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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

Георгий Андреевич Серещев начал 

свою трудовую  деятельность в 1948 г. комбайне

ром Чиликской МТС, затем он работал мастером , 

начальником цеха ширпотреба, был помощником 

лесничего Чиликского лесхоза и главным лесни

чим. Любовь к природе помогла выбрать спе

циальность. Он успешно окончил заочное лесохо
зяйственное отделение Казахского сельскохозяй

ственного института.
С 1973 по 1977 г. Георгий Андреевич —  дирек

тор Прибалхашского лесхоза, а с 1977 г. и по на

стоящ ее время —  начальник Алма-Атинского об

ластного управления лесного хозяйства и охраны 

леса.
За десятую  пятилетку работы по лесовосста

новлению проведены на площади 54,2 тыс. га. 

Заложено полезащитных лесных полос по до го 

ворам с колхозами и совхозами 4 тыс. га (план

2,5 тыс. га). В результате осуществленных меро

приятий покрытая лесом площадь увеличилась 

на 30,8 тыс. га.
При рубках ухода за лесом заготовлено

124,3 тыс. м3 ликвидной древесины (104 ,4% ). Вы

ращено 76,8 млн. шт. стандартного посадочного 

материала, или на 1,7 млн. больше плана.

Многое сделано по улучшению охраны лесов 
от пожаров, защиты от вредителей и болезней.

В десятой пятилетке средняя площадь пожаров 

уменьшилась в 1,5 раза по сравнению с девятой .

Промышленной продукции реализовано на сум 

му более 18 млн. руб . Заготовлено и вывезено 

сверх плана 4 тыс. м3 деловой древесины, что 

на 1 тыс. м3 больше по сравнению с социалисти

ческими обязательствами, 1,2 тыс. м3 пиломате

риалов (превышение плана на 400 м 3), выпущено 

товаров культурно-бытового обихода сверх взя

того обязательства на 23 тыс. руб . Производи

тельность труда в промышленном производстве 

возросла на 35% . Выполнен план по вводу в 

действие основных фондов. Сдано в эксплуата

цию 3870 м 2 жилой площади против плановых 

3512 м 2, 57 одноквартирных и двухквартирных 

кордонов, 35 жилых домов, шесть пожарно-хи- 

мических станций, один цех по производству 

древесной стружки, три первичного виноделия, 

две лесоперерабатывающие мастерские и многие 

другие объекты .

Лесоводы области, выполняя исторические ре

шения XXV I съезда КПСС , взяли на себя повы

шенные социалистические обязательства. В целях 

улучшения качественного состава лесов обеспе

чить досрочное выполнение плана рубок ухода 

за лесом в объеме 25 тыс. м3 к 20 декабря 

1981 г. и до конца года получить сверх плана не 

менее 400 м3 ликвидной древесины .

В этих успехах управления немалый вклад ком

муниста Г. А . Серещева, который пользуется в 

коллективе заслуженным уважением и любовью. 

За трудолюбие и целеустремленность, доброже

лательное отношение к людям и требователь

ность избран он депутатом областного Совета 

народных депутатов.

Много внимания и свободного времени отдает 

Георгий Андреевич молодежи. Он щедро делит

ся с молодыми своим богатым жизненным и 

производственным опытом, воспитывая в них 

любовь к природе, так как со всей ответствен

ностью понимает, что от квалификации подрас

тающей смены зависит будущ ее наших лесов.

За многолетнюю активную работу в системе 

лесного хозяйства и в связи с пятидесятилетием 

со дня рождения Президиум Верховного Совета 

Казахской ССР наградил Георгия Андреевича Се 

рещева Почетной Грамотой.
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ГОРИЗОНТЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Исторические решения X X V I съезда 

КПСС , Основные направления экономического и соци

ального развития СССР на 1981— 1985 годы и на пери

од до 1990 года с огромным воодушевлением и патри
отическим подъемом восприняты тружениками лесно

го хозяйства страны, как и всем советским народом. 

В ответ на призыв партии ознаменовать новую пяти

летку ударным, инициативным трудом  на благо Родины 

в трудовых коллективах широко развернулось социа

листическое соревнование за повышение эффектив

ности и качества работы, ускорение научно-техниче- 

ского прогресса, успешное выполнение и перевыпол

нение заданий одиннадцатой пятилетки.

Социалистическое соревнование —  живое творчество 

масс, патриотическое движение, основанное на высо
кой сознательности и инициативе советских людей, мо

гучее средство мобилизации трудящ ихся на претворе

ние в жизнь планов коммунистического строительства. 

Оно помогает вскрывать и приводить в действие ре

зервы производства, является действенным средством 
вовлечения трудящ ихся в управление экономикой, вос

питания коммунистического отношения к труду. При

давая первостепенное значение дальнейшему развитию 

социалистического соревнования, повышению его ро

ли в решении задач экономического и социального 

развития страны, ЦК КПСС , Совет Министров СССР , 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  приняли постановление «О Все
союзном социалистическом соревновании за успеш

ное выполнение и перевыполнение заданий одиннад

цатой пятилетки». Утверждая и развивая ленинские 

принципы социалистического соревнования, партия ста

вит задачу подъема уровня всей его организации в 

тесной связи с мерами по совершенствованию хозяй

ственного механизма, приумножения славных традиций 

соревнования, создания в каждом трудовом коллекти

ве обстановки подлинного творческого поиска, трудо

вого состязания и товарищеской взаимопомощи, высо

кой ответственности за порученное дело , непримири

мости к недостаткам . Должно быть обеспечено самое 

активное участие в социалистическом соревновании 

всех тружеников народного хозяйства.

Работники лесного хозяйства горячо поддержали де

виз соревнования —  «Работать эффективно и качест

венно!», что в современных условиях становится симво

лом хозяйского отношения к общественному добру, 

умелого и действенного использования всех имеющих

ся ресурсов, производственного потенциала, высокой 
конечной результативности труда при наименьших за

тратах. Усилия соревнующихся сосредоточиваются на 

ускорении роста производительности труда, повышении 

качества работ и продукции, экономии материальных

и энергетических ресурсов, лучшем использовании ос

новных фондов, безусловном выполнении плана поста
вок продукции в установленные сроки и номенклатуре. 

На этой основе будет реализован комплекс экономиче

ских и социальных задач пятилетки.

Главной целью соревнования в нашей отрасли явля

ется претворение в жизнь намеченных партией планов. 

Как указано в Основных направлениях экономического 

и социального развития СССР на 1981— 1985 годы и на 

период до 1990 года, будет обеспечен постепенный пе

реход к ведению лесного хозяйства на принципах 

непрерывного и рационального лесопользования, улуч

шение качественного состава лесов; на площади не 

менее 8 млн. га будет выращен молодняк ценных дре

весных пород, внедрены промышленные методы лесо- 

выращивания. Начнутся работы по реализации целевой 

комплексной программы создания в Европейско-Ураль

ской зоне СССР постоянной лесосырьевой базы для 

целлюлозно-бумажной промышленности путем выращи

вания леса на специальных плантациях. В целях расши

рения и укрепления кормовой базы овцеводства уве

личится объем работ по облесению пастбищ в полу

пустынных районах Средней Азии и Казахстана. Наме

чено усилить охрану лесов от пожаров, защиту их от 

вредных насекомых и болезней. Расширится защитное 

лесоразведение, будут созданы вновь и благоустроены 
имеющиеся зеленые зоны в городах, поселках и во

круг них.

На реализацию новых грандиозных планов устремле

ны сегодня все дела и помыслы участников социали

стического соревнования в «зеленом цехе» страны. 

В его орбиту вовлечены все работники отрасли, кол

лективы бригад, цехов, лесничеств, участков, звеньев, 

предприятий, организаций и учреждений. Достигнутый 

ныне уровень соревнования характеризуют четкость 

организационных форм , оперативное разрешение всех 

теоретических, методических и практических вопросов, 

а главное —  глубокая насыщенность его идейно-поли

тическим и экономическим содержанием на всех уров

нях: внутрипроизводственном, областном, республикан

ском и Всесоюзном .

Как показывает многолетний опыт организации соци

алистического соревнования в лесном хозяйстве, опре

деляю щее воздействие на все его ступени, формы и 

виды оказывает Всесоюзное социалистическое соревно

вание, главным инструментом которого являются Усло

вия, разработанные в соответствии с постановлением 

ЦК КПСС , Совета Министров СССР , ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ  «О Всесоюзном социалистическом соревнова

нии за успешное выполнение и перевыполнение зада

ний одиннадцатой пятилетки» и утвержденные коллеги»
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•й Гослесхоза СССР и президиума ЦК отраслевого 
профсоюза 1 сентября 1981 г.

В одиннадцатой пятилетке сохранен порядок поквар

тального (полугодового , годового) подведения итогов 
Всесоюзного социалистичесокго соревнования по от

расли. В новых Условиях наиболее полно отражены воп

росы повышения эффективности производства и каче

ства работы, ориентации на конечные результаты  тру

да, рационального использования лесосырьевых и дру

гих материальных и энергетических ресурсов, повыше

ния дисциплины труда и производства.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании при

нимают участие коллективы управлений лесного хозяй

ства областей и министерств АССР , предприятий и объ
единений, лесных питомников и машинно-мелиоратив

ных станций, заводов лесохозяйственного машиностро
ения, сельскохозяйственных предприятий, научно-иссле

довательских институтов и научно-производственных 

объединений, центров НОТ и их филиалов (лаборато
рий), проектно-изыскательских организаций, лесоустро

ительных предприятий и экспедиций; коллективы 

бригад на лесокультурных работах, рубках ухода за 

лесом и санитарных рубках, рубках главного пользова

ния, в цехах деревобработки, на нижних складах, на 

заготовке и переработке пищевых продуктов леса , на 

сельскохозяйственных работах, лесники, трактористы , 

машинисты, вздымщики и сборщики живицы, водители 

лесовозов, развивается соревнование среди коллекти

вов цехов по производству витаминной муки из дре

весной зелени и мастерских участков.

Определены основные и учитываемые показатели 

хозяйственной и социальной деятельности коллективов 

и тружеников ведущих профессий. Они охватывают 

практически все стороны работы различных категорий 

участников соревнования. К основным показателям от

носятся:

безусловное выполнение, перевыполнение планов, за
даний, социалистических обязательств и встречных пла

нов, неуклонный рост эффективности производства, 

улучшение использования лесных земель , лесосырье

вых ресурсов, охраны и защиты лесов, умелое исполь

зование всего производственного потенциала, имею

щихся резервов, обеспечение высоких результатов при 

наименьших затратах:

рост производительности труда за счет ускорения 

темпов комплексной механизации и автоматизации про

изводства, внедрения НОТ;

улучшение использования основных производствен

ных фондов путем интенсификации процессов произ
водства, увеличения коэффициента сменности работы 

машин и оборудования, ликвидации их простоев, уско

рения освоения вновь вводимых в действие мощно

стей;

рачительное, подлинно хозяйское отношение ко всем 

видам материальных и энергетических ресурсов на ос

нове широкого применения прогрессивных конструк* 

торских решений, совершенствования технологии, 

уменьшения удельных расходов сырья и материалов, 

более глубокой и комплексной их переработки, расши

рения использования вторичных ресурсов;

достижение высокого качества всех видов работ и 

продукции, увеличение выпуска изделий высшей кате

гории качества и повышение их удельного веса в об

щем объеме производства;
ускорение темпов научно-технического прогресса, 

повышение результативности научных исследований, 

широкое внедрение научных разработок в практику, 

дальнейшее развитие рационализации и изобретатель

ства;

своевременный и полный ввод в действие закончен

ных объектов, ускорение реконструкции и техническо

го перевооружения действующих предприятий, сниже

ние объемов незавершенного строительства, сокраще

ние сроков и стоимости строительных и строительно

монтажных работ, своевременный и досрочный ввод 

культурно-бытовых объектов и жилья;

производство и поставки продукции в установленный 

номенклатуре и ассортименте в сответствии с заказа

ми и заключенными договорами;

дальнейший рост производства и улучшение качест

ва продукции земледеления и животноводства, разви

тие подсобных сельских хозяйств, действенное участие 

в решении продовольственной программы;

увеличение производства, расширение и обновление 

ассортимента товаров культурно-бытового назначения 

и хозяйственного обихода, рост выпуска новых видов 

изделий, отвечающих современным требованиям, пол

нейшее удовлетворение потребности народного хозяй

ства и населения в этих видах продукции;

повышение действенности воспитательной работы, 

укрепление трудовой и производственной дисциплины.

Учитываются показатели, характеризующие итоги 

внедрения новой техники и технологии производства, 

улучшения нормирования труда, сокращения текуче

сти и повышения квалификации кадров, участия тру
дящихся в экономическом обучении, общественной 

жизни коллектива, управлении производством.

Важнейшими критериями при оценке работы кол

лективов предприятий, организаций и учреждений 

будут служить темпы роста и конечные результаты 
хозяйственной деятельности , комплексный ввод в дей

ствие мощностей и объектов жилищного и культурно- 

бытового назначения, а также выполнение социали

стических обязательств нарастающим итогом с начала 

пятилетки. С ледует отметить, что коллективы, приняв

шие и выполнившие встречные планы, имеют преиму

щественное право на присуждение классных мест в 

соревновании.

Среди показателей, имеющих особое значение для 

оценки выполнения встречного плана, первое место за
нимают снижение материальных затрат и экономия 

всех видов ресурсов, а также объем продукции, изго

товленной за счет полученной экономии.

В соответствии с новыми задачами внесены измене

ния и дополнения в справки о выполнении Условий 

Всесоюзного социалистического соревнования. Введе

ны показатели, например, о выполнении договорных 

обязательств по поставкам, охвате работающих личны

ми (бригадными) производственными планами. Ряд 

промежуточных показателей заменен одним, синтези
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рующим конечный результат данного производственно

го процесса. Например, исключены сведения по осво

ению капиталовложений и строительно-монтажных ра

бот, вместо них введен показатель «Ввод в действие 

основных фондов, жилья, объектов культурно-бытового 

назначения». Показатель «Состояние трудовой и про- 

изводственой дисциплины» перенесен из учитываемых 

в основные.

С  целью уменьшения трудовых затрат на оформле

ние материалов, обеспечения оперативности при под

ведении итогов соревнования изъяты многочисленные 

отчетные справки. Теперь вся информация дается в 

общей справке по форме, установленной для основных 
и учитываемых показателей.

Социалистическое соревнование —  это сложный и 

многогранный процесс, в ходе которого его органи

заторы —  хозяйственные и профсоюзные органы от

расли должны неуклонно осуществлять ленинские 

принципы: гласность, сравнимость результатов, воз

можность практического повторения передового опы

та. Широко распространять опыт победителей сорев

нования, демонстрировать его в отраслевом павильоне 

ВДНХ СССР , изучать в школах передового опыта, в 

системе экономического образования и в школах ком

мунистического труда, народных университетах. Отлич

ные результаты  дает проведение на базе трудовых 

коллективов, награжденных переходящими Красными 

знаменами ЦК КПСС , Совета Министров СССР , ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ , семинаров руководителей предприятий 

и организаций, профсоюзных работников. Необходимо 

также постоянно повышать идейно-воспитательную ра

боту, производственную и общественную активность 

участников социалистического соревнования, полнее 

использовать возможности средств массовой агитации 

и пропаганды для широкого распространения и внед

рения ценных починов и начинаний, всестороннего по
каза путей и методов достижения победителями сорев

нования высоких результатов. При подведении итогов 

соревнования важной задачей, наряду с изысканием и 

реализацией резервов производства, общим улучшени
ем экономических показателей, является выявление 

причин недовыполнения отдельных показателей или 

обязательств, оказание помощи и подтягивание отстаю

щих до уровня передовиков.

В текущей пйтилетке несколько изменен порядок 

рассмотрения материалов по итогам Всесоюзного со

циалистического соревнования за отчетный период: бу

дут учитываться результаты  деятельности коллективов 

нарастающим итогом с начала года и пятилетки в це

лом.

В настоящее время приведен в стройную и четкую 

систему порядок выплаты денежных премий победи

телям Всесоюзного социалистического соревнования, 

который регламентирован директивными актами Сове

та Министров СССР , Государственного комитета СССР 

по труду и социальным вопросам, Всесоюзного Цент

рального Совета профессиональных Союзов. Опреде

лены источники выплаты денежных премий по всем 

категориям участвующих в соревновании коллективов. 

Кроме индивидуального поощрения отличившихся в

соревновании работников, предусматривается направить 

определенную  часть начисленной суммы на обществен

ные цели: строительство и ремонт жилых домов, сто

ловых и общежитий, дворцоз и домов культуры , сана

ториев, профилакториев, пансионатов, домов и баз 

отдыха, детских дошкольных учреждений, пионерских 

лагерей, спортивных сооружений и других объектов 

культурно-бытового и спортивно-оздоровительного наз
начения, на приобретение для них оборудования и 

инвентаря, литературы для библиотек, на проведение 
культурных мероприятий.

Расходование средств на премирование по итогам 

социалистического соревнования производится руко

водителями объединений, предприятий, организаций и 

учреждений по согласованию с профсоюзными орга

нами. Хозяйственные руководители и профсоюзные 

комитеты должны постоянно совершенствовать систему 

материального и морального стимулирования передо

виков социалистического соревнования. Необходимо 

полнее использовать средства фонда материального 

поощрения и фонда заработной платы для премирова

ния работников с учетом результатов соревнования, 

строго и дифференцированно учитывать личный вклад 

рабочего, специалиста, служащего в достижение высо
ких показателей трудового коллектива. Совершенно 

недопустим в таких случаях уравнительный подход. 

Минимальная сумма премии одного работника должна 

составлять не менее 10% его месячной тарифной 

ставки (должностного оклада).

Отдельно следует остановиться на мерах поощрения, 

установленных для победителей во Всесоюзном социа

листическом соревновании. Учреждены переходящие 

Красные знамена ЦК КПСС , СМ СССР , ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ  с Почетными дипломами и первыми де

нежными премиями, присуждаемые по итогам работы 

за каждый год и пятилетку в целом. Коллективы, на

гражденные этими знаменами по итогам года и до

бившиеся наиболее высоких и устойчивых показателей 

в работе, заносятся на Всесоюзную доску Почета на 

ВДНХ СССР . Переходящие Красные знамена переда
ются на вечное хранение коллективам, которые еже

годно в течение пятилетки были удостоены этих 
наград.

Учрежден Памятный знак ЦК КПСС, Совета Мини

стров СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эф ф ек

тивность и качество работы в одиннадцатой пятилет

ке» для награждения коллективов предприятий, объе

динений, организаций и учреждений. Этим знаком на

граждаются коллективы , добившиеся наилучших пока

зателей в выполнении заданий одиннадцатого пятилет

него плана, высокого качества работы, неоднократно 
удостоенные по годовым итогам Всесоюзного социа

листического соревнования переходящих Красных зна

мен ЦК КПСС , Совета Министров СССР , ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ .

Коллективы, завоевавшие победу во Всесоюзном со

циалистическом соревновании в отрасли, награждают

ся переходящими Красными знаменами Государствен» 

ного комитета СССР по лесному хозяйству и Цент

рального комитета профсоюза рабочих лесбумдревпро-
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ма с вручением первой, второй или третьей денежных 
премий.

Для бригад, цехов и участков, признанных лучшими 

по итогам Всесоюзного социалистического соревнова

ния, учреждены Почетные вымпелы, а для рабочих ве

дущих профессий —  Почетные дипломы с присвоени

ем званий «Лучшая бригада лесного хозяйства СССР», 

«Лучший рабочий по профессии лесного хозяйства 

СССР» и «Лучший лесник лесного хозяйства СССР». 

Членам бригад и рабочим ведущих профессий —  побе

дителям соревнования —  вручаются памятные подарки 

или денежные премии.

В целях поощрения победителей Всесоюзного со

циалистического соревнования Центральный Комитет 

партии, Совет Министров СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
учредили единый общесоюзный знак «Ударник один

надцатой пятилетки» с вручением памятного подарка 

или денежной премии за достижение высоких показа

телей в повышении эффективности и качества работы, 

досрочное выполнение заданий и социалистических 
обязательств рабочими, инженерно-техническими ра

ботниками, специалистами и служащими.

Увеличено количество Государственных премий 

СССР, присуждаемых за выдающиеся достижения в 

труде и научно-техническом творчестве передовикам 

социалистического соревнования.

В одиннадцатой пятилетке будут присуждаться пре
мии советских профсоюзов имени выдающихся вете

ранов труда. Для поощрения победителей во Всесоюз
ном социалистическом соревнозании ежегодно выделя

ются льготные туристические путевки по нашей стране 

и в зарубежные государства.

Значительный вклад в дело решения стоящих перед 
лесным хозяйством задач вносят комсомольцы и мо

лодежь предприятий и организаций лесного хозяйства. 

В этой пятилетке впервые организовано Всесоюзное 

социалистическое соревнование комсомольско-моло

дежных коллективов, объединяющих молодых произ

водственников в нашей отрасли. Для них учреждены 

переходящие Красные знамена Центрального Комитета 

комсомола, Гослесхоза СССР  и ЦК отраслевого проф

союза. Кроме того, ЦК ВЛКСМ учредил для поощрения 

лучших комсомольско-молодежных коллективов и мо

лодых производственников, добившихся высших ре

зультатов в социалистическом соревновании, премии 

Ленинского комсомола. Они будут награждаться зна

ком «Молодой гвардеец одиннадцатой пятилетки». 
Ежегодно выделяются льготные туристические путевки 

по местам революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа и в братские социалистические 

страны.

Социалистическое соревнование, развернувшееся в 

отрасли, создает все условия для высокопроизводи

тельного , творческого труда всем коллективам, всем 

труженикам лесного хозяйства. Именно в соревновании 

формирую тся и получают практическое воплощение 

высокий патриотический подъем, горячее стремление 

каждого работника отдать силы, знания и энергию 
претворению в жизнь величественных планов комму

нистического созидания. Под знаменем социалистиче

ского соревнования трудящ иеся лесного хозяйства на

шей страны уверенно вступают в борьбу за дальней

ший подъем эффективности и качества, успешное вы

полнение и перевыполнение заданий одиннадцатой пя

тилетки.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВЫШЕ ЗНАМЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

ВЫПОЛНИМ И ПЕРЕВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ!
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО — НАШ ПАТРИОТИЧЕ

СКИЙ ДОЛГ!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! УСКОРЯЙТЕ НАУЧНО-ТЕХ
НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС! ПОВСЕМЕСТНО ВНЕДРЯЙТЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ!

КРЕПИТЕ СОЗНАТЕЛЬНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ! 
ПРОЯВЛЯЙТЕ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ!

ЭКОНОМИКЕ — ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС)
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА К П С С -В  ЖИЗНЬ

ВСЕ Р Е З Е Р В Ы - В  ДЕЙСТВИЕ
В. Д. БАЙТАЛА, министр лесного хозяйства УССР

Работники леса Украины полны ре
шимости успешно претворить в жизнь решения XXVI 
съезда КПСС, положения и выводы, изложенные в 
отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
товарища Д. И. Брежнева, решения XXVI съезда Ком
партии Украины. Об этом свидетельствуют итоги ра
боты предприятий отрасли за первое полугодие 1981 г. 
Посадка леса выполнена на 106%, создание полезащит
ных лесных полос — на 107,9%, рубки у х о д а— 106, 
вывозка древесины — 103,5, реализация продукции — 
101,4, в том числе товаров культурно-бытового назна
ч ен и я— 104,1%- Выпущено 31 тыс. т витаминной му
ки, заготовлено 47,1 тыс. т  березового сока.

Вместе с тем ясно, что будущее лесного хозяйства, 
выполнение пятилетнего плана в большой степени за
висит от состояния лесов, наращивания производствен
ного потенциала, а главное — от накопленного опыта.

Основным направлением развития отрасли в респуб
лике была и остается программа осуществления рас
ширенного воспроизводства лесных ресурсов и их ра
ционального использования и в связи с этим — даль
нейшая интенсификация лесохозяйственного производ
ства. Это будет способствовать уменьшению дефицита 
в лесоматериалах и усилению полезных функций леса.

Украинская ССР — малолесная республика. Лесис
тость ее — 13,7% с келебаниями по областям от 48,8 
до 1,2%. Характерной чертой состояния лесов являет
ся крайнее истощение запасов спелых насаждений в 
результате рубок военного периода и первых после
военных лет и вследствие этого неблагоприятная их 
возрастная структура. Спелые насаждения занимают 
5% покрытой лесом площади, молодняки — 53%, 10% 
приходится на приспевающие.

В этих условиях задача максимального удовлетворе
ния потребностей народного хозяйства в продуктах 
леса приобрела особое значение и явилась определя
ющим фактором в характере производства.

В 1956 г. утвержден Генеральный план развития лес
ного хозяйства республики, рассчитанный на 15 лет. 
Принято решение о создании лесосырьевой базы из 
быстрорастущих пород, разработана Генеральная схе
ма противоэрозионных мероприятий. Указанные ди
рективные документы и другие мероприятия оказали 
мобилизующее воздействие на все подразделения и 
специалистов отрасли, а их выполнение по ряду пока
зателей дало положительные результаты.

За последние 20 лет лесными предприятиями мини
стерства проведены лесовосстановительные работы и 
созданы новые леса на всех категориях земель на пло
щади около 2 млн. га. Покрытая лесом площадь гос- 
лесфонда возросла за это время на 786 тыс. га, не по
крытая уменьшилась на 405 тыс. га (34%), нелесная —

на 355 тыс. га (38%). Объем посадок превышал объем 
вырубок в 3—4 раза, в результате искусственно со
зданные насаждения составляют 50% лесов. Судьба 
леса в полной мере стала зависеть от хозяйственной 
деятельности человека, его опыта и прозорливости.

Новые леса формировались преимущественно из хо
зяйственно-ценных пород. В настоящее время на Ук
раине хвойные насаждения занимают 47% площади, 
твердолиственные (дуб, бук, ясень и др.)— 39, мягко
лиственны е— 13%. Серьезное внимание уделяется 
улучшению агротехники обработки почвы, повышению 
ее плодородия. За десятую пятилетку применение тер
расирования возросло в 1,5 раза, плантажной и глу
бокой безотвальной вспашки — в 2,5, черного пара — 
в 1,5 раза. В лесные культуры введен люпин на пло
щади 46 тыс. га. В 1980 г. внесены минеральные удоб
рения на 30 тыс. га, что в 3,5 раза больше, чем в
1975 г. Широко внедряются почвоулучшающие поро
ды — липа, лещина, клен, бузина. Происходит замена 
малых питомников на крупные базисные с орошени
ем. Большие надежды возлагают лесоводы на лесную 
Ъелекцию. Планируется заложить 1100 га элитных се
менных плантаций, из которых уж е имеется 770 га. 
Продуктивность лесов увеличилась за последние 20 лет 
на 24% и составляет 3,6 м3/га в год.

Свой вклад лесоводы вносят и в продовольственную 
программу страны, главным образом повышая плодо
родие почвы, защищая ее от эрозии и суховеев. Уже 
имеется 420 тыс. га полезащитных лесных полос про
тяженностью 320 тыс. км. Под их воздействием нахо
дится около 11 млн. га пахотных земель, что дает по 
приближенным подсчетам прибавку урож ая в 3—
3,5 млн. т зерна. В настоящее время из 4906 колхозов 
и совхозов, в которых запроектировано создание за
конченных систем, эти работы завершены в 3385 хо
зяйствах. В одиннадцатой пятилетке поставлена зада
ча закончить создание системы полезащитных лесных 
полос. На оврагах, балках и песках заложено 1086 
тыс. га защитных насаждений. Решена важная пробле
ма облесения движущихся песков в Нижнеднепровье 
(90 тыс. га) и вдоль Северского Донца (60 тыс. га).

Большую остроту в республике приобретают рабо
ты по охране, бережному использованию и рацио
нальному распределению водных ресурсов. Уже со
здано вокруг водохранилищ, по берегам рек и кана
лов 142 тыс. га защитных лесов. Кроме того, в связи 
с тем, что на Украине имеется множество малых рек 
общей протяженностью 100 тыс. км, совместно с Мин- 
сельхозом УССР и Минмелиоводхозом УССР разраба
тываются дополнительные мероприятия по их сохран
ности. Проводятся целенаправленные работы по охра
не и защите лесов от пожаров и вредителей.

Наличие большого количества искусственных насаж 
дений и их возрастная структура обусловили необхо
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димость активного хозяйственного вмешательства в 
формирование необходимого породного состава древо
стоев и достижение высокой продуктивности их. Еж е
годно рубками ухода охватывается 612 тыс. га насаж 
дений, или 13% покрытой лесом площади. За 20 лет 
их объем увеличился в 3 раза и составляет 6 ,1  млн. га. 
Несмотря на низкую товарность и большой удельный 
вес хвороста и хмыза, 87% заготавливаемой древесной 
массы (ликвид) используется в народном хозяйстве. 
Уровень механизации рубок ухода за лесом возрос с
4 до 81%, а на уходе за молодняками — с 0,3 до 44%.

Работники леса особое внимание уделяют лесовод
ству, понимая, что лес является носителем материаль
ных благ, обладателем водоохранных, защитных, оздо
ровительно-эстетических и других бесценных свойств, 
которые могут умножаться с повышением продуктив
ности лесов.

На Минлесхоз УССР возложена ответственность за 
ведение охотничьего хозяйства, координацию этих во
просов. Сейчас на Украине имеется четыре государст
венных заповедно-охотничьих хозяйства, 2 2  госохотхо- 
зяйства, непосредственно подчиненных министерству. 
Кроме того, преобразовано в хозяйства с охотничьим 
уклоном 17 спецлесхоззагов и 41 охотничье лесничест
во. Вследствие расширения комплекса биотехнических 
мероприятий, улучшения охраны охотничьей фауны 
увеличилась ее численность. Соединение лесного и 
охотничьего хозяйства — целесообразный процесс, он 
таит в себе много потенциальных возможностей. Од
нако в этом плане есть еще нерешенные вопросы, по
этому успехи не так велики, как бы хотелось.

Лесопользование в самом широком понимании его 
смысла стало органической частью лесного комплекса 
и с каждым годом находит новые формы проявления. 
Принципиальной основой его развития является рацио
нальное использование лесных угодий, заготовка и по
ставка народному хозяйству высококачественных лесо
материалов и переработка на месте маломерной древе
сины, лесных отходов, недревесного сырья, повыше
ние качества получаемой продукции.

Объем рубок главного пользования начиная с 1971 г. 
осуществляется в размере расчетной лесосеки 
(3,7 млн. м 3). Особое внимание при этом уделяется ра
циональному использованию стволовой части, получе
нию из нее максимального количества сортиментов, 
круглых лесоматериалов для лущения и строгания. 
Вследствие этого за 20 лет поставка народному хозяй
ству фанерного строганого сырья увеличилась в 4 ра
за, а выход деловой древесины достиг 94,3%. Рентабель
ность лесозаготовок в отрасли составляет 19,9%, в том 
числе в горной зоне К арпат— 18,1%.

Совершенствуется технология лесозаготовительных 
работ. Начинается применение бесчокерных трелевоч
ных тракторов, агрегатных машин ЛП-19, ЛП-2 на руб
ке леса, лучше используются на вывозке лесовозные 
автомобили ЛТ-25. Однако предстоит многое еще сде
лать в целях сохранения лесной среды в процессе за
готовок леса.

Значительные работы проведены по улучшению по

грузочно-разгрузочных работ, оборудованию нижних 
складов. Вместо 200 разрозненных мелких погрузочных 
пунктов построено 85 комплексно-механизированных 
нижних складов, которые оснащены консольно-козло
выми, башенными и кабельными кранами, бревнотаска
ми с полуавтоматическими бревносбрасывателями, раз- 
грузочно-растаскивающими устройствами, на шести 
складах действуют полуавтоматические линии по раз
делке хлыстов. Внедряется контейнерная погрузка на 
верхних складах, разгрузка и погрузка — на нижних. 
В 1980 г. в контейнерах погружено на верхних скла
дах 361 тыс. м 3 древесины, на нижних — 859 тыс. м3.

Важное значение приобретает строительство лесных 
дорог за счет отчислений от себестоимости товарной 
продукции. На эти цели ежегодно расходуется 1,8 млн. 
руб. В Львовской обл. организован межхозяйственный 
участок по строительству дорог.

Наиболее молодой, но прогрессирующей сферой дея
тельности лесхоззагов является переработка ранее счи
тавшегося малоценного лесного сырья. Ограниченные 
фонды древесины, выделяемой лесхоззагам, необхо
димость увеличения выпуска промышленной продук
ции и товаров культурно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода потребовали усиления внимания 
к более рациональному и эффективному использованию 
древесного сырья и соответствующего развития его пе
реработки. Вовлекая в производство все большее ко
личество маломерной низкокачественной древесины и 
ее отходов, лесоводы республики довели выпуск из
делий деревообработки в 1980 г. до 110 млн. руб., что 
составляет половину всей промышленной продукции, 
тогда как в первый год работы лесхоззагов (1960 г.) 
он был равен 17%. За последние 10 лет переработка 
технологических дров увеличилась более чем в 2  ра
за. В 1980 г. их переработано 823 тыс. м3. В минувшем 
году из лесных отходов изготовлено продукции на 
36 млн. руб.

Использование отходов на технологические нужды 
увеличилось в 6  раз (с 275 тыс. м 3 в 1971 г. до 
1583 тыс. м 3 в 1980 г.). В основном они идут на тех
нологическую щепу, необходимую в производстве 
древесностружечных и древесноволокнистых плит. 
К началу 1981 г. производственные мощности по вы
пуску щепы доведены до 150 тыс. м 3 в год. Кроме 
щепы из отходов производится древесное тонкомерное 
сырье, поставляемое для изготовления древесных плит. 
Только в 1981 г. этого сырья будет заготовлено 
2 0 0  тыс. м3.

Хвойная зелень от всех видов рубок полностью ис
пользуется для получения витаминной муки, хлоро- 
филло-каротиновой пасты и хвойного лечебного экст
ракта. За последние два пятилетия лесхоззаги вырабо
тали 431 тыс. т  витаминной муки. Созданы мощности, 
обеспечивающие ее выпуск 60 тыс. т в год.

Предприятия министерства используют сосновые пни, 
заготавливаемые через 5—7 лет после рубки леса 
взрывным способом. Из пневого осмола вырабатывают 
скипидар, сосновую смолу и древесный уголь. Исполь
зуется такж е береста для выработки фармакопейного 
дегтя.
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Особое внимание уделяется обеспечению высоких 
темпов роста выпуска и улучшению качества товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйственного оби
хода. В этом плане предприятия республики добились 
значительных успехов. За годы десятой пятилетки ими 
выпущено и поставлено для продажи населению това
ров массового спроса на 107 млн. руб., что на 5 млн. 
руб. больше, чем намечалось пятилетним планом. 
Только в 1980 г. сверх плана произведено хозяйствен
ных товаров на 1 млн. руб. В текущей пятилетке про
должается работа по снабжению населения нужными 
товарами, предусматривается выпустить их на сумму 
не менее 160 млн. руб. Освоено более 50 новых ви
дов продукции, в том числе штучного и щитового пар
кета, древесных плит из отходов, бельевых прищепок, 
плечиков для одежды и целого ряда других хозяйст
венных товаров, а такж е значительного количества но- 
пых образцов сувенирно-подарочных изделий. Органи
зация этого производства в лесхоззагах поднялась на 
новую ступень. Проведена работа по повышению тех
нического уровня производства, внедрению достижений 
науки и техники, замене устаревшего оборудования 
более совершенным, механизации тяжелых и трудоем
ких процессов, применению современной технологии и 
передовых методов труда. Переработкой древесины за
нимаются 249 цехов, из которых 148 построены и ре
конструированы за последние 10 лет. Большинство из 
них выделены в самостоятельные подразделения лес- 
хоззагов. В десятой пятилетке введены в действие 29 
комплексно-механизированных цехов, 21  поточно-меха
низированная и две автоматические линии, осущест
влена замена 600 единиц деревообрабатывающего обо
рудования.

Большое внимание уделяется повышению эффектив
ности деревообработки. Из года в год увеличивается 
выход продукции из 1 м 3 перерабатываемого сырья. 
Так, за десятую пятилетку выпуск продукции из 1 м 3 
деловой древесины возрос на 5 руб., технологических 
дров — на 6  р. 70 к., лесных отходов — на 3 руб. По
высилась отдача продукции с 1 м2 производственной 
площади цехов деревообработки с 611 руб. в 1975 г. 
до 691 руб. в 1980 г. Коэффициент сменности работы 
цехов в минувшем году в среднем составил 1,7 (воз
рос на 10%). Проводится работа по специализации и 
концентрации лесопиления. Введены в действие спе
циализированные цехи по производству товаров куль
турно-бытового назначения и хозяйственного обихода. 
Осуществлена аттестация выпускаемой продукции. Объ
ем выпуска товаров с Государственным Знаком каче
ства в 1980 г. составил 7,8 млн. руб. против 60 тыс. 
руб. в 1975 г., а удельный вес их в общем объеме ат
тестованной продукции в целом — 31%.

Разрабатывается и активно внедряется комплексная 
система управления качеством продукции и эффектив
ным использованием ресурсов.

В работе лесхоззагов видное место занимает рацио
нальное использование недревесных лесных ресур
сов — заготовка и переработка дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, лекарственного сырья, березового сока, 
а такж е использование сельскохозяйственных угодий,

развитие пчеловодства и животноводства, выращивание 
рыбы и птицы и др. Этими работами предприятия 
республики начали заниматься с 1967 г. Тогда впервые 
они заготовили 140 т  плодов и ягод, 180 т грибов, 158 т 
березового сока и 8  т лекарственного сырья, стоимость 
реализованной недревесной продукции составила 252 
тыс. руб.

Приняты меры по расширению материально-техниче
ской базы по заготовке и переработке дикорастущих 
пищевых продуктов, совершенствованию структуры по
севных площадей. Так, если в 1969 г. в лесхоззагах 
было организовано всего 2 0 0  грибоварочных пунктов 
(по одному на 25 тыс. га лесной площади), то в 1980 г. 
их действовало уж е более 760 (по одному на
7,7 тыс. га). Построен 21 цех по консервированию про
дукции мощностью 40 млн. условных банок. Три цеха 
предусмотрено пустить до конца пятилетки.

Наличие материальной базы дало возможность в 
прошлом пятилетии реализовать недревесной продук
ции на 99,3 млн. руб., в том числе в 1980 г.— на
23,3 млн. руб. При неблагоприятных погодных усло
виях прошлого года поставлено населению и перера
батывающим предприятиям 3,9 тыс. т дикорастущих 
плодов и ягод, 2,6 тыс. т грибов, 870 т лекарственного 
сырья, 42 тыс. т березового сока и 26 млн. условных 
банок консервов. От реализации этого получено 
3397 тыс. руб. прибыли. Рентабельность продукции 
(в % к себестоимости) составила 18,8%.

Увеличивается производство подсобными сельскими 
хозяйствами зерна, картофеля и овощей, а такж е мяса.

Принимаются меры по расширению базы для заго
товки лесных пищевых продуктов. Проводится заклад
ка плантаций плодовых, осуществляются опыты по 
окультуриванию ягодников клюквы в Полесье, ведет
ся работа по увеличению производства мяса диких ж и
вотных. Урожайность сельскохозяйственных культур в 
лесхоззагах ниже, чем в колхозах и совхозах, поэто
му большое внимание уделяется совершенствованию 
структуры посевных площадей, широкому использова
нию органических и минеральных удобрений, средств 
защиты урож ая, повышению продуктивности ягодников. 
Эти вопросы производственники решают совместно с 
учеными.

Перед коллективами предприятий поставлена зада
ча — принять самое активное участие в выполнении 
продовольственной программы, принятой на XXVI съез
де КПСС. В связи с этим планируется в текущей пя
тилетке по предприятиям министерства среднегодовое 
производство зерна увеличить на 2 0 %, мяса — более 
чем в 1,5 раза, меда — в 1,2 раза, консервов — в
1,4 раза.

Производственная деятельность не могла не отра
зиться на конечных финансово-экономических показа
телях. В 1980 г. реализовано всей продукции с 1 га 
гослесфонда на сумму 46,9 руб., что на 17,7% выше, 
чем в 1975 г., и на 67,7%, чем в 1970 г. Более высо
кие эти показатели по Львовскому, Волынскому, Ро- 
венскому, Хмельницкому и Винницкому управлениям 
и предприятиям свидетельствуют о еще не использо
ванных возможностях.
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При общем увеличении за десятую пятилетку реа

лизации продукции на 19,7% вследствие неблагоприят
ных условий погоды, структурных сдвигов в выпус
каемой продукции, а такж е некоторых субъективных 
факторов имело место увеличение затрат на 1 руб. 
товарной продукции. Рентабельность продукции пере
работки, отнесенная к себестоимости, равна 21,5%. 
Производительность труда увеличилась на 16% при 
плане на десятую пятилетку 12,5%, однако фондоот
дача основных фондов за это время снизилась с 2,3 
до 1,76 руб.

Содержанию производства были подчинены органи
зационная структура и формы управления. В одном 
низовом хозяйственном органе (лесхоззаг, ЛМС) объ
единены все производственные процессы, выполняемые 
в лесу, с осуществлением необходимой цеховой спе
циализации в пределах предприятия. Цехи по перера
ботке ориентированы в основном на использование 
местной маломерной древесины и отходов, недревес
ного сырья и побочных продуктов, которые экономи
чески нецелесообразно возить на далекие расстояния. 
Для условий Украины существующая форма управле
ния лесным хозяйством приемлема, так как она удач
но сочетает общегосударственные и местные, а такж е 
отраслевые и региональные интересы и построена с 
учетом существующего административного деления.

Стабильность работы лесных предприятий на местах 
в большой степени зависит от помощи, оказываемой 
им обкомами партии и облисполкомами, которые про
являют постоянную заботу о лесах и активно способст
вуют обеспечению прогресса лесной отрасли, охране 
и рачительному ведению хозяйства в лесах.

Много внимания уделяется подбору и подготовке от
раслевых кадров. Качественный состав специалистов 
систематически улучшается: 92% директоров, главных 
инженеров, главных лесничих лесхоззагов и ЛМС име
ют высшее образование, остальные — среднее специ
альное, 99,4% лесничих и начальников ЛМУ — высшее 
и среднее специальное. Последовательно осуществля
ется курс на омоложение кадров, при этом соблюдает
ся принцип сочетания опытных и молодых специали
стов.

С каждым годом все большая забота проявляется об 
улучшении условий труда и быта тружеников леса, 
разрабатываются планы социального развития коллекти
вов и контролируется их выполнение. Предусматрива
ются необходимые мероприятия по улучшению усло
вий и охраны труда. В минувшей пятилетке увеличи
лась площадь гардеробных, комнат отдыха, оборудо
вано свыше 1300 передвижных обогревательных доми
ков, а в текущей пятилетке намечено полностью обес
печить работающих санитарно-бытовыми помещениями. 
На улучшение условий труда и оснащение предприя
тий современными средствами техники безопасности 
израсходовано 6,4 млн. руб., в текущей пятилетке эти 
расходы составят более 10 млн. руб.

В десятой пятилетке на 110% выполнен план ввода 
жилой площади, ггостроено пять дошкольных детских

учреждений на 520 мест. В г. Трускавец сдан в экс
плуатацию санаторий на 500 мест. Многие областные 
управления имеют свои пансионаты. Для обеспечения 
рабочих и служащих горячим питанием функциони
руют 186 ведомственных столовых, буфетов и котло- 
пунктов на 6820 посадочных мест. Примерно в чет
верти лесхоззагов обеды доставляются на места работ 
по сниженным ценам. За этот период начали функцио
нировать 59 магазинов, 24 столовых, 35 котлопунктов. 
Значительно улучшилось общественное питание. При 
этом шире стали использоваться дары леса: грибы, 
ягоды, мясо диких животных, свежая рыба. Органи
зован откорм свиней, получено 3748 ц мяса (план 
2822 ц). В текущей пятилетке будет продолжена рекон
струкция сети рабочего снабжения и осуществлено 
дальнейшее развитие ведомственной службы торговли.

В работе предприятий и организаций министерства 
имеются недостатки. Не все сделано по повышению 
продуктивности лесов, допускаются случаи нарушения 
агротехники создания лесных культур, не во всех 
предприятиях ведется надлежащая работа по ком
плексному использованию древесины, заготовке и пе
реработке пищевых продуктов леса. Еще значителен 
объем работ, выполняемых вручную. Не везде доста
точно эффективно используются механизмы, оборудо
вание, производственные мощности. В соответствии с 
решениями XXVI съезда КПСС разработана система 
действий, в которой намечены и меры по устранению 
указанных недостатков, пути преодоления имеющихся 
трудностей. Министерством утверждена программа 
сокращения ручного труда, претворение которой уже 
начало осуществляться. Проводится работа, направлен
ная на то, чтобы вывести лесное хозяйство на пере
довые рубежи науки и техники.

В области лесного хозяйства решается проблема 
дальнейшего повышения продуктивности лесов, завер
шения создания элитных плантаций, полного сосредото
чения выращивания посадочного материала в базисных 
поливных питомниках, дальнейшего совершенствования 
агротехники подготовки почвы, увеличения объемов 
химизации работ, завершения системы защитного ле
соразведения в колхозах и совхозах. Принимаются ме
ры по расширению площади плантаций ценных пло
довых и лекарственных растений, ягодников. Осущест
вляются мероприятия по использованию мелких сучь
ев, ветвей, хмыза, древесной зелени лиственных по
род. Разрабатывается комплексная программа, рассчи
танная на длительную перспективу.

Опыт работы коллективов управлений, выступивших 
с инициативными предложениями (Хмельницкое, Хер
сонское), передовых предприятий (Бродовский, Кивер- 
цовский, Дубровицкий лесхоззага), а такж е передови
ков производства подтверждает, что планы лесоводов 
республики напряженные, но реальные. И есть уверен
ность в том, что решения XXVI съезда КПСС коллек
тивами всех предприятий и организаций отрасли будут 
выполнены.
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВЫХ

К. Т. ГАФТАНЮ К, начальник Львовского областного 
управления лесного хозяйства и лесозаготовок

Гослесфонд Львовской обл. состав
ляет примерно 660 тыс. га, 37% занимают горные леса 
Карпат. Лесистость достигает 26,7%. Особенно она по
высилась за послевоенный период: с 1945 по 1981 г. 
облесено 207 тыс. га. Лесные массивы имеют важное 
социально-экономическое значение, */з их отнесена 
к первой группе.

Целенаправленная деятельность лесных предприятий 
цо интенсификации лесохозяйственного производства 
в Карпатах позволила улучшить породный состав, воз
растную структуру и продуктивность древостоев, замет
но повысить запасы древесины. Большое внимание уде
ляется охране, защите и восстановлению лесов. Глав
ные задачи — усиление биологической устойчивости и 
повышение продуктивности насаждений.

Успешному развитию лесного хозяйства области в 
значительной мере способствовало создание комплекс
ных лесных предприятий — лесхоззагов. Покрытая ле
сом площадь увеличена на 12 тыс. га, объем рубок ухо
да за лесом — в 5 раз, средний годичный прирост дре
весины с 1 га — на 22%. Созданы высокопроизводитель
ные, биологически устойчивые, с хорошими защитными 
свойствами лесные культуры. Выполнена большая ра
бота по восстановлению горных лесов, пострадавших 
o r истощительных рубок в период войны и первые 
послевоенные годы. Полностью облесены участки в 
особо сложных условиях местопроизрастания, на ка
менистых россыпях и эродированных склонах Карпат.

В десятой пятилетке улучшены главные показатели 
продуктивности лесов. Средний годовой прирост древе
сины на 1 га вырос с 4,5 до 5 м3, или на 11% (это на
много больше, чем в других областях Украины). В то 
ж е время с 1 га лесной площади вырубают в среднем
3,4 м3 (6 8 %) прироста. Интенсификация рубок промежу
точного пользования дала возможность получать с 1 га
2 ,8  м3 товарной древесины, а всего дополнительно 
130 тыс. м3. В 1980 г. в целом по области объем лесо
пользования составил 1,2 млн. м3 ликвидной древесины, 
в 1985 г. он возрастет до 1,4 млн. м3. План 1980 г. по 
заготовке древесины этого вида от рубок ухода выпол
нен на 106%, для нужд народного хозяйства получено 
0 ,6  млн. м3.

За последние 10 лет предприятиями лесного хозяй
ства завершены строительство и реконструкция всех 
лесных комплексов по переработке древесины, нижних 
складов, цехов лесохимии, по производству товаров на
родного потребления, сувениров, древесностружечных я 
древесноволокнистых плит, паркета, хвойно-витаминной 
муки и др. Основные производственные фонды увели
чились более чем на 13,8 млн. руб., или в 2,3 раза. Но
вые мощности, созданные на базе передовой техноло
гии, предусмотрено направить на повышение эффек
тивности общественного производства. Главные объек

ты, сооруженные собственными силами,— лесные комп
лексы Радеховского и Бродовского лесхоззагов.

Ш есть лесхоззагов области изготовляют ежедневно 
5 тыс. т  хвойно-витаминной муки, перерабатывая около 
40 тыс. м 3 хвойной зелени, которую раньше не исполь
зовали. На предприятиях работает восемь рубильных 
машин, выпускающих технологическую щепу из низко
сортной древесины и отходов в объеме 30 тыс. м3 в год. 
Два смолоскипидарных цеха перерабатывают до 
2  тыс. м 3 сосновых пней; добыча живицы составляет 
1200— 1300 т.

Ежегодно производится товаров народного потребле
ния и хозяйственного обихода на 3,5 млн. руб. В 1981 г. 
уж е изготовлено сувенирно-подарочных изделий на
1,1 млн. руб. Мероприятия, направленные на полную 
переработку отходов производства, позволили в 1980 г. 
использовать их на 99,3%, а в 1981 г. этот показатель 
достигнет 1 0 0 %.

Повышение эффективности лесосечных работ и их 
организации, применение прогрессивной технологии 
способствовали увеличению выхода деловой древесины 
в 1980 г. до 94,5%, а в Бродовском лесхоззаге — до 96,7 
и Бусском — до 97,3%. Это означает, что все больше 
древесного сырья идет на переработку и все меньшую 
долю составляют неиспользуемые отходы.

Значительно возросли объемы выпуска и уровень 
рентабельности продукции побочного пользования. 
Только за десятую пятилетку ее выпущено на
3,3 млн. руб. и получено 600 тыс. руб. прибыли. За 
5 лет реализовано 14 тыс. т березового сока, 230 т 
маринованных грибов, 1300 т дикорастущих плодов и 
ягод и др.; в 1981 г. уж е заготовлено 3,8 тыс. т бере
зового сока.

В помощь сельскому хозяйству намечено заготовить 
20 тыс. т грубых кормов, 5 тыс. т кормовой свеклы,
5 тыс. т зерна, 1 тыс. т картофеля и овощей. В 1980 г. 
получено 180 ц привеса и реализовано 474 ц мяса на 
сумму 65 тыс. руб.; рентабельность составила 12,6%. 
В текущем году предусмотрено довести стадо крупного 
рогатого скота до 1500 голов. Вместе с тем принимают
ся меры по улучшению индивидуальных хозяйств ра
бочих и служащих: оказываются помощь и содействие 
в приобретении скота и птицы; под индивидуальные 
наделы выделено 740 га пашни и 3700 га сенокосных 
угодий согласно действующему закону и положению
о работниках леса. Повысилась эффективность исполь
зования лесных земель: в 1980 г. с 1 га лесной пло
щади получено продукции в среднем на 72 руб., 
в Бродовском лесхоззаге на 125, Славском на 117, Ра- 
деховском на 109 руб.

Успешно развивается охотничье хозяйство. Плодо
творно работают созданные в годы девятой и десятой 
пятилеток государственные охотничьи хозяйства «Май
дан» и «Лопатинское», занимающиеся охраной и вос

Р

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



производством фауны, а такж е 25 лесоохотничьих лес
ничеств, ведущих комплексно лесное и охотничье хо
зяйства.

Лесоводы Львовской обл. немало сделали и делают, 
чтобы приумножить лесные богатства, улучшить по
родный состав и продуктивность насаждений, повысить 
их природоохранное значение. В числе передовых пред
приятий, достигших лучших показателей в комплексном 
использовании лесных ресурсов и внедрении безотход
ной технологии,— Бродовский, Славский, Радеховский 
и др.

Бродовский лесхоззаг — один из первых внедрил 
технологию рубок ухода за молодняками, которая по
зволяет всю тонкомерную древесину сразу ж е перера
батывать рубильными машинами на технологическую 
щепу; в 1980 г. ее выпуск составил 4,5 тыс. м3. Кол
лектив предприятия неоднократно выходил победителем 
во Всесоюзном социалистическом соревновании. За вы
сокую эффективность и качество работы в десятой 
пятилетке он награжден переходящим Красным знаме
нем и Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, занесен на Всесоюзную 
доску Почета ВДНХ СССР.

Достижения коллективов стали возможны благодаря 
внедрению в производство комплексной системы управ
ления качеством продукции, а такж е бригадной формы 
организации и стимулирования труда — бригадного под
ряда на лесохозяйственных работах, лесозаготовках и 
переработке древесины. Комплексная система позволи
ла обеспечить высокую эффективность производства и 
выпуск необходимых видов продукции высокого каче
ства — хвойно-витаминной муки, паркета, товаров на
родного потребления. Только в первом квартале 1981 г. 
сэкономлено 56 тыс. кВт ч электроэнергии, 860 м 3 лесо
материалов, больше 100  т бензина, дизельного топлива 
и т. п. На конец полугодия запланировано подготовить 
к аттестации на Знак качества весь выпускаемый дубо
вый паркет.

Метод бригадного подряда широко распространен на 
лесозаготовках (38 бригад выполняют более */з объема 
работ), в цехах древесностружечных плит, на рубках 
ухода за лесом и др. Принято обязательство завершить 
в 1981 г. переход на передовые формы организации тру
да на всех участках производства.

Большое внимание уделяется улучшению условий бы
та и охраны труда рабочих. Выполняется обширная 
программа социального развития. За 1976— 1980 гг.

освоено капиталовложений на сумму 14,6 млн. руб., 
в том числе на жилищное строительство 1,3 млн. руб. 
В девятой и десятой пятилетках введено в эксплуата
цию большое количество жилья, созданы целые лесные 
поселки, построены столовые, котлопункты, торговый 
центр, санаторий «Днепр» на 500 мест в г. Трускавце. 
В районных центрах и поселках рядом с основной про
изводственной базой предприятий имеются культурно- 
бытовые и торговые комплексы.

На лесосеках главного и промежуточного пользова
ния горячую пищу получает более 4 тыс. человек; 
в горные труднодоступные места ее доставляют в тер
мосах. Практикуется и отпуск обедов по льготным це
нам, особенно работающим в ночную смену, на тяж е
лых работах и на отдельных участках. Только в 1980 г. 
на эти цели израсходовано более 50 тыс. руб.

Успехи коллективов могли бы быть результативнее 
при более активном приведении в действие всех резер
вов, эффективном использовании производственных 
мощностей, земельного фонда, трудовых и финансовых 
ресурсов.

В одиннадцатой пятилетке усилия коллективов будут 
направлены на дальнейшее повышение эффективности 
производства, механизации и машинизации, на макси
мальное и рациональное использование каждого гекта
ра лесного фонда и кубометра древесины. Для успеш
ного выполнения этих задач требуются разработка но
вых технологий создания лесов плантационным мето
дом, решение вопросов дорожного строительства в 
труднодоступных лесных массивах Карпат, обеспечение 
новой техникой для транспортирования леса в горных 
условиях.

За первое полугодие 1981 г. лесхоззага области вы
полнили основные плановые показатели и социалисти
ческие обязательства. Лесные культуры созданы на 
2754 га, в том числе в гослесфонде на 2674 га. Рубки 
ухода и санитарные рубки проведены на 31 тыс. га 
(103%). Все предприятия выполнили план реализации 
промышленной продукции. Дополнительно вывезено 
около 10 тыс. м3 древесины на сумму 48 тыс. руб., 
перевыполнен план выпуска товаров культурно-бытово
го назначения и сувениров. Широко используя резервы, 
коллективы стремятся досрочно и с высоким качеством 
выполнить задания первого года одиннадцатой пятилет
ки, поднять эффективность ведения лесного хозяйства 
и лесопромышленного производства с тем, чтобы успеш
но претворить в жизнь решения XXVI съезда КПСС.

КРАСНОЗНАМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

А. П. ГЛАЗУНОВ, первый секретарь Бродовского райко
ма партии; Б. И. СТЕФАНИШИН, директор Бродовского 
лесхоззага Львовской обл.

За победу во Всесоюзном социали
стическом соревновании коллективу Бродовского лес
хоззага вручены почетные награды — переходящее 
Красное знамя и Памятный знак ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую

эффективность и качество работы в десятой пятилет
ке». Предприятие занесено на Всесоюзную доску Поче
та на ВДНХ СССР. Такой чести коллектив удостоен 
второй раз за пятилетие. Путь к  этим достижениям 
был длительным и нелегким. И только благодаря уси-
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лиям всех тружеников, их хозяйскому отношению к  ле
су, его ресурсам, ритмичной, высокопроизводительной 
работе как предприятия в целом, так и каждой из его 
многочисленных служб удалось добиться таких высо
ких результатов. Лесхоззаг неоднократно признавался 
победителем в республиканском социалистическом со
ревновании, ему присуждались переходящие Красные 
знамена Гослесхоза СССР и ЦК профсоюза, он был 
участником ВДНХ СССР по лесовыращиванию и образ
цовому ведению лесного хозяйства.

Сейчас все помыслы работников устремлены к одной 
цели: выполнить и перевыполнить намеченные планы 
и принятые социалистические обязательства на 1981 г., 
одиннадцатую пятилетку, внести достойный вклад в 
реализацию величественной программы по дальнейшему 
экономическому и социальному развитию страны, на
меченной XXVI съездом КПСС. Значительные резервы 
в этом направлении были вскрыты и использованы в 
ходе предсъездовского соревнования. Достигнутые ре
зультаты стали своеобразным мостом для перехода 
к заданиям очередной пятилетки.

Руководствуясь решениями партии и правительства, 
учитывая все возрастающую потребность страны в де
ловой древесине, другой продукции леса, коллектив 
Бродовского лесхоззага одним из первых в республике 
перешел на комплексное использование лесных ресур
сов, на безотходную технологию.

Комплексное использование древесины дало воз
можность лесхоззагу довести выпуск продукции из от
ходов и низкокачественного сырья до 900 тыс. руб. 
в год. Резко увеличился съем продукции, получаемой 
с 1 га лесной площади: с 1960 по 1980 г. возрос с 53 
до 125 руб. в год. Это наивысший показатель среди 
лесхоззагов республики.

Бродовский лесхоззаг расположен на северо-востоке 
Львовской обл. Украины. В его составе шесть лесни
честв, лесопромышленный комплекс, нижний склад, 
лесохимический участок, автотракторный парк. П ред
приятие осуществляет охрану лесов на площади
25,7 тыс. га, ежегодно проводит лесовосстановительные 
работы на 2 0 0  га, рубки ухода за лесом и санитарные 
рубки — на 5 тыс. га. В настоящее время облесены все

Члены лучшей комплексной бригады на лесозаготовках 
Лагодовского лесничества Бродовского лесхоззага кава
лера ордена Трудовой Славы третьей степени Бронисла
ва Степановича Данчука (справа налево): Е. Ф. Лоза, 
Б. С. Данчук, В. М. Мокринский, М. Н. Поренчук, 

И. В. Д утка и Я. М. Бойко

не покрытые лесом площади, культуры создаются ис
ключительно на свежих вырубках.

Лесное хозяйство ведется интенсивно. Каждый год 
с 1 га покрытой лесом площади заготавливается 4 ,5  м3 
древесины (из них 63 % — по промежуточному пользо
ванию). Несмотря на это, за последние 10 лет средний 
прирост увеличился на 16% и составляет около
5,5 м 3/га.

Предприятие ежегодно заготавливает свыше 40 тыс. м3 
деловой древесины рубками главного, пользования и 
24 тыс. м3 — рубками ухода, пищевые продукты леса 
на 60 тыс. руб., до 250 т живицы, производит товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихо
да на сумму 2 0 0  тыс. руб., реализует промышленной 
продукции на 3 млн. руб.

План 1980 г. и десятой пятилетки в целом, а такж е 
социалистические обязательства коллективом выполне
ны успешно: по посеву и посадке леса — соответствен
но на 101,8 и 107,5%; по рубкам ухода за лесом и са
нитарным рубкам за пятилетие— на 105%, по созда
нию защитных лесных насаждений — на 136%; заготов
лено 22,9 т лесных семян. Досрочно завершены зада
ния по промышленному производству. Дополнительно 
реализовано товарной продукции на 43 тыс. руб., вы
везено 3,5 тыс. м3 древесины.

Производительность труда работающих повысилась 
на 3,1% по сравнению с плановой. Выполнены все за
ключенные договоры и обязательства по поставкам 
продукции потребителям.

Большое внимание уделяется сбору и переработке 
недревесной продукции. Только в 1980 г. было заготов
лено и реализовано перерабатывающим предприятиям 
березового сока, грибов, дикорастущих плодов и ягод, 
лекарственных растений на 98,5 тыс. руб.

Предприятие имеет неплохую производственную ба
зу. Именно с ее создания и начались все работы по 
комплексному использованию лесосырьевых ресурсов. 
Действуют цехи лесохимический, по переработке дре
весины, изготовлению древесностружечных плит, хвой
но-витаминной муки, товаров народного потребления. 
Все они объединены в лесопромышленный комплекс. 
Расширение переработки древесины и отходов дало 
возможность довести объем реализации товарной про
дукции до 3 млн. руб. в год.

Значительная работа проводится по улучшению охра
ны лесов, повышению качества лесохозяйственных ра
бот, выпускаемой продукции. В течение пятилетки не 
допущено ни одного лесного пожара, гибели лесных 
культур, насаждений. Все собранные семена хвойных 
пород аттестованы I и II классами качества. На высо
ком уровне проведены рубки ухода за лесом и сани
тарные рубки. С успехом действует комплексная си
стема управления качеством продукции. Эти вопросы
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постоянно находятся в центре внимания руководителей
производства, партийной, профсоюзной, комсомольской 
организаций, всех тружеников. Они обязательно отра
ж аю тся и в социалистических обязательствах.

Успешному решению проблем, связанных с дальней
шим повышением эффективности и качества работ, спо
собствует систематическая деятельность по внедрению 
в производство новой техники и передовой технологии. 
Выполнены все намеченные мероприятия по механиза
ции и автоматизации труда рабочих, завершена комп
лексная механизация нижнескладских операций. Эко
номический эффект от проведенных мероприятий по 
плану внедрения новой техники, технологии, научной 
организации труда и передового опыта составил 
45 тыс. руб. Все это, несомненно, сыграло значитель
ную роль в борьбе за эффективность производства. 
Только за годы минувшей пятилетки разработаны и 
широко используются предприятием технологические 
схемы создания лесных культур на основе механизации 
всех процессов (уровень механизации на посадке ле
са и уходе за лесными культурами — 80, на подготовке 
почвы — 95%); линейная технология рубок ухода за 
лесом малыми комплексными бригадами, предусматри
вающая рубку, трелевку леса и переработку тонкомер
ного сырья на технологическую щепу; изготовление не
стандартного оборудования в цехе древесных плит (пол
ностью перерабатываются отходы лесопиления).

С каждым годом все больше механизируются лесо
заготовительные работы, процессы переработки древе
сины и отходов. В цехах постоянно модернизируется 
оборудование, устанавливаются различные механизмы и 
устройства, позволяющие облегчить труд людей, повы
сить их производительность.

Шагнула механизация и на другие участки. Работы 
в питомниках и на посадке леса выполняются с по
мощью машин на 80—90%.

Новое, передовое всегда находит практическое при
менение. В 1979 г. впервые в области внедрены по
квартальная организация рубок ухода за лесом и 
бригадный подряд в бригаде кавалера ордена Трудовой 
славы III степени Б. С. Данчука (Лагодовское лесни
чество), а сегодня по этому методу трудится шесть 
коллективов из восьми, работающих на рубках главно
го пользования.

В бригаде Б. С. Данчука после внедрения бригадного 
подряда сменная выработка на трактор увеличилась 
на 16,7%, средний процент выполнения норм выработки 
рабочими составил 1 12 ,6 , каждый член бригады заго
тавливает в месяц не меньше 125 м3 древесины, на 
7,8% возросла среднемесячная заработная плата лесо
рубов. Условная экономия в расчете на объем заготов
ки составила 2890 руб. Сейчас бригадный подряд стал 
основным методом организации труда

Общая забота коллектива — хозяйское отношение ко 
всем видам ресурсов. Выступив в поход за экономию 
и бережливость, работники лесхоззага сберегли значи
тельное количество материально-энергетических ресур
сов. Только за 1980 г. они сохранили народному хозяй-

Уход за лесными культурами

ству 31,3 тыс. кВт-ч электроэнергии, 12,2 т дизель
ного топлива, 16 т бензина, 303 м3 лесоматериалов.';й з  
сэкономленного сырья дополнительно выпущено про
дукции на 11,4 тыс. руб. Новые рубежи в этом на
правлении намечены и на 1981 г.

На каждом участке находят действенное применение 
своим творческим способностям изобретатели и рацио
нализаторы. Основной уклон их деятельности — совер
шенствование существующих технологических процес
сов, модернизация и улучшение эксплуатации оборудо
вания, машин и механизмов. За 1980 г. внедрено 47 изо
бретений и рационализаторских предложений, за пяти
летие — 195, в результате получена экономическая эф
фективность соответственно 18 и 68  тыс. руб. Еще бо
лее широкие горизонты открыты перед членами ВОИР 
в одиннадцатой пятилетке. Рационализаторы предприя
тия за 1980 г. признаны лучшими в республике.

Коммунист инженер Б. М. Топилко возглавил группу, 
которая разработала комплексную систему управления 
качеством продукции. В результате ее внедрения уже 
в 1979 г. одному виду продукции — хвойно-витаминной 
муке — присвоена высшая категория. За увеличение вы
пуска и улучшение качества и ассортимента товаров 
народного потребления лесхоззаг в 1979 и 198Q гг. от
мечен тремя Дипломами обкома партии, облисполкома, 
облпрофсовета и обкома комсомола.

Техническое творчество, инициатива масс невозмож
ны без глубокого овладения всеми тонкостями произ
водства, мастерского освоения своей профессии, всесто-
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ронних знаний. Поэтому профессиональный и общеоб
разовательный уровень работников лесхоззага непре
рывно возрастает. Скоро к 55 инженерам лесхоззага 
прибавятся еще семь молодых специалистов, обучаю
щихся сейчас в вузах по направлению предприятия; 
13 человек учатся в институтах без отрыва от произ
водства. Организована систематическая подготовка рабо
чих кадров. Только за последний год десятой пятилетки 
получили профессию 107 человек, в числе которых рам
щики, станочники, мотористы бензопил, операторы цеха 
древесностружечных плит. Постоянно действует систе
ма повышения квалификации.

Это направление деятельности теснс смыкается с со
циальной программой коллектива, которая успешно осу
ществляется. Работники в ближайшее время получат 
еще два восьмиквартирных жилых дома. В клубе на 
250 мест труженики лесхоззага и члены их семей про
водят свой досуг, с увлечением занимаются в круж ках 
художественной самодеятельности. На берегу Черного 
моря действует пансионат «Смеричка». Оборудуются на 
летний период два лагеря труда и отдыха школьников. 
В Хмелевской средней школе организовано школьное 
лесничество, где проводится работа по профессиональ
ной ориентации.

Все работающие в лесу обеспечены горячим пита
нием. На лесосеках имеются передвижные домики для 
отдыха. Оборудован бытовой комплекс, состоящий из

Лучшие лесники Лешневского лесничества коммунист 
Роман Иванович Мищук (слева) и Иван Степанович 

Соха

медпункта, стоматологического кабинета, душевых, гар
деробных, столовой на 120 мест.

Постоянно в поле зрения руководства и обществен
ных организаций находится работающая на предприя
тии молодежь. Особая роль при этом отводится пере
довым рабочим, которые взяли на себя ответственную 
миссию наставников молодой смены. Около 30 человек 
участвуют в движении наставничества, лучшие из них 
награждены почетными грамотами, путевками в сана
тории и дома отдыха.

Мощным средством мобилизации трудящихся на ре
шение стоящих перед ними задач является социалисти
ческое соревнование. Им охвачены практически все 
работники. Развернуто соревнование между лесниче
ствами, бригадами, лесокультурными звеньями, рабочи
ми ведущих профессий. Четырем лесничествам и девят
надцати бригадам присвоено звание «Коллектив комму
нистического труда». Почетное звание «Ударник комму
нистического труда» носят более 400 рабочих, инженер
но-технических работников и служащих. Коллектив 
принимает активное участие в общественных смотрах 
культуры производства, условий труда, быта и отдыха 
работающих женщин, рационализаторской работы.

Труженики лесхоззага успешно справились с социа
листическими обязательствами, принятыми в честь 
XXVI съезда КПСС, горячо поддержали инициативу 
победителей областной эстафеты эффективности и ка
чества о завершении одиннадцатой пятилетки к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, а пла
на 1981 г.— к 64-й годовщине Великого Октября.

Организаторами борьбы за рост эффективности про
изводства, лучшее использование богатств леса являют
ся коммунисты. В Заболотцевском лесничестве, ремонт
но-механическом цехе, на лесопромышленном комплек
се и нижнем складе созданы партийные группы. Ком
мунисты выступают организующей силой коллектива, 
идут в авангарде социалистического соревнования. Доб
рыми делами, активным участием в общественно-поли
тической жизни коллектива подтверждают высокое зва
ние члена ленинской партии рабочие лесопромышленно
го комплекса В. П. Литовинская и Л, В. Кушпета, лес
ничий Подкаменского лесничества, заслуженный лесо
вод Украинской ССР Г. И. Волянюк, лесник Р. И. Ми- 
шук, мастер И. С. Невпораный, электрик В. М. Почи
нок, машинист башенного крана В. Р. Дзебкевич, инж е
нер Р. М. Чекальский, бригадир Я. Г. Савка и многие 
другие.

Гордостью предприятия являются орденоносцы звенье
вая М. В. Гузюк, трактористы В. В. Петрусь, Е. И. Крав
чук, станочница Е. И. Гетман, рабочий И. Д. Пастушок, 
водитель лесовоза И. М. Янкевич, шофер Б. В. Анто
нюк, а такж е мастер цеха, депутат областного Совета 
народных депутатов 3. П. Чаплий. Коллектив ее цеха 
обязался выполнить пятилетку к  7 октября 1985 г.— 
Дню Конституции СССР — и изготовить сверх плана то
варов народного потребления на 15 750 руб.

14
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Хорошим помощником партийной организации, рабоч
кома профсоюза, комитета комсомола, администрации 
в мобилизации коллектива на выполнение производ
ственных заданий, в воспитательной работе стала мно
готиражная газета «За коммунистический труд».

Успешному решению проблем эффективности, улуч
шению качества работы активно способствует дей
ственное социалистическое соревнование, наставниче
ство, учеба лесоводов в системе партийного и комсо
мольского политпросвещения, экономического образова
ния. Всеми формами обучения охвачено свыше 
300 человек.

Партийная организация хорошо решает вопросы под
бора, расстановки и воспитания кадров. Лесохозяй
ственные подразделения возглавляют, как правило, ком
мунисты, наиболее способные, инициативные специа
листы, которым свойственны чувство нового, творче
ский подход к делу, умение работать с людьми.

Если в целом говорить о кадрах Бродовского лесхоз
зага, то здесь уместны такие понятия, как «стабиль
ность» и «повышен в должности». Инженер И. С. Го- 
лобородько, к примеру, возглавляет парторганизацию 
с 1969 г., В. В. Козак до 1975 г. работал начальником 
планового отдела, и вот уж е шестой год он замести
тель директора по экономической работе. Повышена 
в должности старший инж енер лесного хозяйства 
М. К. Проказюк — сейчас она успешно справляется 
с обязанностями главного лесничего. Был рабочим, лес
ником, мастером, а теперь возглавляет лесничество 
М. 3. Сирый.

Немало примеров, когда инженера, лесничего, его 
помощника, мастера выдвигают на более ответственный 
участок работы. Да и сам директор Б. И. Стефанишин 
прошел почти аналогичный путь. Окончив в 1955 г. 
лесотехнический институт, он возглавлял Лагодовское, 
а позднее — Подкаменское лесничества. Теперь за его 
плечами три пятилетки руководства всем лесхоззагом. 
Б. И. Стефанишин награжден орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени, он член райкома партии, 
а на минувшей партконференции избран членом бюро 
районного комитета партии.

Бродовский лесхоззаг называют в области школой 
директоров. Здесь выросли и получили закалку нынеш
ние руководители Радеховского и Залочевского лесхоз
загов В. А. Башта и С. В. Пономаренко. Прошел ее и 
бывший помощник лесничего, а с 1975 г. директор Бро

довского межхозяйственного лесокоммунхоза Ю. Н. Мар- 
тыш, где главным лесничим работает бывший мастер 
лесхоззага Е. А. Пасечник.

Эта организация — такж е важная часть «зеленого це
ха» района. Создан лесокоммунхоз на базе колхозных 
и совхозных лесов, площадь которых составляет
5,6 тыс. га. За короткое время здесь существенно улуч
шилось ведение лесного хозяйства, использование лесо
сырьевых ресурсов, налажено производство продукции 
деревообработки, заготовки продуктов побочного поль
зования колхозных и совхозных лесов. Так, за 1975—
1980 гг. лесокоммунхоз реализовал продукции на 1 млн. 
351 тыс. руб. За этот период посажены лесные куль
туры на 214 га. По итогам работы 1980 г. хозяйство вы
шло победителем в областном социалистическом сорев
новании и награждено переходящим Красным знаме
нем Львовского облисполкома и обкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства.

Бродовские лесоводы критически оценивают проде
ланную работу, сосредоточивают свои усилия на имею
щихся возможностях и резервах. Им предстоит и впредь 
повышать качество продукции, в частности товаров на
родного потребления, заботиться об улучшении мелио
ративной сети, количественном и качественном росте 
лесной фауны, об обеспечении хозяйств района посадоч
ным материалом ценных и редких пород деревьев и 
кустарников для озеленения и т. п.

В предстоящем пятилетии объем промышленного про
изводства в лесхоззаге возрастет на 16%, а прирост 
продукции в основном будет получен за счет повыше
ния производительности труда. Для выполнения зада
ний по росту производительности труда, сокращения 
доли ручного труда проведена паспортизация, намечены 
и осуществляются конкретные мероприятия по дальней
шему техническому перевооружению производства.

Экономия, более рачительное использование лесо
сырьевых ресурсов, забота о приумножении богатств 
и красоты природы определяют высокие рубежи бро- 
довских лесоводов на одиннадцатую пятилетку.

Коллектив лесхоззага хорошо начал первый год один
надцатой пятилетки, активно включился во Всесоюзное 
социалистическое соревнование под девизом «Работать 
эффективно и качественно!» У него имеются все воз
можности для успешного решения задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС перед лесным хозяйством.

УВЕРЕННЫЙ ШАГ СОРЕВНОВАНИЯ
В, В. КЮТТ, директор Ряпинаского лесхоза

Вдохновленные историческими реш е
ниями XXVI съезда КПСС, наметившего новые гранди
озные рубежи в коммунистическом строительстве, ра
бочие, инженерно-технические работники и служащие 
Ряпинаского лесхоза Эстонской ССР с большим твор
ческим подъемом трудятся над реализацией планов и 
социалистических обязательств 1981 г.

За прошедшую пятилетку достигнуты значительные 
успехи в хозяйственном и промышленном производ
стве. Лесовосстановительные мероприятия выполнены 
на площади 1620 га (102% к плану), из них посев и 
посадка леса—на 1090 га (102%), заготовлено 269 тыс. м3 
деловой древесины, а при рубках ухода и санитарных 
рубках — 308 м 3 ликвидной. Объем реализации товар
ной продукции составил около 9,6 млн. руб. (104%). 
Введены в действие законченные \есоосушительные 
системы на 1300 га. Производительность труда в ле
сохозяйственном производстве выросла на 1,3, проВологодская областная универсальная научная библиотека 
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мышлением — на 4,5%. По итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 1980 г. коллективу присуж 
дено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Эти результаты стали возможными благодаря посто
янному развитию трудового соперничества, созданию 
на предприятии обстановки творческого поиска, това
рищеской взаимопомощи, непримиримости к  недостат
кам. Так, в ходе предсъездовской вахты за достижение 
наивысших производственных показателей все подраз
деления приняли дополнительные обязательства и с 
честью их выполнили.

В настоящее время взят курс на интенсификацию 
производства, повышение его эффективности, дальней
шее совершенствование хозяйственного механизма. На 
это направлена вся идейно-политическая, хозяйствен
ная и оргмассовая работа. Важное место в ней зани
мает изыскание путей научно-технического прогресса, 
включая внедрение новой техники и передовой тех
нологии, научной организации труда, производственно
го опыта. Только за прошедшее пятилетие осущест
влено более 50 коренных мероприятий по внедрению 
новой техники. Реализация их в 1980 г. дала эконо
мический эффект в сумме 97,2 тыс. руб. Организовано 
производство новых типов сборных щитовых домиков 
(в этих целях сооружен специальный цех). Построен 
оснащенный современными деревообрабатывающими 
станками и оборудованием цех в пос. Нийтсику. Все 
это дало возможность усовершенствовать технологию 
производства, повысить производительность труда.

Осуществлена полная реконструкция нижнего скла
да: установлены новая полуавтоматическая линия
ПЛХ-ЗАС, консольно-козловой кран ККС-10, пущена 
сортировочная линия. Перестройке и модернизации 
подверглись такж е процессы заготовки и трелевки дре
весины, лесопиления и транспортировки лесоматериа
лов, производства тарной дощечки.

Следует отметить, что снижение до минимума тру
доемких ручных операций, рост культуры производст
ва в целом позволили привлечь в лесхоз значительную 
часть молодежи, организовать комсомольско-молодеж
ные бригады.

В лесных питомниках широко используются разра
ботанная республиканским институтом лесного хозяй
ства лесопосадочная машина, система полива и обра
ботки ядохимикатами саженцев. Это позволило вы
полнить план посадки леса хвойными породами на 
190%. Улучшены ремонтно-механическая служба, ор
ганизация работы транспорта и связи.

При рубках ухода за лесом, которые в большинстве 
ведутся комплексными бригадами, повсеместно при
меняются современные технические средства. Уровень 
механизации ухода за молодняками достиг 70,8% (план 
60,6%), а в целом за пятилетие — 98% общего объема 
этих работ.

Пристальное внимание уделялось сохранению и при
умножению природных богатств. Все объекты, нахо
дящиеся под охраной государства, содержались в от
личном состоянии. Выделена территория под заповед

ник, зарегистрированы источники загрязнения окру
жающей среды, продолжено благоустройство зон от
дыха в лесах, регламентируется охотничье хозяйство, 
увеличены объемы побочного пользования лесом: сум
ма реализации продукции возросла в 1980 г. до 
58 тыс. руб. против 38 тыс. в 1975.

В лесхозах постоянно держ ат под пристальным кон
тролем администрации и общественных организаций 
вопросы обучения и повышения квалификации работ
ников. Функционируют экономический всеобуч, школы 
коммунистического труда. В 1979 г. на базе нашего 
предприятия организована курсовая база для подготов
ки и повышения квалификации рабочих и ИТР. За про
шедшие 2 года проведено 75 занятий, прошли обуче
ние мотористы мотопил, пилорамщики, станочники, 
лесники, бухгалтеры, мастера леса, пропагандисты эко
номических знаний (всего 1100 человек). Сейчас стро
ится новое современное здание централизованного 
обеспечения предприятий лесного хозяйства республи
ки квалифицированными кадрами рабочих.

Многоообразная деятельность современного предприя
тия лесного хозяйства вовлекает в сферу производства 
сотни людей самых различных профессий, и важно 
обеспечить для каждого нормальные условия работы, 
поставить на должный уровень охрану труда

Проведенный в этом направлении комплекс меро
приятий позволил значительно снизить уровень произ
водственного травматизма. В лесхозе постоянно улуч
шаются и санитарные условия работы: высвобождено 
с тяжелых и ручных процессов на лесопилении и де
ревообработке более 20  человек, сданы в эксплуатацию 
три мощных вентиляционных установки, построена 
шумопоглощающая кабина для строгальных станков. 
В результате уровень шума понизился со 102 до 78 дБ. 
Выделено дополнительное помещение для кабинета по 
охране труда.

Социалистическое соревнование — мощное средство 
мобилизации тружеников на решение новых задач. 
Сейчас в нем участвуют все лесничества, цехи, участ
ки, бригады. Высшей ступенью соревнования — движе
нием за коммунистическое отношение к труду — охва
чено 527 человек, из которых 387 удостоены звания 
ударника коммунистического труда. «Работать эффек
тивно и качественно!» — таков девиз тружеников, ко
торые полны решимости выполнить и перевыполнить 
планы 1981 г. Они развивают инициативу, направлен
ную на рост производительности труда, снижение се
бестоимости продукции, эффективное использование 
производственных мощностей, увеличение объемов про
изводства за счет экономии ресурсов.

В одиннадцатой пятилетке предстоит решить важные 
проблемы в области реализации социальной программы 
коллектива. В центре внимания будут стоять вопросы 
укрепления трудовой и производственной дисциплины, 
сокращения текучести кадров, воспитания коммунисти
ческого отношения к труду. Успешное их решение по
зволит закрепить достигнутое, послужит залогом рит
мичной работы в дальнейшем.
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

> ----------------------------------------------------------------

У Д К  630*643

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА  
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. X. ЛЯМЕБОРШАЙ (ВНИИЛМ)

Одним из факторов, влияющих на по
казатели хозяйственной деятельности предприятий лес
ного хозяйства, является их размер. Слишком большими 
управлять сложно, мелкие ж е развиваются медленно 
и часто становятся тормозом технического прогресса.

Размер предприятий — это главный компонент, опре
деляющий уровень специализации и концентрации про
изводства, от которого зависит размещение работ и про
изводств как в пространстве, так и во времени. Найти 
оптимальную величину предприятий — значит более эф
фективно использовать капиталовложения, достичь пла
нового прироста производительности труда и улучшить 
другие экономические показатели [2]. Он оказывает 
влияние не только на использование действующих ос- 

I новных фондов, но и на техническое перевооружение 
производства, непрерывное его обновление, механо
вооруженность труда и ускорение научно-технического 
прогресса.

В настоящее время размеры лесохозяйственных пред
приятий в стране чрезвычайно разнообразны. В много
лесных районах они колеблются от нескольких тысяч 
до миллионов, а в малолесных — от 1 тыс. до 250 тыс. га. 
Научно обосновать этот показатель — значит опреде
лить оптимальную площадь с тем, чтобы можно было 
рационально использовать древесину и другие полезно
сти леса и организовать структурные подразделения 
в соответствии с требованиями техники и необходи
мостью эффективного управления.

Некоторые ученые [5] считают: «Проблема оптимиза
ции размеров предприятий затрагивает текущую и пер
спективную деятельность многочисленных предприятий, 
размещенных на большой территории с разными при
родными и производственными условиями. При опре
делении оптимального размера предприятий учитывают
ся две стороны деятельности, связанные с лесовыращи- 
ванием и лесопользованием: рассматриваются возмож
ности рациональной организации лесохозяйственных 
и лесопромышленных производств, их технология и тех
ническая оснащенность; решаются вопросы оптимально
го срока действия предприятия и его подразделений».

Таким образом, оптимизацию размеров предприятий 
следует рассматривать как начальную стадию перспек
тивного планирования отрасли. Оптимальные показате
ли являются предпосылкой для определения ее произ
водственной мощности, а такж е рационального разме
щения лесного хозяйства как по территории страны, так 
и внутри экономических районов. Согласно Л. И. Ити-

ну, К. Н. Болотному [3] «лишь в оптимальных размерах 
предприятий проявляется эффективность концентрации 
и специализации производства».

Поэтому понятие «оптимальный размер предприятия» 
надо рассматривать в тесной связи с затратами на про
изводство и транспортировку, с его концентрацией, 
а такж е продуктивностью насаждений.

Факторов, оказывающих влияние на оптимальный раз
мер лесных предприятий,— множество, но основные из 
них следующие: целесообразный уровень концентрации, 
процессы специализации, кооперирования и комбиниро
вания производства, технико-экономические показатели, 
экономически доступные расстояния перевозок заготов
ляемой продукции; потребности социального развития 
района, в котором находится предприятие, и др. В свою 
очередь целесообразный уровень концентрации и размер 
предприятия в значительной степени зависят от специа
лизации предприятий. Важным фактором являются 
транспортные расходы. Крупные размеры предприятий 
обусловливают снижение себестоимости продукции, но 
при увеличении радиуса перевозки сырья и полуфабри
катов возрастают транспортные расходы. Таким обра
зом, оптимальный размер предприятия и уровень кон
центрации производства можно найти на основе деталь
ного изучения всей совокупности факторов.

Задача определения оптимального размера предприя
тий еще не решена [1, 4—6 ]. Поэтому в данной работе 
предпринята попытка на основе методов моделирования 
установить предельно допустимый минимальный размер 
с точки зрения его оптимальности.

Критерий оптимальности для народного хозяйства — 
это выполнение запланированных объемов работ с наи
меньшими затратами. Предельно-допустимой минималь
ной площадью предприятий с экономической точки зре
ния следует считать такую, где затраты на транспор
тировку и рациональное использование заготовляемой 
древесины, а такж е воспроизводство лесных ресурсов 
будут минимальными.

Исследования площадей и хозяйственной деятельности 
689 действующих предприятий в малолесных районах 
европейской части СССР показали, что их размеры в ос
новном установлены без теоретического и экономиче
ского обоснования, вследствие чего регрессионный и ка
нонический анализы зависимости показателей от пло
щади предприятий не обнаружили никаких функцио
нальных связей. Вопрос оптимального размера предприя
тий в разных экономических и природных условиях ре
шался исходя из следующих предпосылок.

Известно, что по мере увеличения концентрации про
изводства до определенных пределов затраты, кроме 
транспортных, снижаются, объем лесозаготовки на 1 га 
при прочих равных условиях уменьшается по мере уве
личения размера не покрытой лесом площади. Указан-
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ные закономерности математически можно представить 
в следующем виде:

А  А Р
Z n “  ~р~  +  Ъ =  - р -  +  в, (1)

Т
п  ?̂ЛПгде Р  =  —=г;

Z n —  затр аты  на производство в предприятии 
в расч ете  на 1 га площ ади, руб.;

Р  — компактность территории в долях единицы;
F  — общ ая лесная площ адь, ты с. га;

F.i„ — покры тая лесом площ адь, ты с. га;
А  — степень снижения затрат;
Ь — предел изменения затр ат .

Транспортные расходы по мере увеличения размера 
предприятий и уменьшения лесопокрытой площади уве
личиваются по закону параболы

= с / ? -
г д е 2 х — затраты  на транспортировку древесины и ра

бочих до м еста работы  в расч ете  на 1 га 
площ ади, руб.;

С  — степень возрастания затрат.
Сложив уравнения (1) и (2), получим сумму затрат по 

предприятию
Z = z n + z r.

Вместо Z a и Z r поставим их выражения, тогда

(3 )
F

F  - г  -  - г  -  г  р _  '

Из уравнения (3) находим производную от перемен
ной Z  по переменной F, тогда

d Z  А Р  С
(4)d F  F* + '

> / ■

Приравняв значение Z  к нулю, путем интегрирования 
получим формулу определения площади предприятия

f  = V  С4 )* р • <б>
Чтобы конкретизировать расчет оптимального размера 

предприятий по природным и экономическим-условиям, 
следует найти величины А и С. Для этого были про
ведены специальные исследования для выявления за
кономерности связи природных, экономических и  соци
альных факторов с размером предприятий. Н а основе 
полученных данных выявлена теснота связи-м еж ду ин
тенсификацией лесного хозяйства, лесообеспеченностью 
на одного жителя, рельефом местности и найден коэф
фициент К, отражающий природно-экономические и со
циальные факторы, которые прямо пропорционально 
влияют на размер предприятий. Показатели А  и С ока
зались производными от потенциальной лесосеки, ком
пактности территории и лесистости. Окончательная фор
мула определения размера предприятий следующая:

F  =  K  У (1 +  0 ,5 5 5 £ )2£ 3Р  ,  (6 )

К
N L

где К  — коэффициент, отражающий природно-эконо
мические и социальные факторы;

N  — лесообеспеченность, га/чел.;
Lp — средний прирост, м3/га;
G  — рельеф  местности (G =  1 +  0,006л:);
х  — доля участия гор в  ландш афте объ екта  р ас 

чета, %;
^  — потенциальная расчетная лесосека (в первом 

приближении принимается равной среднему 
п риросту), м3/га;

L — леси стость , %.

Эту формулу можно применять повсеместно для диф
ференциального расчета оптимального размера пред
приятий.

В таблице приводится расчет оптимального размера 
предприятия по площади (тыс. га) в отдельных областях 
(доля участия гор в ландшафте не учтена).

Н аим ен ован ие о б л а с т е й
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А р х а н г е л ь с к а я 40,00 1,08 0 ,73 36,9 421
В о л о го д с к а я 11,60 1,99 0 ,82 66,6 416
В о р о н еж ская 2,12 3 , 25 0,82 9 ,5 41
М о ско в ская 0,76 3,74 0,88 40,2 48
Т у л ь с к а я 4,65 2 ,73 0,56 3 ,6 32
М о л д ав ск ая  ССР 1,96 1,51 0,74 5 ,0 8
Д н е п р о п е т р о в с к а я 0,88 2,89 0 ,37 3 ,3 5
Т а д ж и к с к а я  ССР 3,98 0 ,30 0,16 3 ,0 1

__р
,4 G ’

Таким образом, на основе экономико-математического 
моделирования была получена конкретная модель, поз
воляющая определить предельно-допустимый минималь
ный размер лесохозяйственного предприятия, ниже ко
торого с экономической точки зрения нецелесообразно 
их организовывать. Верхней границей организации пред
приятий являются производственные объединения или 
территориальные комплексы, в которых размер нижних 
звеньев не должен быть меньше предельно-допустимого 
минимального размера.
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УД К 630*643

УПРАВЛЕНИЕ 
МНОГОЦЕЛЕВЫМИ ЛЕСНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
А. В. ЖЯУКА, И. И. СЯКСЯЕВ

В Основных направлениях экономическо
го и социального развития СССР на 1981— 1985 годы и 
на период до 1990 года поставлена задача дальнейше
го совершенствования управления производством на 
уровне объединений и предприятий. В лесном хозяйст
ве решение ее обусловлено развитием производитель
ных сил в масштабе страны, технико-энергетической ос
нащенностью отрасли, интенсификацией и другими ф ак
торами. Следовательно, какой бы хорошей структура 
управления ни была, она не может быть абсолютной 
во времени.

В целях совершенствования формы управления пред
приятиями лесного хозяйства в 70-е годы создано более 
50 лесохозяйственных производственных объединений, в 
основном на базе головных предприятий, кроме двух 
подмосковных и одного ленинградского, имеющих обо
собленные аппараты управления. Большое количество 
их находится в системе Министерства лесного хозяй
ства и лесной промышленности Литовской ССР.

Производственные объединения и леспромхозы вклю
чают свыше 1U территории республики. Из 41% лесов 
первой группы более половины занимают зеленые зо
ны. Рост численности населения, особенно городско
го, развитие городов и промышленных центров, инду
стриализация сельского хозяйства повышают приж из
ненное значение леса. Эти факторы являются определя
ющими при увеличении площади лесов для использова
ния их в рекреационных и оздоровительных целях. 
В связи с урбанизацией и увеличением числа отдыхаю
щих возрастает роль организации рационального при
родопользования и охраны леса.

Эффект от прижизненного пользования лесом будет 
тем выше, чем продуктивнее древостой, чем выше ле- 
соводственный уровень ведения хозяйства. Обеспечить 
все это стало возможным благодаря сложившимся не
большим по площади, но большим по составу выпол
няемых работ лесничествам.

Современная структура производства и управления в 
системе Министерства лесного хозяйства и лесной про
мышленности Литовской ССР начала складываться с 
1957 г. Предприятия и производственные объединения, 
являясь лесофондодержателями, функционируют на ос
нове единства процессов лесовыращивания и лесозаго
товок, использования и переработки части древесины.

В период становления лесного хозяйства большой 
удельный вес в производственных процессах занимала 
маломощная техника и конная тяга, был велик про
цент ручного труда. Все это и ряд других причин при
вели к необходимости разукрупнения некоторых про
изводственных единиц и созданию дополнительных лес
ничеств и предприятий для обеспечения всего комплек
са работ в лесу. В результате средняя площадь пред
приятия уменьшилась до 31 тыс. га.

Теперь, когда имеется возможность проанализировать

итоги работы за прошлые годы, не без основания мож
но констатировать, что благодаря принятым мерам в 
лесном комплексе достигнуты положительные резуль
таты. Средний годичный прирост на 1 га по учету лес
ного фонда на 1/1— 1978 г. равен(3,63 м8, на 1/1— 1966 г.— 
2,94 м3. Увеличилась покрытая лесом площадь и со
ставила по учету на 1/1— 1978 г. 95,7%. а лесистость по
высилась до 27,6%. Достигнуты положительные резуль
таты в охвате площадей по уходу за молоднякамил За 
годы комплексного ведения хозяйства ликвидирован пе
реходящий лесокультурный фонд, улучшена охрана 
лесов.

Однако отчетные материалы показывают, что не
большие предприятия стали причиной недостаточно эф
фективного использования интенсивно поступающей в 
лесное хозяйство тракторов, машин и других техниче
ских средств, растущих производственных фондов, тру
довых ресурсов. Передовые позиции занимают те пред
приятия, которые были более оптимальными по разме
ру применительно к  уровню технического прогресса.

В современном лесном хозяйстве республики выделя
ются две четко выраженные функции: производствен
ная и управления лесами. Производственная — это ор
ганизация лесохозяйственных работ, лесозаготовок, пе
реработки древесины, побочного пользования лесом, 
сельского хозяйства, капитального строительства, ре
монта и др. Несмотря на то, что отдельные виды работ 
финансируются из разных источников, в производст
венном процессе многоцелевого лесного хозяйства они 
неотделимы.

В функции управления лесами и организации лесо
хозяйственных работ входят охрана и защита леса, со
хранение и формирование ландшафта, учет лесных 
ресурсов, подготовка и отпуск лесосечного фонда, кон
троль за его рациональным использованием, лесовос
становление, лесовыращивание и рекреация.

Анализ всего комплекса факторов, связанных с ре
шением задач, стоящих перед лесоводами республики 
по управлению лесами и выполнению лесохозяйствен
ных работ, показал важную роль развитой сети струк
турных подразделений, основным звеном которых слу
ж ит лесничество. Однако для получения лучших эко
номических и социальных результатов необходимы ук
рупненная техническая база, концентрация финансо
вых, материальных и трудовых ресурсов предприятий. 
В этих условиях надо искать новые пути совершен
ствования управления. Наиболее эффективным, позво
ляющим сочетать интересы управления лесами и раз
личных отраслей производства, является централизация 
управления путем создания в лесном хозяйстве произ
водственных объединений на базе небольших пред
приятий. За последние 9 лет в республике организова
но 10 таких объединений с 25 производственными еди
ницами, которые занимают 70,8% закрепленной за Ми
нистерством территории гослесфонда. Средняя пло
щадь одного объединения увеличилась по сравнению со 
средней площадью лесхоза, леспромхоза в 3,5 раза и 
составляет более 102 тыс. га.

Производственные объединения представляют собой 
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ному принципу, с одинаковой схемой распределения
функций управления и хозяйствования. Определяющие 
условия — присущая отрасли «Лесное хозяйство» спе
циализация, смежность территорий.

Производственные единицы (филиалы) имеют боль
шую производственную самостоятельность, чем произ
водственные подразделения в лесхозах и леспромхо
зах. В отличие от самостоятельных предприятий они не 
осуществляют или почти не осуществляют внешние 
связи, которые обусловливаются планированием, финан
сированием, материально-техническим снабжением, вза
имоотношениями с подрядными организациями и т. д. 
Директора производственных единиц являются членами 
совета директоров объединений. Участвуя на заседани
ях совета, каждый из них решает вопросы не только 
своей производственной единицы, но и всего объеди
нения. Следовательно, их права и возможности в этом 
отношении шире по сравнению с тем, когда они руко
водили лесхозами, леспромхозами.

Функции меж ду головным предприятием и производ
ственными единицами перераспределены. В головном 
решаются вопросы финансово-экономические, капиталь
ных вложений и материально-технического снабжения 
всего объединения. В нем сосредоточены разработка 
перспективиных и оперативных планов, анализ и конт
роль за их выполнением, составление статистической от
четности и отчетности перед министерством.

Для решения общих задач производственного объеди
нения в головном предприятии дополнительно органи
зованы отделы планирования и заработной платы, снаб
жения, реализации и хозяйственного обслуживания, сек
тор техники, производства, транспорта и механизмов, 
введена должность старшего инспектора по кадрам, ве
дущего учет всех работников головного предприятия, 
руководителей производственных единиц, лесничих, ин
женеров и техноруков. Ведение документации по уче
ту кадров рабочих, лесников, мастеров, помощников 
лесничих и служащих производственных единиц про
водит по совместительству один из инженеров.

Создана центральная бухгалтерия, которая централи
зованно проводит учет основных фондов и денежных 
средств, подсчитывает и переводит в бю джет отчисле
ния от прибыли, осуществляет плату за основные фон
ды, попенную плату и другие взносы, ведет учет рас
ходов по статьям выполненных работ, амортизации ос
новных средств и составляет общий баланс по объе
динению. Благодаря централизации бухгалтерского уче
та сократилось число счетных работников производст
венных единиц и отчетность.

Все это дало возможность руководителям и специа
листам производственных единиц и лесничеств усилить 
внимание к биологическим, лесоводственным, лесоза
щитным, рекреационным и другим вопросам лесного 
хозяйства, высвободить лесничества от выполнения ра
бот по строительству и ремонту зданий и дорог.

В производственных объединениях заметное развитие 
получили другие формы концентрации и специализа
ции производства. На основе агрегатной, технологиче
ской и заводской концентраций увеличена мощность 
отдельных производств, нижних складов, цехов, питом

ников и в целом производственных объединений. Кон
центрация лесосечных (главное и промежуточное поль
зование) и лесокультурных работ достигается путем 
перенесения части производственных операций из леса 
на нижние склады (заготовка и вывозка хлыстов вме
сто сортиментов), лесосеменные участки и плантации 
(заготовка шишек и семян концентрируется) и питом
ники (выращивание саженцев вместо сеянцев) и т. д. 
Она достигается такж е путем проведения в один год 
двухгодичных объемов рубок на территории одного из 
двух лесничеств. Такой способ концентрации лесосеч
ных работ предусматривается лесоустроителями при 
проектировании лесосек. Одними из первых начали 
концентрировать лесозаготовительные работы лесоводы 
Рокишского и Вильнюсского производственных объеди
нений. В результате улучшено использование механиз
мов, снижена себестоимость продукции.

Создание производственых объединений способство
вало процессу ускорения концентрации и во всех пред
приятиях Министерства по ликвидации мелких скла
дов лесоматериалов, питомников, древесных школ и 
т. д. В настоящее время имеется семь базисных пи
томников: Таурагский, Шяуляйский, Варенский, Кре- 
тингский, Каунасский, Рокишский, Куршенский. Постро
ены или реконструированы мощные деревообрабатыва
ющие цехи в Биржай, Казлу-Руде, Таураге, Кедайняй и 
в других предприятиях, создан центр семеноводства 
республики в пос. Гирионис.

Основные формы специализации — технологическая и 
предметная. Технологическая применяется на лесозаго
товках и рубках ухода, когда древесину в хлыстах из 
одного структурного подразделения транспортируют на 
нижний склад другого для раскряжевки и дальнейшей 
переработки. На основе такой специализации сеянцы 
из посевного отделения передаются в древесную шко
лу для доращивания или посадки на лесокультурную 
площадь и т. д. Предметная специализация проявляет
ся в выпуске специфической для лесного хозяйства 
продукции, в специализации отдельных структурных 
подразделений, цехов на выпуске законченных произ
водственным циклом видов продукции, сортиментов.

Темпы концентрации и специализации производства 
неодинаковы в объединениях и зависят от производст
венной базы, ее структуры, территориального располо
жения, инициативы руководителей, квалификации кад
ров и других факторов. Наиболее активно решает эти 
вопросы Рокишское объединение, в состав которого 
входит три производственные единицы. Головное пред
приятие выполняет около 45% всех работ и осваивает 
55%, операционных расходов. Объем ж е производства 
(по хозрасчету и бюджету) — 55%. В головном пред
приятии сосредоточено 75% специалистов сектора лес
ного хозяйства, 40 — механизации и энергетики, 50 — 
планирования и экономики, 100 — строительства, 100 — 
снабжения и реализации, 4 1 — бухгалтерского учета, 
33 % — персонала канцелярского и хозяйственного об
служивания. Объем ежемесячной отчетной документа
ции производственных единиц сокращен в 2,7 раза.

В объединениях лесопредприятий внедряются передо
вые методы работ, совершенствуется организация тру
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да, управление производством. Благодаря этому улуч
шаются технико-экономические показатели (см. таб
лицу).

П о к а з а т е л и * 1971 г . 1980 г .
%  1980 г . по 
сравн ен и ю  
с 1971 г .

В ы возка х л ы сто в , %  о т  в сей 27,5 50,8 184,7
в ы в о зк и  древеси н ы
П р о и зв о д и т е л ь н о с т и  т р у д а :

в ы р а б о тк а  пром ы ш лен ного 3420 4470 130
п р о и з в о д с т в е н н о го  п е р с о 
н ал а  по то в а р н о й  п р о д у к 
ции, р у б .
ком плексная в ы р а б о т к а , м 3 374 443 118

В ы работка м ех а н и зм о в , м 3:
т р а к т о р о в  Т Д Т -40 3783 4651 123,2
т р а к т о р о в  Т -40 3366 3533 104,9
ав то м о б и л е й  (на 1 т  г р у  1283 1291 100,6
зо п о д ъ ем н о ст и )

* Д анные по К а з л у -Р у д с к о м у , К рети н гско м у , К урш ен ском у , Па« 
н ев еж с к о м у , Р оки ш ском у , В арен ско м у  объ ед и н ен и ям , созданны м  в 
1972—1973 г г .

Лесное хозяйство в нашей стране ведется дифферен
цированно, с учетом значения лесов в народном хо
зяйстве и природных условий. Необходимость совер

шенствования организационной структуры управления 
возникает в первую очередь в тех районах, где форма 
управления и размеры производства стали сдержива
ющими факторами в улучшении ведения лесного хо
зяйства, а такж е в решении экономических и соци
альных задач. При совершенствовании управления сле
дует добиваться того, чтобы параметры производствен
ных объединений были оптимальны, технически и эко
номически обоснованы и соответствовали современным 
общегосударственным интересам. Изменения в органи
зационной структуре многоцелевых предприятий могут 
быть положительными тогда, когда они сопровождают
ся ростом эффективности производства всех отраслей. 
Концентрация работ и специализация каждого произ
водственного подразделения в многоотраслевом про
изводстве лесных предприятий должны осуществляться 
только на основе тщательных технико-экономических 
расчетов, анализа, соответствующих проектов, а перс
пектива развития лесного хозяйства любого района или 
региона должна быть обоснована проектами создания 
и развития каждого производственного объединения.

У Д К  630*232.002.5

ОЦЕНКА И ВЫБОР СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

В. А. ПОЛЯКОВ, Г. Я. ДУДНИК (УкрНИИЛХА]

Важным условием эффективного 
внедрения комплексной механизации на лесохозяйствен
ных работах является правильное комплектование агре
гатов и их выбор на основе экономической оценки. 
Прежде всего на базе действующей системы машин со
ставляют технологические варианты (схемы) для их по
следующей оценки и внедрения. Это перечень основных 
операций и способов их выполнения (например, подго; 
товка участка путем раскорчевки полос корчевателем, 
подготовка почвы дискованием тяжелой бороной, посад
ка саженцев лесопосадочной машиной, уходы путем про
ведения культивации и опрыскивания химикатами), со
ставная часть технологического процесса, который диф
ференцируется по методам работ, уровню организации 
труда и лесоводственным требованиям. Технологиче
ские схемы различаются между собой способами вы
полнения одной или нескольких операций, а такж е по 
маркам машин.

На основе изучения действующей системы тракторов 
и лесохозяйственных машин (орудий), их технических 
характеристик разрабатывают варианты технологиче
ских схем исходя из конкретных условий производства, 
лесоводственных и экономических требований (норма
тивов).

Выбор техники и технологии в каждом лесхозе зави
сит от лесорастительных условий, определяющих глав
ные лесообразующие породы и способы подготовки поч
вы, которые влияют на весь технологический процесс 
создания лесных культур. В одном и том ж е лесхозе

почва для посадки леса может готовиться несколькими 
способами, например сплошной вспашкой, напешкой (на
резкой) террас, вспашкой полос, нарезкой борозд и т. д. 
В табл. 1 приведены технологические схемы, основан
ные на применении комплексной механизации. Каждая 
из них отобрана из нескольких вариантов в соответ
ствии с лесоводственно-технологической и экономиче
ской оценками.

Для определения состава машинно-тракторных агрега
тов используются следующие данные: агротехнические 
требования к каждой технологической операции (про
цессу), рекомендуемые скорости движения агрегатов, 
характеристика тракторов и других машин, данные об 
удельном сопротивлении движению машин на каждом 
виде работ, нормативные материалы, показатели из 
системы машин для комплексной механизации лесохо
зяйственного производства. Агрегаты комплектуют 
с учетом обеспечения качества работы в полном соот
ветствии с лесоводственными и технологическими тре
бованиями и наиболее полного использования тяговых 
характеристик тракторов и технически^ возможностей 
машин и орудий, а такж е высокой производительности 
и экономичности. Для самоходных и других машин 
с постоянной шириной захвата определяется наиболее 
рациональный режим работы. • -

Техническая, технологическая и организационная 
оценки агрегатов производятся по следующим основным 
показателям: степени загрузки трактора, производитель
ности агрегата, затратам труда, эксплуатационным 
и приведенным затратам на единицу выполняемой ра
боты.

Степень загрузки трактора, оценивается коэффициен
том использования тяги
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Т а б л и ц а  1

Технологические схемы лесокультурных работ (пример)

№
схем

по
п ор .

Способы вы полнения р а б о т , а г р е г а т ы

п о д го т о в к а
у ч а с т к а

п д д г о т о в к а
почвы п о са д к а

у х о д  з а  лесны м и 
к у л ь т у р а м и

где / 7 Пр — число меха! и зато р о в  и 
других  рабочих, о б сл у ж и 
ваю щ их данный агр егат;

Т'см — п р о д о л ж и тел ь н о сть  см е
ны, ч.

Сбор п орубоч
ных о с т а т к о в ; 
Т Д Т -5 5 + П С -5

С резан и е  п н ей  
на п ол осах  
маш иной 
Р а с ч и с т к а  п о 
л о с ; Т Д Т -5 5 -f 
+  М РП -2

С плош ная р а с 
к о р ч е в к а  п л о 
щ ади ; М П-2А 
(Д -695А) 
П л ан и р о в к а

Н а р е з к а  б о р о зд ; 
Л Х Т -5 5 + П К Л -7 0

Р ы хление п ол ос; 
Л Х Т -5 5 + П Л Д -1 ,2

В сп аш ка;
Д Т -7 5 + П К Б -7 5

С еянцев; 
Л Х Т -55-f  М ЛУ-1

Б р и кети рован н ы х  
сеян ц ев ; Л Х Т-55 +  
+ Л М Б -1  
С еян цев ; 
Л Х Т -55+ С Б Н -1А

С аж ен ц ев ; 
ЛХ Т-55 +  МЛ-1

где Р, 

р к р

к р '

С плош ная в сп аш - С аж ен ц ев : 
к а  у ч а с т к а , в ы - Д Т -7 5 + М Л -1  
ш е д ш е г о  и з -п о д  
с е л ь с к о х о з я й с т 
вен н ого  п о л ь з о 
вания ; Д Т -75  +
Ч -« Т р у ж ен и к -У »

, — тяговое усилие трактора, необходимое 
на перемещ ение маш ин-орудий, кГс;

- тяговое усилие по тяговой характеристике
на соответствую щ ей рабочей передаче, кГс, 

Приемлем состав машинно-тракторного агрегата, если 
коэффициент использования тягового усилия трактора 
составляет 0,85—0,95.

Производительность агрегатов оценивается сменной 
выработкой (Па) 

на сплошной обработке почвы (га/смену) —
/ 7 а =  0 , \ B p V pT о, (2)

где 0 , 1 — коэффициент для перевода, га;
Вр — рабочая ширина захвата  с учетом необходи

мой зоны перекры тия, м;
К р — рабочая скорость движения агрегаТа, км/ч.

. Т 0 — время оперативной работы  агрегата на за 
гоне, ч;

на полосной обработке почвы (га) —

К у л ь ти в ац и я ;
Л Х Т -"5 + К Л Б -1 ,7
О пры скивани е;
Л Х Т -55+ Л А Г О -У
О пры ски ван и е;
Л Х Т -55+ А Л Х

К у л ь ти в ац и я ;
Л Х Т -5 5 + К Л Б -1 ,7

О п ры ски ван и е; 
Л Х Т -55+  АЛХ 
У х о д  в м е ж д у р я д ь я х  
и р я д а х ; М ТЗ-80-Ь 
-f  К Л -2 .6 + К Б Л -1

То  ж е

/7 а =  0 ,1  С(Вр +  ~ - )  КрГо (3)
где п — количество проходов агрегата в одной полосе; 

Н„ — ширина необрабаты ваемой полосы , м.
В том случае, когда объем работы измеряется в кило

метрах прохода агрегата, выработка в смену (км) опре
деляется по формуле

П  a — Vp Т0.
Сменную выработку (Ла) на операциях, выполняемых 

бульдозерами, кусторезами, корчевателями-собирателя
ми, находят по формуле

Па — ToiVcpBp, (4)
где Т о — время оперативной работы , ч;

I — отношение времени рабочего хода агрегата  
к средней продолж ительности  цикла (0,5— 1,0 ); 

КСр — средняя скорость движения за  цикл, м/ч;
В р — рабочая ширина захвата , м.

Затраты труда (чел.-ч/га) составляют

Зт
^ПрТ' с

ТГ7 (5)

Экономическая оценка технологи
ческих схем лесокультурных работ 
так же, как и агрегатов, заключается 
в определении и сравнении показа
телей трудоемкости, себестоимости и 
приведенных затрат на единицу ра
бот (1 га). Они вычисляются по всем 
предварительно выбранным агрега
там, видам (операциям) лесокультур
ных работ и технологическим схемам 
в целом. Полученные данные анали
зируют методом сравнения.

Критерием экономической эффек
тивности вариантов служит минимум 
приведенных затрат. При этом учи
тываются показатели трудоемкости 

работ и затраты, связанные с обеспечением кадрами. 
Трудоемкость (Т), себестоимость (С) и приведенные за
траты (П) по каждой технологической схеме равны сум
ме этих показателей по составляющим ее операциям:

Т — I T  i; (6 ) С =  2С,-; (7) П  =  1 П Ь ( 8 )
где Г / — трудоем кость по отдельной операции входя

щей в технологическую  схему;
С ,-— себестоим ость по отдельной операции;
П — приведенные затраты  по отдельной операции. 

Расшифровывая, например, формулу (7), получим

С =  Сосн "Ь Свсп» 
где Сосн = Сп.у С п.п "Ь С п -f- С у, (10)

С  осы Сцеп — себестоим ость основных и вспо
могательных работ;

С„.у, С п.п. С п, С у — соответственно себестоим ость 
подготовки участка, почвы, по
садки, уходов.

Себестоимость работ по каждой операции С скла
дывается из заработной платы 3  и себестоимости содер
ж ания машино-смены применяемого агрегата С м:

С , =  3  +  С м; (И )
3  =  З т +  З п.н +  Зд -)- н ,

где З т — зарп лата  по тарифным ставкам;
3 п,н — премии и надбавки;

Эд — дополнительная зарплата;
Н  — начисления по социальному страхованию. 

Приведенные затраты по операциям П определяют по 
формуле

H i  =  С , +  E K it  (1 2 )

где Е — нормативный коэффициент экономической эф. 
фективности капитальных вложений;

K i — удельны е капитальны е затраты  по трак тор 
ному агрегату , применяемому на данной опе
рации;

К« =
Б  Т <1 Р ) Б м (1 +  Р)

+  ’
£ с ц ( 1  + Р )

(13)Р ,Н  т  Р ЫН  -г  Р саН
где Б г, Б и, Б са — балансовая цена соответственно 

трактора, машины и сцепки, руб.;
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РтгР»
Р-

Я с ц -

н -

-коэффициент резерва;
-количество рабочих смен в  году , со

ответственно трактора, машины, 
сцепки;

■норма выработки за смену на дан
ной операции.

Д л я  сравнительного анализа технологических схем се
бестоимость работ и приведенные затраты можно нахо
дить по сумме прямых затрат, не включая накладные 
расходы и отчисления на социально-бытовые нужды. 
Прямые затраты вычисляют при составлении расчетно
технологических карт с учетом норм выработки, кото
рые могут корректироваться на основе данных техни
ческого нормирования. Экономически эффективные аг
регаты определяют при сопоставлении затрат.

В табл. 2 показаны приведенные затраты на выпол
нение сплошной подготовки почвы разными агрегатами 
в лесостепных районах Харьковской обл. Из этих дан
ных видно преимущество агрегата Т-150К+ПЛН-5-35, 
который и выбирают, если размеры участков и годовые 
объемы производства в лесхозе обеспечивают его нор
мативную загрузку.

Технологические схемы составляют на основе выбран
ных экономически эффективных агрегатов с учетом 
конкретных местных условий. Например, при подготов
ке почвы бороздами экономически эффективными, удо
влетворяющими лесоводственным и технологическим
требованиям, являются следующие две схемы: подго
товка участка (сбор порубочных остатков) ТДТ-55-|-ПС-5 
и почвы ЛХТ-55+ПКЛ-70, посадка (3X0,75) ЛХТ-55+ 
+МЛУ-1, уходы — культивация ЛХТ-55+КЛБ-1.7 и
опрыскивание ЛХТ-55+ЛАГО-У; подготовка участка
(сбор порубочных остатков) ТДТ-55+ПС-5 и почвы 
ДТ-75М+ПКЛ-70, посадка (3X0,75) ДТ-75М+МЛУ-1,
уходы — культивация ДТ-75М+КЛБ-1.7 и опрыскивание 
ЛХТ-55+ЛАГО-У. Но первая схема по сравнению со 
второй эффективнее. Удельные приведенные затраты 
по ней меньше, чем по второй, как в целом, так и по 
основным операциям. Эта разница составляет: на под
готовке почвы — 1,57 руб./га, посадке — 4,29, механизи
рованных уходах— 1,8, а в целом — на 7,66 руб./га. 
Более высокие затраты при подготовке почвы борозда
ми и посадке лесных культур тракторами ДТ-75 по 
сравнению с ЛХТ-55 объясняются тем, что у  второго 
трактора выше проходимость и меньше остановок из-за 
препятствий. Кроме того, посадка сеянцев с помощью 
ДТ-75 проводится при более высоких скоростях движе

Т а б л п ц а  2

Р асч ет  п р и в е д е н н ы х  з а т р а т  н а  1 г а  сп л о ш н о й  п о д г о т о в к и  п о ч в ы  (с т а р о п а х о т н ы е  
зе м л и , г л у б и н а  о б р а б о т к и  27—ЗЭ с м , у г о л  1—5 ° , п о ч в ы  т я ж е л ы е ,  д л и н а  го н а
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ДТ-75 (Д Т-75М ) 4- « Т р у ж е -  
ник-У»

0 ,49 6,10 5 ,07 1,01 7,11

М ТЗ-50+ПЛН-З-Зб 0 ,23 10,35 7,52 1,50 11,85
МТЗ-80 (М Т З-82) - f  П ЛН -3-35 0,31 10,02 9 ,02 1,80 11,82
ТП 50+П Л Н -5-35 0 ,99 4 ,80 4 ,22 0 ,85 5,16
Т-150К+ПЛН-5-35 1,15 4,59 4,10 0 ,82 5 ,45

ния, а это вызывает необходимость ручной юс оправки.
Расчеты и наблюдения показали, что на раскорчевке 

площадей наименьшие затраты по себестоимости — при 
использовании корчевателей МП-2 А (Д-695А). На ухо
дах за культурами целесообразно применять тракторы 
колесные типа МТЗ-80 (МТЗ-82). Они более эффектив
ны по сравнению с ДТ-75М и ЛХТ-55.

Заметно растет эффективность лесокультурного произ
водства при комплексной механизации работ. В лесхо
зах практически решен вопрос механизации подготов
ки почвы, но частично применяется ручной труд на 
уходах в рядах за культурами и при посадке. Эти опе
рации можно полностью механизировать, если приме
нять следующие способы подготовки участка: сплошную 
корчевку пней, частичную корчевку пней полосами ши
риной до 2  м, понижение или фрезерование пней поло
сами с последующей обработкой полос дискованием, 
при небольшом количестве пней — дискование почвы 
прямолинейными полосами без уборки пней (или 
с уборкой отдельных пней). Сплошная раскорчевка вы
рубок допускается в основном в зоне лесостепи, степи 
и на небольших площадях. Значительно сокращаются за
траты при полосной корчевке или понижении пней, так 
как обычно на половине площадей вырубок подготовка 
почвы не требуется.

Уровень механизации на посадке и уходах можно 
повысить, используя прогрессивные способы подготов
ки почвы: глубокое безотвальное рыхление, плантаж
ную обработку, известкование кислых почв, глубокое 
рыхление на песках с одновременным внесением удоб
рений, посев люпина многолетнего в междурядьях и др.

Большим резервом повышения эффективности лесо
культурного производства является правильное форми
рование машинно-тракторного парка (МТП) в каждом 
лесхозе на основе нормативов потребности и загрузки 
технических средств. Не следует приобретать лишние 
тракторы и лесохозяйственные машины, а  также мощ
ные тракторы при недостаточных объемах производ
ства. Нежелательна и разномарочность тракторов, за
трудняющая их техническое обслуживание, проведение 
ремонтов, снабжение запасными частями. Практика по
казала, что в лесхозах для создания лесных культур 
достаточно иметь тракторы четырех марок, различаю
щихся тяговыми характеристиками.

При комплексном ведении лесного хозяйства имеются 
возможности более полной загрузки МТП. Так, в пе

риод посадки культур часть лесоза
готовительной техники и рабочих це
лесообразно переключить на эти ра
боты, а зимой, наоборот, лесохозяй
ственные тракторы — на трелевку 
леса.

Одно из важных организационно
технических мероприятий — создание 
укрупненных машинно-тракторных 
бригад, которые-могут быть подчине
ны непосредственно лесхоззагу для 
выполнения работы на площадях не
скольких лесничеств по календарным 
графикам. Это позволяет концентри
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ровать производство, улучшать условия ремонта и со
держания технических средств. Одним из факторов, 
способствующих концентрации МТП и укрупнению 
бригад, является наличие благоустроенной сети дорог 
на площадях лесного фонда лесхоззага.

Хорошая организация учета и отчетности, ежеднев
ная приемка работ, а такж е своевременное и правиль
ное доведение заданий до каждого тракториста-маши- 
ниста и вспомогательного рабочего — обязательное тре
бование ритмичной и интенсивной работы МТП. Для 
повышения материальной заинтересованности рабочих- 
механизаторов надо шире применять метод бригадного 
подряда, способствующий улучшению качества работ, 
снижению их трудоемкости и себестоимости, повыше
нию выработки машин.

Интенсификация лесного хозяйства в европейской 
части страны сопровождается значительным увеличени
ем средств производства на единицу площади. Следо
вательно, себестоимость создания лесных культур, их 
качество и количество в основном зависят от правиль

ного, эффективного использования тракторов, лесохо
зяйственных машин и орудий, что в свою очередь до
стигается всей системой организационных, технических 
и экономических мероприятий.

Расчеты и производственный опыт показывают, что 
при комплектовании агрегатов и выборе технологиче
ских процессов на основе критерия экономической эф
фективности (минимума приведенных затрат) дости
гаются следующие показатели: повышается выработка 
на условный трактор на 1 2 %; увеличивается выполне
ние сменных норм механизаторами на 2 1 %; сокра
щаются сроки проведения работ на 15—20%: снижают
ся удельный расход топлива и смазочных материалов 
на 10— 15, а себестоимость механизированных работ на 
создании лесных культур на 7,5—10%; повышается от
дача основных производственных фондов на 8 %. Все 
это говорит о необходимости более широкого внедрения 
в практику методов экономического обоснования при 
выборе технологических процессов и средств механиза
ции на лесокультурных работах.

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Более 22 лет работает 
в лесном хозяйстве Ульяна Федо
ровна Филиппова. Свою трудовую 
деятельность она начала в долж 
ности помощника лесничего Усть- 
Усинского лесничества Печорско
го лесхоза Коми АССР, а с 1964 г. 
возглавила его.

Усинское лесничество занимает
ся в основном посадкой лесных 
культур, охраной лесов, сбором 
ягод, заготовкой сена. По итогам 
работы этот коллектив неодно
кратно завоевывал призовые ме
ста среди лесничеств.

За высокие показатели в труде

Ульяна Федоровна отмечена бла
годарностями и почетными грамо
тами, а за личный вклад в раз
витие предприятия награждена 
знаком победителя социалистиче
ского соревнования 1975 и
1980 гг.

У. Ф. Филиппова принимает 
активное участие и в обществен
ной жизни. Она депутат Усть- 
Усинского сельского совета народ
ных депутатов нескольких созы
вов, пользуется большим уваж е
нием и авторитетом среди труж е
ников лесничества и лесхоза.

•
Николай Оттович Паль

работает в Каскеленском лесхозе 
более 12 лет. С января 1971 г. 
он руководит комплексной меха
низированной бригадой Между- 
реченского лесничества.

Применяя передовую агротехни
ку, коллектив бригады успешно 
выполняет производственные за
дания по закладке и уходу за 
полезащитными полосами на зем
лях совхозов я  колхозов, систе
матически добивается высокой 
(80%) приживаемости лесных 
культур, которых заложено уж е 
3200 га.

Производственное задание брига
да выполняет на 1 1 0% в установ

ленные сроки и при высоком ка
честве работ, норма выработки 
составляет 130%. Все рабочие — 
ударники коммунистического тру
да. Их отличают ответственность 
и высокая творческая активность. 
Они являются членами Всесоюз

ного общества изобретателей и 
рационализаторов.

В 1979 г. бригаде присуждено
III место в соревновании коллек
тивов, предприятий и организа
ций лесного хозяйства по рацио
нализации. По итогам Всесоюзно
го социалистического соревнова
ния коллективу присвоено звание 
«Лучшая бригада по профессии».
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ I/I АЕСОВОДСТВО

У Д К 630*231.1 : 630*221.0

ОЦЕНКА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА 
НА ВЫРУБКАХ В БАССЕЙНЕ р. УСЬВЫ

В. Т. ДЕРЯГИН

Природные условия района исследования, 
расположенного на востоке центральной части Перм
ской обл., довольно суровы. Однако благодаря мощно
му снеговому покрову, обильным осадкам в весенне
летний сезон и большому количеству теплых дней в 
вегетационный период они благоприятны для произра
стания хвойных и лиственных пород. Темнохвойные 
елово-пихтовые леса с примесью березы, липы и оси
ны — господствующая формация бассейна р. Усьвы.

Характерной особенностью спелых древостоев явля
ется их разновозрастность (от I до XII класса) и обес
печенность благонадежным хвойным подростом (7— 8  тыс. 
шт./га). В целом в лесах Урала ежегодно выру
бается свыше 2 0 0  тыс. га [2 ], а в районе исследования, 
на территории Чусовского лесхоза, 7— 8  тыс. га.

При решении одной из главных задач лесохозяйствен
ного производства — повышения производительности 
древостоев — сравнительная оценка способов естествен
ного и искусственного возобновления на вырубках при
обретает особое значение. Актуально и правильное со
отношение способов естественного и искусственного во
зобновления при планировании лесовосстановительных 
мероприятий. Достижение его способствовало бы не 
только рациональному использованию лесов Урала, но 
и усилению их средообразующей роли.

Вопросы возобновления леса привлекают к  себе вни
мание многих исследователей на протяжении длитель
ного периода истории развития науки о лесе. Накоплен
ные материалы исследований свидетельствуют о том, 
что процессы возобновления на вырубках сложны, за
висят от совокупности ряда факторов и имеют специ
фические особенности в каждом физико-географическом 
районе и каждом типе леса.

Значительное влияние, определяющее дальнейшее су

ществование на вырубках как подроста предваритель
ной и последующей генерации, так и лесных культур, 
оказывают изменившиеся под влиянием рубок факторы 
среды (освещенность, температура воздуха и почвы, 
влажность воздуха и почвы, скорость ветра и т. д.).

Изучение естественного и искусственного возобнов
ления проводили на сплошных вырубках ельника тра
вяного в разновозрастных горных темнохвойных лесах 
подзоны средней и ю жной тайги. При проведении ра
бот использовали существующие методические указа
ния [3, 6 ]. В естественных молодняках заложено 17 
пробных площадей со взятием 90 моделей, в лесных 
культурах — 14 проб и 126 моделей. О состоянии есте
ственного возобновления на вырубках различной дав
ности дают представление данные, приведенные в 
табл. 1 .

При оценке естественного возобновления на выруб
ках использована шкала, разработанная для подзоны 
южной тайги европейской части СССР [4] для осины 
и ели, учитывающая высотную структуру и происхож-. 
дение возобновления. Анализ даных табл. 1 с исполь
зованием этой шкалы позволяет отметить, что на вы
рубках 3—5- и 9-летней давности успешность возобнов
ления колеблется от недостаточного до удовлетвори
тельного и идет в основном за счет сохраненного при 
рубке подроста предварительной генерации. Неболь
шая разница в средних высотах подроста хвойных по
род предварительной генерации и лиственных дает ос
нование говорить о том, что на вырубках до 9 лет они 
находятся в одном пологе. Разница в высотах незначи
тельна. Достоверность различия несущественна (?<3).

Последующее возобновление хвойных на этих вы
рубках затруднено из-за бурно развивающейся травяни
стой растительности в первые годы после рубки и не
достаточности источников обсеменения. На вырубках 
17— 18- и 23-летней давности в формировании молодня- 
ков принимает участие хвойный подрост не только 
предварительной генерации, но и последующей. По ме
ре увеличения возраста вырубки наблюдается законо
мерность снижения доли предварительной генерации.
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3 Х войны е 4274 99,6 0 ,4 Д о  1 ,5 1 ,2 3 ± 0 ,0 9 0 ,63 51,3 6 ,6 3 —2 ,9  3
Л и ств ен н ы е 4437 90 ,0 10,0 Д о  1,5 1,6 0 ± 0 ,0 9 1,10 68,8 6 ,3 3

5 Х войны е 4310 9 5 ,3 4 ,7 Д о  3 ,0 1 ,5 1 ± 0 ,0 8 1,09 72,6 4 ,5 3
Л и ственн ы е 5987 53,2 4 6 ,8 Д о  3 ,0 1 ,7 6 ± 0 ,0 6 1,07 62,9 3 ,7 3 - 2 , 5  3

9 Х войны е 2540 89 ,0 11,0 Д о  3 ,0 1 ,7 4 ± 0 ,0 9 1,04 59,7 4 ,6 3
Л и ствен н ы е 824 21,6 78,4 1,5—3 ,0 1 ,9 3 ± 0 ,1 4 1,14 59 „1 6 ,2 3 1 ,9  3

17—18 Х войны е 4190 62 ,4 37 ,6 Д о  5 ,0 4 ,8 4 ± 0 ,0 9 2 ,20 45,5 5 ,4 3
Л и ственн ы е 6239 6,1 9 3 ,9 1 ,5 - 1 0 ,0 4 ,2 0 * 0 ,0 8 1 ,57 36 ,3 1 ,8 3 2 ,7  3

23 Х войны е 8450 48 ,6 51,4 Д о  7 ,0 5,71 ± 0 ,1 5 2 ,8 4 9 ,0 5 ,3 3
Л и ственн ы е 3594 16,3 83 ,7 3 ,0 — 10,0 6 ,4 0 ± 0 ,2 3 S .? 42 ,2 3 ,6 3 2 ,5  3
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3 4291 70 1167 1333 499 443 720 59 _ __
5 4428 128 100 1110 1375 692 747 286 — -
9 2585 _ 153 409 643 802 446 98 34 -

J7—*-18 4156 481 152 289 308 1533 507 462 319 105
23 8592 122 198 228 508 3327 2293 1304 532 52

Тип к у л ь т у р

Возобновление этих категорий вырубок можно при
знать удовлетворительным. Хвойный подрост предва
рительной генерации при незначительной разнице в 
средних высотах (с показателем существенности разли

чия f < 3 )  формирует один полог с лиственными. Мо
лодые экземпляры хвойных последующей генерации 
на этих вырубках при средней высоте не более 1 м об
разуют второй ярус и испытывают угнетение.

При оценке естественного возобновления существен
ное значение имеет возрастная структура подроста. 
Анализ данных табл. 2 показывает, что на 3-летних вы
рубках среди хвойного подроста пре
обладают группы возраста от 3 до 
10 лет (58%), на 5-летних — от 5 до 
15 (51%), на 9-летних — от 10 до
20 лет (50%). Наибольшая концентра
ция подроста хвойных (60%) в воз
растных группах от 15 до 40 лет от
мечается на вырубках 17— 18-летней 
давности.

В районе исследования с 1964 г. 
одним из основных способов содей
ствия естественному возобновлению 
является сохранение благонадежного 
хвойного подроста при механизиро
ванной разработке лесосек. Затраты 
труда и денежных средств в этом
случае планируются только на рабо- Z

г  г  П р и м е ч а н и
ты по подбору площадей с необходи
мым количеством подроста, освобож
дению отдельных экземпляров и групп подроста от по
рубочных остатков и удалению поврежденных деревцев. 
В среднем затраты труда на 1 га составляют около 
0,5 чел.-дня, денежных средств — примерно 1 р. 60 к.

В темнохвойных лесах Урала применяется и искус
ственное возобновление [7]. При посадке лесных куль-

Т а б л и ц а  3

С о с т о я н и е  л е с н ы х  к у л ь т у р ,  с о з д а н н ы х  з а  1958—1969 г г .

тур возможны различные способы подготовки почвьг 
пл-угом ПКЛ-70, ПЛП-135, бульдозерами и вручную (мо
тыгами). Уход заключается в окашивании травы (в пер
вый год один-два раза, во второй и третий — по одно
му). Затраты на создание 1 га культур составляют в 
среднем 52 р. 54 к. и 12—-14 чел.-дней.

Для суждения об успешности искусственного спосо
ба восстановления леса на вырубках обобщены данные 
учета лесных культур за 10-летний период, а такж е 
данные, полученные на пробных площадях, заложенных 
в производственных условиях (табл. 3).

По приведенным в табл. 3 и 4 данным видно, что из 
созданных за 10-летний период лесных культур (око
ло 10 тыс. га) 33% погибли. Наибольшая гибель (49%) 
наблюдалась среди культур, созданных посевом ели. 
При этом способе следует отметить самый низкий про
цент сохранности — 29 %, что вызывает сомнения об 
успешности возобновления на указанных площадях в 
последующие годы. Из общего количества сохранив
шихся лесных культур только 2 0 % были переведены в 
покрытую лесом площадь. Кроме того, 40% лесокуль
турных площадей имеют до 1,5 тыс. шт./га хвойных 
пород. Перевод в покрытую лесом площадь всего 
1328 га (13,5%) лесных культур из общего количества

Т а б л и ц а  4

Х а р а к т е р и с т и к а  с о х р а н и в ш и х с я  л ес н ы х  к у л ь т у р

В том  ч и сл е с к о л и 
честв ом  хвойны х на 

1 га, ты с . ш т .

2- S К ш X s х *3 
О те ж U Ч О-

s  х  i  -
О те £ <ц 
CJ ю 4

3 4 
X о

4 ̂  5QJ f- *=*
0 3 2 q. a о .*  о " 0 4  
С  с  с

П осев

П о с а д к а

В сего

3607 1962 1319 626 8 1004 . 3595 1012
54,1 2 М 19,7 9 ,4 0 ,2 15,0 38,9 15,2

30)5 1038 1270 762 26 326 2712 316
4 5 ,9 15,4 19,0 11,5 0 ,4 4 ,9 40,6 4 ,8

6672 2695 2589 1388 34 1330 5S07 1328
10J 40 ,4 38 ,7 20 ,9 0 ,6 19,9 79^5 20,0

е .  В ч и сл и те л е  — га, в зн а м е н а те л е  -

Тип лесн ы х  к у л ь 
ту р

У чтен о  в го д  о бсл ед ован и я

з а л о ж е н о п оги бл о
С редн яя  с о х 
р а н н о с ть , %

П осев  
П о сад к а  
А эр о се в  
В се го  з а  10 л е т

5582 5237 297 2603 2493 110 29 37 ,5
3515 864 2565 510 80 430 50 46

641 641 — 81 81 — 25 . —
9738 6742 2862 3194 2654 540 — —

созданных за 10-летний период и другие показатели не 
дают основания говорить о выполнении искусственным 
возобновлением предназначенной для него роли.

Для выявления наиболее удачных типов и способов 
создания лесных культур обобщены данные 14 проб
ных площадей (табл. 5, 6 , 7). Они позволяют отметить, 
что 6 -летние посевы почти в 2  раза отстают по высоте 
от посадок с теми ж е вариантами подготовки почвы. 
Значительно меньше у  них диаметр корневой шейки, 
а такж е средний прирост по высоте за последние 3 го
да. Эта разница достоверна, так как показатель суще
ственности различия t >  3.

У посевов невелика и общая сохранность (20—26%), 
а из сохранившихся посевных мест по одному-два рас
тения имеют 46—68%. По степени сохранности, интен
сивности роста наилучшие результаты в производствен
ных условиях получены при создании культур посадкой

?6
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Характеристика лесных культур  по вариантам подготовки почвы и способам
создания

Способ с о з д а н и я  
к у л ь т у р

>
сз 

• <
S О

S а .  ь-
п с со

в  яX « 
X *
ч  о.

1 п

2  *•« О
Cl  v 0 . 0  2
(J 2 U С .о

Е с тес тв ен н о е  
в о зо б н о в л ен и е , 

ш т . / г а

is « 
* 2

П осадка в дно б о р о зд ы  
ПКЛ-70

6 4330 2091 (48) 46 0,91 10,3 1 528 4 442

П осадка в п л а с т  П К Л -70 6 4166 2144 (51 ,6) 52 0 ,88 9 ,6 1 862 4 716
П осадка по б у л ь д о з е р 
ным полосам

6 4500 1538 (33,7) 44 1,25 9 ,6 570 7 112

П осадка в п л о щ а д к и
0 ,7 x 0 ,7 м

6 5000 1000 (20) 39 0 ,80 7,2 — 8 500

П осадка в дно б о р о зд ы  
ПЛП-135

- 6 3750 2000 (53 ,3) 43 0,96 11,3 4 365

П осев в б о р о зд ы  П КЛ-70 6 4500 1200 (26 ,6 ) 23 0,65 6 ,8 12 130 12 100
Посев в б у л ь д о зе р н ы е  
полосы

6 4500 900 (20) 21 0 ,37 6 ,5 — 13 120

2-летних сеянцев ели в пласт и подготовке почвы плу
гом ПКЛ-70, самые плохие — при посадке в площадки 
0,7X0,7 м с ручной минерализацией почвы. О наиболь
шей эффективности создания искусственных насаж де
ний посадкой по пластам на суглинистых влажных и 
свежих почвах, с учетом формирования благоприятных

С т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т а л и  р о с т а  к у л ь т у р  е л и

Таблица 5 ности естественного возобновления.
В районе исследования возобновле
ние вырубок хвойными породами 
идет в основном за счет сохраненно
го подроста предварительной генера
ции, формирующего основной полог. 
Там, где подрост не сохранен, наблю
дается смена пород.

Искусственное лесоразведение при 
повсеместном его проведении на 
больших площадях не решает проб
лему успешности возобновления. Лес
ные культуры следует создавать толь
ко там, где хвойный подрост плохо 
сохранен или совсем отсутствует. 
Наилучшие результаты дает посадка 
ели по пластам.

На естественное возобновление ле
са требуется в 2 0  раз меньше затрат 

труда, что важно при дефиците рабочей силы, и 
в 32 раза меньше денежных средств.

При планировании лесовосстановительных мероприя
тий необходимо устанавливать правильное соотношение 
естественного и искусственного возобновления.

Т а б л и ц а  6

Способ со зд ан и я  
к у л ь т у р

В ы сота , см Д и а м е т р  к о р н ево й  ш ей ки , мм Т екущ ий  п р и р о с т  з а  3 го д а , см

/VI ±  m t 3 ,  CM V , % Р , % М ±  m t а , мм V’ , % Р , % М  ±  m t <J, см V', % p . ?,

ды ПКЛ-70 
П осадка в плас 
розды  ПКЛ-70 
П осадка по бу 
зерным полосам  
П осадка в плои 
0 ,7 x 0 ,7 м 
П осадка в дно б 
ды Г1ЛП-135 
Посев в бо 
ПКЛ-70
Посев в бул ьд  
ные полосы

49 ,0  ± 1 ,3 > 3 lo , 5 35,2 2 ,8 « . i ± o ,6 > 3 2 ,5 31,6 6 ,1 1 0 ,3 ± 0 ,5 > 3 4 ,4 42,6 4 ,7

5 2 ,3 ±  1,20 > 3 17,6 34,4 2 ,3 8 ,5 ± 0 ,4 > 3 2 ,0 23,5 4 ,2 1 0 ,8 ± 0 ,6 > 3 5 ,3 47,8 5 ,8

4 3 ,5 ± 1 ,0 > 3 15,4 34 ,6 2 ,2 1 3 ,5 ± 0 ,7 > 3 3 ,5 33,8 5,1 1 0 ,2 ± 0 ,5 > 3 3 ,9 30,5 3 ,5

3 8 ,5 ± 1 ,1 > 3 9,04 23,5 1,7 7 ,0 ± 0 ,4 > 3 1,3 18,5 5 .7 7 ,0 ± 0 ,4 > 3 2 ,0 28,3 5 ,4

4 7 ,8 ± ! ,4 > 3 19,7 41,4 2 ,9 9 ,0 ± 0 ,7 > 3 2 ,3 25,5 7 ,8 1 1 ,4 ± 1 ,0 > 3 5 ,3 46,7 9,1

2 2 ,5 ± 0 ,5 3 > 3 13,6 19,1 2 ,3 6 ,5 ± 0 ,4 > 3 1.2 18,5 6,1 6 ,8 ± 0 ,3 > 3 3 ,4 50 ,0 4 ,4

2 1 ,3 ± 0 ,3 5 > 3 11,6 £4,7 1.7 3 ,7 ± 0 ,2 > 3 1,3 35,1 5 ,4 6 ,5 ± 0 ,2 > 3 3 ,0 46,2 4 ,6

условий для роста (температурный, воздушный и вод
ный режим, освещенность и др.) говорят такж е данные 
ряда исследователей [1, 5].

Таким образом, обеспеченность разновозрастных тем
нохвойных лесов благонадежным подростом хвойных 
пород создает потенциальные предпосылки для успеш-

Д о с т о в е р н о с т ь  р а з л и ч и я  р о с т а  к у л ь т у р
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П о к азате л и С у щ е с т в е н н о с т ь  р азл и ч и я м е ж д у  в ар и ан там и к у л ь т у р  по н о м ер а м

роста 1—6 |з —7 2— 1 2—3 | 1—з| "4 |1—5 )2— г | 2— . 1—2 | 3— 2 | 3— 1 | 5—2 5— 1

Высота, см 
Диаметр у 
корневой ш ей 
ки, мм
ТекушиЧ п р и 
рост за  3 ю -  
да, см

16,7 21,1
3 ,6  13,6

3 ,6 4 ,9 1 ,4 4 ,5
2 ,9

2 ,1  2 ,4  13,1
0 ,1  — 3 ,6 0 ,8 6 ,2  4 ,7  0 ,6 _

6 ,0  5 ,8 0 ,6 0 ,7 0.1 5 ,3 -  -  5 ,9 - — — 1,8 1,0
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У Д К  630*434

ФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДНЯКОВ 
НА ГАРЯХ ЕЛОВЫХ И БЕРЕЗОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ
К. К. КАЛИНИН, А. В. ИВАНОВ (Марийский опорный 
пункт ТатЛОС)

Ввиду наличия в Марийской АССР 
значительных площадей еловых и березовых насаж де
ний, пройденных пожарами 1972 г., изучение процессов 
формирования молодняков на них имеет большое прак
тическое значение для своевременного проведения не
обходимых лесоводственных или лесокультурных меро
приятий.

В 1979 г. (на седьмой год после пожара) с целью изу
чения данного вопроса на гарях Пригородного лесхоза 
республики заложены пять пробных площадей в ело
вых и семь в березовых насаждениях.

Формирование молодняков на гарях еловых древо
стоев исследовалось в насаждениях 70—80 лет, прой
денных беглым и устойчивым низовыми пожарами. Тип 
леса — ельник липовый, кисличниково-липняковый, чер- 
ничниковый и приручьевый. Все объекты исследования 
представляют собой ветровальные гари с единичными 
живыми деревьями ели и дуба.

Молодняки на гарях березовых древостоев изучали 
в насаждениях 45—50 лет, пройденных низовыми устой
чивыми пожарами. Тип леса — березняк брусничнико- 
вый, кисличниково-липняковый, липовый, черничнико- 
вый и долгомошниковый. Насаждения полностью рас
пались. Большая часть стволов вследствие поражения 
древесины гнилью под действием ветра сломалась и 
вывалилась, остались лишь единичные деревья березы, 
а такж е сохранившиеся местами сухостойные сосны. 
Наблюдается высокая захламленность территории за 
счет бурелома и ветровала березы и опадения мертвых 
вершин и сучьев. Древесина березы полностью потеря
ла свои технические качества.

Возобновление леса на гарях еловых и березовых на
саждений, как показали исследования (рис. 1 и 2 , см. 
таблицу), различается по типам леса.

Удовлетворительное возобновление хвойными (в основ
ном елью) на гарях еловых насаждений наблюдается 
только в кисличниково-липняковом и черничниковом 
типах леса (6,3 тыс. шт./га). В этих ж е типах леса до
статочно и возобновления лиственных, в основном се
менной березы (20,6—33,6 тыс. шт./га).

20

I f
S3 в,з

Ж I

282

№

8,0

■Л?
1,15

1,5

Е. липовый
сш е/н>

Е.кисличнаково-
липнянобый

о т

В ельнике кисличниково-липняковом хвойный подрост 
размещен более равномерно (встречаемость 65%), чем 
в черничниковом (встречаемость 37%), и приурочен 
к микроповышениям. По высоте ж е он значительно 
(в 3—4 раза) уступает лиственным породам: в основной 
массе (8 8 —99%) не превышает 0,5 м и на 40—50% на
ходится под пологом лиственных, высота которых в 
среднем равна 0,9— 1,1 м, а максимальная достигает
3,5—4 м. Большая часть лиственного возобновления 
(76—89%) в высоту— не более 1,5 м.
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Е . липовы й Б егл ы й  низовой 3 30 30
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ли п н яковы й
Е . л и п о в ы й То ж е 2 14 10
Е . ч е рн и чн и ков ы й • 5 20 50
Е . п р и р у ч ь ев ы й 0 46 0
Б. брусничниковы й У стойчивы й  н и зовой 0 12 0
То ж е Т о ж е 2 24 10
Б . брусничн и к о во - • 0 19 0
Л И П Н Я К О В Ы  J
Б. К И С Л И Ч Н И К О В О - Л И П  У ст о й ч и в ы й  н и зо в о й 2 25 8
Н Я К О В Ы Й
Б. ли п овы й То ж е 2 27 0
Б. черничн иковы й „ 0 44 0
Б. д о л го м о ш н и к о в ы й . • 4 ,5 55 40
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Проективное покрытие древесными породами в дан
ных типах леса (см. таблицу) на седьмой год после по
жара сравнительно невысокое (22—25%). Под пологом 
лиственных в настоящее время находится 40—50% всего 
хвойного подроста. Лиственные из-за сравнительно не
большого покрытия не оказывают пока существенного 
влияния на состояние и рост елового подроста. Более 
значительно воздействует на состояние как хвойного, 
так и лиственного подроста в ельниках кисличниково- 
липняковых и черничниковых живой напочвенный по
кров, представленный в основном кипреем (ельник чер- 
ничниковый) и вейниками (ельник кисличниково-липня
ковый) высотой 0 ,8— 1 м, местами достигающий сомкну
тости 0,8— 1,0. Высокая сомкнутость покрова и большая 
масса опада, который долго не перегнивает, очень вред
но влияют на развитие существующего возобновления, 
а такж е на появление нового.

В ельниках липовых хвойного подроста гораздо мень
ше, в среднем 1,3 тыс. шт./га. Значительно меньше здесь 
и возобновления лиственных (9,1 тыс. шт./га). Хвойный 
подрост представлен только елью. Встречаемость его не
большая (16—38%), что говорит о неравномерном раз
мещении деревьев по площади. Высота подроста не 
превышает 0,5 м (в среднем 23—28 см). Экземпляры его 
в 3—4 раза уступают в росте лиственным.

Проективное покрытие древесных пород такж е неве-

Рис. 1. Количество и средняя высота подроста на гарях 
еловых насаждений
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Рис. 2. Количество и средняя высота подроста на гарях
березовых' насаждений IC2 О

. § 3  
Е а

лико (16—33%), в том числе лиственных 14—30%. Ело
вый подрост в количестве от 10 до 30% (по сравнению 
с общим числом) находится под пологом лиственных, 
но вследствие его небольшого проективного покрытия 
и способности ели выносить значительное затенение 
лиственные породы пока не оказывают на эту породу 
угнетающего влияния.

В данном типе леса сильно воздействует на состояние 
подроста мощный покров из кипрея, крапивы, вейников, 
малины высотой до 1,2— 1,7 м, проективное покрытие 
которого в среднем по площади 0,75—0,95. Подрост ели 
целиком находится под пологом травяного покрова. 
Лиственные породы, особенно высотой до 1 м, такж е 
сильно угнетаются им. Кроме того, он придавливается 
толстым слоем опада из неразложившихся и полуразло- 
жившихся стеблей кипрея, крапивы, малины. Условия 
в этом типе леса как для появления, так и роста уж е 
существующего подроста трудные.

В ельнике приручьевом возобновление происходит 
успешно, но только лиственными породами, в основном 
осиной (13 тыс. шт./га). Обильный здесь и подрост рвы 
(до 15 тыс. шт./га). Средняя высота б ерезы — 1,1, оси
ны — 2,7 м. Проективное покрытие древесными порода
ми — 0,46, с учетом ив — 0,72.

Исследования показали, что на всех участках исследо
ванных гарей еловых насаждений процесс возобновле
ния елью продолжался только первые 2  года после по
жара за счет плодоношения в допожарный период, 
а позднее прекратился из-за отсутствия источника се
мян (произошло сплошное усыхание ельников на гарях). 
Не отмечено в последние годы и нового накопления 
лиственных пород ввиду задернения почвы и заглуше
ния всходов сильно развитым травяным покровом.

На всех участках исследованных гарей возобновление 
леса осуществляется со сменой пород, участие хвойных 
в его составе не превышает 4,8— 17,8%, в ельнике ж е 
приручьевом вообще отсутствует. Для предотвращения 
такого нежелательного явления в ельниках кисличнико- 
во-липняковых и черничниковых необходимо проводить 
в будущем рубки ухода за составом (осветления), 
а в ельниках липовых вследствие недостатка естествен
ного возобновления ели требуется искусственное ее вве
дение путем реконструкции насаждений.

На гарях березовых насаждений (см. рис. 2) наихуд
шее возобновление из описанных типов леса наблю
дается в березняках брусничниковых. Здесь подроста 
лиственных насчитывается всего 2 ,1—5,1 тыс. шт./га, 
в среднем 0,15 тыс. Имеет он куртинный характер и 
представлен в основном порослевыми осиной (79—81%) 
и березой (на 19—27%). Сосна в его составе или совсем 
отсутствует, или участвует незначительно (не превы
шает 0,3 тыс. шт./га). Из-за небольшого количества во
зобновления и проективное покрытие древесных пород 
невелико (12—26%), хотя данные площади выглядят 
хорошо возобновившимися. Лиственные деревца вслед
ствие их порослевого происхождения значительно выше.
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чем в других типах леса, и в 6 —7 раз превышают сос
ну. Напочвенный покров из вейников со средним по
крытием 50—60% препятствует новому возобновлению. 
В березняках брусничниковых наблюдается сильное во
зобновление ракитника русского — до 15,3 тыс. шт./га, 
среднее его покрытие — 32%.

В березняках кисличниково-липняковых подроста 
лиственных пород больше, чем в брусничниковых типах 
леса (7,9— 17 тыс. шт./га, в среднем 12,4 тыс.). Пред
ставлен он в основном такж е порослевой осиной и бе
резой высотой 1,1— 1,4 м. Количество сосны примерно 
0,2 тыс. шт./га. Она вся находится под пологом густого 
травяного покрова и имеет угнетенный вид. Максималь
ная высота ее не превышает 0,5 м (в среднем 0,1 м), 
что в 10—18 раз меньше средней высоты лиственных 
пород. Проективное покрытие древесными породами 
невелико, не более 19%. Деревца расположены по пло
щади неравномерно, куртинно. Новое возобновление от
сутствует. Ему препятствует густой напочвенный покров 
из кипрея, орляка и частично вейников высотой 1,8 — 2 м.

Березняки липовые возобновились в достаточной сте
пени лиственными — березой, осиной, липой (50,7 тыс. 
шт./га). Проективное покрытие их около 27%, средняя 
высота соответственно 0,6, 1 и 0,9 м. Сосны в данном 
типе леса всего 0,7 тыс. шт./га (высота 0,18 м). Она ис
пытывает сильное угнетение жизым напочвенным по
кровом. Новый самосев отсутствует. Ему препятствует 
образовавшийся значительный слой отмерших стеблей 
разнотравья.

В березняках черничниковых такж е наблюдается не
плохое возобновление лиственными породами — 
33,2 тыс. шт./га, но размещение его неравномерное, кур
тинное, встречаемость 53%. Проективное покрытие лист
венны м и— 44%. Состояние подроста в данном типе ле
са удовлетворительное.

Наиболее обильное возобновление как лиственными, 
так и хвойными породами отмечено в березняках дол- 
гомошниковых (лиственных — 402 тыс. шт./га, хвойных — 
5 тыс. шт./га). Подрост лиственных, в основном березы, 
преимущественно семенного происхождения, средняя 
высота его — 0,7 м. Проективное покрытие лиственных 
пород здесь самое большое — 55%. Подрост березы вы
сотой до 0,5 м благодаря избыточному увлажнению, 
как правило, суховершинный. Деревца растут за счет 
боковых ветвей. Осина повреждена лосями и зайцами 
и такж е растет за счет боковых ветвей. Приросты в 
1979 г. у  данных пород равнялись соответственно 4,1

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



и 7,6 сн. Сосна в росте заметно (в 2,4 раза) уступает 
лиственным, 40% ее находится под их пологом и тре
бует осветления. Новое возобновление отсутствует: ему 
препятствует моховой покров из кукуш кина льна мощ
ностью 10—15 см.

Таким образом, площади, ранее покрытые березняка
ми, в целом успешно возобновились лиственными поро
дами, но в березняках брусничниковых на части пло
щадей даж е и их недостаточно. Удовлетворительный 
подрост сосны наблюдается в березняках только в дол- 
гомошниковых типах леса, где требуется его осветле
ние. В остальных типах леса березовых насаждений

введение хвойных пород возможно лишь путем рекон
струкции с помощью корчевателей и кусторезов. Одна
ко, учитывая то, что Марийская АССР является сырье
вой базой для фанерной промышленности и обеспечи
вает нужды республики в лыжном кряже, перевод бе
резового хозяйства в хвойное в таких высокопроизво
дительных типах леса, как березняки кисличниково- 
липняковые, липовые и черничниковые, вряд ли будет 
целесообразным.

В березняках брусничниковых с недостаточным есте
ственным возобновлением сосны и лиственных пород 
необходима реконструкция насаждений.

У Д К  630*242

J  ЗНАЧЕНИЕ ПРОРЕЖИВАНИЙ 
В СИСТЕМЕ РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ

С. Н. СЕННОВ (ЛенНИИЛХ)

В практике рубок ухода за лесом 
наблюдается тенденция к уменьшению объемов проре
живаний по сравнению с рассчитанным при лесоустрой
стве. В результате в Ленинградской обл., например, пло
щадь прореживаний была в 1978 г. почти в 20 раз мень
ше площади ухода за молодняками и в 2  раза меньше 
площади проходных рубок. Объясняется это большей 
трудоемкостью прореживаний по сравнению с уходом 
за молодняками, меньшей окупаемостью по сравнению 
с проходными рубками и затруднениями с реализацией 
древесины. Такая тенденция мож ет привести к небла
гоприятным последствиям.

Рубки ухода — один из методов искусственного отбо
ра в лесу и в этом их главное назначение. В смешан
ных насаждениях искусственный отбор становится 
основной задачей после целесообразного изменения их 
состава путем проведения осветлений и прочисток. 
Этим достигаются увеличение товарной ценности дре- 
востоев и сокращение времени выращивания леса, по
вышения устойчивости древостоев против болезней 
и повреждений, улучшение их сани
тарного состояния, усиление средооб
разующих и защитных функций леса.

Искусственный отбор заключается 
в своевременном удалении деревьев 
худшего качества, мешающих росту 
лучших экземпляров. Он осуществ
ляется при всех видах рубок ухода, 
однако решающее значение имеют 
прореживания. Опыты ЛенНИИЛХа 
показали, что спелый древостой, сос
новый и еловый, состоит только из 
тех деревьев, которые и прежде (на 
этапе жердняка, т. е. в возрасте про
реживаний) были в числе самых 
крупных. Следовательно, объектом 
ухода являются технически ценные 
деревья хорошего роста и ощутимо

мешать им могут не отставшие в росте, а только близ
кие по размеру и приросту экземпляры.

Пробные площади ЛенНИИЛХа позволяют изучить 
возрастную динамику отпада тех перспективных по 
своему исходному размеру деревьев, лучшие из кото
рых должны составить будущий спелый древостой (см. 
таблицу). Перспективными названы деревья средней и 
более крупных ступеней толщины в 80-летних древо- 
стоях (конечное число перспективных деревьев в таб
лице) и общее число деревьев 40—50 лет назад тех 
ступеней толщины, из которых впоследствии вышли 
перспективные (исходное количество перспективных де
ревьев). Указанный в таблице процент отпада перспек
тивных деревьев позволяет судить о масштабе воз
можной отбраковки, не приводящей к уменьшению 
устойчивости, производительности и запаса в возрасте 
главной рубки, а следовательно, и о потенциальной ре
зультативности ухода, начатого в разном возрасте. Ока
зывается, начиная уход с возраста прореживаний, мож
но удалить примерно 60% конкурентоспособных де
ревьев пониженного качества. Только в этом случае 
можно получить хороший лесоводственный эффект. 
Если начать уход позднее — в возрасте 50—60 лет, эта 
доля уменьшится в 2 раза, а если в 70 лет, то она со
кратится до 7— 1 0 %, т. е. можно будет срубить всего 
лишь одно из 10— 15 крупных деревьев. В последнем 
случае уход совсем не имеет селекционного значения.
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Тип л е с а  и 
№ п р . пл .

П ер и о д ,
л е т
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к о в ы й , п р .  п л . 26-А

Е л ь н и к  к и с л и ч н и к о - 
в ы й , п р . п л . 9-А

30 80 2568 708 72 916 388 58
40 80 1728 708 59 692 388 44
55 80 1096 708 35 592 388 34
70 80 776 708 9 416 388 7

40 80 6244 1232 80 1272 568 55
50 80 2844 1252 57 916 568 38
60 80 1904 1232 35 . 720 568 21
70 80 1392 1232 11 628 568 10
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Удалять или не удалять отставшие в росте экземпля
ры — вопрос второстепенный, если иметь в виду успеш
ность искусственного отбора. Этот вопрос решается 
в зависимости от условий реализации древесины или 
по эстетическим соображениям.

Максимальная возможность искусственного отбора 
в возрасте прореживаний, т. е. в период 20—40 лет, 
подтверждается такж е данными о возрастной динамике 
отпада по общему числу деревьев. Наши сведения мож 
но в этом отношении дополнить выдержкой из таблиц 
хода роста (например, А. В. Тюрина) для древостоев 
I бонитета:
п ери од , л е т  21—40 4 1 —60 61—80 81—100
о тп ад , %

в со с н я к а х  69 18 8 5
в ел ь н и к ах  76 15 6 2

Восстановление запаса после рубки происходит тем 
быстрее, чем больше относительный прирост древостоя. 
Преимущество прореживаний и возможность наиболее 
сильной рубки на этом этапе подтверждается следую
щими данными (для ельников I бонитета):

Т аблицы  х о д а  р о с т а  (В а р га с а  де Б е д е м а р а )  
период, л е т  20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80
те к у щ и й  п р и р о с т , %  8.,5 5 ,3  3 ,9  3 ,3  2 ,3  1,8

К он трол ьн ая  п робная п л о щ а д ь  44-А  в е л ь н и к е  ки сл и ч н и ко в о м  
период , л ет  28—33 34—38 39—4 ) 50—52 53—67 68— 72
текущ и й  п р и р о с т , %  7 ,7  5 ,3  3 ,9  2 ,5  2 ,2  1,6

Если прежде не было прореживаний, то проходная 
рубка как метод искусственного отбора в значительной 
мере теряет смысл: накапливается много деревьев тех

I категорий, которые по правилам нельзя оставлять (су
хостой, угнетенные, больные, развилки, двойчатки, 
с однобокой кроной, с наклоненным стволом, с тол
стыми ветвями и т. п.), а рубить их все не позволяет 
норма предельно допустимой выборки. Чем старше 
древостой, тем меньше норма. Приходится удалять толь
ко сухостой, угнетенные и больные деревья, выполняя 
лишь санитарную функцию. Проходная рубка после 
прореживаний завершает искусственный отбор.

На контрольных пробных площадях 26-А и 9-А, све
дения о которых приводятся в таблице, доля деревьев 
с дефектами ствола, больных и угнетенных в сумме 
составляла в первом случае 65, во втором — 84 % • На 
соответствующих площадях с уходом она равна 19 и 
49%. Худший результат ухода во втором случае объяс
няется относительным запаздыванием с первой рубкой: 
ее провели в 40 лет, т. е. в конце периода прорежива
ний и на 10 лет позднее, чем в первом случае.

Прореживание улучш ает качество запаса не только 
главного, но и промежуточного пользования древесиной. 
При последующих рубках меньше приходится выру
бать сухостоя и больных деревьев, слабее выражены 
технические дефекты ствола удаляемых деревьев. По
этому и вследствие технологической подготовленности 
площади увеличивается производительность труда.

(
УДК 630*174,758 -------------------------------------------------— — ------------------------

РОСТ КЕДРА КОРЕЙСКОГО 
ПОД ВЛИЯНИЕМ РУБОК УХОДА

М. С. ЯЧМЕНЕВ, С. К. ПЕНТЕЛЬКИН --------------------------

Сильное прореживание стимулирует рост скелетных 
корней [1], и это наряду с отбраковкой уродливых и 
угнетенных деревьев приводит к увеличению ветро- и 
снегоустойчивости насаждений, подготавливает их к 
проходным рубкам.

Расчеты показали, что уменьшения времени выращи
вания леса можно ожидать после регулярного ухода, 
обязательно включающего сильное прореживание [2 ].

Таким образом, положительное действие прорежива
ний будет сказываться при всех последующих рубках, 
включая рубки главного пользования.

Прореживания нельзя заменить прочистками, посколь
ку в молодняках труднее обнаружить на деревьях не
обходимые для искусственного отбора признаки быстро
ты роста и повышенного качества ствола. Изменчивость 
быстроты роста в молодняках показана ранее [3]. 
О качестве ствола трудно судить, потому что в это 
время рост главной оси дерева лишь немного превы
шает рост боковых побегов (стадия чащи). Боковое при- 
тенение кроны дерева способствует усилению роста 
главной оси и отмиранию нижних побегов, переходу 
к  стадии жердняка, а разреживание (прочистка) задер
ж ивает его. Поэтому существовало хорошее правило: 
начинать рубки ухода лишь тогда, когда ствол очистит
ся от сучьев по меньшей мере на 2  м, т. е. в воз
расте прореживаний. Более ранний уход (осветления 
и прочистки) нужны главным образом в смешанных мо
лодняках, в чистых без них можно обойтись. Исклю
чение составляют редкие случаи чрезмерной густоты, 
приводящей к  повреждениям и болезням.

Рубки ухода за лесом — это система, достигающая 
цели только при совокупном действии всех видов. Но 
если все-таки сравнить значимость отдельных видов, то, 
учитывая все сказанное, необходимо будет признать 
приоритет прореживаний. Их выпадение из системы 
ухода наиболее ощутимо. Поэтому плановые задания 
на прореживания нужно доводить до уровня расчет
ной лесосеки. Без этого нельзя улучшить результатив
ность как ухода за лесом, так и промежуточного поль
зования древесиной.

Выполнение прореживаний можно облегчить путем 
сокращения плановых заданий по уходу за чистыми 
молодняками и по проходным рубкам в тех насажде
ниях, где уход явно запоздал и рубка приведет к су
щественному уменьшению запаса спелых древостоев. 
Эти полумеры не исключают необходимости улучшения 
материально-технической базы лесхозов, обеспечения их 
соответствующей техникой и решения проблемы ис
пользования тонкомера.
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3. Э йти н ген  Г. Р . Р у б к и  у х о д а  в новом  о свещ ен и и , л и . Еос- 
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В практике лесного хозёйства При
морского края все большее внимание уделяется восста
новлению древостоев с преобладанием в составе кедра 
корейского. При этом на площадях, занятых листвен
ными древостоями с подростом или культурами кедра
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под пологом, наряду € лесокультурными приемами ши
роко применяются лесоводственные.

Успешность восстановления преобладания кедра зави
сит главным образом от эффективности рубок ухода. 
М еж ду тем некоторые организационные моменты их 
в сложных хвойно-широколиственных лесах Приморья 
остаются еще недостаточно разработанными и обосно
ванными. Вследствие этого лесоводы, руководствуясь 
лишь общими положениями, не всегда достигают долж 
ного лесоводственного эффекта при проведении отдель
ных. видов рубок ухода, среди которых широко рас
пространено «осветление подроста» («осветлительные 
рубки», «уход за подростом») и комплексные рубки 
ухода.

Осветление подроста по своему целевому назначе
нию является и лесоводственным уходом, и мерой со
действия естественному возобновлению. С целью улуч
шения условий роста кедра под пологом этот вид ухо
да предусматривается один-два раза с интервалом в 
5 — 7  Лет. Вырубаются подлесок, лианы, обрубаются 
сучья крупных деревьев (без их рубки), которые при
теняют и механически повреждаю т деревца кедра. 
В последующем планируются комплексные рубки, соче
тающие в себе все виды ухода. Их целесообразно на
зывать комбинированными, однако в практике распро
странен термин «комплексные рубки ухода» [5].

Проведение комплексных рубок начинается с выруб
ки крупных малоценных (перестойных, фаутных) де
ревьев верхнего полога, а затем осуществляется много
видовой уход за кедром (осветления, прочистки и про
реживания одновременно) с периодичностью 3— 8  лет 
в зависимости от состояния кедра и скорости разрас
тания притеняющей его растительности [6 —8 ].

Чтобы судить о лесоводственной эффективности ха
рактеризуемых рубок ухода, заложили пробные пло
щади и на них изучали рост кедра в связи с рубками 
ухода. Возраст его 18—20 лет. На де
вяти пробных площадях молодое по
коление кедра находится под поло
гом, одна (пр. пл. 4) взята в качест
ве контроля. На этом участке насаж 
дение (культуры) создано посадкой 
сеянцев на открытой площади, поэто
му деревца здесь не испытывали и 
не испытывают угнетения, как на 
остальных участках под пологом 
кустарников и лиственных древесных 
пород.

Под пологом древостоев заложены 
пробные площади, где кедр имеет 
искусственное (пр. пл. 1—3) и есте
ственное (пр. пл. 5— 10) происхож
дение.

Типы леса (по Б. П. Колесникову 
[2 ]) — кленово-лещиновый кедровник 
с липой и дубом и лещиновый па
поротниковый дубняк. Верхний полог 
составляют дуб, ясень, ильм, клен, 
осина, береза, липа в возрасте от 50 
до 150 (200) лет. Средние высоты де

ревьев 16—25 м, диаметры 18—30 см. Запас древесины 
90— 130 м3/га. Подлесок представлен лещиной, аралией, 
чубушником, акацией, леспедецей,- ивой, сиренью, бе
ресклетом. В этих (близких по условиям роста кедра) 
типах широколиственно-кедровых лесов хозяйственные 
меры направлены на восстановление кедровников.

На пр. пл. 1, 4, 6 , 10 рубки ухода не проводили. 
Осветление подроста (или, как принято в Приморье, 
уход за подростом) выполняли на пр. пл. 3, 7, 8  соот
ветственно в 1975, 1976 и 1977 гг., на пр. пл. 5 и 9 — 
в 1974 г. На пр. пл. 2 в 1975 г. проведены комплексные 
рубки ухода с интенсивностью прореживания 20—25% 
по запасу верхнего полога.

Основные таксационные и статистические показатели 
кедровых молодняков отражены в таблице. Данные ее 
наглядно подтверждают отмечавшуюся многими иссле
дователями [1, 3, 4, 9] закономерность лучшего роста 
кедра корейского в культурах, созданных на открытых 
местах, по сравнению с подростом и культурами под 
пологом. Средние высоты и диаметры деревьев на конт
роле (пр. пл. 4) значительно больше, чем на остальных 
участках. Судя по этим величинам наиболее медленно 
растет кедр под пологом без проведения рубок ухода 
(пр. пл. 1, 6 , 10). В таких условиях средние высоты и 
диаметры его соответственно в 2—3,3 и 2,5—3,8 раза 
меньше, чем в контрольном варианте.

В незначительной степени изменяется рост кедра и 
после осветления подроста (пр. пл. 3, 7, 8 ). Молодое 
поколение после проведения такого ухода остается силь
но угнетенным и отстает от контроля по высоте в 
1,9—2,9 и по диаметру — в 2,2—3,2 раза.

После комплексных рубок ухода (пр. пл. 2, 5, 9 ) 
с интенсивностью 20—25% запаса лиственного полога 
рост кедра заметно улучшается, хотя он еще испыты
вает некоторое угнетение и не достигает за 4—5 лет 
после проведения ухода размеров контроля. Высоты и

С т а т и с т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  18—2 0 -л е т н е г о  г о к о л е н и я  к е д р а  
к о р е й с к о г о  н а  п р о б н ы х  п л о щ а д я х

№
п р .

С ом кну
т о с т ь  

п о л о га  
до  рубок 

у х о д а

С т а т и с т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

М

д и а м е т р у  (£>0 ) м ) t СМ по в ы с о т е  ( / / ) ,

± т Р , % а М ± т Р , %

Н а с а ж д е н и е  б ез  рубок  у х о д а

1
6

10

0 ,5
0 ,4
0 ,7

0 ,5
0 ,4
0 ,7

0 ,5
0 ,4
0 .7

2 .9
1.9 
2,6

0 ,07
0,03
0 ,07

2 ,4
3 ,0
2 ,7

1,05 
0 .80  
0 ,'93

1,88
1,14
1,52

0 ,05
0,04
0,04

Н а с а ж д е н и е  п о с л е  п р о в ед ен и я  у х о д а  з а  п о д р о с то м

3 ,0
2,2
3 ,4

0,04
0,07
0,05

1,5
3,1
1,8

0,72
1,01
0,85

2,01
1,31
1,91

0,03
0,05
0,03

Н а с а ж д е н и е  п о с л е  к о м п л ек сн ы х  рубок у х о д а

4 ,6  0 ,09  2 ,0  1,46 2 ,80  0,05
3 ,2  0,11 3 ,6  1,58 2 ,10  0,07
4 ,5  0 ,08  1 ,8  1,13 2 ,96  0 ,05

2 ,7
3 .5
2 .5

1,6
3 ,6
1,8

1,9
3,-2
1,5

0 ,75
0 ,58
0 ,54

0,54
0,72
0,42

0,81
1,00
0,71

К о н т р о л ь  (к у л ь т у р ы  на о т к р ы т о й  п л ощ ад и  б ез п р о в ед ен и я  р у б о к  у х о д а )

— 7 ,3  0 ,19  2 ,0  2 ,79  3,82 0,09  1,9 1,32
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диаметры его на этих участках меньше, чем на конт
рольных, соответственно в 1,3— 1,8 и 1,6—2,3 раза. Сле
довательно, после комплексных рубок ухода слабой 
интенсивности еще остаются не использованными зна
чительные резервы улучшения роста кедра лесовод- 
ственными приемами.

Проведенный анализ существенности различий в рос
те кедра позволяет сравнить и достоверно оценить ле- 
соводственную эффективность отдельных видов рубок 
ухода. Разница меж ду средними таксационными пока
зателями деревьев его на контрольной и остальных 
пробных площадях достоверна с вероятностью 0,99.

Различия в средних таксационных показателях кедра 
по группам участков (без рубок ухода, после осветле
ния подроста и комплексных рубок ухода), установлен
ные графическим способом (через доверительные интер
малы), не являются существенными при уровне значи
мости выводов 0,01. Величины средних высот и диа
метров деревьев на всех пробных площадях в каждой 
из групп находятся в пределах доверительных границ, 
т. е. в группах участков независимо от происхождения 
рост кедра не имеет существенных различий. Этот факт, 
во-первых, подчеркивает равноценность подпологовых 
культур и кедрового подроста при использовании их 
в качестве основы формирования кедровников и, во- 
вторых, дает основание одинаково подходить к выбору 
способов рубок ухода.

Разница в росте кедра под пологом без проведения 
рубок ухода и после осветления подроста такж е яв
ляется недостоверной, что указывает на низкую лесо- 
водственную эффективность такого ухода.

Средние показатели кедра на участках после комп
лексных рубок ухода, несмотря на значительное рас
хождение с соответствующими показателями на участ
ках первой и второй групп, все ж е не выходят за до
верительные границы. Таким образом, комплексные руб
ки ухода при интенсивности 20—25% не дают возмож
ного лесоводственного эффекта. Судя по соотношениям 
псказателей роста кедра интенсивность комплексных

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Издательство «Лесная промышлен
ность» объявляет подписку на следующие издания, ко
торые выйдут в 1982 г.:
для научных работников лесного хозяйства, биологов, 

экологов
Сыроечковский Е. Е., Рогачева Э. В., Клоков К. Б.

Т а е ж н о е  п р и р о д о п о л ь з о в а н и  е.— 20 л., ил.— 
В пер.: 3 р. 30 к.

Бородин А. М., Калуцкий К. К., Правдин Л. Ф. 
Т р о п и ч е с к и е  л е с а .— 2 0  л., ил,-— В пер.: 3 р. 40 к.

С подробными аннотациями на перечисленные изда
ния можно ознакомиться в аннотированном плане выпу
ска литературы издательства «Лесная промышленность» 
на 1982 г., который имеется в книжных магазинах.

Подписка на книги, намеченные издательством к вы
пуску в 1982 г., будет проводиться магазинами и отде
лами подписных изданий, специализированными магази-

рубок ухода с целью повышения их лесоводственной 
эффективности должна быть значительно выше и со
ставлять не менее 50% запаса затеняющего полога лист
венных пород.

Увеличение интенсивности комплексных рубок ухода 
позволит не только значительно улучшить условия рос
та кедра, но и увеличить периоды между уходами, что 
особенно важно для концентрации и механизации работ.

Учитывая, что в зоне кедрово-широколиственных 
лесов центральных районов Приморья насаждения 
с кедром под пологом представлены на значительной 
площади, необходимо проводить в них наиболее эффек
тивные рубки ухода. Такими рубками, по нашему мне
нию, являются комплексные рубки ухода с интенсив
ностью не менее 50 %.

Проведение ж е экстенсивного ухода, каким является 
осветление подроста, не может быть признано целе
сообразным.
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ЛЕСНЫЕ КЫАЬТЫРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

У Д К  630*236.4

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО 
ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

А. И. НОВОСЕЛЬЦЕВА (Гослесхоз СССР)

Ежегодно на предприятиях лесного 
хозяйства проводится осенняя инвентаризация лесных 
культур, защитных лесонасаждений, лесных питомни
ков, площадей, где осуществлялись меры содействия 
естественному возобновлению леса. Цель этого меро
приятия — определить качество лесокультурных работ 
текущего и прошлого годов, подвести очередные итоги 
первому периоду выращивания (до перевода в покры
тую лесом площадь) культур прошлых лет закладки 
и естественных насаждений.

Осенняя инвентаризация, проводимая широким кру
гом специалистов лесного хозяйства в одни сроки, по 
единой методике, по своим целям и задачам является 
одним из важных звеньев управления качеством лесо
культурного производства. При осенней инвентаризации 
устанавливается приживаемость сеянцев и саженцев на 
площадях лесных культур первого и второго года вы
ращивания и сохранность площадей культур этих лет. 
На основании этих показателей определяется результа
тивность работы отдельных предприятий, бригад, звень
ев, соответствие полученных результатов установлен
ным зональным нормативам, проводится премирование 
специалистов и рабочих, обеспечивших достижение нор
мативной приживаемости культур и зысокую  их сохран
ность, определяются площади культур, подлежащие допол
нению в период весны следующего года, а  такж е списа
нию с последующим повторным за^ультивированием. 
При этом устанавливаются причины неудовлетворитель
ных результатов и намечаются меры к  их устранению.

Одновременно специалисты обследуют культуры 
прошлых лет закладки, достигшие возраста перевода 
в покрытую лесом площадь. При этом устанавливают 
их соответствие необходимым качественным показате
лям по росту в высоту, густоте, размещению, смыка
нию крон, санитарному состоянию, участию главной 
породы в общем составе формирующегося насаждения 
(по числу стволов). Эти качественные показатели опре
деляют в соответствии с Основными положениями по 
переводу лесных культур в покрытую лесом площадь 
в гослесфонде СССР или зональными стандартами и тех
ническими условиями на лесные культуры, переводимые 
в покрытую лесом площадь. При этом учитывают пло
щади культур, отставших в росте, намечают мероприя
тия по их реконструкции и улучшению состояния, ко
торые реализуют, как правило, в планах следующего 
года.

На площадях с содействием естественному возобнов

лению леса определяют результативность этих мер 
и ход возобновления, а в лесных питомниках — коли
чество выращенного посадочного материала различных 
пород, его соответствие установленным стандартами 
показателям качества и достижение норм выхода с еди
ницы площади питомника, т. е. показателей уровня аг
ротехники выращивания сеянцев и саженцев.

В РСФСР по результатам перевода лесных культур 
в покрытую лесом площадь и инвентаризации питом
ников определяют участки культур отличного качества 
и подтверждают звание питомника высокой культуры 
производства. Обобщение материалов осенней инвента
ризации дает возможность оценить эффективность ле
сокультурных работ в целом и наметить конкретные 
плановые мероприятия по дальнейшему повышению их 
качества.

В результате инвентаризации лесных культур, питом
ников и площадей с содействием естественному возоб
новлению леса осенью 1980 г. было учтено 1961 тыс. га 
лесных культур 1- и 2 -летнего возраста, из них
1740,1 тыс. га, созданных предприятиями лесного хозяй
ства и 220,9 тыс. га — предприятиями других ведомств. 
Культуры хвойных пород составили 83,8, ценных лист
венны х— 16,2%. Среди хвойных преобладали сосна 
(55,2%), ель (38,3%) и кедр (1,7%), среди лиственных — 
саксаул (43%) и дуб (15,9%). Приживаемость однолет
них сеянцев и саженцев в культурах з  целом по стра
н е — 80,7, 2-летних — 79,8%. На предприятиях системы 
лесного хозяйства этот показатель равняется соответ
ственно 81,3 и 80,6%, Минлесбумпрома СССР и других 
ведомств — 76,2 и 73,8%. Главные причины более низко
го качества культур, создаваемых лесозаготовительными 
предприятиями, в том, что удельный вес посадки 
в 1979— 1980 гг. находился в них на уровне лишь 44,5% 
против 78,4%, достигнутых в целом по системе лесного 
хозяйства, и 8 5 % — без культур пескоукрепительных 
пород, технология создания которых методом посадки 
пока еще недостаточно разработана. Практически 
не применяют лесозаготовители такой эффективный 
способ создания лесных культур, как посадка саженцев. 
В системе ж е Гослесхоза СССР в 1980 г. площадь по
садки культур саженцами возросла по сравнению 
с прошлым годом на 15,7 тыс. га и достигла 83,9 тыс. га. 
Достаточно хорошее качество лесопосадочных работ, 
высокий удельный вес посадки с применением сажен
цев, химических средств при подготовке почвы и на 
уходах за лесными культурами позволяют лесоводам 
многих республик, краев и областей получать высокую 
приживаемость культур.

В 1980 г. наивысшие показатели приживаемости 1- и 
2 -летних культур отмечены на предприятиях лесного 
хозяйства Литовской ССР (соответственно 96 и 93,9%), 
Эстонской ССР (95,8 и 94,4%), Латвийской ССР (94,6
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я  -93,4%), Белорусской ССР (93,9 и 92,9%), Ленинград
ской (96,4 и 95,6%), Смоленской (95,4 и 94,4%), Псков
ской (95,4 и 94,1%) и Горьковской обл. (94,5 и 92,5%). 
Полную сохранность культур в прошедшем сезоне 
обеспечили предприятия Новгородской, Владимирской, 
Костромской, Ульяновской обл., Татарской и Удмурт- 

 ̂ ской автономных республик. Установленной норматив
ной приживаемости добились лесоводы Грузинской 
ССР, Молдавской ССР, Армянской ССР, Киргизской 
ССР, Украинской ССР, а такж е 49 из 72 управлений 
и министерств лесного хозяйства РСФСР.

Вместе с тем качество лесокультурных работ 
в 1980 г. в ряде районов имело существенные недостат
ки. Не достигли нормативной приживаемости лесных 
культур 1- и 2-летнего возраста предприятия Карель- 
скопч АССР, Мордовской АССР, Ивановской, Москов
ской, Белгородской, Волгоградской, Куйбышевской, 
Саратогской, Ростовской, Оренбургской, Челябинской, 
Иркутской, Амурской, Магаданской и некоторых дру
гих областей РСФСР, Волынской, Донецкой и Ж итомир
ской обл. Украинской ССР, а гакже Узбекской, Тад
жикской, Туркменской и Азербайджанской союзных 
республик, в Мордовской АССР, Алтайском крае 
и Ростовской обл. наряду со снижением приживаемости 
культур отмечен их отпад в объемах, превышающих 
среднемноголетние показатели. И хотя главная причина 
отпада культур в 1980 г.— неблагоприятные климати
ческие условия и стихийные бедствия (24,6% площадей 
погибших культур), в ряде районов допущено списание 
культур из-за пожаров (657 га), повреждений живот
ными и болезнями (3322 га), нарушений агротехники 
(694 га), что свидетельствует о возможностях дальней
шего повышения сохранности создаваемых насаждений. 
В ходе инвентаризации выявлены такж е площади лес
ных культур, нуждающиеся в дополнении.

В результате инвентаризации 781,8 тыс. га лесных 
культур прошлых лет закладки переведены в покрытую 
лесом площадь (101,5% к плану). Перевыполнили план 
перевода предприятия Белорусской ССР (114,5%), Ли
товской ССР (113,2%), Украинской ССР (110,8%), Эстон
ской ССР (106,3%) и Казахской ССР (103,2%). Площади 
лесных культур, отставших в росте и не переведенных 
в установленные сроки, сократились в 1980 г. на
5,4 тыс. га. Однако итоги обследования свидетельствуют
о том, что в Киргизской, Туркменской и Армянской 
союзных республиках еще мало уделяется внимания 
улучшению состояния отставших в росте культур 
прошлых лет закладки. Значительный объем работ 
в этом направлении предстоит выполнить и некоторым 
предприятиям лесного хозяйства РСФСР.

Осенью 1980 г. проверена результативность выполнен
ных в 1975 г. мероприятий по содействию естественно
му возобновлению леса. Из 1058,3 тыс. га учтенных 
площадей удовлетворительно возобновилось 875 тыс. га, 
или 82,7%. Результативность преобладающего способа 
содействия — сохранения подроста при рубках (78,4% 
общего объема работ) составила 86,7%. Лучшие резуль
таты получены при огораживании вырубок (успешность 
возобновления — 93,4%). Высокая эффективность меро
приятий отмечена в Иркутской, Вологодской, Томской,

Архангельской и других областях РСФСР, а также 
в Грузинской, Молдавской и Белорусской союзных рес
публиках. Неудовлетворительные показатели отмечены 
в Казахской ССР и Эстонской ССР, а такж е в Ульянов
ской и Курганской обл., Башкирской и Удмуртской ав
тономных республиках РСФСР, что свидетельствует
о необходимости изменения планирования этих меро
приятий в данных районах.

В лесных питомниках в 1980 г. выращено 6,5 млрд. шт. 
стандартного посадочного материала, в том числе
4,9 млрд.— хвойных пород. Продолжает увеличиваться 
объем производства саженцев. Их выращено 412,7 млн., 
или на 46,4 млн. больше, чем в 1979 г. Особенностью 
инвентаризации питомников было то, что оценка 
качества посадочного материала проводилась по 
ГОСТ 3317—77, которым установлены более высокие 
требования к качественным показателям стандартных 
сеянцев. Не все питомники смогли перестроиться на 
эти требования за прошедшие 2  года после введения 
стандарта в действие, поэтому несколько снизился объ
ем производства стандартного посадочного материа\а. 
В ряде хозяйств получен низкий выход стандартных се
янцев и саженцев с единицы площади питомников: 
в Архангельской обл. по сосне он составил 47% пла
нового, по ели — 49%; в Орловской обл. по сосне — 
40,3%, Оренбургской — 47,3, Амурской — 42.9%. Высо
ких результатов в выращивании посадочного материа
ла достигли лесоводы Смоленской, Ярославской, Горь
ковской, Калининградской обл. РСФСР, Латвийской, Бе
лорусской и Литовской союзных республик.

В настоящее время предприятия лесного хозяйства 
приступают к  очередной инвентаризации лесных куль
тур. Особенности инвентаризации текущего года во 
многом определяются теми задачами, которые постав
лены перед лесным хозяйством в Основных направле
ниях экономического и социального развития СССР на 
1981— 1985 годы и на период до 1990 года, принятых 
на XXVI съезде КПСС. Предстоит обеспечить перевод 
лесокультурного производства на промышленную осно
ву, приступить к  созданию в Европейско-Уральской зо
не постоянной лесосырьевой базы для целлюлозно-бу
мажной промышленности на основе плантационного спо
соба лесовыращивания, обеспечить выращивание 
8  млн. га молодняков ценных пород.

Для решения этих задач установлены новые плановые 
показатели — закладка плантационных культур и пере
вод в покрытую лесом площадь молодняков ценных по
род, сформировавшихся на площадях с мерами содей
ствия естественному возобновлению леса. Но если ин
вентаризацию созданных плантационных культур можно 
провести по действующей Инструкции по проведению 
ежегодной инвентаризации лесных культур, защитных 
лесных насаждений, питомников и площадей с прове
денными мерами содействия естественному возобновле
нию леса, утвержденной Гослесхозом СССР в 1979 г., 
то перевод в покрытую лесом площадь молодняков 
естественного происхождения в ней не предусмотрен. 
Не разработаны и показатели оценки состояния этих 
молодняков в момент перевода по разным лесорасти
тельным зонам и породам.
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Однако работу по переводу молодняков следует на
чать уж е в 1981 г. В соответствии с временной мето
дикой расчета площадей молодняков хозяйственно-цен
ных пород, выращенных с помощью мер содействия 
естественному возобновлению леса и намеченных к  пе
реводу в покрытую лесом площадь, согласованной с от
делом лесного хозяйства Госплана СССР, к переводу 
в 1981 г. могут быть представлены молодняки в воз
расте от 5 лет и старше (сформировавшиеся в резуль
тате мер содействия 1976 г. и ранее), не переведенные 
в покрытую лесом площадь по состоянию на 1 января 
1981 г. Эти участки вначале устанавливают камерально, 
а затем обследуют в натуре с закладкой пробных пло
щадей для оценки состояния возобновления. Молодняки 
считаются подлежащими переводу, если отвечают тре
бованиям, изложенным в лесоустроительной инструкции 
(§ 9, ч. I): «К покрытой лесом площади относятся мо
лодняки с полнотой 0,4 и выше. При переводе в покры
тую лесом площадь доля участия хозяйственно-ценных 
пород в составе молодняков должна быть не меньше
3 единиц. При этом состав определяется по соотноше
нию числа стволов, полнота — по сомкнутости крон». 
Закладка пробных площадей для оценки состояния мо
лодняков ведется также в соответствии с этой инструк
цией.

Отчет о переводе молодняков естественного проис
хождения в покрытую лесом площадь представляется 
с материалами инвентаризации по временным формам, 
устанавливаемым органами лесного хозяйства. В каче
стве основы для отчетности в этом случае может ис
пользоваться форма 2 Временной методики расчета пло
щадей молодняков хозяйственно-ценных пород, выра
щенных в результате проведения мер содействия есте
ственному возобновлению леса и намеченных к перево
ду в покрытую лесом площадь с некоторой модифика
цией. Содержание формы может быть следующим: 
гр. 3 — годы проведения работ (1976, 1975 и ранее); 
гр. 4 — площадь проведенных мер содействия — всего; 
гр. 5 — в том числе при сохранении подроста; гр. в — 
при прочих мерах содействия; гр. 7 и 8 — фактическая 
успешность возобновления по данным инвентаризации
1981 г.; гр. 9 и 10— площадь возобновившихся участ
ков; гр. 1 3 — из них переводится в покрытую лесом 
площадь при сохранении подроста; гр. 14 — при прочих 
мерах содействия; гр. 15 — всего переводится. Гр. 11 
и 12 — не заполняются.

Гр. 4, 5, 6  заполняются по данным статистической 
отчетности о выполненных работах в соответствующем 
году, гр. с 7 по 10 — по данным формы 11 -ЛХ за
1981 г. Отчет о лесовозобновлении на площадях с про
веденными мерами содействия естественному возобнов-
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лению леса, гр. 13, 14, 15 — по результатам натурного 
обследования молодняков.

Первичные формы учета переводимых молодняков 
разрабатываются в текущем году предприятиями лесно
го хозяйства. Можно использовать и рекомендуемую 
сводную форму, введя в качестве первых двух граф 
обозначение (квартал, литер) и площадь обследуемого 
участка, а в конце граф «Оценка состояния возобновле
ния», где указываются итоги обследования. Необходимо 
еще указать мероприятия по улучшению состояния. 
Можно руководствоваться и первичными формами, раз
работанными для учета эффективности мер содействия 
на пятый год по действующей инструкции.

Таким образом, при осенней инвентаризации 1981 г. 
впервые введен контроль за конечными результатами 
мер содействия естественному возобновлению леса.

Все остальные разделы инвентаризации лесных куль
тур, включая и перевод в покрытую лесом площадь, 
остаются без изменения и выполняются в точном соот
ветствии с действующей инструкцией 1979 г.

При инвентаризации лесных питомников желательно 
уж е осенью текущего года апробировать вводимые 
с 1982 г. Нормы выхода стандартных сеянцев деревьев 
и кустарников в лесных питомниках и ГОСТ на са
женцы деревьев и кустарников для лесокультурных це
лей, утвержденный Госстандартом СССР в 1681 г. Это 
позволит более тщательно подготовиться к их внед
рению.

В 1981 г. продолжается внедрение единых программ 
обработки материалов инвентаризации на электронно- 
вычислительных машинах. На вычислительных центрах 
отрасли и ЦСУ республик обрабатываются материалы 
инвентаризации в целом по стране, по FCOCF, Украин
ской ССР, Белорусской и Казахской ССР (с областного 
уровня!, в Молдавской и Грузинской союзных респуб
ликах (с уровня предприятий лесного хозяйства). 
В 1981 г. внедряется типовая программа обработки 
данных инвентаризации с уровня предприятий в Киргиз
ской ССР, Узбекской ССР и ряде областей РСФСР. 
В Белорусской ССР разрабатывается подпрограмма об
работки материалов инвентаризации с уровня участков. 
Внедрение этих программ способствует повышению ка
чества отчетности, устранению ошибок и искажений, 
сокращению затрат труда специалистов на предприя
тиях на ее составление.

Завершение внедрения типовых программ в союзных 
республиках в 1982— 1983 гг. позволит приступить 
к формированию отраслевого банка данных по лесо
возобновлению и с учетом данных лесоустройства по 
динамике не покрытых лесом площадей более действен
но управлять качеством лесокультурного производства.

Основными направлениями социаль
ного и экономического развития СССР на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 года намечена широкая про
грамма по внедрению в производство промышленных 
методов лесовыращивания, организации постоянной ле
сосырьевой базы за счет создания специальных планта
ций. Наибольший успех создания таких плантаций до- 
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стигается предоставлением растительному организму 
условий проявления созидательной роли меристемы де
ревьев.

Как известно, меристема — однородная недифферен
цированная растительная ткань. После деления одна 
часть клетки (дочерняя) остается меристематической, 
другая дифференцируется в клетки той или иной по
стоянной ткани. Первичная меристема непосредственно 
образуется из ткани зародыша. Она находится в кону
сах нарастания побегов и корней. Из нее формируется 
прокамбий. При удлинении стебля и образования его 
тканей меж ду лубом и древесиной остается прослойка 
прокамбия, из которой возникает камбий. Вторичная ме
ристема образуется из клеток постоянных тканей. Вер
хушечная меристема (апикальная) развивается в конусах 
нарастания побегов и корней, интеркалярная (промежу
точная или вставочная) — у основания междоузлий, 
внутри почек деревьев и др., боковая или латеральная 
(прокамбий) — на месте камбия. М естоположение кор
невой меристемы тесно связано с микоризой. В соответ
ствии с наследственностью деревьев продолжительность 
онтогенеза меристемы и ее производных длится иногда 
многие годы.

Деревья большинства пород, как правило, обладают 
ускоренным ростом в молодом возрасте. У ели, согласно 
данным, полученным в Европе [3], наибольший прирост 
в высоту наблюдается до 30, а по объему — до 60 лет. 
В связи с этим важно обеспечить такие условия, чтобы 
максимальный прирост в высоту продолжался до 50— 
60 лет, а по объему сдвинулся на более ранний период 
жизни. Это позволит ускорить сроки создания планта
ций ели обыкновенной.

Ель чаще образует поверхностную корневую систе
му [2]. В определенных ж е почвенных условиях лесной 
зоны она бывает глубокой [4]; на легких по механиче
скому составу почвогрунтах и при отсутствии в нем 
плотных прослоек ортштейна корни могут быть глубо
кими вертикальными. На Украине в культурах 14-лет - 
него возраста они располагались в слое почвы 25 см, 
более старшем — до 50 см. Вертикальные ответвления 
горизонтальных корней достигают иногда глубины 1,6 м. 
В возрасте 10—20 лет деревья лучшего роста (из кото
рых и необходимо закладывать плантацию) ежегодно 
осваивают в среднем 3,45 м3 почвы. При проекции крон, 
равной 46,9 м2, объем почвенного пространства, зани
маемого корнями, составляет 25 м3, а насыщение ими 
почвы — до 11,6 м на 1 м3. Поэтому важно широко ис
пользовать пластичность корневых систем.

В 10—30-летний период роста формируются корни 
второго и последующих порядков. Коэффициент их вет
вистости (отношение суммы длин всех корней к длине 
стержневых) у  ели равен 5,6 (у сосны — 3, березы — 
19,2), диаметр скелетных варьирует в пределах 1,2— 
10,2 см.

В росте деревьев огромную роль играют тонкие ко
решки диаметром менее 10 мм, составляющие незначи
тельную долю в общей корневой массе, но представляю
щие собой физиологически активный элемент огромной 
мощности. У ели при высоте 6,3 м, диаметре 9 см масса 
всех корней равна 3562 г, длина — 1277 м, площадь по

верхности— 53 213 см2 (тонких, диаметром менее 10 мм— 
73,3%), при высоте 4 м площадь всех корней — 3818 см2, 
тонких насчитывается 96,4%. В 18-летнем возрасте на
1 кг корней приходится 0,5—0,8 кг хвои, площадь ко
торой равна 9,5— 15,3 м2 (у сосны в возрасте 13 лет 
1,7—3,8 м2).

Небезынтересны данные о распределении органиче
ской массы разных частей дерева. Доля ствола в 5 лет 
составляет 19,2—24,5%, масса корней 14.2—19.8%, 
остальное — ветви и хвоя. В 18 лет масса древесины 
равняется уж е 30,7—45,3%. Таким образом, на глубоких 
и плодородных почвогрунтах сроки получения стволо
вой древесины сокращаются.

Как указывалось выше, в результате деятельности 
вторичной меристемы формируются листья: они переда
ют к живым тканям ствола продукты фотосинтеза. 
В Нечерноземной зоне листья появляются ежегодно вес
ной и опадают осенью, предварительно освободившись 
от результатов фотосинтеза. Хвоя такж е образуется вес
ной, но осенью опадает только у лиственницы, у сосны 
через 2—3 года, у  ели — через больший срок. Листья и 
хвоя составляют большую часть подстилки и гумуса.

Ризоидная (корневая) меристема формирует ткани 
корней, которые высасывают из почвогрунтов питатель
ный раствор и подают его с огромной силой давления 
(более 50 атм) в хвою, листья. Ежегодно увеличиваясь, 
корни в свою очередь служат надежной опорой для 
древесного ствола.

Отметим, что вследствие климатических условий рас
сматриваемого региона меристема и все прочие ткани 
деревьев функционируют не круглогодично, а довольно 
короткий срок; особенно это касается апикальной мери
стемы (верхушечная часть ствола и окончания ветвей). 
С возрастом этот период еще более сокращается. Вер
шины молодых деревьев растут лишь весной и в начале 
лета (около 60—70 суток). На широте Вологды верху
шечная почка закладывается уж е в конце июня, север
нее — еще раньше. Летом до осенних заморозков проис
ходит утолщение ствола.

Для создания условий быстрого нарастания тканей де
рева следует прежде всего обеспечить поступление не
обходимого количества света в крону для фотосинтеза. 
Вероятно, достаточно, чтобы крона занимала не более 
V*— 'А высоты ствола. Для этого деревья в насаждении 
размещают равномерно для самоочищения ствола ели от 
нижних сучьев. В то ж е время ширина м е ж д у р я д и й  

должна быть доступной для прохода почвообрабатываю
щих механизмов.

Очевидна необходимость использования семян с улуч
шенными наследственными свойствами, что обеспечит 
лучший рост растений на плантациях. Объектами заго
товки семян могут стать географические посадки, вре
менные и постоянные семенные участки. Нельзя соби
рать семена на лесосеках, даж е на лучших местополо
жениях, поскольку наследственность их не бывает, как 
правило, достаточно высокой.

Наблюдения за ростом сеянцев в питомниках и гиб
ридов убедительно показали, что хорошим качеством 
отличается семена, собранные только в годы высокого 
и среднего плодоношения. В годы плохого плодоношения
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семян завязывается мало и отличаются они низкой грун
товой всхожестью.

Семена из шишек надо извлекать осторожно, избегая 
перегрева, а после отсортировки хранить отдельно (во 
избежание заражения вредными грибами, особенно фу- 
зариумом) в маркированных мешках; в лесной зоне луч
ше всего семена ели помещать под снег (при этом они 
проходят процесс стратификации под действием таю
щей воды) и затем высевать в брикеты. Брикетную 
смесь (торф +  почва) обрабатывают раствором марган
цовокислого калия для ликвидации спор фузариозных 
грибов, после чего добавляют микоризную землю.

Крона деревьев должна быть не густой, а средней или 
редкой, так как, по имеющимся данным, чем меньше 
отлагается древесины в сучьях и ветвях, тем полнодре- 
весней ствол.

Как указывалось выше, почвогрунты с ортшейновыми 
прослойками малопригодны для еловых плантаций. Что 
касается местоположений с глеевыми почвами, то их 
нужно предварительно тщательно дренировать.

Под плантации следует отводить участки не ниж е II, 
в крайнем случае III бонитета. Непригодны склоны се
верных экспозиций, где рост насаждений замедлен. 
В лесной зоне лучшими для плантаций являются места 
из-под ельников-липняков [7].

Для повышения плодородия почвы в междурядья вы
севают бобовые травы, вносят органические вещества, 
запахивая мелкую растительность, измельченные пору
бочные остатки. Крайне желательно использовать в ка
честве предварительного удобрения торф и луговочер- 
ноземовидныэ отложения из пойм ручьев, речек, бере-

У Д К  630*23(47+57)

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ НА УРАЛЕ
Р. П. ИСАЕВА, Н. А. ЛУГАНСКИЙ (Уральская ЛОС)

Воспроизводство лесных ресурсов, по
вышение продуктивности земель — важнейш ие задачи 
лесоводственной науки и практики. Все большую акту
альность они приобретают на Урале — регионе, отли
чающемся разнообразием природных и экономических 
условий. Здесь произрастают преимущественно горные 
и равнинные леса с ярко выраженными вертикальной 
поясностью, зональными и подзональными особенностя
ми. В настоящее время ежегодно заготавливают '/7  часть 
древесины-всего объема главного пользования и произ
водят '/з часть продукции целлюлозно-бумажной про
мышленности страны. Очевидно, что крупной лесосырье
вой базой Урал останется и в будущем. В то ж е время 
для этого высокоиндустриального района не менее важ 
ны средообразующие и социальные функции леса. По
этому сейчас отчетливо выдвигается проблема комплекс
ного лесопользования.

Площадь лесов составляет около 40 млн. га, 2/з сосре
доточены на территории Свердловской и Пермской обл., 
лесистость которых 65—67%. Преобладают ценные сос
новые и темнохвойные формации (70%). Однако в ре
зультате длительной и интенсивной эксплуатации, игно-

гов озер и т. п. Не следует употреблять почвенные гер
бициды для борьбы с сорняками, так как они подав
ляют деятельность микориз.

Установлено, что при создании культур посадкой 
сеянцев и саженцев с открытой корневой системой про
исходит торможение роста и требуется восстанавливать 
меристему корневых окончаний [5]. При этом приоста
навливается не только деятельность корней, но и замед
ляется рост надземной части, которая использует запа
сы питательных веществ. Ухудшаются приживаемость и 
сохранность. Рост приостанавливается на 3—5 лет в за
висимости от климата и местоположения. Поэтому для 
создания плантаций надо использовать местный поса
дочный материал с необнаженной корневой системой.

При выполнении всех элементов и частей процесса 
выращивания плантаций ели появятся реальные возмож
ности получения высококачественной древесины ели 
в лесной зоне в короткие сроки.
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рирования в прошлом основных лесоводственных пра
вил и существовавшей диспропорции между объемами 
лесозаготовок и лесовосстановительных работ лесной 
фонд истощился, его качественное состояние из-за сме
ны хвойных пород на мягколиственные ухудшилось. 
По данным Уральской ДОС, фактическая производи
тельность дрезостоев в Свердловской обл. ниже потен
циальной в среднем на 23%, а в отдельных лесорасти
тельных условиях — почти на 40 %.

В Свердловской и Пермской обл. ежегодно сплошь 
вырубается до 250 тыс. га, причем более половины на
саждений — концентрированными лесосеками. Прогрес
сивные способы рубок — выборочные и постепенные — 
применяются в очень малых объемах (3,8 тыс. га в 
1978 г.) и по существу не вышли за рамки опытно-про
изводственной проверки. Сплошные ж е рубки (98%) не 
отвечают современным требованиям комплексного ра
ционального использования уральских лесов и, в част
ности, разновозрастных древостоев эксплуатационного 
возраста, доля которых в Свердловской обл.— почти 40%. 
Кроме того, в последнее время в условиях тайги на 
лесозаготовках все шире применяют новую агрегатную 
технику, однако без учета лесорастительных условий, 
бессистемно, нередко без соблюдения технологии, что 
приводит почти к  полному уничтожению не только под
роста, но и лесной экологической среды, особенно в 
горных условиях.
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Вся территория сплошь вырубаемых лесов обеспечи
вается естественным и искусственным возобновлением. 
Фонд необлесившихся площадей, равный на 1 января 
1978 г. в рассматриваемом регионе 1,5 млн. га, состав
ляют в основном вырубки последних лет, наибольшее 
количество их сосредоточено в Пермской и Свердлов
ской обл.

Леса Урала, особенно в таежной зоне, достаточно 
успешно возобновляются естественным путем. Наилуч
шие условия для этого применительно к хвойным по
родам складываются в подзонах средней и ю жной тай
ги, несколько худшие — на севере и юге, что ярко про
является в подзонах смешанных широколиственно-хвой
ных и предлесостепных сосново-березовых лесов. Есте
ственным способом в Свердловской и Пермской обл. 
возобновляется 70—75% площадей вырубок. Естествен
ное возобновление леса ускоряется мерами содействия 
ему, главной из которых на Урале является сохранение 
при лесозаготовках хвойного подроста предварительной 
генерации.

В Свердловской обл. хвойный подрост ежегодно со
храняется на 50 тыс. га (40—^5% общей площади вы
рубок). Доля ж е этого способа может быть увеличена 
до 60%. По данным Свердловского управления лесного 
хозяйства, полученным в 1976 г., 93,4% площадей 
сплошных вырубск 1963— 1972 гг. с сохраненным под
ростом возобновились хвойными породами удовлетвори
тельно. Исследованиями станции установлена высокая 
результативность этого мероприятия во всех регионах 
и типах леса Среднего Урала; сохранение подроста на 
20—30 лет сокращает период выращивания древостоев 
и является самым эффективным способом возобновле
ния леса. Себестоимость 1 га лесовосстановления за счет 
подроста ниже по сравнению с созданием лесных куль
тур почти в 40 раз. Однако в последние годы внима
ние к этому высокоэффективному лесовосстановитель
ному мероприятию ослабевает. Так, в 1978 г. оно при
менено в Пермской обл. на 6,4% площади сплошных 
Еырубок, Башкирской АССР — на 10, Удмуртской 
АССР — на 18,2%.

В таежных условиях Урала большинство сплошных 
вырубок без предварительного возобновления покры
вается древесной растительностью, в том числе хвой
ными породами при наличии источников семян. Много
летними исследованиями Уральской ЛОС доказана вы
сокая лесоводственная и экономическая эффективность 
оставления в определенных типах леса источников об
семенения на сплошных вырубках, планируемых под 
последующее возобновление, а такж е в дополнение 
к мерам по сохранению подроста. Это нашло отраж е
ние в Правилах рубок главного пользования. В 1978 г. 
оставление обсеменителей и минерализация почвы на 
вырубках проведены на Урале на 66 тыс. га, в том чис
ле на территории Пермской и Свердловской обл.— на
6,4 тыс. га, что составило всего лишь 3% общей пло
щади вырубок. Не проводится и огораживание вырубок 
в целях защиты от потравы скотом.

Практически почти на всех площадях рубок таежной 
зоны с учетом предварительного и последующего возоб
новления (при наличии обсеменителей) через 15—20 лет

хш и о/оу  •

в молодняках накапливается достаточное количество 
хвойных пород для формирования рубками ухода хвой
ных насаждений. Однако это мероприятие проводится 
на небольших площадях (40—43 тыс. га), хотя только 
в Свердловской обл. площадь молодняков, нуждающих
ся в рубках ухода, достигает 700—800 тыс. га. Это 
в известной мере объясняется низким уровнем механи
зации упомянутых работ (в целом по Уралу 20—30%). 
Регулировать состав формирующихся молодняков в ма
лонаселенных и труднодоступных районах основных ле
созаготовок на Урале необходимо авиахимическим спо
собом, который, по данным Уральской ЛОС, по сравне
нию с осветлениями и прочистками позволяет в 50— 
100 раз сократить трудозатраты и на 20—30% снизить 
стоимость работ. В 1975 г. химическим уходом в Перм
ской и Свердловской обл. было охвачено около 
15 тыс. га молодняков. Сейчас он отсутствует, что с ле- 
соводственной и экономической точек зрения не обос
новано. Осветления и прочистки в таежных лесах часто 
не достигают хозяйственные цели: интенсивность рубок 
ухода в молодняках, как правило, почти в 2 раза ниже, 
чем предусмотрено соответствующим Наставлением 
(1972): вместо 8—9 м3/га выбирается не более 4 м3.

Как свидетельствуют наши длительные исследования 
и опытные работы, а такж е материалы, полученные в 
других регионах страны, интенсивность рубок ухода в 
смешанных молодняках, по крайней мере в первый 
прием, должна быть не менее 50% по числу деревьев 
и 60—70% по запасу (18—20 м3/га). Результативность 
рубок ухода в молодняках снижается из-за неправиль
ного подбора площадей для них. Так, анализ показал, 
что еще значительны объемы осветлений и прочисток 
в таежной зоне в группах типов леса, отличающихся 
хорошим возобновлением хвойных пород, которые в 
составе древостоев до ухода равны 6— 10 ед.

На Урале велики объемы искусственного возобновле
ния леса. При этом главное внимание уделяется веду
щим лесообразователям, размещаемым преимущественно 
в пределах их основных ареалов: сосне ( 56%) — в За
уралье, ели (36%) — в Предуралье. Только в 1978 г. 
лесные культуры созданы на 122 тыс. га, из них более 
половины — в Свердловской и Пермской сбл. Тем не 
менее к настоящему времени насчитывается 4,2—4,4% 
искусственных лесов покрытой лесом площади. На ре
зультативность работ повлияла частичная гибель 
культур.

За 1966— 1978 гг. в Свердловской обл. создано
528,7 тыс. га насаждений, из них 326 тыс. га — област
ным управлением лесного хозяйства. Удельный вес наи
более эффективного метода лесоразведения посадки уве
личился с 69 до 76%, доля посева снизилась с 31 до 
24%. Во всех лесохозяйственных районах, лесных фор
мациях и типах леса преимущественно культивировали 
сосну (89— 100%), почву готовили в основном (83%) 
нарезкой борозд плугом ПКЛ-70 с посадкой растений 
в дно борозды. Культуры на 63% площадей создавали 
в высокопроизводительных разнотравных и травяно-зе- 
леномошных группах типов лесов, около 30% их раз
мещали в ягодниковых и брусничных группах, где хвой
ные породы в сравнительно короткие сроки могут быть

' ■ '■ ■' К •' ОТН ' : -;ц

39
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



возобновлены естественным путем. Уровень механиза
ции на подготовке почвы достиг 90—95%, посадке и 
п осеве— 10, на агротехнических уходах — всего лишь
2—6%. Стоимость создания 1 га культур (без лесовод- 
ственных уходов) в 1966 г.— 46,8 руб., в 1970 г.— 49,4 
и до 1978 г.— около 50,2 руб.

Доля переведенных в покрытую лесом площадей за 
1966— 1972 гг. позволяет констатировать, что по сравне
нию с предшествующим пятилетием эффективность ис
кусственного лесоразведения повысилась на 18% и со
ставила в среднем 91%. Наибольшая эффективность от
мечена в подзоне средней тайги (97—91%), наимень
шая — в подзоне предлесостепных сосново-березовых ле
сов (75%); в подзоне северной тайги она достигла 81, 
южной 85—91, широколиственно-хвойных лесов — 85%. 
Эффективность лесокультурных работ в группах нагор
ных типов леса равняется 81%, брусничниковых 87—95, 
ягодниковых 76— 100, разнотравных 62—96, травяно-зе- 
леномошниковых 71—98 и мшисто-хвощовых 72—89%. 
Заметное снижение (на 10—20%) приживаемости в раз
нотравной группе коренных хвойных типов леса с опти
мальными лесорастительными условиями, а такж е на 
вырубках темнохвойных и производной лиственной лес
ных формаций по сравнению с сосновой свидетельст
вует о необходимости дифференциации агротехнических 
работ. Состояние лесных культур на дальнейшем этапе 
лесовыращивания во многом определяется своевремен
ностью и качеством лесоводственных уходов, особенно 
в высокопроизводительных группах типов леса, где ин
тенсивно происходит смена пород.

Очевидно, что дальнейшее совершенствование лесо
восстановления на Урале и повышение продуктивности 
лесов при комплексном использовании лесных ресурсов 
возможно лишь на основе системного подхода к  реш е
нию всех лесохозяйственных задач, дифференциации по 
природно-экономическим регионам и группам типов ле
са систем лесохозяйственных мероприятий, на основе 
усиления материальной базы лесхозов и полного обес
печения их квалифицированными кадрами.

К основным путям повышения эффективности есте
ственного и искусственного возобновления леса на Ура
ле, в частности в Свердловской обл., относится прежде 
всего совершенствование способов рубок и технологий 
лесосечных работ. В определенных условиях широкое 
применение должны получить различные варианты по
степенных и выборочных рубок, позволяющие обеспе
чить естественное возобновление леса, предотвратить 
смену хвойных древостоев на малоценные лиственные, 
сократить обороты рубки, повысить продуктивность на
саждений и максимально сохранить водоохранно-защит
ные и социальные функции лесов. Доля постепенных и 
выборочных рубок в целом по области долж на соста
вить по площади в перспективе 20% с варьированием 
по природно-экономическим регионам в пределах 
6—45%. При разработке лесосек необходимо соблюдать 
технологическую дисциплину, в том числе при исполь
зовании новых агрегатных машин. Применение послед
них должно быть дифференцировано по природно-эко
номическим районам и группам типов леса. {п

Улучшить планирование лесовосстаноовительных ра

бот позволит обеспечение в зонально-типологическом 
плане правильного соотношения способов возобновления 
леса, основанного на лесоводственной и экономической 
сторонах проблемы. С учетом оптимизации способов 
рубок главным способом возобновления леса в целом 
по Свердловской обл. рекомендуется естественный (78%) 
с варьированием его доли по районам в пределах 
88—65% в таеж ных лесах и 53—4 4 % — в смешанных. 
Доля искусственного способа лесовосстановления долж
на равняться 22% в общем объеме работ по области 
с варьированием в районах северной тайги в пределах 
12— 16, средней 12—32, южной 22—35 и смешанных ле
сов 47—56%. Больше всего культур надо создавать в 
высокопроизводительных липняковых, разнотравных и 
травяно-зеленомошниковых группах типов леса.

Необходимо повсеместно обеспечить обязательное со
хранение жизнеспособного подроста предварительной 
генерации и тонкомера хвойных пород при рубке дре
востоев во всех районах и типах леса. Это главное ме
роприятие в лесах таежной зоны, способствующее есте
ственному возобновлению, экологической стабильности 
лесной среды и сокращению сроков выращивания ново
го поколения леса. Следует настойчиво вести работу 
за расширение мер по сохранению подроста, в том чис
ле при использовании на лесозаготовках новых агрегат
ных машин. Уральский ДОС в содружестве со Сверд
ловским научно-производственным лесозаготовительным 
объединением (СНПЛО) разработаны и в настоящее вре
мя внедряются в производство технологии лесосечных 
работ с применением новой агрегатной техники (ЛП-19, 
ЛТ-154, ЛТ-157, ЛП-18А, ЛО-72), позволяющие сохранять 
в различных лесорастительных условиях 50—75% хвой
ного подроста. В общем объеме лесовосстановительных 
мероприятий естественное возобновление леса за счет 
сохранения подроста ценных пород при сплошных руб
ках должно составить по области 40% с колебаниями 
по отдельным районам от 9 до 53% и по группам типов 
леса — от 18 до 59%.

Надо уделять пристальное внимание оставлению ис
точников обсеменения и осуществление в определенных 
лесорастительных условиях минерализации почвы в ка
честве меры содействия последующему естественному 
лесовозобновлению сплошных вырубок, удельный вес 
которой долж ен составить по области 18, а по районам 
1—33% объема всех лесовосстановительных работ.

Важно расширить мероприятия по регулированию со
става молодняков с помощью рубок ухода и средств хи
мии, включая авиахимический метод.

Требуется дифференциация технической базы искус
ственного лесовозобновления по природно-экономиче
ским регионам и типам леса. В подзонах южной тайги 
и смешанных лесов, а такж е в лесостепной зоне абсо
лютно преобладающим методом должна быть посадка, 
в том числе в типах леса с резко выраженной сменой 
пород и интенсивным развитием травостоя с использо
ванием укрупненного посадочного материала. Посевы 
допустимы лишь при исключительно мелких щебенистых 
или эродированных почвах. В подзонах средней и осо
бенно северной тайги на значительных площадях умести т г
ны посевы, в том числе аэросев. В соответствие с зо
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нально-типологическими условиями должны быть при
ведены главная культивируемая порода, способы подго
товки почвы, густота и размещение культур, необходи
мые комплексы агротехнических и лесоводственных ухо
дов. Главная порода определяется коренным типом леса. 
Наиболее высокий агротехнический уровень при искус
ственном лесовосстановлении обеспечивается в зоне ле
состепи, в смешанных и ю жнотаежных лесах лесной зо
ны, а в их пределах — в высокопроизводительных типах

леса, особенно после рубки производных лиственных 
насаждений.

Предстоит решить проблему создания и выпуска в 
необходимом наборе дифференцированноой (примени
тельно к  различным лесорастительным условиям) техни
ки, позволяющей полностью индустриализовать искус
ственное лесоразведение.

Реализация перечисленных мер в комплексе позволит 
лесному хозяйству обеспечить своевременное и эффек
тивное воспроизводство лесных ресурсов.

У Д К  630*24 : 630*4

ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА 
НА САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И РОСТ 

КУЛЬТУР СОСНЫ
Г. Д. БЕЛЫЙ (Полесская АЛОС УкрНИИЛХА); 
И. А. АЛЕКСЕЕВ (Марийский политехнический институт)

С развитием средств механизации 
рубок ухода в культурах, созданных рядами, все боль
шее внимание уделяется линейному и линейно-выбороч
ному способам изреживания. Они позволяют эффектив
но применять механизмы, повысить производительность 
труда и рационально использовать вырубаемые тонко
мерные деревья [3, 5, 6, 8].

К настоящему времени уж е разработана технология 
названных способов ухода в соответствие с лесорасти
тельными особенностями зон и конкретных участков. 
Вместе с тем вопросы санитарного состояния насаж де
ний вследствие рубок изучены недостаточно [1, 4, 7].

В ноябре 1970 г. заложены две пробные площади в 
Дубровицком лесничестве одноименного лесхоззага Ро- 
венской обл.: первая — в 9-летних осветленных культу
рах, вторая — в 11-летних, подвергнутых прочистке. 
Созданы они на песчаных залеж ах с размещением сос
ны 1,5X0,5 м в условиях свежей простой субори (В2). 
Участки расположены рядом. Рельеф ровный. Почва 
песчаная слабодерновая слабоподзолистая. Физиологи
ческое состояние породы удовлетворительное. П овреж 
дения сосновым подкорным клопом и побеговьюнами 
небольшое, поражение корневой губкой отсутствовало. 
По классификации И. А. А лексеева [2], оба участка 
культур характеризуются задержанным изреживанием и 
относятся к  восприимчивым к поражению корневой 
губкой.

Таксационная характеристика этих участков представ
лена в табл. 1. Они были загущенными (11— 12 тыс. 
шт./га) и нуждались в уходе. Сохранность сосны до 
начала опыта по отдельным секциям 81—98%- Прове
дено равномерное изреживание средней интенсивности 
(секция Б), вырубали каждый четвертый (В), третий (Г), 
второй ряд (Д). Оставлены контрольные (без изреж и
вания) секции (А), площадь каждой 0,5 га. Выделены 
учетные ряды, на которых определяли таксационные по
казатели деревьев на основании их физиологического 
состояния.

В результате рубок на пр. пл. 1 по вариантам опыта
'В  И  !

(секциям) осталось 3,4—7,1, на пр. пл. 2—2,7—4,8 тыс. 
шт./га сырорастущих и в основном жизнеспособных де
ревьев (интенсивность рубки 20—65%).

Степень поражения деревьев корневой губкой оцени
вали на всей площади секции. Отпад перед закладкой 
опыта ^естественный) равнялся 20— 150 деревьев на
1 га; 98% составляли угнетенные.

Наблюдения в течение первых 3 лет показали, что 
после осветлений рост и состояние сосны во всех ва
риантах опыта были хорошими. Вырубка каждого вто
рого ряда (Д) и равномерное изреживание по всей пло
щади (Б) при прочистках И-летних культур способство
вали образованию патологического отпада, вызванного 
корневой губкой и подкорным клопом (на контрольных 
секциях обеих пробных площадей преобладал естествен
ный отпад). На секциях Г и Д пр. пл. 1 и на секции В 
пр. пл. 1 и 2 появился случайный (снеголом, снеговал) 
и незначительный патологический отпад (от подкорного 
клопа).
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В 1970— 1974 гг. в среднем за год на пр. пл. 1 на сек
ции А усохло 125, В — 42, Г — 158, Д — 0 экз./га; на 
пр. пл. 2 на секции А — 810, Б — 205, В — 345 и Д  — 
238 деревьев. Если сравнить происшедший отпад с нор
мальным естественным изреживанием в молодняках сос
ны естественного происхождения такого ж е возраста 
и густоты, то он на контрольных секциях опыта явно 
мал, а на секциях В и Д  — в З и 8  раз превышает нор
мальный. Ежегодный прирост очагов усыхания на 
пр. пл. 2 на секции В составлял 218, Д — 1047 м2/га. До
1980 г. усыхание сосны на этих секциях продолжается, 
но в более замедленном темпе.

По данным учета (июнь 1979 г.), большее число де
ревьев и максимальные запасы стволовой древесины 
были на контрольных секциях (см. табл. 1). Наиболь
ший средний диаметр отмечен на секциях при выборке 
деревьев через ряд. Однако пропорционального увели
чения прироста с интенсивностью изреживания не на
блюдается. Только на секции Д  пр. пл. 2 вследствие 
сильного изреживания и повышенного патологического 
отпада средняя высота сосны и прирост по этому по
казателю оказались ниже, чем в других вариантах.

Наибольший средний прирост по запасу за период 
наблюдений зафиксирован на секциях без рубок ухода 
(9,2—9,3 м3/га), при равномерном средней интенсивности 
изреживании по всему участку и на секции с выбор
кой каждого четвертого ряда он равнялся 5,1—5,8, на 
секции Д пр. пл. 2 в связи с большим патологическим 
отпадом деревьев — 0,1 м3/га. На секции Д пр. пл. 1, 
где патологического отпада нет, текущие приросты по 
диаметру, высоте и запасу сравнительно высоки. Это

указывает на то, что при осветлении допустимы интен
сивные линейные рубки. Применять ж е их при прочист
ках уж е нельзя, так как это может привести к обра
зованию снеговала, снеголома, повышенному патологи
ческому отпаду и в конечном итоге — к расстройству 
насаждения.

Санитарное состояние культур сосны на пробных пло
щадях, по учету в июне 1979 г., приведено в табл. 2. 
Отпад деревьев как естественный, так и патологический 
вызван поражением сосны корневой губкой и подкор
ным клопом. На всех опытных участках через 3—6 лет 
после изерживания появились очаги корневой губки: на 
секции Г (вырублен каждый третий ряд) отпад состав
ляет 7, а В (каждый четвертый)— 4— 10%. Пока нет 
очагов болезней на секции Д пр. пл. 1, где при осветле
нии проведены линейные рубки с Еыборкой каждого 
второго ряда. На пр. пл. 1 на секции контроля очаг кор
невой губки возник в культурах 16-летнего возраста. 
Сейчас это действующий очаг диаметром 5 м, патологи
ческий отпад равен 7%. На секции А пр. пл. 2 очагов
корневой губки нет. Следовательно, очаги корневой губ
ки появляются и на участках, не пройденных рубками 
ухода, только несколько позже. В связи с большой гу
стотой степень патологического отпада на контроле вы
ше, чем при изреживании. Интенсивнее такж е происхо
дит отпад в молодых культурах, чем в культурах более 
старшего возраста. Так, на пр. пл. 2 секции Д боль
шинство очагов затухает; при менее интенсивном изре
живании этого не происходит и естественного возобнов
ления леса здесь не наблюдается.

Прирост очагов усыхания на пр. пл. 1 б 1979 г. на 
264 м2 (секция А), 65 (В), 140 (Г),
0 м2 (Д); на пр. пл. 2 — 0 (секция А),
120 (Б), 118 (В), 148 м2 (Д). Это сла
бый уровень разрушения насаждений.

За 1974— 1979 гг. расстроились из- 
за комплексного воздействия подкор
ного клопа и корневой губки насаж
дения, пройденные линейными рубка
ми ухода, на секции А, В, Г пр. пл. 1 
и на секции В пр. пл. 2. Но вспышка 
была кратковременной. Равномерное 
ж е изреживание по всей площади 
участка (секция Б) и линейно-выбо
рочные рубки (Д) на пр. пл. 2 при
вели к значительному разрушению 
всего насаждения. Максимум отпада 
приходился на прятый — седьмой год 
после ухода.

В культурах 20-летнего возраста 
(пр. пл. 2) 30—537о деревьев сосны 
имеют признаки повреждений под
корным клопом (на контрольной сек
ц и и — 30% деревьев, опытных 42— 
53%). На пр. пл. 1, где изреживание 
осуществлено е более раннем воз
расте, сосна повреждена клопом 
меньше (всего на 3—25%), чем при 
большей его интенсивности.

Для повышения устойчивости
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описанных насаждений следующие прочистки должны 
быть слабой или средней интенсивности с преоблада
нием низового метода отбора деревьев в рубку. При 
этом следует стремиться к  формированию смешанных 
и сложных насаждений, более устойчивых к пораже

нию корневой губкой и другим фактором.
При возникновении очагов подкорного клопа надо 

предусматривать истребительные меры борьбы, а корне
вой губки — проводить рубку изолирующими полосами 
шириной до 5 м с последующей посадкой в образовав
шихся окнах (более 200 м2) лиственных пород.

У Д К  630*176.322.6

Р Е З Е Р В Ы  ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
И УОТОЙНЧВООТИ Н А САЖ Д ЕН И Й  Д У Б А

Г. Г. БАРАНЕЦКИЙ, кандидат биологических наук

Известно, что наряду с поглощением 
растениями питательных веществ извне в процессе нор
мального метаболизма имеет место постоянное выделе
ние в почву самых различных по химическому строе
нию и биологической активности соединений. Отдель
ные из этих веществ довольно быстро разлагаются в ре
зультате действия биотических и абиотических факто
ров среды. Но некоторые биологически активные соеди
нения растительного происхождения довольно стойкие, 
хорошо адсорбируются почвенными коллоидами и раз
лагаются очень медленно, что способствует накоплению 
их в почве в высоких концентрациях [1, 2, 6]. Эти ве
щества при равной концентрации могут вызывать неоди
наковую ответную реакцию у  растений разных видов. 
У одних наблюдается активация жизненных процессов, 
у  других — торможение, третьи остаются безразличны
ми [3, 5].

Особый интерес представляет изучение аллелопатиче- 
ских явлений в лесных насаждениях, так как древесные 
растения длительное время связаны с постоянным м е
стом произрастания. Еще классик лесоводства Г. Ф. М о
розов [7] указывал на то, что подстилка мож ет влиять 
на всходы растений химическими соединениями, кото
рые для данной породы являются ядовитыми. Однако и 
до настоящего времени в практике ведения лесного хо
зяйства аллелопатический фактор не учитывается. 
В большинстве случаев на площадях из-под спелых ду
бовых насаждений на протяжении нескольких поколе
ний подряд создают лесные культуры с преобладанием 
дуба черешчатого. Встает вопрос, не уменьшается ли 
при этом производительность древостоев.

Нами изучались аллелопатические свойства дуба че
решчатого, в том числе и его устойчивость к  своим, 
а такж е к  выделениям других древесных пород.

Судя по литературным данным, с растительными 
остатками и прижизненными выделениями дуба посту
пают в почку дубильные вещества, галловая и эллаго- 
вая кислоты, пентозаны, кверцетин, флобафен, кверци- 
трин, азелаиновая кислота и другие соединения.
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Для исследования активности этих выделений исполь
зовали метод водных культур. Сеянцы дуба черешча
того выращивали на питательной смеси Гельригеля 
с растительными остатками и смеси микроэлементов. 
Контролем служила чистая питательная смесь.

Опыты с водными культурами показали, что расти
тельные остатки дуба в соотношении 1 : 10 оказывают 
летальное действие на рост своих ж е сеянцев. В кон
центрациях, близких к  существующим в природных 
условиях (соотношение 1 :200), они такж е токсически 
воздействовали на рост растений своей популяции. 
Абсолютно сухая масса растений в этих вариантах опы
та составляла 60—64% к  контролю. Следует отметить, 
что в такой ж е концентрации растительные выделения 
дуба даж е несколько стимулировали рост сеянцев сос
ны обыкновенной и дуба красного.

Далее представлялось необходимым выяснить, как бу
дут реагировать сеянцы дуба на наличие растительных 
остатков материнского дерева в почве. Источниками 
биологически активных веществ служили измельченные 
корни (2,5% веса почвы). Для вегетационных наблюде
ний использовали оподзоленный чернозем в смеси с-пе
ском (2 :1 ). Продолжительность опыта — 3 года.

Корневые остатки материнского дерева оказывали до
вольно сильное токсическое действие на рост своих ж е 
сеянцев. Абсолютно сухая масса корневой системы рас
тений в этом варианте опыта составляла всего лишь 
59% к  контролю, что указывает на аутоинтолерантность 
дуба черешчатого. Выделения корней липы мелколист
ной стимулировали рост сеянцев дуба. Характерно, что 
эти растения почти не отличались от контрольных по 
высоте стебля, однако имели значительно большую ли
стовую поверхность, утолщенный стебель и развитую 
мочковатую корневую систему за счет образования 
большого количества и активного роста мелких корней. 
Очень сильное стимулирующее действие на рост сеян
цев дуба в почве оказывали биологически активные ве
щества корней гледичии трехколючковой. Абсолютно 
сухая масса надземной части растений в этом варианте 
опыта составляла 155, а корневой системы— 183% 
к  контролю. Сходной реакцией к  действию выделений 
корневых остатков дуба, липы и гледичии на рост сеян
цев дуба черешчатого обладала и почва из-под этих ж е 
вековых деревьев. Так, на почве из-под материнского 
дерева абсолютно сухая масса надземной части сеянцев 
составляла всего лишь 63г-корн ей — 74% к контролю.
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Почва рз-под гледичии, лиственницы европейской, липы, 
бука европейского оказывала ощутимое положительное 
действие на рост сеянцев дуба (123— 128% к  контролю).

Таким образом, опыты с водными и почвенными куль
турами дают основание полагать, что дуб черешчатый

• относится к  аутоинтолерантным растениям и почва из- 
под материнских деревьев не очень благоприятна для 
произрастания последующего поколения дуба. Эти вы
воды такж е подтверждаются и нашими наблюдениями 
в естественных условиях. Так, по состоянию на 1 сен
тября 1977 г., по Львовскому областному управлению 
лесного хозяйства и лесозаготовок усыхало свыше 
2200 га дубовых древостоев. При анализе архивных дан- 

. ных лесоустройства и обследовании в натуре выясни
лось, - что усыхающие молодые насаждения являются 
как минимум вторым поколением бессменной культуры 
дуба на этиз£ участках. Заложенные нами пробные пло
щади в- насаждениях дуба возраста 20—30 лет (Дублян- 
ское ‘лесничество Самборского лесхоззага) показали, что 
в одинаковых почвенно-климатических условиях произ

води тельн ость  культур дуба на участках, вышедших 
из-под спелых дубовых насаждений, значительно ниже, 
нежели на площадях из-под реконструктивных рубок, 
на полянах, пастбищах, пашне. Одновозрастные насаж 
дения в таких случаях отличаются на I—II класса бо
нитета.

При комплексном биохроматографическом анализе 
[3, 4] в почве из-под вековых деревьев дуба череш- 
чатого нами выявлено два вещества, обладающих фито
токсическим действием; с Rf 0,57 и 0,65 в системе рас
творителей бутанол-ледяная уксусная кислота-вода 
(40-: 12 :28). Установлено [8], что в почве под дубовыми 
древостоями накапливается такж е азелаиновая кислота. 
Это соединение обладает довольно высокой токсично
стью: 0,1% -ный раствор полностью подавлял рост кор
ней сеянцев дуба и кресс-салата.

Накопление биологически активных веществ расти
тельного происхождения в почве ведет к аллелопатиче- 
скому почвоутомлению. Прижизненные и посмертные 
выделения дуба путем изменения гидрофильности поч- 
вещ ш х коллоидов существенно уменьшают водопрони
цаемость почвы, что иногда приводит к  заболачиванию

пониженных участков и снижению продуктивности на
саждений.

Во время рубки с древесиной отчуждается значитель
ное количество питательных веществ, что такж е сказы
вается на продуктивности последующих древостоев.

Итак, наши исследования указывают на то, что дуб 
черешчатый— неустойчивая к своим выделениям по
рода и бессменное культивирование его на одной и 
той ж е площади на протяжении нескольких поколений 
подряд приводит к снижению продуктивности и устой
чивости таких насаждений. Для разведения дуба в со
ответствующих условиях местопроизрастания необходи
мо подбирать участки так, чтобы содержащиеся в поч
ве растительные выделения предшествующей древесной 
породы оказывали положительное действие на его рост. 
Предварительные опыты показали, что хорошим пред
шественником для дуба черешчатого являются листвен
ница европейская, гледичия трехколючковая, бук евро
пейский, липа мелколистная. Вполне возможно, что вы
деления и ряда других древесных растений благоприят
ны. Рациональная смена основных лесообразующих по
род на основе их аллелопатических свойств является 
важным резервом повышения продуктивности и устой
чивости лесных насаждений без существенных дополни
тельных материальных затрат.
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ГУСТОТА И РОСТ СОСНОВЫХ КУЛЬТУР  
НА ВЫРУБКАХ

В. ' В. КРАСНЯТОВ (Приморский сельскохозяйственный 
институт)

На юге Дальнего Востока перспектив
ной породой для разведения служит сосна обыкновен
ная. Из общего объема искусствен
ного лесовосстановления на долю ее 
посадок приходится свыше 50%.
Вместе с тем многие вопросы выра
щивания в различных условиях пока 
не реш ены .'

Нами заложено 28 пробных площа

типе леса — сосняке кустарниковом с дубом по обще
принятой методике. Культуры созданы не невозобновив- 
шихся вырубках. Подготовка почвы механизированная, 
посадка 2—3-летними сеянцами в борозды под меч Ко
лесова— 2— 10 тыс. пгг./га. В первый гсд проведена ока- 
шивание травы вокруг растений.

Исследования показали, что на рост растений в значи
тельной степени влияет первоначальная густота. Наи

Характеристика роста культур со с н ы  р а з н о й  гу с т о т ы  и в о з р а с т а

Г у с т о т а  к у л ь т у р , ты с. ш т ./г а ,  при  в о з р а с т е ,  л е т

Т а к с а ц и о н н ы е
п о к а з а т е л и

2 ,1 —4 4 ,1 —6 6 ,1 —8 8 ,1— 10 .

20 зэ 40 20 | 30 | 40 20 | 30 I 40 20 | 30 40

Д и а м е тр , см 11,6_ ______ _______________________  16 ,6  21 ,2  12,0 16,3 19,6 9 ,3  12,8 16,3 9 ,3  12,6 16,4
д е й  в  ЮЖНОЙ части Хабаровского В ы со та , м ь н  . 8 ,7  12,7 15,2 8 ,7  12,7 15,-2 9 ,6  12,6 13,7 9 ,6  12,7 13,6

. • Запас, м М м  9?lfJ a iO /'.J285  }34 255 330 159 260  330 176 246 300
края в наиболее распространенном" Прирост по запасу, м* 9,1 11,3 7 ,5  12,2 12,1 7 ,5  и,о 10,1 7 ,0  15,1 7 ,о 5 ,4
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большая высота в I классе возраста наблюдается при 
количестве деревьев 6,1—8 и 8,1— 10 тыс. шт./га (см. 
таблицу). Во II классе возраста загущенные культуры 
отстают в росте от более редких, а в 30 лет имеют при
мерно одинаковый соответствующий показатель. Лучший 
рост по диаметру отмечен у  культур густотой 2,1—4, 
худший 6,1—8 и 8,1— 10 тыс. шт./га.

Самыми продуктивными являются участки густотой 
4,1—6 и 6,1—8 тыс. шт./га, запас которых в 30 лет

равен 255 м3/га. 'г*ри густоте 2,1—4 тыс. шт.Гга отстава
ние в 30 лет от двух предыдущих вариантов достигает 
15—20%, а при 8,1— 10,0 тыс. шт./га во II классе воз
раста уменьшается прирост, по запасу вследствие худ
шего роста по высоте и диаметру.

Таким образом, на юге Хабаровского края в типе леса 
сосняк разнотравно-брусничниковый перспективна • по
садка культур густотой 4,1—6 тыс. шт./га, Экономиче
ская выгода которой вполне очевидна.

У Д К  630*469

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУР ЕЛИ 
т П О ДГО ТО В КЕ  ПОЧВЫ ФРЕЗЕРОВАНИЕМ

П. П. КОРНИЕНКО, Б. И. КАЗАКОВ (ВНИИЛМ)

Современные почвообрабатывающие 
машины при работе на вырубках с числом пней более 
600 шт./га и значительном количестве порубочных остат
ков не обеспечивают высококачественной обработки 
почеы с целью механизации посадки лесных культур 
и ухода за ними. Поэтому для обеспечения комплексной 
механизации лесовосстановительных работ на вырубках 
необходима предЕарительная расчистка полос от пору
бочных остатков, пней и валежника. В настоящее вре
мя при полосной расчистке Еырубск в основном исполь
зуют корчеватель Д-513А, машину МРП-2 и корчеваль
ную машину КМ-1 для комплексной механизации лесо
культурных работ. Однако корчевка пней и вычесывание 
корней из почвы с помощью корчевателя Д-513А вле
чет за собой удаление до 80—85% дернового горизонта, 
что резко ухудшает лесорастительные условия и сни
ж ает приживаемость и рост культур, а машина МРП-2 
удаляет 20—25% дерногсго горизонта.

В торфодобывающей промышленности и сельском хо
зяйстве для освоения земель, заросших кустарником, 
широко применяют фрезерные машины типа МТП-42, 
которые одновременно с рыхлением почвы измельчают 
древесную и кустарниковую растительность диаметром 
до 8 см. Для лесокультурной оценки и производствен
ной проверки способа подготовки почвы на нераскорче- 
ванных вырубках (рыхление с одновременным измель
чением порубочных остатков и пней) в 1973— 1975 гг. - 
были заложены опытные культуры ели в кв. 19 и в 
кв. 11 Воздвиженского лесничества Загорского мехлесхо- 
за общей площадью около 8 га. Участки представляли 
собой свежие вырубки с числом пней 600—650 шт./га. 
Тип условий произрастания Сг-з- Почвы дерново-подзо
листые суглинистые с мощностью гумусового горизонта 
15—20 см. На вырубках имелось значительное количе
ство порубочных остатков и неликвидной древесины 
(до 40 м3/га). Согласно рекомендациям и технологиче
ским картам при таких условиях требуется предвари
тельная полосная расчистка с корчевкой отдельных пней 
корчевателем Д-513 А и последующее рыхление почвы 
тяжелой дисковой бороной БДНТ-2,2.

На опытных участках почва подготовлена мелиора
тивной фрезерной машиной МТП-42. Глубина рыхления,

i|£E £ - * 8

почвы — около 20 см, ширина обработанной полосы — 
1,7 м, расстояние меж ду серединами полос 4—5 м. Н а
уч. 1 (кв. 19) в  1973 г. на полосной расчистке использо
вана машина МРП-2 (ширина расчищаемых полос'— 
около 2 м, расстояние меж ду их серединами 4—5 м). 
В мае 1974 г. по подготовленным полосам посажены 
культуры ели 4-летними (2+2) саженцами с помощью 
лесопосадочной машины СКЛ-1. На уч. 1  (кв. 11) 
в 1974 г. на раскорчевке и вычесывании корней при
менен корчеватель Д-513А. Ширина полос 2—2,5 ■ м, 
расстояние м еж ду из? серединами 5—6 м. Почва допол
нительно обработана тяжелой дисковой бороной БДНТ-2,2 
Культуры посажены в мае 1975 г. Для учета прироста 
высаженных растений в высоту по каждому варианту 
подготовки почвы было отобрано по 3—'4 ряда, культур 
с количеством растений 150—200 шт. в ряду,- Наблю
дения за приживаемостью и ростож культур ели про
водились в 1974—78 гг. в конце каждого вегетационного 
периода.

В конце первого вегетационного периода приживае
мость культур на уч. 1 составила 99,8 (подготовка поч
вы фрезерованием) и 99,1% (машина МРП-2), на уч. 2 — 
99,2 (фрезерование) и 98,8-% (корчеватель Д-513А). Та
кую сохранность можно объяснить благоприятными по
годными условиями, а так ж е ' значительной мощностью' 
(15—20 см) гумусового горизонта.

Прирост растений в высоту в первый год после по
садки относительно небольшой примерно во всех ва
риантах (см. таблицу и рисунок). На втором - году’ и в

Прирост по высоте куль
тур ели на опытных уча
стках при подготовке 

почвы:
1—  фрезерованием; 2 — 
машиной М РП-2; 3  — 
корчевателем '-''Д?513Аойаг

бороной БДИТ-2,2 т т яв~ . •• я ’возраст, пет
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"Показатели роста культур ели на опытных участка»

С посоо
п о д г о т о в к и

почвы

Н о л о сн ая  р а с ч и 
с т к а  м аш иной 
М РП -2
Ф р е зе р о в а н и е  
пол ос м аш иной 
М ТП -42

П олосная р аско р 
ч е вк а  к о р ч е в а т е 
лем  Д -513А  с р ы х 
л е н и е м  почвы  
борон ой  Б Д Н Т -2 ,2  
Ф р е зе р о в а н и е  
полос м аш иной 
М ТП -42

В ы сота Г о д  у ч е т а

цев,.<смг 1 1974 | 1975 1976 | 1977 1978

У ч а с т о к 1

19,8 28 ,2 41,9 67 ,8 95,6 122,9
8 ,4 13,7 25,9 27 ,8 27 ,3

19,8 •28,5 4 4 ,3 74,8 108,1 147,5
8 ,7 15,8 30 ,5 3 3 ,3 39,4

У ч а с т о к  2

21,2 — 28 ,9 41 ,3 59,9 78,2

V 12,4 18*6 18,3

21,2 . 29,6 46 ,9 75,1 113,7
8 ,4 17,3 28 ,2 38,6

П р и м е ч а н и е .  В ч и с л и т е л е  — в ы с о т а , см; в з н а м е н а т е л е  — 
п р и р о с т , см .*  '

последующие годы прирост культур ели уж е значитель
но отличался при разных способах подготовки почвы. 
Так, на полосах, расчищенных машиной МРП-2, прирост 
культур в высоту на втором году составил 13,7 см, на 
третьем — 25,9 см, на четвертом — 27,8 см и на пятом — 
!27,3 см, тогда как по фрезерованным полосам — соот
ветственно — 15,8; 30,5; 33,3 и 39,4 см, т. е. прирост 
был выше на 9,5; 17,8; 19,8 и 44,3%.

На уч. 2, при полосной подготовке почвы корчевате
лем  Д-513А и бороной БДНТ-2,2, прирост культур на

втором году составил 12,4 см, на третьем — 18,6 смГя 
на четвертом — 18,3 см, а по фрезерованным полосам —- 
соответственно 17,3; 28,2; 38,6, т. е. прирост был выше 
на 39,5; 51,6 и 110,9%.

Средняя высота 5-летних культур на уч. 1 по расчи
щенным полосам составила 122,9, по фрезерованным —
147,5 см, а 4-летних культур на уч. 2 по раскорчеван
ным полосам — 78,2, по фрезерованным — 113,7 см. Кро
ме того, культуры ели, посаженные по фрезерованным 
полосам, имели более развитую крону.

Таким образом, наименьший прирост ели отмечен в 
варианте полосной подготовкой почвы корчевателем 
Д-513А (удаляется большая часть дернового горизонта), 
наилучший — на фрезерованных полосах. На полосах, 
расчищенных машиной МРП-2 при незначительном уда
лении дернового горизонта, прирост выше, чем на по
лосах, подготовленных корчевателем Д-513 А с приме
нением бороны БДНТ-2. Существенная разница в росте 
культур на уч. 2 по сравнению с уч., 1 объясняется тем, 
что корчеватель Д-513А значительно больше удалял 
в процессе работы верхний плодородный слой почвы, 
нежели машина МРП-2.

Следовательно, фрезерная обработка почвы на нерас- 
корчеванных вырубках с одновременным измельчением 
порубочных остатков и пней значительно улучшает рост 
культур ели по сравнению с существующими способа
ми подготовки почвы в ельниках кисличниковых и чер- 
ничниковых свежих.

У Д К  630*273 : 630*176.232.3

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
ИЗ ТОПОЛЯ ПИРАМИДАЛЬНОГО

И. А. ДАВЫДЕНКО (Центральный республиканский бо
танический сад АН УССР)

Тополь пирамидальный (Populus ita- 
Пса Moench, P. pyram idalis Roz.) является важным 
ландшафтно-архитектурным компонентом населенных 
пунктов многих физико-географических зон нашей 
страны. Это обусловлено его декоративными свойства
ми, простотой выращивания посадочного материала, хо
рошим приростом, в результате чего в короткое время 
достигаются декоративный, санитарно-гигиенический и 
защитный эффекты. Названная порода перспективна 
и для ускорения функционирования различных, в том 
числе шумозащитных лесных полос.

До недавнего времени посадочный материал тополя 
пирамидального, поступающий из многих хозяйств, был 
представлен преимущественно мужскими клонами, ж ен
ские были чрезвычайно малочисленны, и возможность 
создания из них маточников практически исключалась. 
В последние ж е годы появилась угроза насыщения зе
леных насаждений населенных пунктов и территории 
промышленных предприятий венским и 'клонами этого 

вида. ;ik' v !

4&

Следует отметить, что особи женских клонов тополя 
пирамидального в зеленых насаждениях, обильно плодо
нося, разбрасывают семена, снабженные волосками (так 
называемый тополиный пух), и это в значительной сте
пени снижает санитарно-защитный эффект посадок. Во
лоски загрязняют воздух, часто нарушают технологиче
ские процессы промышленных предприятий, увеличива
ют опасность возникновения пожаров. При этом неред
ко встречаются особи, у  которых происходит деграда
ция пирамидальности кроны. Их кроны значительно ши
ре, а стволы ниже, чем у типичного пирамидального то
поля мужского клона. Таким образом, утрачиваются 
архитектурные достоинства этого вида.

В настоящее время база для заготовки черенков ж ен
ских клонов значительно возросла. Во избежание даль
нейшей закладки из них озеленительных насаждений 
требуется проверка маточников для возможной заготов
ки черенков. Наиболее ж е результативным будет со
здание новых маточников на базе тщательно отобран
ных муж ских клонов тополя пирамидального с после
дующим систематическим контролем за маточниками 
и вводимыми в зеленые насаждения особями. При 
неуверенности, что имеющийся в питомниках посадоч- 

■-ный материал представлен исключительно мужскими 
клонами, необходимо воздержаться от его реализации.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



АЕСОЫСТРСЭЙСТВО И ТАКСАЦИЯ

У Д К  630*561.26

АНАЛИЗ ХОДА РОСТА СТВОЛА 
НА РАСТУЩ ЕМ  ДЕРЕВЕ

П. В. ВОРОПАНОВ (Брянский технологический институт)

Поисковые работы. В основу поис
ков положена связь поперечника ствола дерева с его 
объемом и высотой и использованы материалы бланков 
анализа хода роста (табл. 1). Установлено, что с увели
чением календарного возраста деревьев изменяются все 
показатели, в том числе один из важнейших — диаметр:

а А — п
с возрастом постепенно повышается коэффициент д А

Это явление бы-
V ,

и одновременно
У л

Обозначив коэффициент
‘ А—и 

dA

V .
через Ка, а

d A -n  =  а Л ■ ■ 7 п z d *

Но так как Ki

Итак, предложенный метод определения K v  по фор
муле (1) универсален и может быть использован для 
получения объема ствола дерева п лет назад (в воз
расте А  — п лет, где А — возраст дерева в настоящее 
время, или любой с начала отсчета) любой породы, лю
бого размера и происхождения и в любой географиче
ской точке.

^А—п
Если коэффициент дерева по диаметру —- —  обо-

“  А
значить через Ка, а соответствующий коэффициент по 

А—гг
высоте —т----  через Kh, то их связь согласно данным

4
табл. 1 мож ет быть выражена уравнением

K h  =  -  1,03 ( K d Y  +  2,67 ( K d) -  0,64. (2)

ло названо синхронизациеи в изменениях таксационных 
элементов ствола дерева.

Указанные отклонения рассматриваемых коэффициен
тов совпадают не только по направлению, но и по раз
мерности у  всех деревьев независимо от их породы, 
Происхождения (семенное, порослевое, естественное 
и искусственное) и условий внешней среды, в которых 
они формировались.

Изложенные выше выводы о синхронизации в изме
нениях таксационных элементов ствола с воз
растом обязательны для всех анализов хода роста де
ревьев.

Зная, что Kh
h А — п

У а
через K v  и выразив их связь уравнением параболы 
второго порядка, можно получить следующую формулу 
зависимости:

K v  =  2 ,14  (К аУ  — 1,50 (Kd)  +  0 ,37. (1)
Определить в натуре величину Ка ствола без коры 
несложно по диаметрам на высоте груди. Использовав 
значения d A и Zj} , находим

то для установления объема
ствола п лет назад (в возрасте дерева А — п лет) пред
варительно следует найги объем ствола в возрасте 
А лет и тогда

V  А - п  ~  v a K v ,

или
V A_„  =  V а  [2,14 (K d Y  - 1 , 5 0 Kd  +  0 ,37 ].

Для вычисления K v  по Ка с помощью формулы (1) 
необходимо много времени, поэтому целесообразно 
пользоваться вспомогательной таблицей.

Формулу (1) можно применять для определения коэф
фициента K v  любого ствола дерева, но только при 
условии, если значения Ка находятся в пределах 
0,50—1,0.

— ’ можно получить 

h A_ n =  h A [ -  1,03 (K d )2 +  2,67 (K d) -  0,64].

Определив Ка и высоту дерева в настоящее время 
(Л лет), можно по формуле (2) отыскать высоту его 
п лет назад, т. е. в возрасте А — п лет. Начало отсчета 
(А лет) может быть принято в любом возрасте. Для 
удобства пользования формулой (2) составляют вспомо
гательную таблицу, с помощью которой по вычисленно
му Kd находится Kh. При наличии величины На  высота 
этого дерева п лет назад определяется по формуле

Л л-п  =  h AKh.
Данной формулой пользуются при условии, если значе
ния Ка находятся в пределах 0,60—1,0. О точности рас
четов по формулам (1) и (2) можно судить по данным 
табл. 1 (гр. 8 и 9).

Использование закона синхронизации при анализе хо
да роста ствола. Анализу подвергались сосновые де
ревья 83—85-летнего возраста, срубленные в 1951 г. 
в пределах Марийской АССР. Все расчеты (табл. 2) 
сделаны по новой технологии (на растущем дереве). 
Данные, характеризующие ствол дерева по диаметру 
и объему с учетом возраста (графы 1—-4), взяты из 
бланка анализа ствола (модельное дерево № 130). Коэф
фициент К v  (гр. 2) получен по формуле (1) через Ка- 
Объем ствола дерева по пятилетним периодам его рос
та найден по предложенным нами формулам общего 
вида

-  v AKv.

Искомые значения V (гр. 6) по каждой горизонталь
ной строчке (периоду) определены по формулам:

V A~ n -  V * „ K $ T * i
\ / А — 2п  \ / А —л is А—2.1.
У — у ист 1' у

л/А—3.1 i/А —2л is А—3.1 м „ _
У ~ У ИСт К у  и Т .  П . ,  И Т .  Д . ,

где Vac? — объем ствола по каждому периоду (с уче- 
•том А), получаемый из бланка анализа (гр. 4).
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С и н хрони зац ия в и зм ен ен и ях  таН а^П гсШ ы х эл ем ен то в  ств о л о в  
д е р е в ь е в  с во зр асто м

Таблица 1

<и Д и а м е тр  б е з  
к о р ы , см

О бъем  б е з  к о р ы , 
м3

В ы со та , и

О ткл он ен и я  
по ф орм ул ам  
(1 ) и ( 2 )  п ри  

о п р е д е л е 
нии, %

о«3
О. К  а А - п V .

Кь» А п h A К  К- * - ь K V K hО
с э

А а А А 1

п  п А

1 2 3 4 5 6 7 8 9

С о сн а . М о с к о в с к а я  обл . 11]

76 22,8 _ 0,572 _ 26,08 — — —
70 21,6 0,947 0 ,503 0 ,88 24,87 0,955 2 ,3 0 ,0
65 20,8 0,918 0 ,4 8 3 0 ,90 24,17 0 ,97 0 ,0 0 ,0
60 20 ,3 0,97 0,425 0,94 23,40 0 ,97 0 ,0 1 ,0
55 19,3 0 ,95 0,374 0,88 22,30 0,95 1.0 1,1
50 18,0 0 ,9 3 0,321 0 ,86 20,15 0,91 2 ,3 4 ,4
45 16,9 0 ,94 0,264 0,825 19,15 0 ,445 1.8 0 ,5
40 15,6 0 ,92 0,214 0,815 17,97 0,94 0 ,6 0 ,5
35 14,1 0 ,90 0,151 0,705 15,90 0 ,8 8 5 6 ,4 5,1
30 12,2 0 ,86 0,096 0,64 13,20 0,835 4 ,7 7 ,8
25 10,0 0,81 0,051 0 ,53 10,45 0 ,84 5 ,7 1,0
20 7 ,7 0 ,77 0,022 0,435 7 ,45 0,715 10,3 11,8

Е л ь . А р х а н г е л ь с к а я  обл , [21

277 ЗЭ,6 0,8578 _ 2 2 ,3 __ _ —
270 30,4 0,995 0 ,8292 0 ,97 21 ,9 0 ,98 1,0 1,0
260 2 9 ,7 0,98 0 ,7762 0,94 2 1 ,5 0 ,98 2,1 1,0
250 29,1 0 ,98 0,7494 0,965 21,1 0,98 0 ,5 1,0
240 28 ,4 0 ,975 0 ,6724 0,91 20 ,4 0 ,965 3 ,3 2 ,1
230 27 ,2 0 ,96 0,6050 0 ,90 2 0 ,0 0 ,98 0 ,0 1,0
220 26 ,3 0 ,97 0,5474 0,905 19,7 0 ,985 3 ,9 0 ,5
210 35,1 0 ,955 0,4214 0 ,88 19,3 0 ,98 0 ,0 1,5
200 23,8 0 ,95 0,4340 0,905 18,9 0,98 3 ,9 2 ,0
190 22,8 0 ,96 0,3939 0,91 18,4 0,975 1,1 0 ,5
180 22,3 0 ,975 0,3680 0 ,94 17,6 0 ,965 0 ,0 2,1
170 21,7 0,975 0,3410 0 ,925 17,0 0 ,97 1 ,6 1,9
160 21 ,0 0,965 0,3130 0 ,945 16,4 0 ,97 2 ,7 0 ,5
150 20 ,7 0,985 0,2948 0 ,84 15,7 0 ,96 2,1 3,1
140 19,9 0 ,96 0 ,«2736 0 ,93 15,0 0 ,96 3 ,2 1,0
130 19,2 0,915 0,2478 0 ,905 14,6 0,975 1,7 0 ,0
120 17,7 0,925 0,2074 0,835 14,2 0 ,975 0 ,6 3 ,6
110 16,8 9 ,95 0,1758 0 ,85 13,8 0 ,97 2 ,4 1,0
100 15 ,3 0 ,91 0 ,1330 0 ,76 13,4 0 ,97 2,6 3,1
90 13,5 0,88-5 0,0968 0 ,73 13,0 0 ,97 1,4 5 ,1
80 12,0 0 ,89 0,0732 0,75 11,0 0 ,85 2 ,7 8 ,2
70 10,3 0 ,86 0,0446 0,61 9 ,8 0 ,89 9 ,9 1,1
60 8 ,4 0,81 0,0246 0 ,55 8 ,6 0 ,88 1,8 3 ,4
50 6 ,7 0 ,80 0,0130 0 ,5 3 7 ,0 0 ,82 1,9 2 ,4
40 4 ,4 0,66 0,0044 0 ,34 5 ,0 0 ,72 5 ,9 7 ,0
30 3 ,2 0 ,73 0,0018 0,41 3 ,9 0 ,78 2 ,4 2 ,6
20 1,1 0 ,34 0,0002 — 2 ,2 — — —

Д уб. В о р о н е ж с к ая Обл. [3]

108 34,0 _ 1,1803 3 1 ,6 _ _
100 32,2 0 ,945 1,0218 0,85 30 ,7 0 ,97 0 ,0 1 ,0
90 30,0 0 ,93 0,8825 0 ,85 2 9 ,8 0 ,9 7 0 ,6 1,6
80 27 ,3 0,91 0,7125 0 ,80 27 ,6 0 ,93 2 ,5 1,1
70 25,4 0 ,93 0,5925 0 ,84 2 5 ,9 0 ,9 4 0 ,0 1,1
60 23,2 0,915 0 ,4667 0,795 24 ,0 0 ,9 3 0 ,0 1,1
50 20 ,2 0 ,875 0,3250 0,705 2 1 ,3 0 ,8 9 0 ,0 2 ,3
40 16,5 0 ,815 0,1879 0 ,5 7 17,3 0 ,84 3 ,5 1,2
30 12,4 0 ,755 0,0843 0 ,46 13,6 0 ,76 0 ,0 2 ,6
20 9 ,0 0 ,725 0,0314 0 ,39 8 ,4 0 ,62 2 ,6 19,4
10 4 ,0 0 ,44 и-» - — 4 ,5 — — —

С осн а. П о л ьш а  [4]

93 20 ,2 . 0,4124 2 3 ,9
90 19,5 0,965 0,3814 0 ,92 2 3 ,2 0 ,94 0 ,0 3 ,2
80 18,4 0,945 0,3258 0 ,85 21 ,7 ! 0 ,935 0 ,0 2,1
70 16,2 0 ,88 0 ,2435 0 ,72 20,40 0 ,94 0 ,0 2,1
60 14,2 0,875 0,1709 0,705 13,35 0,С0 0 ,0 1,7
50 12,1 0 ,85 0,1090 0,63 16,"0 0 ,° 0 0 ,0 1,1
40 10,0 0,825 0,0623 0 ,58 14,27 0 ,87 1,7 0 ,6
30 8 ,2 0 ,80 0,0313 0 ,54 10,50 0,74 0 ,0 13,5
20 5 ,8 0 ,69 0,0103 0,35 6,95 0 ,66 2 ,8 7 ,6
10 1,0 0,18 0,0005 — 2 ,0 — — —
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В гр. 7 приведены размеры откло
нений полученных (искомых) объе
мов ствола по каждому периоду от 
соответствующей величины истинного 
объема Vя с т •

Для практических целей, по-види
мому, можно использовать метод оп
ределения объема ствола при анали
зе хода роста растущего дерева. Рас
смотренный выше метод назван нами 
«периодным» (гр. 6), а предлагае
мый — «скользящей шкалы». Приме
няя периодный метод, мы опираемся 
в своих расчетах на истинные объе
мы ствола дерева по начальному от
счету в каждый интересующий нас 
период (возраст) — см. табл. 2, гр. 4. 
Истинные диаметры дерева d  по каж 
дому периоду его жизни можно по
лучить, используя приростной или 
возрастной бурав. Но если предполо
жить (а это так и будет на практике 
при внедрении новой технологии), что 
имеется лишь один начальный отсчет 
(А лет) истинного объема ствола, то, 
по-видимому, только одно первое оп
ределение искомого объема по мето
ду «скользящей шкалы» может опи
раться на величину Кист.

Таким образом, формулы для на
хождения искомых объемов дерева 
за прошлые периоды по методу 
«скользящей шкалы» будут выглядеть 
следующим образом:

V A~ n =  К и\ т/< £ - 7;

у  A—2i _  у  А—nj^A—2-i. 

у  А—3.7 __ у  А—2 ij^A—3 \ #>

Данные расчетов искомых объемов 
стволов, сделанных по методу «сколь
зящей шкалы», приведены в гр. 8 
табл. 2, отклонения по каждому воз
расту дерева — в графе 9. Средне
арифметическая ошибка при опреде
лении V пер составляет 2,1%, а
Уск.шк---2 ,6 % .

Расчеты объемного прироста дере
ва Z v за прошлые периоды сделаны 
по двум вариантам: по «периодному» 
методу (табл. 2, гр. 6) и методу 
«скользящей шкалы» (гр. 8). Средне
арифметическая ошибка в размерах 
текущего объемного прироста при 
использовании новой технологии вы
полнения анализа хода роста расту
щего дерева достигает 5,7%.
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Таблица  2
А нали з х о д а  ро ста  с тво л а  р а ст у щ е го  сосн ового  д е р е в а  (п о  м а т ер и ал ам  Л . А . Е рш ова)

И сходны е дан ны е и з бл ан к а а н а л и за  х о д а  
р о с т а  с т в о л а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

85 33,8 _ 0,9637 * — 0,9637 _ 0,9637 — _ _ _ _ _
80 32,2 0 ,955 0,8664 0,89 0,867 0,1 0 ,867 0,1 0,098 0,097 1,0 0,097 1,0
75 31,0 0 ,965 0,7808 0 ,90 0,780 0,1 0 ,780 0 ,1 0,085 0,087 2 ,4 0,087 2,4
70 29,3 0 ,945 0,6776 0 ,86 0,672 0 ,9 0 ,670 1,2 0,103 0,108 4 ,8 0,110 о ,8
65 27,7 0 ,945 0,5850 0 ,86 0,583 0 ,3 0,575 1,7 0,093 0,089 4 ,3 0,095 2 ,2
60 2 6 ,1 0,94 0,4957 0 ,85 0,497 0 ,2 0,490 1,2 0,089 0,086 3 ,4 0,085 4 ,5
55 24,4 0,935 0,4109 0,845 0,420 1,8 0,415 1,0 0,085 0,077 9 ,4 0,075 11,8
50 22,2 0,91 0,3165 0,78 0,320 1,0 0,324 2 ,2 0,094 0,100 6 ,4 0,091 3 ,2
45 19,7 0,885 0,2307 0,725 0,230 0 ,4 0 ,235 1,7 0,086 0,090 4 ,7 0,089 3 ,5
40 16,8 0 ,855 0,1471 0 ,65 0,150 2 ,0 0 ,153 4 ,1 0,084 0,080 4 ,7 0,082 2 ,4
Зь 13,8 0,82 0,0857 0 ,58 0,0854 0 ,4 0,0885 3 ,3 0,061 0,065 6 ,6 0,064 4 ,9
30 11,0 0 ,795 0,0504 0,535 0,0460 8 ,7 0,0475 5 ,7 0,035 0,039 11,4 0,041 17,1
55 7 ,8 0,75 0,0184 0 ,38 0,0181 3 ,8 0,0180 2 ,2 0,032 0,027 15,6 0,030 6 ,3
20 5 ,3 0,675 0,0058 0,335 0,0062 6 ,9 0,0060 3 ,5 0 ,013 0,013 0 ,0 0,012 7,7
15 ,4 0 ,26 — — — — — — — — — — —

Апробация новой технологии. Видимо, следует апро
бировать предлагаемую новую технологию не только 
на достоверных данных, но и доступных каждому лесо
воду. В связи с этим мы остановились на расчетах, 
сделанных по материалам анализа хода роста дуба 
и опубликованных в учебнике А. В. Тюрина «Таксация 
леса» (1945 г., с. 218—221). Такой анализ предполагает 
получение ответа на вопрос о том, каковы были такса
ционные элементы дерева в прошлом. Автором учебни
ка изучался ствол 108-летнего дуба, характеристика 
которого дается за прошлый период его жизни, через 
10-летние интервалы. Полученные данные приводятся 
(табл. 3, графы 2, 4 и 10).

Среднеарифметические отклонения от истинных раз
меров таксационных элементов тех данных, которые по
лучены с помощью новой технологии анализа хода рос
та ствола, но на растущем дереве (табл. 3, гр. 6, 8, 11 
и 13) следующие: по объему, получаемому пс формуле 
«периодного» метода — 2,4 %, «скользящей шкалы» — 
3,7%, по объемному текущему приросту при использо
вании У п ер  — 5,4%, Уск.шк— 6,8%.

По данным табл. 2 и 3 сделан расчет надежности 
получаемых таксационных элементов при анализе хода 
роста ствола на растущем дереве (табл. 4).

Т а б л и ц а  3
А нали з х о д а  р с ста  с тв о л а  д у б а  р а с т у щ е го  д е р е в а  (п о  м атер и ал ам  А . В. Т ю рина)
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О бъем н ы й  п р и р о с т  с т в о л а  ( % у )  з а  прош лы й 
п е р и о д , и с п о л ь з у е м ы й  для опред еления

10

п ер

N

13 | 14

108 34,0 1,1803 1.1803 1,1803
100 32,2 0,945 1,0218 0,86 1,015 0 ,7 1,015 0 ,7 0,158 0,165 4,4 0,165 4 ,4
90 3 0 ,0 0 ,93 0,8825 o .e a s 0 ,870 1.5 0 ,865 2 ,0 0 ,139 0,145 4 ,3 0,150 7 ,8
80 2 7 ,3 0,91 0,7125 0 ,78 0,690 3 ,2 0 ,675 5 ,2 0 ,170 0,180 5 ,9 0,190 11,8
70 * 2 5 ,4 0 ,93 0,5925 0 ,835 0,590 О.5 0,565 4 ,7 0,120 0,100 16,7 0,110 8 ,3
60 23 ,2 0,915 0,4667 0,795 0 ,472 1,1 0 ,450 3 ,7 0 ,126 0,118 6 ,4 0,115 8,7
50 2 0 ,2 0,875 0,3250 0,705 0 ,328 0 ,9 0,315 3,1 0,142 0,144 1,4 0,135 4,9
40 lfi,5 0,815 0,1879 0 ,57 0,186 1.1 0 ,180 4 ,3 0 ,137 0,142 3 ,6 0,135 1,5
30 12,4 0,755 0,0843 0,45 0,0865 2 ,6 0 ,083 1,6 0 ,104 0,099 3 ,9 ;,097 6 ,7
20 9 ,0 0,725 0,0314 0,41 0,0345 9 ,9 0,0340 8 ,3 0 ,053 0,052 1,9 0,049 7 ,5
10 4 ,0 0 ,44 0,0037 — — — — —
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Таблица  4
Н адеж н ость получаем ы х так сац и о н н ы х  эл ем ен то в  при п р эв ед ен и и  а н а л и з а  х о д а  р э с т а  с т в э л а  р асту щ его  д е р е в а

О бъем  д р ев ес н о го  с т в о л а  44 2 ,5  82 254
Т е к у щ и й  объем н ы й  п р и р о с т  44 5 ,9  134 692

Ниже приводятся среднеарифметические отклонения 
от истинных величин V и Z v  тех данных, которые по
лучены по новой технологии на растущем дереве: 
по объему, получаемому по формуле «периодного» ме
тод а— 4%, «скользящей шкалы» — 3,8%, по объемному 
текущему приросту (Zv)  при использовании Vпер — 
6,6%, Уск.шк — 6,9%.

2 ,43  0 ,366  0 ,23  6 ,85  9 ,35  97 17,5 5 ,55
4 ,0  0,603 0,423 9 ,75  9 ,4  68 10,0 6 ,8

П редложенная нами технология анализа хода роста 
растущего дерева заслуживает большого внимания.
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СХЕМА РАЗВИТИЯ ДРЕВОСТОЯ 
ДЕВСТВЕННОГО ПИХТОВО-ЕЛОВОГО ЛЕСА

Е. К. КОЗИН (Уссурийский заповедник БПИ ДВНЦ 
АН СССР)

Природа девственных лесов нашей 
страны до сих пор остается неизученной. В частности, 
нет общего мнения о возрастном их развитии. Долгое 
время считалось, что девственный лес мож ет находить
ся в состоянии «климакса» неопределенно долгое время. 
Устанавливается как бы динамическое равновесие (вза
мен отмерших от старости деревьев в древостой входят 
новые), а в целом таксационные показатели остаются 
на одном уровне. Постепенно выяснилось, что в девст
венных лесах, в частности на Дальнем Востоке, в раз
витии древостоев наблюдается определенная циклич
ность: на разных стадиях развития усиливается роль то 
хвойных, то лиственных пород, а смена деревьев про
исходит поколениями [1]. Поэтому возникла необходи
мость изучить возрастные смены в девственных лесах.

Однако дело осложнялось так называемой «вертикаль
ной сомкнутостью крон», при которой не удавалось 
глазомерно выделить структурные части древесного яру
са, и это делалось чисто механически: использовались 
придержки в закономерности строения одновозрастных 
лесов, хотя поколения в них не отделяются разрывами 
в ряду распределения числа стволов по группам воз
раста, не всегда отличаются по размерам и внешним 
признакам деревьев. Особенно сложным оказался во
прос строения и развития многопородных лесов.

В процессе изучения девственных пихтово-еловых ле
сов Сихотэ-Алиня при комплексных стационарных ис
следованиях установлено, что подрост от древостоя 
можно отделить, используя следующие придержки: кри
вая высот на графике соотношения высоты и диаметра 
на границе этих структурных частей имеет перегиб; вы
сота подроста меньше высоты смыкания крон основного 
полога, поле точек на графике высот в этом месте 
имеет разрыв, что в некоторой степени заметно в ряду 
распределения числа стволов по ступеням толщины. Для 
иллюстрации приведем графики соотношений высоты и 
диаметра ели на пробной площади 14— 1966 со сплош
ной рубкой всех деревьев (рис. 1) и высоты дерева, 
высоты начала крон и диаметра ели на пробной пло
щади 11— 1970 по модельным деревьям (рис. 2), из ко
торых следует, что в этом древесном ярусе подрост 
имеет высоту < 6  м.

Верхний полог древостоя (при наличии двух пологов 
на данной стадии развития) отличается от основного 
заметным уменьшением количества деревьев, разрывом

Рис. 1. Соотношение высоты и диаметра ели на пр. 
пл. 14— 1966 (точки — высота дерева, линия — кривая 

высот)
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в ряду распределения числа стволов по ступеням тол
щины, выбыванием сопутствующих пород, имеющих 
меньшую продолжительность жизни. Выделив структур
ные части древесного яруса, можно определить такса
ционные показатели древостоя для каждой стадии раз
вития.

Поколения в девственных лесах хорошо видны на гра
фиках соотношения возраста и диаметра деревьев: 
у подроста кривая возраста круто поднимается, так как 
прирост по диаметру замедлен в результате угнетения 
древостоем. Кроме того, границу подроста определяют 
по кривой высот. Нетрудно выделить поколения по 
максимумам в распределении числа стволов по группам 
возраста и конфигурации поля точек (рис. 3).

Изучая ширину годичных колец на пнях, можно уста
новить, что в приросте деревьев по толщине наблю
даются периоды хорошего и замедленного роста (рис. 4). 
Выяснено, что периоды усиления роста связаны с ча
стичными или массовыми распадами древостоев, т. е. 
поколения развиваются циклически. При возрастном 
распаде древостоя освобождается «ниша», и из подрос
та, который присутствует на всех стадиях его разви
тия, формируются новые поколения. С таких позиций 
и рассматривается возрастное развитие зеленомошно- 
папоротникового пихтово-елового леса Сихотэ-Алиня.

На рис. 5 дано графическое изображение древостоя 
на разных стадиях возрастного развития, а в таблице 
представлена его таксационная характеристика. При ис
следованиях использованы материалы 15 пробных пло
щадей, на четырех из них вырублены и обмерены все 
деревья и сделан подсчет возраста на пнях, на осталь
ных изучены модельные экземпляры [2]. В развитии 
древостоя этого типа леса было установлено шесть 
20-летних стадий. За начало нового цикла был принят 
максимум массового распада старого древостоя.

1-я стадия. После распада старого древостоя остаются 
отдельно стоящие экземпляры кедра корейского, бере
зы желтой и каменной, а такж е ели аянской и пихты 
белокорой, которые не успели усохнуть. Встречаются 
в небольшом количестве ели и пихты, которые отде
лились по размеру от основной массы подроста при

Рис. 3. Соотношение возраста и диаметра ели на пр. 
пл. 14 — 1966 (точки — возраст дерева, линия — кривая 
соотношения возраста и диаметра деревьев для поко

лений)

Рис. 2 .^Соотношение высоты деревьев и начала крон, 
диаметра ели на пр. пл. 11 — 1970 секции 3:

1 —■ высота дерева; 2 — высота начала кроны; 3 — кри
вая высот; 4 — средняя высота начала крон

предыдущих частичных распадах старого древостоя, но 
не успели войти в полог последнего до смыкания его 
крон. Условно эти деревья можно объединить в верх
ний полог, который не имеет общей сомкнутости и 
вследствие этого — общих закономерностей строения. 
По сути, они соответствуют деревьям типа «волк».

Основная масса молодых экземпляров ели и пихты 
не является подростом, так как уж е не сдерживается 
в роста и развитии пологом древостоя, но и древостоем 
назвать, их нельзя, так как нет общего полога (сомкну
тость только в куртинах). Условно назовем этот полог 
формирующимся древостоем. Промежутки между кур
тинами хвойных пород заполнены более светолюбивы
ми и быстрорастущими породами: березой желтой, кле
нами ж елты м и зеленокорым. Местами встречаются про
галины. Очищение от сучьев замедлено. Подрост от 
формирующегося древостоя пока не отделился, законо
мерности строения не выработались, поэтому установить 
точное число стволов в этом пологе трудно.

2-я стадия. Постепенно отмирают в верхнем пологе 
оставшиеся от старого древостоя пихта, ель и береза 
ж елтая. Процесс этот продолжается и на следующих 
стадиях развития древостоя. В составе по запасу уси
ливаемся роль кедра, который немногочислен, но благо
даря долгому периоду жизни накопил значительный 
объем: древесины. Участие в составе ели и пихты во 
второ», основном пологе, примерно одинаково, причем 
пихта по росту ненамного опережает ель. Клены еще 
участвую т в сложении полога. Из берез нового поколе
ния сохраняются только те экземпляры, которые успе
ли заиять господствующее положение в основном по
логе. ) Сомкнутость в нем очень высокая, происходит 
быстрое очищение стволов от сучьев, поднимается сред
няя высота начала крон и происходит «отрыв» подроста 
от дровостоя по высоте. Средняя высота начала крон — 
около 6 м. Второй полог — это основа древостоя, в нем 
идет! интенсивная дифференциация деревьев по степени 
господства и формируются закономерности строения.

3-я стадия. Основной полог по высоте догоняет верх-
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Рис. 4. Диаграмма периодов усиления и замедления 
прироста по толщине (пр. пл. 14 — 1966):

1 — прирост по радиусу > 0 ,5  мм в год; 2 —г прирост 
по радиусу <0 ,75  мм в год; 3 — среднее время начала 

периода усиления прироста

ний, постепенно поглощая его. Начинает выпадать пих
та, которая имеет меньшую продолжительность жизни 
по сравнению с елью. Клены, вышедшие из участия 
в составе полога, играют на этой стадии развития роль 
подлесочных пород. В образующихся «окнах» усили
вается прирост подроста, который находится в переход
ном состоянии к древостою, формируя новое, после-
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1-я 0—20 36 В ерхн ий ЗЕ а ЗПб 2К2 (Б ж  +  Б к) 19,0 14,7 0,31 9 32
О сновной 2 Е а 6 П б 2 ( К л ж  +  К л з ) 3 ,2 2 ,9 Б о л ьш е 7 d -Ч 33 у

10,00
В есь  д р е в о с т о й З Е а б П б  1 (Б ж  +  Бк +  К) • т г7> о*7б

65
2-я 21—40 64 В ерхн ий 5 (Е ж  +  Б к) 4Е а 1К +  Пб 32 ,0 is 134

О сновной 5Еа 4П6 1 (Б ж  +  Бк> 9,1 8 ,3 3,00 20 157
В ес ь  д р е в о с т о й 4Еа ЗПб 2 (Б ж  +  Б к ) !К 11 ,5 9 ,9 3,16 з р я р 291

3-я 41—60 94 В ерхн ий 7 (Б ж  +  Б к) 2Еа 1К е д .  Пб 48 ,6 24,2 0 ,05 110
О сновной 6Е а ЗП б 1 (Б ж  +  Бк +  К) 15,0 14,1 1,30 23 292
В есь  д р е в о с т о й 5Еа 2П6 2 ( Б ж  +  Б к) 1К 17,6 15,6 п . 1.3Р . , . 3 4 402

4-я 61—80 121 В ерхний 7Б ЗК , и н о г д а  е д . Пб f 5 ,0 25,8 0 ,0 ? 6 52
О сновной 6Еа ЗП б 1 (Б ж  +  Бк +  К) 2о,4 20 ,3 0 ,75 37 424
В ес ь  д р е в о с т о й 6Е а 2П6 1 (Б к  +  Б ж )  1К 26 ,7 20,8 0 ,77 43 476

Б-я 81— 100 133 В есь  д р е в о с т о й 8Еа 1П6 1 (Б ж  +  Б к  +  К) 30 ,6 2 4 ,2 0 ,60 44 499
6-я 101— 120 149 Т о  ж е 8Е а 1П6 1 (Б ж  +  Бк +  К) 29,7 24,5 0 ,55 38 510

дующее главному, поколение. Возвышающиеся над 
основным пологом кедры обламываются в верхушечной 
части порывами ветра.

4-я стадия. По высоте деревья верхнего полога не
значительно отличаются от основного, хотя по диамет
ру резко выделяются. Ель и пихта в «окнах» начинают 
входить в полог древостоя, формируя новое поколение. 
На стволах кедра и ели вследствие некоторого осветле
ния образуются мутовки световых побегов. В конце этой 
стадии сомкнутость увеличивается, по состоянию дре
востой приближается к следующей стадии.

5-я стадия. Древостой наиболее сформирован по 
строению. Имеется один полог, господствует главная 
порода — ель. Стволы хорошо очищены от сучьев, сред
няя высота начала крон максимальная (12—14 м). На
блюдается значительный запас древесины для данного 
типа леса (свыше 500 м3/га). По закономерности строе
ния он приближается к одновозрастному.

6-я стадия. Наступает распад древостоя. Вначале уве
личивается число стволов с гнилью в перестойных на
саждениях и в части экземпляров главного поколения.

Рис. 5. Схема развития древостоя папоротниково-зеле- 
иомошникового пихтово-елового леса (I—VI — стадии 

развития древостоя):
1 — кедр корейский; 2 — ель аянская; 3 — пихта бело
корая; 4 — береза желтая; 5 — клены желтый и зелено

корый
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Постепенно этот процесс захватывает весь древостой 
под влиянием резко изменившихся условий среды. Усы
ханию не подвергаются подрост, а такж е светолюбивая 
береза и кедр из древостоя.

Далее начинается следующий цикл развития нового 
древостоя.

С помощью предложенной схемы можно объяснить 
многие особенности развития папоротниково-зеленомош- 
ного пихтово-елового леса. Становится ясно, как свето
любивая береза в темнохвойном лесу попадает в гос
подствующую часть древостоя, видно несоответствие 
диаметра и высоты кедра верхнего полога и его частая 
многовершинность, «вертикальная сомкнутость» девст
венных лесов (при промежуточных распадах часть 
осветленного подроста не успевает войти в полог дре
востоя и опять переходит в угнетенное состояние, верх
ний ж е полог постепенно поглощается основным).

В статье рассматривается схема возрастного развития 
одного типа леса. Однако ее можно применить и к дру
гим близким типам этой формации. По нашим данным,

она подходит и для мелкотравно-зеленомошного типа 
леса. Принципы ж е изучения возрастного развития дре
востоя приемлемы и для других девственных лесов, так 
как для них характерны одни и те ж е закономерности 
строения, а  цикличность развития обусловлена фактора
ми, внешними по отношению к лесу. Однако состав ле
сообразующих пород может обусловить особенности 
развития древостоя в лесах разных формаций. Видимо, 
в чистых ельниках промежуточные распады и сопут
ствующие поколения будут выражены слабее. В слож
ных кедрово-широколиственных лесах, наоборот, массо
вый распад и главное поколение будут менее заметны.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСЧЕТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ

Б. А. КОВАЛЕВ, И. П. КУДИНОВ
f :’f<; . ' ’ • ;> f  ;

Леса Коми АССР на протяжении пос
ледних десятилетий активно вовлекаются в рубку. Не
обходимость увеличения объемов пользования лесом 
диктуется целым рядом факторов, главными из которых 
являются: относительная близость основных потребите
лей и наличие сплавных и железнодорожных путей- 
к  ним; преобладание в составе насаждений наиболее 
ценных хвойных пород; развитие целлюлозно-бумажных 
и деревообрабатывающих комбинатов. Вместе с тем за
пасы спелых и перестойных деревьев ограничены. 
Поэтому встает задача бережного и рационального ис
пользования лесосечного фонда в размерах, обеспечи
вающих постоянство лесопользования.

Установление оптимального размера пользования ле
сом имеет первостепенное значение, поскольку расчет
ная лесосека, вычисленная на перспективу, является 
определяющей при строительстве производственных 
мощностей, связанных с заготовкой и переработкой лес
ной продукции.

Размер годичного отпуска леса в основном зависит 
от возрастной структуры, характеризующей распределе
ние древостоев по классам возраста. В силу того, что 
лесопользование по многим районам страны складыва
лось исторически и в первую очередь с учетом обеспе
чения нужд лесопромышленных предприятий в полном 
объеме, возрастная структура насаждений представлена 
довольно пестро. Отсюда и многообразие расчетных ле
сосек как по форме, так и по содержанию.

В настоящее время наиболее гибкой, учитывающей 
максимальное количество факторов, является лесосека 
интегральная Н. П. Анучина, которая позволила устра

нить все имеющиеся недостатки возрастных лесосек, 
нормальной и ряда других и в то ж е время сохранить 
и увеличить их положительные свойства. Из методики, 
разработанной Н. П. Анучиным, нами был использован 
принцип подхода к  определению оптимальной лесосеки 
для Коми АССР.

Построена имитационная модель для трех подзон тай
ги республики: северной, средней и южной. Леса первой 
(1,9 млн. га) разделены на две части: 0,9 млн. га отне
сены по производительности к лесам северной подзоны, 
а 1 млн. га исключен из расчета из-за низких эксплуа
тационных запасов в перестойном возрасте.

Лесопокрытая площадь Коми АССР составляет 
24,6 млн. га (без оленьих пастбищ, переданных в долго
срочное пользование). Для расчетов взята площадь
21,1 млн. га, т. е. 85%. Остальная часть (3,5 млн. га) 
представлена низкобонитетной хозяйственной секцией, 
в основном Va и V6 классами, с запасом 50 м3/га. 
Чтобы вовлечь эти площади в эксплуатацию, необходи
ма их мелиорация, внесение удобрений и т. д., что пока 
не представляется возможным. Кроме того, учтена тен
денция изъятия покрытых лесом площадей для нужд 
сельского хозяйства, промышленности и других от
раслей.

Возраст рубки принят дифференцированно: для хвой
ных насаждений высших классов бонитета — 80 лет, 
средних — 100 и низших (V—Va бонитета) — 120 лет; 
для лиственных — соответственно 40, 50 и 60 лет.

При анализе факторов, влияющих на запасы лесных 
ресурсов, выявлено, что за последние 5 лет лесные по
ж ары  фактически не повлияли на их уровень. Общая 
выгоревшая площадь за этот период по республике со
ставила 0,01% всей покрытой лесом. Не учитывались 
изменения лесного фонда в связи со сменой пород на 
текущих вырубках, так как при значительном преобла
дании спелых и перестойных насаждений возможная 
смена пород попадет в рубку только при последующем 
обороте, т. е. за  пределами рассматриваемого периода,
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часть лиственного перестойного леса сменится на хвой
ный, т. е. произойдет естественный процесс распада 
лиственных пород, смена «хвои» на листву будет спо
собствовать увеличению рубок в лиственном хозяйстве.

Динамика лесозаготовок по региону прослежена на 
уровне лесхозов, что позволяет построить более точный 
прогноз, отражающий динамику качественных показате
лей срубаемого леса. Существует такж е несколько ф ак
торов (например, рост промышленных рубок), носящих 
более субъективный характер. Поскольку эти показа
тели на длительную перспективу определить трудно, ре
шено принять их в вариантной постановке и, просчиты
вая модель при различных параметрах (усредненных 
за 5 лет), устанавливать возможности лесопользования.

Рубки ухода в Коми АССР в настоящее время про
водятся в относительно небольшом объеме. Наиболее 
распространены осветление и прочистка. Невысокие 
темпы роста рубок ухода по выходу деловой древесины 
связаны с дефицитом рабочей силы и малой механиза
цией лесосечных работ, большим запасом спелой и пе
рестойной древесины, не вовлеченной в эксплуатацию 
(выгоднее расширять промышленные рубки). Поэтому 
при расчетах был принят план рубок ухода, при кото
ром в следующем пятилетии выход древесины повы
шается на 25%, 24% и т. д. до 5%, в течение 100 лет.

В динамике лесозаготовок рубки ухода можно не учи
тывать. При таком решении задачи получится несокра- 
щающийся цикл рубок главного пользования, что позво
лит обеспечить принцип неистощительности, непрерыв
ности лесопользования во все увеличивающемся размере. 
Рост урожайности древесины в масштабах республики 
существенно не влияет на лесозаготовки, но в модели 
принято, что он составляет 1 % за 5 лет. Условные обозна
чения индексов модели: i — 1,25 — лесхоза; /= 1 ,3  — по
роды (сосна, ель, лиственные); £-=1,20 — периода (пя
тилетки); /= 1 ,5  — бонитета (I—И, III, IV, V, Va и V6); 
т = Т а  — полноты (0,3—0,4: 0,5—0,6; 0,7—0,8; 0,9— 1,0); 
гг =  1,3 — подзоны (южная, средняя, северная): р =  1,2 — 
хозяйства (хвойное, лиственное); I — 1,6 — средней пол
ноты и бонитета; с = 1 ,8  — группы возраста (семь групп 
возраста и общая площадь).

Исходные данные разделены на постоянные и пере
менные. Постоянные — это те показатели, которые 
имеются в наличии на 1980 г. и взяты из отчетных 
и таксационных документов Минлесхоза Коми АССР 
и справочников. К ним относятся: распределение по
крытой лесом площади в каждом лесхозе и в целом по 
Коми АССР на возрастные группы по породам (.41»,j.c), 
лесхозов — по подзонам (/42,); урожайность (в м3/га) по 
классам бонитета и породам (/43;.,); сложившийся план 
рубок по лесхозам (в м3) — (/44i.pl и по хвойной и лист
венной древесине (в га) — H 5i,j); достигнутый уровень 
рубок ухода (в м3) по хвойной и лиственной древесине 
(/46i,p); средние полнота и бонитет для каждого лесхо
за по хвойной и лиственной древесине (/47»-,р); распре
деление площади по классам бонитета и полнотам для 
каждого /47*.р (/48т».л/).

К переменным данным отнесены: план ру5ок по ре

гиону по хвойному и лиственному хозяйству по пяти
летиям (ВЦ ,р); рубки ухода по региону (в м3) по хвой
ному и лиственному хозяйствам по пятилетиям (В2*,р); 
коэффициент съема древесины с 1 га (В3*) и роста 
урожайности (В4*).

С помощью модели можно рассчитать плошадь, прой
денную рубками, по лесхозам и в целом по региону 
для каждой пятилетки и определить те изменения, ко
торые происходят в лесосырьевой базе. Расчеты делают 
в три этапа. На первом анализируют сложившийся план 
рубок по отношению к запасам спелой древесины 
и распределяют дополнительные объемы рубок по лес
хозам. При запасе спелой древесины менее, чем на

10 лет рубок <  ю У объем лесозаготовок кор-
\ A b i j  ]

ректируют с учетом возрастной группы, которая в дан
ные 20 (для лиственной— 10) лет перейдет в разряд 
спелых, по формуле

), 7 +  Л1/, J, ц. АЪк
M i ,  р = - м *  А  ^ А 5 j  * БЪк_ х'

где (л. =  4, 5, 6 соответственно для трех подзон;
А  = (2 5 ,1 5 )  — для хвойной и лиственной древесины; 
С — 7 — индекс групп спелых древостоев с учетом раз

ницы по подзонам.
В результате расчетов получается такая лесосека, ко

торая охватывает почти все имеющиеся площади в лес
хозе, но оставляет постоянным запас спелой древесины 
на 5 лет рубок.

Незакрепленные за лесхозами объемы рубок (за выче
том рубок ухода) распределяют между ними, начиная

с южной зоны причем доводят их до нормы —- — ,
- it,; \ Ь  /

где £  =  80, 100, 120 (40, 50, 60) — соответственно по 
подзонам и породам. Если этого недостаточно, то объе
мы рубок увеличивают, но с учетом наличия запасов 
спелых насаждений на определенный период рубок, 
причем длина его изменяе1ся в зависимости от дина
мики лесных запасов.

На втором этапе для каждого лесхоза в отдельности 
производятся следующие вычисления. План рубок по 
хвойному хозяйству распределяют на сосну и ель, ис
ходя из пропорции

A \\t 1, ? 4- A \i% 1, р.
A I i, 2 , ̂  Н~ А 1 / г -it р.

где (х — индекс  гр у п п ы  при спеваю щ его  в о зр а с т а ,  ко
то р ы й  различен  в подзонах.

Площадь, пройденную рубками, по грем породам оп
ределяют по формуле

А Ь , )
АЪ- г = ---------------------------------

B \ * ( B h ) k * D \ f , j  ’
5 4

где D1 j, j  — ^  * A8mj , /  * (0 ,2  » m +  0 ,15)—
/= lm = l

средняя урож айность 1 га леса в данном лесхозе.
Если известна фактическая средняя урожайность ле

сов в лесхозах по породам, то можно упростить форму-
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Л у , вводя урожайность, как постоянный показатель. 
Исходя из .48™, 1,1, находим площадь, пройденную > руб
ками, по бонитетам и полнотам. Определив плопдадь 
и объем рубок за 5 лет, производим корректировку за
пасов спелой древесины

Л ! ; ,  ) ,  7 =  -<41 i, ] ,  7 —  Si, j  +  A \ ( t j '  ц * D2,  
где S i . ) — площ адь рубок;
D2 — (0,25; 0 ,5 ) — соответственно для хвойногоМ! ли

ственного хозяйств.
Остальные возрастные группы корректируются! один 

раз в 20 (10 — для лиственных) лет путем переноса ви
да A i j . u  = A i , j , u~y; £* =  1, ц.

На третьем этапе запасы лесных ресурсов в целом

У Д К  взо*1бб.1

ЗАГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

С. И. ЖБЫНЧИКСВА

Первые определенные сведения о 
сборе лекарственных растений относятся к началу XI в. 
В дошедшем до наших дней замечательном памятнике 
русской культуры «Изборнике Святослава» (1073 г.) 
описывается уж е целый ряд их.

Растительный мир нашей страны богат и разнообра
зен. На просторах Советского Союза произрастает 
21 тыс. видов высших растений. Из них 2500 обладают 

. лекарственными свойствами, более 600 могут исполь- 
: озаться в качестве сырья в химико-фармацевтической 
промышленности, 250 — в научной медицине. Примерно 
40% лекарственных препаратов вырабатывают из расти
тельного сырья, и применение их имеет тенденцию 
к увеличению, что обусловлено широким спектром дей
ствия, активностью, малой токсичностью, отсутствием 
побочных явлений на организм.

В процессе жизнедеятельности в растениях образуют
ся разнообрасные вещества, оказывающие благотворное 
действие на организм человека и животных. Это-— глю- 
козиды, алкалоиды, сапонины, кумарины, дубильные ве
щества, эфирные масла, витамины и др. По характеру 
воздействия их подразделяют на успокаивающие, тони
зирующие, сердечно-сосудистые, болеутоляющие, сно
творные, кровоостанавливающие, желчегонные и др. 
Ебльшая часть их произрастает в центральных и южных 
областях страны, но очень ценные виды встречаются 
в таежной зоне и на Дальнем Востоке. Чаще всего они 
растут по берегам лесных речек, ручьев, на полянах, 
придорожных участках, вырубках и т. п.

Лекарственно-техническим сырьем принято считать 
высушенные цельные растения или их части>— почки, 
листья, цветки, стебли, кору, корни и корневища. В те
чение вегетационного периода они неодинаково ценны 
по своим лекарственным свойствам: листья, стебли
и цветки наиболее богаты действующими веществами 
е о  время цветения и в начале плодообразования, пло
ды (ягоды):— при полном созревании, корневища и кор
ни — поздней осенью.

по региону корректируют так же, как на первом. Если 
их в целом менее, чем на 10 лет рубок, то как на пер
вом этапе.

Полученные данные позволяют анализировать общую 
структуру площадей в разрезе возрастов и их динами
ку, возможности увеличения расчетной и фактической 
лесосек при разных условиях (козф-т съема, рубки ухо
да), динамику рубок в разрезе лесхозов (исчерпание 
и нарастание), упрощенную динамику сортиментного 
выхода древесины в пределах бонитетов и полнот, 
удельного веса лесозаготовок в разрезе подзон тайги.

Модель описана упрощенно. Программа составлена на 
языке фортран и реализована на ЭВМ серии ЕС-1022.

Кору с молодых побегов снимают ранней весной, 
в момент усиленного сокодвижения; листья, стебли 
и цветки собирают во время цветения; почки — весной, 
когда они набухли, но еще не распустились; корни, 
клубни и корневища — осенью, пока не отмерли над
земные части, по которым можно определить растение; 
плоды и семена — по мере созревания. Подземные части 
выкапывают лопатами, надземные — срезают ножница
ми, серпом или косой.

Предварительно лекарственное сырье перебирают 
и сортируют: корни отряхивают от земли и моют в хо
лодной воде, листья и цветки очищают от примесей, 
побуревшие и заплесневелые удаляют, семена просеива
ют и провеивают, сочные плоды (ягоды) провяливают 
на солнце или в печи. Надземные части сразу ж е под
вергают воздушной сушке под навесами, на чердаках, 
в палатках и других хорошо проветриваемых помеще
ниях, корневища, корни и кору — чаще в сушилках 
калориферного типа. Высушенное до 14% -ной влажно
сти сырье хранят в чистом сухом помещении с хорошей 
вентиляцией. Сроки хранения установлены Минздравом 
СССР: для цветов и травы 1—2 года, для корневищ, 
клубней, корней и коры — 3—5 лет.

Заготовкой лекарственного сырья занимаются пред
приятия В/'О «Союзлекраспром» Министерства медицин
ской промышленности СССР (это объединение плани
рует объемы и номенклатуру заготовок), Центросоюза 
СССР «Центрокооплектехсырье», Главного аптекоуправ
ления Министерства здравоохранения СССР. К заготов
ке дикорастущего сырья привлекаются такие ведомства, 
как «Главохота», Гослесхоз СССР, Минлесхоз РСФСР.

Из 140 видов заготовляемых лекарственных растений 
75% составляют дикорастущие; 30 ценнейших видов 
выращивают совхозы В/О «Союзлекраспром». Система 
Центросоюза СССР ежегодно заготовляет до 100 наиме
нований, Главного аптекоуправления 80—90, Гослесхоз 
СССР 30—50 (облепиха, шиповник, чага, кора дуба 
и крушины, зверобой, плоды рябины и калины, сосно
вые и березовые почки, брусничные листья, бессмерт
ник, цветки липы, череда, аралия маньчжурская, диоско
рея ниппонская, цимицифуга, элеутерококк колючий, 
заманиха, семена лимонника). На одиннадцатую пяти
летку запланировано несколько увеличить заготовку ле
карственных растений, но при этом нельзя забывать
о правилах и сроках сбора, сушки и хранения.
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА

У Д К  630*443.3

УЧЕТ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОРАЖЕННООТИ 
СОСНОВЫХ КУЛЬТУР КОРНЕВОЙ ГУБКОЙ

В. Г. СТОРОЖЕНКО, А И. КУЛИКОВ

Профилактика корневой губки в вос
приимчивых насаждениях сосны играет важную роль 
в системе мероприятий, направленных на снижение 
ущерба от этой болезни. В этой связи особое значение 
приобретают наиболее раннее обнаружение очагов ин
фекции возбудителя и разработка критериев прогноза 
их возникновения в культурах сосны. Однако этим во
просам уделяется недостаточно внимания, что является 
одной из основных причин слабой эффективности при
меняемых профилактических и истребительных меро
приятий.

Прогнозирование развития грибных болезней, и в 
частности гнилевых, должно основываться на учете це
лого ряда факторов, которые можно разделить на три 
группы: экологические (лесоводственные показатели), 
биологические (качественное и количественное состоя
ние инфекционного фона), генетические (наследственная 
устойчивость деревьев и насаждений). Каждый из них 
в отдельности и совокупности в разной степени влияют 
на развитие болезни. При составлении прогностической 
программы необходимо выразить количественное значе
ние факторов, способных влиять на распространение 
возбудителя.

Нами сделан расчет прогноза распространения корне
вой губки в сосновых культурах Орехово-Зуевского лес
хоза Московской обл. на основе учета ряда важнейших 
лесоводственных факторов. Определена в количествен
ном отношении степень их связи с поражением куль
тур болезнью — каждый фактор в отдельности и в сово
купности по группам наиболее значительных. Обследо
вано около 350 выделов сосновых культур, из них ото
брано для детальных работ 100. В них проведен учет 
12 факторов, способных априори влиять на развитие бо
лезни. К числу учитываемых относились возраст, со
став, полнота (густота), тип условий местопроизрастания, 
проведение рубок ухода, принадлежность земель, мощ
ность лесной подстилки, механический состав верхнего 
горизонта почвы, общий (масса) и средневзвешенный 
баллы микоризации, состав и полнота подлеска. Вариа
ции признаков были следующие. Доля лиственных по
род в составе древостоев колебалась от 0 до 6 ед. во 
всех случаях это была береза. Возраст насаждений 
20— 43 лет, полнота 0,6— 1,0. Представлены они четырь
мя основными типами условий местопроизрастания — 
Ai, А2, В2, В3. Факт проведения рубок ухода и санитар

ных рубок устанавливался по материалам хозяйственной 
деятельности лесничества, принадлежность земель — по 
наличию или отсутствию старых пней на выделе. Мощ
ность лесной подстилки вычисляли как среднюю ариф
метическую величину по четырем прикопкам на выделе. 
Механический состав почвы определяли в горизонте Ai, 
а микоризацию корней сосны — по виду и степени раз
вития микоризы в слое почвы на расстоянии 1 м от 
ствола дерева. Балльную оценку давали по корешкам 
диаметром не более 2 мм. При учете породного соста
ва подлеска брали группы пород, выделенные на основе 
какой-либо главной: малины, березы, бузины, крушины. 
Полноту подлеска выражали процентом площади проек
ции крон подлесочных пород от площади выдела. Кор
невую губку определяли по характеру засмола корней, 
виду гнили, плодовым телам и частично путем выделе
ния гриба из образцов в чистую культуру на сусло
агаровую среду. На выделах учитывали максимальный 
диаметр отпада и средний диаметр деревьев I—II клас-■. V V . ' i \
сов развития, отмечали характер и степень пораженно- 
сти насаждений корневой губкой по шести балльной 
шкале:

0 — отпад меньше или в пределах нормального, ин
фекция возбудителя отсутствует;

1 — отпад в пределах нормального, максимальный диа
метр деревьев отпада значительно меньше среднего де
ревьев I—II классов развития, инфекция возбудителя 
присутствует в пнях и сухостое;

2 — отпад в пределах естественного, максимальный 
диаметр отпада приближается или равен среднему де
ревьев I—II классов развития, инфекция возбудителя 
присутствует в пнях и сухостое, куртинного усыхания 
нет;

3 — усыхание куртинное (или диффузное)— до 10% 
деревьев и до 5% площади выдела;

4 — усыхание куртинное 11—20% деревьев и до 20% 
площади выдела;

5 — усыхание куртинное 21—40% и более деревьев и 
до 40% и более площади выдела.

Баллы 0—2 предложены нами и характеризуют на
чальный этап поражения, когда появляются очаги ин
фекции возбудителя до образования очагов усыхания. 
Баллы 3—5 предложены другими исследователями для 
характеристики степени уыхания древостоев *.

Обследование показало, что 75,3% всех выделов име
ют признаки поражения корневой губкой, 53,9% — кур
тинный характер усыхания.

Значения перечисленных выше лесоводственных фак
торов по всем стам выделам кодировались и заклады
вались в массив ЭВМ. Расчет по программе множе
ственной линейной регрессии проводился с целью выде-

* А лексеев И. А. О б сл е д о в а н и е  п о р а ж е н н ы х  ко р н ев о й  губкой  
с о сн о вы х  н а с а ж д е н и й . — Л есо в ед ен и е  и а гр о л е с о м е л и о р а ц и я , 
1975.
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О т а т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  связи  лесоводствен н ы х ф ак то р о в  
с и нтен си вн остью  п о р аж ен и я  к у л ь т у р  сосны 

■ . ™  . ..........  в в о з р ас т е  21—43 лет

Т а б л и ц а  1

Ф а к т о р  у ч е т а

С та т и с т и ч е с к и е  п о к а з а т е л и

к о э ф ф и 
ц и е н т  

к о р р е л я 
ции г

ош и бка 
к о э ф ф и 
ц и е н т а  

к о р р е л я 
ции т  г

д о с т о в е р 
н о с т ь  к о 

э ф ф и ц и е н 
т а  к о р р е 

л яц и и  t

В о зр а с т 0 ,40 0,084 4 ,76
Тип усл о в и й  м е с т о п р о и з р а  0 ,34 0,088 3,86
стан и я
Р уб ки  у х о д а 0 ,20 0,096 2 ,08
П о л н ота 0,18 0,097 1,86
М асса м и к о р и зы 0,15 0,093 1,53 .
М о щ н о сть  л есн о й  п о д с ти л к и 0 ,13 0,098 1,32
С о с т а в 0 ,08 0,099 0,81
П о л н о та  п о д л еска —0,12 0,099 1,21
С о ст ав  п о д л е с к а —0 ,08 0,098 0,81
М ех ан и ч ески й  с о с т а в  почвы —0,04 0 ,1 0 ,2
С р ед н ев зв еш ен н ы й  б ал л  м и —0,02 0,1 0 ,2
к о р и зы W *'\ '. 'c f
К а т е го р и я  з е м е л ь —0,01 0 ,1 0 ,1

лёния факторов, имеющих наибольшую связь с пора- 
женностью культур (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, на 95% -ном уровне ве
роятности достоверной является связь только первых 
трех факторов: возраста, типа условий местопроизраста
ния и рубок ухода. На их основе проводились дальней
шие расчеты. Следует отметить, что такие, по общему 
мнению, значительные факторы, как состав и полнота 
(густота) культур, каждый в отдельности не указывают 
заметного влияния на степень развития корневой губки. 
Кроме того, по всем представленным в табл. 1 призна
кам найден множественный коэффициент корреляции, 
равный 0,591, который отражает величину связи всех 
факторов в совокупности со степенью поражения куль
тур корневой губкой. Связь эту можно охарактеризо
вать как умеренную. Далее по программе пошаговой ли
нейной регрессии рассчитан множественный коэффи
циент корреляции по выделенным трем достоверным 
факторам связи, который почти равен ранее вычислен
ному коэффициенту по всем факторам — 0,534. Опреде
лены константы и составлено уравнение регрессионной 
зависимости трех вышеприведенных факторов с пора- 
женностью:

у == —2,89  +  0 ,084В , +  0 ,094В , +  0 , 443В3,

У Д К  630*433.3

О ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ 
К ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ ДУБА

И. М. САВВИН {Северокавказская лесная опытная 
станция)

При проектировании в лесном хозяй
стве лесозащитных мероприятий необходимо знать, на
сколько устойчив тот или иной биогеоценоз против гриб
ных болезней и вредителей [2], а такж е способы диа
гностики этой устойчивости и состояни деревьев. Для 
хвойных пород разработан метод живичного индикато
ра [3]. Так, у  сосны обильное вытекание смолы из спе-

где у  — степень пораж ения кул ьтур  в баллах (0 — 5)>* 
В , — возраст культур;
В, — тип условий местопроизрастания;
В3 — проведение рубок ухода.

Подставляя в уравнение значения переменных В i, Вг, В3 
для каждого конкретного выдела, найдем предполагае
мую степень поражения выдела корневой губкой. При 
разных уровнях вероятности точность вывода о пора- 
женности выдела такж е может быть различной (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

И н т е р в а л ы  з н а ч е н и й  п о р а ж е н н о с т и  п ри  р а з л и ч н ы х  у р о в н я х  
в е р о я т н о с т и

95 1,98 ± 1 ,0 1  ± 2 ,0  0,39—4,39
52 0 ,7  ± 1 ,0 1  ± 0 ,7  1,69—3,09
35 0 ,4  ± 1 ,0 1  ± 0 ,5  1,89—2,89

Поскольку переход насаждений из одной категории 
состояния в другую оценивается одним баллом, прием
лемая для практики точность оценки по уравнению 
возможна пока только на 35% -ном уровне вероятности. 
Следовательно, даж е совокупный учет факторов, имею
щих наибольшую связь с пораженностью, не дает до
статочно достоверного прогноза о пораженности сосно
вых культур.

Таким образом, анализ связи группы главнейших ле
соводственных параметров сосновых культур с пора
женностью их корневой губкой позволяет сделать вы
вод, что как в отдельности, так и в совокупности эко
логические факторы оказывают умеренное влияние на 
пораженность культур болезнью. Это подтверждают 
значения множественных коэффициентов корреляции и 
данные таблиц. На основе только экологических факто
ров достоверный прогноз развития возбудителя невоз
можен. Для повышения его точности необходим поиск 
дополнительных факторов, способных в большей степе
ни влиять на пораженность культур. К их числу, без
условно, следует отнести количественную и качествен
ную характеристики инфекционного фонда, т. е. самого 
возбудителя. В этой связи одной из важных задач яв
ляется изучение популяционных особенностей корневой 
губки.

циально наносимых ранений — показатель здоровья и 
способности деревьев отражать нападение сосновых 
лубоедов, малое — признак болезни, а незначительное 
(в виде отдельных капель на ране) — обреченности. 
Однако этот метод неприменим к лиственным поро
дам, в частности к  дубу. При поранении его заболони 
под влиянием раздражителя (кислорода воздуха) бли
жайшие к ране клетки древесины прежде чем отме
реть, образуют в сосудах тиллы или выделяют окра
шенные дубильные, ядровые и гуммиподобные вещества, 
закупоривающие полости проводящих путей древеси
ны [2]. Таким образом, части заболони, лежащие глуб
же, оказываются защищенными от потери влаги и со
храняют иммунитет против дереворазрушающих грибов.
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Тиллообразование в древесине дуба является резуль
татом жизнедеятельности ее паренхимных клеток и воз
никает как ответ на поранение. Ход и интенсивность 
этого процесса у  лиственных пород зависят от состоя
ния деревьев [1], поэтому степень затиллованности со
судов в прилегающих к  ране тканях может служить 
объективным признаком состояния дерева и его вос
приимчивости к  грибным болезням.

Исходя из этих предпосылок, наши исследования пре
следовали цель выяснить: интенсивность тиллообразова- 
ния в сосудах заболони у  здоровых и больных деревьев, 
а такж е устойчивость к  грибным болезням дуба в связи 
с этим.

Наблюдения проведены в Опытном лесничестве Май
копского лесокомбината в июле 1979 г. В 50-летнем на
саждении с помощью высечки конструкции П. А. Поло- 
женцева были нанесены поранения заболони 15 здоро
вым и 15 больным деревьям (на стволах имелись пло
довые тела грибов, в кронах — сухие ветви). Через
10 дней под микроскопом провели количественный учет 
затиллированности древесины. На поперечном срезе под
считывали общее количество сосудов, попадающих под 
микроскоп и содержащих тиллы (см. таблицу).

З а т и л л о в а н н о с т ь  с о с у д о в  л р е в е с и н ы  у  зд о р о в ы х  и б о л ь н ы х  
д е р е в ь е в

К ат его р и я
состояни я
д е р е в ь е в

З а т и л л о в а н н о с т ь со с у д о в , % П о к а з а т е л ь
д о с т о в е р н о с т и

р а з л и ч и йм ак с . мин. I с р .

З д о р о в ы е
Б ольны е

100
50

33
0

7 3 ± 5 ,2
2 4 ± 2 ,5 8 ,6

Таким образом, здоровые деревья дуба реагируют на 
поранение усиленным тиллообразованием, в сосудах, 
примыкающих к  ранам у  больных, затиллованность

очень мала (24%). Такие различия объясняются тем, что 
ж изнедеятельность клеток больных деревьев подавлена. 
Гибель клеток под воздействием кислорода воздуха про
исходит так быстро, что они не успевают образовывать 
тиллы. Проникающий в рану воздух иссушает ткани, 
происходит потеря устойчивости к грибным болезням. 
Спустя год после травмирования у четырех из 15 боль
ных деревьев обнаружены начальные стадии гниения 
древесины в зоне, примыкающей к травме.

На основе проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы. Дуб реагирует на поранение забо
лони усиленным тиллообразованием в полости сосудов, 
благодаря чему часть заболони, лежащ ая глубже, ока
зывается защищенной от потери влаги и сохраняет им
мунитет против дереворазрушающих грибов. По степени 
тиллообразования в полости сосудов, примыкающих 
к  ранам, можно диагностировать состояние деревьев. 
Раны, нанесенные здоровым деревьям, зарастают в ре
зультате интенсивного каллюсования. В зоне, примы
кающей к ранам больных, обнаружены признаки гриб
ных болезней, здесь образование тилл происходит мед
ленно.

Метод оценки состояния деревьев и их устойчивости 
к грибным болезням может при соответствующей дора
ботке найти применение в селекционной практике при 
отборе иммунных к грибным болезням форм и видов 
дуба.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СТЕПЕНИ ОБЪЕДАНИЯ 

ДРЕВОСТОЕВ СОСНОВОЙ СОВКОЙ
О. В. ТРОФИМОВА, В. Н. ТРОФИМОВ (МЛТИ)

Чтобы составить прогноз степени 
объедания древостоев, необходимо знать кормовую нор
му данного вида фитофага, запас листвы, хвои и оценку 
плотности популяции вредителя на единицу количества 
корма. Плотность популяции, при которой создается по
тенциальная угроза сплошного объедания, была назва
на критической, а способ процентного сопоставления — 
методом прогноза по критическим числам.

Для сосновой совки критические числа впервые раз
работаны Ф. Ш вердтфегером [5]. Первый способ за 
ключался в сборе большого количества данных о засе
ленности древостоев вредителем перед объеданием. 
Выявив минимальную плотность куколок совки, обус
ловливающую уничтожение более 75% запаса хвои 
(0,44— 1,2 куколки/м2), исследователь принял в качестве • 
критического числа одну куколку/м2. Второй способ jg

состоял в сопоставлении кормовой нормы (7,2 г) с ли
тературными данными о запасе хвои в насаждениях 
каждого класса возраста, т. е. в определении количе
ства гусениц, потенциально способных уничтожить всю 
хвою дерева. При интерполировании полученных данных 
на ф азу яйца естественная смертность принята за 50%.

Составленные Ш вердтфегером таблицы используются 
без изменений всеми западноевропейскими странами. 
Однако в критических плотностях для фазы куколки 
наблюдаются значительные расхождения. Так, приме
няемые в нашей стране в Чехословакии критические 
числа А. И. Ильинского [2] — четыре здоровых кукол
ки-самки на 1 м2 — в 2 раза превышают используемые 
в Польше и в 8 раз — в ГДР. Правда, Швердтфегер ука
зывает, что его данные относятся к  началу вспышки 
массового размножения сосновой совки и по мере ее 
возрастания должны быть увеличены в 2—3 раза.

Проведенные нами исследования показали малопри- 
годность существующих критических чисел для прогно
за степени объедания и назначения борьбы с сосновой 
совкой. Например, согласно данным Ильинского, на зна
чительной территории Брединского мехлесхоза Челябин
ской обл. (1979), Ковровского АКБ Владимирской обл. 
(1976) и Ключевского мехлесхоза Алтайского края
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Р еал ьн ы е  корм овы е нормы сосновой с о ск и , м г , д л я  п ервого  
(ч и с л и тел ь ) и второго  (з н а м е н а т е л ь )  годов эруптивной 

ф а зы  вспыш ки

Т а б ли ц а  I

М ес т о  н аб лю ден ия

В о з р а с т  гу с е н и ц
И т о г о  по 

в сем  
в о з р а с т а м

I II II I IV V

13 52 219 588 950 1825
В о р о н е ж с к ая  обл .

11 24 87 "303 "317 742

16 5? 216 615 1174 2073
Б авария (5]

12 32 127 308 397 876

было наблюдаться 
древостоев совкой

(1973) в указанные годы должно 
сплошное объедание сосновых 
и требовалось провести истребительные мзроприягия. 
Эти мероприятия были запланированы на местах, но 
затем по нашим рекомендациям отменены или ограни
чены. Следует сказать, что, ориентируясь на критиче- 
сике числа, борьбу с сосновой совкой проводили 
в большинстве случаев с опозданием, т. е. когда в ней 
уж е не было необходимости.

Предлагаемый краткосрочный прогноз степени объ
едания разработан на основе кормовых норм [3] (ре
альная кормовая норма R  гусениц является суммой 

t

R ^ f V o p V t ) ,
i= i

где f  — лабораторные кормовые нормы по возрастам Л; 
p t , — вероятности потребления корма в соответствую
щем возрасте (р находят по таблицам выживаемости).

Эти нормы необходимо дифференцировать по фазам 
вспышки, поскольку их оценки для разных фаз резко 
отличаются. Кроме того, гусеницы совки, зараженные 
тахинами, свободноокукливающимися паразитами, а так
ж е ихневмонидами, заражающими гусениц и выходящи
ми из куколок, потребляют не меньше корма, чем здо
ровые. Однако при составлении таблиц выживаемости 
такие особи считаются погибшими и остаются неучтен
ными при подсчете реальной кормовой нормы, а это 
приводит к  существенному занижению этой величины. 
Для сравнения вычислим R  по предлагаемому методу 
и литературным данным (табл. 1).

Как видно из табл. 1, различия в соответствующих 
оценках не превысили 20%. Усреднив эти оценки по 
методу Гаусса, получим, что в первый год эруптивной 
фазы вспышки реальная кормовая норма гусениц сос
новой совки равна 1957 мг, а  на следующий год — 
798 мг.

Установлено [1], что степень объ
едания насаждений является случай
ной величиной, распространяющей по 
усеченному логнормальному закону.
Воспользовавшись оценками пара
метров этого распределения для гу
сениц хвое- и листогрызущих вре
дителей и исходя из вычисленных 
оценок реальных кормовых норм 
сосновой совки, мы рассчитали сте
пени объедания насаждений с интер
валом 10% (табл. 2).

\

Табл. 2 предназначена для краткосрочного прогноза 
степени объедания насаждений. В дальнейшем она ис
пользуется как основа для вычисления аналогичных 
показателей для стадий яйца (табл. 3, 4) и куколки 
(см. табл. 7). Необходимые для расчетов данные о вы
живаемости на этих стадиях получены усреднением на
ших данных и литературных. Прогноз на основе 
табл. 2, 3 наиболее точен, но неудобен, поскольку при
ходится ощипывать и взвешивать хвою, собранную 
с модельных ветвей. Наиболее простой выход — опре
делить количество хвоинок в единице массы хвои 
и дать собственную прогнозирующую таблицу.

Средние значения некоторых характеристик популя
ции сосновой совки для первого и второго года эруп
тивной фазы вспышки приведены ниже:

П ервы й В торой
го д го д

В ы ж и в а е м о с т ь  к у к о л о к  п ер ед ф а зо й 0,619 0,355
всп ы ш ки
П о л о в о й  и н д екс  к у к о л о к  п ер е д ф а зо й 0,512 0,701
в сп ы ш к и
В ы ж и в а е м о с т ь  б абоч ек 0,89 0,795
П л о д о в и т о с т ь  б аб о ч ек , яиц  ш т . 125 85
В ы ж и в а е м о с т ь  яи ц 0,907 0,881

Число хвоинок в 1 г хвои варьирует от 22 до 115 и из
меняется с высотой и освещенностью кроны. В пред
шествующий вспышке совки засушливый период длина 
и вес отрастающих хвоинок меньше, чем в годы с нор
мальным увлажнением. Следовательно, для прогноза 
степени объедания по числу хвоинок, приходящихся 
на одно яйцо, необходимо иметь достоверные средние 
данные, полученные при анализе нескольких модельных 
деревьев, а  учет выполнять методом модельных ветвей. 
В основу расчетов прогнозирующей табл. 4 положено, 
что в 1 г хвои содержится 72 хвоинки.

В практике лесозащиты надзор за сосновой совкой 
и прогноз степени объедания на следующий год про
водятся по осенним учетам куколок совки в подстилке. 
Учеты яиц и гусениц в кронах носят вспомогательный 
характер и служат контролем окончательного суждения 
о целесообразности истребительных мероприятий. Кро
ме того, сложилась тенденция подсчитывать количество 
вредителей не на массу хвои, а на среднее дерево. 
Поэтому перерасчет данных табл. 2 и 3 на среднее де
рево и плотность куколок на 1 м2, разумеется, необхо
дим, однако, прогноз по таким таблицам (табл. 6, 7) 
будет гораздо менее надежен и точен. Влияние на точ
ность прогноза оказывает, во-первых, запас хвои на 
единицу площади древостоя, так как он представляет 
собой сильно варьирующую величину, связанную кро-

Таблица 2
П л о т н о с т ь  г у с е н и ц  сосн овой  с о в к и  I в о з р а с т а  p a  1 г  х в ^ н , с о о т в е т с т в у ю щ а я  

с р е д н е й  с т е п е н и  о б ъ е д а н и я  н а с а ж д е н и й

Э р уп ти вн ая
ф а з а

в сп ы ш к и

П л о т н о с т ь  г у с е н и ц  при с т еп ен и  о б ъ ед а н и я ,

10 20 30 40 50 60 70 80 90

П ерв ы й  г о д  
В то р о й  г о д

0,0179
0,0429

0,0491
0,0928

0,0804
0,2185

0,1458
0,3572

0,2725
0,5018

0,3983
0,8483

0,5804
1,3833

1,0195*
2,5018*

2,34
5,70

1 К ритические значения
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М а с с а  хв ои , т:
н а  1 га 11,35 14,58 13,7 11,86 11,06 12,02
на о д н о  средн ее 2,i<4 5,37  7 ,7  10,50 13,07 15,71
дерево

ме того с регионом, типом леса, полнотой и бонитетом 
насаждения. Во-вторых, в засушливые годы (предше
ствующие вспышке совки) опад хвои преобладает над 
ее приростом, а запас хвои уменьшается. Поэтому для 
получения оценок массы хвои на 1 га и на одно дере
во в насаждениях, предрасположенных к повреждению 
совкой, тщательно проанализировали данные о запасах 
хвои в высокополнотных древостоях II—III бонитетов 
лишайниковых, вересковых, брусничниковых и мшистых 
типах леса лесной, лесостепной и степной зон [4].

Варьирование данных различных авторов не позволи
ло судить о зональных отклонениях запасах хвои, 
поэтому для последующих расчетов степеней объедания 
были использованы средние величины (табл. 5). Затем 
рассчитали, что 3— 4-летнее уменьшение ежегодного 
прироста по диаметру в общей сложности на 38% 
(наблюдаемое перед сильным объеданием совкой) соот
ветствует снижению запаса хвои в древостоях на 30,2%. 
Далее, учитывая выживаемость совки на различных фа
зах развития, плодовитость и половой индекс, вводя 
поправку в табл. 5 на уменьшение массы хвои и исходя 
из табл. 3, вычислили оценки плотностей яиц и куколок 
совки, соответствующие объеданиям от 0 до 90% с ша
гом 10% (табл. 6, 7). Эти таблицы можно непосред
ственно применять на производстве.

Приведенные в прогнозирующих 
таблицах показатели основаны как на 
теоретических представлениях о свя
зи плотности популяции хвоегрызу
щих насекомых со степенью дефо
лиации повреждаемых сосняков, так 
и на реальных характеристиках этого 
процесса для сосновой совки. С при
кладной точки зрения целесообразно, 
на наш взгляд, сопоставить эти ре
зультаты с привычными представле
ниями о критической плотности насе
комых. Объективный ответ на этот 
вопрос можно получить, используя 
эколого-экономический критерий |1]. 
Практическое значение этого крите
рия требует крупномасштабных ис
следований по оценке величины отпа
да и другого ущерба в насаждениях 
различных пород, обусловленного 
массовыми размножениями хвое- и 
листогрызущих насекомых. Естествен
ным продолжением таких исследова
ний должна быть оценка экономиче
ских потерь с затратами на защиту 
леса. В качестве критерия целесооб
разности истребительных мероприя
тий приняли 80%-ное объедание, а 
соответствующие такому объеданию 
плотности вредителя в прогнозирую
щих таблицах назвали критическими.

К сожалению, пока эколого-эконо
мический критерий не положен в ос
нову принятия решения в лесозащи
те.

В настоящее время, работников чаще интересует 
вопрос, какая величина степени объедания насаждений 
повлечет за собой усыхание. Приведенные нами иссле
дования показали, что отмирание и распад насаждений 
наблюдаются после двукратного сплошного объедания.

Величина критической плотности зависит от степени 
развития вспышки массового размножения совки, т. е. 
прежде всего от года эруптивной фазы вспышки. 
С этим показтелем связаны степень предыдущего объ
едания насаждения, влияющая на его жизнеспособность, 
плодовитость и смертность сосновой совки и т. п. От
сюда прогноз степени объедания по плотности куколок 
вредителя целесообразен только в древостоях, повреж
денных ранее не более чем на 40—50%. При этом в ка
честве критической величины для второго года соб
ственно вспышки целесообразно в табл. 6, 7 принять 
плотность вредителя, соответствующую 60%-ной сте
пени объедания крон. Таким образом, принятые нами 
критические значения плотностей куколок для прёд- 
вспышечного года (табл. 7) оказались выше, чем у Иль
инского [2], в 1,5—2 раза, поскольку прогноз дается 
только по плотности здоровых куколок-самок. Для 
плотностей в фазе яйца наши и литературные данные 
[5] только для первого года вспышки отличаются более 

чем в 10 раз. Этого следовало ожидать, так как Швердт-

Т а в л и ц а  3

П лотн ость  яи ц  сосновной совки  н а  1 г  хво и , со о т в е тс т в у ю щ а я  
сред н ей  степ ен и  о б ъ е д а н и я  н асаж д ен и й

Э руптивная
ф а з а

в сп ы ш к и

С те п ен ь  о б ъ ед а н и я , *

10 20 30 40 50 60 70 80 to

П ер в ы й  г о д  
В торой  го д

0,0197
0,0487

0,0541
0,1053

0,0886
0,2480

0,1618
0,4054

0,3004
0,5696

0,4391
0,9629

0,6404
1,5701

1,1240s" 
2,8398*

2,5800
6,4698

* К р и т и ч е ск и е  зн ачен и я

Таблица 4

К оличество  хвои н ок, п р и х о д ящ ееся  н а  одно яйцо сосновой совки 
при сред ней  степ ен и  о б ъ е д а н и я  н асаж д ен и й

Э руптивная
ф а за

в сп ы ш ки

С те п ен ь  о б ъ ед а н и я , %
'С ,  ^

10 20 30 40 50 60 70 80 90

П ерв ы й  го д  
В то р о й  го д

3654
1478

1331
684

813
290

445
178

240
12о

164
75

112
45

с4*
25*

28
12

* К р и т и ч е ск и е  зн ачен ия

Таблица i

О цен ки  хвои на 1 г а  и на одно ср ед н ее  д ер ево  (сы р а я  м асса) в вы сокополнотны х 
н ас аж д ен и я х  I I —III бон и тетов  по л и те р а ту р н ы м  данны м

Ь о з р а с т  д р е в о с т о я , л е т

п о к а з а т е л ь

1 1 -2 0 21—30 3 1- 40 41— 50 51—60 61— 70 71—80 81—90 *1— 100

12,46 13,41 12,3/
18,43 21,14 23 ,2J

60 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



К оличество  яи ц  сосковой совки  на одно с р ед н е е  д е р е в о , со о т в е тс т в у ю щ е е  сред н ей  степ ен и  о б ъ ед а н и я  н асаж д ен ий

Таблица  б

Э руп ти вн ая
ф аза

всп ы ш ки

В о зр а с т  
д р е в о 

с т о я ,  л е т

«-г С т е п е н ь  о б ь е д а н и я , %

10 20 30 40 50 60 70 80* 90

П ерв ы й  г о д 11—20 41 112 183 334 619 905 1320 2 315 5 314
2 1 - 3 0 74 204 333 608 1124 1 651 2 408 4 225 9 700
31—40 я 107 292 478 872 1639 2 367 3 452 6 058 13 903
41—50 160 438 ■717 1309 2431 3 452 5 180 9 093 20 872
51—60 / ‘Л Л 180 М 495 810 1480 2749 4 018 5 860 10 285 23 607
61— .70 , 217 595 975 1780 3304 4 830 7 044 12 364 28 380
71—80 254 698 1143 2087 3875 5 664 8 261 14 500 33 282
81—90 292 801 1311 2395 4446 6 499 9 478 16 635 38 184

¥*<УГ€ JKk 91 -n100 321 882 1444 2637 4897 7 157 10 43Я 18 321 42 054

В торой  го д 11—20 100 , , 217 511 835 1173 1 984 3 234 5 850 13 328
21—30 183 396 932 1524 2141 3 620 5 Г 04 10 678 24 326
3 1 ^ 4 0 262 568 1337 2185 3070 5 190 8 463 15 306 34 872
41—50 358 774 1823 2974 4186 7 077 11 540 20 873 47 553
51—60 446 963 2269 3707 5212 - 8 810 14 366 25 984 59 19Q
61—70 536 1153 2728 4459 6266 10 592 17 271 31 238 71 168
71—80 628 1358 3199 5230 7348 12 421 20 254 36 633 83 4^0
81—90 721 »  1558 3670 6000 8430 14 250 23 237 42 029 95 754
91— 100 794. . 1717 - 4042 6608 9284 15 695 25 592 46 289 105 458

* К р и т и ч е ск и е  зн ач ен и я
• т 3  jrajuys

. 7 Т а б л и ц а  7

П л о т н о с т ь  к у к о л о к  со с н о во й  с о в к и  н а  Т м ’ л е с н о й  п о д с т и л к и * * , с о о т в е т с т в у ю щ а я  с р е д н е й  с т е п е н и  о б ъ е д а н и я  н а с а ж д е н и й

О тн ош ен и е к э р у п 
ти вн о й  ф а зе

^  .-.'В С П Ы Ш К И

В о зр а ст  
д р е в о 

с т о я ,  л е т

Я  Ж & Л Я£*ГЮ / С те п е н ь  о б ъ е д а н и я , %

10ч 40 50 60 70 80 9020 30

П ер ед  п ервы м  годом 21—40 0 ,5 1,4. 2 ,2 4,1 7 ,5 11,0 16,1 28,2* 64,7
- H K U -iV’R 'l&%' •{* ■ r . - *1—60 0 ,4 1,1 1,8 3 ,2 6 ,0 8 ,8 12,9 22,6* 51,8

61— 100 0 ,4 1,2 2 ,0 3 ,7 6 , 8 9 ,9 14,5 25,4* 57,6

П ере д вторы м  го  ом 2 1т-40 2 ,8 6 ,0 14,1 23,1 32,5 54,0* 89,6 162,0 . __
41—60 2 ,2 4 ,8 11,3 18,5 26 ,0 44,0" 71,8 129,8 г— ,
61 — 100 2 ,5 5 ,4 12,5 20,6 29,0 49,0* 78,9 144,4 —

* К ри ти ческ  я п л о т н о с т ь : 
ния хи щ н и кам и .

* — у ч и т ы в а ю т с я  в с е  к у к о л к и  н е за в и с и м о  о т  п о р а ж е н н о с т и  их п ар а зи т ам и , б о л езн ям и , п о в р е ж д е -
г э  .  Я1."ГТ<Л 'ч; .5?» " '" У .  '.■■■■ t • ,  „

фегер исходил из лабораторной кормовой нормы и не 
учитывал естественную смертность вредителя.

Для второго года собственно вспышки, используемые 
в практике, критические числа непригодны. Однако оча
ги сосновой совки в подавляющем большинстве случаев 
обнаруживают по окончанию первого года эруптивной 
фазы и по высокой плотности куколок в подстилке 
планируют истребительные мероприятия на следующий 
год.

Определение года эруптивной фазы вспышки необхо
димо для правильного пользования прогнозирующими 
таблицами, поскольку популяционные показатели в этот 
период фазы сильно отличаются. Перед эруптивной ф а
зой объедания крон незначительно, в отдельных участ
ках насаждений хорошо заметны усохшие побеги теку
щего года (торчки), суммарная доля пупариев мух и ко
конов свободноокукливающихся парзитов составляет 
менее 30%, половой индекс — 0,48—0,5, зараженность 
куколок парзитами не превышает 20% (обычно 10—

12%), больных 2—4%, доля куколок с «оспинами» 
10—20% (до 30%). В этих случаях для прогноза степени 
объедания следует использовать критерии первого года 
эруптивной фазы. Если повреждение крон хорошо за 
метно и отдельные массивы сильно объедены, доля 
пупариев и мух достигает 50—70% (более 30%), поло
вой индекс 0,5— 0,6, больных 10— 15% и зараженных 
паразитами 25—40%, доля куколок с «оспинами» 20— 
35%, то для прогноза следует использовать критерии 
второго года эруптивной фазы.
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У Д К  630*414.4

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ МЕТДФОСА  
И РОГОРА ДЛЯ ОРНИТОФАУНЫ ДУБРАВ

В. А. ТИТОК (ВНИИГИНТОКС)

В борьбе с вредителями леса все ши
ре используются фосфорорганические пестициды, в том 
числе метафос и рогор. Известно, что нецеленаправлен
ное применение этих высокоэффективных химических 
средств борьбы с энтомовредителями леса ведет 
не только к загрязнению окружающей среды, но и к 
обшему обеднению и изменению видового состава фау
ны лесов, накоплению токсических веществ в живых 
opt анизмах.

bia протяжении ряда лет на экспериментальных 
участках в период ранневесенних авиахимсбработок 
дубрав изучалось влияние реальных доз метафоса 
и рогора на постоянно обитающих и перелетных птиц. 
В опытно-производственных испытаниях пргЕменялся ме
тафос -— инсектоакарицид широкого спектра действия из 
расчета 3 л/га (1,5 кг/га д. в.). Известно, что этот пре
парат сравнительно опасен для теплокровных живот
ных: ЛД50 для белых крыс 15—25 мг/кг, для мышей 
30—50 мг/кг, а при нанесении на кож у 1Q0— 180 мг/кг 
(т. е. обладает резко выраженной кожнорезорбтивной 
токсичностью). При обработке он использовался в виде 
маслообразной жидкости методом ультрамалообъемного 
(УМО) авиаопрыскивания с помощью самолета АН-2. 
На другом экспериментальном массиве таким ж е спо
собом применялся рогор из расчета 2  л/га, во втором 
варианте— в той ж е дозе, но малообъемным мето
дом (МО).

Как показали полевые наблюдения, рогор такж е 
представляет опасность для позвоночных животных, 
обитающих в лесах. Он проникает в организм через 
дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и ока
зывает общетоксическое действие. Предельно допусти
мая концентрация препарата в воздух©— 0,5 мг/мл, 
среднесмертельные дозы для лабораторных животных 
100—230 мг/кг, а при нанесении на кож у ЛДго для 
крыс — 1120  мг/кг.

С целью определения токсичности метафоса и рогора 
на постоянно гнездящихся и перелетных птиц изучены 
ряд показателей — поведенческие реакции, сроки нача
ла и развития интоксикации, течение и исход отравле
ния. а также патоморфологическая картина.

Как показали наблюдения, отравление птиц метафо- 
сом чаще всего протекает остро, а симптомы интоксика
ции свидетельствуют о холинолитическом действии 
препарата. Через 20—30 мин с момента обработки леса 
у птиц повышалась рефлекторная возбудимость и обост
рялась реакция на звук. Дыхание резко учащалось 
Двигательная активность, возраставшая в первые мину
ты отравления, заметно снижалась к исходу первого ча
са. Повышалась секреция слюнных и бронхиальных ж е
лез. Слизистые оболочки синюшны, зрачки сужены.

При более тяжелой степени отравления птицы отка
зываются от приема корма и воды. У них развивается

дезориентация в открытом пространстве. Наблюдается 
тремор мышц ног и крыльев. Резко снижается двига
тельная активность. Большинство птиц не в состоянии 
взлететь, подняться на дерево. Они прячутся в кусты, 
подстилку и т. п. и легко отлавливаются. Через 2—3 ч 
с момента обработки у них отмечались клоникотетани- 
ческие судороги, адинамия, боковое положение. Гибель 
наступала при четко выраженных явлениях асфиксии.

На 3—5-й день на обработанном метафосом экспери
ментальном массиве леса не было слышно голосов птиц, 
не обнаруживалось свежих следов диких животных 
Многие гнезда, в том числе и с яйцекладками, оказы
вались брошенными.

На опытном участке были обнаружены трупы птиц 
15 видов, в том числе погибшие зорянки, пеночки (тень- 
ковки и веснички), дрозды (певчие и черные), сойки, 
синицы большие, горихвостки-лисучки, поползни евро
пейские, синицы лазоревки, славки Черноголовки, зяб
лики и овсянки обыкновенные.

Патоморфологическое отравление птиц метафосом ха
рактеризовалось признаками катарального трахеобронхи- 
та, в слизистой оболочке гортани и трахеи часто наблю
дались точечные кровоизлияния. В полостях желудочков 
сердца содержались красные свертки крови. Легкие 
отечны. Под твердой мозговой оболочкой обнаружены 
множественные точечные, а чаще — разлитые кровоиз
лияния. В слизистой оболочке мышечного желудка и 
тонкой кишки часто наблюдались множественные пете- 
хии. В просвете кишечника кормовых масс мало, слизь 
со следами крови, особенно в спелых отростках. 
В желудке слизистая оболочка нередко отслоена от 
подлежащей ткани, под ней видны точечные и полоса
тые кровоизлияния.

Отравление птиц рогором похоже на отравление их 
метафосом, но развивается медленнее, симптоматика 
сглажена. Снижение кормовой активности отмечается 
в течение 1—2 ч с момента обработки леса. К этому 
времени отмечалась потеря ориентации и осторожности. 
Дыхание замедленное и глубокое. Из клюва отравив
шихся птиц выделяется тягучая слизь зеленоватого цве
та. Отмечались явления гиподинамии На площади 
0,25 га в течение первых суток обнаружено пять боль
ных птиц, а в последующие дни там были найдены 
трупы синицы большой, певчего дрозда, овсянки обык
новенной и пеночки-геньковки.

Вскрытие птиц, павших вследствие отравления рого
ром, показывает, что преимущественно поражаются ор
ганы пищеварения и дыхания. Стенка кишечника спаз- 
мирована На слизистой оболочке следы крови, в обла
сти дна железистого желудка часто наблюдались то
чечные кровоизлияния Нередко отмечался отек верхних 
долей легких. Изменения ь других органах сходны 
с описанными при отравлении птиц метафосом.

Оба препарата оказали отрицательное влияние и на 
репродуктивную функцию птиц (яйцекладку). В резуль
тате этого появилось ослабленное, малочисленное и не
жизнеспособное потомство.

Следовательно, наблюдения, проведенные в период 
ранневесенних авиахимических обработок против листо
грызущих вредителей метафосом и рогором, позволяют
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прийти к  заключению о реальной опасности этих пре
паратов для орнитофауны леса. При воздействии на 
организм лесных птиц являются холинолитическими пре
паратами. Метафос при этом имел более быстрое и рез
ко выраженное действие, чем рогор. Более крупные 
птицы гибли несколько позже, чем мелкие. Оба препа
рата в невысоких дозах могут отразиться на плодови
тости и жизнеспособности потомства, оказать отрица
тельное влияние на их воспроизводительную функцию. 
Об этом свидетельствует оставление гнезд с незавер
шенной яйцекладкой и слабые, нежизнеспособные 
выводки.

Замечено также, что самки относительно более устой
чивы к действию названных пестицидов. Взрослые особи

переносят более высокие дозы и концентрации препара
тов в воздухе, чем птенцы.

Таким образом, с точки зрения гигиены применения 
пестицидов в лесном хозяйстве целесообразно проводить 
ранневесеннюю обработку лесных массивов бактериаль
ными препаратами (энтобактерин, дендробацилин и др.) 
или смесями их с минимально действующими (0,1— 
0,2 кг/га) дозами метафоса и рогора. В зависимости от 
сроков появления и биологических свойств вредителей 
в местах обитания лесных птиц мероприятия по химиче
скому уходу за лесом лучше проводить осенью. В этот 
период птицы покидают места своего обитания и воз
можность отрасления их резко уменьшается. Весной 
предпочтительнее применять бактериальные препараты.
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передает он свои знания школь
никам. Ю ные лесоводы страстно 
заботятся о лесе: развешивают
скворечники, собирают семена, 
проводят посадку леса.

Михаил Алексеевич активно 
участвует в общественной жизни. 
Является общественным охотинс- 
пектором.

Еолее 24 лет работает 
в Ульяновском мехлесхозе Улья
новского управления лесного хо
зяйства лесник Николай А лек
сеевич Белов. Успешно справляет
ся он с принятыми социалистиче
скими обязательствами. Рубки 
ухода проведены на площади
114,4 га, при этом заготовлено
3 тыс. м3 древесины, или 107% 
к  плану. Приживаемость лесных 
культур в его обходе составляет 
90,7% при плановой — 88%. Про
тивопожарные и лесозащитные 
мероприятия выполнены с хоро
шей оценкой.

Н. А. Белов систематически ве
дет разъяснительную работу сре
ди населения по охране природы, 
в результате чего в его обходе на 
протяжении многих лет не было 
самовольных порубок леса и лес
ных пожаров.

За самоотверженный труд он 
награжден знаками «Ударник де

сятой пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнования»
1979 г. и 1980 г. По итогам Все
российского социалистического со
ревнования бригад и рабочих ве
дущих профессий за 1979 г. Ни
колаю Алексеевичу присвоено 
звание «Лучший рабочий по про
фессии лесного хозяйства РСФСР» 
с вручением Почетного диплома 
М ин\есхоза РСФСР и ЦК проф
союза рабочих лесбумдревпрома. 
В 1980 г. это звание было под
тверждено.

Имя Н. А. Белова занесено в 
книгу Почета Министерства лес
ного хозяйства РСФСР и ЦК проф
союза рабочих лесной, бумажной 
и деревообрабатывающей промыш
ленности.
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ТРИБУНА ЛЕСОВОДА

К 270-ЯЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО

У Д К  630*902(47+57)

М. В. ЛОМОНОСОВ И ПРОБЛЕМЫ ЛЕСА
И. С. МЕЛЕХОВ, академик ВАСХНИЛ

Проблемам и вопросам, связанным 
с лесом, уделяли серьезное внимание видные ученые, 
известные своими трудами в области общих наук — хи
мии, физики, биологии, географии. Среди них можно 
назвать Д. И. Менделеева, К. А. Тимирязева, В. Л. Кома
рова, В. В. Докучаева.

Особое место в этом плане занимает великий ученый- 
энциклопедист М. В. Ломоносов, многогранный ум кото
рого охватил различные области науки и практики. 
Объектом его внимания был и лес.

М. В. Ломоносовым высказывались идеи и положения, 
имеющие прямое отношение к науке о лесе, к  пробле
мам рационального использования лесных ресурсов и их 
охраны. Некоторые из них не только не устарели, но 
и перекликаются с современными представлениями 
о природе леса и насущными требованиями лесного хо
зяйства.

В собственноручном перечне предполагавшихся работ 
ученого есть тема «О лесах». Эта ж е тема фигурирует 
в его записке «Мнение о учреждении государственной 
коллегии» (1760 г.). Это очень важное обстоятельство. 
В то время Ломоносову было 49 лет, а через 5 лет он 
скончался, не успев осуществить многих задуманных 
дел, в том числе и написание труда «О лесах». И тем 
не менее, несмотря на это, ученый оставил потомкам 
ряд важных идей и положений, касающихся леса.

Ломоносова глубоко интересовала проблема сбереж е
ния лесов путем их рационального использования. 
О  ней он упоминал, в частности, когда поднимал вопрос
об использовании торфа в России. В груде «О слоях 
земных» он пишет: «Что турф есть в России... Есть 
у нас не хуж е Голландских луга, болога, топи, валеж- 
ники, оброслые мхами... Но о сем пространнее должно 
изъясниться в н а р о ч н о м  р а с с у ж д е н и и  о з б е -  
р е ж е н и и  л е с о в  (разрядка везде автора — И. М.), 
вместо коих служат на многих местах горные угодья» *. 
В данном труде среди объектов научного интереса зна
чатся леса, тундры, болота, степи. Это выдающееся науч
ное произведение, не утратившее интереса в наши дни, 
М. В. Ломоносов назвал очень скромно, как дополнение 
(«Прибавление Второе») к его труду по металлургии. 
В этом одна из причин того, что оно не было замечено 
своевременно.

* Л ом о н о со в  М. В. Соч., т. VII, 1934, с. 246.

Ломоносов предвосхитил важные положения учения 
о лесе. Его всеобъемлющий гений проявился в реш:нии 
вопросов, близких к лесной науке: о воздушном пита
нии растений, о почве (особенно гумусе, даже о роли 
различных древесных пород в образовании гумуса) и др.

В своем капитальном сочинении «О слоях земных» 
(«Прибавление Второе к  металлургии») М. В. Ломоно
сов берет сосну в качестве одного из объектов для 
рассуждений о происхождении чернозема: «Откудуж
новой сок сосны собирается и умножает их возраст;
о том не будет спрашивать, кто знает, что многочис
ленные иглы нечувствительными скважинками почер
пают в себя с воздуха жирную влагу, которая тончай
шими жилками по всему растению расходится и разде
ляется, обращаясь в его пищу и тело» *.

Эти строки вместе с тем показывают, что на примере 
сосны Ломоносов затрагивает и другой важнейший во
прос науки —г воздушное питание растений. Причем он 
не сомневается в существовании этого процесса, рас
крытого наукой позднее (в конце XVIII — начале 
XIX вв.) в виде фотосинтеза.

М. В. Ломоносов задумывался над воздействием элек
тричества на растения. Он писал: «Електрическая сила, 
сообщенная к сосудам с травами, ращение их ускоряет». 
Эксперименты последних десятилетий, в том числе 
с деревьями, показывают большую перспективность ука
занной мысли. Таким образом, Ломоносов за 200 лет 
предвосхитил появление электрофизиологии растений 
и близко подошел к  практической стороне этой проб
лемы.

Особенно большой интерес для лесоводственной 
науки представляют рассуждения ученого о влиянии 
леса на почву. Так, он пишет: «В лесах, кои стоят 
всегда зелены, и на зиму листа не роняют (т. е. хвой
ных.— И. М.), обыкновенно земля бывает песчаная; 
каковы в наших краях сосняки и ельники. Напротив 
того, в б е р е з н и к а х  и в д р у г и х  л е с а х ,  к о и  
л и с т  в о с е н ь  т е р я ю т ,  б о л ь ш е  п р е и м у щ е 
с т в у е т  ч е р н о з е м .  А как известно, что лист на 
земли согнивает и в навоз перетлевает: то не дивно, 
что чрез них пески, глины и другие подошвы чеоною 
землею покрываются... Сосновые, еловые и других по
добных дерев иглы спадают в малом количестве, и для 
того не могут с листами сравниться» 2.

Песчаные почвы нетипичны для еловых лесов. В ле
соводстве нной литературе до недавнего времени вообще 
исключалась возможность существования еловых лесов 
на них. Конечно, Ломоносов понимал данные почвы

1 Л о м о н о со в  М. В. С оч ., т. II. С П б ., 1847. с. 530.
2 Ломоносов М. В. Соч., т. II, СПб., 1847, с 529—530.
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в широком смысле, т. е. имел в виду не только чисто 
песчаные, но и называемые теперь супесчаными.

Однако надо отметить, что на Севере ельники неред
ко произрастают не только на легких супесчаных, но 
даж е и на песчаных почвах. Это наблюдалось нами 
и в бассейне р. Северной Двины, особенно в лесах 
бывш. Холмогорского уезда (на родине ученого). Ж и
тели бывш. Архангельского и Холмогорского уездов 
обычно называют бором не только сосновый лес, как 
это принято в .южных районах и в литературе, а вооб
ще повышенное более или менее сухое место, которое 
может быть занято и елью. Никогда северный крестья
нин не назовет бором сосняк на мокрых почвах, тем 
более сосну по болоту'. Таким образом, указания 
М. В. Ломоносова о произрастании «в наших краях.) на 
песчаных почвах не только сосны, но и ели являются 
не случайными, а действительно отражают довольно 
характерные случаи.

М ежду тем за последующие полтора столетия эти 
факты не обратили на себя должного внимания лесо- 
водственной науки, Х:отя к началу XX в. и был получен 
отдельными русскими лесоводами-практиками некоторый 
дополнительный материал. Лишь в XX в. в литературе 
начали появляться указания о том, что песчаные почвы 
не всегда бедны, при этом заметная часть этих указа
ний делалась в виде ссылок на иностранные источники.

В приведенной выше цитате под «Черноземом» надо 
понимать гумус. Противопоставление Ломоносовым пес
чаных почв хвойных лесов «чернозему» березняков 
можно рассматривать и как сопоставление изменений 
в соотношении минеральной и органической частей поч
вы в связи с различиями в составе леса.

Главный интерес для лесоводственной науки пред
ставляют воззрения ученого по вопросу влияния раз
личных древесных' пород на образование органического 
вещества почвы — гумуса, не утратившие значения и до 
настоящего времения. «Когда ж  где и есть чернозем 
в ельнике, то, к о н е ч н о ,  о т  б л и з о с т и  и с о с е д *  
с т в а  д р у г и х  (лиственных.— И. М.) д е р е в » 1,— пи
шет М. В. Ломоносов.

0  положительном влиянии примеси лиственных пород 
(прежде всего березы) к хвойным (и именно к ели) 
научная лесоводственная мысль начала догадываться 
в XIX в., а  заговорили полным голосом только в XX в. 
после экспериментального изучения свойств различных 
подстилок. Теперь береза (наряду с рядом других по
род) -— общепризнанная почвоулучшающая порода. Дан
ный вывод мог бы быть сделан лесоводственной наукой 
значительно раньше, если бы своевременно были зам е
чены и развиты идеи Ломоносова.

В истории лесоводства известно имя «лесного знате- 
ля» XVIII в. Фокеля, заложившего основу Линдуловской 
лиственничной рощи под Ленинградом. Книга его 
«Описание естественного состояния растущих в север
ных Российских странах лесов с различными примеча
ниями и наставлениями как оные разводить» сыграла 
положительную роль для последующего развития рус
ского лесоводства. М ежду тем судьба ее была в нема-

1 Л о м о н о со в  М. В. С оч ., т . I I ,  С П б ., 1847, с.. 529—530.

лой степени определена М. В. Ломоносовым, который 
вместе с ботаником С. П. Крашенинниковым рассматри
вал ее в рукописи. М. В. Ломоносов высказал свои 
взгляды на написание учебника по лесоводству, дал 
соображения о подготовке специалистов лесного дела 
в России. Он представил доклад об этом в Академию 
наук, о чем свидетельствует протокольная запись от
4 мая 1752 г. на латинском языке. Эта запись гласит:

«4 мая. В присутствии проф. Рихмана, проф. Ломоно
сова, проф. Крашенинникова, проф. Гришова, проф. По
пова, адъюнкта Клейнфельда

2) По поручению императорского величества сегодня 
с прославленными академиками в том ж е самом соста
ве подвергнуть обсуждению труд лесничего Фокеля 
Лесоводство России и сказать пригодно ли оно для 
изучения учащимися, и что они в этом трактате извле
кут для себя поучительного. После того как это Лесо- 
е о д с т в о  уж е было принято прославленными академи
ками Ломоносовым и Крашенинниковым и ими иссле
довано, он (Фокель.— И. М.) также передал вышеука
занному собранию свое мнение.

Ввиду этого прославленные академики согласно по
становили в соответствии с мнением Ломоносова 
и Крашенинникова указанное лесоводство не только 
принять для обучения в этой науке учеников, но и при
знать его достойным быть изданным.

Некоторые ж е места, как § 181, 182, 192 и др., кото
рые не касаются задач, поставленных автором перед 
собой — описание деревьев, и поэтому считаются излиш
ними, должны быть исключены, и его предупредили, 
чтобы он предъявил Академии немецкий текст для 
рассмотрения его в русском переложении».

Текст доклада, представленного Ломоносовым, к со
жалению, неизвестен до сих пор. Отзыв ж е С. П. Кра
шенинникова обнаружен нами в архиве Академии наук 
СССР ’. С. П. Крашенинников критиковал язык рукопи
си Фокеля («слог в книге так темен, что местами разу- 
мети нельзя»), отмечал ошибки в ботанической класси
фикации древесных пород и, в частности, указывал, что 
«сочинитель во многих местах вступает не в свое дело, 
как например, в рассуждении о разности родов и о цве
тах показывает тем, что оного дела не знает основа
тельно. В § 181 и 182 доказывает он, что ильм и вяз 
не одного рода». Указав и на другие недостатки рукопи
си Фокеля, С. П. Крашенинников подчеркнул вместе 
с тем важность разработанной в ней темы и необходи
мость подобных книг, «которые однакож в рассуждении 
недостатка лесов во многих местах весьма надобны».

Природная наблюдательность М. В. Ломоносова, впе
чатления детства, проведенного на севере среди рек, 
лугов, лесов, а такж е дальние поездки в мере, знание 
северного народа с его вековой мудростью позволили 
ему впоследствии дать в сочинениях ряд четких опре
делений и описаний, касающихся северной раститель
ности. Ученым приведено первое определение тундры: 
«Тундрами называются места мхами зарослые, кроме 
болот и лесу, каковыми заняты по большей части бе
рега Северного Океана». Этот факт представляет огром

1 А рхив А Н  С С С Р . Ф. I , оп. 2, 1752, №  1.
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ный интерес. При всей краткости указанного определе
ния с точки зрения современной науки о растительно
сти оно четко отделяет, например, тундру от болота, 
хотя смешение двух понятий в практике довольно ши
роко распространено еще и теперь.

Ломоносову были знакомы явления вывала ветром 
«множества деревьев с кореньями и с землею, в кото
рой они выросли». Эти явления он рассматривал, как 
один из видов обнажения почвы 1. Примером острой 
наблюдательности служит описание подмывания бере
гов и положение деревьев на этих берегах: «иные де
ревья торчат горизонтально, и то еще дивно, что 
остаются немалое время зелены» (Соч., т. II, с. 497).

Говоря о роли огня в отношении недр земных, Ло
моносов проявляет широкое понимание экономического 
вреда от лесных пожаров: «Производя опустошение,
иногда земное недро обнажает великими пожарами ле
сов, кои пользе человеческой вредны, лишая употребле
ния дерева, и сверх того ловли звериной». Считаясь 
с лесными пожарами, как с геологическим фактором, 
он вместе с тем не переоценивает роли их (как и дру
гих видов «наружного», по отношению к недрам, огня), 
указывая, что «наружного огня сила простирающаяся 
только по некоторому расстоянию земной поверхности 
в сравнении подземного жару, за ничто почесться мо
жет» (Соч., т. II, с 495). К пониманию геологической 
роли лесных пожаров наука только начинает подходить.

За последние 60 лет уделяется внимание изучению 
роли пожаров в образовании болот и в разболачивании 
грунтов. Эти вопросы остаются актуальными и требуют 
дальнейшего изучения.

М. В. Ломоносову были известны противоцинготные 
свойства некоторых северных растений, в том числе 
морошки и даж е сосны. Использование последней он 
рекомендовал в виде изготовляемой из нее «сосновой 
водки». Упоминает он также о противоцинготных свой
ствах сосновых шишек, которые рекомендует упо
треблять во время вынужденной зимовки на Севере. 
Теперь доказано содержание витамина С в хвое и не
которых других частях сосны.

Как химик, Ломоносов был знаком с продуктами ле
сохимии и их свойствами. Об этом свидетельствуют его 
подробные советы мореплавателям о практическом при
менении смолы. Он упоминает о смоле, вытекающей из 
дерева, которую называет терпентином. Данный термин 
получил широкое распространение в современной науке 
и практике. Ломоносов неоднократно сравнивает янтарь 
с искусственным «янтарем», который «из смолы, что из 
дерев вытекает, весьма природному подобной»2, ука
зывает, что «подложные янтари делают больше из 
прозрачной смолы и терпентину, соединенных с неко
торыми другими материями» 3.

М. В. Ломоносов был хорошо осведомлен о методах 
лесопиления того времени, он понимал тогдашнее со
стояние лесов и лесопотребление в некоторых зарубеж 
ных странах. Таким образом, и проблемы использова

1 Л о м о н о со в  М. В. С оч ., т . И , 1847, с. 495.
2 Л о м о н о со в  М. В. С оч., т. I I .  С П б .. 1847, с. 498, 557.
3 Л о м о н о со в  М. В. С оч .. т . V I I , Л ., 1934, с. 249.

ния древесины и ее продуктов занимали определенное 
место в мыслях и деяниях ученого.

М. В. Ломоносов, много сделавший для развития экс
педиционных исследований в России, тем самым пред
определил дальнейшее изучение природных ресурсов, 
в том числе и лесной растительности. В своей работе 
(1763 г.) «Краткое описание разных путешествий по Се
верным морям и показание возможного проходу Сибир
ским океаном в Восточную Индию» он указывал на 
важное экономическое значение леса в связи с пробле
мой освоения богатств дальневосточных окраин России. 
Уже после смерти ученого начали осуществляться его 
планы географического изучения России: в 1768—1774 гг. 
Академия наук снарядила ряд экспедиций, возглавляе
мых П. С. Палласом, И. И. Лепехиным и др.

Таким образом, истоки научного познания леса в Рос
сии тесно связаны с именем Ломоносова. Его идеи, 
касающиеся леса, к сожалению, долго оставались неза
меченными. Лишь сравнительно недавно удалось уста
новить прямое отношение ученого к  лесной науке, рас
крыть его бесспорный приоритет в весьма важных по
ложениях, огромное значение его идей для развития 
науки о лесе '.

Научные идеи Ломоносова о различной роли древес
ных пород в почвообразовании почти на 150 лет опе
редили свое время. Только в свете данных лесовод
ственной науки и науки о почве стала понятной глуби
на этих идей, великая сила научного предвосхищения.

Углубленное изучение леса в целях его всесторон
него использования в народном хозяйстве является се
годня особенно необходимым. В современных условиях 
все более проявляется и познается многосторонняя роль 
леса на планете. Он стал объектом всеобщего внима
ния. Еще больше возросло народнохозяйственное и со
циальное значение лесов в нашей стране. Возникли 
огромные потребности в лесном сырье для ряда отрас
лей, которые необходимо удовлетворять за счет неисто- 
щительного, непрерывного рационального пользования 
лесами и их воспроизводства, как это определено Ос
новами лесного законодательства.

Ныне уж е нельзя говорить о неисчерпаемости лесных 
богатств. Н ужна особая забота о них, об их освоении, 
сбережении и восстановлении, о чем писал еще 
М. В. Ломоносов. Необходим строгий научный расчет 
пользования лесом и воспроизводства его. Речь должна 
идти о повышении комплексной продуктивности и комп
лексном рациональном использовании лесов, включая 
не только древесину и другие продукты леса, но и мно
гообразные защитные функции насаждений.

Для решения указанных проблем важно дальнейшее 
развитие всех отраслей лесной науки с учетом дости
жений фундаментальных наук. Надо ценить вклад в них 
М. В. Ломоносова, помнить и развивать заветы, идеи 
и мысли гениального ученого, первого русского акаде
мика.

1 М ел ехов  И. С . Л о м о н о со в  и  л е с н а я  н а у к а . А р х ан ге л ьск , 
1947: О ч ер к  р а з в и т и я  н а у к и  о л есе  в Р о сси и . М .. И зд -в о  А Н  
С С С Р , 1957; М . В. Л о м о н о со в  и н а у к а  о л е с е  (к  250-летию  со 
д н я  р о ж д е н и я  М . В. Л о м о н о с о в а ) . А р х а н ге л ь с к , 1961.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРЕХОВОДСТВА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

И. С. САФ АРОВ (Институт ботаники АН 
Азербайджанской ССР]

Современный ареал ореха грецкого 
охватывает Кавказ, Среднюю Азию, Гималаи, Китай, 
Корею, Японию, Балканский полуостров, Иран, Афга
нистан, Турцию,

В Азербайджане орех грецкий распространен в лесах 
Большого Кавказа, в Алазано-Агричайской долине, на 
северо-восточных склонах Малого Кавказа, в субтро
пических лесах Талыша, где часто встречаются фраг
менты насаждений с преобладанием ореха грецкого, 
полнотой 0,6—0,7 и высотой 25—30 м. В Нагорном К а
рабахе в ущелье Тер-Терчая данная порода является 
естественным компонентом приречных лесов И насаж 
дений на прилегающих склонах на протяжении более 
50 км. При этом непосредственно вдоль реки он рас
тет вместе с ивой, на склонах — с каркасом кавказ
ским. В возрасте 100— 120 лет орех здесь достигает 
22—25 м в высоту и 60—80 см в диаметре.

В Еасутчайском госсаповеднике (юго-восточная часть 
Малого Кавказа) орех грецкий — основной спутник вос
точного чинара, иногда образует чистые фитоценозы по 
берегам реки. Здесь на протяжении более 20 км, вклю
чая территорию Армянской ССР, он успешно развивает
ся Еестественное возобновление удовлетворительное 

Хорошо сохранились ореховые леса в ущелье Лачкн- 
чая (Малый Кавказ), где распространены в основном 
чистые насаждения или орех преобладает в составе сме
шанных древостоев. В этих местах он обильно плодо
носит и успешно возобновляется, на 1 га приходится
3—3,5 тыс. шт. подроста в возрасте 5—6 лет. П&^боко- 
вым ущельям орех произрастает в смешении с липой 
кавказской.

Всего в лесах Азербайджана орех грецкий распростра
нен на площади 25 тыс. га, где на его долю приходится 
10—70% состава древостоя. Естественные ореховые леса 
при осуществлении необходимых лесоводственных ме
роприятий могут стать базой для сбора плодов.

Указанная порода характеризуется широким экологи
ческим диапазоном и оригинальной биологией, предпо 
читает аллювиальные почвы речных пойм, нередко 
встречается на склонах и в горных ущельях, на бога
тых почвах, в составе лесов из таких влаюлюбивых 
видов, как бук восточный, хурма кавказская, клен вели
чественный и др. Орех произрастает такж е на маломощ
ных почвах сухих каменистых склонов южных экспози
ций, однако продуктивность древостоев здесь намного

В оптимальных условиях орех грецкий живет 350— 
400 лет, отдельные экземпляры — до 700 лет и более. 
Сбор семян осуществляется со специально выделенных 
семенников с хорошими генетическими свойствами 
(плюсовых деревьев). При закладке плодового сада не
обходимо придерживаться схемы посадки 10X10 м (или 
100 деревьев на 1 га). Она способствует свободному 
развитию деревьев, формированию мощной кроны и хо
рошему плодоношению. Как показали обследования 
в Закатальском районе, орех, посаженный по схеме 
1X3 м, в возрасте 13 лет достигал высоты 12 м и диа
метра 8— 12 см. Однако ввиду сильной загущенности 
насаждений и высокой полноты происходило усыхание 
нижних ветвей и деревья не плодоносили.

Аналогичное положение наблюдалось в культурах, 
созданных первоначально по схеме 2X1 м, доведенной 
после прореживания до 4X 4 м. В плантациях, зало
женных с размещением 2X1 м, в возрасте 26 лет пло
доношение такж е отсутствовало, хотя деревья дости
гали 15— 17 м высоты и 16—24 см в диаметре. В то же 
время деревца, расположенные по схеме 8X 8 м, в воз
расте 8—9 лет начали плодоносить. В Шекинском лес
хозе, на участке Кункуд, в 1965 г. на площади 31 га 
создана плантация ореха с размещением 2X 5 м. Через 
несколько лет прозедено прореживание, оставлено 
100 экземпляров на 1 га (10X10 м), после чего деревья 
нормально плодоносили.

Как видно из изложенного, наиболее эффективными 
схемами размещения ореха являются 10ХЮ и 8X 8 м. 
Конечно, они рассчитаны на получение урожая плодов, 
но неприемлемы при создании лесных культур, имею
щих целью выращивание искусственных ореховых ле
сов. Первоначальная площадь питания при создании 
лесных массивов может быть 4X 4 м с последующим 
прореживанием.

В Азербайджанской ССР Ш еки-Закатальская зона яв
ляется основной ореховой базой. Ореховодством здесь 
занимаются с давних пор. Например, в 1928 г. товар
ное производство плодов среха в этих условиях со
ставляло 10 тыс. т. Однако из-за отсутствия должного 
ухода в 1966 г. было собрано 1600 т.

В настоящее время в Азербайджане, главным обра
зом в области Большого Кавказа, создаются крупные 
промышленные плантации ореха грецкого и других 
орехоплодных, что даст возможность в ближайшие годы 
достичь необходимого уровня заготовки плодов.

Как видно из данных таблицы, площадь плантаций 
орехоплодных в республике составляет около 40 тыс. га. 
Причем темпы создания их из года в год возрастают. 
Только в Шекинском лесхозе плантации ореха грецкого, 
занимают более 5 тыс. га.

Р а с п р е д е л е н и е  п л а н т а ц и й  о р е х о п л о д н ы х  
по х о з я й с т в а м  А з е р б а й д ж а н а  ( н а  1/1—8 ) г . ) ,  г а

н и ж е ,  ч е м  в  н а с а ж д е н и я х ,  р а с п о л о ж е н н ы х  н а  с е в е р н ы х  

с к л о н а х .  М ин истерство 
О р е х  г р е ц к и й  р а з в и в а е т  м о щ н у ю  к о р н е в у ю  с и с т е м у .  или ведом ство  

У  к р у п н ы х  э к з е м п л я р о в  о б р а з у ю т с я  и  п о в е р х н о с т н ы е ,

Орехоплодные

Итого
орех

грецкий ф у н д у к к аш 
тан

миндаль,
фисташ ка

я к о р н ы е  к о р н и ,  п р и д а ю щ и е  д е р е в у  н а д е ж н у ю  у с т о й ч и -  М инлесх03 16 015 275 713 1500 18 £03
в о с т ь . В се э т о  д е л а е т  д а н н у ю  п о р о д у  Е е с ь м а  п е р е п е к -  М инсельхоз 235 13 350 — 307 13-89Q

М инплодовощ хоз 225 5 593 32 1040 6 891 
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В Ш еки-Закатальской зоне почти все ореховые сады, 
созданные лесхозами, размещены на конусах выноса 
горных рек, не используемых для других целей. Общая 
площадь их равна примерно 50 тыс. га. Этот район 
является такж е основным производителем в стране 
фундука. Здесь созданы крупные агропромышленные 
объединения, что дало возможность довести производ
ство его до 5 тыс. т в год.

Другим важным резервом расширенного воспроизвод
ства плодов ореха в Азербайджане служат не исполь
зуемые в сельском хозяйстве эродированные склоны 
в предгорных районах засушливой зоны. Опыт пока
зывает, что путем террасирования на таких склонах 
успешно создаются плантации миндаля, фисташки 
и ореха грецкого. В схеме террасных культур преду
смотрена посадка чистого ряда сосны эльдарской 
и крымской через каждые два-три ряда орехоплодных 
с целью защиты последних от суховеев. В межтеррас- 
ном пространстве в качестве уплотнителей высаживают
ся ягодные кустарники: облепиха, алыча, кизил, а так
ж е гранат и др. Закладка плантаций по этой схеме 
способствует полному прекращению эрозии на третий 
год после посадки, а урожай ягод служит дополнитель
ным источником дохода. К настоящему времени уже 
созданы террасные сады из миндаля, фисташки и дру
гих пород на площади более 1,5 тыс. га. В перспективе 
до 1990 г. их намечено заложить на 25—30 тыс. га. 
Замена малоценных лесов орехоплодными весьма эф
фективна не только с экономической точки зрения, но 
и с чисто лесоводственной стороны.

В условиях Алазанской долины орех грецкий облада
ет быстрым ростом и начинает плодоносить с 8— 10-лет
него возраста. В настоящее время задача заключается 
в том, чтобы полностью удовлетворить потребность 
страны в ценнейших плодах. По расчетам АН СССР, 
общая потребность страны в них определяется 
в 800 тыс. т в год. Только для кондитерской промыш-

У Д К  630*662

ИЗУЧЕНИЕ КАПООБРАЗУЮЩЕЙ БЕРЕЗЫ  
ПУШИСТОЙ

М. Г. РОМАНОВСКИЙ (МЛТИ)

Возрастающий спрос на изделия из 
древесины требует расширения ведения хозяйства на 
декоративно-древесные формы лесных растений. Еще 
в 1958 г. акад. А. С. Яблоков наметил программу иссле
довательских работ по содействию естественному во
зобновлению и искусственному разведению капообра
зующей березы пушистой [4]. В 1969 г. в Кировской обл. 
были заложены первые опытно-производственные куль
туры из семян березы пушистой с прикорневыми капа
ми [2]. М ежду тем приемы отбора саженцев и агротех
ники культур до сих пор не разработаны.

Для семеноводства и отбора капообразующих берез 
принципиальное значение имеет вопрос о наследствен
ной обусловленности индивидуальной изменчивости раз-

ленности требуется более 100 тыс. т орехов в год. 
Среднегодовой ж е валовой сбор плодов за последнее 
время по стране не превышает 30 тыс. т. Это вынуж
дает ежегодно завозить 30 тыс. т плодов арахиса 
и кешью, которые по своим качествам не могут идти 
ни в какое сравнение с орехом грецким и фундуком.

Решая задачу создания крупной базы промышленного 
ореховодства, следует уделять должное внимание про
думанной системе селекции и семеноводства Необходи
мо переходить от использования случайного материала 
неизвестного происхождения и с низкими наследствен
ными качествами к использованию высококачественно
го сортового привитого посадочного материала. В раз
витии промышленного ореховодства большую роль 
должны сыграть такж е естественные ореховые леса, 
сохранившиеся на юге СССР по долинам и берегам гор
ных рек.

Путем организации ореховых лесосадов, строгой 
охраны их и правильного ведения хозяйства можно зна
чительно повысить урожайность ореховых насаждений, 
получив дополнительно тысячи тонн плодов ореха грец
кого в масштабе страны, а при реконструкции старых 
насаждений — и ценную древесину.

Важным источником плодов ореха является также 
единственная в стране ореховая аллея протяженностью 
более 200 км по обеим сторонам дороги, идущей по 
подножью южных склонов Большого Кавказа При сис
тематическом пополнении и надлежащей охране насаж
дений здесь можно собирать 500—600 т орехов в год.

Мероприятия по расширению производства орехо
плодных имеют непосредственное отношение к увеличе
нию продовольственных ресурсов в стране, о чем ста
вился вопрос в докладе Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И Брежнева на октябрьском (1980) Пле
нуме ЦК КПСС и в отчетном докладе на XXVI съезде 
КПСС.

меров прикорневого капа. Проведенный нами анализ 
сопряженной (коррелятивной) изменчивости диаметра 
прикорневого капа, диаметра и высоты ствола позво
ляет выделить несколько естественных групп березы.

Чтобы охарактеризовать индивидуальную изменчи
вость размеров ствола и прикорневого капа, мы исполь
зовали перечетные ведомости из архивов Научно-иссле
довательского института художественной промышленно
сти (г. Москва) за 1958— 1669 гг. с подеревным описа
нием каповой березы пушистой, составленные при 
изысканиях капового сырья в горно-лесной зоне Ю жно
го Урала и на юге Новосибирской обл. При анализе 
распределения деревьев по диаметру капа и диаметру 
ствола (24 тыс. деревьев) обнаружена определенная за
кономерность.

На поверхности распределения выделяется серия по
лос, в которых деревья с прикорневыми капами встре
чаются на 10% чаще, чем следовало бы ожидать при 
однородности формы. Определенные последовательности 
сочетаний диаметров ствола и капа преобладают, а  про
межуточные между ними встречаются реже. По ана
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логии с принятым в лесной таксации термином «разря
ды высот» эти последовательности можно назвать раз
рядами диаметров прикорневого капа. По разрядам диа
метра капа береза пушистая распадается на шесть — 
семь групп, три из которых доминируют.

Деревья с прикорневыми капами неоднородны такж е 
по соотношению диаметра и высоты ствола. В распре
делении по этим двум показателям выделяются две 
преобладающие последовательности диаметров и высот. 
Первая примерно соответствует III лесотаксационному 
разряду высот, вторая — V [1]. Суммируя числа стволов 
в направлениях параллельных выделенным последова
тельностям, получим распределение березы пушистой 
с прикорневыми капами по разрядам высот. Распреде
ление по разрядам высот имеет два максимума и по 
критерию Колмогорова достоверно (Р =  0,999) отличается 
как от нормального, так и от любого одномодального 
распределения. Максимумы плотности распределения 
в трех случайных подвыборках приходятся на одни 
и те ж е разряды высот.

Неоднородность каповой березы по разрядам диамет-
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В восточной части Ростовской обл. 
климат сухой континентальный, количество осадков 
200—300 мм в год. Преобладают светло-каштановые поч
вы, мало обеспеченные фосфором и азотом, встречаются 
солонцы (в поглощающем комплексе имеется натрий). 
С глубины около 1 м и ближе к поверхности содер
жатся легкорастсворимые соли сернокислого и хлори
стого натрия и магния. Кроме того, в июле ощущается 
острый дефицит в доступной для растений влаге. Таким 
образом, лесорастительные свойства светло-каштановых 
почв крайне неблагоприятны. Вместе с тем лесоразведе
ние здесь, как показал опыт, вполне возможно, если 
учитывать особенности климата, последовательно при
менять все необходимые агротехнические и мелиоратив
ные мероприятия, правильно подбирать породы.

Светло-каштановые солонцеватые почвы в восточной 
части рассматриваемого региона рекомендуется обраба
тывать по типу черного пара. Осенью проводят зябле
вую вспашку на 35—40 см с последующим доуглубле-

ра капа и разрядам высот необходимо учесть при отбо
ре маточных деревьев, отборе и выращивании посадоч
ного материала. На основе опыта культур карельской 
березы представляется целесообразной сортировка поса
дочного материала по соотношению высоты и диаметра 
ствола и раздельное выращивание отобранных групп [3].

Возможность выделения естественных внутрипопуля- 
ционных групп — форм по разрядам высот чрезвычайно 
важна для решения общих вопросов селекции на 
быстроту роста. Сейчас намечено направление дальней
ших исследований групповой изменчивости древесных 
растений по разрядам высот и другим совокупностям 
количественных признаков.
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нием на 15—20 см и одновременно гипсование (3—4 т/га) 
обычным способом (вразброс) для снижения солонцева- 
тости. Весной следующего года почвы боронуют для 
«закрытия» влаги, затем культивируют на большую 
глубину, а летом один-два раза перепахивают на глуби
ну 25—30 см плутом без отвала с одновременным вне
сением простого суперфосфата (100 кг/га) и сернокис
лого аммония (80 кг/га). Осенью осуществляют глубокое 
рыхление со снятым отвалом и рыхление подпочвы на 
15—20 см.

В процессе указанных приемов разрушается и измель
чается плотный солонцовый горизонт и перемешивается 
с верхним рыхлым надсолонцовым. Создается новый 
мощный пахотный слой с улучшенным строением 
(скважностью и водопроницаемостью). Благодаря этому 
интенсифицируются биологические процессы в почве.

Осенью второго года в междурядьях созданных на
саждений осуществляют бороздование для накопления 
влаги (ширина борозды 20 см, глубина 40—45 см), бо
розду покрывают полуперепревшим навозом или мел
ким хворостом для предохранения испарения влаги из 
борозды. При 3-метровых междурядьях лесных полос 
нарезают две-три борозды.

Ф . К. Р О Д И О Н О В С К И Й
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

НОВЫЕ КНИГИ

Леса — один из важнейших экологи
ческих компонентов биосферы. Они оказывают положи
тельное воздействие на землю, воду, атмосферу, живот
ный и растительный мир, а такж е на человека: вместе 
с тем они регулируют ход многих природных процес
сов. Леса понижают концентрацию углекислого газа 
и играют ведущую роль в обеспечении атмосферы кис
лородом, очищают ее от вредных промышленных выбро
сов и пыли; способствуют улучшению климата; регу
лируют сток воды и температурный режим огромных 
территорий; защищают поля и сады от суховеев и чер
ных бурь на юге и от холодных ветров — на севере; 
предотвращают заболачивание почв и образование 
оврагов, закрепляют пески, повышают урожаи. Наконец, 
они дают важнейшее промышленное и строительное 
сырье — древесину и разнообразные недревесные ре
сурсы.

В настоящее время лесные ресурсы вызывают повы
шенный интерес не только у  исследователей, но и 
у  широких масс людей во всем мире; поэтому книга, 
содержащая обзор и оценку их по континентам и стра
нам мира, безусловно, нужна советскому читателю 
и тем более работникам лесных отраслей. Такая книга 
имеет познавательное значение и, что особенно ценно, 
знакомит с зарубежным опытом в области учета и охра
ны, использования и воспроизводства лесов.

Книга «Леса» (М., Мысль, 1981) подготовлена чл.-корр. 
ВАСХНИЛ, лауреатом Государственной премии СССР
А. Д. Букштыновым, заслуженным лесоводом РСФСР 
Б. И. Грошевым, д-ром биол. наук, проф. Г. В. Крыло
вым. Она содержит многочисленные сведения справоч
ного характера о лесных ресурсах мира по континен
там и странам, дает современное представление о раз
нообразии и состоянии лесов планеты, их географиче
ском размещении, использовании и воспроизводстве 
с учетом достижений лесной селекции и интродукции 
на фоне научно-технического прогресса, а  такж е инте
ресные данные общего природоохранительного плана,
о защитном лесоразведении, основным заповедникам 
и национальным паркам.

Написанная на высоком научном уровне, по единому

плану, эта книга может служить настольным пособием 
для специалистов разного профиля. При сравнительно 
небольшом объеме она содержит обширную и нужную 
информацию о лесах мира. Предисловие академика 
ВАСХНИЛ В. Н. Виноградова дает подробное обоснова
ние ценности книги.

В первой главе авторы кратко, но ясно и научно 
обоснованно дают понятие о лесах, их классификацию 
и роль в природных комплексах, приводят сводные дан
ные о важнейших породах; в остальных 15 главах крат
ко характеризуют леса и элементы ведения хозяйства 
в них по странам и континентам. Наиболее полно описа
ны леса СССР, США и Канады, имеющих наибольший 
лесной фонд и интенсивное лесное хозяйство, относи
тельно полно — стран Европы, Азии, Австралии. Инте
ресные, хотя и минимальные, сведения приведены о ле
сах Центральной и Ю жной Америки, Африки. По 
СССР следует отметить показ распространения основ
ных древесных пород по видам и краткий обзор запо
ведников с географической привязкой (книга написана 
с географическим уклоном). Большую ценность пред
ставляют приложения: «Краткая сводная таблица о ле
сах мира по странам и континентам», «Перечень важ 
нейших древесных и кустарниковых пород с характе
ристикой их применения». Первое позволяет быстро по
лучить сведения о лесах отдельных стран, второе — о 
различных породах для практических целей в части 
интродукции, чтобы повысить производительность и про
дуктивность лесов или использовать их определенные 
свойства и особенности. Нельзя не отметить информа
тивный иллюстрационный материал: цветные карты ле
сов отдельных стран и мира в целом, множество отлич
ных цветных и черно-белых фотографий.

Остается выразить сожаление, что книга «Леса», 
написанная со знанием дела и научным обоснованием, 
изложенная в лаконичной, доступной для массового чи
тателя форме, издана недостаточно большим тиражом. 
К тому ж е характеристика лесов стран мира, а главное, 
интереснейших и имеющих большую практическую 
ценность особенностей хозяйствования в них дана на
столько сжато, что нередко теряется главное — каче
ство информации. Хочется думать, что при переиздании 
эти замечания будут учтены.

С. Г. СИНИЦЫН (Госплан СССР)

Как известно, лесохозяйственное райо- 
районирование — основа совершенствования региональ
ной системы ведения лесного хозяйства, а такж е повы
шения эффективности использования лесных ресурсов, 
их охраны и воспроизводства. С учетом районирования 
решаются и такие важные задачи, как оптимизация ле
систости территории, размещение лесного хозяйства. 
Значение этой проблемы особенно возрастает в связи

с повышением роли леса как социального и экологиче
ского фактора.

Этим вопросам посвящена вышедшая в свет коллек
тивная монография, которая содержит богатейший 
фактический материал, ценные рекомендации для пла
новых органов и работников лесного хозяйства. В ней 
сочетаются теоретические и практические разработки 
по экономике лесного хозяйства, лесопользованию,
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охране и воспроизводству лесных ресурсов Украины 
и Молдавии.

Книга 1 состоит из введения, десяти глав и заключения. 
Расположение материала позволило логически раскрыть 
сущность лесохозяйственного районирования и осветить 
вопросы использования этих разработок для планирова
ния развития лесного хозяйства в различных природно
экономических условиях рассматриваемого региона.

Излагаются принципы комплексного лесохозяйствен
ного районирования. На основании многолетних иссле
дований выявлены районы, образующие факторы, со
ставлена общая схема лесохозяйственных районов Ук
раины и Молдавии. В первой — шесть лесохозяйствен
ных областей, 15 округов и 41 лесохозяйственный рай
он; во второй — одна лесохозяйственная область и два 
округа. Дается обоснование этим таксономическим еди
ницам комплексного районирования лесных территорий.

Приводятся типологическая характеристика лесов по 
природным регионам, а такж е данные о практическом 
использовании лесной типологии для проектирования 
лесохозяйственных мероприятий. На материалах лесо
устройства и собственных исследований коллектива 
авторов сделана оценка соответствия главных лесооб
разующих пород типам леса и условиям произрастания, 
анализируется продуктивность лесных насаждений, их 
породная структура и биологическая устойчивость. Д а
ны рекомендации о необходимости объединения близких 
по лесоводственным признакам типов леса в отдельные 
группы, что дает возможность применять однотипные 
мероприятия по условиям местопроизрастания. Много 
сведений приведено о методах и способах формирова
ния хозяйственно-ценных древостоев.

Значительное внимание уделено освещению общего 
направления отрасли. По лесохозяйственным округам 
изложены системы ведения хозяйства с комплексом ле
сохозяйственных мероприятий по использованию и вос
производству лесных ресурсов. Применение их в прак
тике позволит существенно повысить уровень лесохо
зяйственного производства, полнее использовать земли

1 Комплексное л е с о х о зя й с т в е н н о е  р а й о н и р о в а н и е  У к р а и н ы  и 
М о л д ав и и . К иев, Н а у к о в а  д у м к а , 1981, 360 с. А вт.: С . А. Ген- 
си р у к , С . В. Ш ев ч ен к о . В. С . Б о н д а р ь . Ю . Р . Ш ел яг -С о со н к о , 
Я . В . К о в а л ь , В . Т. З а й ц е в , Ю . П . К р а в ч у к .

государственного лесного фонда при одновременном со
хранении и улучшении окружающей природной среды.

Обоснованы основные направления лесопользования, 
предложены эффективные способы главных рубок леса, 
рубок ухода и других рубок в эксплуатируемых лесах. 
Применительно к лесам первой группы приводятся ре
комендации по особенностям их использования.

Большое место отведено интенсификации лесохозяй
ственного производства. Подчеркивается необходимость 
повышения уровня использования площади лесного фон
да путем реконструкции низкопродуктивных и малоцен
ных насаждений, внесения удобрений, мелиорации лес
ных земель, внедрения в практику лесного хозяйства 
достижений лесной селекции. Для степных регионов 
ставятся вопросы о расширении площади лесов за счет 
использования неудобий, что имеет важное значение 
для увеличения лесистости территории и улучшения 
экологической ситуации.

В отдельной главе монографии четко сформулированы 
задачи лесного хозяйства Украины и Молдавии. Акценти
руется внимание на роли леса не только как источника 
получения ценных продуктов и сырья, но и здоровья 
людей, хранителя воды и почвы.

Книга хорошо иллюстрирована, приложены картосхе
мы и цветные карты, дополняющие и объясняющие тек
стовое изложение материала.

Вместе с тем в ней имеются и отдельные недостат
ки. Слабо освещена организация комплексного лесного 
хозяйства в лесохозяйственных районах республик. 
Не полно раскрыты системы лесохозяйственных меро
приятий применительно к  лесам различных групп 
и назначений. Мало уделено внимания такж е охране 
и защите леса от вредителей и болезней.

В заключение необходимо подчеркнуть, что рассмат
риваемая работа представляет собой фундаментальный 
научный труд по лесохозяйственному районированию. 
Достоинство его состоит в том, что в нем впервые при
водятся принципы комплексного районирования лесных 
территорий и широко освещены вопросы рационального 
использования лесных ресурсов, их охраны и воспро
изводства.

И. В. В О РО Н И Н , В. А. БУГАЕВ (ВЛТИ)

П оздравляем !

Постановлением Центрального Коми
тета Компартии Эстонии, Совета Министров Эстонской 
ССР, Эстонского республиканского совета профсоюзов 
и Центрального Комитета ЛКСМ Эстонии занесены в 
Республиканскую книгу Почета следующие коллективы, 
добившиеся высоких результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за повышение эффективно
сти производства и качества работы, успешное выпол

нение государственного плана экономического и соци
ального развития СССР на 1980 г. и десятую пятилетку 
и награжденные переходящими Красными знаменами 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ: Ряпинаского, Раквереского и Аэгвийдуского 
лесхозов Министерства лесного хозяйства и охраны 
природы Эстонской ССР.
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ХРОНИКА

В Г00ЛЕСХ03Е СССР
Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 

что коллективы Киверцовского ордена Ленина лесхоз- 
зага Волынской и Шепетовского лесхоззага Хмельниц
кой обл. Украинской ССР, включившись в движение за 
коммунистическое отношение к  груду, проделали опре
деленную работу по повышению эффективности произ
водства, качества работы и выпускаемой продукции, 
социальному развитию коллективов и коммунистическо
му воспитанию трудящихся. На основе широко развер
нутого социалистического соревнования задания десятой 
пятилетки были выполнены досрочно. Успешно выпол
няются установленные планы и принятые социалисти
ческие обязательства на 1981 г. Досрочно завершена 
производственная программа 6 месяцев текущего года 
по всем технико-экономическим показателям.

В соответствии с планом социального развития в лес- 
хоззагах осуществлен комплекс организационно-техни
ческих мероприятий, направленных на улучшение усло
вий труда, быта и отдыха работающих. Большое вни
мание уделяется подготовке и воспитанию кадров. Про
веденная работа способствовала укреплению трудовой 
и производственной дисциплины, снижению текучести 
кадров.

Лесхоззагам присвоено звание «Предприятие высокой 
культуры производства», которое ежегодно подтверж
дается. На протяжении ряда лет коллективы этих пред
приятий неоднократно признавались победителями во 
Всесоюзном и республиканском социалистическом сорев
новании.

Коллегия Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству и Президиум Центрального комитета 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома постановили: при
своить коллективам Киверцовского ордена Ленина лес
хоззага Волынской и Шепетовского лесхоззага Хмель
ницкой обл. звание «Предприятие коммунистического 
труда».

Министерствам лесного хозяйства союзных республик, 
государственным комитетам союзных республик по лес
ному хозяйству, организациям и учреждениям лесного 
хозяйства союзного подчинения, республиканским, крае
вым, областным и городским комитетам профсоюза ра
бочих лесбумдревпрома обеспечить дальнейшее разви
тие социалистического соревнования и движения за 
коммунистическое отношение к  труду с использовани
ем передового опыта Киверцовского ордена Ленина 
и  Шепетовского лесхоззагов.

* * *

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что коллективы предприятий и организаций лесного хо
зяйства выполнили план первого квартала 1981 г. по 
развитию лесного хозяйства, производству и реализации 
промышленной продукции, внедрению в производство 
новой техники и технологии и капитальным вложениям.

План по посадке и посеву леса выполнен на 100,6%, 
созданию противоэрозионных насаждений — на 101,7, 
полезащитных лесных полос — на 104,5, введу в экс
плуатацию осушительных систем — на 103,5, заготовке 
древесины при рубках ухода за лесом — на 102, рубкам 
ухода в молодняках — на 101%.

Прирост производства промышленной продукции 
в первом полугодии по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года составил 2%. Сверх плана реа
лизовано продукции на 7,3 млн. руб. Переведенные 
объединения и предприятия на применение в промыш
ленном производстве показателя нормативной чистой 
продукции выполнили план по объему нормативной 
чистой продукции на 102%- На 12% по сравнению 
с первым полугодием 1980 г. возросло производство то
варов культурно-бытового и хозяйственного назначения, 
сверх плана произведено этих товаров на 3,7 млн. руб. 
Перевыполнен план производства пиломатериалов.

Обеспечено выполнение плана внедрения в производ
ство новой техники и технологии по введению матема
тико-статистического метода периодического контроля 
за изменением качественного состава молодняков и эф
фективностью проводимых мероприятий, созданию лес
ных культур посадочным материалом с закрытой кор
невой системой и посадке леса с применением средств 
автоматизации.

План ввода в действие основных фондов выполнен на 
105, в том числе по объектам производственного на
значения— на 107%. Выделенный на первое полугодие 
лимит капитальных вложений использован на 107,5, по 
объектам производственного назначения — на 108%.-

Вместе с тем итоги первого полугодия свидетельству
ют о том, что в деятельности отдельных предприятий 
и организаций лесного хозяйства имеются еще серьез
ные недостатки, основными причинами которых яв
ляются медленный перевод экономики на интенсивный 
путь развития, слабая производственная и трудовая дис
циплина, отсутствие должной ответственности и надле
ж ащего контроля за ходом выполнения плана.

Коллегия обязала министров лесного хозяйства союз
ных республик, председателей государственных комите
тов союзных республик по лесному хозяйству, руково
дителей учреждений и организаций лесного хозяйства 
союзного подчинения тщательно проанализировать итоги 
выполнения плана первого полугодия, разработать и осу
ществить мероприятия по выполнению и перевыполне
нию плана и принятых социалистических обязательств 
на 1981 г., дальнейшему повышению эффективности про
изводства на основе всемерной интенсификации, улуч
шения руководства на каждом участке хозяйственной 
деятельности, укрепления плановой и исполнительской 
дисциплины.

В этих целях необходимо:
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повысить темпы роста производства и производитель
ности труда для восполнения во втором полугодии
1981 г. образовавшееся в первом полугодии недовыпол
нение плана по лесному хозяйству, выпуску и реализа
ции промышленной продукции, номенклатуре и ассор
тименту изделий, капитальному строительству и вводу 
в действие основных фондов, перевозке грузов, внедре
нию новой техники и технологии, производительности 
труда, прибыли и другим показателям;

значительно снизить объемы незавершенного строи
тельства и запасы неустановленного оборудования, скон
центрировать капитальные вложения, материально-тех
нические и трудовые ресурсы на пусковых стройках 
и объектах, имеющих высокую техническую готовность, 
и установить постоянный контроль за ходом строитель
ства и вводом в действие законченных строительством 
объектов. Принять меры к ускорению и улучшению 
строительства жилых домов, обеспечению более эф
фективного использования капитальных вложений, вы
деленных на эти цели, и безусловному выполнению за
даний по вводу в эксплуатацию жилой площади;

улучшить использование действующих мощностей и 
обеспечить повышение сменности рабогы цехов и мас
терских, более полную загрузку, машин, механизмов, 
оборудования и ликвидацию их простоев, а  такж е по
вышение технического уровня и качества лесохозяй
ственных работ и лесной продукции, рациональное ис
пользование материальных ресурсов;

принять меры к изысканию дополнительных возмож
ностей для увеличения производства товаров народно
го потребления, пользующихся спросом у населения, 
улучшению их качества и ассортимента, обратив осо
бое внимание на безусловное выполнение заданий по 
поставке их торгующим организациям;

повысить уровень экономической работы во всех 
звеньях производства и управления, ускорить перевод 
экономики на путь интенсивного развития, обеспечить 
строжайший режим экономии и бережливости, сниж е
ние себестоимости работы продукции, недопущение 
потерь и непроизводительных затрат;

провести дополнительные мероприятия по оказанию 
помощи сельскому хозяйству, обеспечив первоочеред
ное выполнение заданий по поставкам колхозам и сов
хозам лесоматериалов, а такж е витаминной муки комби
кормовой промышленности;

обеспечить на подведомственных предприятиях 
своевременное проведение уборки урож ая сельскохо
зяйственных культур, пищевых продуктов леса, лекар
ственного и технического сырья, более полную уборку 
лесных сенокосов и сеяных трав для обеспечения кор
мами общественного поголовья скота и скота, находя
щегося в личном пользовании работников лесного хо
зяйства.

* * *

Рассмотрев материалы, представлен
ные по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за II квартал и второе полугодие 1981 г., коллегия 
Гослесхоза СССР и Президиум ЦК профсоюза рабочих 
лесбумдревпрома постановили; 

сохранить переходящие Красные знамена Гослесхоза

СССР и ЦК профсоюза и выдать первые денежные пре
мии коллективам Московского управления лесного хо
зяйства, Анжерского лесхоза Кемеровской обл., Арсень- 
евского лесхоза Приморского края, Великолукского за
вода лесохозяйственного машиностроения, Загорского 
лесхоза ВНИИЛМа, Камского леспромхоза Татарской 
АССР, Кретингского лесохозяйственного производствен
ного объединения Литовской ССР, Лубанского леспром
хоза Латвийской ССР, Пригородного мехлесхоза Северо- 
Осетинской АССР, Псебайского лесокомбината Красно
дарского края, Таузского мехлесхоза Азербайджанской 
ССР, Целенджихского леспромхоза Грузинской ССР, 
Саратовского и Харьковского филиалов института 
«Союзгипролесхоз», Украинского лесоустроительного 
предприятия В/О «Леспроект»;

присудить переходящие Красные знамена Гослесхоза 
СССР и ЦК профсоюза и выдать первые денежные пре
мии коллективам Министерства лесного хозяйства Баш
кирской АССР, Брестского управления лесного хозяй
ства Белорусской ССР, Ровенского управления лесного 
хозяйства Украинской ССР, Абовянского лесхоза Ар
мянской ССР, Белинского лесхоза Пензенской обл., Вы- 
рицкого опытно-механического завода ЛенНИИЛХа, 
Кинешемской сплавной конторы Ивановской обл., Ряпи- 
наского лесхоза Эстонской ССР, Семиозерного мехлес
хоза Казахской ССР, Старосамборского лесхоза Украин
ской ССР, Узунского лесхоза Узбекской ССР, Ярослав
ского механизированного лесхоза, Сибирского лесо
устроительного предприятия В/О «Леспроект»;

присудить вторые депежные премии коллективам 
Смирныховского мехлесхоза Сахалинской обл., Фрун
зенского мехлесхоза Киргизской ССР, Всесоюзного го
сударственного проектно-изыскательского института 
«Союзгипролесхоз »;

присудить третьи денежные премии коллективам Бе- 
гомльского лесхоза Белорусской ССР и Белорусского 
лесоустроительного предприятия В/О «Леспроект»;

отметить хорошую работу коллективов Аэгвийдуского 
лесхоза Эстонской ССР, Бричмулинского лесхоза Узбек
ской ССР, Бурлинского мехлесхоза Казахской ССР, 
Кедского лесхоза Грузинской ССР, Плисского лесхоза 
БелНИИЛХа, Радомышльского лесхоззага Украинской 
ССР, Рокишского лесохозяйственного производственного 
объединения Литовской ССР, Самаркандского лесохо
зяйственного производственного объединения Узбекской 
ССР, Воронежского и Казахского филиалов института 
«Союзгипролесхоз», Северо-Западного лесоустроительно
го предприятия В/О «Леспроект», Ульяновской экспеди
ции Поволжского лесоустроительного предприятия.

• * *

Коллегия Гослесхоза СССР и Прези
диум ЦК профсоюза рабочих лесбумдревпрома Цент
рального правления НТО лесной промышленности отме
чают, что многие предприятия лесного хозяйства приня
ли активное участие во Всесоюзном общественном смот
ре эффективности использования сырья, материалов 
и топливно-энергетических ресурсов. В ходе смотра вне
сено около 7 тыс. предложений, из которых внедрено 
в производство свыше 6 тыс. Условно-годовая экономия
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от реализации этих предложений равна 2,08 млн. руб. 
Экономия материально-сырьевых и топливно-энергетиче
ских ресурсов составила 1,45 млн. руб.

За достижение высоких результатов во Всесоюзном 
общественном смотре эффективности использования 
сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов 
лесбумдревпрома коллектив Городнянского лесхоззага 
Черниговского управления лесного хозяйства и лесоза
готовок Минлесхоза УССР награжден переходящим 
Красным знаменем ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба 
СССР с Дипломом и премией в виде набора спорткульт- 
инвентаря, Дипломами ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба 
СССР — коллективы Кулундинско-Алейского производ
ственного объединения Алтайского управления лесного 
хозяйства, Бобровского опытного лесокомбината Воро
нежского управления лесного хозяйства, Семиозерского 
механизированного лесхоза Казахской ССР, Тартуского 
лесхоза Эстонской ССР.

Коллегия Государственного комитета СССР по лес
ному хозяйству, Президиумы ЦК профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей промыш
ленности и Центрального правления НТО лесной про
мышленности постановили:

наградить Почетными Грамотами Государственного ко
митета СССР по лесному хозяйству и Президиума ЦК 
профсоюза рабочих лесбумдревпрома коллективы Еир-

ского производственного лесохозяйственного объедине
ния Башкирской АССР, Куровской лесной мелиоратив
но-дорожной станции объединения «Рослесмелиорация», 
Увельского лесхоза Челябинского управления лесного 
хозяйства, опытного лесохозяйственного производствен
ного объединения «Бузулукский бор», Сандьтктавского 
мехлесхоза Казахской ССР, Казлу-Рудского лесохозяй
ственного производственного объединения Литовской 
ССР, Бешенковичского опытного лесхоза Витебской обл. 
БССР;

наградить Почетными Грамотами ЦП НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства и дензжными пре
миями первичные организации НТО Дубровской лесной 
опытной станции ЛитНИИЛХа, Сиверского ордена Тру
дового Красного Знамени опытно-показательного мех
лесхоза ЛенНИИЛХа, Россонского лесхоза Битебской 
обл. БССР, Урюпинского мехлесхоза Волгоградской, 
Криушинского опытно-показательного лесокомбината 
Рязанской, Красноармейского лесхо;а Челябинской обл.

Смотровым комиссиям и руководителям республикан
ских, краевых и областных органов лесного хозяйства 
предложено проанализировать ход выполнения установ
ленных на одиннадцатую пятилетку заданий и принятых 
на 1981 г. социалистических обязательств по экономии 
материальных, сырьевых и энергетических ресурсов, 
принять меры по обеспечению их выполнения.

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что народнохозяйственный план по вводу в эксплуата
цию законченных строительством лесоосушительных си
стем Министерством лесного хозяйства РСФСР в деся
той пятилетке и первом полугодии 1981 г. выполнен.

План лесоосушительных работ на 1981 г. до лесных 
машинно-мелиоративных станций и управлений лесного 
хозяйства доведен своевременно. Имеются месячные 
и декадные графики производства работ.

Проектно-сметной документацией на строительство 
лесоосушительных систем предприятия лесного хозяй
ства обеспечены.

За годы десятой пятилетки на 200 тыс. га сократился 
разрыв между осушаемой площадью и вводом в экс
плуатацию законченных строительством лесоосушитель
ных систем. Повысилась комплексность и улучшилось 
качество строительства, принимаются меры к расшире
нию работ по освоению осушенных земель.

Вместе с тем в организации и производстве лесоосу
шительных работ имеют место серьезные недостатки.

В десятой пятилетке и первом полугодии 1981 г. Ми
нистерством не выполнен план по новому осушению, 
что ставит под угрозу выполнение народнохозяйствен
ного плана по вводу в эксплуатацию лесоосушительных 
систем в текущей пятилетке.

Имеют место недостатки в планировании лесоосуши
тельных работ. В январе 1981 г. по Министерству осу
шено 9,3 тыс. га. В то ж е время при одинаковых усло
виях работы в декабре 1980 г. осушено 15,3 тыс. га.

Не уделяется должного внимания вопросам использо
вания техники. В течение десятой пятилетки значитель

но снизились показатели использования землеройной 
техники и тракторов.

В лесных машинно-мелиоративных станциях медлен
но создается производственная база. Из 43 ЛММС 
в 17 нет ремонтно-механических мастерских, в 25 — га
ражей, что затрудняет проведение ремонтов техники 
и ее обслуживание. В связи с этим простои машин по 
технической неисправности составляют до 70%. В го 
ж е время в десятой пятилетке капитальные вложения, 
выделенные на строительно-монтажные работы, освоены 
лишь на 82,1%.

При производстве работ по строительству лесоосу
шительных систем имеет место несвоевременная и нека
чественная подготовка трасс. С трасс не всегда уби
раются пни и порубочные остатки, оставляется ликвид
ная и деловая древесина. Отмечено недоброкачественное 
проведение работ при строительстве гидротехнических 
сооружений. Продолжает иметь м е с т о  сдача объектов 
с недоделками.

Неудовлетворительная подготовка трасс, отсутствие 
своевременных и систематических ремонтов приводят 
к преждевременному износу и списанию техники, ко
торая не вырабатывает установленных Госпланом СССР 
сроков службы.

В ряде управлений и в целом по Минлесхозу РСФСР 
не выполняется план по ремонту и содержанию лесо
осушительных систем.

Некоторые области и автономные республики Есе еще 
отстают с освоением осушенных земель. Особенно 
неудовлетворительное положение в этом вопросе сло
жилось в Карельской АССР.
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Министерству лесного хозяйства РСФСР поручено: 
рассмотреть состояние лесоосушительных работ в го

сударственном лесном фонде, разработать и осуще
ствить конкретные мероприятия по безусловному вы
полнению плана 1981 г. по вводу в эксплуатацию ле
соосушительных систем и осушению лесных земель, 
а такж е по обеспечению необходимого задела под план
1982 г. и последующих лет пятилетки;

усилить контроль за строгим соблюдением проектов 
и качеством работ при строительстве лесоосушительных 
систем и своевременным вводом их в эксплуатацию;

принять действенные меры к  освоению осушенных 
не покрытых лесом площадей, не допуская разрыва 
между их осушением и своевременным лесохозяйствен
ным освоением;

повысить эффективность лесоосушительных работ за 
счет осушения в первую очередь покрытых лесом пло
щадей I—II групп и своевременного проведения комп
лекса лесохозяйственных и лесокультурных мероприя
тий, направленных на улучшение возрастного и пород
ного состава древостоев;

обеспечить надлежащий уход за действующими лесо
осушительными системами и своевременное проведение 
их ремонта;

ускорить строительство объектов производственного 
назначения и жилого фонда в лесных машинно-мелио
ративных станциях;

установить систематический контроль за проведением 
технического обслуживания и текущего ремонта меха
низмов в целях повышения технической готовности, 
коэффициента использования и продления сроков экс
плуатации гидромелиоративных машин;

оказать помощь объединению «Рослесмелиорация» 
в оснащении лесных машинно-мелиоративных станций 
корчевателями, транспортными средствами и станочным 
оборудованием;

разработать и осуществить конкретные мероприятия 
по укомплектованию ЛММС кадрами механизаторов 
и закреплению их на работах по лесомелиорации.

*  * *

Коллегия Гослесхоза СССР отмечает, 
что Министерством лесного хозяйства Мордовской 
АССР и Смоленским управлением лесного хозяйства 
проводится работа по улучшению породного состава 
и повышению продуктивности лесов, более полному 
и рациональному использованию лесосырьевых ресур
сов, соблюдению установленных правил лесопользо
вания.

За последние годы улучшилось использование лесо
сечного фонда, прекращены перерубы расчетных лесо
сек по предприятиям, сокращено количество оставляе
мых недорубов и потерь древесины при лесозаготовках. 
За счет создания мощностей по переработке древесины 
увеличилось использование малоценной и тонкомерной 
древесины и древесных отходов. Объемы лесовосстано
вительных работ обеспечивают своевременное восста
новление леса на вырубках Достигнутые объемы рубок 
ухода за лесом в целом по Мордовской АССР и Смо
ленской обл. соответствуют рекомендациям лесоустрой

ства. Только за последние 3 года рубки ухода за лесом 
и санитарные рубки проведены в Мордовской АССР на 
площади 116,5 тыс. га, в том числе за молодняками — 
на 68,1 тыс. га, в Смоленской обл.— соответственно на 
площади более 100 тыс. га и 70 тыс. га. При этом за
готовлено ликвидной древесины в Мордовской АССР 
1102,3, в Смоленской обл.— 807,3 тыс. м \  Хороший ле- 
соводственный и экономический эффект достигнут пред
приятиями Смоленского управления лесного хозяйства 
при применении химических средств для ухода за лесом 
и в лесовосстановлении.

В результате проведенных мероприятий произошли 
положительные изменения в государственном лесном 
фонде. Так, с 1966 по 1978 г. увеличились покрытая 
лесом площадь и общий запас насаждений, в том числе 
хвойных пород, улучшились таксационные показатели 
лесов, повысился их средний прирост.

В свете решений XXVI съезда КПСС Министерством 
лесного хозяйства Мордовской АССР и Смоленским уп
равлением лесного хозяйства на одиннадцатую пятилет
ку разработаны конкретные мероприятия по интенси
фикации лесохозяйственного производсгва, более полно
му использованию лесосырьевых ресурсов, улучшению 
качественного состава и повышению продуктивности 
лесов. Предусмотрено осуществить в 1981—1985 гг. тех
ническое перевооружение цехов по производству това
ров народного потребления и на этой основе увеличить 
объемы переработки лиственной, мелкотоварной, низко
сортной древесины и отходов производства.

Однако наряду с положительными результатами в ра
боте Министерства лесного хозяйства Мордовской АССР 
и Смоленского управления лесного хозяйства в исполь
зовании лесосырьевых ресурсов еще имеются серьезные 
недостатки.

Министерством и управлением не принимается долж
ных мер к более полному использованию имеющихся 
лесосырьевых ресурсов. Расчетная лесосека в 1980 г. 
освоена в лесах Мордовской АССР на 84, Смоленской 
обл.— на 67 % • При систематическом недоиспользовании 
расчетной лесосеки планы вывозки и поставки древеси
ны не выполняются. В Смоленской обл. снижаются 
объемы рубок главного пользования. Выделяемый ми
нистерству и управлению лесосечный фонд ежегодно 
недоиспользуется.

При наличии значительных лесосырьевых ресурсов по 
мягколиственному хозяйству план заготовки и вывозки 
лиственного пиловочника не выполняется. Минлесхозом 
Мордовской АССР при использовании расчетной лесосе
ки по твердолиственному хозяйству только на 70% 
не выполняется такж е план заготовки и вывозки 
экстрактового сырья. Недос1аточно полно и рациональ
но используется такж е заготовленная древесина. Значи
тельная часть деловой древесины дуба реализуется как 
экстрактовое сырье и дрова.

Имеющиеся в Минлесхозе Мордовской АССР и Смо
ленском управлении лесного хозяйства производствен
ные мощности по переработке древесины и производ
ству товаров народного потребления, пользующихся 
спросом у населения, используются не полностью.

Предприятиями Смоленского управления лесного хо
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зяйства допускаются существенные недостатки при раз
работке лесосечного фонда. Технологические карты на 
разработку лесосек в ряде случаев составляются небреж 
но и некачественно. Большое количество товарной дре
весины оставляется на волоках. Много древесины те
ряется при транспортировке.

Устанавливаемые задания проведения постепенных 
и выборочных рубок министерством и управлением еж е
годно не выполняются. Отмечены факты завышения 
выборки древесины в первый прием проведения таких 
рубок.

Рубки ухода за лесом проводятся не всегда в увязке 
с рекомендациями лесоустройства. Намеченные под 
рубки ухода участки остаются нетронутыми и в то же 
время отводятся для проведения рубок ухода насаж де
ния, не нуждающиеся в хозяйственном воздействии. 
Интенсивность рубок ухода, особенно за молодняками, 
недостаточная.

Имеющаяся сырьевая база для добычи живицы 
в Мордовской АССР используется не полностью. При 
проведении подсочки занижается количество карр. До
пускаются случаи отвода в рубку незаподсоченных сос
новых насаждений и досрочное изъятие их из подсочки.

Министерству лесного хозяйства Мордовской АССР 
и Смоленскому управлению лесного хозяйства пору
чено:

принять необходимые меры по устранению недостат
ков в работе подведомственных предприятий, более 
полному и рациональному использованию лесосырьевых 
ресурсов, строгому соблюдению правил рубки леса 
и отпуска древесины;

повысить требовательность к руководителям подве
домственных предприятий за полное и рациональное 
использование выделяемого лесосечного фонда, соблю
дение технологии лесосечных работ, норм и правил ле
сопользования;

обеспечить безусловное выполнение установленных на
1981 г. планов вывозки и поставки древесины;

шире внедрять в производство постепенные и выбо
рочные рубки, особенно в лесах, имеющих защитное 
значение, и проводить их в строгом соответствии с уста
новленными правилами и лесоводственными требова
ниями;

усилить контроль за правильным назначением насаж
дений под рубки ухода за лесом, качеством отвода ле
сосек и проведением этих рубок;

полнее использовать имеющиеся производственные 
мощности по переработке древесины и производству 
товаров народного потребления, увеличить объемы пере
работки лиственной, мелкотоварной и низкосортной 
древесины и древесных отходов.

ИТОГИ СМОТРА-НОННУРСА по нот
М. Т. ТУРАЕВ, В. Б. КУРНАКОВ (Центр НОТ и УП 
Минлесхоза РСФСР)

На предприятиях и в организациях 
Министерства лесного хозяйства Российской Федерации 
с 1975 г. проводится ежегодный смотр-конкурс по НОТ. 
Главные его цели — ускорение технического развития 
и перевооружения лесного хозяйства, внедрение коллек
тивных форм организации труда, улучшение условий 
труда, привлечение к  массовому участию в этом деле 
новаторов, передовиков производства и инженерно тех
нических работников.

За прошедшие годы проделана значительная работа 
по внедрению НОТ и передового опыта на предприя
тиях, что способствовало повышению эффективности 
производства, улучшению качества работы и продукции. 
Внедренные в производство проекты НОТ и отдельные 
предложения позволили предприятиям за десятую пяти
летку получить экономию денежных средств в сумме 
около 2,5 млн. руб., существенно повысить производи
тельность труда и объемы производства.

В смотре-конкурсе регулярно участвуют предприятия 
Брянского, Ивановского, Калининского, Кировского, 
Куйбышевского, Омского, Приморского, Челябинского 
управлений лесного хозяйства, Министерств лесного 
хозяйства Башкирской АССР и Коми АССР, опытно-про- 
изводственного объединения «Русский лес», Ленинград
ского лесохозяйственного производственного объеди
нения.

В 1980 г. было представлено 67 работ от 35 мини
стерств лесного хозяйства автономных республик, уп
равлений лесного хозяйства и производственных объе
динений с общим экономическим эффектом более 
400 тыс. руб. Коллегия Минлесхоза РСФСР и Президиум 
ЦП НТО лесной промышленности и лесного хозяйства 
вынесли решение о премировании победителей смотра- 
конкурса 1980 г.

Первая денежная премия (1000 руб.) присуждена кол
лективу Апшеронского леспромхоза Краснодарского уп
равления лесного хозяйства за разработку и внедрение 
комплексного плана мероприятий по НОТ в лесохозяй
ственном и лесопромышленном производстве, пропаган
ду в печати НОТ и передового опыта, что дало условно
годовую экономию 33,9 тыс. руб. при охвате мероприя
тиями НОТ 401 человека, снизить трудозатраты на 
4208 чел.-дней.

Вторые денежные премии (по 750 руб.) присуждены: 
творческому коллективу Куровского мехсемлесхоза Мо
сковского управления лесного хозяйства и Московского 
филиала Центра НОТ и УП — за разработку и внедре
ние НОТ в цехе по переработке шишек, в результате 
чего производительность труда выросла на 15,5%, ус
ловно высвобождено два человека, получено 14,2 тыс. 
руб. годового экономического эффекта; коллективу 
Курского учебно-производственного комбината художе
ственной росписи по дереву Курского управления лес
ного хозяйства — за разработку и внедрение поточных 
линий для выпуска изделий культурно-бытового назна
чения на базе станков и оснастки собственного изго
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товления, что дало годовой экономический эффект 
в сумме 24,5 тыс. руб.

Третьи денежные премии (по 500 руб.) присуждены: 
творческому коллективу Борского лесхоза Горьковского 
управления лесного хозяйства и Горьковского филиала 
Центра НОТ и УП — за разработку и внедрение нож е
вых катков для механизированного ухода за лесными 
культурами и рубок ухода до 10-летнего возраста, что 
позволило повысить производительность труда на 21%, 
снизить трудовые затраты на 3680 чел.-дней, получить 
условно-годовую экономию 6,5 тыс. руб.; коллективу 
опытно-производственного лесохозяйственного объедине
ния «Русский лес» — за разработку и внедрение НОТ на 
выращивании посадочного материала в теплице, что 
позволило достигнуть выхода посадочного материала
6,5 млн. шт./га, повысить производительность труда на 
16,1%, получить экономический эффект 2,5 тыс. руб.; 
коллективу Давыдовского мехлесхоза Воронежского уп
равления лесного хозяйства и Воронежской норматив- 
но-исследовательской лаборатории по труду — за разра
ботку и внедрение НОТ в цехе переработки древесины, 
что дало повышение производительности труда на 9,1%, 
экономический эффект 4,3 тыс. руб., охват мероприятия
ми НОТ — 57 человек.

Премий (по 200 руб.) удостоены коллективы: Оричев- 
ского мехлесхоза и аппарата Кировского управления 
лесного хозяйства — за разработку и внедрение НОТ 
в лесопильно-тарном цехе, в результате чего производи
тельность труда повысилась на 12%, получена экономия 
в сумме 1,05 тыс. руб., охвачено мероприятиями НОТ 
шесть человек; Каслинского лесокомбината Челябинско
го управления лесного хозяйства —• за разработку и 
внедрение НОТ в сувенирном цехе, что дало повышение 
производительности труда на 15,6%, снижение трудовых 
затрат на 1017 чел.-дней, условно-годовую экономию 
4,9 тыс. руб., охват мероприятиями НОТ — 28 человек; 
Апшеронского завода «Лесхозмаш» — за внедрение ко
эффициента трудового участия, что позволило снизить 
трудоемкость продукции на 6957 ч и получить эконо
мический эффект 6,7 тыс. руб.; Вязниковского леспром
хоза Владимирского управления лесного хозяйства — за 
внедрение НОТ в лесохозяйственной и лесопромышлен
ной деятельности, в результате чего получен экономи
ческий эффект 14,5 тыс. руб.; Задонского лесхоза Ли
пецкого управления лесного хозяйства и Липецкой ла
боратории Центра НОТ и УП — за разработку и внед
рение технологической линии по производству токар
ных изделий, что дало экономический эффект
2,1 гыс. руб.

Минлесхозом РСФСР учреждены такж е специальные 
премии творческим группам и отдельным авторам. Пер
вая премия (250 руб.) присуждена работникам Камско
го ордена Трудового Красного Знамени леспромхоза 
Минлесхоза Татарской АССР за разработку и внедрение 
НОТ в лесопильно-тарном цехе, что позволило повысить 
производительность труда на 28,3%, снизить трудоза
траты на 1280 чел.-дней, получить условно-годовую эко
номию 14,1 тыс. руб.

Вторыми премиями (по 150 руб.) отмечены следующие 
творческие группы: Корсаковского мехлесхоза Сахалин

ского управления лесного хозяйства — за разработку 
и внедрение НОТ в цехе переработки древесины, в ре
зультате чего производительность труда повысилась на 
23,6%, экономия трудовых затрат составила 2600 чел.- 
дней и денежных средств 36,2 тыс. руб.; Золотухинского 
лесхоза Курского управления лесного хозяйства (В. Г. Ка
щеев) и Курской лесной почвенно-химической лабора
тории (М. И. Перетятько, А. П. Гусев и Ю. В. Перетять- 
ко) — за разработку и внедрение технологии комплекс
ного применения гербицидов при создании защитных 
насаждений, что дало экономию трудовых затрат на
I га за 5 лет 23 чел.-дня.

Третьи премии (по 100 руб.) вручены творческим 
группам: Солотчинского лесокомбината Рязанского уп
равления лесного хозяйства — за разработку и внедре
ние НОТ на нижнем складе и в лесопильном цехе, 
в результате чего производительность труда повысилась 
на 11,8%, годовой экономический эффект составил
19,4 тыс. руб., мероприятиями НОТ охвачено 74 чело
века; Кочковской лесомелиоративной станции Новоси
бирского управления лесного хозяйства — за разработ
ку и внедрение агрегата для обрезки сучьев в полеза
щитных полосах и лесных культурах, в результате чего 
производительность труда в 30 раз выше, чем при руч
ном способе, экономия в расчете на 1 га составила 
27 руб.; Мелекесского опытно-показательного лесоком
бината Ульяновского управления лесного хозяйства — 
за внедрение бригадного подряда на вывозке и подсоч
ке леса, что позволило повысить производительность 
труда на 35%, получить экономический эффект
II тыс. руб.; Юхновского лесокомбината Калужского 
управления лесного хозяйства (И. В. Дорошенко) и 
Брянской производственной лаборатории Центра НОТ 
и УП (М. Н. Костин, М. Я. Короткий) — за разработку 
и внедрение НОТ в тарном потоке, что дало повышение 
производительности труда на 8,3%, экономический эф
фект 3,9 тыс. руб.; Кяхтинского мехлесхоза Министер
ства лесного хозяйства Бурятской АССР — за рекон
струкцию саж алки ССН-1, в результате чего произво
дительность труда выросла на 52%, получена экономия 
0,1 тыс. руб.

Премиями в размере 50 руб. поощрены: творческая 
группа Зеленчукского мехлесхоза Ставропольского уп
равления лесного хозяйства (Д. С. Гусаков, Н. С. Гуса
ков) — за разработку приспособления для штабелевки 
и погрузки древесины от рубок ухода, давшего эконо
мический эффект 1,02 тыс. руб.; работник Прилузского 
лесхоза Министерства лесного хозяйства Коми АССР 
И. Н. Вахромеев — за внедрение рациональной формы 
разделения и кооперации труда в цехе производства 
хвойно-витаминной муки, что дало условно-годовой эко
номический эффект 2,1 тыс. руб.; работник Казбеков- 
ского лесхоза Министерства лесного хозяйства Даге
станской АССР Г. X. Гасанов — за механизацию уборки 
отходов в плодоцехе, давшую экономический эффект 
0,9 тыс. руб.; работник Бузулукского опытно-показатель
ного мехлесхоза Оренбургского управления лесного хо
зяйства Н. А. Сбродов — за разработку технологии со
здания лесных культур дуба с применением гербицидов, 
в результате чего приживаемость культур составила
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96%, достигнута экономия 35,4 руб./га лесокультурной 
площади; творческая группа Еолынереченского мехлес
хоза Омского управления лесного хозяйства (Л. Я. Гор
бунов, Н. М. Сыроквашин) — за механизацию подачи 
сырья и отгрузки готовой продукции в деревообрабаты
вающей мастерской, позволившую повысить производи
тельность труда на 8,3%, получить условно гг довой эко
номический эффект 0,9 тыс. руб.

ЦП НТО лесной промышленности и лесного хозяй
ства учреждены денежные премии для творческих 
групп и отдельных авторов.

Первые премии (по 400 руб.) присуждены: творческой 
группе Просветского опытно-показательного леспромхо
за Курганского управления лесного хозяйства (В. А. Си
монов, А. Ф. Орлов, А. С. Сычев, Е. М. Шутов, 
А: Г. Поткин) за разработку и внедрение НОТ в лесо- 
пильно-тарном цехе, что позволило повысить производи
тельность труда на 19,4% при условно-годовой экономии 
21,8 тыс. руб. и относительном высвобождении шести 
человек; творческой группе Майкопского опытно-пока
зательного лесокомбината Краснодарского управления 
лесного хозяйства — за использование низкосортной 
и тонкомерной древесины, что дало экономический эф
фект 111,9 тыс. руб.

Вторые премии (по 250 руб.) вручены творческим 
группам: Ступинского леспромхоза Московского управ
ления лесного хозяйства (А. М. Сапронов, А. П. Сидо
ров, В. Н. Ведун) и Московского филиала Центра НОТ 
и УП (В. К. Юрпалов, М. А. Долгий, М. А. Травкин,
В. И. Сабанцев, Ю. П. Сергеев, Н. П. Филимонов, 
Т. А. Пономарева) за разработку и внедрение НОТ 
в лесопильно-тарном цехе, давшей условно-годовую эко
номию 3,8 тыс. руб.; Белорецкого производственного ле
сохозяйственного объединения Минлесхоза Башкирской 
АССР (Ю. М. Красавин, Н. Д. Мазуркин, Н. Ф. Пахомо
ва, А. Е. Симонов, В. Я. Овинов) и комплексной произ
водственной лаборатории этого министерства (П. В. Мель
ник, Т. Т. Рябова, Р. Г. Шарипов, Р. Г. Якбарисов) — за 
разработку и внедрение НОТ в тарном цехе, что поз
волило повысить производительность труда на 39,2%, 
получить условно-годовую экономию 4,9 тыс. руб.; Сос- 
новского леспромхоза Ленинградского лесохозяйствен
ного объединения (С. М. Головин, В. В. Левшин, 
А. М. Малышев, Г. В. Визгалов) и Ленинградского фи
лиала Центра НОТ и УП (Г. И. Иванов) — за комплекс
ное решение вопросов использования отходов с годо
вым экономическим эффектом 15,7 тыс. руб.

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НТО
Советы НТО уделяют большое вни

мание ускорению технического прогресса, внедрению 
новой техники, механизации трудоемких и ручных лесо
хозяйственных работ и улучшению показателей техни
ческого уровня производства.

Многие члены общества успешно работают над созда
нием и внедрением изобретений и рацпредложений.

По итогам смотра, проведенного в 1930 г., от первич
ных организаций поступило 95 отчетов, в том числе от 
предприятий и организаций лесного хозяйства — 45,

Третьими премиями (по 150 руб.) поощрены творче
ские группы: Шенталинского леспромхоза Куйбышевско
го управления лесного хозяйства за внедрение НОТ на 
раскряжевочной эстакаде, что позволило повысить про
изводительность труда на 25%, получить экономический 
эффект 1,9 тыс. руб.; Курундусского лесхоза Новоси
бирского управления лесного хозяйства (А. М. Абра- 
моз, Д. А. Кальбфляйш), Дубоовинского лесхоза 
(М. И. Шевчук), Колыванского лесхоза (А. И. Ж урав
лев), Новосибирской лаборатории Центра НОТ и УП 
(Е. 3. Щ ербакоз, В. Н. Трофимчук, В. М. Кулалаев) —■ 
за разработку и внедрение НОТ в цехах деревообра
ботки, в результате чего производительность труда по
высилась в среднем на 30%, годовой экономический эф
фект достиг 90 тыс. руб.; Вяземского лесхоза-техникума 
Хабаровского управления лесного хозяйства — за разра
ботку и внедрение НОТ в лесохозяйственной и лесопро
мышленной деятельности предприятия, что дало эконо
мию 15,7 тыс. руб.; Нелидовского леспромхоза Кали
нинского управления лесного хозяйства — за разработку 
и внедрение НОТ на погрузке тары в вагоны МПС, 
в результате чего достигнут экономический зффект
1,2 тыс. руб., сократилось время простоя вагонов; Даль- 
нереченского лесхоза Приморского управления лесного 
хозяйства (В. Г. Семенищев, В. М. Дубилей, В. Г. Литвн- 
нюк, Л. Т. Морозова, Г. Н. Захаров) и Приморской 
НИЛТ (В. А. Шимчак, Н. И. Коваль гук) — за разработку 
и внедрение НОТ в цехе лесопиления и деревообра
ботки, что дало повышение производительности Tf>7 а 
на 5,1%, снижение трудозатрат на 838 чел.-дней, услов
но-годовую экономию 16,8 тыс. руб.; Ижевского опытно
показательного лесокомбината Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской А ССР— - а разработку и внедре
ние НОТ в лесопромышленной и лесохозяйственной дея
тельности предприятия, в результате чего получена ус
ловно-годовая экономия 1,6 тыс. руб., охвачены меро
приятиями НОТ 21 человек.

В решениях XXVI съезда КПСС отмечена больпзая 
роль в современных условиях НОТ как фактора уско
рения научно-технического прогресса, роста производи
тельности труда. При этом особое место отведено внед
рению передового производственного опыта. Всемерноэ 
повышение эффективности лесохозяйственного произ
водства на основе НОТ и передового опыта — долг 
и дело чести каждого работника.

лесной промышленности — 28, научно-исследовательских 
и проектных организаций — 22.

Следует отметить повышение активности в деле орга
низации и проведения смотра Украинского, Латвийского, 
Белорусского, Алтайского, Башкирского, Татарского, Ка
лининского, Пермского и других правлений общества. 
К этому важному мероприятию привлекаются бюро эко
номического анализа, бюро технической информации 
НОТ, в ряде случаев роль научно-технических советов 
выполняют советы НТО предприятий.

За хорошую организацию общественного смотра и по
стоянную помощь первичными организациями НТО пер
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выми денежными премиями награждены советы НТО 
правлений: Украинского, Алтайского и Татарского. По
четные грамоты ЦП НТО вручены советам правлений 
Белорусского, Латвийского, Башкирского, Калининского, 
Московского, Пермского.

При подведении итогов Всесоюзного общественного 
смотра 39 предприятий и организаций удостоены денеж 
ных премий, 28 первичных организаций и правлений 
Общества — Почетных грамот ЦП НТО. В числе пред
приятий лесного хозяйства, признанных победителями, 
следует отметить Пермский опытно-показательный мех- 
лесхоз, который координирует и направляет творческую 
работу членов общества через семь творческих групп.

Руководители творческих групп являются уполномо
ченными совета НТО мехлесхоза. Так, творческая груп
па Юговского лесничества (А. П. Фирулев, Г. А. Куз
нецов) при использовании в производстве мотоагрегата 
«Секор-3» и клина КРП-2,5 на базе трактора ТТ-4 пред
ложила и внедрила ряд конструктивных усовершенство
ваний, повышающих производительность труда.

Творческая группа Усть-Качкинского лесничества в со
ставе А. Г. Троцких, А. П. Ощенкова, Б. А. Налимова 
внедрила стреловую погрузку короткомерной древесины 
от рубок ухода. В результате высвобождено два чело
века. Этой ж е группой предложен и заменен у  токар
ных станков ТП-200, ТП-400 принципиально новый ре
зец с направляющей втулкой.

По рекомендации Пермской лесной опытной станции 
были заложены опыты по применению различных доз 
удобрений при выращивании ели на базисном питом
нике. Кроме того, группами НТО Култаевского и Усть- 
Качкинского лесничеств внедрены новые способы 
и технология производства рубок ухода.

Производственно-технический Совет НТО Пермского 
опытного предприятия поставил конкретные задачи пе
ред каж дой творческой группой. Исходя из этого при
нимались групповые или индивидуальные планы.

Условия смотра были доведены до всех работников 
лесничеств. Вопросы внедрения в производство новой 
техники, технологии, механизации ручных работ неод
нократно ставились на обсуждение общих собраний ра-

Евгения Ивановна Кова
лева работает в лесном хозяйстве 
более 28 лет. С 1964 г. она воз
главляет Чинья-Ворыкское лесни
чество Вымского мехлесхоза Коми 
АССР, коллектив которого успеш
но закончил десятую пятилетку.

Евгения Ивановна пользуется 
заслуженным авторитетом среди 
тружеников мехлесхоза, активно 
участвует в общественной жизни. 
Неоднократно избиралась депута
том сельского Совета народных 
депутатов.

бочих и лесной охраны, заслушивались на Совете НТО 
по творческим группам лесничеств и цехов. Руководите
ли групп принимали все меры к  выполнению принятых 
социалистических обязательств. За второе полугодие
1980 г. коллективу работников опытно-показательного 
предприятия было вручено переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и райисполкома Свердловского района 
г. Перми, а  Усть-Качкинское лесничество дважды полу
чало классные места Минлесхоза РСФСР; 12 передови
ков производства награждены знаком победителя социа
листического соревнования. По итогам Всесоюзного об
щественного смотра Пермский опытно-показательный 
мехлесхоз отмечен денежной премией.

Победителями во Всесоюзном общественном смотре 
по внедрению достижений науки и техники признаны 
Кулундинекое производственное объединение Алтайско
го краевого правления НТО; Сосновский мехлесхоз 
Горьковского областного правления НГО; Прикарпат
ский филиал УкрНИИЛХА Ивано-Франковского област
ного правления НТО; Остерский лесхоззаг Черниговско
го областного правления НТО; опытно-производственное 
лесохозяйственное объединение «Русский лес» Москов
ского областного правления НТО; ДальНИИЛХ Хаба
ровского краевого правления НТО; ВНИИЛМ Москов
ского областного правления НТО и др.

Вместе с тем было отмечено, что Казахское, Марий
ское, Кировское, Чувашское, Омское, Челябинское и не
которые другие правления не уделяют должного вни
мания общественному смотру, не используют общест
венные формы активизации членов НТО.

Большие задачи стоят перед научно-технической об
щественностью по решению коренных проблем техни
ческого совершенствования и интенсификации производ
ства, разработке и внедрению новейших средств меха
низации и автоматизации, прогрессивной технологии, 
научной организации труда.

Члены НТО приложат все свои силы и знания, уме
ние и творческий энтузиазм для выполнения задач, по
ставленных XXVI съездом КПСС.

Н. В. ХРАМОВ

ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

За высокие производственные 
показатели Е. И. Ковалева на
граждена орденом «Знак Почета», 
отмечена знаками «За сбережение 
и приумножение лесных богатств 
РСФСР», «За долголетнюю и без
упречную службу в Гослесоохра- 
не», «Победитель социалистиче
ского соревнования», а по итогам 
девятой пятилетки удостоена по
четного звания «Ударник комму
нистического труда». Успешно 
трудится Евгения Ивановна и в 
первом году одиннадцатой пяти
летки.
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РЕФЕРАТЫ ПУБЛИКАЦИЙ

У Д К  630*643
О п р ед ел е н и е  р а з м е р а  л е с о х о зя й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и и . Л  я-

м е б о р ш а й  С. X .— Л е сн о е  х о зя й ст в о , №  10. с. 17— 18.
И зл о ж е н  способ  р а с ч е т а  о п т и м а л ь н о го  р а з м е р а  л е с о х о з я й 

ствен н ы х  п р ед п р и ят и й  в р а зл и ч н ы х  эк о н о м и ч еск и х  р ай о н а х  
ст р ан ы .

Т а б л и ц — 1, сп и сок  л и т е р а т у р ы  — 6 н азв .

У Д К  630*613
У п р ав л ен и е  м н о го ц ел ев ы м и  л есн ы м и  п р е д п р и я т и я м и . Ж  я у-

к  а  А. В., С я  к с я  е  в И . И . — Л е с н о е  х о зя й с т в о , 1981, 
№  10, с. 1 9 -2 1 .

Р асс м о т р ен ы  п ри н ц и п ы  с о з д а н и я  п р о и зв о д ств ен н ы х  о б ъ е д и 
нен ий , р а с п р е д е л е н и я  ф у н к ц и й  у п р а в л е н и я  и  х о зя й с т в о в а н и я . 
И зл о ж е н  о п ы т р аб о т ы  о б ъ е д и н е н и й  Л и т о в с к о й  С С Р .

Т а б л и ц  — 1.

У Д К  630*232.002.5
О ц ен к а  и в ы б о р  ср е д ств  м е х а н и за ц и и  д л я  с о з д а н и я  л есн ы х

к у л ь ту р . — П о л я к о в  В.  А. ,  Д у д н и к  Г . Я- — Л е с н о е  х о 
зя й с т в о , 1981, №  10, с. 21—24.

И зл о ж е н  воп рос п р и м е н ен и я  э к о н о м и ч еск и х  к р и те р и е в  при 
в ы б о р е  тех н о л о ги й  и ср е д ств  м е х а н и за ц и и  л е с о к у л ь т у р н ы х  р а 
бот.

Т а б л и ц  — 2.

У Д К  630*231.1 : 630* 221.0
О ц ен к а  в о зо б н о в л ен и я  л е с а  н а  в ы р у б к а х  в б ас с е й н е  р . У сь

вы . Д е р я г и н  В. Т. — Л е с н о е  х о зя й с т в о , 1981, №  10. с. 25—27.
Д а н а  х а р а к т е р и с т и к а  в о зо б н о в л е н и я  в д а н н о м  р еги о н е . П р и 

вед ен ы  р е к о м е н д а ц и и  о б  у с т ан о в л ен и и  п р ав и л ь н о го  с о о т н о ш е
н и я  ес тест в ен н о го  и и с к у сст в е н н о го  в о зо б н о в л е н и я  в п ро ц ессе  
п л а н и р о в а н и я .

Т а б л и ц  — 7, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 7 н а зв .

У Д К  630*434
Ф о р м и р о в ан и е  м о л о д н я к о в  н а  га р я х  е л о в ы х  и б ер е зо в ы х  

н а с а ж д е н и й . К а л и н и н  К.  К-,  И в а н о в  А. В. — Л е сн о е  
х о зя й ст в о , 1981, №  10, с. 28—30.

П р и в е д е н а  х а р а к т е р и с т и к а  п о д р о с та . Д а н ы  р е к о м е н д а ц и и  
по п р о в ед ен и ю  л есо в о с с та н о в и т е л ь н ы х  м ер о п р и я ти й  в р а з л и ч 
ны х  т и п а х  ел ь н и к о в  и б е р е зн я к о в , п р о й д е н н ы х  п о ж а р а м и . 

И л л ю с т р а ц и й  — 2, т а б л и ц  — 1.

У Д К  630*242
З н а ч ен и е  п р о р е ж и в а н и й  в с и с тем е  о у б о к  у х о д а  з а  л есо м .

С е н  н о  в С. Н .— Л е с н о е  х о зя й с т в о , 1981, №  10, с. 30—31.
П р и в ед ен ы  д а н н ы е , п о д т в е р ж д а ю щ и е  п ер в о ст еп е н н о е  з н а ч е 

н и е  п р о р е ж и в а н и й  к а к  в и д а  р у б о к  у х о д а  з а  л есо м  д л я  с е 
л е к ц и о н н о го  о тб о р а .

Т а б л и ц  — 1, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 3 н а зв .

У Д К  630*236.4
И н в е н т а р и за ц и я  и к а ч ест в о  л е с о к у л ь т у р н о го  п о о и з в э " с т в а .

Н о в о с е л ь ц е в а  А. И . — Л е с н о е  х о зя й с т в о , 1981, №  10,
с. 34—36.

О св е щ а ю т с я  и то ги  п р о в ед ен н о й  в 1980 г. осен н ей  и н в е н т а 
р и з а ц и и  л есн ы х  к у л ь т у р , п и то м н и к о в , п л о щ а д е й  с м е р а м и  
со д е й ст в и я  е с тест в ен н о м у  л есо в о зо б н о в л е н и ю . И зл о ж е н ы  пути  
со в ер ш ен ст в о в ан и я  это й  р аб о т ы .

У Д К  630* 228.7
В ы р ащ и в ан и е  п л а н т а ц и й  ел и  в Н еч ер н о зем н о й  зо н е  Р С Ф С Р .

А л ь б е н с к и й  А. В . — Л е с н о е  х о зя й ст в о . 1981, №  10,
с. 36—38.

Д а н о  л е с о в о д ст в е н н о е  и б и о л о ги ч еск о е  о б о сн о в ан и е  у с к о р е н 
ного  п о л у ч е н и я  ел о в о й  д р ев ес и н ы  н а  л ес н ы х  п л а н т а ц и я х . 

С писок  л и т е р а т у р ы  — 7 н а зв .

У Д К  630*24 : 630*4
В л и ян и е  р у б о к  у х о д а  н а  с а н и т а р н о е  со с то я н и е  н рост к у л ь 

т у р  со сн ы . Б е л ы й  Г.  Д. .  А л е к с е е в  И . И . — Л е сн о е  хо
зя й с т в о , 1981, №  10, с. 41^—43.

Р а с с м а т р и в а е т с я  в л и я н и е  в ы б о р о ч н ы х , л и н ей н о -в ы б о р о ч н ы х  
и л и н е й н ы х  о св ет л ен и й  и п р о ч и сто к  в к у л ь т у р а х  сосны  на м е 
л и о р и р о в а н н ы х  з е м л я х  в с в я зи  с п о р а ж а е м о с т ь ю  ее  корн евой  
гу б к о й , п о д к о р н ы м  к л оп ом  и д р . О б о сн о в ы в ае тся  и н тен си в 
н о сть  и з р е ж и в а н и я .

Т а б л и ц  — 2, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 8 н азв .

У Д К  630*176.322.6
Р е зе р в ы  п о в ы ш ен и я  п р о д у к ти в н о ст и  и устой ч и в о сти  н а с а ж 

д ен и й  д у б а . Б а р а н е ц к и й  Г. Г.— Л е с н о е  х о зя й с т зо , 1981, 
№  10, с. 43—44.

П р и в о д я т с я  д а н н ы е  о  в о зм о ж н о с т и  п о в ы ш ен и я  п р о д у к ти в 
н ости  и уст о й ч и в о ст и  н а с а ж д е н и й  д у б а  ч е р еш ч ато г о  з а  счет 
р а ц и о н а л ь н о го  и с п о л ь з о в а н и я  его  а л л ел о п д т и ч е ск и х  свойств .

С п и со к  л и т е р а т у р ы  — 8 н азв .

У Д К  630*561.26
А н ал и з х о д а  р о с т а  с т в о л а  р а с т у щ е го  д е р е в а . В о р о п а-

н о в П . В .— Л е с н о е  х о зя й ст в о , 1981, Л1» 10, с. 47—50.
Н а  осн о в е  а н а л и з а  си н х р о н и за ц и и  в и зм е н е н и я х  т а к с а ц и о н 

ны х  э л е м е н т о в  ство л о в  м о д е л ь н ы х  д е р е в ь е в  сд е л а н  в ы в о д  о 
то м , что  э ти  о тк л о н е н и я  с о в п а д а ю т  не т о л ь к о  по  н ап р ав л ен и ю , 
но и по р а з м е р н о с т и  у  в сех  д е р е в ь е в  н е за в и с и м о  от  п ороды , 
п р о и с х о ж д е н и я  и у сл о в и й  в н еш н ей  ср ед ы .

Т а б л и ц  — 4, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 4 н азв .

У Д К  630*228.81
С х е м а  р а з в и т и я  д р е в о с т о я  д ев ст в е н н о го  п и х то в о -ел о во го  л е 

са . К о з и н  Е . К .— Л е с н о е  х о зя й с т в о , 1981, №  10, с. 50—-53.
Н а  п р и м е р е  п а п о р о тн и к о в о -зел ен о м о ш н и к о в о го  п и х то в о -ел о 

в ого  л е с а  р а с с м а т р и в а е т с я  сх е м а  в о зр а с т н о го  р а з в и т и я  д р е 
в о сто я  д е в ст в е н н ы х  л есо в . И зл о ж е н ы  м ето д ы  и сс л ед о в ан и й , 
д а н а  х а р а к т е р и с т и к а  с т а д и й  р а з в и т и я .

И л л ю с т р а ц и й  — 5, т а б л и ц — 1, сп и сок  л и т е р а т у р ы — 2 н а зв .

У Д К  630*624
И м и та ц и о н н о е  м о д е л и р о в а н и е  р а с ч е т а  п о л ь зо в а н и я  лесом .

К о в а л е в  Б.  А. ,  К у д и н о в  И . П . — Л е с н о е  х о зя й ст во ,
1981, №  10', с. 53—55.

И зл о ж е н а  м е т о д и к а  р а с ч е т а  о п т и м а л ь н о го  р а з м е р а  п о л ь зо 
в а н и я  л есо м  н а  п р и м е р е  К ом и  А С С Р . О п и са н а  и м и т а ц и о н н а я  
м о д ел ь , с п ом ощ ью  кото р о й  м о ж н о , р а с с ч и т а в  п л о щ а д ь , п р о й -, 
д ен н у ю  р у б к а м и , по л е с х о з а м  и в ц ел о м  по  реги о н у  по п я т и 
л е т к а м , о п р е д е л и т ь  т е  и зм ен ен и я , к о т о р ы е  п р о и с х о д я т  в лесо - 
гы р ь ево й  б а з е .

У Д К  630*443.3
У чет л есо в о д ст в е н н ы х  ф а к т о р о в  п ри  п р о гн о зи р о в ан и и  п о р а 

ж ен н о сти  со с н о в ы х  к у л ь т у р  . к о р н ево й  губк ой . С т о р о ж е н 
к о  В.  Г. ,  К у л и к о в  А. И ,— Л е сн о е  х о зя й ство , 1931, №  10, 
с. 56—57.

П р и в ед ен ы  р е з у л ь т а т ы  и сс л ед о в ан и й  св язи  р аз л и ч н ы х  лесо - 
зо д с т в е н н ы х  ф а к т о р о в  с п о р а ж е н н о с т ы о  сосновы х к у л ь т у р  к о р 
н евой  гу б к о й . У стан о в л ен ы  ко л и ч ест в е н н ы е  в ел и ч и н ы  св язей , 
на осн о в е  к о т о р ы х  ' с д е л а н а  п о п ы т к а  и сп о л ь зо в а н и я  л е с о в о д с т 
в ен н ы х  ф а к т о р о в  д л я  п р о гн о зи р о в ан и я  п о р аж е н н о ст и  сосн овы х  
к у л ь т у р  это й  б о л езн ь ю .

Т а б л и ц —-2 .

У Д К  630*450- 630*453.786
П р о гн о зи р о в а н и е  ст еп ен и  о б ъ е д а н и я  д р ев о с т о е в  сосновой

со в к о й . Т р о ф и м о в а  р .  В. ,  Т р о ф и м о в  В . Н . — Л е с 
н ое х о зя й ст в о , 1981, №  10, с. 58—61.

Н а  о сн о в ан и и  р е а л ь н ы х  ко р м о в ы х  н орм  р а з р а б о т а н  к р а т к о 
с р о ч н ы й  п р о гн о з  степ ен и  о б ъ е д а н и я  д р ев о с т о е в . О п р ед ел е н а  
к р и т и ч е с к а я  п л о т н о сть  сосновой  совки , п р и  кото р о й  за т р а т ы  
на у ч е т  и и с т р е б и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я  о п р а в д ы в а ю т с я  ст о и 
м о стью  со х р а н ен н о г о  п р и р о с та .

Т а б л и ц  — 7, сп и со к  л и т е р а т у р ы  — 5 н а з в .

О ф о р м л ен и е  х у д о ж н и к а  В. И . В о р о б ь ев а

С д а н о  в н аб о р  28.08.81 г. 
Ф о р м ат  84 X 108’/ie

П о д п и с а н о  в 
П е ч а т ь

п е ч а т ь  14.09.81 г. Т-27629 У ел. печ . л . 8,44-0,42 У ел. к р .-о т т . 
в ы с о к а я  Т и р а ж  20 960 экз.

9,45 У ч .-н зд . л. 12,22 
З а к . 260
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ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ Щ 
НАДЕЖНЫЕ, ПРОСТЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ- 

НОВЫХ МОДЕЛЕЙ КОПИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
U-Bix (Ю-БИКС)

ДЛЯ КОПИРОВАЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЫЧНОЙ БУМАГЕ

После многолетних поисков в 1978 г. была сконструи
рована эпохальная копировальная машина модели «V», 
позволяющая воспроизводить копии на обычной бумаге, 
обладающая простотой управления всеми операциями

копировальных работ благодаря встроенному микро
компьютеру любому не имеющему квалификации ра
ботнику. За безупречную работу и надежность эта ма
шина завоевала доверие у потребителя.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ «V»

Скорость копирования— 15 копий в 1 мин.
Размер оригинала — АЗ (297X420 мм) и ниже.
Виды оригинала — листовая и сброшюрованная доку

ментация и объемные объекты.
Управление — при помощи миникомпьютера.

НОВИНКА!
На основе модели «V» была разработана модель 

«V3R», оснащенная функцией уменьшения и высоко
скоростного копирования.

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ «V3R»

Скорость копирования — 30 копий в 1 мин.
Размер оригинала — АЗ (297 X  420 мм) и ниже. 
Управление — при помощи миникомпьютера. 
Уменьшение — 1: 1 ,  1 : 0,81, 1 : 0,71.

Во многих районах вашей страны техническое обслу- ка», а  такж е специалистами Московского предсгавитель- 
живание осуществляется организацией «Союзсчеттехни- ства фирмы Токио Боэки Лтд. в г. Москве.

10MAS
Экспортный агент — Токио Боэки Лтд. Московское 

представительство Токио Боэки Лтд.: Покровский буль
вар, 4/17, кв. 24. Тел. 298-50-24, 298-50-63, 298-52-60.

Приобретение товаров у  иностранных фирм осущест
вляется организациями и предприятиями в установлен
ном порядке через министерства и ведомства, в  веде
нии которых они находятся.

Запросы на проспекты и каталоги по данному объ
явлению следует направлять по адресу: 113461, Москва, 
ул. Каховка, 31, фирма «Инореклама» В/О «Внешторг- 
реклама».Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Цена 40 коп. 70485 Лесное хозяйство, 1981, № 10, 1—80.

ГРАЖДАНЕ!
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ 
ХОДИТЬ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ПУТЯМ!
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