

5,0 1 2 , 0

5С5Б 72,0 48,7 48,3 23,1 29,3 14,5 4,2 0 0 24 2 , 0 1 , 0

О
2.5 
0,5 
0,5 
1,0
7.5
4.5
3.5
5.0
3.5
1.0
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ща был заметно выше, чем в вариантах с гетерофосом, 
дурсбаном и диазиноном.

Следует также отметить^ что саженцы березы повреж
дались хрущом с такой же интенсивностью, как и сос
ны. Саженцы акации желтой совсем не повреждались 
хрущом, а сосна в смешении с этой породой — 
в 2—4 раза меньше, чем в вариантах с инсектицидами 
и в 5 раз по сравнению с контролем.

Наилучшие показатели роста сосны в высоту отмеча
лись в варианте со смешением сосны с акацией желтой. 
На других вариантах с применением фунгицидов си
стемного действия и контроле разницы в росте культур 
не наблюдалось. Угнетающего действия от химикатов 
в первые годы посадки установлено не было.

Зараж ения и гибели культур сосны от корневой губ
ки в годы исследований в вариантах с применением 
системных фунгицидов и на контроле установлено не 
было. Однако в лабораторных условиях выявлено влия
ние экстрактов тканей корней на рост чистой культуры 
корневой губки при выращивании на искусственной пи
тательной среде (см. табл. 1). Полученные данные по
казывают, что тканевые экстракты нз корней сеянцев, 
обработанных перед посадкой препаратами системного 
действия большими нормами расхода 3 и 4 г, введен
ные в питательную среду в соотношении 1 ; 3, оказыва
ли сильное ингибирующее воздействие на рост мице
лия корневой губки. Колонии гриба практически не раз
вивались на питательной среде с добавлением экстрак
тов и на 10-й день имели средний диаметр 0,6— 1,9% 
от контроля.

Инокуляция тканей корней сосны чистой культурой 
корневой губки, взятых с указанных вариантов, дала 
аналогичные результаты. После десятидневной инкуба
ции в условиях влажной камеры лишь на образце 
одной повторности (сеянцы, опудренные БМК из рас
чета 3 г) был отмечен очень слабый рост мицелия гри-"" 
ба. В остальных повторностях этого и других вариан
тов рост мицелия отсутствовал: к концу срока наблю
дений на месте инокуляции оставался лишь след в ви
де слабого беловатого мучнистого налета. В то же вре
мя на образцах тканей из контрольных растений мице
лий гриба рос нормально.

На втором участке площадью 0,56 га (кв. 61) 
в июне 1978 г. проведена сплошная затравка почвы гра
нулированными препаратами. Были внесены 5%-ный ва- 
лексон и 5%-ный гетерофос на трепеле и аммонизиро-

Таб .гица  2

Эффективность затравки почвы гранулированными 
инсектицидами

Препарат, форма
Расход 
по пре

Средняя заселенность 
почвы личинками май
ского хрущ а, ш т ./м ’

парату,
кг/га до за

травки
после

затравки
смерт
ность,

%

Валексон, 59^-ный на трепеле 40 7,0 0,15 97,9
Валексон, 5%-ный на аммони 40 7,0 О.Ш 98,6
зированном суперфосфате 
Гетерофос, 59^-ный на трепеле 40 9,0 0 , 0 1 99,9
Гетерофос, 5%-ный на аммо 40 7,0 3,0 1 0 0 , 0
низированном суперфосфате 
Контроль _ 7,0 3,0 57,4

ванном суперфосфате с последующей заделкой двукрат
ным дискованием. Средняя заселенность личинками май
ского хруща, определенная перед подготовкой почвы, 
составляла 7 личинок II и III возраста на 1 м .̂

Результаты осенних раскопок, проведенных в октяб
ре через четыре месяца после внесения инсектицидов, 
приведены в табл. 2.

Из данных табл. 2 видно, что оба препарата (валек- 
сон и гетерофос) показали высокую эффективность 
против личинок майского хруща.

В результате применения препаратов из расчета 
40 кг/га с учетом воздействия агротехнических приемов 
численность вредителя в почве снизилась на 97,9— 
100%. На контроле после двукратного дискования и 
двух вспашек (летней и осенней перепашки) захрущев- 
ленность уменьшилась с 7 до 3 личинок на 1 м ,̂ т. е. 
на 57,4%.

Полученные результаты указывают на необходимость 
применения комплексных мер борьбы — производствен
ной предпосадочной обработки корневой системы сажен
цев сосны системными фунгицидами (БМК и фундазо- 
лом) против корневой губки и защиты их от хруща пу
тем внесения гранулированных инсектицидов (гетерофо- 
са, дурсбЗ'На, диазинона) в почву при облесении очагов 
усыхания.

Введение в культуры акации желтой, несомненно, 
окажет большое влияние на повышение устойчивости 
сосны к болезни и вредителям, а также на продуктив
ность ее за счет обогащения почвы органическим ве
ществом и азотом.

УДК 630*411:630*453.788.24

М У Р А В Ь Е Ж У К -И С Т Р Е Б И Т Е Л Ь  КОРОЕДОВ 
В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ

А. А. ПИЩ ИК (Брянская зональная лесосеменная 
станция)

Пестряк, или муравьежук (Thanasi- 
nius form icarins L. Coieoptera, Cleridae) — один из наи
более крупных хищников подкорового комплекса — ши
роко распространен в хвойных лесах СССР. Тело жуков

с нижней стороны красное, на надкрыльях хорошо за
метны две светлые поперечные перевязи на черном 
фоне, голова и ноги черные. Длина тела самцов 6,7— 
7,8 мм, самок 8— 10 мм [5]. Личинки имеют четыре воз
раста, длина тела взрослых личинок достигает 18 мм [1].

В работах многих исследователей [1, 5—7] отмечается 
большая роль пестряка в регуляцш! численности коро
едов. Однако отдельные вопросы его биологии, эколо
гии, распространение в насаждениях и численность в 
очагах короедов требуют дополнительного изучения.

Исследования проводили в 1974— 1977 гг. в сосняках 
Навлинского, Журиничского и Учебно-опытного лесхоза
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Брянской обл. и в Еленском мехлесхозе Калужской обл. 
[4]. На пробных площадях деревья распределяли по 
6-балльной шкале [3]. В очагах короедов был проведен 
сбор пестряка в фазе зимовки.

В лабораторных условиях изучались прожорливость, 
пищевая специализация, плодовитость и зимовка жука. 
Имаго и личинки пестряка содержались раздельно в 
чашках Петри с кормом (жуки короедов, личинки лу
боедов, усачей и златок) и кусочками свежей сосновой 
коры, служившими кормом для короедов и местом от
кладки яиц для самок пестряка.

В результате проведенных исследований установлено, 
что на ловчих и ослабленных деревьях сосны жуки пе
стряка появляются в начале апреля. Район поселения их 
на стволах деревьев совпадает в основном с районом 
поселения большого соснового лубоеда. Встречаемость 
на других участках ствола незначительная. В первые 
дни заселения лубоедами ослабленных деревьев пестряк 
своеобразно охотится на них. Сидя под чешуйками ко
ры, схватывает жука при приближении его на 3—4 мм 
и съедает, не выходя из укрытия. Позднее, когда мно
гие жуки лубоедов втачиваются в кору, он быстро пе
редвигается по стволу в поисках жертвы. На сухостой
ных деревьях пестряк встречался под отслаивающейся 
корой, где уничтожал жуков лубоедов и личинок уса
чей. Спариваются имаго пестряка в трещинах и под 
чешуйками коры с середины апреля. Первые яйцеклад
ки обнаружены 28 апреля с числом яиц в одной клетке 
от 1 до 15 шт. Кладка яиц продолжалась до 16 июня. 
Этот процесс может удлиняться при поздней затяжной 
весне и укорачиваться при ранней и теплой весне. При 
сплошном учете в период яйцекладки на спиленном 
дереве сосны (диаметр — 40 см, возраст — 95 лет) обна
ружено 54 ж ука пестряка. В районе исследования ли
чинки пестряка появляются в середине мая. Питаются 
они личинками, куколками и неокрасившимися ж ука
ми короедов. В лабораторных условиях поедали также 
личинок усачей, златок и жуков сосновых лубоедов. При 
содержании без пищи наблюдался каннибализм. Питание 
и миграция их на зимовку заканчивается в сентябре. 
Зимуют личинки разных возрастов, перезимовавшие ли
чинки старшего возраста окукливаются весною (март, 
апрель), младшего — продолжают питание под корою, 
в июне — июле окукливаются, в августе отрождаются 
молодые жуки. Фаза куколки длится 24—26 дней.

Кроме личинок, в местах зимовки встречались также 
имаго, куколки и неокрасившиеся молодые жуки пест
ряка. Имаго зимуют в трещинах коры у основания здо
ровых толстомерных деревьев сосны, находящихся не
далеко от места развития пестряка, иногда до 35 шт. на 
одно дерево. Встречаемость (число Заселенных деревьев 
в процентах от общего числа обследованных) зимующих 
жуков в насаждении cocribi не превышала 3% , числен
ность их была незначительной. Личинки пестряка зиму
ют в основном на свежем короедном сухостое. В сентяб
ре у комлевой части деревьев они образуют значитель
ные скопления. Личинки старшего возраста, куколки и 
неокрасившиеся молодые жуки зимуют в колыбельках, 
сделанных в толЩе коры и покрытых изнутри белым 
налетом, B.ifOA в нее плотно закрыт буровой мукой, ли

чинки младших возрастов — в трещинах и между сло
ями коры. На поваленных деревьях личинки зимуют в 
районе грубой коры, не образуя скоплений. Отдельные 
личинки пестряка мигрируют на зимовку с поваленных 
деревьев на рядом стоящие здоровые деревья сосны.

Средняя численность пестряка в районе поселения 
большого соснового лубоеда на срубленных ловчих де
ревьях и на свежем сухостое имела небольшие расхож
дения. Так, на срубленных ловчих деревьях она состав
ляла 23,8±0,43, а на свежем сухостое — от 20,9 ±  1,62 до 
32,3±2,62 шт./м^ коры (все фазы по данным учета в ок
тя б р е— ноябре 1976 г.).

Исследования показали, что в сосновых насаждениях 
Брянской и Калужской обл. пестряк широко распрост
ранен. Имагинальная и личиночная фазы встречались на 
всех срубленных ловчих деревьях сосны девяти типов 
леса; сосняках брусничниковых, черничниковых, вейни- 
ковых, зеленомошниковых, сфагновых, лещиновых, тра
вяных, кисличниковых, липняковых и дубияковых. При 
учете численности личинок пестряка в очагах короедов 
(горельники осени 1975 г.) установлено, что на здоровых 
деревьях встречаемость их в местах зимовки не превы
шала 8% при единичной численности. Средняя числен
ность на свежем сухостое средневозрастного насаждения 
составляла 60 ,5±  10,78 (17— 132 личинки на одно дере
во), в спелых насаждениях она значительно возросла 
и колебалась от 165,3±16,20 до 204,2±16,10 шт./дерево. 
Наибольшее число личинок (307 шт./дерево) обнаруже
но на толстомерных сухостойных деревьях сосны. Сред
няя численность их в обследованных очагах короедов до
стигала 17,8—28,3 тыс. шт./га. На 1 м  ̂ коры в местах 
зимовки в среднем приходилось до 320,2±9,88 личинок 
пестряка. Встречаемость их на свежем сухостое состав
ляла 100%-

При лабораторных исследованиях установлено, что 
имаго пестряка поедают жуков различных короедов, ли
чинок лубоедов, усачей и златок. Наиболее охотно пи
таются жуками бластофагов. Наблюдался каннибализм. 
Жуки пестряка поедают такж е своих личинок и куко
лок. Прожорливость составляет 1,2— 1,52 ж ука большого 
соснового лубоеда в сутки. За 130 суток (с 15 апреля 
по 23 августа) самец съел 156, а с ам к а— 198 жуков 
большого соснового лубоеда. Яйцекладка пестряка на
чалась 22 апреля, через 7 дней после спаривания, и про
долж алась до 20 августа. Максимальное число яиц, от
ложенное одной сам кой,— 189. Фаза яйца равна 7—8 
дням. Число яиц в одной кладке — от 1 до 30. Продол
жительность жизни имаго пестряка 11— 12 месяцев, 
генерация одногодичная.

В ноябре 1976 г. в очагах короедов был проведен 
сбор личинок пестряка. С помощью ,>1ожа кору снимали 
послойно, личинки собирали кисточкой и небольшим сов
ком в банки с сосновой корой. За  3 дня два человека 
с 30 деревьев собрали 4300 личинок пестряка п местах 
зимовки. Банки с личинками обвязали бЯзЬю и помес
тили на двое суток в помещении с температурой -f l8 °C . 
За этот период личинки стали хорошо подвижны и вто- 
чились в кору, в  таком состоянии они находились в л а 
боратории при температуре 0° до —3°С до марта. 
Смертность перезимовавших личинок — 1.4%.
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Таким образом, проведенные исследования показали, 
что пестряк является ценным энтомофагом в имагиналь- 
ной и личиночной фазах, истребляющим короедов (в ф а
зе личинки, куколки и имаго), личинок усачей и зла
ток. Повсеместно распространен в хвойных лесах Брян
ской и Калужской обл. В очагах короедов создает 
популяции значительной плотности и численности. В ок
тябре — ноябре, до выпадения снега, легко может быть 
собран в местах зимовки а переселен в возникающие 
очаги вредителей.
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(Начало см. на стр. 12)’

гают молодежи утвердиться на трудовом и жизненном 
пути.

С большим интересом заслушали присутствовашие на
чальника партии Казанской экспедиции, опытного лесо- 
устроителя, автора многих проектов — Г. А. Свешнико
ва. Он рассказал о методах наставничества в экспеди
ции, поделился личным опытом, сообщил о трудовых и 
спортивных достижениях коллектива.

На предприятии существует ритуал посвящения в ле- 
соустроители. В торжественной обстановке, на общем 
собрании коллектива молодому специалисту вручают 
трудовую книжку, нагрудный знак лесоустроителя. При 
знакомстве с наставником ему выдают сПамятку мо
лодому специалисту», а наставнику — «Памятку настав
нику по трудовому воспитанию молодых специалистов». 
Завершается знакомство подписанием товарищеского 
соглашения.

Однако, несмотря на положительный опыт наставни
чества, имеются и некоторые недостатки. Особенно чет
ко они прозвучали в выступлении инженера Башкирской 
экспедиции комсомольца В. Бовкунова. Большие затруд
нения возникают у руководства предприятия при орга
низации курсов по повышению квалификации молодых 
специалистов. В значительной степени это связано с 
тем, что они поступают на работу не одновременно, 
а в разгар полевого сезона, курсовые же мероприятия 
проводятся до выезда на полевой период. Кроме того, 
в силу специфики полевых работ наставник и его по
допечный нередко бывают разобщены.

В своем выступлении начальник Башкирской экспеди
ции А. Н. Крестьянов отметил, что на многих заводах 
и фабриках страны новичкам вручают трудовой паспорт 
молодого работника, по которому впоследствии вид
на вся учебная и общественная деятельность его вла
дельца. Он внес предложение на предприятии разрабо
тать форму трудового паспорта, а такж е аттестата тру
довой зрелости, причем не только для молодых специа
листов, но и для всех категорий работников.

На предприятии создано восемь комсомольско-моло- 
дежных партий, что способствует еще более широкому 
развертыванию социалистического соревнования. Моло
дежь старается не только ни в чем не уступать своим 
старшим товарищам, но и соревнуется с партиями дру
гих предприятий, обменивается с ними опытом.

Большой популярностью пользуются в Поволжском 
предприятии ежегодные конкурсы на лучшего специа
листа, которые проводятся с 1Э74 г. Как показали итоги,

разрыв по баллам между молодыми специалистами и 
старшими опытными инженерами невелик, а на конкур
се 1979 г. на таксационно-дешифровочном полигоне 
Свердловской экспедиции результат был далеко не в 
пользу последних. Атмосфера творчества пробуждает у 
каждого молодого специалиста ж аж ду новых знаний, 
стремление внести свой посильный вклад в общее дело.

Очень важный вопрос в воспитании молодежи — ор
ганизация свободного времени. Молодежь предприятия 
все шире участвует в общественной жизни, в спорт- 
тивных и культурно-массовых мероприятиях. Она явля
ется застрельщиком всех спортивных состязаний, вече
ров отдыха. В прошедшую предвыборную кампанию 
комсомольцы были агитаторами, входили в состав ок
ружных избирательных комиссий.

С интересом участники совещания заслушали ряд 
технических докладов ст. инженера Пензенской экспеди
ции Е. Л . Бондарчук «Особенности проектирования ле
созащитных мероприятий в лесах Поволжья и Урала», 
главного инженера 2-й Горьковской экспедиции А. в . 
Терентьева — «Перспективы дальнейшего развития лесо
устройства в связи с разработкой подсистемы ОЛСУ- 
лесхоз «Управление лесными ресурсами», начальника ле
соустроительной партии Башкирской экспедиции А. В. 
Конашова — «Опыт охотоустройства в лесохозяйствен
ных объединениях Башкирской АССР» и др. Выступав
шие рассказали о новых достижениях и методах в ле
соустройстве.

Завершающий год десятой пятилетки потребует от 
молодежи Поволжского предприятия еще большей ак
тивности в распространении и освоении передового опы
та лесоустройства. Принято обязательство годовой план 
выполнить к 15 декабря, улучшить работу по освоению 
молодыми специалистами всего технологического цикла 
лесоустроительных работ и ряд других мероприятий, 
направленных на эффективное я качественное выпол
нение юбилейного года. К ИО-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина было разработано и сдано за
казчику пять проектов с высоким качеством, в том чис
ле по мемориальному лесопарку «Шушенский бор», сос
тавлен проект повышенного качества по Талицкому 
лесхозу й досрочно сдан заказчику к 70-летию со дня 
рождения Н, И. Кузнецова — лесоустроителя. лггендзр- 
ного героя Великой Отечественной войны.

Совещание приняло обращение ко всем молодым ин
женерам и техникам Поволжского лесоустроительного 
предприятия, в котором призвало их к новым трудовым 
свершениям.

а  Н. ГУСЕВ, т. К А Р А Г У ЗИ Н А
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ТРИБЫНА ЛЕСОВОАА

УДК 630*906

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ с  УВЕЛИЧЕНИЕМ  
МАСШТАБОВ ПРОИЗВОДСТВА, УСЛОЖНЕНИЕМ ХО
ЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, УСКОРЕНИЕМ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ПОВЫШАЕТСЯ ЗНАЧЕ
НИЕ КАЖДОГО ЧАСА, КАЖДОЙ МИНУТЫ РАБОЧЕ
ГО ВРЕМЕНИ. СТРОГОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ  
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА, СОЗДАНИЯ СТАБИЛЬ
НЫХ КАДРОВ НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ П РОИЗВОД
СТВА.

(И з постанояления Ц К  КПСС, П резидиума 
Верховного Совета СССР, Совета М инист
ров СССР и ВЦСПС «О дальнейш ем  у к 
реплении трудовой дисциплины  и сокращ е
нии текучести кадров в народном хозяй-

стве>)

УКРЕПЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
СОКРАЩЕНИЮ ТЕКУЧЕСТИ К А Д Р О В -  

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ
А. А. СТУДИТСКИЙ (Гослесхоз СССР)

Ответственной задачей партийных, 
советских, профсоюзных, комсомольских органов и хо
зяйственных руководителей является значительное улуч
шение организаторской политике-воспитательной, пра
вовой работы, направленной на укрепление трудовой 
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, ра
циональное использование трудовых ресурсов, создание 
стабильных трудовых коллективов. Это необходимое 
условие претворения в жизнь экономической и социаль
ной политики партии, повышения эффективности произ
водства, воспитания коммунистического отношения 
к труду. На решение указанных задач направлено при
нятое недавно постановление Ц К  КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой дисципли- 
вы и сокращении текучести кадров в народном хо
зяйстве».

В лесном хозяйстве ведется постоянная раоота по 
укреплению трудовой дисциплины, сокращению текуче
сти кадров, совершенствованию организации, нормиро
ванию и оплаты труда, улучшению условий труда и 
быта работников лесохозяйственных предприятий, раз
витию социалистического соревнования производствен
ных коллективов.

Повышается персональная ответственность хозяй
ственных руководителей объединений и предприятий 
лесного хозяйства за состояние трудовой дисциплины 
и текучести кадров, возрастает уровень организаторской 
работы по применению бригадных форм организации 
труда и совершенствованию его нормирования; внедря
ются новые типовые положения о премировании работ
ников предприятий, объединений, областных управлений 
и других организаций отрасли; улучшаются условия 
труда и быта работающих, введены в условия Все
союзного социалистического соревнования показатели, 
учитывающие состояние трудовой дисциплины.

В настоящее время около 2 тыс. предприятий рабо
тает по утвержденным планам социального развития 
коллективов. Ряд управлений лесного хозяйства РСФСР, 
Украинской ССР и Белорусской ССР имеет сводные 
планы социального развития, в которых предусматри
ваются мероприятия по дальнейшему совершенствова
нию организации, нормирования и оплаты труда, меха
низации и автоматизации производственных процессов, 
сокращению ручного и улучшению условий труда, 
строительству жилищных и культурно-бытовых объек
тов, повышению квалификации кадров, организации со
циалистического соревнования и движения за коммуни
стическое отношение к труду.

Положительный опыт в реализации этих планов на
коплен в Чортковском лесхоззаге Тернопольской обл., 
Таурагском опытном леспромхозе Литовской ССР, Псе- 
байском опытно-показательном лесокомбинате Красно
дарского края, Солнечногорском опытно-показательном 
лесокомбинате Московской обл. и др.

Таурагский леспромхоз — предприятие высокой куль
туры производства. Здесь постоянно ведется борьба за 
улучшение условий труда, жилищных и культурно-бы
товых условий работающих. На нижнем складе, в цехе 
переработки древесины, ремонтно-механическом цехе 
оборудованы специальные помещения для отдыха ра
бочих, гардеробы, душевые, гигиенические комнаты для 
женщин, установлены автоматы с газированной водой. 
Бригады, работающие на лесосеках, обеспечены пере
движными домиками для отдыха и обогрева. На тер
ритории лесничества «Батакяй» построен рабочий посе
лок городского типа, где есть детские ясли и сад, клуб, 
начальная школа, зубоврачебный кабинет, аптека, ком
бинат бытового обслуживания, магазин. Все это дало 
возможность предприятию до минимума сократить те
кучесть кадров, укрепить трудовую дисциплину.

Вместе с тем в лесном хозяйстве имеются серьезные 
недостатки в деле сокращения потерь рабочего времени, 
закрепления кадров. Не всегда принимаются эффектив
ные меры по повышению личной ответственности руко
водителей предприятий и объединений за укрепление 
дисциплины и обеспечение порядка на производстве. 
Некоторые из них свыклись с нарушением правил внут
реннего распорядка, мирятся с прогулами, потерями ра
бочего времени, что приводит к снижению производи
тельности труда, качества работ и выпускаемой про
дукции.

Сопоставление данных за истекшие 10 лет показыва
ют, что в 1970 г. потери рабочего времени составили 
в лесохозяйственном производстве около 3 млн. чел.-дней, 
или 6,2% годового фонда рабочего времени, а в 1979 г. 
они превысили 8%. Особенно велики потери рабочего 
времени на предприятиях лесного хозяйства Л атвий
ской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР, К азах
ской ССР, РСФСР. Ухудшилось использование рабоче-

64
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



го времени на предприятиях Владимирского, Кировско
го, Ульяновского, Пермского, Амурского и ряда других 
управлений лесного хозяйства.

Большой ущерб лесохозяйственному и промышленно
му производству наносит текучесть кадров, которая до
стигает в отрасли 25%. Особенно высока она среди 
рабочих, занятых на переработке древесины (32% ), ле
созаготовительных работах (29% ), в ремонтно-механи- 
ческих мастерских (28% ), среди трактористов и рабо
чих на нижнескладских работах (26% ). Основными мо
тивами увольнения рабочих являются низкая заработ
ная плата (28,9% ), тяжелые условия труда (28,3% ), 
плохие жилищно-бытовые условия (18,8% ), неудовле
творенность содержанием труда, его организацией 
(12,9% ). Большая текучесть рабочих кадров имеет 
место на предприятиях Кемеровского (56% ), Архангель
ского и Челябинского управлений лесного хозяйства 
(33%) и других управлениях.

На ряде предприятий Иркутского, Липицкого, Брян
ского управлений лесного хозяйства недостаточно уде
ляется внимания обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда, механизации тяжелых и ручных работ. 
Так, в Иркутском управлении из запланированных 
180 человек высвобождено с тяжелых и ручных работ 
135, а на предприятиях Липецкого управления — толь
ко 29 из 50.

Практика многих предприятий лесного хозяйства по
казывает, что там, где хорошо поставлена воспитатель
ная работа, широко используются меры общественного 
и административного воздействия на нарушителей, 
активно работают товарищеские суды, учитывается со
стояние трудовой дисциплины при подведении итогов 
социалистического соревнования, потери рабочего вре
мени неуклонно сокращаются. И, наоборот, на тех 
предприятиях, где сложилась обстановка благодушного, 
примиренческого отношения к нарушителям трудовоой 
дисциплины, где нет должного общественного их осуж
дения, не выполняются планы и задания, наблюдается 
неритмичность в работе. В то же время эти нарушители 
иногда пользуются теми же благами и льготами, что и 
добросовестные работники.

Коллегия Гослесхоза СССР и Президиум ЦК проф
союза рабочих лесбумдревпрома рассмотрели состояние 
трудовой дисциплины и текучести кадров в лесном хо

зяйстве и обратили внимание хозяйственных и проф
союзных органов на усиление воспитательной работы 
в трудовых коллективах, обеспечение комплексного 
подхода к решению вопросов укрепления трудовой дис
циплины, эффективного использования рабочего време
ни, разработку и осуществление действенных организа
ционных мероприятий, изучение и широкое распростра
нение опыта передовых коллективов, добившихся лучше
го использования рабочего времени, сокращения теку
чести кадров. При этом имеются в виду всемерное раз
витие бригадных форм организации и оплаты труда, по
вышение роли советов бригад и советов бригадиров 
в решении организации производства и укреплении 
трудовой дисциплины, приема и увольнения работников, 
в принятии мер общественного, материального и дис
циплинарного воздействия на нарушителей; в ускорении 
профессиональной подготовки и повышения квалифика
ции молодых рабочих. Эти меры направлены в первую 
очередь на усиление роли коллективов в укреплении 
трудовой дисциплины, их влияния на каждого работ
ника.

Одним из решающих факторов закрепления кадров 
на производстве является улучшение условий труда, 
сокращение применения ручного и особенно тяжелого. 
В создании стабильных производственных коллективов 
немаловажную роль играет улучшение жилищно-быто- 
вого и культурного обслуживания работников леса.

Постановление ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров в народном хозяйстве», а 
такж е Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза ставят перед 
работниками отрасли ответственные задачи по повыше
нию эффективности проводимых социальных, экономи
ческих и правовых мер по укреплению трудовой дис
циплины, более полному использованию рабочего вре
мени, сокращению текучести кадров. Дальнейшее утсреп- 
ление дисциплины труда, обеспечение рационального 
использования трудовых ресурсов имеют громадное 
экономическое, нравственное и социальное значение.

Решение этих задач будет способствовать неуклонно
му повышению эффективности лесохозяйственного про- 
изводста, качества работ и выпускаемой продукции, рос
ту производительности труда и успешному претворению 
в жизнь заданий 1980 г. и пятилетки в целом.

УДК 630*91

ЗА ВСЕСТОРОННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ
X. о. ТЕДЕР, министр лесного хозяйства и охраны при
роды Эстонской ССР

Решениями XXV съе.зда КПСС и пла
нами на десятую пятилетку предусматривается дальней
шая интенсификация лесохозяйственного производства, 
расширение лесных площадей, увеличение дохода с каж 
дого гектара лесных земель, увеличение выпуска то
варов народного потребления из древесины. Постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР 1979 г. «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хо

зяйственного механизма на повышение эффективности 
производства и качества работы» является важным до
кументом экономической политики партии и правитель
ства, намечающим систему комплексных мероприятий, 
направленных на увеличение эффективности производ
ства, ускорение научно-технического прогресса и обеспе
чение рационального использования всего, чем распола
гает народное хозяйство, чтобы в конечном итоге повы
сить рост материального благосостояния советского на
рода и укрепить могущество нашей социалистической 
Родины.

Государственный лесной фонд для предприятий си
стемы Министерства лесного хозяйства и охраны при-
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Многоквартирный жилой дом в Тартуском лесхозе

роды Эстонской ССР является основным производ
ственным фондом. Наша главная задача — обеспечить 
его более комплексное и эффективное использование.

В текущей пятилетке в республике с каждого гектара 
покрытой лесом площади вырубается в среднем в год 
2,16 м  ̂ древесины, в том числе при рубках главного 
пользования— 1,25 м^ промежуточного пользования — 
0,91 м®. Таким образом, удельный вес промежуточных 
рубок составляет 41% от общего объема рубок. Чтобы 
рационально использовать вырубаемую тонкомерную 
неликвидную древесину, ежегодно около 80 тыс. м® ее 
поставляется в качестве технологического сырья заводу 
древесностружечных плит. Таким образом, древесина от 
рубок ухода за молодняками и прореживаний диамет
ром 3 см и более полностью используется в произ
водстве.

В связи с увеличением в составе лесного фонда 
удельного веса молодняков и средневозрастных насаж 
дений, а такж е с улучшением санитарного состояния 
лесов в следующей пятилетке намечается снижение 
объема санитарных рубок и увеличение прореживаний 
и проходных рубок. В результате из-за уменьшения 
среднего объема хлыста на лесосеке трудоемкость 1 м’ 
заготовляемой и вывозимой древесины возрастет более 
чем на 25%.

Площадь создания лесных культур планируется до
вести до 135% по сравнению с площадью лесосек глав
ного пользования. Увеличение это предусмотрено за 
счет облесения различных отработанных карьеров 
(сланцевых, фосфоритных, торфяных и др.), а также 
площадей, непригодных для сельскохозяйственного ис
пользования.

Лесничество является основным звеном производ
ственной деятельности лесхоза. Для того чтобы лесхоз 
в целом работал успешно, надо, чтобы все лесничества 
выполняли свои задания в соответствии с проектом 
организации и развития лесного хозяйства. Ясно, что 
при этом они должны располагать необходимыми ра
бочими кадрами — умелыми и опытными рабочими, спо
собными качественно осуществлять все лесохозяйствен
ные работы. К сожалению, в условиях республики посто
янные рабочие кадры составляют в среднем 53% общей 
потребности в рабочей силе. Дефицит восполняют вре-

Ж илые дома для рабочих в Йыгеваском лесхозе

менные и сезонные рабочие, а такж е лесники и члены 
их семей. Кроме того, большинство постоянных кадров 
лесничеств — люди предпенсионного возраста. Рабочие 
в возрасте от 31 до 40 лет составляют 20% общего 
числа тружеников, а молодежь до 30 лет — всего 16%,

Основные причины нехватки рабочих кадров в лес
ничествах следующие: неудовлетворительные жилищные 
условия, отсутствие бытрвых помещений, большие рас
стояния от места жительства до рабочих объектов и 
других населенных пунктов, где расположены школы, 
магазины, бытовые, медицинские и культурные учреж
дения.

Решение этой проблемы следует начать с высоко
качественного ремонта имеющегося жилищного фонда 
в комплексе с бытовыми и хозяйственными помещения
ми. Нужно тщательно продумывать вопрос, где строить 
новые дома. Самым целесообразным представляется 
создание небольших благоустроенных поселков. Надо 
также правильно определять соотношение одноквартир
ных и многоквартирных домов. Выяснилось, что многие 
рабочие предпочитают жить в индивидуальных домах. 
Значит, нужно оказывать им помощь при строительстве. 
Больше внимания следует уделять благоустройству тер
ритории вокруг жилых домов и кордонов. Для обеспе
чения работников приусадебными участками надо пре
дусматривать освоение целинных площадей, проведение 
мелиоративных работ, организовывать совместными уси
лиями возделывание земли, посев и уборку урожая. 
Необходимо создавать возможности для содержания 
домашнего скота. Все это по.может решить проблему 
снабжения основными пищевыми продуктами.

Важно полностью обеспечить рабочих транспортом 
для доставки их от места жительства до работы и об
ратно. В связи с этим в центрах лесхозов и при лес
ничествах предстоит создать комплексные бригады для 
выполнения тяжелых и трудоемких процессов (лесоза
готовительных, лесомелиоративных, строительно-монтаж
ных, природоохранных), планировать концентрацию 
объектов лесохозяйственных работ. Это позволит также 
лучше использовать рабочую силу, механизмы, транс
порт, обеспечить постоянное руководство и контроль за 
проведением работ, что в итоге значительно повысит 
производительность труда и снизит себестоимость про
дукции.
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Ж илые дома для рабочих в Сымераском лесничестве 
Раквереского лесхоза

Особого внимания требует подготовка рабочих кад
ров и повышение их квалификации. Поэтому непосред
ственно за приемом новых сотрудников на работу 
должно следовать их обучение под руководством опыт
ных работников. Особенно это важно в отношении 
рабочих, занятых на механизированных операциях. По
вышение квалификации должно проводиться периодиче
ски. При этом целесообразно использовать широкие воз
можности материального и морального стимулирования 
тружеников.

Больше заботы следует проявлять об организации 
свободного времени рабочих — создавать базы отдыха, 
устраивать экскурсии, коллективные просмотры спек
таклей.

Очень важно постоянно вести разъяснительную рабо
ту и пропаганду с целью привлечения в лесничества 
новой рабочей силы, используя для этого местные рай
онные, а также республиканские газеты, специальные 
передачи по радио и телевидению. Следует чаще вы
ступать перед учащимися общеобразовательных школ 
с лекциями по профориентации, расширять работу 
школьных лесничеств, привлекать большее число уча
щихся к участию в сезонных лесохозяйственных ра
ботах.

Раквереский, Ряпинаский, Тартуский, Валгамааский 
лесхозы Эстонии успешно проводят в жизнь комплекс 
мероприятий по закреплению кадровых рабочих, при 
этом делом первостепенной важности является строи
тельство жилого фонда, обеспечение рабочих удобными 
современными квартирами. Практика показала высокую 
эффективность этого опыта, заслуживающего самого 
широкого внимания.

Министерство лесного хозяйства и охраны природы 
Эстонской ССР занимается многи.ми проблемами ис
пользования и охраны природных ресурсов и окружаю 
щей среды. На основе имеющегося опыта работниками 
министерства подготовлено предложение по кардиналь
ному усовершенствованию учета природных ресурсов, 
планированию и управлению природопользованием. Уже 
на протяжении многих лет лесхозы республики осу
ществляют многоцелевое лесопользование, включающее 
также охотничье хозяйство, рекреационное использова
ние лесов, пчеловодство, сбор лекарственных растений.

~т-: ■

заготовку березового сока, рекультивацию отработан
ных карьеров, развитие заповедников и национальных 
парков. Охотничье хозяйство и организация отдыха 
населения в лесу еще в 1965 г. практически переведе
ны на хозрасчет. С июля 1979 г. работает организован
ное на базе трех лесничеств опытное хозяйство по мно
гоцелевому лесопользованию, где ведется учет всех 
полезных свойств леса, дается экономическая оценка их, 
организуется рациональное использование всех лесных 
ресурсов, разрабатываются нор.мативы и осуществляется 
расчет эффективности лесохозяйственных мероприятий.

Однако у лесоводов Эстонии есть еще много нере
шенных проблем. Опыты по экономической оценке ре
сурсов и полезных свойств леса показали, что удельный 
вес недревесных ресурсов значителен. В настоящее вре
мя в республике в ходе лесоустроительных работ ве
дется учет этих ресурсов леса. Все они, кроме охот
ничьих ресурсов, используются населением и отдельны
ми заготовительными организациями как даровые. До 
настоящего времени их экономическая ценность не при
нимается во внимание, а работы, необходимые для 
организации многоцелевого лесопользования, проводят
ся за счет бюджетных средств отдельными лесоводами- 
энтузиастами или вообще не проводятся. Для тех, кто 
занимается многоцелевым лесопользованием, нет пока 
соответствующих нормативов, планов, стимулов.

Однако ясно, что до тех пор, пока нет учета недре
весной продукции леса в стоимостном выражении (в ви
де кадастров), следует вести учет по расчетам; какова 
комплексная продуктивность леса и какие лесохозяй
ственные мероприятия необходимо провести для ее уве
личения.

На территории государственного лесного фонда рас
положены залежи торфа, гравия, песка, горючих слан
цев. Учетом и отводом этих ресурсов занимаются соот
ветствующие ведомства, что не всегда обеспечивает их 
комплексное использование и ведет к крупным народно
хозяйственным потерям. Целесообразно вести единый 
(территориально-отраслевой) учет всех природных ре
сурсов, особенно тех, что находятся на землях гослес-

Ж илсй дом для рабочих в Кясмуском лесничестве Рак
вереского лесхоза

Фото Ю. П. Перс
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фонда. Современная вычислительная техника обеспечит 
комплексный учет и отвод их и предоставит возмож
ность повысить эффективность их использования.

Необходимо разработать и внедрить единую систему 
ведения хозяйства в рекреационных лесах, включающую 
учет в ходе лесоустройства, специальные плановые по
казатели, финансирование.

В Эстонской ССР по согласованию с финансовыми 
органами созданы специальные фонды для развития Ла- 
хемааского национального парка, заказника Кырвемаа. 
Денежные средства в эти фонды поступают от пред
приятий и организаций республики. Однако при попол
нении указанного фонда очень большое значение имеет 
субъективный фактор. Было бы целесообразно устано
вить общий порядок планирования и финансирования 
таких работ — за счет госбюджета, использования 
средств городов и населенных пунктов или перераспре
деления прибыли туристских организаций.

Еще неясна система стимулирования работ по много
целевому лесопользованию. В промышленном производ

стве этот вопрос решен полностью, но пока нет воз
можностей материально стимулировать работников, 
имеющих значительную дополнительную нагрузку в 
связи с комплексным использованием земель гослесфон- 
да. То ж е касается работников министерства, лесо- 
устроителей, научных сотрудников, разрабатывающих 
новые варианты комплексного повышения эффективно
сти народного хозяйства. Практическое осуществление 
указанного направления не должно оставаться делом 
энтузиастов, а должно стать хорошо организованной 
системой со всеми возможностями позитивного (а на 
случай, если не ведется многоцелевое лесопользование, 
также и негативного) стимулирования.

Нет сомнения, что решение всех перечисленных проб
лем будет значительным вкладом в более рациональное 
использование природных и, в частности, лесных ресур
сов нашей Родины, а также в обеспечение лесного хо
зяйства квалифицированными и опытными рабочими 
кадрами. В итоге это положительно отразится на раз
витии всего народного хозяйства.

УДК 630*945.3

К О М ПЛЕКС НЫ Й  подход к  ЗАКРЕПЛЕНИЮ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАДРОВ

м. т. ТУРАЕВ, В. М. ШИШКИН, И. А. НОВИЦКАЯ (Центр 

НОТ и УП Минлесхоза РСФСР)

В отчетном докладе XXV съезду 
КПСС Генеральный секретарь Ц К  КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев сказал: «Для того, чтобы успешно ре
шать многообразные экономические и социальные зад а
чи, стоящие перед страной, нет другого пути, кроме 
быстрого роста производительности труда, резкого по
вышения эффективности всего общественного производ
ства». И важнейшим условием успешного решения 
этих задач является коренное улучшение работы с кад
рами, воспитание в людях коммунистического отноше
ния к труду, усиление ответственности каждого работ
ника за порученное дело, за качественное и своевремен
ное выполнение плановых заданий, непримиримая борь
ба с нарушением трудовой и технологической дисцип
лины, формирование стабильных производственных кол
лективов.

Необходимость эффективного использования рабочего 
времени становится особенно актуальной с учетом пер
спективы увеличения дефицита трудовых ресурсов и 
перераспределения их в отдельных сферах народного 
хозяйства. Поэтому закономерным явилось постановле
ние Ц К  КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дисциплины и сокращении текуче
сти кадров в народном хозяйстве», которым коренное 
повышение уровня работы с кадрами определено как 
важнейшее направление всей хозяйственной политики.

В лесном хозяйстве, где до настоящего времени тех
ническая вооруженность значительно ниже, чем в

остальных отраслях народного хозяйства, а для усло
вий труда характерна специфика, связанная с выражен
ным влиянием на них природных и климатических фак
торов, решение кадровых вопросов наиболее сложно.

Министерством лесного хозяйства РСФСР проводится 
работа по улучшению условий труда и быта тружени
ков леса, повышению уровня удовлетворения их мате
риальных и духовных потребностей, а также их про
фессиональной подготовки. За три года десятой пяти
летки построены жилые дома общей площадью 409 тыс. м ,̂ 
детские сады на 1565 мест, клубы на 400 мест, боль
ницы на 50 коек. Для улучшения жилищных и бытовых 
условий работников осуществляется ликвидация мелких 
неперспективных населенных пунктов, не имеющих эле
ментарных бытовых условий. Так, за последние годы 
в Курганском управлении лесного хозяйства ликвидиро
ван 21 из 28 неперспективных лесных поселков. П о
строено и введено в эксплуатацию 8,3 тыс. м  ̂ жилой 
площади, газифицировано 40% квартир.

В Алтайском, Московском, Брянском, Новосибир
ском управлениях созданы передвижные лаборатории 
по охране труда, оснащенные соответствующей конт
рольно-измерительной аппаратурой, которые определяют 
уровень шума, вибрации, запыленности на объектах ра
бот и разрабатывают мероприятия по приведению усло
вий труда в соответствие с санитарно-промышленными 
нормами. О том, что предприятия уделяют большое 
внимание улучшению труда и быта рабочих, говорят 
данные о выполнении планов социального развития, 
важнейшие разделы которых включаются в коллектив
ные трудовые договоры.

Однако, несмотря на принимаемые меры, баланс тру
довых ресурсов в системе МЛХ РСФСР в целом и 
особенно в отдельных экономических районах остается 
напряженным, а текучесть кадров высокой.

В сложившихся условиях лесохозяйственные пред
приятия вунуждены систематически привлекать к вы
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полнению различных хозяйственных мероприятий лесную 
охрану, что с точки зрения требований рациональной 
организации производственного процесса недопустимо, 
поскольку препятствует успешному решению важней
шей задачи лесохозяйственных органов — охраны леса
и, кроме того, не дает возможности лесникам осуществ
лять техническое руководство всем комплексом работ, 
выполняемых рабочими, и контроль за ним, что не мо
жет не сказываться на качестве проводимых лесохо
зяйственных мероприятий.

Одновременно отрасль несет убытки из-за нерацио
нального использования рабочего времени. Все еще ве
лики потери его из-за нарушений трудовой дисциплины, 
простоев, отпусков с разрешения администрации. Таким 
образом, стабилизация кадров и усиление трудовой дис
циплины становятся неотложной задачей, которая может 
успешно решаться только комплексно, что убедительно 
подтверждается опытом ряда передовых лесохозяй
ственных предприятий, расположенных в различных ре
гионах страны.

Хорошим примером может служить Камский леспром
хоз Татарской АССР, расположенный в центральной 
части республики. До 1966 г. это было планово-убы
точное хозяйство. Однако руководством леспромхоза 
был взят курс на комплексное ведение хозяйства, ин
тенсификацию производства. Сразу снизилась текучесть 
кадров. Если в 1975 г. она составляла 15,3%, то уже 
в 1977 г.— только 13%. В настоящее время на пред
приятии работает 1297 человек, из них рабочих — 990. 
Все 100% работающих — постоянные. Такой стабилиза
ции производственного коллектива в леспромхозе доби
лись благодаря тому, что здесь на протяжении ряда 
лет наряду с производственными вопросами значитель
ное внимание уделялось улучшению организации труда, 
созданию условий для нормальной работы, сохранению 
здоровья и работоспособности трудящихся.

Если раньше обработку древесины производили в де
вяти полукустарных цехах, то теперь это делается в 
двух пунктах достаточно большой мощности с высоким 
уровнем механизации и высокой производительностью 
труда. Ремонт лесозаготовительного оборудования осу
ществляется в мастерских агрегатным методом. Рабочие 
на лесосеки доставляются на автобусах. На каждом 
мастерском участке имеются передвижные котлопункты, 
где лесозаготовители получают горячие обеды по льгот
ным ценам. На всех участках построены лесопильно
деревообрабатывающие цехи в кирпичном исполнении, 
со всеми удобствами. Ликвидация примитивных раз
розненных лесопильных и тарных цехов, устройство и 
оборудование бытовых помещений в новых цехах спо
собствовали снижению заболеваемости. За последние 
10 лет потеря рабочего времени из-за болезни снизи
лась на 5328 чел.-дней. Если в 1967 г. на мероприятия 
по ликвидации травматизма и снижению заболеваемо
сти было израсходовано 6 тыс. руб., то в 1977 г. эта 
цифра возросла вдвое и составила 13,6 тыс. руб.

В настоящее время в пос. Камский строятся новые 
двухквартирные дома, универмаг, контора леспромхоза, 
дом культуры на 300 мест со спортивным залом, столо
вая на 60 мест, котельная, производственные помеще

ния лесопункта, теплые гаражи, больница на 50 коек. 
Рост прибыли от реализации изделий деревообработки 
позволил предприятию создать фонды экономического 
стимулирования. За девятую пятилетку на развитие 
производства было отчислено 434,3 тыс. руб., социально
культурных мероприятий — 233,1 тыс. руб.; в фонд ма
териального поощрения — 689,7 тыс. руб. В 1977 г. 
фонд заработной платы составил 1858,6 тыс. руб.; от
числения в фонд материального поощрения — 9,5%, со
циально-культурных мероприятий — 2,12%. Только из 
фонда материального поощрения на премирование р а 
бочих выплачено 292 тыс. руб. Средняя заработная 
плата рабочих лесохозяйственного производства соста
вила 1555 руб. в год, промышленного — 1980. Рост 
средней заработной платы рабочих, занятых промыш
ленным производством, равен 104,8% по отношению 
к 1975 г., а рост производительности труда — 112,6%.

Систематически в леспромхозе пересматривают а 
утверждают прогрессивные нормы и нормативы. Так, 
в течение 1977 г. было внедрено 823 норматива, что на 
5% больше, чем в 1975 г.

Успешно решаются вопросы закрепления кадров в 
Шарангском мехлесхозе Горьковского управления за 
счет комплексного ведения хозяйства и обеспечения 
круглогодовой занятости рабочих. Месячная заработная 
плата промышленного рабочего возросла со 145 руб. 
в 1975 г. до 157 руб. в 1977 г. Н аряду с высокой тех
нической оснащенностью промышленного производства 
в мехлесхозе большое внимание уделяется и вопросам 
улучшения бытовых условий. Ежегодно строится шесть- 
восемь квартир. Предприятие гарантирует работнику 
предоставление жилья в течение 3 лет. На льготное пи
тание рабочих ежегодно выделяется 6—6,5 тыс. руб. 
Осуществляется и культурно-массовая работа. В резуль
тате проводимых мероприятий в коллективе повысилась 
трудовая и производственная дисциплина. Общие потери 
рабочего времени сократились по сравнению с 1975 г. 
на 29,9%. За счет механизации трудоемких процессов, 
улучшения технологии работ и условий труда работаю
щих снизился производственный травматизм.

Один из самых низких коэффициентов текучести кад
ров в 1977 г. имел Бондарский лесокомбинат Тамбов
ского управления (среди рабочих — 7%, инженерно- 
технических работников — 3% ). Ведущей отраслью в 
районе является сельское хозяйство. Крупных промыш
ленных предприятий нет, что способствует в определен
ной степени закреплению работающих на лесокомбинате. 
В то же время район отличается высокой степенью вы
бытия трудовых ресурсов: в 1977 г. прибыло людей в
2,5 раза больше, чем выбыло, в основном в возрасте 
18—30 лет. Примерно такая же картина была и в пре
дыдущие годы. В этих условиях руководство комбината 
провело большую работу по закреплению и привлече
нию на предприятие молодежи. Во всех лесных посел
ках имеются красные уголки, клубы. При доме лесо
хозяйственной пропаганды (в пос. Первомайский) обо
рудованы зрительный зал на 180 мест, библиотека, дей
ствует широкоэкранная установка. Участники художе
ственной самодеятельности выступают с концертами. 
В летний период организуются спортивные соревнова
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ния волейбольных команд, культпоходы в театры
г. Тамбова. Коллектив комбината внедряет в быт раз
личные советские обряды: устраивает комсомольско-мо- 
лодежные свадьбы, проводы в Советскую Армию, встре
чи с передовиками производства. Организовано движе
ние наставничества, которое успешно развивается. Мо
лодым специалистам и рабочим предоставляется работа 
по специальности, создаются необходимые жилищно
бытовые условия. Жилищный фонд лесокомбината пред
ставлен в основном деревянными двухквартирными 
домами. Все квартиры электрифицированы, снабжены 
водопроводом. За последние три года улучшили жи
лищные условия около 50 работающих. В 1977 г. за 
ключен договор с Бондарским бытовым комбинатом на 
разъездное обслуживание жителей лесных поселков. На 
предприятии имеется детский сад на 25 мест, что пол
ностью обеспечивает потребность поселка. Все дети 
школьного возраста проводят каникулы в пионерских 
лагерях. Построены столовая на 25 мест и пекарня. 
Бригады рабочих на лесозаготовках обеспечены пита
нием на льготных условиях за счет производства. 
В Кривополянском и Пахотно-Угловском лесничествах 
в летний период активно участвуют в работе члены 
школьного лесничества.

Большое внимание на лесокомбинате уделяется раз
витию различных форм социалистического соревнования. 
В соревнованиях по профессиям участвуют 30% всех 
рабочих. Ежегодно проводятся конкурсы профессио
нального мастерства. По итогам областного смотра- 
конкурса 1977 г. лесокомбинат стал призером, заняв 
второе место (по качеству работ на рубках главного 
пользования и уходе за лесом, а также по изготовле
нию изделий ширпотреба). В 1977 г. лесокультурной 
бригаде (бригадир В. С. Антонова) сохранено звание 
«Лучшая бригада лесного хозяйства СССР» с занесе
нием в книгу Почета Гослесхоза СССР и ЦК профсою
за, присвоено звание «Лучшая бригада лесного хозяй
ства СССР» бригаде станочников, возглавляемой 
А. И. Чернышевым, сохранено звание «Лучший рабо
чий по профессии лесного хозяйства РСФСР» тракто- 
рпсту-машинисту С. И. Селянскому.

Залогом успеха в работе по привлечению молодежи 
п лесное хозяйство является развитие пропагандистской 
и профориентационной работы. В Вожанском лесниче
стве Бокситогорского экспериментально-специализиро
ванного лесхоза Ленинградского лесохозяйственно-про
изводственного объединения любовь к лесу прививается 
молодому поколению в школьном лесничестве, за кото
рым закреплено 520 га леса. Члены его участвуют 
в семинарах, конкурсах на лучшее знание леса, спосо
бов его воспроизводства и т. д. В лесничестве создан 
уголок природы, собраны наиболее* интересные и уни
кальные виды растений и животных. На сегодняшний 
день лесничество имеет возможность пополнять кадры 
механизаторов из числа выпускников местной средней 
школы, где ведется подготовка по этим специальностям.

Основную гордость Вожанского лесничества составля
ют постоянные кадры рабочих, средний стаж  работы 
которых 15 лет. Рабочие организованы в постоянные 
бригады, между которыми происходит социалистическое

соревнование. В лесничестве исключен травматизм, нет 
случаев появления на работе в нетрезвом состоянии. 
Этому способствует тщательный отбор вновь поступаю
щих на работу.

В Абинском мехлесхозе Краснодарского управления 
сравнительно невысокий коэффициент текучести кад
ров — результат целенаправленной деятельности адми
нистрации, партийной и профсоюзной организации и 
умелого применения тех льгот, которые предусмотрены 
специальными законодательными актами для работни
ков лесного хозяйства. Все лесничие здесь являются 
депутатами районных и поселковых Советов, на терри
тории которых расположены их хозяйства. Это позво
ляет им решать в Советских и хозяйственных органах 
целый ряд производственных и социальных вопросов 
(строительство, содержание и ремонт дорог; доставка 
рабочих к месту деятельности; организация питания, 
снабжения, материального обслуживания; обеспечен
ность детскими дошкольными учреждениями; перевозка 
детей в школы и обратно; пропаганда преимуществ ра
боты в лесном хозяйстве через печать и по радио).

Серьезным фактором привлечения и закрепления кад
ров в Абинском хозяйстве является предоставление ра
бочим льгот, предусмотренных законодательством: обес
печение дровами, выделение выпасов для скота и сено
косных угодий, земельных участков для индивидуально
го пользования, стройматериалов индивидуальным за
стройщикам и т. п. Все рабочие обеспечены спецодеж
дой, спецобувью и медикамйиами. Регулярно проводя г- 
ся медосмотры их в районной поликлинике.

В Псебайском опытно-производственном лесном ком
бинате за последние годы проделана значительная ра
бота по внедрению в производство новой техники. Это 
обусловило рост технической оснащенности и улучше
ние условий труда многих работников лесокомбината. 
Полностью механизированы такие операции, как ш та
белевка, сортировка, погрузка и выгрузка древесины. 
В цехах переработки установлены вентиляционные 
устройства и ленточные транспортеры для удаления 
отходов. В соответствии с планом социального разви
тия значительно расширилась подготовка квалифициро
ванных рабочих-деревообработчиков. Создана трехго- 
дичная школа мастеров, в которой ежегодно проходят 
подготовку 35 человек. Для рабочих, проработавших на 
предприятии более 15 лет, установлена льгота: к отпу
ску дополнительно выплачивается 50 руб. Построенные 
детские сады и ясли полностью обеспечивают потреб
ность лесокомбината в детских дошкольных учрежде
ниях.

Лесные предприятия в восточных районах страны ис
пытывают недостаток в рабочей силе в большей степени, 
чем предприятия европейской части СССР, и текучесть 
кадров у них выше. Большинство хозяйств этих районов 
находятся в зонах деятельности предприятий Минлес- 
прома СССР, имеющих лучшую техническую базу я 
большие возможности привлечения и закрепления кад
ров. Конечно, в этих условиях гораздо сложнее изыски
вать формы и средства стабилизации производственных 
коллективов. И здесь любой положительный опыт пред
приятий может явиться примером для других.
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Маганский мехлесхоз Красноярского управления 
имеет общую площадь 71 712 га, состоит из четырех 
лесничеств, два из которых размещены в поселках лесо
заготовителей. Коэффициент текучести рабочих кадров 
в среднем за три года составляет 0,11, инженерно-тех
нических работников — 0,17. Предприятие имеет два 
цеха переработки, объем товарной продукции — немно
гим более 400 тыс. руб. Здесь уделяют значительное 
внимание улучшению жилищно-бытовых условий рабо
чих. Строятся современные дома со всеми удобствами. 
Все члены коллектива имеют домашнее подсобное хо
зяйство, сенокосные угодья, обеспечены транспортом. 
Проведен ряд мероприятий по улучшению условий 
труда. Реконструирован цех ширпотреба. Большая часть 
производственных процессов механизирована. Рабочие- 
станочники постоянно повышают свою квалификацию. 
В мехлесхозе созданы все условия для отдыха: имеется 
клуб на 100 мест, библиотека, красный уголок. Органи
зован эстрадный ансамбль. Объем ассигнований на раз
витие материальной базы художественной самодеятель
ности составил за три года 6,5 тыс. руб.

В деревообрабатывающем производстве на предприя
тиях лесного хозяйства страны работает большое число 
женщин, для которых особенно необходимо создавать 
оптимальные производственные условия. Ввод в эксплуа
тацию новых цехов круглогодичного действия с макси
мальной механизацией тяжелых ручных работ и нор
мальными санитарно-гигиеническими условиями значи
тельно снижает текучесть одной из самых нестабильных 
категорий работников отрасли.

В Новосергиевском лесхозе Куйбышевского управле
ния в 1979 г. построен цех по изготовлению плечиков 
для одежды с технологическим оборудованием собствен
ного изготовления. Цех оборудован принудительной 
вентиляцией, дневным освещением, все рабочие опера
ции механизированы. Заработная плата составляет 
130 руб. в месяц. Улучшение условий труда привлекло 
в новый цех женщин, которые до этого работали на 
нефтепромыслах.

Для стабилизации кадров в Барышском лесхозе 
Ульяновского управления рядом с поселком в 1979 г. 
создан кирпичный лесопильно-тарный цех, в котором 
основные трудоемкие процессы механизированы. Здесь 
ж е в поселке закончено строительство дома культуры.

шести двухквартирных домов и двух столовых. Все это 
не могло не сказаться на увеличении притока рабочих 
в лесхоз, в том числе и из районного центра, где много 
промышленных предприятий.

Таким образом, как показывает опыт передовых хо
зяйств, только комплексный подход к решению кадро
вого вопроса может обеспечить создание стабильных 
трудовых коллективов, рациональное использование 
рабочего времени и, в конечном итоге, повышение эф 
фективности производства. Однако еще не все пред
приятия ведут целенаправленную работу по формиро
ванию кадров и далеко не полно используют в этом 
отношении возможности. Примером тому может слу
жить, в частности, Мостовской лесокомбинат Красно
дарского управления, находящийся в непосредственной 
близости от упомянутых выше Псебайского и Абинского 
мехлесхозов и имеющих с ним практически одинаковые 
природно-экономические условия. В этом лесокомбинате 
слабо разработан план социального развития, хотя воз
можностей для реализации социальных мероприятий 
у него больше, чем у Абинского. Низкая обеспеченность 
санитарно-бытовыми помещениями, которые отвечали 
бы всем соответствующим требованиям. Слабо ведется 
жилищное строительство, что способствует текучести 
кадров среди молодежи. Не организованы школьные 
лесничества, недостаточно проводится работа с моло
дежью по профориентации с целью привлечения выпуск
ников средних школ к работе в лесном хозяйстве. Слабо 
развито движение наставников (на 350 молодых рабо
чих всего 12 наставников). Недостаточно серьезно ре
шается проблема повышения квалификации и получе
ния новой профессии. Культурно-воспитательная и 
спортивная работа проводится бессистемно. Контора 
лесокомбината неблагоустроена, часть отделов размеще
ны в других зданиях, что создает определенные неудоб
ства в работе аппарата. Все вышеперечисленное не мо
жет не сказываться на увеличении текучести, которая 
в 1977 г. составила 26%.

Приведенные примеры показывают, что, несмотря на 
целый ряд объективных трудностей, только целенаправ
ленная кадровая политика может способствовать созда
нию стабильных трудовых коллективов как важнейшего 
фактора успешного решения стоящих перед лесным хо
зяйством задач по интенсификации лесохозяйственного 
производства.

УДК 630*96

УЛУЧШ АТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТАЮЩИМ
л. А. МИНИЧ, И. Т. ЕРМАК, Б. Р. ЛАДИК (БТИ)

Оздоровление условий труда на про
изводстве— важнейшая социально-экономическая зад а
ча. В результате ее решения достигается снижение 
утомляемости, травматизма, заболеваемости и на их 
основе — значительное повышение эффективности труда 
и производства.

Исследования, проведенные кафедрой охраны труда 
БТИ им. С. М. Кирова, показали необходимость в 
оздоровлении условий труда в цехах по производству 
муки из древесной зелени, где определялись такие са
нитарно-гигиенические показатели, как микроклимат 
(температура, скорость движения и влажность возду
ха), запыленность воздуха, освещенность рабочих мест, 
шум и вибрация. Кроме того, обследовались наличие 
и состояние бытовых помещений, канализации, водо
провода, вентиляции, анализировались планировочные и 
строительные решения, наличие территории санитарно- 
защитной зоны.
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Наименование

Запыленность,
мг/мз

Освещенность, 
л к

Температура 
воздуха, ®С

Скорость движения 
воздуха, м/с

Звуковое давление, 
дБА

процесса
норма
тивная

фактиче
ская

норма
тивная

фактиче
ская

норма
тивная

фактиче
ская

норма
тивная

фактиче
ская

норма
тивное

фактиче
ское

И змельчение сырья 6  2—48 50 10—45 13—18 5—11 0,5  0,3—0,8 85 88—105
Затаривание муки 6  1 2 -79  50 1 0 -7 0  1 3 -1 8  8 -1 5  0,5 0 ,1 -0 ,4  85 70-97
П ульт управления агре- б 3—5 50 5—40 17—22 12—15 0,2 0 ,1—0,2 85 71—90
гатом

Основными точками для измерения показателей, ха
рактеризующих условия труда, принято считать посто
янные рабочие места. К ним относятся такие, где ра
бочий в течение смены находится более 50% времени 
или непрерывно свыше 2 ч (подача сырья в измельчи
тель, затаривание готовой продукции и пульт управле
ния агрегатом).

По данным лаборатории охраны труда ВНИИЛМ а, 
труд рабочих, занятых на подаче сырья и затаривании 
готовой продукции, отнесен к категории тяжелых (за
траты энергии превышают 250 ккал/ч), оператора агре
гата — к категории легких (затраты энергии — менее 
100 ккал/ч). Фактические показатели, характеризующие 
условия труда, приведены в таблице, из которой видно, 
что запыленность в местах измельчения сырья превы
шает норму в 6, а в местах затаривания готовой про
дукции— в 2— 13 раз. На рабочем месте оператора 
АВМ-0,4 повышенная запыленность наблюдается только 
в отдельных случаях. Значительные колебания в местах 
измельчения сырья зависят от времени года. Зимой, на
пример, запыленность небольшая, в весенне-летний сезон 
и частично осенью резко возрастает, что связано с за 
грязнением хвойной лапки землей. Влияют на запылен
ность воздуха также и архитектурные особенности по
мещения. Так, в цехах, где для хранения и измельчения 
сырья построен только навес, запыленность снижается 
за счет интенсивного движения воздуха в рабочей зоне. 
Однако в холодный и переходный периоды года здесь 
отрицательно действуют метеорологические факторы. 
В закрытых же помещениях наблюдается обратная за 
висимость: снижение воздействия метеорологических
факторов и возрастание запыленности воздуха. Кроме 
того, пыль хвойной муки оседает на оконных стеклах, 
снижая освещенность в цехе на 30—40%.

Превышение нормативных показателей отмечено и по 
звуковому давлению. В отдельных случаях оно дости
гает 20 дБ, особенно в местах измельчения сырья. Это 
объясняется тем, что измельчитель является механиз
мом ударного действия и одновременно со звуковым 
давлением он генерирует низкочастотную вибрацию. 
Однако в связи с тем, что измельчитель устанавливается 
на автономных фундаментах и, как правило, не имеет 
прямого контакта с полом, на ноги рабочих передается 
незначительная вибрация, которая зафиксирована и око
ло сушильного агрегата. Уровни звукового давления 
здесь превышают нормативные.

Таким образом, для создания нормальных условий 
труда в цехах по производству муки из древесной зе
лени необходима их реконструкция. Прежде всего —

полная механизация погрузочно-разгрузочных и транс
портных работ с учетом опыта передовых лесхозов 
республики. Необходимо использовать устройство кон
струкции Богушевского и Пинского лесхозов, кран-бал- 
ку с самораскрывающимися грейферными захватами, так 
как широко применяемые в настоящее время в лесхо
зах лебедки для стаскивания сырья не оправдывают 
себя; хвойная лапка при этом уплотняется и отделять 
малые порции от общей массы для подачи ее в измель
читель приходится вручную. Использование же навес
ного устройства или грейферных захватов позволит не 
только осуществить загрузку, но и подачу сырья в из
мельчитель. Для равномерной его подачи перед измель
чителем может быть установлен полуприцеп-разбрасы
ватель удобрений 1-ПТУ-4, как это имеет место в Бо- 
гушевском лесхозе; Уложенная масса растрясается и 
равномерно поступает в желоб приемного транспортера- 
измельчителя. Рабочий только управляет механизмами, 
и его труд относится к категории легкого.

Установка в цехе ленточного транспортера или элек- 
троталей при подаче готовой продукции на склад по
зволит не только облегчить труд, но и сократить одно- 
го-двух рабочих на этом производстве.

С целью снижения запыленности рабочего места в по
мещении для хранения и измельчения сырья кафедрой 
охраны труда ВЛТИ рекомендуется установка циклона 
между измельчителем и сушильным агрегатом. Пыле
вые примеси будут тогда поступать вместе с сырьем 
в сушильный агрегат, а воздушная струя — за пределЬ! 
помещения. Вместо циклона может быть установлен 
в промежуточном изолированном отделении цеха прием
ник измельченной массы — он прост по устройству я 
надежен в работе. Снижение запыленности в местах за 
таривания готовой продукции возможно и за счет 
устройства местного отсоса.

Звуковое давление, генерируемое измельчителем, 
уменьшается за счет установки на нем защитного ко
жуха из тонколистовой стали, фанеры или древесново
локнистой плиты с двумя стенками — внутренней и на
ружной. М ежду ними закладывается звукопоглощаю
щий материал — войлок, минеральная вата и др. Под
держание же чистоты окон и светильников обеспечит 
нормативную освещенность на рабочих местах.

Следовательно, создание допустимых условий труда 
в цехах по производству муки из древесной зелени 
в результате применения простейших технических 
средств позволит значительно повысить производитель
ность труда на одного среднесписочного рабочего.
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ЗА №1БЕЖаМ

УДК 630*61(436)

ЛЕСОУСТРОЙСТВО и УЧЕТ ЛЕСОВ В АВСТРИИ
л. в. ДОЛЬСКИЙ, л. Н. ТОЛКАЧЕВ (Белорусское лесо
устроительное предприятие)

Лесная площадь Австрии составляет
3,6 млн. га. Важнейшими являются защитные функции 
леса, регулирование водного баланса, а также предот
вращение разрушений лавинами и горными потоками. 
Большую роль играют леса и как источник древесного 
сырья. В стране ежегодно заготавливается свыше 
10 млн. м® древесины, основная часть которой идет на 
экспорт.

Лесистость в целом равна 43,6%, по отдельным райо
нам она колеблется от 20 до 60%. Преобладают хвой
ные породы, из них еловые занимают 60,5%. В восточ
ных районах произрастают смешанные буковые, дубо
вые и грабовые леса, отличающиеся высокой сомкну
тостью и значительным (6 м^га) приростом древесины. 
Для лесов характерно довольно равномерное распреде
ление насаждений по классам возраста.

В настоящее вре.мя в Австрии превалирует сплошно
лесосечная форма ведения хозяйства. Главным видом 
рубок являются узколесосечные (площадь лесосеки не 
превышает 1,5—2 га). Проводятся такж е группово-вы
борочные и семенно-лесосечные. Особое внимание уде
ляется уходу за молодняками, защите леса и повыше
нию продуктивности лесов. Перевод лесной площади 
в другие виды пользования запрещен законом. Лесо- 
владелец имеет право назначать в рубку только не
большие (0,5 га) участки леса. В остальных случаях 
необходимо специальное разрешение.

Лесные культуры выращивают из наиболее ценных 
и биологически устойчивых пород. При этом тщательно 
соблюдаются требования соответствия древесных пород 
условиям местопроизрастания. Основная часть суще
ствующего лесного фонда (более 70%) создана искус
ственным путем.

Высший орган государственных лесных подразделе
ний страны — Генеральная дирекция лесов, возглавляю
щая Государственное Федеральное ведомство, состоя
щее из 88 лесных управлений площадью 3— 10 тыс. га 
и имеющее пять управлений механизации, один базис
ный питомник и четыре лесных завода. В составе управ
ления — лесничий и четыре-пять лесников. Планирова
ние и финансирование деятельности управлений осу
ществляется через Генеральную дирекцию. При ней 
имеется единственное в стране Федеральное бюро по 
лесоустройству, которое разрабатывает планы ведения 
хозяйства на 10 лет. Ежегодно обрабатывается 
8— 10 управлений (около 50—60 тыс. га), и гослесфонд 
за 10 лет полностью устраивается.

Федеральные земли Австрии и.меют союзы владельцев

сельского и лесного хозяйства с лесоустроительными 
бюро (их в стране 12). Кроме того, у крупных част
ных хозяйств есть свои подобные бюро. Общая числен
ность лесоустроителей в них — от 5 до 12 человек.

При Главном союзе лесо- и землевладельцев создано 
научно-консультационное общество австрийских лесо- 
владельцев, которое дает консультации и рекомендации 
по вопросам проведения лесоустройства, организации и 
планирования лесного хозяйства.

Объектом единовременного лесоустройства государ
ственных лесов является Лесное управление площадью
3— 10 тыс. га, обрабатываемое одной таксаторской груп
пой. В период лесоустройства территория управления 
разделяется на участки, кварталы и подкварталы. Гра
ницы кварталов устанавливаются по рекам, ручьям, до
рогам и т. п. В их пределах выделяются подкварталы, 
а в них в свою очередь — выделы. Дешифрирование 
производится на различных приборах — от простого 
стереоскопа до самых современных электронных машин. 
Разделение лесных массивов на однородные участки 
осуществляется на основании таксационных показателей 
и необходимости хозяйственного воздействия.

Насаждения классифицируются по породам, классам 
возраста и роста, видам хозяйства, структуре строения, 
бонитету, приросту, полноте, степени повреждения и 
сомкнутости, намечаемым мероприятиям, высоте над 
уровнем моря, направлению и крутизне склонов, релье
фу и характеристике почвы.

Главной считается порода, имеющая наибольшую 
представленность. Запас определяется по абсолютной 
полноте и таблице хода роста. В процессе лесоустрой
ства описываются условия местопроизрастания, произ
водятся картирование лесных почв и фотограмметриче
ские работы. На аэрофотоснимках наносятся горизонта
ли местности, используемые для установления экспози
ции и крутизны склонов, разделения таксационных вы- 
делов и назначения хозяйственных мероприятий.

Помимо обычных лесоустроительных работ, в стране 
применяют выборочно-пробную инвентаризацию с за
кладкой пробных площадок систематическим способом. 
Развитию этого метода способствовало широкое исполь
зование ЭВМ для различных лесоустроительных расче
тов. Предел ошибок при использовании этого метода 
не превышает для сравнительно крупных единиц ± 5 %  
(при достоверности 0,95) и ± 1 0 % — для отдельных 
участков и больших насаждений. Круговая пробная 
площадь включает 10—20 деревьев. На 1 га устраивае
мой территории закладывается одна пробная площадка. 
Расположение площадок осуществляется по квадратно
му растру, а местоположение их определяется с по
мощью компаса и промера шагами.

При устройстве путем выборочных проб производятся 
также дешифрирование аэрофотоснимков, разделение 
на выделы и вычисление площадей. Данные выборочно
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пробного метода дополняются краткими описаниями на
саждений, получаемыми при обходе леса с целью по
дробного планирования (глазомерный способ таксации). 
Главное отличие от метода на основе таблиц хода роста 
состоит в том, что среднее значение класса хозяйства 
для запаса, площади, прироста, класса бонитета, сте
пени полноты, величины уклона и т. д. выводятся не 
из отдельных насаждений, а из измерений на пробных 
площадях. Через 5 лет на всей устроенной площади 
проводится промежуточный контроль состояния леса, 
осуществляемый таким же статистическим методом.

В настоящее время при учете состояния лесного фон
да переходят к более крупным единицам учета, что 
связано с повышением роли лесоэксплуатации. Д о сих 
пор в качестве минимальных единиц выбирались участки 
(выделы), теперь же ими являются комплексы насаж 
дений или кварталы площадью 20—50 га. Этот выбор 
обусловлен стремлением к концентрации работ по ухо
ду и заготовке леса в пространстве и во времени, 
а такж е развитием выборочно-пробной инвентаризации.

Основным нормативным материалом при лесоустрой
стве являются таблицы хода роста. Классы продуктив
ности насаждений устанавливаются по величине общего 
среднего прироста в возрасте 100 лет, а общая про
дуктивность принята такой, чтобы класс от класса от
личался ровно на 100 м®. После этого произведены вы
числения по взаимной увязке других показателей. П о
строенные таким образом таблицы динамики роста, 
естественно, имеют искусственный характер.

Из других вспомогательных средств при лесоустрой
стве используются следующие таблицы: нормального
запаса, оставляемого при изреживании насаждений; для 
нахождения средней высоты по высоте наибольших 
деревьев; поперечных сечений; градаций уклона местно
сти; графические таблицы хода роста и др.

Основная задача лесоустройства состоит в получении 
таких данных, которые позволили бы осуществлять 
кратковременное, среднее и долгосрочное планирование 
и принимать решения таким образом, чтобы они соот
ветствовали не только принципам постоянства пользо
вания, но и принципам постоянства получения доходов.

В камеральный период по материалам почвенных ис
следований составляются карты условий местопроизрас
тания, с их помощью определяется соответствие древес
ных пород условиям местопроизрастания, что является 
важнейшим условием повышения производительности 
лесов. Д ля долгосрочного планирования помимо учета 
состояния лесного фонда на момент лесоустройства 
устанавливается такж е потенциальная производитель
ность уже имеющейся или подлежащей выращиванию 
древесной породы.

Лесоустройство производит расчет главного пользова
ния и устанавливает способы рубки. В проекте содер
жится план рубки на 10 лет, составляемый по прин
ципу непрерывной рубки. Для неспелых древостоев 
с помощью прироста по массе прогнозируется запас их 
на момент рубки. На ЭВМ рассчитывается линия 
нормального распределения насаждений по классам 
возраста, что является необходимым условием обеспе
чения постоянства лесопользования и доходов. Посред

ством частного планирования достигается оптимальная 
продуктивность прироста (при учете защиты лесона
саждений и сохранении производительности почвы), 
а при помощи общего планирования — постоянство ле
сопользования.

Д ля каждого участка разрабатываются план освое
ния и баланс рабочей силы. Рассчитываются также до
ход хозяйства и срочность мероприятий. Назначенные 
в полевой период хозяйственные мероприятия могут 
корректироваться в камеральный период, исходя из 
соображений рентабельности. Каждое насаждение под
вергается всестороннему анализу. Расчет лесохозяй
ственных рубок осуществляется по методике, учитываю
щей доходность леса. При планировании интенсивности 
этих рубок производится сопоставление действительно
го леса с нормальным. Обнаруженная разница проекти
руется к уборке. Оптимальным состоянием насаждения 
считается нормальное.

Характерной особенностью лесного хозяйства Австрии, 
как и многих капиталистических стран, является огром
ное количество (около 250 тыс.) мелких лесовладений, 
создающих проблему учета лесов и рационального ве
дения хозяйства. Регулярно (через 10 лет) лесоустрой- 

, ство проводится лишь на территории государственных 
лесов, составляющих 14,9% общей их площади. На 
большей же части страны оно осуществляется бесси
стемно, так как устройство частных лесов для владель
ца не обязательно, а лесовладения площадью до 50 га 
(их в Австрии более 100 тыс.) вообще не устраи
ваются.

Естественно, в таких условиях получить общие све
дения о лесном фонде страны — очень трудоемкий про
цесс. В связи с этим применяется метод математико- 
статистической инвентаризации лесов, который позво
ляет проводить лесоучетные работы в стране в целом 
и осуществлять по этим материалам контроль за со
стоянием лесных ресурсов и их использованием.

Впервые такая инвентаризация в Австрии проведена 
в 1961— 1964 гг. В основе ее лежит метод систематиче
ской выборки пробных площадей, расположенных по 
территории страны в определенном порядке.

Площадки закладывались трактами, имеющими пери
метры 0,8; 1,2 и 1,6 км. В тракте с периметром 1,2 км 
закладывались 156 учетных площадок, из которых 
основных было 12, вспомогательных — 48 и для учета 
пней — 96. По пери.метру производилась детальная так
сация всех категорий площадей, выходящих на линию 
тракта. По соотношению линейных отрезков, соответ
ствующих определенным категориям земель, устанавли
валась представленность каждой из них на всей покры
той лесом площади. В процессе таксации анализирова
лись лесохозяйственные мероприятия и назначались 
новые.

Полученные в результате проведения первой инвента
ризации лесов данные отличаются высокой достоверно
стью и точностью. Общая лесная площадь страны уста
новлена с точностью ± 1 ,04% , запас на 1 га ±0 ,75% , 
прирост на 1 га ± 0 ,71% , общий запас насаждений 
±1 ,26 , общий прирост ± 1 ,22 , общее лесопользование 
±3 ,78% . По отдельным регионам ошибки в площадях
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находятся и првдвлАх ;d:Si3>-3.7%< айпас и прирост не 
1 га ± 1 ,1 —3,4%, общий запас и прирост ± 2 ^ —5Д)%
и общее пользование ± 8 ,2 — 18,4%.

С 1971 г. в стране проводится вторая математико
статистическая инвентаризация лесов, основная задача 
которой — текущий контроль за состоянием древесного 
запаса, прироста и заготовки леса, а такж е сбаланси
рование общего прироста с потреблением древесины.

Лесоинвентаризацпя, как и прежде, основывается на 
методе выборочных проб, взятых по принципу система
тической выборки. В противоположность первой инвен
таризации вместо трех различных величин трактов при
меняется единая сеть трактов периметром 0,8 км для 
всей страны, вследствие чего общее число трактов уве
личилось с 940 до 1100.

На этот раз принят шведский метод ежегодной ин
вентаризации на всей площади, т. е. за 1 год такси,- 
руется каждый десятый тракт общего плана. Такой 
прием позволяет с меньшими затратами уже через не
сколько лет получить результаты, пригодные для об
щих расчетов. С каждым годом они становятся более 
точными. Очень тщательно и в больших объемах иссле
дуются площадки для учета пней, условия рубки и тре
левки древесины, рентабельность лесозаготовки, деталь
но учитываются лесные и лесовозные дороги и др.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы.

Леса страны, выполняя различные функции, в основ
ном находятся в хорошем состоянии, о чем свидетель-

стоуют высокая сомкнутость насаждений, ааач и теш м й  
врирост древесины и большой о6ъ м 1 jwconrniwoat—
с единицы площади. Особое внимание уделяется повы> 
шению интенсификации лесного хозяйства путем подбо
ра древесных пород, соответствующих условиям место
произрастания, селекции, мелиорации в др.

Лесоустройство в Австрии имеет 100-летнюю историю 
развития. Однако небольшая доля государственных ле
сов не позволяет проводить лесоустройство в широких 
масштабах.

Характерной чертой современного лесоустройства яв
ляется внедрение выборочно-пробной инвентаризации 
лесов. Развитию этого метода способствовало широкое 
использование ЭВМ для лесоустроительных расчетов.

В связи с ориентацией лесоустройства в сторону 
выборочно-пробной таксации, а также регулярно про
водимой математико-статистической инвентаризацией 
лесов основное внимание лесоводов направлено на по
вышение эффективности работ на пробных площадях,

В результате проведения первой математико-статисти
ческой инвентаризации было установлено, что общий 
запас древесины, установленный в стране ранее, был 
занижен на 20%. Полученный вывод имеет большое 
практическое значение.

Положительной стороной австрийской инвентаризации 
является линейная таксация насаждений и других пло
щадей по периметру тракта. Такой метод приводит 
к большей концентрации работ на каждом тракте и 
увеличивает общую выборку для обработки и анализа.

УДК 630*232(497.2)

ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 
В БОЛГАРИИ

с. ДИМИТРОВ, директор лесного хозяйства 
Министерства леса и лесной промышленности НРБ

Правильная организация ведения хо
зяйства в лесах, их охрана и улучшение породного со
става являются важной задачей лесоводов Болгарии.

До наступления периода социалистического строитель
ства около 800 тыс. га всей площади страны было под
вержено эрозии, 300 тыс. га приходилось на долю рас
строенных, преимущественно лиственных лесов. В то же 
время 60% их составляли малопродуктивные (низкорос
лые) породы, которые использовались для заготовки 
дров и мелкого строительного материала, и лишь 12% 
занимали хвойные. Вследствие этого полезные функции 
леса не отвечали полностью своим потенциальным воз
можностям.

З а  годы народной власти были созданы все условия 
для рационального ведения хозяйства, максимального 
использования интенсивных факторов и изыскания ре
зервов в целях увеличения природных богатств и вос
становления полезных функций леса. За 35 лет облесе
но 1500 тыс. га, восстановлено более 200 тыс. га на
саждений, свыше 700 тыс. га низкопродуктивных лесов 
переведено в высокопродуктивные.

Большие масштабы в стране в последние годы при
обрело искусственное лесоразведение. Обеспечить все 
подлежащие облесению площади, укрепить размытые 
земли, правильно эксплуатировать лес — такая задача 
поставлена еще V съездом БКП в 1948 г. Ее выполне
ние стало поистине всенародным делом. Ежегодно в 
стране создаются 50 тыс. га новых лесов. При этом 
особое внимание уделяется правильному выбору объек
тов облесения, породному составу, а также совершен
ствованию техники и технологии. Ежегодно 40—45% 
лесопосадок осуществляются при реконструкции суще
ствующих. Другой немаловажный фактор облесения — 
своевременное восстановление насаждений на площадях, 
где не обеспечена их естественная возобновляемость 
после главной рубки.

В настоящее время лесной мелиорацией охвачеио 
ежегодно 8— 10 тыс. га подверженных эрозии земель. 
Уже заложено более 200 тыс. га противоэрозионных 
лесных насаждений в районах водохранилищ и других 
специальных объектов.

Лес — основной источник улучшения климата и среды, 
В Болгарии создано более 160 лесопарковых зон, свыше 
150 тыс. га придорожных, загородных, курортных и ле
сопарковых насаждений, озеленена значительная часть 
авто- и железнодорожных магистралей. Важное значе
ние имеет подбор таких древесных пород, которые от
вечают условиям той или иной местности и обеспечи
вают наибольший объем высококачественной древесной 
продукции с лучшими почвозащитными, водорегули
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Противоэрозионные укрепления Трактор Т-100 МГП в работе

рующими, средообразующими и другими полезными 
функциями. Н аряду с распространенными в стране 
успешно внедряются ценные и высокопродуктивные 
интродуценты — пихта дугласова, сосна веймутова и др. 
Это свидетельствует о возможности значительного рас
ширения ассортимента пород.

Насаждения тополя в настояшее время занимают 
более 70 тыс. га. Благодаря им страна ежегодно по
лучает сотни тысяч кубометров промышленной древе
сины. Кроме того, за последние 5 лет создано более 
10 тыс. га лесных насаждений местных и зарубежных 
быстрорастущих пород для проомышленной переработ
ки древесины. Значительно пополнили лесной фонд

страны (более 30 тыс. га) такие ценные плодовые на
саждения, как орех, каштан, миндаль и др.

Известно, что эффективность лесовыращивания глав
ным образом зависит от правильной организации заго
товки семян ценных древесных пород и производства 
высококачественного посадочного материала. В стране 
созданы семенные базы (свыше 30 тыс. га) и планта
ции (более 40 га) для удовлетворения потребностей 
в посевном материале. Около 700 лесных питомников 
страны ежегодно выращивают по 600 млн. саженцев 
более 100 древесных и кустарниковых пород.

В целях дальнейшего увеличения лесного фонда 
в Болгарии улучшается породный состав, состояние и 
продуктивность лесов.

УДК 630*1

ЛЕС И ЧИСТОТА ВОД Ы ’

Важной проблемой во многих про
мышленных странах (в том числе и Чехословакии) 
остается проблема загрязнения поверхностных и под
земных вод. В этих странах, как правило, чистая вода 
сохраняется только на площадях, занятых лесом, а там, 
где его нет, она загрязняется промышленными отхода
ми. В связи с этим значение лесов в решении этой за 
дачи намного возрастает, потому что они в основном 
расположены в местах источников и водоемов и отно
сятся к районам с наивысшим уровнем осадков.

Журн. ,Las p o lsk i-  1977, 4.

Угрозу чистоте воды представляют лесозаготовки и 
строительство сети лесовозных дорог. Применение тяж е
лых машин и механизмов при сплошных рубках на 
больших площадях приводит к нарушению уровня воды 
в лесу, увеличению эрозии и, следовательно, к загряз
нению воды. Как показали исследования в СШ.А,, Шве
ции и Чехословакии, лесозаготовительные работы мо
гут вызвать также увеличение содержания азота 
в воде. Поэтому необходимо уделить больше внимания 
поддержанию дорог в эксплуатационном состоянии.

Д ругая важная причина загрязнения воды — приме
нение удобрений с содержанием азота и пестицидов, 
которые иногда в больших дозах рассеивают с само
летов. Кроме этого, нередко отмечещ>1 случаи наруше
ния технологии при ликвидации упаковок, где храни
лись или доставлялись химические средства.
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Специфическим источником загрязнения воды счи
тается и повышение ее температуры на площадях, об
разованных сплошными рубками. Это ведет к умень
шению численности рыбы (в частности, форели) в ре
ках. Следовательно, запрещение рубок леса на широ
кой полосе вдоль рек может оказать положительное 
влияние в очистке водоемов.

Нередко хвойные породы, попавшие в воду, вызы
вают повышение ее кислотности, что угрожает ж иву
щим в реках и водоемах организмам. В прошлом такое 
явление довольно часто отмечалось в районах с холми

стой местностью и в низких горных поясах, где старые 
пихтово-буковые насаждения переходили в обширные 
еловые древостой.

Большой вред наносит также насыпанная в зимний 
период на дорогах соль, которая попадает в водоемы. 
От этого страдают и древостой, прилегающие к до
рогам.

Из вышеизложенного следует, что бесхозяйственное 
ведение лесного хозяйства может отрицательно сказать
ся на качестве вод. Очень важно противодействовать 
ее загрязнению, беречь и охранять окружающую среду.

МЕХАНИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД УХОДА 
ЗА  КУЛЬТУРАМИ Д У БА  В Ф Р Г '

За последние годы в Ф РГ большое 
внимание уделяется посадкам дуба. Молодые сеянцы 
и саженцы требуют тщательного ухода и защиты. 
Сложность заключается в сокращении высоких расходов 
на закладку культур дуба и уходе за ними без повы
шения в дальнейшем цен на древесину. Основная цель 
при этом — обеспечить равномерный рост дуба, что спо
собствует формированию ствола, очищенного от сучьев, 
и симметричного строения годовых колец.

В лесничестве Брухзаль-Вест (долина Верхнего Рей
на, между Карлсруе и Гейдельбергон) были проведены 
опыты по закладке культур дуба и уходу за ними. 
Оказалось, что серьезным препятствием для успешного 
развития этих культур являются обильные сорные тра
вы (луговик дернистый, бухарник и вейник), которые 
ранней весной мешают прогреванию почвы и задержи
вают весенние осадки. В конечном счете эти сорные 
травы истощают культуры дуба, в результате чего они 
могут сильно повреждаться заморозками.

В связи с этим специалисты лесного хозяйства ФРГ 
считают необходимым перед обработкой почвы вносить 
гербицид Базинекс II (7,5— 10 кг/га). Тем самым об-

Опубликовано в журн. ‘ Forst --  und H olzw irt*  (ФРГ), 1976,

легчается фрезование почвы, а впоследствии улучшается 
и рост культур.

Подготовку почвы под культуры проводят трактором 
мощностью 90 л. с. с корчевальной мотыгой. Расстоя
ние между рядам и — 1,5 м. Поскольку после работы 
корчевальной фрезой остаются неровности, их потом 
выравнивают специальной ротационной фрезой.

За  4 ч при затратах 160 марок трактором обрабаты
вается 1 га.

В первый год не проводят никаких мероприятий по 
уходу за культурами, которые успешно развиваются 
и хорошо растут. На втором году (с конца марта по 
конец мая) вносят гранулированной гербицид Казорон 
Комби (35 кг/га).

На проведение этого мероприятия требуется 4 ч при 
общих затратах 340 марок на 1 га, а на специальные 
нужды — 60 марок. Удаление сорной растительности 
благодаря вторичному внесению гербицидов упрощает 
последующий уход за молодняком. На третьем году 
опять вносят гербицид Казорон Комби, но уже в дози
ровке 30 кг/га при тех же трудовых затратах (общие 
затраты, включая социальные, составляют 300 марок).

Новый механико-химический метод ухода за культу
рами дуба весьма эффективен и экономичен: всего на 
работы по уходу за саженцами в течение 3 лет тре
буется 12 ч (затраты на 1 га составляют 900 марок), 
в то время как прежний ручной уход (с частичным 
применением техники) занимал 294 ч при затратах на 
1 га более 5 тыс. марок.

УДК 630*232.32(458)

ВЫРАЩ ИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО М АТЕРИАЛА '
в  настоящее время известны разные 

способы выращивания посадочного материала. Рассмот
рим наиболее распространенные из них.

Выращивание саженцев на торфяной основе. Семена 
высевают на поверхность верхового торфа, защищенную 
пленкой. В этом случае количество всходов при той же 
весовой единице семян увеличивается по сраинению

‘ Ж )рн . -Las p o lsk l" , 1978, »  23.

С обычным способом в 2—3, выход саженцев — 
в 3—4 раза, период производства выращивания поса
дочного материала некоторых пород сокращается с 2—3 
до 1—2 лет. При правильной организации и концентра
ции производства значительно экономятся затраты ра
бочей силы, а пересаженные саженцы имеют почти 
100%-ную приживаемость и нормальный рост.

Д ля пересадки саженцев на лесокультурную площадь 
используют контейнеры, ящики или мешки, изготовлен
ные из зачерненной внутри и посеребренной снаружи 
полиэтиленовой пленки, что преграждает доступ света 
к растениям и отражает солнечные лучи. Уложенные на 
дно мешка саженцы, корневая система которых нахо
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дится в торфе, помещают в холодильник до их транс* 
портировки. При закладке культур свежие и непересох
шие саженцы извлекают из мешков и высаживают вруч
ную или с использованием лесопосадочных машин. 
Указанный способ широко применяется в Австрии и 
Финляндии.

Система «paper-pots» (сблокированные бумажные 
контециеры). Этот метод основан на склеивании в бло
ки бумажных контейнеров, одинаковых по форме и раз
меру, которые перевозят в сжатом состоянии. При за 
полнении ж е их торфяным субстратом они растягивают
ся. Затем в них высаживают растения или высевают 
семена. Форма и величина контейнеров приспособлены 
для различных пород. Например, для выращивания 
однолетней сосны применяют цилиндрические контейне
ры диаметром 19 мм и высотой 65 мм, а для ели и 
березы — соответственно 30 и 65 мм.

Контейнеры с выросшими и пригодными к посадке 
саженцами подвозят к месту посадки в картонных 
коробках. Для посадки применяют специальное долото 
или трость, а для подготовки почвы — почвенный бур 
на базе бензиномоторной пилы.

Система «Nisula» широко распространена в Польше 
уже в течение нескольких лет. На ее основе был раз
работан ряд оригинальных конструкций, в том числе 
оборудование для механического скатывания саженцев. 
В состав указанного устройства входят ленточный 
транспортер из пленки, автоматический подаватель и 
распределитель торфа на ленте, отсекатель и регулятор 
подачи ленты. Производительность устройства — 5 тыс. 
саженцев в 1 ч. Его обслуживают четыре рабочих и 
один оператор. Д ля скатывания используются однолет
ние саженцы, выращенные под защитной пленкой. Через 
год саженцы достигают размеров стандартного материа
ла. Следует добавить, что скатывайие саженцев прово
дят в зимний период или ранней весной.-

Система торфо-целлюлозных контейнеров основывает
ся на использовании в качестве горшочка смеси из 
верхового торфа и целлюлозы. Контейнеры разных форм 
и величин после наполнения субстратом (обычно садо
вым торфом) засеваются или засаживаются растения

ми. При достижении соответствующих размеров их вы» 
саживают вместе с горшочком в грунт. Недостатком
этого метода является высокая стоимость контейнеров, 
а также затруднения при транспортировке. Поэтому 
этот способ приемлем только при очень сложных усло
виях цозобнрвлеяия или при выращивании ценных де
коративных растений.

Чехословацкая система достаточно оригинальна для 
выращивания посадочного материала с закрытой кор
невой системой. Ее применяют в лесах Северной М ора
вии. Однолетние ели с помощью простого устройства 
высаживаются в торф, проложенный полосами пленки. 
После его уплотнения и обвязки каймы из пленки полу
чается четырехугольный контейнер с 25 растениями, рас
тущими в таком виде в течение 2 лет. Контейнирование 
2-летних елочек проводится в поздневесенний период. 
Этот метод отличают простота выращивания саженцев 
с торфяным комом, достаточно легкая их транспорти
ровка, а такж е использование вспомогательных мате
риалов.

Система контейнеров из шпона применяется в не
скольких вариантах. Она основывается на подготовке 
контейнеров из отходов шпона в виде призмы правиль
ной формы или цилиндра, которые после заполнения 
субстратом (обычно торфом) засаживаются или засеи
ваются семенами. Эти контейнеры блокируются в дере
вянные или металлические ящики, служащие для транс
портировки саженцев к месту посадки. В период посад
ки контейнер из шпона отбрасывается, а торфяной ком, 
проросший корнями, дает высокую приживаемость са
женцев.

Система пластмассовых контейнеров часто применяет
ся в лесных питомниках зарубежных стран для произ
водства посадочного материала. В качестве контейнера 
используется посуда из пластика, а также контейнер 
из утолщенной пленки цилиндрической формы или в ви
де шестиугольной призмы. Размеры посуды соответ
ствуют породе и возрасту растений. Реализуют выра
щенные деревца в течение всего вегетационного периода 
в.месте с контейнерами.

НОВЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ 
РАСЧИСТКИ ВЫ РУБОК '

Обычное сгребание в кучи и сж ига
ние порубочных остатков (ветви, сучья, пни), а также 
кустарников и небольших деревьев имеет ряд недостат
ков: во-первых, загрязняется воздух, во-вторых, при 
окучивании лесосечных отходов бульдозерным отвалом 
снимается верхний плодородный слой почвы, что значи
тельно уменьшает продуктивность участков, и, наконец, 
в результате этих операций с 1 га теряется около 50 т 
(в сухом весе) древесины и коры, которые можно было 
бы использовать как топливо и сырье для переработки. 
Чтобы избежать этого, в США предложен новый способ

■) Ж урн. .F o re s t in d u s trie s ' 1 США), 1976, т. 103, М 12.

предпосадочной расчистки участков, заключающийся в 
подборе и измельчении вершин, ветвей, пней, кустарни
ков и небольших деревьев специальным агрегатом 
с длинным цилиндрическим режущим органом, установ
ленным на передней части пневмоколесного тягача. И з
мельченная древесная щепа с режущего органа посту
пает в прицеп-бункер, откуда через определенные ин
тервалы выгружается в специальные щеповозы.

Если установлено, что годичного опада хвои и листвы 
недостаточно для питательных веществ на данном уча
стке, то применяют мульчирующий вариант этой маши
ны.

Как полагают лесоводы, на юге США годичного опа
да хвои и листвы вполне достаточно для обеспечения 
нормального круговорота питательных веществ.
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УДК вэт*!б88.011.в4<488)

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ В Ш ВЕЦ И И '
Рельеф местности Швеции очень 

i своеобразный. Более 80% ее площади расположено 
ниже отметки 500 м над ур. моря и покрыто толстым 
слоем третичных отложений, что в значительной сте
пени затрудняет работы по лесовосстановлению, осо
бенно механизированную подготовку почвы. В связи 
с этим в конце 60-х годов были созданы многоопера
ционные агрегаты, выполняющие последовательно или 
одновременно несколько видов работ. Оборудование 
монтируется с мощными лесными тракторами, предна
значенными для работы в труднейших почвенных усло
виях. Благодаря ему можно быстро и дешево подгото
вить обширные площади под посадку лесных культур.

Первыми агрегатами подобного типа были «Donaren» 
и «Fiab МВ25». Конструкция и принцип действия этих 
машин одинаковые. К стальной раме, смонтированной 
на лесном тракторе, крепится похожее на гидравличе
ский кран плечо. На его конце прикрепляются сталь
ные тарелки, имеющие по 12 специальных профилиро
ванных зубьев в форме клиньев. Тарелки устанавлива
ются под небольшим углом к плоскости местности. 
В агрегате «Donaren», например, угол установки регу
лируется с помощью системы гидроусилителей и зави
сит от рельефа, а в машине «Fiab МВ25» он постоян
ный. Плечо, на котором крепится тарелка, переме- 

^  щается с помощью гидроусилителя. Оператор, находясь 
в кабине, регулирует давление тарелки на грунт.

В легких почвенных условиях достаточно небольшого 
нажима плеча для приведения тарелок во вращатель
ное движение. В тяжелых условиях давление плеча уве
личивается, чтобы вращающиеся тарелки приспособить 
к местности и преодолеть сопротивление как напочвен
ного покрова, так и почвы. Гидравлика плеча скон-

■) Ж урп. .Las P o lsk i- , 1978, № 8 , с. :8 -1 9 .

струирована таким образом, что во время езды удер
живается постоянное давление гидродвигателей. В слу
чае наталкивания агрегата на препятствие давление пле
ча на тарелки автоматически ослабевает. При повороте 
трактора плечо поднимается вверх. Расстояние между 
плечами — от 1,3 до 2,1 м.

В 1976 г. фирмой OSA создано оригинальное устрой
ство для пунктирного рыхления почвы в тяжелых поч
венных условиях. Принцип действия этой машины со
стоит в следующем. Два специально сконструированных 
маятника приводятся в движение с помощью несколь
ких гидродвигателей, которые вводят в почву профили
рованные ножи для рыхления порубочных остатков и 
снятия напочвенного покрова. Эта машина, работая 
в совокупности с лесным трактором типа форвардер, 
одновременно рыхлит и очищает почву в двух точках.

Данное устройство явилось основой для создания пер
вого комбайна «Мо Do-Мекап АВ», который готовит 
почву и саж ает саженцы. Агрегат монтируется на трак
торе типа OSA-260. Он так же, как и предыдущее 
устройство, пунктирно рыхлит почву, а затем в эти 
места с помощью манипулятора закладываются сажен
цы. Манипулятор приводится в движение гидродвига
телями. Всеми работами управляет оператор из каби
ны трактора.

Принципиально новое оборудование сконструировано 
фирмами Kockum и Kopparforst. Полностью автомати
зированный посадочный агрегат работает в совокупно
сти с лесным трактором типа форвардер. Растущие 
в горшочках саженцы с закрытой корневой системой 
помещаются в поддоны, откуда конвейером подаются 
к посадочному устройству, состоящему из воздуходув
ки, пластмассовых труб и специальной сажающей голов
ки. Саженцы входят в почву под давлением. Монтаж 
посадочного агрегата на лесном тракторе создает ши
рокие возможности для использования его в трудней
ших условиях местности.

Г. Н. Р О М А Н О В

(Начало см. на стр. 41)

Ощутимы также потери от высыпаемой зимой на до
роги и автомагистрали соли. В некоторых случаях за 
мечено явное уменьшение прироста в древостоях, при
легающих к таким дорогам. Небезопасно загрязнение 
почвы или воды машинными маслами, бензином и раз
ными химикатами. О важности этого вопроса говорит 

^  тот факт, что 1 л машинного масла может загрязнить 
около 1 млн. л питьевой воды, поэтому необходимо 
ввести разумные запреты на проезд автотранспорта 
к местам отдыха в лесных массивах и оборудовать как 
можно больше стоянок для них, создать районы тиши

ны, а вдоль больших автострад, проходящих через лес
ные массивы, заложить противошумные барьеры.

Деревья обладают свойством нейтрализовать отрица
тельное действие выхлопных газов, вредных для орга
низма человека. Следовательно, полоса насаждения ши
риной 20—50 м может намного снизить, например, со
держание соединений свинца в воздухе. Исходя из это
го, все посевы и фруктовые сады, если они находятся 
вблизи дорог и других объектов, на которых происхо
дит интенсивное автомобильное движение, должны быть 
защищены путем создания изоляционного пояса из де
ревьев и кустарников.

Если принять во внимание, что современное состояние 
и развитие моторизации оказывает отрицательное воз
действие на лес и лесное хозяйство, то нужно конста
тировать, что на лесном хозяйстве лежит огромная от
ветственность за состояние окружающей нас среды.
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РЕФЕРАТЫ ПЫБЛИКА1ДИИ

УДК 630*221.0
Рациональны е способы рубок леса. Д е р я б и н  Д . И. — 

Л есное хозяйство, 1980, № 7. с. 20—23.
Рассм атриваю тся последствия сплош нолесосечных рубок с 

сохранением подроста, постепенных и выборочных в лесах р аз
личных групп с использованием современной техники.

Т а б л и ц — 1.

УДК 630*231.1:630*221.0
Влияние разны х технологий рубок с применением новых м а

шин на формирование типов вы рубок и возобновление леса.
О б  ы д е н н и к о в  В. И. — Л есное хозяйство, 1980, № 7 
с. 23—25.

Р ассм атри вается  влияние разны х технологий с применением 
маш ин ЛП-17 и ТБ-1 в ельнике-черничнике на изменение лесо
растительны х условий, вы ж иваем ость подроста и появление се
янцев ели.

Таблиц  — 3, список литературы  — 2 назв.

УДК 630*266:630*176.322.6
Рост полезащ итны х лесных полос из дуба черешчатого.

С т а д н и к  А. П. — Лесное хозяйство. 1980, № 7, с. 37—39.
Рассм атри вается  динам ика роста и устойчивость п олезащ ит

ных лесных полос из дуба в условиях северной степи Право- 
береж ной Украины. Д елается  вывод. что на эти показатели  
полож ительно влияет расш ирение м еж дурядий до 2,5—3 м и д о 
полнительное увлаж нение.

Т аблиц  — 2, список литературы_т»гЗ н ^в»

УДК 630*611
Л есопользованию  — неистощ ительностъ li постоянство. Ю н о е  

В. И. — Л есное хозяйство, 1980, № 7, с. 42—44.
П оказаны  сырьевы е ресурсы лесов европейской части СССР, 

уровень их использования, дается  представление о соотношении 
ряда важ нейш их п оказателей  лесопользования и лесного фонда. 

Таблиц — 2, список литературы  — 9 назв.

УДК 630*231
Л есовосстановление па концентрированны х вы рубках Среднего 

У рала. П о м а з н ю к  В. А. — Л есное хозяйство, 1980, № 7, 
с. 26—28.

А нализируется влияние агрегатной техники на лесовозобно
вительны е процессы, даны  предлож ения по районированию  со
временны х лесосечных маш ин.

Табли ц  — 3. список литературы  — 8 назв.

лесных полосах. Б а б е н к о  
В. — Лесное хозяйство, 1980,

УДК 630*266:630*24
Рубки ухода в м алорядны х 

Д . К., Б о н д а р е н к о  И.
№ •7. с. 30 -3 3 .

И злож ена новая технология проведения рубок ухода с ис
пользованием  системы маш ин и механизмов. Д ается  лесовод* 
ственная и агроном ическая оценка данной работы.

Таблиц  — 6.

УДК 630*266:630*176.351.2
Повышение устойчивости насаж дений  вяза  перистоветвисто

го в сухих степях. Г о д  н е в  Е. Д . — Лесное хозяйство. 1980. 
№ 7. с. 34—37.

П редлож ены  мероприятия улучш ения сильно расстроенных 
порослевых защ и тны х н асаж ден ий  вяза, приведена технология 
работ.

Иллю страций — 5, таблиц  — 3, список литературы  — 10 назв.

УДК 630*624.3
Расчет разм ера рубок ухода. П о л я к о в  В. К. — Лесное 

хозяйство, 1980. No. 7. с. 45—47.
И злож ен метод определения разм ера рубок ухода.
Таблиц  — 4.

УДК 630*432.0
Определение парам етров крупных лесных пож аров при орга

низации их туш ения. Т е л и ц ы н  Г. П. — Лесное хозяйство, 
№ 7, с. 52—54.

О писы вается оперативная м етодика оценки параметров по
ж ар а  по его площ ади и продолжительности  с учетом погодных 
условий.

Т а б л и ц — 1, список литературы  — 2 назв.

УДК 630*450:630*453.787
Особенности динамики численности сибирского ш елкопряда в 

межвспы ш ечный период. Р  я п о о в В. Я. — Лесное хозяй
ство. 1980, № 7. с. 56—59.

П риводятся материалы , полученные в результате проведен
ных исследований по изучению некоторых особенностей ди н а
мики численности сибирского ш елкопряда и ф ормирования ре
зерваций этого вредителя.

Таблиц — 3, иллю страций — 1. список литературы  — 9 назв,
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ \

НОВЫЕ КНИГИ

Издательство «Лесная промышленность» во ii кв. 1980 г. выпусти
ло следующие книги;

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

д л я  в у з о в

Р о д и о н о в а  А. С. Лесная ботаника: Учебник для вузов.—
18 л., ил.—  В пер.: 95 к.

д л я  т е х н и к у м о в

Л а р ю х и н  Г. А., З л а т о у с т о в  Л. С., Р а к о в  В. С. Механиза
ция лесного хозяйства и лесозаготовок; Учебник для техникумов.—  
2-е изд., перераб.—  20 л., ил.—  В пер.: 95 к.

д л я  п р о ф т е х о б р а з о в а н и я

М о з о л е в с к а я Е .  Г., С о к о л о в а  Э. С., Т р о ф и м о в  В. Н. 
Лесозащита и охрана лесов: Учебник для профтехшкол.—  9 л., ил.—  
35 к.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Лесотаксационный справочник / Г р о ш е в  Б. И., С е п е р о-
в и ч и. П., С  и н и ц ы и С. Г., М о р о з  П. И.—  2-е изд., перераб.—  
20 л., ил.—  В пер.: 1 р. 40 к.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

д л я  р а б о ч и х

М я к и н и н  Б. А., К и с е л е в  Г. М., Ш е в ц о в  В. Ф. Социальное 
развитие коллективов на лесохозяйственных предприятиях.— 12 л., 
ил.—  45 к.

С т у д и т с к и й  А. А., К и с е л е в  Г. М., Б а р х а т о в  А. И. Социа
листическое соревнование в лесном хозяйстве.— 8 л., ил.—  30 к.

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Т р и ш и н В. С. Экономика труда в лесном хозяйстве.—  2-е изд., 
перераб.—  15 л., ил.—  В пер.: 2 р. 50 к.

Заявку можно направить в один из следующих магазинов, имею
щих отдел «Книга —  почтой»:

109428, Москва, ул. Михайлова, 28/7, магазин №  125;
193320, Ленинград, ул. Крыленко, 23, магазин №  106;
Архангельск, ул. Шубина, 20, магазин «Техническая книга».
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Страхование 
от несчастных 
случаев

Страхование от несчастных 
случаев обеспечивает застрахованным получе
ние материальной пом ощ и при наступлении в 
их жизни определенных непредвиденных со 
бытий.

Страховая сумма по этим д оговорам  пол
ностью  или частично выплачивается за по
следствия несчастных случаев, происшедших в 
течение срока страхования на производстве 
или в быту.

Заключить договор страхования от несчаст
ных случаев могут граждане в возрасте от 
16 до 70 лет на срок от одного года до 5 лет 
включительно.

Взнос за весь срок страхования уплачивает
ся при заключении договора. Уплатить взнос 
можно путем безналичного расчета через 
бухгалтерию по месту работы или наличными 
деньгами.

УВАЖ АЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Если Вас заинтересовал этот вид страива
ния и Вы хотите более подробно ознакомить
ся с условиями страхования и заключить дого
вор, обратитесь, пожалуйста, к агенту, обслу
живающему Вас по месту работы, или 
в инспекцию Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР

Цена 40 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1980 г., №  7, 1— 80.
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